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Аннотация. В статье анализируется отношение молодых пользователей к 

цифровым платформам и цифровой трансформации экономики в целом. В основу 
исследования положены различные теории поколений, которые на основании харак-
терных черт представителей молодого поколения позволяют выявить наиболее 
привлекательные для них цифровые сервисы. Указанная классификация нашла от-
ражение при проведении опроса и описании результатов исследования, а также вы-
водов по его итогам. Для выделения особенностей использования цифровых сервисов 
молодыми пользователями использована «теория поколений», позволившая выделить 
характерные черты для объекта исследования. Проведена классификация сущест-
вующих цифровых платформ, в результате которой они были разделены на четыре 
группы: развлекательные, инфраструктурные, информационные и иные. Выделены 
особенности применения цифровых платформ молодыми пользователями. На основе 
выборки респондентов автором выделены основные проблемные моменты взаимо-
действия молодых пользователей с цифровыми сервисами и платформами, а также 
проблемы подобного взаимодействия. Первые позволят установить наиболее эф-
фективные форматы передачи информации пользователям данной возрастной груп-
пы, а вторые – определить возможные ограничения и преимущественный характер 
в интерпретации применяемых данных. В заключение автор делает вывод о том, 
что молодые пользователи гораздо больше вовлечены в применение цифровых плат-
форм в своей каждодневной деятельности, но при этом существуют проблемы, 
связанные с восприятием эффективности отдельных видов современных цифровых 
сервисов.  
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Bitkina I.K. Digital transformation of the economy through the eyes  
of young users 

 
Abstract. The article analyzes the attitude of young users to digital platforms and the 

digital transformation of the economy as a whole. The research is based on various genera-
tional theories, which, based on the characteristic features of representatives of the 
younger generation, make it possible to identify the digital services most attractive to them. 
This classification was reflected in the survey and the description of the results of the study, 
as well as the conclusions based on its results. To highlight the features of the use of digital 
services by young users, the «theory of generations» was used, which made it possible to 
identify characteristic features for the object of research. The classification of existing digi-
tal platforms was carried out, as a result of which they were divided into four groups: en-
tertainment, infrastructure, information and others. This approach made it possible to high-
light the features of the application of each of them by young users. Based on a sample of 
respondents, the author highlights the main problematic aspects of the interaction of young 
users with digital services and platforms, as well as the problems of such interaction. The 
former help establish the most effective formats for transmitting information to users of this 
age group, and the latter determine possible limitations and preferential character in the 
interpretation of the data used. The article concludes that young users are much more in-
volved in the use of digital platforms in their daily activities, but there are problems associ-
ated with the perception of the effectiveness of certain types of modern digital services. 
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Введение  

Общепризнанно, что общество представляет собой сложную коммуника-
тивную систему, основанную не только на простой сумме социальных инсти-
тутов [Тихонов, Богданов 2020]. Для исследования общества важно понима-
ние взаимосвязи между его институтами и процессами, обеспечивающее 
процесс передачи информации между его членами. Одним из современных 
институтов, обеспечивающих взаимодействие между индивидами, являются 
цифровые платформы. Являясь относительно новым явлением, данный канал 
взаимодействия имеет неоднозначное восприятие представителями разных 
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возрастных групп. При этом наиболее активными пользователями данных 
сервисов выступают представители молодого поколения. При этом возникает 
вопрос, способны ли данные платформы полностью заменить варианты тра-
диционного экономического взаимодействия и в чем состоят возможные ог-
раничения и преимущественный характер в интерпретации применяемых 
данных. Данный вопрос актуален для социологической науки, поскольку по-
зволяет представить будущий облик экономического взаимодействия между 
членами общества на 15–25-летнюю перспективу.  

В самом общем виде цифровые платформы представляются как:  
а) управляемое программное обеспечение;  
б) инфокоммуникационная (цифровая) среда или программно-аппаратный  

комплекс для функционирования компании или крупной многопрофильной 
корпорации;  

в) цифровое пространство сектора рынка, включающее набор функций и 
сервисов для обеспечения потребностей потребителей и производителей;  

г) бизнес-модель.  
Отметим определение центра компетенций направления «Информацион-

ная инфраструктура» программы «Цифровая экономика РФ». В данном слу-
чае цифровая платформа рассматривается как «система алгоритмизирован-
ных взаимовыгодных взаимоотношений значимого количества независимых 
участников отрасли экономики (или сферы деятельности), осуществляемых в 
единой информационной среде, приводящая к снижению транзакционных 
издержек за счет применения пакета цифровых технологий работы с данными 
и изменения системы разделения труда». 

