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Введение 
После перехода Российской Федерации к 

рыночным отношениям проблема демонстра-
тивного потребления в обществе приобрела 
особую актуальность. В результате трансфор-
мационных процессов сформировался новый 
образ жизни российского общества, который 
существенно повлиял на потребительское по-
ведение населения. В переходный период, ко-
торый сопровождался множеством социально-
экономических проблем, произошла резкая 
смена ценностных ориентиров общества. На 
фоне массового обнищания народа создава-
лась целая инфраструктура демонстративного 
потребления: строились элитные коттеджи, от-
крывались бутики модной одежды и элитные 
рестораны, из-за рубежа ввозились престиж-
ные иномарки. Западные институты консью-
меризма активно имплементировались в не-
подготовленную ценностно-нормативную 
почву постсоветского пространства, распро-
страняясь на все социальные прослойки, ре-

зультатом чего стало презрение к производи-
тельному труду и кризис культуры потребления.  

Формирование культуры ответственного 
потребления в странах с развивающимися 
рынками – важная проблема, требующая ско-
рейшего решения со стороны ученых и специ-
алистов-практиков. Несмотря на значительный 
вклад ученых в освещение отдельных положе-
ний данной проблематики [1–5 и др.], в совре-
менной экономической науке отсутствует еди-
ная методология исследования влияния соци-
ально-экономических и институциональных 
факторов на демонстративное потребление.  

Впервые понятие «институт» было введено 
в экономический анализ американским эко-
номистом и социологом норвежского проис-
хождения Т. Вебленом. Ученый предложил от-
казаться от неэффективных поисков жестких 
закономерностей в социально-экономических 
системах и направить усилия на изучение пра-
вил и механизмов их отбора, которые счита-
ются закономерностями более высоких поряд-
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ков и трактовались им как институциональная 
среда [6]. 

Нобелевский лауреат Д. Норт является од-
ним из фундаментальных методологов иссле-
дования качества институциональной среды. 
Ученый проанализировал связь экономических 
явлений, технического развития и институтов. 
Он разделил институты на формальные (институ-
циональный каркас, определяющий правила и 
нормы) и неформальные (договоры и добро-
вольно принятые кодексы поведения) [7].  

Американский экономист, лауреат Нобе-
левской премии О.И. Уильямсон дал одну из 
наиболее известных дефиниций институцио-
нальной среды: «совокупность основополагаю-
щих политических, социальных и юридических 
правил, которая образует базис для производ-
ства, обмена и распределения» [8, с. 688].  

Институциональные преобразования в 
России во многом объясняются импортом ин-
ститутов. Импорт институтов – быстрый способ 
замены несостоятельных институтов админи-
стративной системы. Страны-экспортеры вза-
мен получают расширение сферы своего эко-
номического и политического влияния. Как от-
метил В.М. Полтерович в статье «Транспланта-
ция экономических институтов», транспланти-
рованные институты часто «не приживаются», 
«болеют» в новой институциональной среде [9]. 
При их невостребованности или неэффектив-
ности использования в условиях институцио-
нальной структуры реципиента институты атро-
фируются, вызывая серьезные дисфункции. 

Отечественный ученый А.Ю. Стрижак от-
метила, что «институты, функционирующие ра-
нее, были разрушены, а новые еще не со-
зданы. Образовавшийся вакуум стал запол-
няться неэффективными институтами» [10]. 

После распада СССР в модели потреби-
тельского поведения населения произошел 
ряд изменений вследствие реформ и транс-
плантации новых институтов.  

Обладание материальными ценностями и 
деньгами является символом успеха, который 
полностью противопоставляется духовным 
ценностям. Результатом атрофии новых инсти-
тутов в постсоветской России стало социаль-
ное расслоение населения и возрождение 
вебленовского института демонстративного 
потребления.  

К. Маркс в своих работах «Экономическо-
философские рукописи 1844 года», «Капитал» 
дал критическую оценку позднего капита-
лизма, акцентируя внимание на присущий ему 
гипертрофированный консюмеризм. Навязан-
ное потребительство чаще проявляется в об-
ществе со слабо укорененной профессиональ-
ной идентичностью населения.  

