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две Модели поведения доМохозяйств (потребительская  
и сберегательная) и их влияние на развитие эконоМики1

е. х. тухтарова

В статье анализируются модели поведения домохозяйств как один из важнейших факторов, 
определяющих развитие экономики страны. Выбор домохозяйств влияет не только на экономику 
страны, но и на глобальное развитие. По результатам исследования определено, что в мире сфор-
мировались две большие экономические модели: европейская, основанная на потреблении, и азиат-
ская, основанная на высоком уровне сбережений. При этом страны с высоким уровнем сбережений 
оказываются донорами для стран с потребительской моделью поведения.

В основе деятельности экономического по-
ведения домохозяйств, согласно доминирую-
щему неоклассическому взгляду в современ-
ной науке, лежит универсальный принцип — 
рациональная максимизация благосостояния 
[2]. При этом неоклассический подход пред-
полагает, что домохозяйства действуют созна-
тельно и расчетливо, имея открытый доступ к 
информации. Именно благодаря этому факту 
и возможна максимизация благосостояния, по 
мнению теоретиков. 

1 Публикация подготовлена при поддержке гранта РФФИ 
№15–06–09169 «Разработка методического инструмента-
рия измерения и оценки влияния социально-экономиче-
ских и медико-демографических факторов на показатели 
смертности населения трудоспособного возраста»

Между тем реальность далеко не совпадает 
с идеальным представлением теории. Поведе- 
ние домохозяйств во многом определяется их 
социальной средой, системой ценностей, пре-
валирующих в том или ином обществе, а также 
множеством внешних факторов, ограничиваю-
щих их поведение [3]. Влияние этих факторов 
не только формирует экономическое поведе-
ние домохозяйств, но и во многом определяет 
тип экономической модели [5, 6]. 

При этом важным задающим импульсом яв-
ляются цели деятельности домохозяйства, ко-
торые могут сильно отличаться в разных эко-
номических системах [7]. Как показывает ми-
ровой опыт, в мире сложились два стереотипа 
понимания благосостояния:
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— европейский подход. Максимизация бла-
госостояния определяется максимизацией до-
хода, что в большей степени присуще странам 
с развитой экономикой. 

— азиатский подход. Благосостояние опре-
деляется престижем в глазах окружающих че-
рез призму образованности, религиозности 
или морально-нравственных принципов об-
щества, присущ в большей степени развиваю-
щимся странам. 

В связи с этим в мире сложились две прин-
ципиально отличные экономические модели, 
которые условно можно назвать европейской 
и азиатской. Сложившиеся различия в пони-
мании благосостояния оказывают прямое воз-
действие на поведение домохозяйств в эко-
номике, которые, в свою очередь, определяют 
модель развития страны. Так, домохозяйства, 
где сформированы установки на извлечение 
прибыли, предпочитают получать максимум 
от жизни, а потому выбирают потребительское 
поведение. Тогда как в странах, для которых 
характерны черты азиатского типа развития, 
домохозяйства ориентированы на сберега-
тельное поведение. При этом мотивами такой 
стратегии является направление сбережений 
на формирование престижа для будущих по-
колений — получение образования, создание 
достойных условий и т. д. 

Важно отметить, страны с азиатским типом 
развития, обладающие высоким уровнем сбе-
режений, вследствие стратегического выбора 
домохозяйств создают предпосылки для высо-
ких экономических темпов, тогда как страны с 
европейской моделью обладают незначитель-
ными темпами экономического роста. Об этом 
свидетельствуют полученные эконометриче-

ские оценки средних темпов экономического 
прироста по странам за пять лет (2009–2013 гг.) 
и их связи с нормой сбережений в % от вало-
вого национального дохода (рис. 1).

Как можно наглядно убедиться, такие 
страны, как США, Япония, Германия, Дания 
и ряд других стран Западной Европы, имеют 
незначительные темпы экономического ро-
ста на уровне 0–3 % в среднем за пять лет, при 
норме сбережений 5–10 %. Тогда как страны с 
высокой нормой сбережения — Китай, Южная 
Корея, Малайзия и ряд других — обладают нор-
мой сбережения 17–30 %, что создает опреде-
ленные условия для высоких темпов экономи-
ческого роста в этих странах. Для мировой эко-
номики эта связь в межстрановом анализе ха-
рактеризуется следующей чувствительностью: 
увеличение нормы сбережений в среднем по 
странам на 1 % может привести к росту гло-
бальной экономики на 0,22 %. При этом фак-
тор нормы сбережений обладает объясняющей 
силой в 31 %, что весьма весомо. Глобальная 
экономика в настоящее время имеет сложные 
связи и механизмы, а выбранный аналитиче-
ский инструмент — панельных данных — по-
зволяет получить усредненные оценки в сред-
нем по мировой экономике.

Вместе с тем в глобальном контексте в свете 
сложившихся моделей происходит дисбаланс 
между потреблением и сбережениями и их 
последующей трансформацией в инвестиции. 
«Страны-накопители», имея хороший потен-
циал для собственного развития, становятся 
задающим импульсом для экономического 
процветания других (развитых) стран.

Это происходит за счет того, что в «стра-
нах-накопителях» домохозяйства предпочи-

y = 0,2254x – 0,4574
R² = 0,3119
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Рис. 1. Взаимосвязь нормы сбережений и экономического роста в различных странах (сост. по данным 
Мирового банка, в среднем за 5 лет 2009–2013 гг.)
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тают сберегать свои доходы в иностранной 
валюте, становясь, таким образом, донорами 
других экономик. При этом «страны-накопи-
тели» в значительной мере проигрывают, тогда 
как развитые экономики только выигрывают 
от этого положения [1].

