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Исследование посвящено влиянию домохозяйств на состояние товарного обмена через сферу 
потребления. Анализу подверглись концепции ученых относительно потребительского поведения 
человека под действием окружающих институтов, с учетом социального статуса, авторитета, власти. 
Сделан вывод об увеличении общества потребления с ростом доходов отдельной части населения. 
В то же время установлено, что обороты розничной торговли как часть товарного обмена, также зави-
сят от доходов. В этом контексте была построена модель множественной регрессии, которая связала 
розничную продажу автомобилей, как элемента показного потребления, с их отечественным про-
изводством, потребительскими кредитами, импортом автомобилей и реальными располагаемыми 
денежными доходами. Экономико-математическая модель показала высокий уровень прогноза 
(R2 = 81%) и выявила высокую положительную зависимость покупки автомобилей от уровня до-
ходов, более, чем от производства автомобилей и их импорта. Определилась отрицательная связь 
между покупкой автомобилей и потребительскими кредитами. В целом, исследование выявило, с од-
ной стороны, существование показного потребления через покупку автомобилей высокодоходными 
группами населения, с другой – необходимость наращивания объемов отечественных производств 
качественных товаров, с целью повышения эффективного воспроизводственного обмена. 
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The study is devoted to the influence of households on the state of commodity exchange through the sphere 

of consumption. The concepts of scientists regarding the consumer behavior of a person under the influence 
of surrounding institutions, taking into account social status, authority, and power, were analyzed. The conclu-
sion is made about the increase in the consumer society with the growth of incomes of a separate part of the 
population. At the same time, it has been established that the turnover of retail trade as part of the commodity 
exchange also depends on income. In this context, a multiple regression model was built that linked the retail 
sale of cars, as an element of conspicuous consumption, with their domestic production, consumer loans, car 
imports, and real disposable money income. The economic-mathematical model showed a high forecast level 
(R2 = 81%) and revealed a high positive dependence of car purchases on the level of income, more than on 
the production of cars and their imports. A negative relationship was identified between car purchases and 
consumer loans. In general, the study revealed, on the one hand, the existence of conspicuous consumption 
through the purchase of cars by high-income groups of the population, on the other hand, the need to increase 
the volume of domestic production of quality goods in order to increase effective reproduction exchange.

Введение
Воспроизводственный обмен является 

частью системы, состоящей из взаимосвя-
занных сфер, функционирующей по опреде-
ленным правилам, обеспечивающей выпуск 
товаров и услуг, движение средств между 
экономическими агентами. Задача функци-

онирования воспроизводственного обмена 
состоит в том, чтобы обеспечить беспере-
бойную связь между производителями и по-
требителями по поводу продажи и покупки 
благ, своевременной оплаты за них. В свя-
зи с этим возникают вопросы: какие това-
ры и услуги пользуются большим спросом, 
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у какой группы населения, и как сделать 
работу всей воспроизводственной системы 
бесперебойной. 

Целью исследования является нахож-
дение механизмов воздействия на воспро-
изводственный обмен, для его устойчивого 
развития, и отношений с остальными сфе-
рами воспроизводства в рамках поведения 
домохозяйств. 

Материал и методы исследования
Основными материалами послужи-

ли исследования ученых, опубликованные 
на платформе elibrary.ru. Кроме того были 
задействованы данные Федеральной служ-
бы государственной статистики, и офици-
альные данные Центрального Банка Рос-
сийской Федерации. В работе применялись 
научные методы индукции и дедукции, ана-
лиза и синтеза, а также были использованы 
статистический, графический, экономико-
математический методы исследования. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Функционирование воспроизводства 
и обмена, в частности, рассматривалось 
с разных позиций. Каждая научная школа 
наращивала свои знания, их можно приме-
нить на современном этапе. Таким образом, 
классификацию концепций по отношению 
к воспроизводству можно систематизиро-
вать по ряду признаков: 

- по поведению покупателей (рациональ-
ное или институциональное поведение);

- по действию обмена на воспроизвод-
ственную систему.

