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Современный курс компьютерной 
грамотности с точки зрения нового 
поколения людей третьего возраста
Цель исследования заключается в выявлении потребностей, 
отношения и имеющегося опыта у людей третьего возраста в 
области применения информационно-коммуникационных техно-
логий в условиях современного этапа информатизации. 
Современная система дополнительного образования пожилых 
людей в области компьютерной грамотности в настоящее 
время весьма устарела и нуждается в модернизации. Трансфор-
мация потребностей данной категории людей в новых знаниях 
и умениях вызвана бурными темпами развития цифровизации, 
роста спектра электронных услуг и расширением возможностей, 
связанных с применением информационно-коммуникационных 
технологий. Вовлеченность пожилых людей в данные процес-
сы и необходимость приспособления к новому укладу жизни 
актуализирует необходимость исследования, каким должен 
быть современный курс цифровой грамотности с точки зрения 
людей третьего возраста, а именно, необходимо определить их 
потребности в компьютерной подготовке, имеющийся опыт и 
ресурсы, которыми они располагают.
Материалы и методы. Исследование проводилось с 2016 по 
2019 гг. на базе Муниципального казенного учреждения города 
Новосибирска «Координационный центр «Активный город» среди 
214 человек, обучающихся по программе «Академия компьютер-
ной грамотности», посвященной основам работы с компьюте-
ром и сетью Интернет, организованной при поддержке фонда 
развития социальных программ им. Л.И. Сидоренко. 
В исследовании проводился теоретический анализ психолого-пе-
дагогической и научной литературы по теме исследования, 
анкетирование и опрос респондентов, анализ и обобщение 
полученных данных. В качестве основных задач были постав-
лены следующие: а) выявить, какими ресурсами информацион-

но-коммуникационных технологий располагают респонденты 
в домашних условиях; б) определить мотивирующие факторы, 
определяющие необходимость обучения в области компьютер-
ной грамотности; в) выявить требование к содержанию курса 
компьютерной грамотности в современных условиях в соот-
ветствии с требованиями респондентов; г) провести анализ, 
как эти требования проявляются в разных возрастных группах: 
55–60 лет, 61–70 лет, 71–80 лет и старше 80 лет.
Результаты. Полученные результаты исследования показы-
вают необходимость разработки курса уже не компьютер-
ной, а цифровой грамотности нового формата, обладающий 
характером гибкости, способствующей удовлетворению 
любой потребности в ликвидации проблем информационной 
деятельности на любом уровне: низком, среднем или продви-
нутом. Кроме того, быстро меняющиеся информационные 
технологии вызывают необходимость обеспечения такой 
подготовки, которая позволит пожилому человеку в буду-
щем разобраться с любой новой и неизвестной технологией. 
Очень важно адаптировать современных пенсионеров к новой 
цифровой реальности, научить их взаимодействовать с ней 
и понимать принципы устройства. 
Заключение. Данные исследования являются основанием и 
доказывают необходимость пересмотра существующих курсов 
компьютерной грамотности и разработки нового содержания 
и методов преподавания, учитывающие современные запросы 
людей третьего возраста.

Ключевые слова: информационное общество, пожилые люди, 
технологии, информационно-коммуникационные технологии, 
старение общества, киберсоциализация.

The purpose of the study is to identify the needs, attitude and ex-
perience of third-age people in the field of using information and 
communication technologies in the modern stage of informatization.
The modern system of additional education for older people in 
the field of computer literacy is now very outdated and in need of 
modernization. The transformation of the needs of this category of 
people for new knowledge and skills is caused by the rapid pace of 
development of digitalization, the growth of the range of electronic 
services and the expansion of opportunities associated with the use 
of information and communication technologies. The involvement of 
older people in these processes and the need to adapt to a new way 
of life actualizes the need to study what a modern digital literacy 
course should be from the point of view of people of the third age, 
namely, it is necessary to determine their needs for computer training, 
the experience and resources that they have. 