В современной российской институцио-
нальной среде активно закрепляется бло-
госфера (сложное социальное явление, свя-
занное с взаимодействием людей в киберпро-
странстве). Популярные социальные сети 
Instagram, YouTube, TikTok порождают боль-
шое количество блогов иностранных и русско-
язычных пользователей, центральной темой 
которых является демонстративное потребле-
ние. Блогеры ретранслируют потребление рос-
кошных товаров аудитории подписчиков в со-
циальных сетях. Множество пользователей со-
циальных сетей доверяют блогерам, добро-
вольно изучают подобный контент и активно 
вовлекаются в киберпространство демонстра-
тивного потребительства. 

Согласно данным исследования McKinsey 
и Code Nast Russia, потребители поколения Y в 
социальных сетях следят за страницами журна-
лов, магазинов и знаменитостей. Представи-
тели поколения Х наиболее активно следят в 
социальных сетях за контентом блогеров и 
приобретают товары в онлайн-магазинах. Экс-
перты полагают, что важным фактором влия-
ния на потребление товаров роскоши является 
общественное мнение. Люксовые компании-
производители уделяют огромное внимание 
амбассадорам бренда. 43% потребителей по-
коления Y и 46% потребителей поколения X от-
метили, что известность/узнаваемость бренда 
выступает основным фактором при выборе 
люксового товара. Зарубежные знаменитости 
и блогеры оказывают влияние на 24% и 17% 
потребителей поколений Y и X, соответственно. 
Российские знаменитости и блогеры оказы-
вают влияние только на 6% миллениалов и 8% 
представителей поколения Х [11]. 

 
Методы 

С целью дальнейших исследований по по-
строению новой парадигмы потребительской 
культуры анализ осуществлялся от практиче-
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ских показателей к поискам теоретического 
обоснования. Исследование проводилось в со-
ответствии с этапами эконометрического мо-
делирования.  

Цель анализа – исследовать влияние соци-
ально-экономических и институциональных 
факторов на демонстративное потребление в 
Российской Федерации. Объектом исследова-
ния стала проблема демонстративного потреб-
ления в регионах РФ. Предметом исследова-
ния выступил корреляционно-регрессионный 
анализ влияния социально-экономических и 
институциональных факторов на демонстра-
тивное потребление в Российской Федерации. 
Источником статистических данных послужили 
материалы Федеральной службы государ-
ственной статистики по регионам РФ за 
2020 г. [12–14]. Было проанализировано 
85 регионов, входящих в состав РФ.  

Для достижения поставленной цели ре-
шены следующие задачи:  

♦ первичная обработка данных; 
♦ выявление взаимосвязи между пере-

менными и оценка силы связи; 
♦ отбор переменных для построения мо-

делей и расчета Y; 
♦ получение регрессионной модели и про-

верка ее адекватности; 
♦ улучшение регрессионной модели за 

счет усложнения (введение нелинейных слага-
емых).  

На первом этапе исследования автором 
были отобраны и сгруппированы регионы по 
географии размещения брендов товаров рос-
коши. Выборка брендов товаров люкс была ос-
нована на исследовании ведущей мировой 
консалтинговой компании по оценке брендов 
Brand Finance, которая представила в своем 
отчете самые дорогие люксовые бренды мира 
[15, 16]. В выборку нашего исследования во-
шли данные топ-20 мировых компаний-лиде-
ров по производству и продаже товаров рос-
коши: Porsche, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, 
Cartier, Hermès, Ferrari, Rolex, Dior, Guerlain, 
Estée, Lauder, Tiffany & Co, COACH, Omega, 
Lancôme, Burberry, Prada, Bulgari, Clarins, 
Moncler. 

Был проведен анализ представительств 
данных компаний в зависимости от географи-
ческого расположения (региона). В 20 субъек-

тах РФ из 85 размещены представительства 
компаний исследуемых товаров роскоши. Та-
ким образом, для дальнейшего анализа подхо-
дящими для выборки были определены следу-
ющие регионы РФ: Москва, Воронежская об-
ласть, Санкт-Петербург, Красноярский край, 
Ростовская область, Волгоградская область, 
Ставропольский край, Республика Татарстан, 
Нижегородская область, Пермский край, Са-
марская область, Республика Башкортостан, 
Свердловская область, Тюменская область, 
Челябинская область, Новосибирская область, 
Красноярский край, Омская область, Иркут-
ская область, Приморский край. 