Интересным, с научной точки зрения, 
представляется исследование обмена с по-
зиций потребления. Здесь существенным 
для поведения является среда или окруже-
ние человека. Таким образом, необходимо 
рассматривать не рациональное поведение, 
а поведение институционального человека, 
вписанного в определенные рамки. 

Институциональная школа начала свое 
развитие с концепции Т. Веблена, где автор 
исследовал теорию показного потребления 
[3]. Далее В. Зомбарт предложил концеп-
цию роскоши [5], Х Лейбнестан классифи-
цировал типы покупательского спроса [7]. 
В развитие новой институциональной тео-
рии существенный вклад внесли российские 
ученые. В контексте категории «человек ин-
ституциональный», его характеристика, об-
раз мыслей и действий подробно описаны 

в труде под руководством О.В. Иншакова 
[1]. Авторы труда настаивают на «…зависи-
мости человека от общественных институ-
тов, от результатов труда других людей. Та-
кая зависимость особенно возрастает в со-
временном обществе с его массовой куль-
турой и массовым потреблением» [1, С. 40]. 
Вступая в полемику с классиками, инсти-
туционалисты утверждают, что «…модель 
«рационального экономического человека» 
по сути, игнорирует или не способна учиты-
вать сложность и многогранность природы 
человека, его приверженность духовным, 
морально-этическим нормам, органическое 
сочетание в его поведении рационального 
и иррационального начал и т.д.» [1, С. 46]. 
Особое внимание здесь уделено термину 
институций как содержательной основы ин-
ститутов. «Агенты институций в быту легко 
определяются, отождествляются и разли-
чаются через их состояние, чин, звание… 
Институции формируют власть и авторитет, 
определяют достоинства и важность людей» 
[1, С. 70]. В данном случае связь потребле-
ния домохозяйств в зависимости от их со-
циального статуса и дохода очевидна. 

Большинство авторов ссылаются на то, 
что общество потребления возникает в пери-
од развития капитализма, роста населения, 
снижения продолжительность рабочего дня, 
размывания классовой структуры и индиви-
дуализации потребления [11]. С другой сто-
роны, общество, ориентированное на макси-
мизацию комфорта и удовольствий – свиде-
тельство кризиса культуры и нравственности, 
массовая погоня за удовольствиями без уче-
та разумных пределов, социальных, эколо-
гических и других последствий [8]. Однако 
не до конца понятно, развитие капитализма 
способствует массовому потреблению, или 
существует обратная связь – рост доходов на-
селения или отдельной ее части способствует 
потреблению вещей-символов, достижению 
престижа, достатка. Возможно, приобретен-
ные вещи, пусть даже купленные в кредит, 
одной социальной прослойки наполняют 
нишу неудовлетворенности и создают некую 
иллюзию насыщения вдогонку другой соци-
альной прослойки или доходной группы. 

Отношения обмена исследованы не  до  
конца. Большинство авторов сходятся во мне-
нии, что оборот розничной торговли, кото-
рый является частью воспроизводственного 
механизма, зависит от доходов населения [4]. 
Оборот розничной торговли продовольствен-
ных и непродовольственных товаров связан 
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с ростом заработной платы, смягчением ус-
ловий потребительского кредитования. Все 
чаще доходы населения практически не ра-
стут и розничным торговым предприятиям, 
необходимо развивать СТМ, выстраивать 
продуктивную работу с местными произво-
дителями, снижая свои издержки и повы-
шая ценность товара (за счет его свежести) 
в глазах потребителей, выстраивать свою 
позицию в развиваемой рыночной нише, 
продвигать решения по продаже продуктов 
посредством интернет [6]. Низкая инфляция 
и спад доходов населения, которые наблюда-
ются в экономике России, свидетельствуют 
о свертывании отраслей производства, рабо-
тающих на потребительский сектор [2].