Materials and methods. The study was conducted from 2016 to 
2019 on the basis of the Municipal government institution of the city 
of Novosibirsk “Coordination Center “Active City” among 214 peo-
ple, studying under the program “Academy of Computer Literacy”, 
dedicated to the basics of working with computers and the Internet, 
organized with the support of the social programs’ development fund 
named after L.I. Sidorenko.
The research carried out a theoretical analysis of psychological, 
pedagogical and scientific literature on the research topic, questioning 
and polling of respondents, analysis and generalization of the data 
obtained. The main objectives were: a) to reveal the information 
and communication technology resources available to respondents at 
home; b) to discover the motivating factors that determine the need for 
training in the field of computer literacy; c) to identify the requirement 
for the content of the computer literacy course in modern conditions 
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in accordance with the requirements of the respondents; d) to analyze 
how these requirements are manifested in different age groups: 55-60 
years old, 61-70 years old, 71-80 years old and over 80 years old.
Results. The results of the study show the need to develop a course, 
not computer, but digital literacy of a new format, with the nature 
of flexibility, contributing to the satisfaction of any need to eliminate 
the problems of information activity at any level: low, intermediate 
or advanced. In addition, the rapidly changing information tech-
nology necessitates the provision of training that will enable the 
elderly person in the future to deal with any new and unknown 

technology. It is very important to adapt modern retirees to the new 
digital reality, teach them to interact with it and understand the 
principles of the device.
Conclusion. These studies are the basis and prove the need to revise 
existing computer literacy courses and develop new content and 
teaching methods that take into account the modern needs of third 
age people.

Keywords: information society, older people, technologies, information 
and communication technologies, aging society, cyber socialization.

Введение 

За достаточно небольшое 
количество времени человече-
ство от механизации пришло к 
автоматизации производства, 
а с развитием и внедрением 
информационных технологий 
вступило в новый этап – этап 
информатизации, так же стре-
мительно дополнившийся по-
всеместной цифровизацией. 
Сейчас, сидя в офисе, стало 
возможным отправить сти-
ральной машине запрос о не-
обходимости включить стир-
ку, пылесосу о необходимости 
выполнить уборку помещения, 
кофеварке к определенному 
времени приготовить чашеч-
ку бодрящего кофе, телевизо-
ру включить в нужное время 
определенный фильм или ка-
нал, сделать запрос холодиль-
нику о том, какие продукты 
необходимо купить, а курьеру к 
какому времени и куда их при-
везти. Все это возможно имея 
в руках смартфон, который 
выполняет функцию некого 
моста, соединяющего вирту-
альный и физический мир, за 
счет использования интернета 
вещей, сетей и данных. 

В свою очередь переход от 
встроенных систем к кибер-
физическим не мог не повлечь 
за собой потребность в смене 
мировоззрения обществен-
ного сознания, являясь зако-
номерным этапом четвертой 
промышленной революции, 
началом которой и стал XXI 
век. Согласно концепции «Об-
щество 5.0» [1], инициатором 
которой выступила Японская 
федерация крупного бизнеса 
«Хэйданрэн» в 2016 году, со-
временное общество в данный 
момент находится в стадии 

информационного общества, 
следующей стадией развития 
согласно концепции должно 
быть супер-интеллектуальное 
общество. Подобные теории и 
рассуждения звучат достаточно 
оптимистично, если не учиты-
вать, что человечество стареет 
быстрыми темпами. Некото-
рые исследователи называют 
данное явление термином «се-
ребряное цунами», считая, что 
старение населения оказывает 
влияние на все аспекты жизни 
человека, включая социальную, 
экономическую, культурную и 
политическую сферы [2, 3].

Так, согласно докладу Фон-
да ООН в области народонасе-
ления (UNFPA) уже в 2022 г. 
число людей старше 60 лет 
превысит миллиард, а к 2050 
г. пожилых людей будет боль-
ше, чем детей младше 15 лет 
[4]. Осознание факта быстрых 
темпов старения населения во 
всем мире и прогнозов экспер-
тов о численности населения 
в возрасте старше 80 лет – 
с 4,272 до 7,514 млн человек 
[4], идет в разрез с радужны-
ми перспективами создания 
супер-интеллектуального об-
щества, в рамках реализации 
концепции «Общества 5.0» [1], 
т.к. именной этой категории 
населения «информационная 
наука» дается очень нелегко. 
Однако современные реалии 
диктуют свои правила: преиму-
щества использования новых 
информационных технологий 
в самообразовательных целях, 
получения услуг и товаров, а 
также в социальной комму-
никации, организации досуга 
или, просто, с целью развле-
чений можно рассматривать 
как фактор успешной автоно-
мии и старения. Информаци-

