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Abstract. The paper presents the analysis of the role of digital literacy in the adaptation of the “third age”
generation to the conditions of the modern information society. It is noted that the formation of the information
society and the spread of new digital technologies is a significant factor of socio-cultural transformations, affecting
among other things, the generational dynamics of the modern Russian society. At the same time, the study of the
processes associated with digitalization in modern conditions lags behind the needs of theory and practice.

Based on the analysis of the results of sociological research conducted within the framework of the project
“Dynamics of real and conditional generations in the information, multi-confessional society (on the material of the
Republic of Tatarstan)” with the use of quantitative and qualitative methodology, various parameters of the use of
digital technologies by the older generation are revealed. It is noted that the generation of the “third age” in modern
conditions feels the lack of knowledge in the field of digital technologies and recognizes the undisputed leadership
in this area for the younger generations. At the same time, the results of the study show that the representatives of
the “third age” generation for the most part actively increase their digital literacy and use it as an adaptation
resource in the information society, as evidenced, among other things, by the dynamics of the use of the Internet
by representatives of different generations from 2012 to 2017.

It is proved that digital literacy can promote activation of social position, improvement of quality of life,
intensification of intergenerational and intra-generational interactions. Based on the analysis of empirical data,
several most significant areas of such use are identified: digital technologies as a factor contributing to the
activation of social interaction both at the macro-and micro-level of intergenerational interaction; as a possibility of
manifestation of an active life position; as a mechanism for improving the quality of life of representatives of the
“third age“ generation.

Key words: generation of the “third age”, digital literacy, digital technologies, information society,
intergenerational interaction.
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПОКОЛЕНИЯ «ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»
КАК АДАПТАЦИОННЫЙ РЕСУРС

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 1

Ольга Александровна Максимова
Казанский федеральный университет, г. Казань, Российская Федерация

Аннотация. Представлен анализ роли цифровой грамотности в адаптации поколения «третьего возра-
ста» к условиям современного информационного общества. Отмечается, что формирование информаци-
онного общества и распространение новейших цифровых технологий выступает значимым фактором соци-
окультурных трансформаций, отражающихся в том числе и на поколенческой динамике современного рос-
сийского социума. На даннй момент изучение процессов, связанных с цифровизацией, в современных усло-
виях отстает от потребностей теории и практики.

На основе анализа результатов социологического исследования, проведенного в рамках проекта «Ди-
намика реальных и условных поколений в информационном, полиэтноконфессиональном обществе (на ма-
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териале Республики Татарстан)» с применением количественной и качественной методологии, выявлены
различные параметры использования старшим поколением цифровых технологий. Отмечается, что поколе-
ние «третьего возраста» в современных условиях ощущает недостаток знаний в области использования
цифровых технологий и признает бесспорное лидерство в данной сфере за молодыми поколениями. При
этом результаты исследования показывают, что большинство представителей данной возрастной категории
активно повышает свою цифровую грамотность и используют ее в качестве адаптационного ресурса в усло-
виях информационного общества, о чем свидетельствует представленная динамика использования сети Ин-
тернет представителями разных поколений с 2012 по 2017 год.

Обоснованно, что цифровая грамотность может способствовать активизации социальной позиции, улуч-
шению качества жизни, интенсификации межпоколенных и внутрипоколенных взаимодействий. На основе
анализа эмпирических данных выделены несколько наиболее значимых направлений такого использования:
цифровые технологии как фактор, способствующий активизации социального взаимодействия как на макро-,
так и на микроуровне межпоколенческого взаимодействия; как возможность проявления активной жизненной
позиции; как механизм повышения качества жизни представителей поколения «третьего возраста».

Ключевые слова: поколение «третьего возраста», цифровая грамотность, цифровые технологии, ин-
формационное общество, межпоколенческое взаимодействие.