В российском профессиональном сообществе используются характери-
стики цифровой платформы как посредника или инфраструктуры согласова-
ния интересов системообразующих субъектов, а также предпринимаются по-
пытки выделения факторов ее развития в части повышения качества и 
защиты данных, определения специализации платформы, повышения эффек-
тивности функционала через использование приложений.  

Обзор  литературы   
и  теоретические  основы  исследования  

В самом общем виде под поколением следует понимать социальные 
группы людей, которые рождаются в определенный исторический момент и 
вырастают в определенное историческое время [Смирных 2020]. Первые раз-
работки в сфере преемственности поколений были предложены Дж. Вико в  
XVII в. В основу его теории были положены четыре принципа, которые впо-
следствии использовались при эволюции теории поколений. Социологиче-
ский взгляд на проблему поколений впервые был изложен в статье немецкого  
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социолога Карла Мангейма в 1928 г. В качестве критерия принадлежности к 
определенному поколению К. Мангейм считал общность круга проблем. От-
мечая общность социального влияния и получаемого опыта, характеристик 
успешной мотивации, сходного «облика» и «модели мировидения» поколе-
ния, социолог фиксирует и структурную неоднородность группы, выделяя в 
ней «многие разные, даже антагонистические секции», конкурирующие и 
конфронтирующие друг с другом. Согласно К. Мангейму, старшие поколения 
формируют социальный контекст, в котором действует новое поколение –  
«делает свежий контакт». Таким образом, термин «поколение» в рамках дан-
ной концепции носит не возрастной, а исторический контекст, поскольку на 
формирование общности поколений оказывают определенные исторические 
события. В дальнейшем теория поколений дополнялась и развивалась в рабо-
тах Х. Ортега-и-Гассета, Н. Элиаса, Н. Райдера, Р. Инглхарта (см. об этом: 
[Присяжная, Павлов 2021]). 

Наиболее популярной в современной науке является теория поколений, 
предложенная Найли Хоув (Neil Howe) и Уильям Штраус (William Strauss) в  
1991 г. [Howe, Strauss 1991]. Концепция носила междисциплинарный харак-
тер, поскольку при ее разработке применялись методы экономики, истории, 
демографии и социологии. В своих исследованиях они опирались на работы 
Джейн Деверсон, которая ранее описывая отличительные особенности моло-
дежи 1960-х годов, дала ему название «неизвестного поколения» («поколение 
X»), что в дальнейшем и стало основой для поколенческой классификации. 
Главный критерий, отличающий поведение выделяемых групп поколений, –  
это жизненные ценности. Ценности в жизни человека – это стержень или  
ядро, которое интегрирует вокруг себя установки, убеждения, потребности. 
Во многом именно ценности определяют направления выбора человека и ха-
рактер экономического взаимодействия с другими субъектами. Именно цен-
ности и их однообразие, а не возраст, формируют и определяют поколение. 
Модели поведения людей разных поколений в пору одного и того же возрас-
та совершенно не похожи. В рамках данной теории на формирование особен-
ностей каждого поколения оказывают влияние массовые коммуникации и 
глобализация, что указывает на значимость влияния фактора принадлежности 
к определенному поколению при исследовании эффективности и перспектив 
развития цифровых платформ. При этом выделяют и так называемых «погра-
ничников» – людей, рожденных на стыке двух поколений и обладающих чер-
тами как предыдущего, так и нынешнего поколений. Наиболее значимое 
влияние на представителей определенного поколения оказывают события, 
происходящие с ними до 10–12-летнего возраста. Именно эти ценности ока-
зывают влияние на поведение человека и его потребительские предпочтения, 
включая варианты цифрового взаимодействия и критерии выбора онлайн-
платформ. 
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Выборку нашего исследования составляют нынешние студенты, год ро-
ждения которых находится в диапазоне от 1998 по 2002 г. включительно. Ис-
ходя из этого, респонденты данной выборки относятся к пограничному типу 
поколений и обладают чертами как поколения Y, так и поколения Z.  

