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потребительское поведение домохозяйств определяется целым комплексом со-
циально-экономических и культурно-психологических факторов, особое значение 
среди которых имеют региональные факторы формирования доходов населения, 
мотивов и стимулов поведения. предложенный методический подход позволяет 
выделить критерии оценки и показатели, характеризующие экономическое пове-
дение семей на региональном рынке потребления. на примере анализа структу-
ры доходов и расходов домохозяйств Свердловской области в ходе исследования 
выделены модели потребительского поведения домохозяйств, выявлены предпоч-
тения потребления различных товаров и услуг в зависимости от благосостояния 
семей. авторский подход позволяет прогнозирование потребительского рынка 
исходя из социально-экономических факторов, формирующих уровень доходов 
населения региона.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: домохозяйство, доходы населения, потребительское пове-
дение, региональные факторы.

A. S. Melnikova. METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMING THE 
MODELS OF CONSUMER BEHAVIOUR OF HOUSEHOLDS DEPENDING ON 
THE INCOME LEVEL OF THE POPULATION OF THE REGION

The consumer behavior of households is defined by the whole complex of socio-econom-
ic and cultural-psychological factors, particularly important among which are regional 
factors of the population’s income formation, motives and incentives of behavior. The 
proposed methodological approach allows us to determine the assessment criteria and 
indicators characterizing the economic behavior of the families in the regional consumer 
market. The models of consumer behavior of households, preferences in consumption 
of various goods and services depending on the welfare of the families are shown on the 
example of the households’ income and expenses analysis in the Sverdlovsk region. The 
author’s approach allows forecasting the consumer market trends based on the socio-
economic factors forming the income level of the population of the region.

K e y w o r d s: household, income of the population, consumer behavior, regional factors.
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пересмотр устоявшихся научных представ-
лений о социально-экономическом поведе-
нии домашних хозяйств, параметры которого 
определяют темпы экономического роста, при-
вел к необходимости всестороннего изучения 
моделей потребительского поведения домо-
хозяйств на региональном уровне. Как хозяй-
ствующий субъект домохозяйства функциони-
руют на региональных рынках труда, потреби-
тельских благ, финансовых рынках и в других 
сферах экономики, а также в различных соци-
альных сферах. наиболее активно домашние 
хозяйства как субъекты проявили себя в потре-
бительской сфере [иванова, 2008].

Домохозяйства – основной и наиболее 
адаптивный субъект социально-экономичес-
кой системы. изменение потребительского 
поведения домохозяйств в условиях транс-
формационной экономики является актуальной 
задачей для исследователей. Для разработки 
региональных программ развития потреби-
тельского рынка важно понимать, как изменя-
ется экономическое поведение домохозяйств 
при изменении их финансового положения. 
модели поведения домохозяйств целесооб-
разно рассматривать в разрезе их доходов, вы-
делив основные характеристики потребитель-
ского поведения каждой группы. Комплексный 
подход к изучению потребительского поведе-
ния домохозяйств в условиях территориальной 
социально-экономической системы поможет 
проследить связи, формирующие потребитель-
ское поведение на микроуровне и воздействие 
параметров этого поведения на макроэконо-
мические показатели.

отечественные и зарубежные исследова-
тели традиционно уделяли большое внимание 
теории потребительского поведения. в рамках 
классического и неоклассического подходов 
можно выделить исследования а. маршала, 
в. паретто, Дж. Кейнса. экономическому по-
ведению в рамках проблемы выбора посвяще-
ны труды г. Беккера, С. Кузнеца, Х. Хотеллинга. 
Социально-психологическому подходу и куль-
турным особенностям поведения потребите-
ля уделено внимание в работах Р. Блэкуэлла, 
Дж. Коулмена, Дж. энджела, К. левина, у. мак-
гайра, Дж. Ходжсона.

в отечественных исследованиях основные 
подходы к изучению потребительских расходов 
с использованием экономико-математичес-
ких методов были сформулированы в трудах 
г. Байкова, а. Карапетяна, а. левина, а. ор-
лова, а. Римашевского. Работы Ю. весело-
ва, л. герчиковой, Т. Заславской, в. Радаева 
и других авторов посвящены экономико-со-
циологическим подходам в изучении рынка 

и выделению в этой связи экономических и со-
циальных аспектов потребительского поведе-
ния [воронов, Краско, 2011].