Последняя треть ХХ в. охарактеризо-
валась кардинальными трансформациями во
всех сферах жизнедеятельности общества.
Существенные изменения произошли и в по-
коленческой структуре социума. В частно-
сти, в период 1970–1980-х гг. во многих стра-
нах фиксировались важные сдвиги в пред-
ставлении о пожилых людях как о социаль-
но-демографической группе, испытывающей
негативное воздействие проблемы одиноче-
ства после выхода на пенсию и вынужденно-
го, не заполненного ничем досуга. В этот
период в исследованиях западных авторов
сформировался принципиально новый дис-
курс, иначе анализирующий данную соци-
альную проблему.  E. Шанас отмечала:
«Многочисленные свидетельства пенсионе-
ров из разных стран показали, что они ниче-
го не утратили с потерей своей работы или
что они потеряли только доход. Тот факт, что
промышленные рабочие во многих странах
говорят о более раннем выходе на пенсию,
должен показать нам, что необязательно со-
циальная активность снижается с выходом
на пенсию» [6, с. 114].

Люди пожилого возраста, вышедшие на
пенсию, становятся объектом большого ко-
личества исследований. Появляются работы,
анализирующие активный образ жизни, кото-
рый можно вести на пенсии (особенно для
представителей среднего класса). В конце
1980-х гг. была опубликована знаковая рабо-
та П. Ласлетта о разделении когорты пожи-
лых на представителей «третьего» и «четвер-
того» возраста.

П. Ласлетт аргументировал свою точку
зрения, согласно которой поколение «третье-
го возраста» не имеет четко определенного
возрастного диапазона. В качестве отправной
точки вступления в данное поколение он вы-
делял начало официально установленного пен-
сионного возраста, а окончание связывал с по-
терей пожилым человеком дееспособности,
которая, в случае ее наступления, характери-
зует переход к «четвертому возрасту». «Тре-
тий возраст», по его мнению, является свое-
образной кульминацией или даже расцветом
человеческой жизни, поскольку именно на
этом этапе индивид освобождается от обя-
занностей содержать семью и зарабатывать
на жизнь. Это период личностной самореали-
зации, который характеризуется большей сво-
бодой, меньшей ответственностью и сохра-
нением при этом различных жизненных це-
лей [5]. В связи с этим возникла необходи-
мость изменения отношения общества к на-
селению «третьего возраста», которое пред-
полагало бы восприятие его не как когорты
дожития, а как активной, имеющей определен-
ные интересы и ценности социальной группы.

За последние двадцать лет структурно-
функциональная организация российского со-
циума существенно изменилась под воздей-
ствием рынка, научно-технического прогрес-
са, социокультурных трансформаций, развития
информационно-коммуникационных техноло-
гий. Значимым фактором этих изменений вы-
ступает распространение новейших цифровых
технологий, которые вносят множество прин-
ципиально новых характеристик в социальный
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ландшафт российского общества. Среди них:
появление новых типов социальных отноше-
ний и практик, основанных на обезличенном
виртуальном участии, формирование новых
типов неравенств и социальных ролей, робо-
тизация и автоматизация общественных сфер,
виртуализация инфраструктуры в городах,
сетевизация общества. При этом исследова-
ние процессов цифровизации российского об-
щества в современных условиях явно отста-
ет от потребностей теории и практики.

В контексте развития информационно-
го социума актуализируется еще одна про-
блема, связанная с наличием цифрового раз-
рыва между молодыми и старшими поколе-
ниями. Как отмечает О.В. Волченко, «базо-
вым основанием для цифрового неравенства
является наличие доступа к всемирной ин-
формационной сети, однако оно далеко не
всегда может отразить реальные формы не-
равенства, существующие в сфере информа-
ционных технологий» [1, с. 166]. М. Хилберт
выделяет три формы цифрового неравенства:
доступ к информационным ресурсам, кото-
рый зависит от экономического развития од-
ной страны/региона, а также от экономичес-
кого статуса конкретных индивидов; степень
интенсивности и дифференцированности ис-
пользования информационно-сетевых ресур-
сов и влияние Интернета на поведение и ус-
тановки конкретных индивидов [4]. Именно
во второй и третьей формах, на наш взгляд,
наиболее остро проявляется цифровое нера-
венство между молодыми поколениями и по-
колением «третьего возраста»: при наличии
практически повсеместного доступа к Интер-
нету в современном российском обществе
использование его пожилыми людьми оста-
ется крайне ограниченным.

