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Статья посвящена анализу цифровых навыков пожилых людей в контексте социологической науки. 
Цифровые компетенции наряду с цифровым потреблением и обеспечением цифровой безопасности  
являются составляющими цифровой грамотности. В рамках проведенного исследования были изучены 
цифровые навыки пожилых людей в Беларуси с применением исследовательского подхода DigComp, 
оценивающего 22 вида компетенций, разделенных на четыре категории: информационные навыки, 
коммуникационные навыки, навыки решения проблем, навыки работы с программным обеспечением. 
Выделены три группы пожилых пользователей цифровых устройств. Определен уровень владения  
цифровыми навыками среди респондентов в зависимости от типа компетенций. На основании  
проведенного исследования можно сделать вывод, что предоставление возможностей для знакомства 
с новыми технологиями на рабочем месте или в учебных заведениях является фактором,  
способствующим повышению общего уровня цифровой грамотности у пожилых людей.
Ключевые слова: цифровые навыки, цифровая грамотность, пожилые люди, Минский университет  
третьего возраста, исследовательский подход DigComp.

The article is devoted to the analysis of the digital skills of elderly people in the context of sociological science. 
Digital competencies, along with digital consumption and ensuring digital security, are components of digital  
literacy. In the course of the conducted research, the digital skills of elderly people in Belarus were studied using 
the DigComp research approach, which assesses 22 types of competencies divided into four categories: 
 information skills, communication skills, problem-solving skills, and software skills. Three groups of elderly users 
of digital devices were identified. The level of mastery of digital skills among the respondents was determined 
depending on the type of competencies. Based on the conducted research, it can be concluded that providing 
opportunities for acquaintance with new technologies in the workplace or educational institutions is a factor  
contributing to the overall improvement of digital literacy among elderly people.
Keywords: digital skills, digital literacy, older people, Minsk University of the Third Age, DigComp approach.

Введение.  Цифровые технологии стали 
неотъемлемой частью жизни современного 
человека и общества в целом. В эпоху стре-
мительного развития технологий возрастает 
значимость наличия у человека компетен-
ций, позволяющих адаптироваться к изменя-
ющимся условиям, а именно – цифровых на-
выков и умений, развития цифровой грамот-
1 Статья подготовлена в рамках гранта «Цифровое неравенство 

как фактор социального исключения пожилых людей в Респу-
блике Беларусь», финансируемого БРФФИ по договору № Г22М-
007 от 4 мая 2022 г.

ности [1]. Практика освоения цифровых 
технологий пожилыми людьми имеет карди-
нальное значение в обеспечении доступно-
сти цифровых технологий для пожилых лю-
дей и тесно переплетена с понятием «циф-
ровые навыки». Согласно определению 
ЮНЕСКО2, цифровые навыки – это способ-
ность пользователя применять цифровые 
2 Digital skills critical for jobs and social inclusion // UNESCO 

[Electronic resource]. – 2022. – Mode of access: https://www.unesco.
org/en/articles/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion. – Date of 
access: 16.02.2023.
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устройства, приложения и сети для доступа 
и управления информацией. Исследователи 
Высшей школы экономики (ВШЭ) определя-
ют цифровые навыки как «компетенции на-
селения в области применения персональ-
ных компьютеров, интернета и других видов 
ИКТ, а также намерения людей в приобрете-
нии соответствующих знаний и опыта» [2]. 
Исследователи Д. И. Сапонов и А. А. Смоль-
кин делят цифровые навыки, в зависимости 
от цели использования, на две категории: 
профессиональные и пользовательские. На-
выки специалистов в области развития, 
функционирования и обслуживания инфор-
мационно-коммуникационных систем (подго-
товка спецификаций, дизайн, разработка, 
поддержка, обслуживание, оценка, научные 
исследования и разработки в области ИКТ) 
относятся к профессиональным навыкам. 
Пользовательскими считаются навыки, необ-
ходимые для применения возможностей ИКТ 
для работы, учебы или в личных целях. Вме-
сте с тем цифровые навыки используются 
едва ли не в каждом аспекте работы и по-
вседневной жизни. Соответственно, в поли-
тике и подходах к обучению, направленных 
на ознакомление пожилых людей с ИКТ, сле-
дует учитывать их специфические особенно-
сти и образ жизни людей старшего возраста. 
Для данной целевой аудитории нет универ-
сального решения. Тем не менее процесс 
обучения должен иметь целью укрепить до-
верие к новым технологиям и развеять со-
мнения в отношении работы с ними. Таким 
образом для того, чтобы обеспечить всесто-
роннюю цифровую интеграцию пожилых  
людей, государству, органам власти и всем 
заинтересованным сторонам следует пре-
дусмотреть включение в свою рабочую по-
вестку широкого круга вопросов: от состоя-
ния психологической готовности к ИКТ до 
подготовки специализированных программ 
и курсов для пожилых людей. Решение про-
блемы цифровой эксклюзии пожилых являет-
ся актуальной задачей современного обще-
ства [3].