представления о роли домохозяйств в со-
циально-экономической системе и закономер-
ностях их потребительского поведения меня-
ются в зависимости от множества факторов. 
поведение домохозяйств следует рассматри-
вать в многоуровневой системе потребитель-
ских отношений, учитывая как внутренние, так 
и внешние факторы экономической среды. 
используя категорию «домохозяйство», мы 
подчеркиваем экономическую составляющую 
деятельности семьи, что определяется некото-
рыми условиями:
– домохозяйство является конечным потре-

бителем товаров и услуг, включая расходы 
и доходы, потребительские предпочтения 
и государственное регулирование дохо-
дов населения;

– домохозяйство можно рассматривать как 
экономического агента, осуществляющего 
экономическую деятельность;

– потребительское поведение домохозяйства 
формирует структуру потребления обще-
ства на мезо- и макроуровнях;

– поведение домохозяйства на уровне удо-
влетворения потребностей отражает соци-
ально-экономические проблемы общества;

– адаптация населения в периоды кризисных 
явлений в экономике происходит в рамках 
домохозяйства и его ресурсов.
под домохозяйством мы понимаем сово-

купность людей, как правило, объединенных 
семейно-родственными связями для совмест-
ного проживания и ведения домашнего хозяй-
ства. одной из основных характеристик домо-
хозяйства является совместный бюджет.

Следует отметить, что модель экономичес-
кого поведения домохозяйства неотделима от 
его потребительских функций, которые поз-
воляют семье реализовывать свою основную 
задачу – воспроизводства человеческого по-
тенциала за счет формирования материальной 
базы. К формам экономического поведения 
домохозяйства мы можем отнести: трудовое 
и предпринимательское поведение членов се-
мьи, сберегательное и финансовое поведе-
ние, формирование и распределение доходов, 
адаптационное поведение в кризисный период.

Современная макроэкономическая поли-
тика России направлена на поддержание по-
требительского спроса, роста розничного то-
варооборота, снижение влияния инфляции 
на потребительское поведение. в отличие от 
классической теории, делающей акцент на 
«бережливости, воздержании от потребления 
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и накопления сбережений» [Смит, 2010], сто-
ронники кейнсианской теории утверждают, что 
«бережливость мешает оживлению предпри-
имчивости» [Кейнс, 2002]. Формирование эф-
фективного спроса домохозяйств, по мнению 
Дж. Кейнса, может стимулировать инвестици-
онный процесс в условиях спада экономики. 
потребительские решения, принимаемые от-
дельными домохозяйствами, на микроэконо-
мическом уровне влияют на благосостояние 
семьи в будущем, а на макроэкономическом 
уровне – являются важнейшим фактором раз-
вития экономики.

в этой связи необходимо рассмотреть фак-
торы экономического поведения домохозяйств 
в зависимости от внешних и внутренних, объек-
тивных и субъективных факторов.

Структуру факторов потребления мы можем 
рассматривать в системе координат «человек–
социум–природа». на основе этой системы ко-
ординат выделены группы факторов (табл. 1): 
демографическая группа («человек»); обще-
ственные отношения («социум»); социально-
экономическая группа («социум»); природная 
группа («природа») [Булганина, 2003]. Другие 
авторы [воронов, Краско, 2011] рассматривают 
эту систему в разрезе следующих элементов:
– «потребитель» – воздействие биолого-пси-

хологических (пол, возраст, мотивация, сти-
мулы, ментальность) и социальных (тип лич-
ности, профессия, образование) факторов;

– «общество» и его воздействие на «потреби-
теля» – экономические факторы (ресурсы 
потребителя, его доходы и расходы), соци-
альные факторы (семья, страна, тип потре-
бителя, мобильность), политико-правовые 

факторы (государственная политика в об-
ласти потребления, социальная политика, 
соблюдение прав потребителя), культур-
ные факторы (ценности, обычаи, нор-
мы, символы);

– «территория» и ее влияние на «потребите-
ля» – региональные факторы (демография, 
занятость, доходы, уровень цен), геогра-
фические факторы (расположение, климат, 
уровень урбанизации, транспортная доступ-
ность), экологические факторы.
Следует отметить, что вне зависимости от 