При этом согласно данным, приводимым
Е.Д. Мокрогуз на основе анализа статей за-
падных авторов, «вопреки существующим в
обществе представлениям о технофобии стар-
шего поколения, неприятии технических нов-
шеств, многочисленные исследования не вы-
явили негативных установок, а, наоборот, про-
демонстрировали готовность пожилых людей
c энтузиазмом осваивать компьютер, значи-
тельную внутреннюю мотивацию, высокий
уровень настойчивости и целеустремленнос-
ти в обучении» [3, с. 138].

В апреле – мае 2017 г. исследовательс-
ким коллективом при непосредственном учас-
тии автора проведено комплексное социологи-
ческое исследование, посвященное анализу ди-
намики поколений в современном российском
обществе. Методология исследования вклю-
чала в себя: репрезентативный опрос населе-
ния Республики Татарстан (N = 1 480 чел.);
глубинные интервью с представителями раз-
личных поколений татарстанцев (N = 20) и
нарративные эссе представителей молодого
поколения (N = 750). Одна из задач проекта
состояла в определении специфики цифрово-
го разрыва между разными поколениями, а
также в анализе возможных вариантов ис-
пользования цифровых технологий в межпо-
коленческом взаимодействии на микроуров-
не, в семье.

Результаты массового опроса показали,
что наблюдается обратная зависимость меж-
ду возрастом респондентов и частотой ис-
пользования ими сети Интернет. В то же вре-
мя сравнение материалов опроса 2017 г. с дан-
ными, полученными нами в 2012 г. [2, с. 7],
демонстрирует безусловную позитивную ди-
намику в степени вовлеченности старших по-
колений в практику использования сети Ин-
тернет (см. табл. 1).

Из представленных данных видно, что
за прошедшие пять лет количество предста-
вителей старших возрастных когорт, исполь-
зующих Интернет каждый день, увеличилось
в два раза и даже более. Доля респондентов
раннего пенсионного возраста (55–64 лет) воз-
росла с 20,4 до 53,6 %, а среди 65-летних и
старше – с 5 до 13,7 %. Одновременно сокра-
тилось количество представителей «третье-
го возраста», практически не использующих
Интернет. Причем среди 55–64-летних тако-
вых осталось менее пятой части (19,6 %), тог-
да как в 2012 г. их численность приближалась
к половине (48,5 %). Несмотря на то, что в
группе 65-летних динамика не столь впечат-
ляющая (около 10 %), тем не менее она так-
же свидетельствует о сокращении цифрового
разрыва на поколенческом уровне.

Старшее поколение чаще выходит в сеть
Интернет со стационарных компьютеров и но-
утбуков, тогда как молодежь все больше пред-
почитает для этой цели мобильные устройства.
Отметим, что вопрос носил неальтернативный
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характер и давал возможность выбора несколь-
ких вариантов ответов (табл. 2).

Согласно полученным данным практи-
чески все представители молодого поколения
используют мобильный телефон для выхода
в Интернет, тогда как среди старших поколе-
ний таких лишь около половины.

Следует отметить, что использование
мобильного телефона становится все более
распространенной практикой цифровизации во
всех возрастных группах. Однако и здесь на-
блюдается корреляция по возрастному призна-
ку (табл. 3).

Если среди молодежи и респондентов
среднего возраста (до 54 лет) наблюдается
практически стопроцентное использование
мобильных телефонов на постоянной основе,

то в группе 55–64-летних таких пользовате-
лей 78,3 %, а среди тех, кто старше 65 лет,
лишь половина – 53,5 %. В то же время 41,4 %
представителей «третьего возраста» отмети-
ли, что используют мобильный телефон вре-
мя от времени. А совсем не пользующихся
данным видом цифровой техники оказалось
лишь 5,1 %. Таким образом, в отличие от ком-
пьютеров и Интернета, мобильные телефоны
в настоящее время используются практичес-
ки всеми.

В целом представленные данные свиде-
тельствуют о том, что поколение «третьего
возраста» все чаще использует цифровые ре-
сурсы в своих повседневных практиках. В этой
связи актуализируется вопрос о специфике это-
го использования на индивидуальном уровне.