Личностными характеристиками представителей данного поколения вы-
ступают следующие: 

1) готовность к изменениям; 
2) желание получать быстрое вознаграждение; 
3) достаточный уровень навыков для использования техники и средств 

электроники – приходится работать со значительным объемом информации –  
не всегда есть возможность успешно осознать весь данный объем; 

4) стремление к разнообразию, важен собственный стиль жизни, низкая 
способность к концентрации; 

5) оптимистический настрой, лояльность, при этом эмоциональная при-
вязанность к другим людям оказывается ниже, чем у представителей других 
поколений; 

6) уверенность в себе и своих навыках, проще находят единомышленни-
ков, чем представители других поколений; 

7) потребность в общении в различных формах, стремление к комфорт-
ным условиям труда, потребность в высокой мобильности, активная жизнь 
вне работы, при этом для представителей данного поколения всегда важно 
находиться в центре внимания; 

8) отсутствует привязка к материальным ценностям; 
9) быстрый темп в освоении иностранных языков; 
10) изменение структуры информации и структуры времени, информаци-

онная перегруженность, уменьшение роли зрительного восприятия; 
11) стремление к творческой и интересной работе, многозадачность, гиб-

кость в принятии решения, стремление к обучению, получению нового опыта 
и навыков, при этом допускается применение креативизма и рационализатор-
ства одновременно; 

12) выполнение рабочих обязанностей не превышает строго определен-
ного времени, при этом они заинтересованы в создании собственного про-
дукта или технологического процесса; 

13) стремление к экономии времени на совершение бытовых операций, 
включая покупку товаров, оплату услуг, поиск необходимой информации  
и т.д.; 

14) ценовые и неценовые факторы выбора имеют равнозначный характер. 
Встречаются и иные подходы к классификации теории поколений. Воз-

можна ассоциация представителей различных поколений с временами года 
[Антипов 2009]. Еще к одной теории поколений относят концепцию перекры-
вающего капитала, согласно которой происходит одновременное действие  
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двух групп поколений – молодой и старой. В зависимости от доминирования 
каждой из них актуализируются различные макроэкономические проблемы: 
так, при доминировании первого наибольшее значение приобретают вопросы 
обеспечения экономического роста, а второго – вопросы налоговой и пенси-
онной реформы. Автором данной теории является П. Даймонд, лауреат Нобе-
левской премии 2010 г. (см. об этом: [Грошев, Краснослободцев 2020]). 

Таким образом, существующие теории поколений не дают прямого ответа 
на вопрос о востребованности цифровых платформ в жизни их представителей. 
При этом на основании характеристик типичных представителей поколения, 
а также на предположении о возрастных границах наиболее чувствительного 
периода влияния на личность, можно предположить большую востребован-
ность цифровых платформ среди представителей поколений Y и Z.  

В науке встречаются исследования, опровергающие данную точку зрения. 
По мнению Н.В. Юдиной [Юдина 2016], «в информационном обществе пове-
дение представителей крайних поколений зависит от степени интеграции в их 
жизнь в текущий момент времени ИКТ, а не от периода их рождения». Данное 
предположение стирает различия между представителями различных поколе-
ний при использовании цифровых платформ, подразумевая учет индивиду-
альных и социальных различий при разработке эффективной и востребован-
ной для пользователя модели цифровой платформы, а не их принадлежности к 
какому-либо типу поколений. Отмечается и влияние факта использования ин-
формационных технологий на отношение к ним в любом возрасте: т.е., данная 
ценность меняется в более позднем возрасте, по сравнению с выдвинутым ав-
торами классической концепции в качестве базового для формирования миро-
воззрения человека. Предполагается, что теория Н. Хоуве и У. Страуса не 
учитывала этого, так как разрабатывалась в период относительно низкого рас-
пространения информационных технологий среди пользователей. К особенно-
стям данной теории можно отнести и то, что она была разработана для поко-
лений людей, родившихся и проживающих в США. Существенным фактом 
является наличие иных более значимых событий для обществ других стран, 
что предполагает необходимость уточнения классической концепции.  

В России адаптация теории Н. Хоуве и У. Страуса проведена Е. Шамис 
(см., напр.: Шамис 2015; Шамис, Никонов 2016).  