классификации факторов потребления выде-
ляются региональные факторы, влияющие на 
экономическое поведение домохозяйств. Ре-
гиональная социально-экономическая среда 
оказывает влияние через потребительский по-
тенциал, который формируется исходя из: сба-
лансированности регионального потребитель-
ского рынка, уровня инфляции и уровня цен 
на потребительские товары, реализации госу-
дарственной социальной политики и политики 
доходов, структуры и уровня доходов населе-
ния территории, структуры потребительских 
расходов домохозяйств, типичного демогра-
фического поведения семей, сберегательного 
и инвестиционного поведения домохозяйств, 
социально-культурных норм и принятых форм 
потребительского поведения в местном со-
обществе. при этом следует отметить, что по-
требительское поведение домохозяйств также 
оказывает значительное влияние на региональ-
ные социально-экономические показатели. 
Так, к примеру, уровень сбережений населения 
формирует инвестиционные возможности ре-
гиональных финансовых структур.

Таблица 1. основные группы региональных факторов потребительского поведения домохозяйств

«Человек» «Социум» «Природа»

демографическая 
группа

группа общественных 
отношений

социально-
экономическая группа Природная группа

1. Биологические фак-
торы: поло-возрастная 
структура; показатели 
рождаемости, смертности, 
средней продолжительно-
сти жизни; показатели здо-
ровья населения и т. д.

1. Культурно-этические фак-
торы: показатели этических, 
культурных и национальных ха-
рактеристик региона; влияние 
менталитета, морали, идеоло-
гии, религии, традиций на по-
требительское поведение домо-
хозяйств и т. д.

1. Экономические фак-
торы: показатели экономи-
ческого развития региона; 
показатели уровня и качест-
ва жизни населения; пока-
затели уровня и структуры 
доходов населения; струк-
тура потребления домохо-
зяйств и т. д.

1. географическо-клима-
тические факторы: при-
родно-климатические усло-
вия; природно-ресурсный 
потенциал; транспортная 
доступность

2. Факторы демогра-
фического поведения: 
показатели брачности, 
разводимости; показатели 
движения и мобильности 
населения и т. д.

2. Политико-правовые факто-
ры: политическая стабильность, 
законодательная и нормативно-
правовая система, криминаль-
ная ситуация, правосознание 
потребителя и т. д.

2. социальные факторы: 
показатели рынка труда; 
инвестиции в человеческий 
капитал; уровень социаль-
ной напряженности; уро-
вень миграции и т. д.

2. Экологические факто-
ры: показатели комфорт-
ности окружающей среды; 
уровень загрязнения окру-
жающей среды и т. д.
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практически все авторы [Жеребин, 2007] 
сходятся на разделении факторов влияния на 
потребительское поведение домохозяйств по 
уровням. Традиционно выделяют следующие 
уровни: индивидуальный (личность, индивид), 
микроуровень (семья, домохозяйство), мезо-
уровень (территория, регион) и макроуровень 
(государство, международные отношения). 
Рассмотрим влияние этих факторов на конеч-
ного потребителя.

на индивидуальном уровне, уровне конкрет-
ного потребителя, большое значение имеют 
субъективные факторы, факторы индивидуаль-
ных предпочтений: уровень ожиданий, настро-
ений и намерений, потребительская уверен-
ность, мода, предпочтения, тип потребителя. 
индивидуальное потребление оказывает серь-
езное влияние на поведение домохозяйств.

на микроуровне, уровне домохозяйств, на 
потребительское поведение влияют как внут-
ренние факторы – доходы семьи, ее состав, 
потребности и предпочтения, так и внешние 
факторы – инфляционные ожидания, уровень 
цен и доходов в регионе, уровень и структу-
ра занятости.

на мезоуровне, региональном уровне по-
требительское поведение определяют соци-
ально-экономическая и демографическая ситу-
ация в регионе, уровень цен, темпы инфляции, 
отраслевая структура занятости, структура по-
требительского рынка.

