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Цифровая трансформация социально-экономической системы оказала значительное влияние 
на институциональную среду, окружающую индивидов. Благодаря распространению Интернета, циф-
ровых сервисов и социальных сетей, а также государственной поддержке развития цифровых тех-
нологий путём внедрения специальных мер как, например, платформы «Госуслуги» или «ЕМИАС», 
значительно изменился формат взаимодействия людей друг с другом и степень вовлеченности в соци-
ально-экономические отношения разных групп населения, предпочитающих неодинаковые способы 
коммуникации. В то же время, различные социальные группы имеют собственные пути принятия 
решений и поведенческие факторы, поскольку на них оказывает неодинаковое влияние окружающая 
цифровая среда. Широкое распространение и внедрение цифровых технологий и сервисов во все 
сферы общественной жизни привело к формированию и развитию институтов виртуальной среды, 
которые, в свою очередь, также способствуют продолжению системных трансформационных изме-
нений. В этих условиях, а также в результате эволюционных социальных изменений в значительной 
степени возросло влияние на социально-экономические процессы гендерного и возрастного факторов. 
Так, увеличение роли гендерного фактора связано с ростом вовлеченности женщин в социально-эко-
номические взаимоотношения, поскольку стремление к равенству полов и сокращению гендерного 
разрыва позволили женщинам стать полноценными акторами, нарастив свое влияние на происхо-
дящие в общественной жизни процессы. В то же время, рост продолжительности жизни и одновре-
менное продление периода социально-экономической активности людей привело к появлению так 
называемой «серебряной экономики», также оказывающей влияние на социально-экономическую 
систему в целом. Кроме того, цифровые сервисы и диджитал-технологии, которыми в современных 
условиях владеют дети, начиная с самого раннего возраста, позволили даже самому юному поколению 
стать участниками глобального социально-экономического взаимодействия в рамках Интернет-про-
странства. Обозначенное выше характеризует увеличение дифференциации объекта изучения пове-
денческой экономики, поскольку для получения более точных результатов исследования становится 
необходимо сегментировать изучаемую социальную группу по гендерному и возрастному признакам.
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The digital transformation of the socio-economic system has had a significant impact on the institutional 
environment surrounding individuals. Thanks to the spread of the Internet, digital services and social net-
works, as well as government support for the development of digital technologies through the introduction 
of special measures, such as the «State Services» or «EMIAS» platforms, the format of people’s interaction 
with each other and the degree of involvement in socio-economic relations have changed significantly dif-
ferent population groups that prefer different methods of communication. At the same time, different social 
groups have their own decision-making paths and behavioral factors, since they are unequally influenced 
by the surrounding digital environment. The widespread dissemination and implementation of digital tech-
nologies and services in all spheres of public life has led to the formation and development of institutions 
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of the virtual environment, which, in turn, also contribute to the continuation of systemic transformational 
changes. Under these conditions, as well as as a result of evolutionary social changes, the influence of gender 
and age factors on socio-economic processes has increased significantly. Thus, the increasing role of the 
gender factor is associated with the growing involvement of women in socio-economic relationships, since 
the desire for gender equality and reducing the gender gap has allowed women to become full-fledged ac-
tors, increasing their influence on the processes taking place in public life. At the same time, the increase in 
life expectancy and the simultaneous extension of the period of socio-economic activity of people led to the 
emergence of the so-called “silver economy”, which also has an impact on the socio-economic system as 
a whole. In addition, digital services and digital technologies, which in modern conditions are available to 
children from a very early age, have allowed even the youngest generation to become participants in global 
socio-economic interaction within the Internet space. The above characterizes the increasing differentiation 
of the object of study of behavioral economics, since in order to obtain more accurate research results it 
becomes necessary to segment the social group being studied according to gender and age.