Показное потребление – это процесс, ко-
торый, с одной стороны, явился феноменом 
общественной жизни в России за анализи-
руемый период, с другой – институциональ-
но повлиял на механизм товарного обмена, 
в частности, и структуру воспроизводства, 
вообще. Для доказательства данного про-
цесса необходимо построить модель множе-
ственной регрессии и сделать ее анализ.

Обозначим в качестве зависимой пере-
менной (Y) показатель розничных продаж 
автомобилей, скорректированный с учетом 
индекса цен, указанный в процентах к пре-
дыдущему периоду. Покупку транспортных 
средств заменим покупкой автомобилей. 
В качестве независимых переменных рас-
смотрим следующие показатели:

- индекс производства легковых автомо-
билей, % к предыдущему периоду (X1);

- потребительские кредиты, выданные 
в рублях, без жилищных, скорректирован-
ные с учетом индекса цен, % к предыдущему 
периоду (X2);

- импорт автомобилей, % к предыдуще-
му периоду (X3);

- реальные располагаемые денежные дохо-
ды населения, % к предыдущему периоду (X4).

Исходные данные для построения мо-
дели были взяты из Официального сайта 
Федеральной службы государственной ста-
тистики, в разделах Единой межведомствен-
ной информационно-статистической систе-
мы (ЕМИСС) [9]; а также из Официального 
сайта Центрального Банка РФ сборника 
«Статистический бюллетень Банка России»; 
за период с 2009 по 2021 гг.; и представлены 
в виде процентов к предыдущему периоду 
(цепных индексов) (табл. 1) [10]. 

В исследовании оценивались продажи 
автомобилей с 2010 по 2021 годы (кварталь-
ные данные). В рамках статистической об-
работки данных были поставлены и решены 
следующие задачи:

1) Оценка полноты и однородности по-
казателей, с расчетом их описательных ста-
тистик для всей выборки. 

2) Регрессионное моделирование клю-
чевого показателя «Розничная продажа ав-
томобилей, скорректированная с индексом 
цен, % к предыдущему периоду»

3) Построение временного ряда для клю-
чевого показателя «Розничная продажа ав-
томобилей, скорректированная с индексом 
цен, % к предыдущему периоду».

Таблица 1
Исходные данные для построения модели множественной регрессии
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x1 x2 x3 x4 y