Таблица 1
Частота использования представителями разных поколений сети Интернет:

динамика с 2012 по 2017 г. (в %, к числу опрошенных
по каждой возрастной категории)

Частота использования 
сети Интернет 

Возраст респондентов (лет) 
16–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65 лет 

и старше 
Ежедневно 2012 г. 83,1 72,7 43,3 32,2 20,4 5,0 

2017 г. 93,3 90,3 85,6 61,5 53,6 13,7 
Несколько раз в неделю 2012 г. 12,1 10,8 18,1 13,4 10,8 8,9 

2017 г. 2,1 6,8 6,6 12,6 10,0 3,8 
Изредка 2012 г. 2,6 11,5 23,3 27,4 20,4 10,9 

2017 г. 3,4 2,3 7,0 17,2 16,7 16,6 
Практически не поль-
зуются Интернетом 

2012 г. 2,2 5,0 15,2 27,0 48,5 75,2 
2017 г. 1,3 0,6 0,8 8,8 19,6 65,9 

Таблица 2
Предпочитаемые устройства, используемые респондентами для выхода в Интернет

(в %, к числу ответивших по каждой возрастной категории)

С каких устройств обычно 
выходят в Интернет 

Возраст респондентов (лет) 
16–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65 лет 

и старше 
Со стационарного компьютера 27,5 36,8 54,7 57,5 59,8 51,7 
С ноутбука, планшета 39 46,1 43,4 35,4 41,4 31,5 
С мобильного  телефона 93,6 94,8 74,0 71,2 51,1 41,6 

Таблица 3
Частота использования респондентами мобильного телефона
(в %, к числу ответивших по каждой возрастной категории)

Пользуетесь ли Вы 
мобильным телефоном? 

Возраст респондентов (лет) 
16–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65 лет 

и старше 
Да, постоянно 95,4 98,4 95,3 91,5 78,3 53,5 
Да, время от времени 4,2 1,0 4,7 8,1 17,9 41,4 
Нет, не пользуюсь 0,4 0,6 0,0 0,4 3,8 5,1 
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Для того, чтобы ответить на него и понять, спо-
собствуют ли цифровые технологии повыше-
нию уровня социальной активности и адапти-
рованности старшего поколения к условиям
информационного общества, обратимся к ана-
лизу материалов, полученных с применением
качественных методов исследования.

Результаты исследования показали, что
существует достаточно прямая взаимосвязь
между такими параметрами, как трудовая за-
нятость индивида «третьего возраста» и его
цифровая активность. Как правило, компью-
тер используется в рабочих целях: «В моей
жизни я компьютеры использую только для
профессиональной деятельности. То есть
для проведения каких-нибудь расчетов,
оформления каких-то документов или
представление каких-то рисунков с извес-
тным пакетом программ по работе» (муж.,
68 лет, работающий пенсионер). А прекраще-
ние трудовой деятельности влечет и отказ от
использования этих ресурсов: «В последнее
время, на работе, я работала на компью-
тере, конечно. Ну, до того, как на пенсию
совсем ушла... А дома, вот в моей жизни,
они занимают не самое большое место»
(жен., 65 лет, не работающая пенсионерка).

В то же время распространение мобиль-
ного Интернета и совершенствование теле-
фонных устройств способствует активизации
цифровых практик старшего поколения:
«С компьютером я, конечно, не дружу. Но...
но в телефоне у меня есть Контакт!
Я пользуюсь... вот только ВКонтакте у
меня... пользуюсь в этом... в телефоне.
А так у меня компьютера нет, но в теле-
фоне есть... Можно выйти в Интернет»
(жен., 62 года, не работающая пенсионерка).