Трансформация современной институ-
циональной поведенческой модели происхо-
дит под влиянием множества факторов, по-
скольку усложнившаяся система социально-
экономических отношений и высокий уро-
вень неопределенности и турбулентности 
внешний среды влекут за собой необходи-
мость комплексно подходить к оценке объ-
екта исследований в процессе моделирова-
ния социально-экономического поведения. 
Возрастание роли гендерного и возрастного 
факторов влияния на институциональную 
среду, а также развитие институтов вирту-
альной среды человека в условиях цифровой 
трансформации, которые только увеличива-
ют потребность в дифференциации объекта 
исследования, приводят к тому, что инсти-
туциональные поведенческие модели ста-
новятся сложнее.[1] В этих обстоятельствах 
институциональная модель поведения чело-
века, обозначенная в первой главе, требует 
доработки: дифференциации объекта моде-
лирования (институционального человека) 
и выделении ключевых факторов, которые 
в условиях цифровой трансформации вли-
яют на институциональную среду (то есть, 
для адаптации модели к современным усло-
виям требуется встроить в модель дополни-
тельные факторы влияния, как внешние, так 
и внутренние). Основной внешний фактор 
влияния на модель поведения институцио-
нального человека – это институциональная 
среда, что было обозначено в исследовании 
ранее, соответственно, необходимо выде-
лить наиболее значимые аспекты формиро-
вания современной институциональной сре-
ды и встроить их в модель. В то же время, 
внутренние факторы влияния на институци-
ональную поведенческую модель связаны 
с внутренними интенциями, на основании 
которых институциональный человек при-
нимает решения (например, его характери-
стики, а также врожденные инстинкты, что 

также было отражено ранее в работе). В со-
ответствии со сделанными ранее выводами, 
гендерный и возрастной факторы в значи-
тельной степени влияют на то, как человек 
принимает решения, поэтому их встраива-
ние в модель поведения не только диффе-
ренцирует объект исследования, но и позво-
ляет уточнить влияние группы внутренних 
факторов на процесс принятия решений. 

В соответствии с обозначенным выше, 
целью данного исследования является адап-
тация институциональной поведенческой 
модели к возрастанию роли гендерного 
и возрастного фактора при моделировании 
в условиях цифровой трансформации соци-
ально-экономической системы. 

Материалы и методы исследования 
Методами исследования, которые ис-

пользуются для достижения поставленной 
автором цели, являются сравнительный 
и системный анализ, обобщение, синтез ин-
формации, а также методы поведенческой 
экономике (представление графический мо-
делей поведения людей). Материалами вы-
ступают современные библиографические 
источники по теме исследования, касающи-
еся поведения людей в обществе. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Так, институты виртуальной среды 
включают в себя особенности воздействия 
на социально-экономическую систему циф-
ровой трансформации и экспоненциально-
го развития digital-сервисов. Их влияние 
на формирование институциональной по-
веденческой модели осуществляется через 
такие источники (способы влияния или фак-
торы влияния), как формирование вокруг 
человека «информационного пузыря», повы-
шение степени социальной атомизации, под-
мена социальными сетями реального обще-
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ния и очного взаимодействия, направление 
и поддержание заданных поведенческих пат-
тернов путём таргетирования и встраивания 
рекламы в медиа-контент (управляемость 
социально-экономического поведения), фор-
мирование мейнстрима и коротких трендов 
среди широких масс. Каждый из данных 
факторов влияет на поведенческие паттер-
ны. Например, атомизация и формирование 
«информационного пузыря» связаны в том 
числе с еще большим разрывом между муж-
чинами и женщинами, разными поколения, 
так как они в Интернет-среде взаимодейству-
ют только со своим кругом, зачастую своего 
возраста, гендера или сферы интересов, тем 
самым еще больше обосабливаются и могут 
даже не пересекаться с другими социальны-
ми группами, что затрудняет и делает прак-
тически невозможным формирование объек-
тивного представления и позиции по разным 
вопросам. В таблице представлен анализ вза-
имного влияния институтов виртуальной сре-
ды и различных гендерно-возрастных групп 
в рамках формирования модели институцио-
нального человека.

Опираясь на проведенный в таблице 
анализ, можно сделать вывод о том, что в  
условиях современной цифровой трансфор-
мации всех сфер жизни общества, инсти-
туты виртуальной среды являются одним 
из важнейших факторов влияния на ин-
ституциональную поведенческую модель. 
Обозначенная выше управляемость соци-
ально-экономическим поведением индивида 
становится возможной в условиях, когда за-
интересованные стороны обладают возмож-
ностями создания определенной информа-
ционной повестки. 

Резюмируя все вышеизложенное, на ри-
сунке представлена институциональная мо-
дель поведения человека с учетом гендерно-
го и возрастного факторов, сформированная 
под влиянием институтов виртуальной сре-
ды. При этом, дифференциация возрастных 
групп выстроена в соответствии с теорией 
поколений, где «бэби-бумеоы» являются 
представителями послевоенного поколения, 
поколение Х – это люди, рожденные до пе-
риода перестройки в СССР, поколение Y – 
это дети периода перестройки и 90-х годов 
прошлого столетия, Z – поколение, рожден-
ное на рубеже нового тысячелетия, а Alfa – 
современная молодежь, родившаяся в эпоху 
Интернета и социальных сетей. 