Для построения эконометрической модели 
влияния социально-экономических и институци-
ональных факторов на потребление товаров 
роскоши необходимо выполнение определен-
ных условий, а именно: наличие большого 
набора статистически регистрируемых отчет-
ных показателей; однородность и точность вход-
ных данных для проведения наблюдений. 

Автором был протестирован ряд перемен-
ных, предположительно влияющих на потреб-
ление товаров роскоши населением выбран-
ных регионов РФ. В качестве эндогенной пере-
менной Y был выбран парсинг частотностей 
запросов. Единица измерения показателя – 
количество запросов.  

Парсингом (от анг. parse – анализ, разбор) 
называют любой процесс первичной обработки 
информации, в нашем случае – статистика коли-
чества запросов. Запросы в поисковой системе 
по ключевым словам Wordstat Yandex счита-
ются одним из наиболее репрезентативных ис-
точников, система находится на первом месте 
по количеству запросов пользователей [17].  

Сервис позволяет получить статистику за-
просов в поисковой системе Yandex за опре-
деленный период, а также имеется возмож-
ность сегментации данных по странам и реги-
онам. Автором был проанализирован парсинг 
частотностей запросов по выбранным субъек-
там РФ и брендовым представительствам по 
ключевым словам (пример: «купить Porsche» 
и др.). Необходимо отметить, что для анализа 
была использована информация не только по 
точной ключевой фразе, но и в разных склоне-
ниях, временах, а также транслитерации («ку-
пить Порше» и др.). 
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Для построения регрессионной модели, с 
использованием методов анализа и синтеза, 
были выделены факторы, которые вероятно 
могут повлиять на результативную перемен-
ную Y:  

Х1 – потребительские расходы в среднем 
на душу населения, руб.; 

Х2 – среднедушевые денежные доходы 
населения, руб.; 

Х3 – величина прожиточного минимума, 
руб.; 

Х4 – индекс Джини; 
Х5 – население регионов, чел.; 
Х6 – удельный вес городского населения, 

%; 
Х7 – уровень занятости, %; 
Х8 – уровень безработицы, %; 
Х9 – численность трудоспособного населе-

ния, %; 
Х10 – количество личных легковых автомо-

билей, шт.; 
Х11 – обеспеченность жильем населения 

регионов, м2; 
Х12 – лица с высшим образованием, %; 
Х13 – объем инновационных товаров, руб.; 
Х14 – уровень коррупции по регионам; 
Х15 – брендовые представительства в ре-

гионе, шт.  
Для комплексного анализа проблемы 

предлагается методика программного про-
дукта Microsoft Excel «Анализ данных», позволя-
ющая на нескольких уровнях проверить пока-
затели (выявить связи и вероятность взаим-
ного влияния). 

 
Результаты 

На втором этапе исследования проведен 
анализ тесноты связи между показателями при 

помощи корреляционного анализа. Главная 
задача корреляционного анализа – выявление 
взаимосвязи и отбор существенно значимых 
факторов, влияющих на результативную пере-
менную. Для оценки значимости рассчитан-
ных коэффициентов использовалась шкала 
Чеддока [18] (табл. 1). 

Согласно данным, представленным в 
табл. 1: 

1. Наблюдается весьма высокая связь по 
шкале Чеддока (0,9–0,99) между парсингом 
частотностей запросов с факторными пере-
менными: Х5 – население регионов, Х15 – 
брендовые представительства в регионе.  

2. Наблюдается высокая сила связи по 
шкале Чеддока (0,7–0,9) между парсингом ча-
стотностей запросов с факторными перемен-
ными: Х1 – среднедушевые денежные расхо-
дами населения, т.е. фактическое конечное 
потребление населения имеет корреляцион-
ную связь с покупками товаров люкс, Х2 – 
среднедушевые денежные доходы населения. 
Необходимо отметить, что между факторными 
переменными Х1 и Х2 наблюдается сильная 
корреляционная связь (мультиколлинеар-
ность), таким образом, оба показателя иден-
тично влияют на целевой показатель Y, по-
этому для дальнейшего исследования необхо-
димо оставить только одну переменную с боль-
шой зависимостью с результативной перемен-
ной Y. Из построения дальнейшей модели ис-
ключен Х1 (0, 8935), так как он слабее связан 
с Y, чем переменная Х2 (0,8984). Также наблю-
дается мультиколлинеарность между показате-
лями Х2 и Х15. Из модели исключен показатель с 
меньшей силой связи с переменной Y – Х2. 

