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Аннотация. Введение. Цифровизация приводит к изменениям экономических отношений, трансформирует и 

активизирует поведение основных экономических агентов в определенном направлении. В научной дискуссии 

обсуждаются вопросы о позитивных и негативных последствиях использования интернет-технологий агента-

ми, изменения их поведения на основных рынках – потребительском, финансовом рынках и рынке труда. 

Цель исследования – оценка влияния интернет-технологий на экономическое поведение индивида и домохо-

зяйства на трех рынках: рынке труда, рынке товаров и услуг, финансовом рынке. Материалы и методы.  

В исследовании применен демографический подход к оценке влияния использования интернет-технологий на 

экономическое поведение индивидов на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2012−2019 годы. Основным ме-

тодом исследования выступила оценка вероятности экономического поведения индивида на основе построе-

ния пробит-моделей на панельных данных. В качестве контрольных переменных в модели бинарного выбора 

были включены социально-демографические и экономические характеристики индивидов. Результаты ис-

следования, обсуждения. Результаты построения пробит-моделей эмпирически подтверждают положитель-

ное влияние использования Интернета на такие аспекты экономического поведения индивидов, как: потребле-

ние товаров длительного пользования, решение о взятии кредита, экономическая активность на рынке труда. 

Дополнительные выводы модели связаны с увеличением или уменьшением вероятности экономического по-

ведения при отнесении индивида к определенной социально-демографической группе. Заключение. Практи-

ческая значимость исследования состоит в подтверждении стимулирования потребительского, заемного и тру-

дового поведения с помощью цифровой инклюзии. При разработке политики в области расширения 

потребительского кредита, банковского кредитования физических лиц необходимо обратить внимание на рост 

склонности населения к заемному поведению при использовании интернет-технологий. 
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Abstract. Introduction. Digitalization leads to changes in economic relations, transforms and activates the 

behavior of the main economic agents in a certain direction. The scientific discussion examines the positive and 

negative consequences of the use of Internet technologies by agents, changes in their behavior in the main 

markets – consumer, financial and labor market. Purpose. The purpose of the study is to assess the impact of 

Internet technologies on the economic behavior of an individual and household in three markets: the labor 

market, the market for goods and services, and the financial market. Materials and methods. The study applied a 

demographic approach to assessing the impact of the use of Internet technologies on the economic behavior of 
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individuals based on the RLMS-HSE data for 2012−2019. The main research method was the assessment of the 

probability of an individual’s economic behavior based on the construction of probit-models on panel data. 

Socio-demographic and economic characteristics of individuals were included as control variables in the binary 

choice model. Research results, discussion. The results of fitting probit-models empirically confirm the positive 

impact of Internet use on such aspects of the economic behavior of individuals as: consumption of durable 

goods, the decision to take a loan, and economic activity in the labor market. Additional conclusions of the 

model are associated with an increase or decrease in the probability of economic behavior when an individual is 

assigned to a certain socio-demographic group. Conclusion. The practical significance of the study is to confirm 

the stimulation of consumer, borrowing and labor behavior through digital inclusion. When developing a policy 

in the field of expanding consumer credits, bank lending to individuals, it is necessary to pay attention to the 

growing propensity of the population to borrow behavior when using Internet technologies. 

Keywords: Internet, consumer behavior, borrowing behavior, labor market, digitalization, RLMS-HSE 
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Введение 

Интернет-технологии изменили глобальную 

экономическую архитектуру и затронули повсе-

дневную жизнь большинства индивидов. В эволю-

ции Интернета выделяют три стадии развития: со-

здание локальных сетей, развитие глобальной сети, 

частичную фрагментацию интернет-пространства. 

При этом если первые упоминания об интернет-

технологиях в мире относятся к 1970-м гг., то появ-

ление российского Интернета в большей степени 

связывают с 1990-ми годами [5, c. 163]. Эволюция 

использования Интернета включала в себя переход 

от военного к гражданскому использованию: раз-

витие цифровых инноваций, в том числе глобаль-

ной сети, было ответом коммерциализации техно-

логий, разработанных для военно-промышленного 

комплекса и в дальнейшем получивших распро-

странение в гражданском секторе [11]. 