На приведенной схеме обозначена веро-
ятностная оценка выбора конкретной ген-

дерной и гендерно-возрастной категории 
при допущении их равнозначности. Так, 
институциональный человек будет с веро-
ятностью 0,5 женщиной и с аналогичной 
вероятностью – мужчиной. Далее, опреде-
ляя возрастную группу, соответствующую 
объекту исследования, вероятность, что 
институциональный человек, исследуемый 
в модели – это женщины поколения X со-
ставляет соответствующее произведение 
вероятности, что это женщина (0,5) и ве-
роятности попадания в определенную воз-
растную группу (0,2 – поскольку возраст-
ных групп выделено 5), то есть, соответ-
ственно, значение составляет 0,1. Получа-
ется, что если не дифференцировать объект 
моделирования по гендерно-возрастному 
признаку, степень усредненности такого 
институционального человека будет край-
не высока.

Алгоритм формирование представлен-
ной выше модели институционального че-
ловека с учетом гендерного и возрастного 
факторов, сформированной под влиянием 
институтов виртуальной среды, следующий:

1) Этап 1. Определение целей модели-
рования и сферы исследования социаль-
но-экономических отношений (исследует-
ся ли сфера взаимодействия государства 
и граждан, рынок труда, взаимодействие 
властных структур и потенциальных из-
бирателей, взаимодействие производителя 
и продавца с потенциальными потребителя-
ми на рынках товаров или услуг, поведение 
в Интернете).

2) Этап 2. Формирование портрета соот-
ветствующей группы индивидов (необходи-
мо ответить на вопросы: кто является субъ-
ектом социально-экономических отноше-
ний в заданной сфере, кто выступает в роли 
актора в рассматриваемых обстоятельствах, 
какими качествами обладает).

3) Этап 3. Определение релевантной 
для целей моделирования возрастной груп-
пы с использованием градаций теории 
поколений). 

4) Этап 4. Определение преобладающей 
гендерной группы.

5) Этап 5. После формирования подроб-
ного портрета среднего представителя це-
левой для исследования социальной группы 
с учетом гендерного и возрастного призна-
ка необходимо сформировать пул внешних 
и внутренних факторов, влияние которых 
должно быть учтено при моделировании 
в соответствии с целями исследования.
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ми
 

ин
ди

ви
ду

ум
ам

и 
ин

ст
ит

уц
ио

-
на

ль
но

й 
ср

ед
ой

 в
ок

ру
г 

не
го

, 
сн

иж
ен

ие
 р

ол
и 

чу
вс

тв
а 

об
щ

-
но

ст
и 

вы
во

ди
т 

на
 

пе
ре

дн
ий

 
пл

ан
 эг

ои
ст

ич
ес

ки
е 

мо
ти

вы
.

М
од

ел
и 

со
ци

ал
ьн

о-
эк

он
ом

ич
ес

ко
го

 
по

ве
де

ни
я 

ст
ан

ов
ят

ся
 б

ол
ее

 а
бс

тр
а-

ги
ро

ва
нн

ы
ми

, 
те

ря
ю

т 
си

лу
 

св
яз

и 
ме

ж
ду

 
уч

ас
тн

ик
ам

и 
об

щ
ес

тв
ен

ны
х 

от
но

ш
ен

ий
, 

та
к 

ка
к 

те
 с

тр
ем

ят
ся

 в
 

бо
ль

ш
ей

 с
те

пе
ни

 к
 у

до
вл

ет
во

ре
ни

ю
 

со
бс

тв
ен

ны
х 

по
тр

еб
но

ст
ей

 и
 р

еа
ли

-
за

ци
и 

ли
чн

ы
х 

ин
те

ре
со

в,
 а

 н
е 

к 
вз

аи
-

мо
де

йс
тв

ию
 и

 с
от

ру
дн

ич
ес

тв
у. 