3. Прямая высокая сила связи наблюда-
ется между Y и Х3 (величина прожиточного ми-

 
Таблица 1 

Коэффициенты корреляции между парсингом частотностей запросов  
и показателями регионов Российской Федерации* 

 

Факторные  
переменные 

Значение  
коэффициента 

Факторные  
переменные 

Значение  
коэффициента 

Факторные  
переменные 

Значение  
коэффициента 

X1 0,8935 X6 0,5991 X11 -0,7206 
X2 0,8984 X7 0,6140 X12 0,6625 
X3 0,7928 X8 -0,5321 X13 0,7101 
X4 0,2379 X9 0,2040 X14 0,6390 
X5 0,9266 X10 -0,2871 X15 0,9966 

 

* Рассчитано с применением программного продукта Microsoft Excel «Анализ данных». 
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нимума) и Х13 (объем инновационных товаров 
и услуг). Между Y и Х11 (обеспеченность жильем 
населения регионов) связь обратная, теснота 
связи по шкале Чеддока – высокая. Была вы-
явлена мультиколлинеарность между факто-
рами Х3 и Х11, так как их выборочные коэффи-
циенты корреляции больше 0,8. Из модели ис-
ключен показатель с меньшей зависимостью с 
результативной переменной Y – Х11. 

4. Заметная сила связи (0,5–0,7) наблю-
дается между Y и показателями Х6, Х7, Х12, Х14. 
Обратная связь наблюдается межу Y и Х8 – уро-
вень безработицы (увеличение частоты запро-
сов наблюдается в регионах с низким уровнем 
безработицы). 

5. Переменные со слабой (0,1–0,3) и уме-
ренной (0,3–0,5) теснотой связи – Х4 (индекс 
Джини), Х9 (численность трудоспособного насе-
ления), Х10 (количество личных легковых авто-
мобилей) исключены из расчета модели. 

Для оценки коэффициентов множествен-
ной регрессии взяты 10 вышеперечисленных 
показателей. Результаты расчетов регрессион-
ной статистики показали, что при полученном 
R2 = 0,9961 (>0,95) построенная модель хо-
рошо описывает связь между факторами. Та-
ким образом, модель является адекватной и 
объясняется выбранными показателями. Ко-
эффициент детерминации близок к единице, 
что говорит о тесной связи показателей. Вари-
ация исследуемой зависимой переменной со-
ставляет 99,80%, доля остаточной вариации 
составляет 0,20% (остаточные или неучтенные 
факторы). 

Согласно результатам дисперсионного 
анализа, модель является значимой и адекват-
ной. Данный показатель можно проверить при 
сравнении расчетного значения F-критерия 
Фишера с табличным. При уровне значимости 
модели   0,05 расчетное значение 

(958,118) больше табличного (2,8951), связь 
между факторами и результативной перемен-
ной существует с вероятностью 95%, и, следо-
вательно, вовлеченность населения регионов 
в потребление товаров роскоши достаточно 
объясняется включенными в регрессионную 
модель переменными.  

При помощи алгоритма пошагового ре-
грессионного анализа были определены зна-
чимые факторы (Prob меньше 0,05). Фактиче-
ское расчетное значение t-критерия Стью-
дента полученных коэффициентов эконометри-
ческой модели (|2,7657|, 3,4652, 2,3422, 
44,0209) больше, чем табличное (2,09). Из 
этого можем сделать вывод, что полученные 
данные статистически значимы и надежны 
(табл. 2).  

Таким образом, общий вид модели выгля-
дит следующим образом: 

Y = 45065,8 – 3,0804 Х7 + 0,2115 Х13 +  
+ 4,8980 Х14 + 0,9711 Х15. 

 
Обсуждение 

Полученные результаты корреляционно-
регрессионного анализа позволяют сделать 
следующие выводы. 

1. При увеличении количества запросов 
приобретения люксовых товаров на 1% коэф-
фициент занятости в среднем уменьшается на 
3% (при прочих равных условиях). На основа-
нии этого результата можем говорить о возрас-
тающей роли демонстративного потребления в 
сознании российского общества.  