Несмотря на относительно длительную исто-

рию существования Интернета в России, количе-

ство пользователей данной цифровой технологией 

не достигло максимума: по данным мониторинга 

развития информационного общества, доля поль-

зователей сети Интернет составила 88 % в 

2021 году
1
. Вовлеченность индивидов в пользова-

———— 
1 Мониторинг развития информационного общества в Рос-

сийской Федерации // Федеральная служба государственной 

статистики Российской Федерации. URL: https://rosstat.gov.ru/ 

statistics/infocommunity (дата обращения: 09.07.2022). 

ние интернет-технологиями не равномерна по воз-

растам: наиболее активные пользователи – среди 

молодежи 14−25 лет; определенные адаптацион-

ные трудности испытывают представители старше-

го поколения: «цифровое неравенство в использо-

вании Интернета существенно снизилось, однако и 

в 2019 г. разница в доле пользователей по возрасту, 

месту жительства и образованию сохраняется. Так, 

в 2019 г. доля пользователей Интернета среди мо-

лодежи была более чем в три раза выше, чем среди 

пожилых. В Москве и Санкт-Петербурге эта доля 

на 26 % выше, чем в сельской местности; среди 

людей с высшим образованием на 18 % выше, чем 

среди имеющих среднее профессиональное, и на 

39 % выше, чем среди имеющих законченное сред-

нее образование» [4, с. 102]. 

Интернет повлиял на бизнес-процессы, взаи-

модействие людей в обществе, соответственно, 

требует научного осмысления и эмпирического 

обоснования, каким образом использование  

Интернета в повседневной жизни может влиять 

на экономическое поведение индивидов и домо-

хозяйств. 

Индивид реализует свое экономическое пове-

дение, вступая в отношения с экономическими 

агентами на различных рынках. Среди концепту-

альных рынков выделим три основных: потреби-

тельский рынок, финансовый рынок и рынок 

труда. Цифровая трансформация в первую  
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очередь направлена на изменение бизнес-

процессов, но также она затрагивает и повседнев-

ную жизнь граждан. С точки зрения потребления 

интернет-технологии облегчают процесс поиска 

продавцов, сравнение товаров по выбранным кри-

териям, решают вопрос логистики и транспорти-

ровки, оценки качества товара. На финансовых 

рынках интернет-технологии открывают доступ к 

финансовым продуктам, создавая комфортные 

условия для использования заемных ресурсов. 

Цифровые платформы становятся виртуальными 

рынками труда, местом встречи потенциальных 

кандидатов и работодателей. С другой стороны, 

процессы цифровизации и автоматизации произ-

водств приводят к сокращению использования 

физической рабочей силы. 

 

Цель исследования – оценка влияния интер-

нет-технологий на экономическое поведение ин-

дивида и домохозяйства на трех рынках: рынке 

труда, рынке товаров и услуг, финансовом рын-

ке. Анализ экономического поведения индивида 

и домохозяйств на трех основных рынках высту-

пает аспектами единой задачи, позволяющей 

найти специфические изменения, происходящие 

в экономическом поведении индивидов под дей-

ствием распространения интернет-технологий. 

Представленное исследование призвано отве-

тить на следующие вопросы: 

1. Каковы особенности динамики интернет-

потребления индивидами и домохозяйствами? 

2. Влияет ли использование Интернета инди-

видами на их потребительское, финансовое и 

трудовое поведение? 

 

Обзор литературы 
Влияние интернет-технологий на экономиче-

ское поведение индивидов анализируется с пози-

ций отдельных подходов и экономических школ. 

Не претендуя на всеобъемлющий обзор научных 

исследований по проблематике экономического 

поведения, остановимся на некоторых из них. Во-

первых, следует отметить поведенческий подход к 

анализу воздействия технологий на принятие  

решений индивидом. В этом контексте одной из 

базовых выступает модель принятия технологий 

(technology acceptance model), описывающая про-

цесс адаптации индивидов к новым технологиям и 

встраивания этих технологий в повседневное ис-

пользование [21; 10]. При этом использование ин-

тернет-технологий может способствовать повы-

шению самоконтроля для индивида при планиро-

вании выплат по кредитной карте: автоматическое 

напоминание о намерениях [16] или услуги робо-

та-консультанта [8]. 