П
од

 
вл

ия
ни

ем
 д

ан
но

го
 ф

ак
то

ра
 с

ни
ж

ае
т-

ся
 р

ол
ь 

ме
ж

ли
чн

ос
тн

ы
х 

пр
ям

ы
х 

ко
м-

му
ни

ка
ци

й 
пр

и 
оп

ре
де

ле
ни

и 
по

ве
-

де
нч

ес
ко

го
 п

ат
те

рн
а,

 т
о 

ес
ть

, 
ин

ди
-

ви
д 

в 
бо

ль
ш

ей
 с

те
пе

ни
 п

ри
 п

ри
ня

ти
и 

ре
ш

ен
ий

 о
ри

ен
ти

ру
ет

ся
 н

а 
со

бс
тв

ен
-

ны
е 

вн
ут

ре
нн

ие
 и

мп
ул

ьс
ы

, 
не

ж
ел

и 
ан

ал
из

ир
уе

т п
ут

и 
вс

тр
аи

ва
ни

я 
св

ое
го

 
по

ве
де

ни
я 

в 
се

ть
 с

ло
ж

ны
х 

со
ци

ал
ь-

ны
х 

вз
аи

мо
де

йс
тв

ий
 с

 д
ру

ги
ми

 ч
ле

-
на

ми
 о

бщ
ес

тв
а.

А
то

ми
за

ци
я 

об
щ

ес
тв

а 
от

ри
ца

те
ль

но
 в

ли
яе

т 
на

 
ре

ш
ен

ие
 п

ро
бл

ем
 с

оц
иа

ль
но

-э
ко

но
ми

че
ск

ог
о 

не
ра

ве
нс

тв
а 

му
жч

ин
 и

 ж
ен

щ
ин

, 
чт

о 
сп

ос
об

-
ст

ву
ет

 р
ад

ик
ал

из
ац

ии
 о

тд
ел

ьн
ы

х 
ин

ди
ви

до
в 

в 
об

еи
х 

гр
уп

па
х.

 М
уж

чи
ны

 и
 ж

ен
щ

ин
ы

, з
ам

ы
ка

-
яс

ь 
на

 с
об

ст
ве

нн
ы

х 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
ях

 и
 и

нт
ер

е-
са

х,
 м

ог
ут

 н
ач

ат
ь 

иг
но

ри
ро

ва
ть

 п
ро

бл
ем

ы
 д

ру
-

го
й 

со
ци

ал
ьн

ой
 г

ру
пп

ы
, б

ла
го

да
ря

 ч
ем

у, 
в 

то
м 

чи
сл

е,
 в

оз
ни

ка
ю

т 
та

ки
е 

яв
ле

ни
я,

 к
ак

 р
ад

ик
ал

ь-
ны

й 
фе

ми
ни

зм
 и

ли
 п

ро
ти

во
по

ло
ж

ны
е 

(п
ро

ти
-

во
ве

сн
ы

е,
 п

ро
ти

во
по

ст
ав

ле
нн

ы
е)

 е
му

 т
еч

ен
ия

. 
Н

ап
ри

ме
р,

 в
 п

ос
ле

дн
ий

 го
ды

 в
 Р

ос
си

и 
пр

од
ол

-
ж

ал
ас

ь 
ак

ти
вн

ая
 д

ис
ку

сс
ия

 к
ас

ат
ел

ьн
о 

ин
иц

и-
ат

ив
 в

 с
фе

ре
 за

ко
но

да
те

ль
ст

ва
 о

 д
ом

аш
не

м 
на

-
си

ли
и.