на макроуровне действуют факторы об-
щеэкономические и на более высоком уровне 
повторяют региональный уровень: рост ввп, 
уровень инфляции, структура потребитель-
ского спроса, уровень безработицы и пр. ос-
новным регулятором макроэкономических 
процессов выступает государство, которое, 
используя различные формы и методы, влия-
ет на потребительское поведение и во многом 
формирует его. Для регулирования потреби-
тельского поведения, установок и стереоти-
пов широко используются средства массовой 
информации. Формирование потребительско-
го поведения на государственном уровне про-
исходит через воздействие на доходы, цены 
и потребности населения [Россинская, 2009]. 
Система потребительских отношений, сло-
жившаяся на уровне государства, через отно-
шения собственности, предпринимательской 

Таблица 2. Характеристика моделей поведения домохозяйств в зависимости от уровня дохода

модель поведения
уровень 

среднедушевого 
дохода (в пм)

основные источники 
дохода

мотивы потребительского 
поведения домохозяйств

Характеристика 
потребительского 

поведения домохозяйств
1. модель «выжи-
вания»

ССД ≤ пм основная заработная 
плата, социальные 
трансферты, нату-
ральные доходы

удовлетворение мини-
мальных потребностей; 
в о с п р о и з в о д с т в е н н а я 
функция потребления; вне-
экономическое поведение

ограничение свободы 
выбора поведения; отказ 
от товаров и услуг вне 
базового уровня удовле-
творения потребностей

2. модель «воспро-
изводства»

пм < СДД ≤ 2пм основная и доп. 
заработная плата, 
трансферты из бюд-
жетных и внебюд-
жетных фондов, нату-
ральные доходы

удовлетворение жизненно 
необходимых потребно-
стей; воспроизводственная 
функция потребления; вне-
экономическое поведение

отложенный характер 
спроса; отказ от необя-
зательных товаров и ус-
луг

3. модель «рацио-
нальности»

2пм < СДД ≤ 6пм основная и доп. за-
работная плата, со-
циальные трансфер-
ты, доходы от собст-
венности и самоза-
нятости

Текущее потребление; до-
минирование краткосроч-
ных потребностей; макси-
мизация полезности в ус-
ловиях ограниченных дохо-
дов; элементы рыночного 
поведения

Рационализация потреб-
ления; формирование 
сберегательного потреб-
ления; количественный 
рост потребностей

4. модель «избира-
тельности»

6 пм < СДД ≤ 20пм основная и доп. за-
работная плата, до-
ходы от предприни-
мательской деятель-
ности, ценных бумаг, 
собственности

ориентация на текущий и 
будущий доход; максими-
зация полезности в услови-
ях рационального потреб-
ления; постоянная полез-
ность; рыночное поведение

Статусный и инвестици-
онный характер потреб-
ления; качественный и 
количественный рост по-
требностей

5. модель «де-
монстрации»

> 20 пм основная и доп. за-
работная плата, до-
ходы от предприни-
мательской деятель-
ности, ценных бумаг, 
собственности

ориентация на текущий и 
будущий доход; модель са-
мореализации и демонст-
рации; нерациональное 
поведение

Формирование новых 
сегментов потребитель-
ского рынка на основе 
самореализации и ин-
дивидуализации; совер-
шенствование потреби-
тельских стандартов
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активности, распределения доходов, динами-
ки цен и уровня инфляции позволяет на уров-
не домохозяйств влиять на дифференциацию 
потребительского поведения и через это воз-
действовать на темпы экономического роста, 
эффективность проведения структурной, нало-
говой, антиинфляционной политики, политики 
доходов и занятости.

проанализировав уровни факторов, влия-
ющих на потребительское поведение домохо-
зяйств, можно сделать вывод, что их поведение 
определяется комплексом социально-эконо-
мических, социально-культурных, личностных 
и психологических факторов. Большое влияние 
на поведение домохозяйств оказывают вне-
шние мезо- и макроэкономические факторы, 
которые в первую очередь влияют на средне-
душевые доходы населения, структуру доходов 
и расходов, мотивов и стимулов потребления. 
Рассмотрим более подробно типы поведения 
домохозяйств в зависимости от уровня дохо-
дов (табл. 2) [Землянская, 1997; охотников, 
2006; иванова, 2008; Белоусов, 2013].