Целью настоящей статьи является изме-
рение цифровых навыков пожилых людей 
в Беларуси.

Для реализации поставленной цели 
в рамках проведенного исследования изме-
рение уровня цифровой грамотности насе-
ления проводилось при помощи исследова-
тельского подхода DigComp, который был 
предложен Европейской комиссией в рам-
ках реализации программы обучения граж-

дан цифровым навыкам [4]. Методология 
DigComp была разработана Евростатом 
в 2015 г. и доработана в 2021 г. В рамках при-
менения подхода оцениваются 22 вида циф-
ровых компетенций, разделенных на четыре 
категории: информационные навыки, комму-
никационные навыки, навыки решения про-
блем, навыки работы с программным обе-
спечением [5]. Методика показала свою со-
стоятельность для измерения цифровых 
навыков населения не только в европейских 
странах, но и Российской Федерации, что об-
условило ее выбор для использования в на-
шей стране.

Объектом исследования выступили слу-
шатели Минского университета третьего воз-
раста. Минский университет третьего возрас-
та является социально-образовательным про-
ектом, который реализуется Общественной 
организацией «Белорусская ассоциация со-
циальных работников» в интересах пожилых 
жителей г. Минска. В рамках данного проекта 
проводится обучение на бесплатной основе 
по более чем 20 учебным направлениям, 
в том числе по цифровой грамотности. В ис-
следовании приняли участие 71 слушатель 
в возрасте от 51 до 81 года, преимущественно 
женщины (98,6 %). Большинство респонден-
тов (80,3 %) являются неработа ющими пенси-
онерами, 15,5 % продолжают осуществлять 
трудовую деятельность на пенсии, а 4,2 % – 
ведут активную трудовую деятельность, не 
достигнув пенсионного возраста.

Опрос слушателей проводился посред-
ством заполнения Google-формы в мае-июне 
2023 г. В исследование были включены во-
просы, касающиеся практик использования 
цифровых устройств пожилыми людьми, на-
личия цифровых навыков, аспектов цифро-
вой безопасности, а также установок относи-
тельно использования современных цифро-
вых технологий. Полученный массив данных 
был обработан при помощи компьютерной 
программы для статистической обработки 
данных IBM SPSS Statistics 22.

Основная часть. 
Практики использования  

цифровых технологий
Инкорпорированность в цифровую среду 

имеет большое значение для перспектив по-
жилых людей успешно конкурировать на 
рынке труда, адаптироваться к изменя-
ющимся экономическим, политическим ус-
ловиям, вести активную социальную и куль-
турную жизнь. Голландский ученый Ян ван 
Дейк (Jan A.G.M. van Dijk) утверждает, что 
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мотивация является ключевым фактором, 
объясняющим внедрение любой новой тех-
нологии в жизнь пожилых пользователей [6]. 
В связи с этим одна из задач исследования 
заключалась в том, чтобы выяснить условия, 
при которых участники исследования впер-
вые приобрели (и смогли регулярно пользо-
ваться) компьютер. Для этого респондентам 
было предложено описать (в ответе на от-
крытый вопрос) первый опыт их взаимодей-
ствия с компьютером (ноутбуком). Ответы 
опрошенных позволили выделить несколько 
основных путей «знакомства» респондентов 
с новой технологией. Чаще всего пожилые 
пользователи указывали, что первый опыт 
использования персонального компьютера 
происходил на работе или благодаря работе 
(так ответили 29,6 % респондентов): «Это 
было на работе, когда централизованно за-
купали», «1972–2000 гг. – ЭВМ большие по 
работе (не персональный комп)», «1991 г. на 
работе, 2000 г. компьютер дома».

Каждый четвертый пожилой пользова-
тель получил персональный компьютер (или 
ноутбук) в подарок или в результате переда-
чи старой техники от детей пожилым родите-
лям (22,5 %): «Отдал сын, когда уезжал за 
границу», «Отдали дети», «Подарил зять», 
«Подарила дочь», «Дочь отдала свой старый 
ноутбук и показала, как пользоваться. Умею 
делать самые простые вещи».