онные технологии являются 
одним из средств обеспечения 
и поддержания активного ста-
рения, которое согласно Все-
мирной организации здраво-
охранения позволяет людям 
реализовывать свой потенци-
ал физического, социального 
и психического благополучия 
на протяжении всей жизни и 
участвовать в жизни общества, 
обеспечивая им надлежащую 
защиту, безопасность, уход, 
когда они в этом нуждаются 
[5]. Таким образом, концепция 
активного старения интегри-
руется с концепцией образо-
вания через всю жизнь, в том 
числе образования в области 
информационных технологий, 
как неотъемлемой части совре-
менной жизни [6, 7]. 

Данная проблема не остает-
ся без внимания, система до-
полнительного образования, 
ориентированная на подготов-
ку и переподготовку взрослых 
людей с учетом их индивиду-
ально-типологических осо-
бенностей, интеллектуальных 
возможностей и уровня про-
фессионального развития, ста-
ла одним из наиболее важных 
направлений. Но если для ра-
ботоспособного населения, 
созданы условия для получе-
ния новых знаний, то люди 
предпенсионного и пенсион-
ного возраста остаются за чер-
той инновационного развития 
страны, не представляя интере-
са для своих бывших работода-
телей по финансированию их 
переобучения в соответствии с 
современными трендами. Пен-
сионеры вынуждены доволь-
ствоваться уже имеющимися 
курсами компьютерной и ин-
формационной грамотности, 
которые призваны дать азы по 
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использованию компьютеров. 
Безусловно, это тоже необхо-
димо, но, к сожалению все это 
теряет смысл, как только появ-
ляется необходимость в работе 
в новой автоматизированной 
системе, осваивании нового 
мессенджера или использо-
вании техники, управляемой 
через сеть Интернет. Пожи-
лые люди нуждаются в таких 
знаниях в области информа-
ционной деятельности, кото-
рая позволит им легко адапти-
роваться и ориентироваться 
в любой новой ситуации или 
разобраться с нововведенными 
технологиями [8, 9, 10]. 

Новые условия и трудно-
сти, с которыми приходится 
сталкиваться людям третьего 
возраста в области информа-
ционных технологий, приво-
дят их на курсы компьютерной 
грамотности с конкретны-
ми запросами. Как отмечает 
М.М. Шалашова: «…для дан-
ной категории населения важ-
но: изучить то, что было ин-
тересно, но не освоено ранее 
по причине трудовой занято-
сти, и/или приобрести навы-
ки и умения, способствующие 
повышению качества жизни 
(навыки владения мобильны-
ми приложениями, основа-
ми правовой и финансовой 
грамотности и др.)» [11]. При 
этом возникает несоответствие 
между существующими курса-
ми компьютерной грамотности 
для людей третьего возраста и 
реалиями информационного 
пространства, окружающего 
их. В современных условиях 
трансформации потребностей 
пожилых людей к содержанию 
образования необходимо рас-
сматривать, как естественный 
процесс изменений, связан-
ных с развитием мобильных 
технологий, расширением ус-
луг электронного государства, 
появлением новых технологий 
предоставления мультимедиа 
контента и т.п., а также воз-
никновением новых инфор-
мационных угроз [12]. Кроме 
того, не стоит забывать, что с 
каждым годом уровень владе-

ния информационными тех-
нологиями и разнообразие за-
просов растет, что связанно с 
исторической вовлеченностью 
в процессы информатизации 
России людей, только входя-
щих в третий возраст [13]. По-
этому обучение компьютерной 
грамотности необходимо стро-
ить, исходя из специфических 
потребностей каждого чело-
века, основанных на мотива-
ции, интересах, способностях, 
возможных темпов обучения, а 
также прежнем опыте и обра-
зовании [14.]. 