первую модель можно обозначить как мо-
дель «бедности» или «выживания». Домохо-
зяйства, вынужденные придерживаться этой 
модели, характеризуются уровнем средне-
душевого дохода на уровне или ниже прожи-
точного минимума (пм). источниками дохода 
этой группы населения являются заработная 
плата и трансфертные платежи. Часто это се-
мьи из социальных групп риска: пенсионеры, 
работники бюджетной сферы, инвалиды, мно-
годетные семьи. Следует отметить большую 
роль в доходах таких домохозяйств денежной 
и неденежной помощи родственников, нату-
ральных доходов (продукция лпХ) [иванова, 
2008]. модель поведения домохозяйств носит 
внеэкономический характер, поскольку низкий 
уровень дохода ограничивает свободу выбора 
финансового потребления семей, ограничивая 
потребление воспроизводственной функцией 
на физиологическим уровне.

вторую модель можно назвать моделью 
«воспроизводственного поведения». Харак-
теризуется низким уровнем дохода (от одно-
го до двух пм). источник достигнутого дохода 
этой группы домохозяйств формируется за 
счет основной и дополнительной заработной 
платы, трансфертов из бюджетных и внебюд-
жетных фондов, большое значение имеют на-
туральные доходы. потребление часто носит 
отложенный характер и предполагает отказ от 
необязательных товаров и услуг. преобладают 
такие виды потребностей, как материальные, 
связанные с физиологическими потребностя-
ми человека; платежеспособные – в форме 

платежеспособного спроса; социальные – 
удовлетворяющие нематериальные, духов-
ные потребности; универсальные [Стрижкова, 
2000]. мотивом потребления является удов-
летворение жизненно необходимых потребно-
стей в условиях ограниченного бюджета, вос-
производственная функция.

Третья модель – модель «рациональности», 
которую часто называют моделью «разумного 
потребления». Характеризуется средним уров-
нем дохода (от двух до шести пм на одного 
члена семьи). главными источниками дохода 
этой группы домохозяйств являются основная 
и дополнительная заработная плата, социаль-
ные трансферты, доходы от собственности 
и самозанятости. Доминируют краткосрочные 
потребительские цели, долгосрочные цели мо-
гут быть достигнуты с помощью потребитель-
ского кредитования. уровень дохода позволяет 
обеспечить текущее потребление, позволяю-
щее удовлетворять материальные, социаль-
ные и духовные потребности. мотив потреб-
ления – максимизация полезности в условиях 
ограниченных доходов. Домохозяйства этой 
группы характеризуются также формировани-
ем сберегательного потребления и превали-
рованием качественного роста потребностей 
над количественным.

Четвертая модель может быть названа мо-
делью «избирательного потребления». Харак-
теризуется достаточно высоким уровнем до-
хода на одного члена семьи (от 6 до 20 пм). 
основные источники средств этой группы до-
мохозяйств расширяются за счет дохода от 
предпринимательской деятельности, ценных 
бумаг и собственности, при этом при плани-
ровании расходов учитывается не только теку-
щий, но и будущий доход. мотивом потреби-
тельского поведения выступает постоянность, 
максимизация полезности всех покупок в ус-
ловиях рационального подхода. Домохозяйст-
ва этой группы ориентируются на статусный 
и инвестиционный характер потребления, 
обеспечивают количественный и качественный 
рост потребностей.

пятая модель – модель «публичного» или 
«демонстрационного» поведения. Характери-
зуется самым высоким уровнем дохода на од-
ного члена семьи (более 20 пм). источниками 
аналогично предыдущей модели выступают до-
ходы как от наемного труда, так и от предпри-
нимательства, ценных бумаг, собственности. 
Доминирующим мотивом поведения можно на-
звать самореализацию и демонстрацию за счет 
индивидуализированного спроса на товары 
и услуги, возникновения запроса на принципи-
ально новый продукт. некоторые авторы такое 
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демонстрационное поведение связывают с не-
рациональным поведением. именно эта группа 
домохозяйств часто выполняет регулирующую 
и развивающую функцию на территориальных 
рынках товаров и услуг. например, домохозяй-
ства «избирательной» и «демонстрационной» 
модели поведения способны влиять на дело-
вую активность и структуру региональной эко-
номики, изменяя через спрос структуру произ-
водства товаров и услуг.