Самостоятельно приобрели свой первый 
компьютер 19,7 % пользователей: «Как толь-
ко появились на рынке Беларуси, купила 
и учила сама по книге», «Компьютер появил-
ся самым обычным способом – я его купи-
ла», «Сначала у меня появился стационар-
ный компьютер, когда он стал неактуален 
и сломался, я купила ноутбук. Чтобы идти 
в ногу со временем, для удобства в общении 
и бытовой жизни без ноутбука мне уже не 
обойтись».

Не дали ответ на данный вопрос 8,5 % 
опрошенных и 8,5 % отметили, что не имеют 
в личном пользовании компьютера или ноут-
бука. Приобрели компьютер для общего 
пользования всеми членами домохозяйства 
4,2 % респондентов, 7,0 % указали только 
год, когда респондент впервые начал поль-
зоваться компьютером (рисунок 1).

Для дальнейшего анализа массив отве-
тов пожилых пользователей был разделен 
на 4 подгруппы в соответствии с «ситуацией 
первого знакомства с компьютером» – «на 
работе (первые ЭВМ, компьютеры)», «лич-
ное решение о покупке техники», «техника 

получена в подарок». Четвертая подгруппа 
объединяет пользователей, чьи ответы на 
вопрос о первом «знакомстве» с персональ-
ным компьютером или ноутбуком нельзя 
было однозначно отнести ни к одной из пред-
ставленных выше групп (11,2 %).

Помимо определения основных сценари-
ев «первого знакомства с компьютером» сре-
ди пожилых пользователей, участникам ис-
следования было предложено ответить на 
вопрос о том, насколько сложно/легко им ос-
ваивать новые возможности, предлагаемые 
такими устройствами и ресурсами, как смарт-
фон, компьютер, ноутбук, планшет и социаль-
ные медиа1 (рисунок 2). Трудности с исполь-
зованием цифровых устройств испытывали: 
31,0 % пользователей компьютеров, 31,0 % 
пользователей смартфонов (учитывая, что 
смартфон, в целом, самое распространенное 
устройство для использования интернета), 
16,9 % опрошенных, у которых есть планшет, 
и 22,5 % пользователей социальных медиа. 
Меньше всего затруднений при освоении 
и использовании цифровых устройств испы-
тывали пользователи планшета, что может 
быть обусловлено небольшой долей пользо-
вателей планшетом среди опрошенных.

Далее на основании полученных данных 
были рассчитаны индексные значения по-
казателя «сложности освоения возможно-
стей цифровых устройств и/или интернет-
ресурсов»2. Полученные значения индексов 
мы сравнили в рамках оценки ответов ре-
спондентов в трех подгруппах пользовате-
лей, на основании их «ситуации первого зна-
комства с компьютером» (из анализа была 
исключена четвертая подгруппа, чьи ответы 
нельзя было однозначно отнести к какой-ли-
бо группе) (рисунок 3). В результате анализа 
данных можно заключить, что пожилые 
люди, которые впервые столкнулись с «но-

1 Респондентам был задан вопрос: «Насколько Вам легко осваи-
вать новые возможности, предлагаемые следующими устрой-
ствами и ресурсами?», варианты ответа на который – балль-
ная рейтинговая шкала Лайкерта, где 1 – «очень сложно» (а), 2 – 
«сложно» (b), 3 – «средне» (c), 4 – «легко» (d), 5 – «очень легко» 
(e), 6 – «не пользуюсь».

2 Для расчета индексных значений показателя «сложности освое-
ния технологии» балльная рейтинговая шкала Лайкерта, где 1 – 
«очень сложно» (а), 2 – «сложно» (b), 3 – «средне» (c), 4 – «легко» 
(d), 5 – «очень легко» (e), 6 – «не пользуюсь», была трансформи-
рована и приняла следующий вид: 1 – «легко» (а), 2 – «средне» 
(b), 3 – «тяжело» (c), 4 – «Не использую / Нет ответа» (d). Соот-
ветственно, формула имеет следующий вид: ((1*a) + (0,5*b) + 
(-0,5*c) + (-1*d)). Индекс принимает значение от «-1» до «+1», 
где чем ближе значение к «+1», тем выше значимость характе-
ристики, то есть тем меньше трудностей возникало у пожилых 
пользователей.
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выми технологиями» на работе или по месту 
учебы, более успешны в освоении функций 
и возможностей современных цифровых 
устройств. Индексные оценки показателя 
сложности освоения имеют следующие наи-
высшие значения: 0,500 – смартфон, 0,429 – 
социальные медиа, 0,357 – персональный 
компьютер или ноутбук и 0,286 – планшет. 
Участники исследования, которые самостоя-
тельно купили и осваивали функциональные 
возможности новых цифровых устройств, по 
субъективным оценкам, испытывают боль-
ше сложностей с использованием цифровых 
устройств и медиа. Однако индексные зна-
чения показателя сложности среди них со-
храняют положительный полюс (исключая 
планшет): 0,25 – компьютер, 0,215 – смарт-

фон, 0,07 – социальные медиа; -0,50 план-
шет.