Проведенное исследование 
социального портрета пожи-
лых людей М.М. Шалашовой 
и С.В. Смирновой доказыва-
ет, что основной причиной, 
по которой они идут учиться, 
является потребность в новых 
знаниях, как в углубленных, 
так и общих [15].

Исследование А. Гонзалез, 
М. Рамирез и В. Виадел от-
ношения и модели поведения 
пожилых людей в отношении 
обучения и использования 
компьютера, проведенное в 
рамках базового курса ком-
пьютерной грамотности, до-
казывает, что люди третьего 
возраста не сопротивляются 
изучению компьютеров из-за 
убеждения, что процесс об-
учения сложен или недосту-
пен. Напротив, они верят, что 
могут учиться, если остаются 
здоровыми и обладают адек-
ватным уровнем когнитивных 
функций. Соответственно, пе-
дагоги, работающие напрямую 
с пожилыми людьми, должны 
помнить, что обучение ком-
пьютерной грамотности для 
пожилых людей может стиму-
лировать уверенность в себе и 
повысить самооценку и, следо-
вательно, является инструмен-
том, который можно использо-
вать в содействие здоровью и 
активному старению [16].

Учитывая вышеизложенное 
можно утверждать, что пробле-
ма поиска и обоснования пу-
тей диверсификации обучения 
современным технологиям по-
жилых людей для повышения 

качества их жизни в цифровом 
смарт-обществе через органи-
зацию курсов и мероприятий 
на базе государственных со-
циальных центров в России 
является актуальной и значи-
мой. При этом можно пред-
положить, что результатив-
ность такого обучения можно 
обеспечить через технологии 
персонификации [17], предва-
рительно выявив потребности 
пожилого населения, опреде-
лив типовые «портреты ожида-
ний» пожилых людей.

Таким образом, цель иссле-
дования – выявить потребно-
сти, отношение и имеющийся 
опыт у людей третьего возраста 
в области применения инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в условиях совре-
менного этапа информатиза-
ции.

Материалы и методы 
исследования

Исследование проводилось 
с 2016 по 2019 гг. на базе Му-
ниципального казенного уч-
реждения города Новосибир-
ска «Координационный центр 
«Активный город» среди 214 
человек, которые пришли об-
учаться по программе «Акаде-
мия компьютерной грамотно-
сти», посвященной основам 
работы с компьютером и се-
тью Интернет, организован-
ной при поддержке фонда раз-
вития социальных программ 
им. Л.И. Сидоренко.

Для того, чтобы выявить по-
требности, отношение и имею-
щийся опыт у людей третьего 
возраста в области примене-
ния информационно-комму-
никационных технологий 
были конкретизированы зада-
чи и этапы исследовательской 
работы. Во-первых, необходи-
мо было установить, какими 
цифровыми устройствами рас-
полагают пожилые люди в до-
машних условиях. Во-вторых, 
определить ведущие мотива-
ционные факторы, определя-
ющие необходимость обучения 
компьютерной грамотности. 
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В-третьих, конкретизировать 
возможную структуру и содер-
жание учебных курсов в соот-
ветствии с запросами исследу-
емой группы людей пожилого 
возраста. Наконец, соотнести, 
как эти запросы проявляются в 
4-х условных возрастных груп-
пах с градацией: 1) 55–60 лет; 
2) 61–70 лет; 3) 71–80 лет; 4) 80 
лет и старше. Для решения 
указанных выше задач была 
разработана многоаспектная 
анкета. 

На основе полученных 
данных проводился анализ и 
обобщение результатов иссле-
дования. При обработке ре-
зультатов применялись методы 
группировки и структуриро-
вания данных. Для получения 
более точной и развернутой 
информации с респондентами 
после анкетирования прово-
дился устный опрос.

Характеристика исследуемой 
группы

Среди 214 респондентов 
7,9% составили женщины и 
92,1% – мужчины. Возрастная 
структура респондентов распре-
делилась следующим образом: 
55–60 лет – 7% от числа опро-
шенных, 61–70 лет – 36,4%, 
71–80 лет – 53,3%, старше 80 
лет – 3,3%. Уровень образо-
вания у основной массы слу-
шателей средне-специальный: 
начальное образование – 0,9%, 
среднее образование – 2,3%, 
средне-специальное – 92,5%, 
высшее образование – 4,2% 
(табл. 1). 