 И
зм

ен
ен

ия
 в

 д
ан

но
й 

об
ла

ст
и 

ло
бб

ир
о-

ва
ли

 м
но

ги
е 

пр
ав

оз
ащ

ит
ни

ки
, 

бо
рю

щ
ие

ся
 з

а 
пр

ав
а 

ж
ен

щ
ин

, о
дн

ак
о,

 к
 п

ри
ме

ру
, в

 Г
ос

уд
ар

-
ст

ве
нн

о 
Д

ум
е 

V
III

 с
оз

ы
ва

 т
ол

ьк
о 

чу
ть

 б
ол

ее
 

16
%

 и
з 

45
0 

де
йс

тв
ую

щ
их

 ч
ле

но
в 

яв
ля

ю
тс

я 
ж

ен
щ

ин
ы

.[3
] С

оо
тв

ет
ст

ве
нн

о,
 к

ог
да

 в
ви

ду
 в

ы
-

со
ко

й 
ат

ом
из

ац
ии

, 
пр

об
ле

мы
 з

ащ
ищ

ен
но

ст
и 

ж
ен

щ
ин

 м
ог

ут
 б

ы
ть

 н
ео

че
ви

дн
ы

 д
ля

 м
уж

чи
н,

 
во

зн
ик

ае
т 

пр
об

ле
ма

 с
 л

об
би

ро
ва

ни
е 

за
ко

но
в 

о 
со

ци
ал

ьн
ой

 з
ащ

ит
е 

ж
ен

щ
ин

, е
сл

и 
их

 ч
ис

ло
 в

 
Го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
Д

ум
е 

не
 с

оп
ос

та
ви

мо
 с

 ч
ис

-
ло

м 
му

жч
ин

. В
 э

ти
х 

ус
ло

ви
ях

 в
ы

со
ка

я 
ст

еп
ен

ь 
ат

ом
из

ац
ии

 о
бщ

ес
тв

а 
не

 п
оз

во
ля

ет
 в

 п
ол

но
й 

ме
ре

 о
це

ни
ть

 т
ру

дн
ос

ти
 с

оц
иа

ль
но

-э
ко

но
ми

-
че

ск
ой

 ж
из

ни
 д

ру
го

й 
гр

уп
пы

, к
 к

от
ор

ой
 н

е 
от

-
но

си
тс

я 
са

м 
ин

ди
ви

д.
А

то
мт

за
ци

я т
ак

ж
е с

по
со

бс
тв

уе
т т

ом
у, 

чт
о 

го
су

-
да

рс
тв

о 
и 

об
щ

ес
тв

о 
св

ое
го

 р
од

а у
ст

ра
ня

ет
ся

 и
з 

сф
ер

ы
 с

ем
ей

ны
х 

и 
ли

чн
ы

х 
от

но
ш

ен
ий

, п
ри

ме
-

ро
м 

че
му

 м
ож

ет
 сл

уж
ит

ь з
ак

он
 о

 д
ек

ри
ми

на
ли

-
за

ци
и 

бы
то

во
го

 н
ас

ил
ия

. 
А

то
ми

за
ци

я 
об

щ
ес

тв
а 

ув
ел

ич
ив

ае
т 

ди
фф

ер
ен

-
ци

ац
ию

 п
ов

ед
ен

ия
 м

уж
чи

н 
и 

ж
ен

щ
ин

, п
ро

во
-

ци
ру

я 
ро

ст
 н

ов
ы

х 
ко

нф
ли

кт
ов

 и
нт

ер
ес

ов
 и

 з
а-

тр
уд

ня
я 

на
хо

ж
де

ни
я 

ко
мп

ро
ми

сс
ны

х 
ре

ш
ен

ий
. 

Ра
зр

ы
в 

в 
ди

ал
ог

е 
по

ко
ле

ни
й,

 за
тр

уд
-

ня
ю

щ
их

 и
х 

вз
аи

мо
де

йс
тв

ие
 и

 п
ер

е-
да

чу
 о

пы
та

, в
 т

ом
 ч

ис
ле

 п
ро

фе
сс

ио
-

на
ль

но
го

: ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
об

ою
дн

ы
х 

не
га

ти
вн

ы
х 

ст
ер

ео
ти

по
в 

мы
ш

ле
ни

я.
 

Н
ап

ри
ме

р,
 с

ущ
ес

тв
ую

т 
ра

зл
ич

ны
е 

не
га

ти
вн

ы
е 

ус
та

но
вк

и 
на

 р
ы

нк
е 

тр
у-

да
, к

ас
аю

щ
ие

ся
 м

ол
од

ой
 в

оз
ра

ст
но

й 
гр

уп
пы

 и
 с

та
рш

ег
о 

по
ко

ле
ни

я.
 С

те
-

ре
от

ип
ы

 р
аб

от
од

ат
ел

ей
, с

вя
за

нн
ы

е 
с 

мо
ло

ды
м 

по
ко

ле
ни

ем
, з

ак
лю

ча
ю

тс
я 

в 
пр

ед
уб

еж
де

ни
ях

 к
ас

ат
ел

ьн
о 

ур
ов

-
ня

 с
ов

ре
ме

нн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
вы

-
пу

ск
ни

ко
в 

и 
ст

еп
ен

и 
их

 о
тв

ет
ст

ве
н-

но
ст

и,
 к

от
ор

ы
е 

за
ра

не
е 

сч
ит

аю
тс

я 
не

до
ст

ат
оч

ны
ми

. С
 д

ру
го

й 
ст

ор
он

ы
, 

лю
ди

 
ст

ар
ш

ег
о 

по
ко

ле
ни

я 
мо

гу
т 

ст
ал

ки
ва

ть
ся

 
с 

пр
ед

уб
еж

де
ни

ям
и 

ка
са

те
ль

но
 и

х 
сп

ос
об

но
ст

и 
эф

фе
к-

ти
вн

о 
ра

бо
та

ть
 

с 
со

вр
ем

ен
ны

ми
 

ци
фр

ов
ы

ми
 с

ер
ви

са
ми

 и
 и

зу
ча

ть
 н

о-
вы

е 
те

хн
ол

ог
ии

 в
 б

ы
ст

ро
 м

ен
яю

-
щ

их
ся

 
ус

ло
ви

ях
. 