Пользователи, которые получили технику 
в подарок или пользуются теми устройства-
ми, которые им остались от детей или род-
ственников, испытывают наибольшие труд-
ности с освоением цифровых устройств 
и интернет-ресурсов. В данном случае ин-
дексные показатели принимают отрицатель-
ные значения: -0,031 – смартфон, -0,282 – 
социальные медиа, -0,313 – компьютер 
и -0,907 – планшет (см. рисунок 3).

Таким образом, можно заключить, что 
компьютеризация труда – фактор, который 
значимо повлиял на возможности и мотива-
цию освоения цифровых устройств пожилы-
ми людьми.

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Как у Вас появился первый  
компьютер или ноутбук? (опишите, пожалуйста, свой опыт)», в %

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вам легко осваивать новые  
возможности, предлагаемые следующими устройствами и ресурсами?» в %
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Рисунок 3 – Индексные значения оценки степени сложности освоения новых возможностей,  
предлагаемых устройствами и ресурсами в разных группах пользователей, в ед.

Цифровые навыки
В рамках исследования, согласно выбран-

ной методологии, цифровые навыки оценива-
лись по четырем группам: информационные, 
коммуникативные, навыки решения проблем, 
а также навыки работы с программным обе-
спечением. По результатам исследования 
было установлено, что участники исследова-
ния (пожилые пользователи) обладают доста-
точно высоким уровнем владения информа-
ционными навыками (по субъективным оцен-
кам). Большинство опрошенных отметили, 
что владеют навыками каждой из четырех 
представленных категорий. Рассмотрим под-
робнее каждую группу навыков.

К группе информационных навыков отно-
сится перечень действий, необходимых для 
работы с различного рода информацией 
в виртуальной среде, а именно – поиск ин-
формации разнообразной тематической на-
правленности, а также сохранение и пере-
мещение данных и файлов. По результатам 
исследования было установлено, что прак-
тически все респонденты умеют искать ин-
формацию о товарах и услугах (90,1 %), 

а также информацию, касающуюся здоровья 
(94,4 %). Также большинство опрошенных 
умеют получать информацию с сайтов госу-
дарственных органов и служб (73,2 %). Наи-
менее распространенным навыком является 
сохранение файлов в интернет-хранилище 
(рисунок 4).

В категорию коммуникационных навыков 
включены компетенции общения в интерне-
те посредством телефонных или видеозвон-
ков, электронной почты, социальных сетей. 
Отметим, что коммуникационные навыки 
включают в себя не только потребление, но 
и производство собственного контента.

В рамках исследования подавляющее 
большинство респондентов отметили нали-
чие у себя навыков, относящихся к группе 
коммуникационных, а именно: умение со-
вершать различные звонки посредством ис-
пользования интернета (94,4 %), пользовать-
ся социальными медиа (80,3 %), отправлять 
или получать электронную почту (77,5 %). 
При этом загрузка собственного контента на 
различные веб-сайты вызывает затруднения 
у респондентов (рисунок 5).

Рисунок 4 – Наличие информационных навыков у слушателей  
Минского университета третьего возраста, %
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Рисунок 5 – Наличие коммуникационных навыков у слушателей  
Минского университета третьего возраста, %

К навыкам решения проблем относится 
умение совершать продажи и покупки в ин-
тернете, а также использовать возможности 
онлайн-обучения. Также в данную группу 
включены навыки работы с программным 
обеспечением (установка и изменение на-
строек ПО, установка различных программ 
и приложений), а также использование мо-
бильного или интернет-банкинга. По резуль-
татам исследования было установлено, что 
более половины опрошенных слушателей 
отметили наличие навыков прохождения 
различных курсов в режиме онлайн, что мо-
жет быть обусловлено спецификой обучения 
в Минском университете третьего возраста, 
предполагающего разные форматы обуче-
ния. Таким образом, можем заключить, что 
большинство участников данного исследо-
вания обладают знаниями и умениями для 
обучения в режиме онлайн. Большинство 
респондентов используют мобильный или 
интернет-банкинг (63,4 %) и совершают по-
купки онлайн (54,9 %). При этом онлайн-про-
дажи вызывают затруднения у респонден-
тов – наличие этого навыка отметили только 
14,1 % опрошенных. Наибольшее затрудне-
ние вызывает навык, характеризующий уме-
ние изменять настройки программного обе-
спечения (рисунок 6).