В ходе собеседования было 
установлено, что наибольший 
интерес курсы компьютерной 
и информационной грамотно-
сти представляют для пожилых 
людей в возрасте 71–80 лет – 
53,3%, это обусловлено боль-
шим количеством свободного 
времени, как правило, к это-
му возрасту дети уже прочно 
стоят на ногах и не нуждаются 
в помощи родителей, внуки 
преимущественно подростко-
вого возраста и в опеке со сто-
роны бабушек/дедушек уже не 

Таблица 1 (Table 1)

Распределение респондентов по возрастным группам и уровню 
образования

Distribution of respondents by age group and educational level

Возраст Пол 
Уровень образования Итого 

по 
полу

Итого по 
возрастуНачальное Среднее Средне-

специальное Высшее 

55–60
жен   1  1

15
муж   14  14

61–70
жен     0

78
муж 1 1 72 4 78

71–80
жен   13 2 15

114
муж 1 4 92 2 99

старше 
80

жен    1 1
7

муж   6  6

Итого по 
уровню 
образования 2 5 198 9   

Таблица 2 (Table 2)

Распределение респондентов по семейному положению
Distribution of respondents by marital status

возраст пол
семейное положение

женат/ замужем разведен/ 
разведена вдовец/ вдова

55–60 жен 1
муж 5 3 6

61–70 жен
муж 25 30 23

71–80 жен 8 3 4
муж 33 39 27

старше 80 жен 1
муж 3 2 1

Итого по семейному 
положению 75 78 61

нуждаются, таким образом у 
данной возрастной категории 
пожилых людей, появляется 
возможность заняться собой, 
своей реализацией. На втором 
месте респонденты в возрасте 
61–70 лет – 36,4%, в основном 
это пожилые люди, которые 
не так давно вышли на заслу-
женный отдых, уволившись с 
работы, стоит отметить, что 
у большинство респонден-
тов были работниками про-
изводств, преимущественно 
ручного труда, в силу чего 
образовался пробел в знаниях 
современных ИКТ, что они и 
решили восполнить, придя на 
курсы. Следующая группа 55–
60 лет – 7%, низкий процент 
обусловлен тем, что совре-
менные пенсионеры, в боль-

шинстве своем, уже имеют 
опыт работы с компьютером, 
со смартфоном и иными smart 
устройствами, в связи с чем, 
у данной группы лиц, боль-
ше потребность не в освоении 
компьютера и интернета, а в 
интуитивном понимании ин-
формационных технологий. 
Последняя категория это ре-
спонденты в возрасте старше 
80 лет – 3,3%, такой низкий 
показатель в основном обу-
словлен именно возрастом, 
сложностью передвижения, 
для посещения курсов и про-
блем со здоровьем. 

На момент проведения ис-
следования 35,5% респонден-
тов состояли в браке, 36,4% 
были в разводе и 28% это овдо-
вевшие респонденты (табл. 2).
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В ходе исследования не 
была обнаружена зависимость 
между семейным положени-
ем пожилых людей и уровнем 
проявления интереса к обуче-
нию в области современных 
информационно-коммуника-
ционных технологий и цифро-
вых средств для решения раз-
личного рода задач.

Результаты исследования

Согласно результатам ана-
лиза результатов анкетиро-
вания из 214 опрошенных 16 
человек не имели дома ком-
пьютера, что в свою очередь 
составляет 7,5% от общего 
числа опрошенных, осталь-
ные 92,5 % (198 чел.) имеют в 
личном пользование ПК или 
иную компьютерную техни-
ку. Также опрос показал, что 
7,9% респондентов из средств 
общения используют мобиль-
ный телефон (без выхода в ин-
тернет), 10,7% респондентов 
предпочитают работать с план-
шетом, и уже 92,1% ежедневно 
взаимодействуют со смартфо-
ном, имеющим выход в ин-
тернет. 92,1% (197 чел.) имеют 
дома возможность выхода в 
Интернет (табл. 3). При этом 
14 человек, не имеющих в сво-
ем распоряжении компьютер, 
имеют выход в Интернет и ис-
пользуют для этого смартфон 

(13 чел.) и планшет (1 чел.). 
Из всей группы только у дво-
их респондентов нет компью-
тера и выхода в Интернет, но 
они пользуются смартфоном 
и планшетом. В целом, 85,5% 
(183 чел.) имеют дома доступ к 
двум источникам получения и 
обработки информации, у всех 
есть смартфон или планшет.