1 кв. 2010 г. 111,11 102,93 64,97 80,2 73,69
2 кв. 2010 г. 156,32 100,23 185,14 113,2 148,11
3 кв. 2010 г. 113,47 102,56 135,04 98,2 110,92
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1 2 3 4 5 6
4 кв. 2010 г. 114,54 101,72 107,20 117,1 104,10
1 кв. 2011 г. 97,93 113,54 92,92 75,9 84,62
2 кв. 2011 г. 115,08 104,52 134,06 112,9 128,18
3 кв. 2011 г. 102,53 106,69 88,22 100,4 104,83
4 кв. 2011 г. 107,85 105,54 116,94 118 121,89
1 кв. 2012 г. 93,76 121,98 74,81 76,4 75,56
2 кв. 2012 г. 112,86 107,41 128,54 115,7 126,19
3 кв. 2012 г. 93,52 106,09 104,21 100,1 112,31
4 кв. 2012 г. 110,92 104,81 82,81 119,6 100,85
1 кв. 2013 г. 87,69 118,79 82,25 76,5 84,08
2 кв. 2013 г. 100,65 104,77 113,51 113,3 122,98
3 кв. 2013 г. 99,79 103,39 95,03 99,5 104,84
4 кв. 2013 г. 113,98 101,70 99,69 120,2 112,18
1 кв. 2014 г. 83,58 115,66 78,52 71,7 74,58
2 кв. 2014 г. 103,39 99,94 115,05 118,4 111,12
3 кв. 2014 г. 81,22 103,28 78,64 101,7 113,24
4 кв. 2014 г. 109,14 92,49 104,24 111,8 126,79
1 кв. 2015 г. 83,99 109,49 58,46 74,4 53,55
2 кв. 2015 г. 92,67 100,21 85,08 115,2 112,05
3 кв. 2015 г. 81,96 96,20 95,80 98,5 106,12
4 кв. 2015 г. 114,67 95,98 114,84 119,5 137,87
1 кв. 2016 г. 83,84 107,69 58,06 71,8 66,25
2 кв. 2016 г. 115,66 97,41 132,68 112,3 110,74
3 кв. 2016 г. 93,06 97,85 106,98 99,8 110,43
4 кв. 2016 г. 117,54 97,18 93,05 117,3 118,92
1 кв. 2017 г. 97,78 113,15 64,10 76,3 74,82
2 кв. 2017 г. 110,06 98,96 152,77 111,3 117,98
3 кв. 2017 г. 96,46 99,43 103,36 99,5 112,89
4 кв. 2017 г. 115,90 98,20 119,54 118,2 122,90
1 кв. 2018 г. 97,63 118,31 79,33 77,4 73,07
2 кв. 2018 г. 108,38 98,43 106,85 110,4 111,14
3 кв. 2018 г. 90,77 101,67 104,66 99,4 112,63
4 кв. 2018 г. 118,68 99,07 108,13 117,1 136,26
1 кв. 2019 г. 88,89 125,88 76,54 76,2 63,16
2 кв. 2019 г. 104,17 105,90 133,06 113,5 118,03
3 кв. 2019 г. 90,75 104,58 97,89 101,2 111,72
4 кв. 2019 г. 104,68 103,37 97,87 117,2 118,88
1 кв. 2020 г. 85,00 103,51 66,89 76 75,63
2 кв. 2020 г. 58,20 101,11 79,33 104,3 82,73
3 кв. 2020 г. 179,26 103,05 141,78 103,4 154,82
4 кв. 2020 г. 121,96 103,63 151,18 121,8 110,62
1 кв. 2021 г. 88,81 105,59 86,27 73,1 89,86
2 кв. 2021 г. 101,64 105,86 127,56 116 129,67
3 кв. 2021 г. 77,09 106,62 85,77 105,6 97,70
4 кв. 2021 г. 119,93 104,50 93,05 111,8 106,75

Окончание табл. 1
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Для определения возможности про-
гнозирования исследуемой количествен-
ной переменной при помощи нескольких 
независимых переменных использовался 
метод множественного регрессионного 
анализа. 

Уровень статистической значимости был 
зафиксирован на уровне 0,05. Статистиче-
ская обработка данных осуществлялась c 
помощью пакетов прикладных программ 
Statistica 10 и Excel 2016.

Задачами регрессионного моделирова-
ния являются исследование структуры и сте-
пени влияния сразу нескольких факторов 
на одну количественную целевую перемен-
ную (отклик) и формирование прогнозных 
значений на основе новых значений входных 
переменных. Для анализа зависимости ис-
пользовалась линейная модель множествен-
ной регрессии, структура входных пере-
менных которой определяется по шаговому 
алгоритму методом включения. Алгоритм 
прекращает добавление новых факторов, 
когда изменения коэффициента детермина-

ции становятся незначительными. Анализ 
влияния входных переменных на выходную 
переменную проводился на основе регрес-
сионных коэффициентов и стандартизиро-
ванных регрессионных коэффициентов (бе-
та-коэффициентов). Регрессионные коэф-
фициенты показывают, на сколько единиц 
в среднем будет изменяться целевой показа-
тель, если соответствующий входной фактор 
увеличиться на 1 единицу своего масштаба, 
таким образом, коэффициенты регрессии 
служат для количественной интерпретации 
влияния факторов по отношению к отклику. 
Стандартизированные бета-коэффициенты 
являются безразмерными и используются 
для сравнения степени влияния факторов 
на отклик. 

Кроме того, для оценки статистической 
значимости каждого фактора рассчитывал-
ся уровень P на основе критерия Стьюдента. 
Статистическая значимость коэффициента 
представляет собой надежную интеграцию 
данного фактора в общую регрессионную 
модель. 