К особенностям данной концепции можно отнести рассмотрение техно-
логий в качестве второго по значимости фактора, влияющего на ценностные 
ориентации представителей различных поколений. Исходя из приведенного 
уточнения, нам представляется целесообразным дополнить исследуемую на-
ми выборку такими чертами, как большую ориентацию на результат, а не на 
процесс, соблюдение моральных принципов в деятельности. Адаптация тео-
рии поколений применительно к российскому обществу представлена в ис-
следовании А. Радаева [Радаев 2019]. 
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Классическая концепция поколений Н. Хоуве и У. Страуса также пред-
полагает учет факторов, оказывающих влияние на формирование ценностей 
представителей различных поколений. К данным факторам относят физиче-
ское окружение, культуру, групповой опыт, личностный опыт. Наиболее су-
щественным элементом первого фактора является семья представителя поко-
ления, в которой он воспитывался в детстве. Следовательно, на выбор и 
предпочтения молодого поколения в области цифровых платформ оказывает 
влияние мнение старшего поколения и частота использования ими различных 
цифровых сервисов. Определенный эффект здесь будет иметь потребитель-
ский выбор офлайн-сегмента, в частности соотношение между ценовыми и 
неценовыми факторами спроса, приверженность определенной марки, сте-
пень влияния рекламы на решения, принимаемые потребителем и пр. Влия-
ние потребностей и представлений старшего поколения на критерии выбора 
младшего обоснованы в рамках другой теории поколений, разработанной 
М. Мид [Мид 1988]. 

Процесс принятия решений и уровень лояльности представителей раз-
личных поколений рассматривается и в рамках социологических теорий мо-
тивации. Базовой здесь является теория о «карьерных якорях». Для предста-
вителей исследуемого нами поколения доминирующими «якорями» являются 
стремление к самостоятельности и независимости, испытание собственных 
сил. Немаловажное значение имеют собственный стиль, стремление к инди-
видуализации, самоудовлетворенность и отсутствие жестких правил. Так, в 
исследовании М.В. Красновой и М.С. Земсковой обосновано, что наиболее 
существенными факторами мотивации для поколения Y выступают комфорт-
ные отношения с собеседником, перспективы развития, возможность гибкого 
графика, наличие стимулов и ресурсов для развития, участие и принадлеж-
ность к корпоративным программам. Указанные критерии могут быть исполь- 
зованы потребителями при выборе сервисов различных цифровых платформ.  
В качестве сервисов данных платформ выступают и каналы коммуникации, 
которые также могут отличаться для представителей различных поколений 
[Краснова, Земскова 2016]. Так, для представителей современного поколения 
первоочередное значение приобретают искусственные каналы коммуника-
ции, основанные на технологических каналах передачи информации.  

Можно выделить четыре типа цифровых платформ: 
1. Информационные платформы, основная функция которых состоит в 

обеспечении данными пользователей. Характер указанных данных может 
быть образовательным, новостным и пр.; 

2. Развлекательные платформы, содержание которых направлено на реа-
лизацию интереса пользователей в области отдыха и развлечения. Это могут 
быть стриминговые сервисы, видеохостинги и пр.; 
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3. Инфраструктурные платформы, направленные на реализацию соци-
ально-бытовых нужд клиентов: покупка товаров онлайн, заказ и бронирова-
ние авиа- и железнодорожных билетов и пр. 

4. Иные платформы, включение которых в предыдущие подвиды невоз-
можно в силу сочетания нескольких функций у них, либо характера деятель-
ности, не относящегося к предыдущим признакам.  

Наибольшее число опросов об отношении молодого поколения к онлайн-
платформам было проведено в период пандемии. Так, согласно данным ис-
следования информационного портала «Русский мир» [Справляются 2020], 
отношение к онлайн-обучению существенно отличается для представителей 
различных возрастных групп. Почти две трети родителей в целом негативно 
высказывались по вопросу полноценности образовательных платформ, тогда 
как больше половины школьников в возрасте от 13 до 18 лет отмечали поло-
жительный характер данной формы обучения. При этом 20% из опрошенных 
отмечали, что онлайн-обучение дает им дополнительные возможности для 
саморазвития. При этом среди данной возрастной категории существует и 
негативное отношение к образовательным платформам: к недостаткам боль-
шая часть опрошенных относит снижение продуктивности и сложности с за-
поминанием и пониманием нового материала.  