Таким образом, среди ре-
спондентов все имеют средства 
ИКТ в домашних условиях. 
Большая часть имеет возмож-
ность выйти в сеть Интернет 
и использовать в своих целях 
компьютерные или мобильные 
технологии. 

При этом 86,4% испыты-
вают сложности при работе с 
компьютером. 4,7% не работа-
ют с ПК вообще, при этом у 
всех есть компьютер с выходом 
в Интернет. Такие показатели 
свидетельствуют о том, что у 
респондентов есть все усло-
вия для использования ин-
формационного пространства 
и электронных услуг для ре-
шения своих проблем и удов-
летворения потребностей, но 
отсутствие умения это делать 
приводит к их информацион-
ному неравенству по сравне-
нию с остальным населением 
страны. При этом, 5,1% опро-
шенных сталкиваются с незна-
чительными проблемами при 
работе с ПК, у 3,3% сложно-

стей практически не возника-
ет, 0,5% опрошенных не испы-
тывают никаких сложностей. 
Такая группа людей приходит 
с другими запросами, а имен-
но использование мобильных 
и смарт устройств (7 человек в 
возрасте 71–80 и 1 из группы 
61–70 лет).

Немаловажный факт, что 
из 214 респондентов 22% ра-
нее проходили курсы компью-
терной и информационной 
грамотности, но не получили 
желаемого результата, и были 
вынуждены прийти на курсы 
повторно. 71% опрошенных 
при работе с компьютером об-
ращаются за помощью к более 
молодым родственникам / кол-
легам, 6,1% редко прибегают 
к посторонней помощи, ста-
раясь преодолевать трудности 
самостоятельно и лишь 0,9% 
не испытывают надобности в 
чьей-либо помощи. 

При анализе ответов на во-
прос, с какой целью респон-
денты решили обучаться ра-
ботать с компьютером, было 
выявлено, что в большинстве 
случаев – 73,4%, фактор, по-
будивший пожилых людей 
осваивать компьютер – это 
саморазвитие, еще 57% нача-
ли его освоение с целью само-
реализоваться, освоить новые 
профессии, самоутвердиться в 
глазах общественности и своих 

Таблица 3 (Table 3)

Наличие доступных цифровых средств дома в каждой возрастной группе
Availability of affordable digital tools at home in every age group

Возрастная 
группа кол-во

Наличие дома 
компьютера Умеют пользоваться и используют Наличие выхода в 

Интернет дома

есть нет

мобильный 
телефон без 

выхода в 
интернет

смартфон планшет есть нет

55–60
кол-во человек 14 1 1 14 1 14 1
% от группы 93,3% 6,7% 6,7% 93,3% 6,7% 93,3% 6,7%

61–70
кол-во человек 71 7 8 70 7 75 3
% от группы 91,0% 9,0% 10,3% 89,7% 9,0% 96,2% 3,8%

71–80
кол-во человек 106 8 7 107 13 101 13
% от группы 93,0% 7,0% 6,1% 93,9% 11,4% 88,6% 11,4%

старше 80 
кол-во человек 7 0 1 6 2 7 0
% от группы 100,0% 0,0% 14,3% 85,7% 28,6% 100,0% 0,0%

Итого 
кол-во человек 198 16 17 197 23 197 17

общий % 92,5% 7,5% 7,9% 92,1% 10,7% 92,1% 7,9%
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близких. 42,5% респондентов 
основной целью освоения ПК 
рассматривают, как возмож-
ность для социальной комму-
никации, еще 15,9% опрошен-
ных планируют с помощью ПК 
решить свои жизненно-быто-
вые проблемы, 7% пожилых 
людей связывают освоение ПК 
с возможностью дальнейшего 
трудоустройства, и лишь ма-
лая доля – 0,5% своей целью 
ставят возможность уехать за 
границу. 