С
оо

тв
ет

ст
ве

нн
о,

 
ка

ж
да

я в
оз

ра
ст

на
я г

ру
пп

а,
 ст

ал
ки

ва
-

яс
ь 

с 
не

га
ти

вн
ы

ми
 п

ре
ду

бе
ж

де
ни

я-
ми

, 
во

 
мн

ог
ом

 
об

ъя
сн

яю
щ

им
ис

я 
за

мк
ну

то
ст

ью
 

ра
сс

ма
тр

ив
ае

мы
х 

гр
уп

п 
и 

ат
ом

из
ац

ие
й 

об
щ

ес
тв

а 
в 

це
-

ло
м,

 
ко

то
ра

я 
за

ве
до

мо
 

уп
ро

щ
ае

т 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
я 

че
ло

ве
ка

 
о 

др
уг

их
 

ин
ди

ви
да

х 
и 

фо
рм

ир
уе

т 
ра

зл
ич

ны
е 

ус
та

но
вк

и,
 к

от
ор

ы
е,

 в
 с

во
ю

 о
че

ре
дь

, 
ок

аз
ы

ва
ю

т 
вл

ия
ни

е 
на

 е
го

 п
ов

ед
ен

-
че

ск
ие

 
па

тт
ер

ны
 

пр
и 

вз
аи

мо
де

й-
ст

ви
и 

с 
др

уг
им

и 
лю

дь
ми

, о
со

бе
нн

о,
 

от
но

ся
щ

им
ис

я 
к 

ин
ой

 к
ат

ег
ор

ии
.
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№
 

n/
n

Ф
ак

то
р 

 
вл

ия
ни

я
О

пи
са

ни
е 

вл
ия

ни
я 

 
на

 п
ов

ед
ен

ия
П

ри
м

ер
 в

ли
ян

ия
  

на
 п

ов
ед

ен
ия

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

  
по

 г
ен

де
ру

Д
иф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

  
по

 в
оз

ра
ст

ны
м

 г
ру

пп
ам

2)
Ф

ор
ми

ро
ва

-
ни

е 
«и

нф
ор

-
ма

ци
он

но
го

 
пу

зы
ря

»

Со
вр

ем
ен

ны
е 

но
во

ст
ны

е 
ле

н-
ты

, 
ка

к 
на

 р
аз

ны
х 

ци
фр

ов
ых

 
се

рв
ис

ах
, 

та
к 

и 
в 

со
ци

ал
ьн

ых
 

се
тя

х,
 ф

ор
ми

ру
ю

т 
не

йр
ос

ет
и,

 
ко

то
ры

е 
по

дб
ир

аю
т 

ко
нт

ен
т 

по
д 

ин
те

ре
сы

 к
он

кр
ет

но
го

 и
н-

ди
ви

да
: 

то
 е

ст
ь, 

в 
но

во
ст

но
й 

ле
нт

е 
че

ло
ве

ка
 о

то
бр

аж
аю

тс
я 

но
во

ст
и 

по
 е

го
 и

нт
ер

ес
ам

 и
 

вз
гл

яд
ам

, а
 и

нф
ор

ма
ци

я и
 н

ов
о-

ст
и 

в 
ал

ьт
ер

на
ти

вн
ой

 п
од

ач
е 

не
 

ви
дн

ы,
 ч

то
 ф

ор
ми

ру
ет

 в
ок

ру
г 

ин
ди

ви
да

 
«и

нф
ор

ма
ци

он
ны

й 
пу

зы
рь

»,
 н

е 
по

зв
ол

яю
щ

ий
 у

ви
-

де
ть

 в
сю

 к
ар

ти
ну

 о
бъ

ек
ти

вн
о.