Навыки работы с программным обеспе-
чением включают в себя умение работать 
с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, создавать презентации, а также 
редактировать файлы различного формата. 
К данной группе навыков относятся также та-
кие узкоспециализированные компетенции, 
как использование расширенных функ-
ций  электронных таблиц для работы с дан-
ными и написание кода на языке програм-
мирования. Большинство респондентов от-
метили наличие базовых навыков работы 
с программным обеспечением, а именно 
умение работать с текстовым редактором 
(64,8 %). Чуть более трети опрошенных уме-
ют работать с электронными таблицами 
и редактировать файлы различного форма-
та. При этом создание презентаций вызыва-
ет затруднения у пожилых людей – этим на-
выком обладают только 16,7 % респонден-
тов. Реже всего пожилые пользователи 
отмечали, что владеют специализированны-
ми навыками, например, «написание кода на 
языке программирования» (1,4 %). Однако 
отметим, что это специфический навык, ко-
торым владеют, чаще всего, люди опреде-
ленных профессий (рисунок 7).

Рисунок 6 – Наличие навыков решения проблем у слушателей  
Минского университета третьего возраста, %
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Рисунок 7 – Наличие навыков работы с программным обеспечением у слушателей  
Минского университета третьего возраста, %

При сравнении компетенций по четырем 
группам навыков можно отметить преобла-
дающую роль информационных и коммуни-
кативных навыков. В наибольшей степени 
данные компетенции проявляются в поиске 
информации о товарах и услугах, а также 
о здоровье. На достаточно высоком уровне 
опрошенные слушатели умеют пользоваться 
социальными сетями и электронной почтой. 
Таким образом, пожилые люди чаще обла-
дают навыками, которые необходимы им 
в повседневной жизнедеятельности, а более 
специфические навыки, относящиеся в боль-
шинстве к профессиональной деятельности, 
уже вызывают затруднения.

Таким образом, в рамках исследования 
было определено, что участников исследо-
вания можно разделить на три подгруппы 
пользователей в соответствии с характером 
их первого знакомства с компьютером. Под-
группа 1 объединяет тех респондентов, кото-
рые впервые «познакомились» с компьюте-
ром на работе или в учебном заведении 
(29,6 %); подгруппа 2 – те пользователи, ко-
торые приняли самостоятельное решение 
о покупке техники (компьютера или ноутбу-
ка) (19,7 %); подгруппа 3 объединяет тех 
пользователей, которые получили свой пер-
вый компьютер или ноутбук в подарок или от 
родственников (22,5 %). Четвертая подгруп-
па объединяет ответы пользователей, кото-
рые не могут быть однозначно отнесены ни 
к одной из представленных групп (11,2 %).

Выявлено, что пожилые пользователи, ко-
торые столкнулись с новыми технологиями 
впервые на работе или в учебном заведении, 
испытывают меньше всего затруднений в ос-
воении функций и возможностей современ-
ных цифровых устройств (смартфона, ком-
пьютера, планшета). Пользователи, которые 

получили свой первый компьютер в подарок 
или использующие устройства, переданные 
им от детей или родственников, испытывают 
наибольшие трудности с освоением цифро-
вых устройств и интернет-ресурсов.

Авторами был определен уровень циф-
ровых навыков участников исследования 
в соответствии с методологией DigComp. 
Оценка навыков проводилась по четырем 
группам навыков (информационные, комму-
никационные, навыки решения проблем, на-
выки работы с программным обеспечением) 
и показала, что пожилые пользователи обла-
дают достаточно высоким уровнем владения 
информационными навыками, при этом они 
лучше всего умеют искать информацию о то-
варах и услугах, а также о здоровье. Также 
было выявлено, что многие респонденты 
владеют коммуникационными навыками, 
умея использовать социальные сети и элек-
тронную почту.

Предоставление возможностей для зна-
комства с новыми технологиями на рабочем 
месте или в учебных заведениях (на курсах) 
является фактором, способствующим повы-
шению общего уровня цифровой грамотно-
сти у пожилых людей. Более того, особое 
внимание следует уделить развитию навы-
ков в области работы с программным обе-
спечением, поскольку это может существен-
но повлиять на общий уровень цифровой 
грамотности данной категории пользова-
телей.

Полученные данные могут быть исполь-
зованы государственными учреждениями 
при разработке программ цифрового разви-
тия Беларуси, а также образовательными 
и общественными организациями для разра-
ботки программ по повышению цифровой 
грамотности населения.
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