Поколение «третьего возраста» все боль-
ше начинает осознавать, что цифровые тех-
нологии способствуют более комфортному
существованию в условиях информационного
общества. Отвечая на вопрос о том, для чего
они чаще всего используют Интернет, респон-
денты старшего возраста с наибольшей рас-
пространенностью выбирали такие варианты,
как просмотр новостей, поиск нужной инфор-
мации, отправка электронных сообщений, об-
щение в социальных сетях и мессенджерах.
Пока еще достаточно редко цифровые техно-
логии используются ими для оплаты счетов,

осуществления покупок через Интернет. Ос-
воить подобные практики им оказывается
достаточно сложно. Однако в данном направ-
лении активно используется ресурс межпоко-
ленческих взаимодействий: «У меня сноха...
Вот она большой специалист в компьюте-
рах. Очень мне помогает всегда. Счета по
дому оплатить, за газ, за свет... Перевес-
ти мне деньги со сберкнижки на карточ-
ку. Это все она. Я ей звоню из деревни, она
все по компьютеру мне делает. Очень удоб-
но. Раньше ехать надо было в город, в банк,
а теперь никаких забот у меня» (муж.,
73 года, не работающий пенсионер).

Тот же информант рассказал об исполь-
зовании возможности решения определенных
жизненных проблем с использованием цифро-
вых технологий: «Да, компьютер, Интер-
нет – это очень полезные вещи... Вот у
меня случай был. Мне слуховой аппарат
положен, тугоухость у меня. Чтобы его
получить, надо пройти врача, сурдолога,
который один на весь город. Записаться
по телефону невозможно к нему. Запись
только на неделю, утром открывается, зво-
нишь-звонишь, все занято. Потом как но-
мер освободится, мест уже нет. Вот я так
долго мучился, а потом сноха моя написа-
ла жалобу в Минздрав наш, через Интер-
нет. Так мне тут же, через несколько дней,
позвонили из больницы, пригласили на при-
ем, все организовали. Через месяц наконец
аппарат получил. А до этого год с места
не двигалось... Вот жалко, сам так не умею
я, мозги уже не те, чтоб учиться...» (муж.,
73 года, не работающий пенсионер).

Результаты исследования показывают,
что взаимодействия внутри семьи, связанные
с использованием цифровых технологий, за-
частую приобретают характер межпоколен-
ческих эмоциональных трансфертов, имею-
щих, как правило, восходящую (от младших
поколений к старшим) направленность. Об
этом свидетельствуют повествования в нар-
ративных эссе представителей молодого по-
коления: «Для наших родителей тяжело
освоить современный мир, но мы должны
им помочь в этом. Так же, как они учили
нас ходить, разговаривать, правильно дер-
жать ложку, мы должны научить их ра-
ботать с современными технологиями,
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которые упрощают нашу жизнь. Напри-
мер, в нашей семье я помогала маме осво-
ить Интернет, искать нужную информа-
цию. Да было нелегко, трудно, но теперь
она без труда находит всю информацию.
Я редко приезжаю домой, но благодаря со-
временным технологиям мы можем общать-
ся, разговаривать по скайпу» (18 лет, жен).

Младшие поколения современного обще-
ства характеризуются исследователями как
«цифровые аборигены», то есть рожденные в
условиях цифровой реальности, ставшей для
них привычной средой существования. Циф-
ровое поколение фактически выполняет функ-
цию проводника, учителя для старших поколе-
ний, не владеющих навыками работы с цифро-
выми ресурсами. Таким образом, цифровая
грамотность младшего поколения становит-
ся не только фактором разобщенности, раз-
рыва между поколениями на внутрисемейном
уровне, но и, напротив, выступает в роли ре-
сурса взаимодействия, активизируя эмоцио-
нальные межпоколенческие трансферты по
восходящей линии, способствуя укреплению
связей между младшим поколением (внуков)
и поколением «третьего возраста» (прароди-
телей). Кроме того, цифровое поколение, осоз-
навая всю сложность освоения информацион-
ных средств старшими поколениями, готово
оказывать всяческую помощь и поддержку:
«Старшим поколениям, особенно нашим
бабушкам и дедушкам, очень сложно ос-
ваивать всю эту технику. Но главное в
нашем деле – это терпение. Вот моей ба-
бушке уже 76 лет. Она может ответить
на звонок по мобильному и даже набрать
номер из списка контактов, но смс-ки от-
правлять у нее никак не получалось. Вот я
ее терпеливо учил-учил. Больше года. Так
знаете, сколько было радости, когда од-
нажды утром я получил смс с ее номера с
текстом: внучокприходизавтракать. Слит-
но все слова были написаны. Но я же по-
нял. А мы в соседних домах живем. Побе-
жал сразу к ней. Потом и пробелы научил
ее ставить. Теперь очень горжусь и ею, и
самим собой. Мы с ней это вместе сдела-
ли» (муж., 22 года); «Бабушки и дедушки
наши очень тяжело осваивают все эти
новинки техники – компьютеры, планше-
ты, телефоны мобильные. Но для этого у