Че
ло

ве
к 

ис
по

ль
зу

ет
 к

он
кр

ет
ны

е 
ис

-
то

чн
ик

и 
ин

фо
рм

ац
ии

, 
ко

то
ры

е,
 н

а-
пр

им
ер

, к
ри

ти
че

ск
и 

оц
ен

ив
аю

т 
пр

о-
ис

хо
дя

щ
ие

 с
об

ы
ти

я,
 о

н 
не

 п
ол

уч
ае

т 
ал

ьт
ер

на
ти

вн
ую

 о
це

нк
у 

от
 и

ст
оч

ни
-

ко
в 

с 
др

уг
ой

 т
оч

ко
й 

зр
ен

ия
, в

 р
ез

ул
ь-

та
те

 ч
ег

о 
и 

са
м 

че
ло

ве
к 

фо
рм

ир
уе

т 
кр

ит
ич

но
е 

и 
не

га
ти

вн
ое

 м
не

ни
е 

о 
ко

нк
ре

тн
ом

 с
об

ы
ти

и.

Н
ал

ич
ие

 «
ин

фо
рм

ац
ио

нн
ог

о 
пу

зы
ря

» 
по

вы
-

ш
ае

т 
ус

то
йч

ив
ос

ть
 г

ен
де

рн
ы

х 
ст

ер
ео

ти
по

в,
 

та
к 

ка
к 

лю
ди

 с
 р

аз
ны

ми
 т

оч
ка

ми
 зр

ен
ия

 н
е 

об
-

ме
ни

ва
ю

тс
я 

мн
ен

ия
, 

а 
по

тр
еб

ля
ю

 и
нф

ор
ма

-
ци

ю
, п

од
тв

ер
ж

да
ю

щ
ую

 и
х 

со
бс

тв
ен

ны
е 

вз
гл

я-
ды

.

Н
ал

ич
ие

 «
ин

фо
рм

ац
ио

нн
ог

о 
пу

зы
-

ря
» 

ув
ел

ич
ив

ае
т 

ст
еп

ен
ь 

не
до

по
ни

-
ма

ни
я 

ме
ж

ду
 

по
ко

ле
ни

ям
и,

 
по

-
ск

ол
ьк

у 
лю

ди
 и

нф
ор

ма
ци

он
но

 и
зо

-
ли

ру
ю

тс
я 

от
 с

фе
р 

ин
те

ре
со

в 
лю

де
й 

др
уг

их
 в

оз
ра

ст
ов

.

3)
В

не
др

ен
ие

 
ре

кл
ам

ы
  

и 
та

рг
ет

а 
 

в 
ме

ди
а-

ко
нт

ен
т

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 и
 п

од
де

рж
ан

ие
 

за
да

нн
ы

х 
по

ве
де

нч
ес

ки
х 

па
т-

те
рн

ов
 м

ож
ет

 о
су

щ
ес

тв
ля

ть
ся

 
в 

то
м 

чи
сл

е 
пу

тё
м 

ин
те

гр
ир

о-
ва

ни
я 

в 
по

вс
ед

не
вн

ое
 и

нф
ор

-
ма

ци
он

но
е 

по
тр

еб
ле

ни
е 

та
р-

ге
ти

ро
ва

нн
ой

 и
 с

кр
ы

то
й 

ре
-

кл
ам

ы
, 

то
 е

ст
ь,

 в
ст

ра
ив

ан
ия

 
ре

кл
ам

ы
 

в 
ме

ди
а-

ко
нт

ен
т. 

Бл
аг

од
ар

я 
да

нн
ом

у 
фа

кт
ор

у 
ст

ан
ов

ит
ся

 в
оз

мо
ж

но
й 

уп
ра

в-
ля

ем
ос

ть
 с

оц
иа

ль
но

-э
ко

но
ми

-
че

ск
ог

о 
по

ве
де

ни
я 

с п
ом

ощ
ью

 
ин

ст
ру

ме
нт

ов
, 

ко
то

ры
е 

фо
р-

ми
ру

ю
т 

ме
йн

ст
ри

мы
 (

ко
ро

т-
ки

е 
и 

дл
ин

ны
е 

тр
ен

ды
 

на
 

оп
ре

де
ле

нн
ы

й 
ко

нт
ен

т, 
пр

о-
ду

кц
ию

, у
сл

уг
и)

. 

Та
рг

ет
ир

ов
ан

на
я 

и 
вс

тр
ое

нн
ая

 в
 е

же
-

дн
ев

но
е 

ме
ди

а-
по

тр
еб

ле
ни

е 
че

ло
ве

ка
 

ре
кл

ам
а 

на
пр

ав
ля

ет
 е

го
 п

ов
ед

ен
ие

 п
о 

оп
ре

де
ле

нн
ом

у 
па

тт
ер

ну
, 

ог
ра

ни
че

н-
но

му
 

ст
ро
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Модель институционального человека с учетом гендерного и возрастного факторов, 
сформированная под влиянием институтов виртуальной среды

6) Этап 5. Оценка влияния внутренних 
интенций заданной социальной группы 
по процесс принятия социально-эконо-
мических решений (степень рациональ-
ности, склонность к оппортунизму и дру-
гие характеристики).