Несколько иные данные представлены в опросе, проведенном Лаборато-
рией «Касперский» в январе 2021 г., т.е. практически спустя год после начала 
пандемии и связанного с ним массового внедрения онлайн-обучения [Экс-
перты 2021]. 67% респондентов отметили большую привлекательность для 
себя традиционного образования. Среди недостатков обучения на онлайн-
платформах отмечают недостаток живого общения со сверстниками, сложно-
сти в освоении учебной программы, а также увеличение времени, проводимо-
го за монитором во время онлайн-занятий. При этом 30% участников данного 
опроса отметили большую эффективность образовательных платформ по 
сравнению с традиционным обучением. Следует отметить, что по состоянию 
на начало 2018 г. (за два года, предшествующих проведению опроса), доля 
онлайн-образования в России оставляла не более 2,7% [Степанова С.А. 2018]. 

Таким образом, можно сделать вывод о большей привлекательности ин-
формационных цифровых платформ для представителей молодого поколения 
по сравнению с отношением респондентов остальных возрастных групп.  

Отношение к инфраструктурным платформам находит отражение в уровне 
активности при совершении онлайн-покупок [Опрос 2021]. По данным издания 
«Профиль», большая часть россиян предпочитает совершать покупки в тради-
ционных офлайн-магазинах. Согласно опросу, продукты и товары для дома 
жители России предпочитают покупать в обычных магазинах. В Интернете же 
чаще приобретают бытовую технику, одежду и обувь. При этом 85% респон-
дентов выбирают и покупают продукты питания в обычных магазинах и толь-
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ко 7% заказывают через Интернет. На характер выбора, по оценкам составите-
лей опроса, оказывают влияние привычки потребителей, а также уровень циф-
ровой грамотности населения. 

Аналогичные результаты были получены и в ходе альтернативного ис-
следования по данному вопросу [Опрос 2021]. 88% опрошенных предпочи-
тают офлайн-покупки. При этом доставкой пользуются только 6% опрошен-
ных, а 17% респондентов хотели бы пользоваться этой услугой чаще. 

На наш взгляд, данное исследование требует уточнения выборки, по-
скольку потребность в использовании онлайн-магазинов будет различно для 
жителей разных регионов и представителей возрастных групп.  

Несколько иначе выражается отношение к четвертой категории цифро-
вых платформ [Лежнева 2021]. В качестве их разновидности можно привести 
платформы по взаимодействию между работодателем и работником в период 
их удаленной работы. Данные платформы могут быть классифицированы в 
зависимости от уровня гибкости работы и контактности различных видов 
должностей. На данный момент число дистанционно работающих россиян за 
год увеличилось с 60 тыс. до 6 млн человек, что составляет 15% от общего 
времени занятости в экономике [Лежнева 2021]. При этом больше половины 
(56%) респондентов заявили, что их продуктивность работы на удаленке воз-
росла, и лишь 17% пожаловались на новый формат.  

Методы  исследования  

В качестве метода проведения исследования, позволившего оценить от-
ношение молодых пользователей к цифровой трансформации и цифровым 
платформам стал метод анкетирования и полуструктурированного интервью. 
Указанный метод позволяет нам не ограничивать респондентов определен-
ными рамками и дает им возможность высказывать свое отношение по раз-
личным аспектам использования цифровых платформ в своей деятельности. 
Это дает нам возможность систематизировать и обобщить результаты иссле-
дования по различным основаниям. 

Анкетирование проводилось на основе гайд-опросника, включающего в 
себя вопросы, сгруппированные по следующим направлениям: 

1. Общая информация о респонденте; 
2. Опыт использования цифровых платформ самим респондентом и чле-

нами его семьи; 
3. Оценочный блок, направленный на выявление восприятия цифровой 

трансформации и анализ направлений использования цифровых платформ 
пользователем. 

Целью исследования не ставится исследование мнения профессиональ-
ного сообщества, так как в данном случае следует рассмотреть различные  
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группы профессиональных пользователей, что невозможно в рамках ограни-
ченного объема статьи. Исходя из этого, результаты исследования в большей 
степени затрагивают сервисные приложения, а не применение профессио-
нальных продуктов.  