предложенные модели выступают в роли 
характеристик социального расслоения. пере-
ход от одной модели к другой напрямую связан 
с изменением уровня дохода домохозяйства. 
увеличение финансовых ресурсов возможно за 
счет потребительского кредитования. в этом 
случае происходит кратковременный переход 
в модель более высокого потребления с после-
дующим возвратом в базовую модель на время 
снижения объема потребления в период воз-
врата долга.

основными функциями потребления домо-
хозяйств можно назвать: воспроизводственную 
(1 и 2 модель, частично 3) и стимулирующую 
(4 и 5, частично 3 модель).

на следующем этапе исследования потре-
бительского поведения домохозяйств в зави-
симости от уровня дохода необходимо выде-
лить показатели, характеризующие социаль-
ное и экономическое поведение домохозяйств 
на рынке потребления. эти показатели можем 
разделить на три основные группы.

1. показатели, характеризующие население 
(домохозяйства) и уровень его благосостоя-
ния: распределение населения по величине 
среднедушевого дохода; распределение чис-
ленности населения по размерам соотношения 
денежных доходов и величины прожиточного 
минимума; величина прожиточного минимума; 
численность населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума и пр.

2. показатели, характеризующие размер 
и структуру доходов населения (домохозяйств): 
распределение населения по величине средне-
душевых доходов; распределение общего объ-
ема денежных доходов населения; структура 
располагаемых ресурсов домашних хозяйств; 
структура денежных доходов по основным ис-
точникам их формирования и пр.

3. показатели, характеризующие размер 
и структуру расходов населения (домохо-
зяйств): структура потребительских расходов 
домашних хозяйств, структура расходов до-
машних хозяйств на конечное потребление; 
расходы на конечное потребление домашних 
хозяйств по 10-процентным группам насе-
ления; структура потребительских расходов 
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домашних хозяйств по 10-процентным группам 
населения и пр.

Сложность анализа показателей доходов 
и расходов домашних хозяйств заключается 
в неполноте данных, отсутствии некоторых дан-
ных на региональном уровне, субъективности 
данных, поскольку для их сбора используются 
методы выборочного обследования домашних 
хозяйств. Так, к примеру, из-за отсутствия же-
лания раскрывать свои доходы и расходы в вы-
борке недостаточно домохозяйств с высоким 
уровнем дохода. К тому же следует отметить, 
что систематическое исследование доходов 
населения по группам с различным уровнем 
благосостояния официальные органы статис-
тики не проводят, ограничиваясь общими дан-
ными о размере и структуре доходов населе-
ния как в целом по России, так и по Свердлов-
ской области.

несмотря на эти сложности, сделаем попыт-
ку проанализировать доходы и расходы домо-
хозяйств в зависимости от достигнутого уров-
ня дохода, используя данные официальной 
статистики [Рос. стат. ежегодник…, 2015]. при 
этом отметим, что в расчетах будут использо-
ваны некоторые допущения, которые не ока-
зывают заметного влияния на динамику про-
цессов и предложенные выводы исследования. 
Так, используя средние данные структуры рас-
ходов по 10-процентным группам населения, 
мы будем привязывать их к структуре населе-
ния по предложенным моделям потребитель-
ского поведения приблизительно, поскольку 
официальными органами статистики не соби-
раются данные, позволяющие более четко при-
вязать структуру населения со среднедушевым 
доходом в соответствии с прожиточным мини-
мумом к 10-процентным группам населения 
по потребительским расходам. Сбор соответ-
ствующих данных и разработка методики рас-
чета может быть следующим этапом научно-
го исследования.

в таблице 3 представлены расчеты рас-
пределения населения в соответствии с пред-
ложенными моделями потребительского по-
ведения в зависимости от среднедушевого 
дохода (СДД) и прожиточного минимума (пм) 
по Свердловской области и по РФ (данные за 
2013 г.). группы домохозяйств моделей «из-
бирательного» и «демонстрационного» пове-
дения объединены, поскольку распределение 
населения по среднедушевым доходам в соот-
ветствии с величиной прожиточного минимума 
ограничивается группой «более 6 пм».

Структура доходов домохозяйств (табл. 4) 
дает представление об общих тенденциях. До-
ходы от предпринимательства за 2000–2012 г. 