7) Этап 6. Оценка влияния институцио-
нальной среды, в особенности, институтов 
виртуальной среды.

8) Этап 7. Определение поведенческого 
паттерна исследуемой социальной группы 
на основе с учетом особенностей восприя-
тия данной группой внешнего воздействия 
и влияния внутренних качеств индивидов.

9) Формирование выводов об особен-
ностях поведения институционального 
человека, дифференцированного с учетом 
гендерного и возрастного факторов и функ-
ционирующего под влиянием институтов 
виртуальной среды.

В общем и целом, встраивание в совре-
менные институциональные поведенческие 

модели влияния гендерного и возрастного 
фактора служит следующим целям:

1) Позволяет дифференцировать соци-
альные группы в соответствии с их мотива-
цией и предпочтениями.

2) Формирует приближенную к действи-
тельности модель, отражающую особенно-
сти реального поведения индивидов. 

3) Предоставляет возможность таргети-
рованного влияния на определенную соци-
альную группу в маркетинге или политико-
экономических отношениях. 

4) Расширяет представления о человече-
ской рациональности как ограниченной ра-
циональности и ее зависимости от возраста 
и гендера. 

5) Позволяет более точно учесть осо-
бенности оппортунистического поведения 
и склонности к нему партнеров социально-
экономических, в том числе, контрактных 
отношений, в зависимости от того, к какой 
группе по гендерным и возрастным характе-
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ристикам те относятся (в продолжение раз-
вития теории О. Уильямсона).

Таким образом, в эпоху развития и ши-
рокого повсеместного внедрения цифровых 
технологий, повышения экономической 
и социальной активности таких групп насе-
ления, как женщины, совсем молодые и по-
жилые люди, возрастает сложность постро-
ения моделей экономического поведения 
индивидов. Виду высокой кластеризации 
общества на небольшие группы, которые 
можно объединить по гендерным, возраст-
ным и иным признакам, которые являются 
определяющими факторами при анализе 
мотивации людей, возникает необходимость 
учитывать различные дифференцированные 
аспекты, которые изначально в концепции 
классического экономического челове-
ка не брались в расчет. Так, встраивание 
в модель экономического поведения таких 
неотъемлемых характеристик, как возраст 
и гендер (как социальная категория) инди-
вида может позволять более эффективно 
определять его возможные мотивации, сте-
пень рациональности или иррационально-
сти поведения, склонность к оппортунизму, 
используя данные социальной статистики 
и психологии. В результате, это позволяет 
говорить о том, что вектор развития совре-
менных поведенческих моделей сводится 
к их дифференциации и выделению соци-
альных групп (страт) с учетом их гендер-
ных и возрастных особенностей для более 
детального и прицельного анализа. 

Основными результатами проведенного 
исследования являются представления мо-
дификации институциональной поведенче-
ской модели с учетом встраивания в неё ген-

дерного и возрастного фактора в условиях 
трансформации социально-экономической 
системы и формирования авторского алго-
ритма построения предложенной дифферен-
цированной модели.

Выводы
Подводя итоги проделанной работы, 

можно сделать следующие выводы:
1) Влияние институтов виртуальной сре-

ды посредством формирования «информа-
ционного пузыря», программирования ней-
росетями новостного контента, увеличения 
атомизации общества и замещения реаль-
ного общения виртуальным дифференциро-
ванно для разных возрастных и гендерных 
групп ввиду неодинакового уровня владения 
навыком использования цифровых техноло-
гий и, соответственно, степени их внедре-
ния в жизнь представителей обозначенных 
социальных групп. 

2) Формирование институтов виртуаль-
ной среды, цифровая трансформация соци-
ально-экономической системы и возраста-
ние влияния на социально-экономические 
отношения и поведение гендерного и воз-
растного фактора выступают ключевыми 
внешними факторами формирования совре-
менной институциональной поведенческой 
модели. 

3) Институциональная поведенческая 
модель, предложенная автором данного 
исследования, дифференцирует объект мо-
делирования в зависимости от его гендер-
ной и возрастной группы, в результате чего 
увеличивается точность выводов, которые 
можно сделать при оценке поведения то или 
иной группы.
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