В процессе опроса на тему, 
чему хотят научиться респон-
денты в рамках курса компью-
терной грамотности, ответы 
можно разделить на две воз-
растные группы по признаку 
ранжирования запросов пред-
метной наполняемости содер-
жания: до 65 лет и старше 65 
лет.

Если говорить о категории 
от 65 лет, то у такой группы за-
просы в основном одинаковые 
и заключались в следующем:

– как работать с компьюте-
ром;

– как выходить в сеть Ин-
тернет;

– какая разница между Ян-
дексом и Google, и чем лучше 
пользоваться;

– как работать в электрон-
ном государстве и можно ли 
ему доверять;

– как зарегистрироваться в 
социальной сети и что или как 
в ней можно делать;

– как позвонить по виде-
освязи (сначала этот вопрос 
касался Skype, но с ростом 
популярности мессенджеров, 
сместился в сторону Viber и 
Whatsapp);

– как создать группу в мес-
сенджере;

– как в мессенджере посмо-
треть, когда человек заходил, 
или посмотрел ли сообщение;

– как выйти в Интернет 
не только дома, но и на улице 
(чаще пожилые не понимают, 
что такой Wi-Fi, а более моло-
дые родственники подключи-
ли им его дома, поэтому при 
попытке выйти в сеть на ули-
це приходится объяснять про 

операторов сотовой связи, про 
их тарифы и т.п.).

Если говорить о категории 
55–65 лет, то многие из них 
являются представителями 
еще работающего населения, 
но в силу ряда причин, воз-
никла потребность в освоении 
компьютера, например:

1) В результате внедрения 
информационных технологий 
и необходимость их примене-
ния в своей деятельности без 
прохождения специальных 
курсов, ввиду того, что работо-
датель считает такую деятель-
ность элементарной и всем по-
нятной:

– как форматировать текст, 
как делать сноски в текстовом 
редакторе;

– как импортировать объ-
екты из разных офисных при-
ложений с возможностью их 
форматирования в текущем 
документе;

– как организовать слож-
ные переходы на слайдах, ис-
пользую гиперссылки и управ-
ляющие элементы.

Здесь же можно выделить 
профессиональные программ-
ные средства, как 3D-тех-
нологии, БИМ-технологии, 
графические редакторы, ин-
формационные системы и т.п.

2) Выход на пенсию позво-
ляет заняться своим любимым 
хобби, причем профессиональ-
но, поэтому здесь возникают 
следующие запросы:

– как открыть свой Интер-
нет-магазин;

– как продвигать продук-
цию;

– как управлять контентом 
сайта/страницы/аккаунта;

– как проводить опрос.
3) Свободное время по-

зволяет заняться собой и воз-
можность делиться опытом 
с другими. Чаще такой круг 
запросов поступает от людей, 
связанных с образованием и 
психологией:

– как создать аккаунт в Ин-
стаграм, как работать с данной 
социальной сетью;

– как делать карусель в сети 
Инстаграм;

– как сделать свои посты 
привлекательными;

– как привлечь аудиторию 
к своему аккаунту;

– как редактировать (со-
вершенствовать) свои фото-
графии, чтобы лучше на них 
выглядеть.

В целом, респонденты до 
60 лет активно используют 
Интернет для решения своих 
задач: умеют искать нужную 
информацию, смотрят видео 
онлайн, имеют аккаунты в со-
циальных сетях, пользуются 
услугами электронного госу-
дарства, но, в процессе опроса 
все 100% отмечают, что не хо-
тят отставать от более молодо-
го поколения.