остаются практически неизменными (9,3–
11,3 %). Доля оплаты труда снижается за весь 
исследуемый период (с 50,6 % в 2000 г. до 
37,9 % в 2012 г.). С сожалением следует конс-
татировать, что снижение доли оплаты труда 
в структуре доходов происходит за счет уве-
личения доли социальных выплат (с 10,4 % 
в 2000 г. до 15,6 % в 2012 г.) и прочих доходов, 
включая «скрытые» (с 21,9 % в 2000 г. до 32,2 % 
в 2012 г.). Доходы от собственности снижают-
ся (с 9,8 % в 2005 г. до 2,9 % в 2012 г.), веро-
ятнее всего, также по причине перехода в «те-
невую зону» с целью неуплаты налогов. мож-
но сделать выводы о негативной тенденции 
изменения структуры доходов домохозяйств 
Свердловской области: переход от «зарабаты-
вающих», продуктивных статей к «социальным» 
и «теневым».

отсутствие данных о структуре доходов до-
мохозяйств Свердловской области исходя из 
их материального положения не позволяет сде-
лать выводы о влиянии структуры доходов на 
потребительское поведение домохозяйств. по-
этому в нашем исследовании мы будем ориен-
тироваться исключительно на размер доходов 
различных групп домохозяйств.

в таблице 5 представлены расчеты структу-
ры расходов на конечное потребление домаш-
них хозяйств, сгруппированные в среднем по 
10-процентным группам населения исходя из 
моделей потребительского поведения. анализ 
позволил выделить группы расходов, вес ко-
торых традиционно повышается с увеличени-
ем доходов: «предметы домашнего обихода, 
бытовая техника и уход за домом», «здраво-
охранение», «транспорт», «организация отды-
ха и культурных мероприятий», «гостиницы, 
кафе и рестораны», «стоимость услуг, предо-
ставленных работодателем бесплатно». Также 
определились группы расходов, вес которых 
снижается с увеличением дохода: «домашнее 
питание», «жилищно-коммунальные услуги 
и топливо», «связь». при этом выявились груп-
пы расходов «алкогольные напитки и табачные 
изделия», «одежда и обувь», «образование», 
вес которых меняется нелинейно и позволяет 
сделать выводы, что в домохозяйствах, харак-
теризующихся воспроизводственной функци-
ей (модели «выживания», «воспроизводства» 
и «рациональности»), доля этих расходов повы-
шается, а в домохозяйствах, характеризующих-
ся стимулирующей функцией (модели «избира-
тельности» и «демонстрации»), вес в структуре 
расходов начинает снижаться. Таким образом, 
в структуре расходов домохозяйств выявле-
ны зависимости потребления тех или иных то-
варов и услуг домохозяйствами с различным 
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Таблица 4. Структура доходов домохозяйств Свердловской области, %

виды дохода 2000 2005 2010 2011 2012

Доходы от предпринимательской деятельности 10,3 10,2 9,7 9,3 11,3
оплата труда 50,6 50,6 46,8 47,8 37,9
Социальные выплаты 10,4 10,3 15,7 16,6 15,6
Доходы от собственности 6,7 9,8 3,7 3,1 2,9
Другие доходы (включая «скрытые», от продажи 
валюты, денежные переводы и пр.) 21,9 19,1 24,1 23,2 32,2

Таблица 5. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств, сгруппированные в среднем 
по 10-процентным группам населения исходя из моделей потребительского поведения, %

Расходы

10-процентные группы населения
I II–III IV–VIII IX–X

Соответствуют моделям потребления

«выживания» «вопроиз-
водства» «рациональности» «избирательности» 

и «демонстрации»
Расходы на конечное потребление, 
всего 100 100 100 100

1. Домашнее питание, в т. ч.: 47,3 44,5 35,58 20,75
денежные расходы 40,8 39,2 31,74 18,6
стоимость натуральных поступле-
ний продуктов питания, из них: 6,5 5,3 3,84 2,15

– поступления из лпХ 4,9 4,05 2,9 1,5
– полученные подарки и пр. 1,6 1,25 0,94 0,65

2. алкогольные напитки, табачные 
изделия 2,7 2,75 2,82 2,15

3. одежда и обувь 8,1 8,95 10,26 8,45
4. Жилищно-коммунальные услуги и 
топливо 15,7 14,05 11,28 8,05