Институциональный подход к принятию  

технологий предполагает анализ изменения эко-

номического поведения индивидов под воздей-

ствием социальных факторов новой среды. 

Например, при внедрении интернет-банкинга 

значимыми институциональными факторами 

становятся нормативное и принудительное дав-

ление, в то время как эффект подражания на ин-

дивидуальном уровне не срабатывает [20]. Даль-

нейшим развитием модели принятия технологий 

с учетом различных аспектов институциональ-

ной среды стала единая теория принятия и  

использования технологий (unified theory of 

acceptance and use of technology), которая пред-

полагает воздействие на поведение индивида 

таких факторов, как: пол, возраст, опыт, добро-

вольность использования технологии в сочета-

нии с ожиданиями по производительности и уси-

лиям, затрачиваемым на освоение технологии, 

наряду с социальным влиянием и инфраструк-

турными возможностями [24]. 

Представленное исследование находится в 

русле демографического подхода, который пред-

полагает учет реакции различных групп населе-

ния на использование интернет-технологий. Раз-

витие медиатехнологий посредством Интернета 

способствует повышению уровня потребления в 

первую очередь товаров краткосрочного пользо-

вания, особенно стимулирует ажиотажный спрос 

и стадное поведение потребителей [14]. В пред-

лагаемом исследовании внимание будет сосредо-

точено на потреблении товаров длительного 

пользования, чтобы определить долгосрочное 

влияние использования интернет-технологий на 

потребительские практики. На примере домохо-

зяйств, проживающих в сельских районах Ин-

дии, сделан вывод о факторах, оказывающих 

влияние на электронный маркетинг в отношении 

потребления товаров длительного пользования, 

среди которых авторы исследования выделяют: 

пол, доход семьи, образование [17, р. 86]. 

Различия в потреблении домашних хозяйств 

продиктованы местом проживания – городской и 

сельской местностью, экономической стратифи-

кацией. Так, в 2019 г. потребительские расходы 

10 % самых богатых домохозяйств были почти в 

6 раз выше, чем у 10 % наименее обеспеченных. 
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Дифференциация домохозяйств по месту прожи-

вания характеризуется значительным отличием в 

потребительских расходах: в 2019 г. ежемесяч-

ные потребительские расходы городских домохо-

зяйств в среднем на одного члена составили 

21669 руб., а в сельской местности – 14106 руб. 

[13, p. 54, 57]. В исследовании гендерных разли-

чий в потребительском поведении респондентов 

в Интернете была отмечена более высокая осто-

рожность мужчин при совершении действий. 

При этом исследование не показало существен-

ных различий между мужчинами и женщинами 

при совершении онлайн-покупок в ситуации, ко-

гда интернет-магазин запрашивает неоправданно 

большой объем персональной информации [15,  

p. 95]. Исследованию потребления товаров дли-

тельного пользования домохозяйствами и инди-

видами посвящен ряд работ. На российских дан-

ных выполнен прогноз потребления товаров 

длительного пользования в разрезе федеральных 

округов [22, p. 229], по муниципальным образо-

ваниям отдельного субъекта Российской Феде-

рации [2, c. 30]. В то же время авторы сосредота-

чивают внимание только на одном виде 

потребления товаров длительного пользования 

или проводят исследование на региональных 

данных, что требует дополнения исследований в 

данной теме с позиций подхода на микроданных. 

Сберегательное и заемное поведение претерпе-

вает изменения под воздействием распростране-

ния цифровых технологий, в частности интернет-

банкинга. Анализ эффектов от распространения 

цифровых технологий на основе данных опроса 

по финансовой включенности Всемирного банка 

дает возможность говорить об увеличении как ве-

роятности заемного поведения индивидов, так и 

сберегательного поведения [23, р. 341]. Следова-

тельно, в ряде моментов интернет-включенность 

приводит к финансовой включенности и активи-

зации финансового поведения среди индивидов 

[18, p. 468]. Среди факторов склонности к буду-

щим кредитам среди российских респондентов 

выделены: возраст, образование, нали-

чие/отсутствие работы, профессиональная группа, 

дополнительный заработок, удовлетворенность 

жизнью, удовлетворенность материальным поло-

жением [1, c. 179]. По данным волны 28 (2019 г.) 