Помимо денежных потоков в глобальном 
мире происходит перераспределение и чело-
веческого капитала. Так как в странах азиат-
ского типа особое значение уделяется получе-
нию образования как индикатора благополу-
чия, то государство вынуждено расходовать на 
него больше, чем развитые страны. Аналитики 
отмечают, что чем выше качество человече-
ского потенциала, тем выше уровень разви-
тия страны [4]. Под качеством человеческого 
потенциала понимается сложившаяся система 
образования в стране. В таком случае, чем выше 
уровень государственных расходов на обра-
зование, тем должен быть выше и потенциал 
развития страны. Однако, как показывают ре-
зультаты эконометрического анализа, в мире 
сложилась отрицательная взаимосвязь между 
государственными расходами на образование 
и экономическим развитием страны. Иначе го-
воря, постулат о том, чем выше уровень обра-
зования в стране, тем выше его экономический 
рост, оказывается в реальности далеким от тео-
ретического представления (рис. 2). 

Попробуем разобраться в сложившейся си-
туации и проанализировать более подробно. 
Как показывает анализ данных Всемирного 
банка, азиатские страны расходуют больше 
денег на образование, при этом их экономи-
ческий рост выше, тогда как в европейских 
странах можно наблюдать даже отрицатель-

ные расходы на образование при среднем 
экономическом росте в 3 % (рис. 2). При этом, 
как видно на рисунке 2, в мире сложилась от-
рицательная связь между темпами экономи-
ческого роста и госрасходами на образование, 
а степень чувствительности госрасходов на 
образование к ВВП составляет 0,7 %. Что дает 
основания сделать вывод, что при снижении 
государственных расходов на 1 %, экономиче-
ский рост в мире будет сопровождаться увели-
чением на 0,7 %, что выглядит весьма странно. 
Однако тут следует добавить, что полученный 
коэффициент детерминации, объясняющий 
такую связь для глобальной экономики, невы-
сок — составляет 14 %. Напрашивается вывод, 
что существует ряд других важных факторов, 
не включенных в это уравнение. И это будет 
справедливо для стран с азиатской экономики, 
тогда как для западных стран полученная от-
рицательная связь может описывать реальную 
ситуацию.

Такая отрицательная связь может объяс-
няться тем, что в развитых экономиках боль-
шее значение имеют частные школы, а уни-
верситеты являются сферой услуг, способной 
зарабатывать на этом. Западные страны имеют 
значительный вес в глобальной экономике, 
это и нашло отражение в отрицательной связи 
между госрасходами на образование и тем-
пами экономического роста для глобальной 
экономики.

Другим ответом может быть тот факт, что 
уровень экономического развития в западных 
странах является притягательным для мигра-
ции, поэтому население, получившее образо-
вание в других странах, может быть востребо-

Рис. 2. Взаимосвязь государственных расходов на образование и уровень экономического роста
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вано и на рынках труда в развитых экономи-
ках. Следовательно, с одной стороны, развитые 
страны с европейской моделью развития яв-
ляются задающим импульсом для глобального 
развития мира, а с другой стороны — это разви-
тие обеспечивается за счет человеческого по-
тенциала, формирующегося в других странах.

Таким образом, различное понимание до-
стижения благополучия у домохозяйств оказы-

вает влияние на создание двух противополож-
ных экономических моделей в мире. При этом, 
с одной стороны, европейская модель (потре-
бительская) является задающим импульсом 
для глобального развития мира, а с другой 
стороны — это развитие обеспечивается за 
счет финансового и человеческого потенциала, 
формирующегося в другой экономической мо-
дели (сберегательной) в азиатских странах. 
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эконоМетрический анализ внешних эффектов  
пряМого иностранного инвестирования в уральскоМ регионе1

н. В. Шастина, д. е. Шилков

Известные эмпирические исследования относительно выявления внутриотраслевых внешних 
эффектов от прямого иностранного инвестирования в принимающей экономике и оценки их вели-
чины продемонстрировали неоднозначные результаты для различных стран, что обусловило про-
ведение собственного исследования. Эконометрический анализ панельных данных был осуществлен 
на основе данных базы ORBIS по 862 уральским компаниям в 2005–2013 гг. Было выявлено, что гори-
зонтальные внешние эффекты прямого иностранного инвестирования являются статистически 
значимыми и отрицательно влияют на производительность компаний. 

В современных условиях развития между-
народной экономики одной из важных дви-
жущих сил интернационализации является 
международное движение капитала в форме 
прямого иностранного инвестирования (ППИ). 
При увеличении объемов ПИИ и числа ком-
паний, использующих ПИИ для финансиро-
1 Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ 
(проект №14–06–00322А «Внешние эффекты прямого ино-
странного инвестирования: эмпирический анализ для ком-
паний Уральского региона»).

вания промышленных проектов, необходимо 
оценивать, как изменение производственного 
процесса компании с иностранным капиталом 
повлияет на экономическое развитие местных 
компаний, а именно, какой тип внешних эф-
фектов проявится в современных экономиче-
ских условиях.

Результаты исследований прямых и кос-
венных эффектов ПИИ позволяют утверждать, 
что приход ТНК может привести и к положи-
тельным, и к негативным последствиям для 