5. предметы домашнего обихода, 
быт. техника, уход за домом 3,1 3,85 6,12 7,65

6. Здравоохранение 2,3 2,65 3,52 3,8
7. Транспорт 6,2 7,4 9,8 26,05
8. Связь 4,8 4,4 3,8 2,45
9. организация отдыха и культурные 
мероприятия 2,9 3,8 6,78 8,1

10. образование 0,5 0,7 1,16 0,85
11. гостиницы, кафе и рестораны 1,0 1,4 2,64 5,0
12. Другие товары и услуги 5,4 5,55 6,12 6,5
13. Стоимость услуг, предоставлен-
ных работодателем бесплатно или по 
льготным ценам

– – 0,12 0,2

доходом и моделями потребительского пове-
дения. эти выводы позволяют сегментировать 
региональный рынок потребительских товаров 
и услуг, ориентируясь на модели потребитель-
ского поведения домохозяйств.

Кроме выявленных закономерностей при 
прогнозировании потребительского рынка 
следует учитывать, что из современных тен-
денций изменения потребительского поведе-
ния домохозяйств можно отметить переход 
с текущих доходов на предполагаемые доходы 
при расширении использования потребитель-
ского кредитования, повышении мобильности 

населения и информатизации потребления, 
с выходом в информационные и торговые сети 
[мельникова, 2014]. переход домохозяйств 
на предполагаемые доходы напрямую влия-
ет на сберегательное поведение семей путем 
сокращения трансформированных в инвести-
ционные ресурсы сбережений, используемых 
различными субъектами региональной эконо-
мики. при этом отношение сбережений домо-
хозяйств региона к их доходам является одним 
из показателей благосостояния общества.

Типология моделей может характери-
зовать влияние региональных социально- 
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экономических факторов на потребительское 
поведение домохозяйств, в частности, через 
изменение уровня их доходов. в свою очередь, 
рассмотрев влияние региональных факторов 
на поведение домохозяйств, необходимо отме-
тить и обратную связь – влияние потребитель-
ского поведения домохозяйств на развитие 
региона. Факторы влияния потребительского 
поведения домохозяйств на развитие регио-
нальной экономики можно представить через 
следующие взаимосвязи:
– трудовая деятельность на предприятиях 

и в организациях позволяет формировать 
региональный валовой продукт и доходы ре-
гионального бюджета;

– потребление товаров и услуг, создаваемых 
предприятиями и организациями, формиру-
ет их прибыль и увеличивает налогооблагае-
мую базу;

– стимулирование инвестиционного процесса 
в регионе через участие косвенное (через 
механизмы кредитной системы) или пря-
мое (через приобретение акций региональ-
ных компаний);

– участие в формировании и воспроизводстве 
человеческого потенциала – важнейшего 
стратегического условия долгосрочного, 
устойчивого и эффективного функциони-
рования социально-экономической систе-
мы региона;

– участие в управлении экономикой региона 
через механизмы общественных саморегу-
лируемых организаций, институты местно-
го самоуправления;

– обеспечение продовольственного рынка 
региона излишками продуктов личного под-
собного хозяйства.
Таким образом, стратегия потребительско-

го поведения домохозяйств формирует по-
требность региона в трудовых ресурсах, сти-
мулирует рост производства через механизмы 
совокупного спроса, удовлетворяет спрос на 
финансово-инвестиционные ресурсы, необхо-
димые для инвестиционного развития регио-
нальных социально-экономических систем, за 
счет индивидуальных сбережений.

в результате исследования раскрыты мо-
дели потребительского поведения с позиции 
влияния экономических факторов развития ре-
гиона на домохозяйства. в качестве основного 
фактора влияния на поведение домохозяйств 
рассмотрена социально-экономическая ре-
гиональная политика, напрямую влияющая на 
уровень доходов населения. особое внимание 
в статье уделено классификации факторов вза-
имного влияния потребительского поведения 
домохозяйств и социально-экономического 

развития региона. Таким образом, следует от-
метить, что для прогнозирования закономер-
ностей поведения домохозяйств необходимо 
определение региональных факторов и разра-
ботка системы показателей, характеризующих 
степень их влияния.
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