Подтверждение данной тенденции можно 
проследить в работах зарубежных и отече-
ственных ученых. Т. Веблен в «Теории празд-
ного класса» подчеркивает, что отличительная 
особенность представителей праздного (при-
вилегированного) класса состоит в отстране-
нии от производительного труда [6]. К.Р. Хами-

 
Таблица 2 

Оценка коэффициентов – параметров модели* 
 

Variable Coefficient t-Statistic Prob 
Y-пересечение 45065,8 3,0313 0,0104 

Х7 -3,0804 -2,7657 0,0144 
X13 0,2115 3,4952 0,0032 
X14 4,8980 2,3422 0,0333 
X15 0,9711 44,0209 2,81072E-17 

 

* Рассчитано с применением программного продукта Microsoft Excel «Анализ данных». 
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дулина отмечала, что «демонстрационный от-
каз от труда становится традиционным показа-
телем превосходства в финансовой среде и по-
казателем степени престижа» [19]. 

2. Коэффициент показателя Х13 показы-
вает, что при увеличении объема инновацион-
ных товаров и услуг в регионе коэффициент 
парсинга частотностей запросов в среднем 
увеличивается на 0,2%.  

Российский ученый Е.В. Воля отмечал, что 
«роскошь способствует появлению инноваций, 
создает рабочие места» [20]. 

Увеличение потребления товаров рос-
коши также связано с увеличением нормы 
свободного времени. Развитие технологий и 
повышение производительности способствуют 
«высвобождению времени для непроизвод-
ственной деятельности, удовлетворяющей ин-
теллектуальные, эстетические и иные потреб-
ности общества» [21]. 

3. Коэффициент Х14 показывает, что при 
увеличении уровня коррупции в регионе на 1% 
увеличивается частота брендовых запросов на 
4,89% (в среднем). Регионы РФ с высокой 
склонностью к коррупции стремятся к потреб-
лению товаров роскоши.  

Подтверждение данной взаимосвязи 
находим у Е.Л. Яковлевой, считающей, что 
«склонность к коррупционному оппортунизму 
обусловлена… желанием быть гламурным, со-
провождаемым жаждой обогащения, визуаль-
ным позиционированием Я и расширением 
сферы влияния» [22]. Н.М. Таирова, в свою 
очередь, отмечает, что «появление «праздного 
класса» ведет к оправданности спроса — на де-
монстративное потребление, взяточничество, 
подкуп, воровство государственной казны. 
Спрос на элитность порождает… зависть, что 
поддерживает стремление к подражанию и 
коррумпированности» [23]. 

4. Увеличение количества брендовых 
представительств в регионе на 1% увеличи-
вают в среднем частоту запросов брендов на 
0,97%. Потребители предпочитают приобре-
тать те бренды, представительства которых 
есть в их регионах. Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения провел социоло-
гический опрос о потребительских предпочте-
ниях, включая потребление товаров роскоши. 
На вопрос «Выезжаете ли Вы за покупкой това-
ров длительного пользования?» 73% респон-
дентов ответили, что совершают их по месту 
жительства. Четверть россиян выезжают за по-
купками, чаще всего – в районный или област-
ной центр (15%) или в соседний населенный 
пункт своего региона (7%) [24].  

 
Заключение 

Проведенное исследование позволило по-
лучить следующие научные результаты: 

1) обосновано, что из-за неэффективной 
трансплантации западных институтов капита-
лизма в постсоветской России произошло соци-
альное расслоение населения и возрождение 
характерного для капиталистического обще-
ства института демонстративного потребления;  

2) в результате построения эконометриче-
ской модели влияния социально-экономиче-
ских и институциональных факторов на потреб-
ление товаров роскоши было доказано, что: 
при увеличении количества запросов приобре-
тения люксовых товаров коэффициент занято-
сти снижается; при увеличении объема инно-
вационных товаров и услуг в регионе коэффи-
циент парсинга частотностей запросов увели-
чивается; при увеличении уровня коррупции в 
регионе увеличивается частота брендовых за-
просов; увеличение количества брендовых 
представительств в регионе увеличивает ча-
стоту запросов брендов. 
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