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о значительном расширении импорта Китаем из развитых стран наукоемкой 
и высокотехничной продукции в обмен на вывоз трудоемких отечественных 
товаров легкой промышленности и сельского хозяйства. Это дало Китаю пре-
имущество, так как Китай не попал в сильную технологическую зависимость 
от других стран, а смог наладить отечественное производство [1, 3]. 

Китай все активнее выступает в качестве экспортера капитала как в ази-
атском регионе, так и во всем мире. Страна активно стремится расширить 
сферу своего экономического влияния. При этом внутри Китая существуют 
барьеры для притока иностранных инвестиций в различные сферы. Доступ 
иностранному капиталу запрещен или ограничен в те отрасли, которые обе-
спечивают экономическую безопасность страны, связь, представляют обо-
ронную промышленность, а также в сферу СМИ, киноиндустрии и некото-
рые другие отрасли. Наличие таких ограничений является специфической 
особенностью китайской открытой экономики [3].

Среди прочих отличительных особенностей открытой экономики Китая 
можно затронуть показатель экспортной квоты. Принято считать, что уровень 
экспортной квоты в 30–35% является признаком высокой степени открытости 
экономики страны. В Китае же данный показатель, начиная с 2008 г., не пре-
вышал 30%. Однако в случае Китая это говорит не о низкой степени открыто-
сти экономики, а свидетельствует о больших объемах ВВП и наличии широ-
кого внутреннего рынка. Темпы роста экспорта уступают темпу роста ВВП, 
который обеспечивается в основном за счет внутреннего потребления [2, 4]. 
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Современная экономическая теория, в которой к концу XX в. стал доми-
нировать mainstream (основное течение) или рыночный радикализм (фунда-
ментализм), оказалась неточной в целом ряде своих базовых представлений 
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[1, с. 10]. В особенности это касалось неоклассических предпосылок о пол-
ной рациональности индивида и принципа максимизации, согласно которо-
му хозяйствующие агенты, принимающие экономические решения, имеют 
четко определенные цели (например, максимизация полезности, прибыли). 
Как альтернатива неоклассическому направлению в 60–70-е гг ХХ в. в эко-
номической науке укрепляется относительно новое аналитическое направле-
ние – поведенческая экономика [2, с. 10–11].

Возникновение поведенческой экономики в первую очередь связывают 
с исследованиями Нобелевского лауреата Г. Саймона, который одним из пер-
вых обратил внимание на нереалистичность психологических предпосылок 
и моделей неоклассиков. Г. Саймон, отталкиваясь от модели «ограниченной 
рациональности», отмечал, что принимаемые решения экономическим аген-
том могут быть только ограниченно рациональным, так как человек не имеет 
достаточных когнитивных ресурсов для обработки имеющейся информации 
во всей ее полноте и расчета всех вариантов выбора. В реальности экономи-
ческие агенты стремятся не максимизировать ожидаемую полезность и при-
быль, а добиться такого варианта решения, который обеспечит наиболее 
приемлемый, но не обязательно максимальный результат.

Существенный вклад в развитие поведенческой экономике внесли Д. Ка-
неман и А. Тверски, исследовательская программа которых сформировалась 
на стыке математики, экономики, психологии и философии. Д. Канеман 
и А. Тверски развили теорию перспектив (объяснение поведения в условиях 
риска), которая отражает значение субъективных вероятностей при приня-
тии не отдельных, а множественных решений. В отличие от теории ожидае-
мой полезности теория перспектив доказывает, что склонность к риску субъ-
екта меняется в зависимости от того, чувствует ли он себя в поле выигрыша 
или в поле потерь. Данный эффект получил название диверсифицированная 
склонность к риску [3, с. 612].

Согласно теории перспектив, процесс принятия решений проходит в два 
этапа: этап редактирования и этап оценки. На этапе редактирования осущест-
вляется первичный анализ имеющихся альтернатив с целью упрощения и по-
следующей оценки принятия решения. На этапе оценки обработанные и пред-
ставленные в подходящем виде альтернативы оцениваются, выносится окон-
чательное решение в пользу альтернативы, оцененной выше. На каждом этапе  
человек использует подсознательный прием для упрощения процесса анализа 
сложных ситуаций и вероятностей, получивший название «эвристика». На этапе 
редактирования эвристики помогают вообразить информацию в более простом, 
понятном и сжатом виде, что облегчает оценку полезности альтернатив на этапе 
оценки. Д. Канеман и А. Тверски отмечают, что эвристики имеют место в когни-
тивных процессах по причине ограниченности способности человека к вычис-
лению и обработки большого пласта необходимой информации [4, с. 267–268].
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Стоит отметить, что современная поведенческая экономика позволяет глуб-
же понять механизмы функционирования психических процессов при при-
нятии решений и создать полноценную дескриптивную модель поведения 
индивида. Поведенческая экономика, как современная парадигма развития 
экономической науки, в современных реалиях имеет как методологический, 
так и прогностический потенциал, поскольку позволяет объяснить смысл по-
строения экономических моделей и описать связанные с ними проблемы со-
гласованности традиционной экономической теории и выведенных из нее за-
кономерностей, тенденций с реальными фактами хозяйственной деятельности, 
а также привнести в анализ более реалистичные психологические основания. 
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Инновации играют все большую роль в экономике Европейского сою-
за (далее – ЕС). Они обеспечивают преимущества как для потребителей, 
так и для работников в ЕС. Это позволяет создать лучшие рабочие места, 
построить более экологичное общество и улучшить качество жизни граж-
дан, а также поддержать конкурентоспособность ЕС на мировом рынке. 


