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Демонстративное потребление (ДП) (статусное, показное, престижное) - вид потреб-
ления, целью которого является доказательство обладания богатством, определенным
статусом, выступает как средство поддержания репутации[1]. Этот феномен очень рас-
пространен в России, особенно среди молодежи[3]. ДП является иррациональным и ока-
зывает негативное влияние на финансовое состояние человека и, в то же время, имеет
социально-психологические функции [1,3]. В связи с этим важным представляется изуче-
ние социально-психологических факторов, которые приводят к проявлениям ДП у моло-
дежи. Целью данного исследования является выявление предикторов ДП.

Как показали проведенные ранее исследования, ДП обусловлено гендерными разли-
чиями: мужчины более склонны к ДП поскольку ориентированы на покупку дорогих и
престижных вещей для демонстрации своего статуса [11]. Вместе с тем, в других исследо-
ваниях обнаружено, что женщины также конструируют свой социальный статус с помо-
щью ДП [6].

В исследованиях потребительского поведения в целом было обнаружено, что поведе-
ние связано с параметрами Я-концепции. Первый параметр - это ясность Я-концепции.
Так, люди с менее ясной Я-концепцией чаще подвергаются влиянию других людей при
принятии решений о покупках в сравнение теми, у кого Я-концепция ясная. Второй пара-
метр включает в себя описательный компонент Я-концепции - самооценку. Люди с низкой
самооценкой более склоны к ДП. [3,7,8]. Третьим параметром является рассогласование
Я-реального и Я-идеального. Было обнаружено, что рассогласование Я-реального и Я-
идеального формирует потребительские предпочтения [2]. Например, ДП обеспечивает
повышение социального статуса и авторитет. Например, подростки более склонные к ДП
имеют более высокий статус в классе [5]. Таким образом, можно предположить, что стрем-
ление уменьшить рассогласованность Я-реального и Я-идеального в сфере восприятия
своей авторитетности ведет к ДП.

В частности, я предполагаю, что:

1. Низкий уровень ясности Я-концепции приводит к ДП

2. Низкий уровень самооценки приводит к ДП

3. Рассогласование Я-реального и Я-идеального по шкале «Авторитет у сверстников»
ведет к ДП.

Также в анализе связи Я-концепции с ДП мы введем контроль по полу.

В исследовании учувствовало 195 человек, средний возраст 20,65 (ст.откл. 1, 96) из них
90 - мужчины, а 134 имеют неоконченное высшее образование. Испытуемым предлагалось
пройти методики исследования ясности Я-концепции [8], самооценки и расхождения Я-
реального и Я-идеального (модификация методики Дембо-Рубинштейн) [4], склонности к
ДП [10] и заполнить анкету с вопросами о социально-демографических характеристиках.

Для анализа использовался множественный регрессионный анализ методом прину-
дительного включения, в котором ДП являлось зависимой переменной. Статистически
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значимыми являются все включенные предикторы: пол (B=-.16, t(190) =-2.49, p <.01),
ясность Я-концепции (B=.35, t(190) =5.30, p <.01), самооценка (B= ,37, t(190) = 5,60,
p <.01), расхождение Я-реального и Я-идеального по шкале «Авторитет у сверстников»
(B=.21, t(190) =3.14, p<.01). Толерантность для всех предикторов превышает 0.88. Остат-
ки распределены нормально и появляются случайно, гомоскедастичны. Результат теста
Дурбина-Ватсана 1.97, что говорит о том, что автокорреляция, наличие систематической
связи отсутствует. Данная модель объясняет 26% дисперсии (R2= .26, F (4, 190) =16.66,
p <0.01), что позволяет проводить содержательную интерпретацию данных. Уравнение
регрессии выглядит следующим образом: ДП=-2,87-2,45(пол)+0,42(ясность Я-концепции)
+0,37(самооценка)+1,03(расхождение Я-реального и Я-идеального по шкале «Авторитет
у сверстников»).

В результате я обнаружила, что ДП связано с Я-концепцией: чем более ясная Я-
концепция покупателя (опровержение гипотезы), выше его самооценка (опровержение
гипотезы) и больше расхождение Я-реального и Я-идеального по шкале «Авторитет у
сверстников» (подтверждение гипотезы), тем более он склонен к ДП. Более того муж-
чины более склонны к ДП, что подтверждает, что они демонстрируют свой достаток и
социальный статус через покупки (подтверждение гипотезы). Таким образом, гипотеза 1
и 2 были опровергнуты, а гипотеза 3 подтверждена. Подводя итог, люди, которые лучше
понимают себя, более высокого о себе мнения и нуждаются в укреплении собственного
авторитета, конструируют свой образ в том числе и с помощью ДП.
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