них и есть внуки, чтобы всему научили! Я
никогда своим не отказываю в помощи,
хотя иногда бывает непросто все растол-
ковать» (жен., 21 год).

Использование Интернета как средства
общения с родственниками, живущими терри-
ториально далеко, согласно полученным дан-
ным является одним из наиболее важных мо-
тиваторов, способствующих освоению поко-
лением «третьего возраста» цифровых техно-
логий: «Все-таки Скайп это великое изоб-
ретение! Я долго не мог освоить его, сын
помогал. Но когда вот уже наладили там
контакты, теперь все просто. Я смог уви-
деть и пообщаться с родственниками, ко-
торых по 20 лет и больше даже не видел.
Раньше, в советское время, сами моложе
были, да и недорого было... Сел на само-
лет, слетал к родным на другой конец стра-
ны. А сейчас вот Скайп эти поездки заме-
няет» (муж., 76 лет, работающий пенсионер).

Можно отметить в целом, что актив-
ность пожилых людей в процессе освоения
цифровых технологий в настоящее время до-
статочно высокая, что отмечают и предста-
вители молодежи: «Старшее поколение с ин-
тересом осваивает различные гаджеты,
социальные сети, без особых трудностей
работают в сети Интернет, стараясь не
отставать от своих внуков и быть на од-
ной волне. Например, моя бабушка в семь-
десят лет прошла курсы компьютерной гра-
мотности для пожилых людей. Таким об-
разом, обладая мудростью, старшее поко-
ление передает жизненный опыт своим
внукам, а те, в свою очередь, посвящают
их в современные технологии» (муж., 18 лет).

По итогам можно констатировать, что в
современных условиях поколение «третьего
возраста» все активнее повышает свою циф-
ровую грамотность и использует ее в каче-
стве адаптационного ресурса в условиях ин-
формационного общества. Можно выделить
несколько наиболее значимых направлений
такого использования.

1. Цифровые технологии как фактор,
способствующий активизации социально-
го взаимодействия. Интернет предоставля-
ет возможности для взаимодействия предста-
вителей старшего поколения с родственника-
ми, знакомыми, что особенно актуально в слу-
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чае их значительной территориальной удален-
ности. Кроме того, активизируется и межпо-
коленческое взаимодействие внутри семьи,
налаживаются эмоциональные трансферты.
Данный фактор способствует минимизации
чувства одиночества, особенно в ранний пен-
сионный период, когда меняющий свой соци-
альный статус индивид особенно остро нуж-
дается в формировании новых каналов взаи-
модействия взамен утраченных.

2. Возможность проявления активной
жизненной позиции. Использование цифро-
вых технологий лично или опосредованно, че-
рез более молодых помощников, позволяет по-
жилому человеку добиться решения своих жиз-
ненных проблем, почувствовать собственную
значимость, снизить ощущение бессилия, без-
выходности в той или иной ситуации. Освоение
хотя бы элементарных навыков владения циф-
ровыми технологиями позволяет им повысить
уровень самооценки и, как следствие, обрести
больший психологический комфорт.

3. Повышение качества жизни. Ис-
пользование современных информационно-се-
тевых ресурсов позволяет осуществлять он-
лайн-платежи, получать услуги государствен-
ных учреждений и общественных организаций
в режиме онлайн, участвовать в виртуальных
сообществах, иметь оперативный доступ к
различной информации. Все эти возможности
также служат ресурсом для адаптации поко-
ления «третьего возраста» к специфике инфор-
мационного общества, позволяя активно ис-
пользовать возможности, предоставляемые
новой реальностью.
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