На первом этапе исследования были проведены углубленные (25–40 мин.) 
полуструктурированные интервью со студентами экономических направлений 
подготовки старших курсов обучения. На момент проведения исследования 
студенты обучались в высших учебных заведениях Южного федерального ок-
руга по укрупненным экономическим направлениям подготовки бакалавриата 
и специалитета. Опрос проводился с согласия респондентов. Целью интервью 
была оценка поведения респондентов – представителей пограничного поколе-
ния Y и Z – при использовании сервисов цифровых платформ. Интервью 
включало в себя как вопросы, непосредственно связанные с функционировани-
ем цифровых платформ, так и отражающие поведение человека в различных 
ситуациях («отвлеченные» вопросы), что позволило сформировать более сис-
темную картину и понять реальное отношение к институту цифровых плат-
форм. Опрос включал 75 вопросов и был разделен на три предметных области: 
опыт использования цифровых платформ, отношение к цифровым сервисам, 
контрольные вопросы.  

Второй этап исследования был связан с анкетированием респондентов 
выборки. В ходе данного этапа определялась существенность выделенных 
признаков для пограничного поколения в контексте использования цифровых 
сервисов и цифровых платформ представителями рассматриваемой возрас-
тной группы. 

Собранные на первом и втором этапах качественные данные послужили 
основой для заключительного, количественного этапа, нацеленного на про-
верку ключевых результатов интервью и определение наиболее эффективных 
форматов передачи информации пользователям данной возрастной группы. 
Полученные количественные данные уточняются с помощью результатов 
качественного исследования. Ставилась задача показать, что восприятие эф-
фективности цифровых платформ во многом зависит от типа выбранной фи-
нансовой стратегии домашнего хозяйства, в которой проживает респондент, а 
также от его принадлежности к разработанной классификации цифрового 
финансового поведения.  

Результаты  

По итогам исследования выявлено, что большая часть черт, выделенных 
для рассматриваемой возрастной группы, являются существенными: 
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Таблица 1  
Доминирующие черты  для  респондентов  выборки, характеризующие  
пограничное  поколение  Y и  Z1 

Наименование признака Частота распространения  
в рамках исследуемой выборки, % 

Готовность к изменениям, желание получать быстрое 
вознаграждение 

75 

Достаточный уровень навыков для использования тех-
ники и средств электроники – приходится работать со 
значительным объемом информации – не всегда есть 
возможность успешно осознать весь данный объем 

95 

Потребность в общении в различных формах, стремле-
ние к комфортным условиям труда, потребность в вы-
сокой мобильности, активная жизнь вне работы, при 
этом для представителей данного поколения всегда 
важно находиться в центре внимания 

80 

Изменение структуры информации и структуры вре-
мени, информационная перегруженность, уменьшение 
роли зрительного восприятия 

75 

Стремление к творческой и интересной работе, много-
задачность, гибкость в принятии решения, стремление 
к обучению, получению нового опыта и навыков, при 
этом допускается применение креативизма и рациона-
лизаторства одновременно 

90 

Стремление к экономии времени на совершение быто-
вых операций, включая покупку товаров, оплату услуг, 
поиск необходимой информации и т.д., выполнение 
рабочих обязанностей не превышает строго опреде-
ленного времени, при этом заинтересованы в создании 
собственного продукта или технологического процесса 

80 

Ценовые и неценовые факторы выбора имеют равно-
значный характер 80 

Общее количество опрошенных, чел. 140 

 
Источник: составлено автором по результатам проведенного анкетирования. 

 
На выбор цифровой платформы и восприятие ее эффективности оказы-

вают влияние такие черты, как быстрота принятия решений и стремление к 
экономии времени при совершении бытовых операций. Влияние на выбор 
цифровых сервисов оказывает и уровень креативности и творческий подход в 
оформлении сайта, поскольку наличие данной черты подтвердилось у иссле-
дуемой выборки респондентов. 

 

1. Черты, несущественные в рамках исследуемой выборки, в итоговую таблицу не 
включены. Ряд признаков, обладающих одинаковой частотой распространения в рам-
ках исследуемой выборки и схожие по своей характеристике, были объединены. –  
Прим. автора. 
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В ходе исследования получено, что к наиболее значимым критериям эф-
фективности при выборе определенной цифровой платформы для исследуемой 
возрастной группы, являются такие, как время доставки товара (85%), геогра-
фия сервиса (83%), наличие дополнительных бонусов и привилегий для посто-
янных заказчиков (75%), требования к минимальной стоимости заказа (68%).  