Рис. 1. Результаты линейной регрессии, полученные из программы Statistica 10
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Для оценки качества построенной моде-
ли применялся коэффициент детерминации 
(R2), который показывает долю объяснен-
ной (с помощью построенной регрессии) 
дисперсии отклика по отношению к общей 
дисперсии отклика. Проще говоря, коэф-
фициент детерминации показывает, какой 
процент от общей «информации отклика» 
объясняет построенная регрессия. Значения 
R2 ниже 30% соответствуют низкому про-
гнозному качеству построенной модели, 
значения R2 от 30% до 60% соответствуют 
среднему уровню и, если R2 выше 60% – 
мы имеем высокий уровень.

На рисунке 1 изображены результаты ли-
нейной регрессии полученные программой 
Statistica 10.

Ниже в таблице 2 представлены коэф-
фициенты и бета-коэффициенты регрес-
сионной модели для целевого показателя 
«Розничная продажа автомобилей, скоррек-
тированная с индексом цен, % к предыду-
щему периоду» для следующих факторов: 
«Индексы производства легковых автомоби-
лей, % к предыдущему периоду», «Потреби-
тельские кредиты, выданные в рублях, без 
жилищных, скорректированные с индексом 
цен, % к предыдущему периоду», «Импорт 
автомобилей, % к предыдущему периоду» 
и «Реальные располагаемые денежные до-
ходы, % к предыдущему периоду».

Факторы «Индексы производства лег-
ковых автомобилей, % к предыдущему пе-
риоду», «Импорт автомобилей, % к преды-
дущему периоду» и «Реальные располага-
емые денежные доходы, % к предыдущему 
периоду» имеют положительное влияние 
на целевой показатель «Розничная прода-
жа автомобилей, скорректированная с ин-

дексом цен, % к предыдущему периоду», 
а фактор «Потребительские кредиты, вы-
данные в рублях, без жилищных, скоррек-
тированные с индексом цен, % к предыду-
щему периоду» оказывает отрицательный 
вклад. Следует отметить, что все факторы 
являются статистически значимыми, что 
говорит о тесной интеграции их в единую 
регрессионную модель.

При увеличении «Индексы производ-
ства легковых автомобилей, % к предыду-
щему периоду», «Импорт автомобилей, % 
к предыдущему периоду» и «Реальные рас-
полагаемые денежные доходы, % к преды-
дущему периоду» на 1 единицу прогнозные 
значения «Розничная продажа автомоби-
лей, скорректированная с индексом цен, % 
к предыдущему периоду» будут в среднем 
увеличиваться на 0,25, 0,28 и 0,51 единиц 
соответственно. А при увеличении «Потре-
бительские кредиты, выданные в рублях, без 
жилищных, скорректированные с индексом 
цен, % к предыдущему периоду» на 1 еди-
ницу прогнозные значения «Розничная про-
дажа автомобилей, скорректированная с ин-
дексом цен, % к предыдущему периоду» бу-
дут в среднем уменьшаться на 0,61 единиц. 
Наибольший отрицательный вклад в регрес-
сионную модель несет фактор «Потреби-
тельские кредиты, выданные в рублях, без 
жилищных, скорректированные с индексом 
цен, % к предыдущему периоду».

В таблице 3 представлены показатели 
качества и формула регрессионной модели 
для возможности подставлять текущие зна-
чения факторов и строить прогноз. Коэф-
фициент детерминации со значением 81% 
говорит о высоком прогнозном качестве мо-
дели (Уровень P < 0,05).