РМЭЗ НИУ ВШЭ, автором сделан вывод о поло-

жительном влиянии использования цифровых га-

джетов (компьютера, ноутбука, лэптопа) на рост 

вероятности кредитного поведения среди домохо-

зяйств. Следует отметить, что влияние наличия 

цифровых гаджетов в домохозяйстве на вероят-

ность сбережений не было доказано [3, c. 670]. 

Одно из ключевых исследований по изменени-

ям на рынке труда, продиктованных компьютери-

зацией рабочих мест, свидетельствует о наметив-

шихся тенденциях к сокращению занятости.  

При этом чем выше заработная плата, получаемая 

работником, и уровень его образования, тем 

меньше вероятность его замещения с помощью 

цифровых технологий [9, p. 256]. Трудовое пове-

дение индивидов эволюционирует в эпоху цифро-

визации: появляются новые цифровые профессии, 

цифровые компетенции [7], происходит оцифров-

ка рабочих мест
1
 [12], открываются возможности 

для удаленной работы, фриланса, развития пред-

принимательства, поиска работы использования 

различных интернет-сервисов [19, p. 37]. Тем не 

менее дискуссия о перспективах поведения инди-

видов на рынке труда не закончена. Мы можем 

наблюдать опасения перспектив технологической 

безработицы [9, p. 279], кроме того, исследователи 

отмечают новые тенденции по сознательной неза-

нятости молодежи, которые могут усилиться в 

эпоху цифровизации [25, p. 648]. Среди социаль-

но-демографических факторов, оказывающих 

влияние на потоки занятости среди населения на 

российском рынке труда, выделяют: пол, возраст, 

образование, семейный статус, наличие детей до 

18 лет, тип поселения [6, c. 319, 345]. 

Таким образом, оценка влияния использова-

ния интернет-технологий на экономическое по-

ведение индивидов одновременно на трех рын-

ках не представлено в научной литературе и 

требует научного осмысления. 

 

Материалы и методы 
Для определения изменений в экономическом 

поведении, произошедших под воздействием ин-

тернет-технологий, были использованы данные 

опроса «Российский мониторинг экономического 

положения и здоровья населения НИУ ВШЭ» 

(РМЭЗ НИУ ВШЭ)
2
. Выбор данных опроса 

———— 
1 World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2020. 

Geneva: World Economic Forum. 20 October 2020. 163 р. 

URL: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-

report-2020/ (дата обращения: 17.05.2022). 
2 Russia Longitudinal Monitoring Survey of HSE. URL: http:// 

www.cpc.unc.edu/projects/rlms (дата обращения: 17.05.2022). 

Российский мониторинг экономического положения и здоровья 

населения НИУ ВШЭ. URL: http://www.hse.ru/rlms rlms (дата 

обращения: 17.05.2022). 
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РМЭЗ НИУ ВШЭ продиктован рядом моментов. 

Во-первых, база данных РМЭЗ НИУ ВШЭ со-

держит индивидуальные опросники и опросники 

по домохозяйствам, что в совокупности дает 

возможность проследить поведение индивидов 

как членов домохозяйств на трех рынках. Во-

вторых, решения о сбережениях и займах могут 

приниматься не только отдельными индивидами, 

но и в рамках домохозяйства (семьи). РМЭЗ 

НИУ ВШЭ позволяет проследить финансовые 

решения на индивидуальном уровне с привязкой 

к сбережениям и займам на уровне домохозяй-

ства. В-третьих, РМЭЗ НИУ ВШЭ представляет 

собой лонгитюдное исследование, первая волна 

которого датируется 1994 г., что позволяет про-

слеживать эволюцию изменений, происходящих 

в экономическом поведении индивидов. 