Таким образом, наиболее используемыми платформами для молодых 
пользователей по представленной нами классификации являются инфраструк-
турные платформы. Постоянно их используют 75% респондентов выборки, 
еще 20% прибегают к ним периодически. На втором месте по популярности 
находятся инфраструктурные платформы (65% регулярного использования 
среди исследуемой группы респондентов). При этом половина опрошенных 
отметила, что в общении для них важен «живой» контакт. По этой причине 
увеличение охвата в использовании данного типа платформ в кратко- и средне-
срочной перспективах не представляется вероятным. Необходимость «живого 
общения» (в частности, при поздравлениях с праздниками), проецируется дан-
ной категорией пользователей также на социальные сети и мессенджеры. Более 
70% опрошенных отмечают важность использования цифровой этики в он-
лайн-общении: 60% из данной категории респондентов предпочтут отказаться 
от использования данного цифрового сервиса, если обнаружат однократное 
нарушение норм цифрового этикета. Еще 20% респондентов из данной группы 
не будут ее использовать, если подобные нарушения носят систематический 
характер. 

Развлекательные платформы находятся на втором месте по популярно-
сти. При выборе данных платформ пользователи чаще всего пользуются 
субъективными критериями. Меньшее количество пользователей наблюдает-
ся у информационных платформ среди опрошенных респондентов. Это объ-
ясняется тем, что основным каналом получения новостной и образовательной 
информации данные пользователи называют социальные сети (67% опро-
шенных).  

Отношение к четвертой категории цифровых платформ в целом не отли-
чается от мнения пользователей других возрастных групп. Данное обстоя-
тельство может быть объяснено начальным этапом трудовых отношений 
данной категории пользователей платформ указанной группы. В ходе опроса 
определено, что на отношение к платформам влияет местность проживания 
респондентов. Для жителей небольших городов при оценке эффективности 
платформы большее значение имеют объективные параметры (скорость и 
география доставки, стоимость обслуживания и пр.), тогда как жители круп-
ных населенных пунктов чаще выбирали субъективные характеристики циф-
ровых платформ. Следовательно, для данных групп пользователей меняется 
совокупность ограничений преимущественный характер в интерпретации 
применяемых данных. 
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Ограничения исследования связаны с распространением результатов в 
большей степени на сервисные цифровые продукты, поскольку респонденты 
выборки еще не имеют достаточного профессионального опыта работы, что 
не позволяет провести анализ их отношения к цифровым сервисам профес-
сионального назначения.  

Дискуссия  и  выводы  

Проведенный анализ показал, что взгляд молодых пользователей на циф-
ровые сервисы несколько отличается от представителей прочих возрастных 
групп. Наибольшие отличия видны в использовании цифровых сервисов для 
организации работы. Подтверждается и доминирующая активная позиция в 
выборе цифровых сервисов и услуг со стороны поколения молодых пользова-
телей. Уровень совершенствования цифровых навыков также значительно 
выше, чем у взрослых пользователей: во многом это объясняется большей 
потребностью в использовании цифровых сервисов в каждодневной жизни.  

Высока роль цифровизации в качестве дополнительного источника дохо-
да: на данный момент почти 1/3 взрослого населения страны занимается по-
исками дополнительных источников дохода [Лежнева 2021], которые пред-
полагают как элементы удаленной работы, так и применение различного вида 
цифровых платформ при выполнении трудовых обязанностей. Среди пред-
ставителей молодого поколения доля данных респондентов уже составляет 
2/3 от числа опрошенных.  

В ходе исследования выявлено, что на восприятие цифровых сервисов и 
потребность в применении цифровых продуктов оказывает влияние стратегия 
ведения домашнего хозяйства, в которой проживает респондент. Так, наибо-
лее позитивное отношение – у представителей домашних хозяйств с активной 
позицией. Меньшая востребованность цифровых продуктов отмечается у мо-
лодых людей, проживающих в домашних хозяйствах с патерналистской и 
пассивной моделями поведения. На наш взгляд, это в целом затрагивает от-
ношение к рынку труда, который в настоящее время характеризуется актив-
ным применением различных цифровых сервисов.  

Таким образом, при разработке концепции цифровой платформы следует 
ориентироваться на представителей определенного поколения и учитывать 
его наиболее типичные психолого-социальные особенности. Это позволит 
повысить эффективность использования данными цифровыми платформами 
представителями различных поколений. Если платформа носит универсаль-
ный характер и ориентирована на представителей различных поколений, сле-
дует разработать отдельные специальные сервисы и приложения, учитываю-
щие особенности каждого из поколений пользователей.  
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