Таблица 2
Структура регрессионной модели для целевого показателя  

«Розничная продажа автомобилей, скорректированная с индексом цен, % к предыдущему периоду»

 Фактор Бета- 
коэффициент

Коэффициент 
регрессии Уровень Р

Константа 63,3318 0,1071
Индексы производства легковых автомобилей, 
% к предыдущему периоду 0,211 0,2458 0,0192

Потребительские кредиты, выданные в рублях,  
без жилищных, скорректированные с индексом цен,  
% к предыдущему периоду

-0,184 -0,6055 0,0368

Импорт автомобилей, % к предыдущему периоду 0,327 0,2756 0,0023
Реальные располагаемые денежные доходы,  
% к предыдущему периоду 0,382 0,5146 0,0005
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Таблица 3
Показатели качества и формула регрессионной модели показателя  

«Розничная продажа автомобилей, скорректированная с индексом цен, % к предыдущему периоду»

Значимость регрессии R2 = 80,9%, Уровень Р < 0,05

Формула регрессии
Розничная продажа автомобилей, скорректированная с индексом цен, % к пре-
дыдущему периоду = 63,332 + 0,246*Индексы производства легковых авто-
мобилей – 0,605*Потребительские кредиты + 0,276*Импорт автомобилей + 
0,515*Реальные располагаемые денежные доходы

Рис. 2. Графики зависимости наблюдаемых значений от прогнозных (модельных)

Рисунок 2 наглядно демонстрирует воз-
можности построенной модели делать про-
гнозы и насколько эти прогнозы соответ-
ствуют наблюдаемым значениям отклика. 
Облако точек хорошо выстраивается вдоль 
линии регрессии, что говорит о тесной связи 
между прогнозными и реальными значени-
ями отклика.

По результатам регрессионного моде-
лирования отклика «Розничная продажа ав-
томобилей, скорректированная с индексом 
цен, % к предыдущему периоду» можно 
заключить, что наиболее важным сочета-
нием факторов является набор: «Индексы 
производства легковых автомобилей, % 
к предыдущему периоду», «Потребитель-
ские кредиты, выданные в рублях, без жи-
лищных, скорректированные с индексом 
цен, % к предыдущему периоду», «Импорт 

автомобилей, % к предыдущему периоду» 
и «Реальные располагаемые денежные до-
ходы, % к предыдущему периоду». Модель 
имеет высокий уровень качества прогноза 
(R2 = 81%) [12].

Выводы
Анализ показал влияние домохозяйств 

на состояние товарного обмена через сферу 
потребления, в результате чего сформирова-
лись определенные выводы:

1. Исследование доказало наличие в рос-
сийском обществе показного потребления 
среди наиболее обеспеченных групп насе-
ления в период с 2010 по 2021 гг. Оно про-
явилось в расходах и демонстрации транс-
портных средств. 

2. Продажа автомобилей находилась 
в большей степени под влиянием реальных 
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располагаемых денежных доходов и в мень-
шей – под влиянием производства отече-
ственных автомобилей. Это подтвердило 
факт о низком спросе на отечественные авто, 
а показное потребление было направлено 
на демонстрацию иностранных аналогов. 

3. Показное потребление и поведение 
домохозяйств в целом доказало их влияние 
на воспроизводственный товарный обмен: 
в случае наличия денежных средств домохо-
зяйствами приобреталось только то, что сим-
волизирует богатство или роскошь. Чем до-
роже марка автомобиля, тем больше индивид 
показывал окружающим свой успех. Причем, 
представленная в исследовании математиче-
ская модель показала отрицательную связь 
между продажей авто и потребительскими 
кредитами. Значит, потребительский кредит 
здесь играл незначительную роль. 

4. Показное потребление импортными 
авто наводит на идею либо замены всего 
товарного производства импортным, что 
невозможно, либо, наоборот, наращивании 
объемов отечественного производства с ха-
рактеристиками, популярными у населения. 
Не известно, отменит ли данное действие 
значимость показного потребления как со-
циального явления или, наоборот, на нем 
можно сыграть, расширяя отечественное 
производство не только автомобилей, 
но и других предметов роскоши. В конечном 
счете, увеличение производства модных, 
качественных товаров снизит социальную 
дифференциацию. В этой связи усилится 
роль сферы товарного производства для 
уравновешивания воспроизводственного 
процесса вообще, и функционирования ме-
ханизма товарного обмена, в частности.
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