Методология исследования включает в себя 

построение пробит-моделей на панельных дан-

ных. Переменной, представляющей исследова-

тельский интерес, является пользование Интер-

нетом. В работе оценивается склонность к 

определенному поведению на трех типах рын-

ков: потребительском (зависимая переменная – 

приобретение товаров длительного пользования), 

финансовом (зависимая переменная – вероят-

ность взять кредит в ближайшие 12 месяцев), 

трудовом (зависимая переменная – статус эконо-

мической активности). 

В общем виде модель может быть представ-

лена следующим образом: 

�(�� = 1|		�
 = ���,�� 
���,�� = 	 1

√2� ����
�
�

�

��
�� 

� = 	��,� + � ,�!�( 
 + ��,�!�(�
 +⋯+ �#,�!�(#
 + $�, 
где вероятность соответствующего экономиче-

ского поведения индивида �(�� = 1|		�
 зависит от 

ряда факторов-регрессоров !�( 
, !�(�
, . . , !�(#
, отно-

сящихся к определенному периоду времени t. 

В качестве контрольных переменных в трех 

моделях используются социально-демографи-

ческие характеристики индивида: пол, возраст, 

возраст в квадрате (для учета нелинейной зави-

симости), семейный статус, тип населенного 

пункта, уровень образования, среднемесячный 

дефлированный среднедушевой доход домохо-

зяйства, наличие детей младше 18 лет. 

В ходе анализа данных исходные наблюдения 

были ограничены во временном периоде – 

2012−2020 годы. Это ограничение вызвано рядом 

причин. Во-первых, вопрос об использовании Ин-

тернета индивидам задавался начиная с  

2003 года. Во-вторых, начиная с 2007 года на 

уровне домохозяйств вопрос о приобретении то-

варов длительного пользования задавался в дру-

гой формулировке, что не позволяет сопоставить 

данные с предыдущими периодами. Кроме того, 

произошел структурный сдвиг в данных, вызван-

ный увеличением числа респондентов в 2012 году. 

Возраст респондентов был ограничен до дости-

жения ими совершеннолетия, то есть 18 лет, что 

продиктовано целью исследования, направленного 

на оценку вероятности финансового поведения, 

которая возможна для граждан, достигших соот-

ветствующего возраста по законодательству. 

 

Результаты 

Использование Интернета индивидами, пред-

ставленное на рисунке 1, свидетельствует о том, 

что не все индивиды присоединены к глобальной 

сети. Однако в динамике интернет-потребления 

индивидами прослеживается тенденция к сокра-

щению доли не-пользователей Интернета. Осво-

ение интернет-технологий происходит достаточ-

но быстрыми темпами: если доля не-

пользователей Интернета в 2012 г. составила 

44 % ответивших, то к 2020 г. она сократилась 

почти вдвое и составила 23 %. 

Домохозяйства демонстрируют схожие тен-

денции по использованию Интернета, как и ин-

дивиды (см. рис. 2): мы отмечаем увеличение до-

ли пользователей Интернета в 2012−2020 гг. c 

64 % до 79 %. Сравнивать результаты использо-

вания Интернета домохозяйствами и индивидами 

по опросу РМЭЗ НИУ ВШЭ некорректно, потому 

что вопросы по использованию Интернета в 

опроснике домохозяйств и индивидуальном 

опроснике включают различные временные пе-

риоды: при опросе индивидов использование 

Интернета относится к достаточно продолжи-

тельному периоду – за последние 12 месяцев, 

при опросе домохозяйств – за последние 30 дней. 

Различная временная частота служит препят-

ствием для корректного сравнения доли интер-

нет-пользователей и не-пользователей на инди-

видуальном уровне и уровне домохозяйств. 