В завершении исследова-
ния, перед респондентами 
были поставлены два вопроса 
«Считаете ли вы, что без обу-
чения компьютерной грамот-
ности пожилой человек может 
оказаться исключенным из 
современной жизни» и «Со-
гласны ли вы с тем, что без 
компьютерных технологий в 
условиях современной жизни 
пожилые люди обойтись не 
смогут?». Стоит отметить, что 
95,8% считают, что без обуче-
ния компьютерной грамотно-
сти пожилой человек может 
оказаться исключенным из со-
временной жизни, 1,4% опро-
шенных не согласны с этим 
мнением и 2,8% затруднились 
с ответом. Второй вопрос по-
казал, что 83,6% респонден-
тов считают, что без компью-
терных технологий в условиях 
современной жизни пожилые 
люди обойтись не смогут, 6,1% 
не согласны с данным утверж-
дением и 10,3% затруднились с 
ответом. 

Заключение

Люди в возрасте 61–80 лет 
чаще обращаются за помощью 
на курсы компьютерной и ин-
формационной грамотности, 
что связанно с тем, что данная 
группа респондентов находит-
ся уже на заслуженном отдыхе, 
больше располагает свобод-
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ным временем для саморазви-
тия и самореализации, а также 
в отличии от группы 55–60 лет 
имеет меньше опыта работы 
с ИКТ. Кроме того, исследо-
вание показывает, что группу 
обучаемых в основном состав-
ляют работники ручного труда, 
имеющие среднее специальное 
образование. У людей с выс-
шим образованием, имеющие 
более фундаментальную под-
готовку, требование к содер-
жанию курса возникает уже на 
более продвинутом уровне.

Несмотря на то, что все 
респонденты имеют условия 
(технические и программные) 
для решения задач с помощью 
компьютера и сети Интернет, 
практически все испытывают 
сложности или вообще не могут 
этого сделать. Зачастую более 
молодое поколение, обеспечив 
своих пожилых родственников 
достижениями современной 
науки и техники, не задумыва-
ются, как они будут использо-
вать их. Тем не менее, сохра-
няя познавательный интерес, 
желание саморазвиваться, по-
жилые люди приходят со сво-
ими планшетами, ноутбуками, 
смартфонами на курсы и зада-
ют конкретные вопросы. Безус-

ловно, у каждого свои вопросы 
и проблемы, различный уро-
вень компьютерной и инфор-
мационной подготовки, но в 
отличие от более молодого по-
коления люди третьего возрас-
та приходят с конкретными за-
просами. Компьютерные курсы 
в их жизни являются средством 
самосовершенствования и са-
мореализации, а также некото-
рой возможностью не отставать 
от молодых и чувствовать себя 
более самоуверенно.

Анализ требований к содер-
жанию компьютерной и ин-
формационной подготовки по 
возрастным группам (55–60, 
61–70, 71–80 и группа стар-
ше 80 лет), показывает незна-
чительный интерес к таким 
курсам со стороны аудитории 
в возрасте 55–60 лет. Данный 
факт обусловлен тем, что дан-
ная возрастная категория в 
данный момент находится в 
стадии информационного об-
щества, становясь невольными 
зрителями перехода от встро-
енных систем к киберфизиче-
ским, позволяющим соединить 
виртуальный и физический 
мир. Людей 55–60 лет уже 
не удивишь возможностями 
смартфона, они и сами актив-

но прибегают к его помощи, 
тогда, как обучаемые старше 
65 лет предъявляют запросы, 
которые могут удовлетворить 
любые курсы компьютерной 
грамотности для людей треть-
его возраста. 

Данный анализ актуали-
зирует необходимость разра-
ботки курса информационной 
грамотности нового формата, 
обладающий характером гибко-
сти, способствующей удовлет-
ворению любой потребности в 
ликвидации проблем информа-
ционной деятельности на лю-
бом уровне: низком, среднем 
или продвинутом. Кроме того, 
быстро меняющиеся техноло-
гии вызывают необходимость 
обеспечения такой подготовки, 
которая позволит пожилому че-
ловеку в будущем разобраться 
с любой новой и неизвестной 
технологией, а не бежать каж-
дый раз на новые курсы ком-
пьютерной и информационной 
грамотности. 

Таким образом, данные 
исследования доказывают 
необходимость пересмотра 
существующих курсов ком-
пьютерной грамотности и раз-
работки нового содержания и 
методов преподавания.
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