Следовательно, мы можем говорить о схожих 

тенденциях увеличения доли интернет-

пользователей в 2012−2020 гг. как среди индиви-

дов, так и среди домохозяйств. 
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Рис. 1. Интернет-потребление индивидами по данным РМЭЗ НИУ ВШЭ, в 2012−2020 гг. /  

Fig. 1. Internet-use by individuals according to the RLMS-HSE in 2012−2020 

 

Рис. 2. Интернет-потребление домохозяйствами по данным РМЭЗ НИУ ВШЭ, в 2012−2020 гг. /  

Fig. 2. Internet-use by households according to the RLMS-HSE in 2012−2020 

Для ответа на вопрос о влиянии использова-

ния Интернета на экономическое поведение ин-

дивидов и домохозяйств были построены моде-

ли, отражающие влияние отдельных социально-

демографических характеристик индивида и до-

мохозяйства, включая использование Интернета, 

на вероятность экономического поведения (см. 

табл. 1). Модель 1 относится к вероятности по-

требления товаров длительного пользования, мо-

дель 2 демонстрирует коэффициенты, получен-

ные в случае описания вероятности взять кредит, 

модель 3 представляет модель, в которой в каче-

стве зависимой переменной выступает вероят-

ность экономической активности на рынке труда. 
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В моделях 1−3 использование интернет-

технологий индивидом повышает вероятность 

экономического поведения на трех моделируе-

мых рынках: потребительском, ссудном и трудо-

вом. Следовательно, можно говорить о том, что 

пользователи интернет-технологий более актив-

но проявляют себя в потреблении товаров дли-

тельного пользования, более активно берут кре-

диты и экономически активны, то есть являются 

занятыми или безработными. 
Таблица 1 / Table 1 

Результаты моделирования различных видов экономического поведения индивидов (коэффициенты) /  

Results of modeling various types of economic behavior of individuals (coefficients) 

 

Модель 1 − Потребитель-

ское поведение / Model 1 – 

Consumption behavior 

Модель 2 − Заемное 

поведение / Model 2 – 

Borrow behavior 

Модель 3 − Трудовое 

поведение / Model 3 – 

Labor behavior 

Использование Интернета в последние  

12 месяцев / Use of Internet in the last 12 months 
0,253*** 0,232*** 0,446*** 

Пол респондента / Gender -0,022 -0,084*** -1,753*** 

Возраст, лет / Age, years 0,002 0,013* 0,563*** 

Возраст в квадрате / Age squared -0,000*** -0,000*** -0,007*** 

Образование / Education    

Незаконченное среднее /  

Uncompleted secondary education 
-0,030 0,441 0,764** 

Среднее и среднеспециальное /  

Secondary education 
-0,038 0,549* 0,979*** 

Высшее / Higher education -0,015 0,578* 1,294*** 

Наличие детей до 18 лет /  

Have a child under 18 years old 
0,000 -0,003 -0,036 

Семейный статус / Marriage status    

В браке / Married 0,149*** 0,084 -0,577*** 

Был(а) в браке / Was married 0,069 0,136 -0,175* 

Проживает в городе / Urban status 0,195*** 0,255*** 0,478*** 

Среднедушевой доход домохозяйства /  

Income of household per capita 
-0,000*** -0,000** -0,000 

Количество человек в домохозяйстве /  

Number of household`s members 
0,099*** -0,008 -0,131*** 

Константа / Constant -1,152*** -2,882*** -8,192*** 

Примечание: р-значение коэффициента меньше 0,01 – ***; 0,05 – **; 0,1 – *. 

Источник: расчеты автора. 

Помимо основного результата по оценке 

влияния использования интернет-технологий 

на экономическое поведение индивидов, оста-

новимся на выводах, которые можно сделать из 

анализа воздействия социально-демографичес-

ких факторов на вероятность соответствующе-

го поведения. 

В отношении потребительского поведения не 

подтвердилось присутствие гендерных различий 

при принятии решений о приобретении товаров 

длительного пользования. При этом нелинейная 

зависимость от возраста респондента присут-

ствует при потреблении товаров длительного 

пользования. Брачный статус и проживание в 

городе стимулируют потребление, как и значи-

тельное количество членов в домохозяйстве, од-

нако влияние наличия детей до 18 лет на реше-

ние индивида о покупке товаров длительного 

пользования не было статистически подтвер-

ждено. Отрицательное влияние среднедушевого 

дохода требует дополнительных исследований. 

Возможным объяснением может служить  



ВЕ С Т Н И К  М АР И Й С К О Г О  Г О С У Д АР С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  
СЕРИЯ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ». Т. 8. № 3. 2022  

Ю. А. Варламова  ♦ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

302 

различное поведение индивидов в зависимости 

от группы домохозяйства по доходу. 

В отношении заемного поведения следует от-

метить статистически значимые гендерные раз-

личия: женщины менее склонны к получению 

кредита, как и индивиды в более молодом и бо-

лее старшем возрасте. Более высокий уровень 

образования и статус горожанина стимулируют 

заемное поведение, а более высокий доход сни-

жает. Статистическая значимость влияния дру-

гих социально-демографических факторов не 

была обоснована. 

На трудовое поведение оказывают влияние 

практически все социально-демографические 

факторы, включенные в модель, за исключени-

ем – наличия детей в возрасте до 18 лет и 

среднедушевого дохода. 

 

Обсуждение 
Анализ динамики интернет-потребления ин-

дивидами и домохозяйствами показал, что за пе-

риод 2012−2020 гг. доля интернет-пользователей 

увеличилась как на индивидуальном уровне, так и 

на уровне домохозяйств в целом. Становление 

цифрового общества в России подтверждается 

данными по уровню использования интернет-

технологий как среди домохозяйств, так и инди-

видов [4, с. 121]. Учет влияния уровня использо-

вания Интернета на экономическое поведение ин-

дивидов позволяет обосновать возможные 

направления развития экономических отношений 

в эпоху цифровой трансформации. 

Рост потребительского спроса на товары дли-

тельного пользования под влиянием использова-

ния интернет-услуг может быть продиктован ко-

интеграцией процессов увеличения потребления 

среди домохозяйств в 2012−2019 гг. [11, р. 55] и 

увеличением доли интернет-пользователей среди 

населения, что требует исследования на более 

длинных временных рядах. Более высокая вероят-

ность приобретения товаров длительного пользо-

вания среди интернет-пользователей может быть 

объяснена использованием интернет-технологий 

для совершения онлайн-покупок, доступом к ин-

тернет-сайтам и цифровым платформам, способ-

ствующих более быстрому поиску товаров, он-

лайн-заказу и онлайн-оплате [10, p. 85]. 

Активное стимулирование финансового пове-

дения с помощью интернет-технологий обуслов-

лено стремлением банками обеспечить доступ 

клиенту к цифровым продуктам в течение всего 

времени суток. Следует обратить внимание, что 

в полученных результатах на вероятность заем-

ного поведения индивида влияет уровень обра-

зования, который может служить сигналом того, 

что для принятия решения о взятии кредита тре-

буется более высокий статус. 

Активность в использовании интернет-

технологий приводит к более высокой активно-

сти на рынке труда. Как обсуждалось в обзоре 

литературы, развитие цифровых технологий 

способствует распространению новых каналов 

поиска работы, новых форм занятости, что 

способствует большей активности на рынке 

труда среди женщин и населения старшего воз-

раста [19, р. 37]. 

 

Заключение 

Результаты моделирования позволили сделать 

вывод о том, что использование интернет-

технологий выступает стимулом для различных 

аспектов экономического поведения индивидов: 

потребления товаров длительного пользования, 

заемного поведения и трудового поведения. 

Представленная работа вносит вклад в научную 

дискуссию об изменениях, которые происходят 

на микроуровне под действием адаптации насе-

ления к распространению Интернета. Следует 

отметить, что активизация потребительского и 

заемного поведения происходит со стороны 

спроса на соответствующих рынках, в то время 

как на рынке труда индивиды выступают со сто-

роны предложения. Структурное изменение эко-

номики под действием интернет-технологий не 

привело в краткосрочной перспективе к отказу 

населения от трудовой деятельности. Эмпириче-

ски обосновано увеличение вероятности эконо-

мической активности населения. Тем не менее в 

дальнейших исследованиях при увеличении вре-

менного периода данных можно получить выво-

ды о долгосрочных последствиях влияния Ин-

тернета на поведение домохозяйств и индивидов 

на потребительском, финансовом и трудовом 

рынках. 
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