
247Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 16, № 5, 2023

DOI: 10.15838/esc.2023.5.89.14 

УДК 338.001.36:004:316.4, ББК 65.5

© Фан Фан, Груздева М.А., Тань Жоюй, Чжан Сяося

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ОПЫТ

Опыт России и Китая в преодолении возрастного аспекта  
цифрового разрыва

Для цитирования: Фан Фан, Груздева М.А., Тань Жоюй, Чжан Сяося (2023). Опыт России и Китая в преодоле-
нии возрастного аспекта цифрового разрыва // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз.  
Т. 16. № 5. С. 247–261. DOI: 10.15838/esc.2023.5.89.14 

For citation: Fang Fang, Gruzdeva M.A., Tan Ruoyu, Zhang Xiaoxia (2023). The experience of Russia and China 
in addressing the age aspect of the digital divide. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 16(5), 247–261.  
DOI: 10.15838/esc.2023.5.89.14 

ФАН ФАН
Академия общественных наук провинции Цзянси
Nanchang, China
e-mail: 604376473@qq.com

Мария Андреевна 
ГРУЗДЕВА
Вологодский научный центр Российской академии наук
Вологда, Российская Федерация
e-mail: mariya_antonovarsa@mail.ru
ORCID: 0000-0001-8759-4953; ResearcherID: H-4981-2017

ТАНЬ ЖОЮЙ
Академия общественных наук провинции Цзянси
Nanchang, China
e-mail: tanruoyu1995@163.com

ЧЖАН СЯОСЯ
Академия общественных наук провинции Цзянси
Nanchang, China
e-mail: xiao9624217@163.com

https://classinform.ru/bbk/65.5.html
mailto:604376473@qq.com
mailto:mariya_antonovarsa@mail.ru
https://orcid.org/0000-0001-8759-4953
https://www.webofscience.com/wos/author/record/H-4981-2017
mailto:tanruoyu1995@163.com
mailto:xiao9624217@163.com


248 Том 16, № 5, 2023       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Опыт России и Китая в преодолении возрастного аспекта цифрового разрыва

Введение
Согласно докладу ООН «Перспективы ми-

рового населения на 2022 год», посвящен- 
ному демографическим оценкам и прогнозам,  
15 ноября 2022 года численность населения 
планеты достигнет 8 миллиардов человек, а 
доля населения в возрасте 65 лет и старше вы-
растет с 10% в 2022 году до 16% в 2050 году, а к 
2100 г. – утроится и достигнет почти 30%. По 
прогнозам, к 2050 году число людей в возрас-
те 65 лет и старше во всем мире более чем в 
два раза превысит число детей в возрасте до 
5 лет и будет примерно таким же, как число 
детей в возрасте до 12 лет1. Главные причи-
ны – падение рождаемости при одновремен-
ном росте продолжительности жизни. С раз-
ной скоростью стареть будет население всех 
стран. И никто сегодня не знает, как сумеют 

1 Five key findings from the 2022 UN Population 
Prospect. URL: https://ourworldindata.org/world-popula-
tion-update-2022

адаптироваться к этому процессу общество и 
экономика2.

Глобальное старение может занять ряд деся-
тилетий и захватить все общества, хотя в стра-
нах с высокой рождаемостью его результаты 
начнут давать о себе знать лишь во второй по-
ловине – последней трети текущего столетия. 
К тому же это один из немногих процессов, на-
правленных в будущее, о котором можно ска-
зать, что он осуществится почти со стопро-
центной вероятностью. Глобальное старение 
будет иметь многосторонний результат, при-
чем ряд его аспектов пока вовсе не исследован 
либо даже неясен. Кроме того, у человечества 
нет опыта подобного рода процессов (Гринин,  
Гринин, 2020).

2 Макурин А. (2021). Стар, но не супер. Почему 
для человечества старение страшнее атомной войны // 
Аргументы и факты. № 13. URL: https://aif.ru/money/
economy/star_no_ne_super_pochemu_dlya_chelovechestva_
starenie_strashnee_atomnoy_voyny

Аннотация. Процесс демографического старения носит глобальный и необратимый характер, 
доля пожилых граждан в численности населения большинства стран будет неуклонно увеличи-
ваться. Это ставит стратегические задачи, связанные с учетом данных тенденций в управлении, 
созданием условий для качественной жизни людей в старших возрастах. На фоне стремительной 
цифровизации экономики и отраслей социальной сферы остро стоят вопросы интеграции по-
жилых в современные процессы, наблюдения за динамикой и факторами включенности, созда-
ния условий для нивелирования разного рода эксклюзий. Цель исследования состоит в сравни-
тельном анализе практик включенности пожилых людей в цифровую среду в Китае и России для 
выявления возможностей повышения эффективности таких практик. В работе использованы 
комплекс общенаучных методов и актуальная эмпирическая база, содержащая данные перепи-
сей населения и статистики по развитию информационно-коммуникационной инфраструкту-
ры в изучаемых странах. Показано, как в настоящее время исследуется проблема возрастного 
цифрового разрыва в Китае, России и других государствах. Обрисованы масштабы и основные 
тенденции использования цифровых технологий пожилыми людьми, сходные для Китая и Рос-
сии. Эти тенденции выражаются в росте числа интернет-пользователей в старших возрастах, их 
стремлении к более активному использованию мобильного интернета и мобильных приложе-
ний. Сформулированы ограничения и вызовы для пожилых людей при недостаточной цифро-
вой интеграции. В заключительной части сформированы основные направления развития и по-
вышения эффективности практик включенности старшего поколения в цифровые взаимодей-
ствия. Результаты работы могут быть полезны для формулирования управленческих решений в 
целях успешного цифрового развития в рассматриваемых странах.

Ключевые слова: цифровизация, цифровое неравенство, цифровой разрыв, возрастной фактор 
цифрового неравенства, пожилые люди, Россия, Китай.
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В связи с этим встают вопросы об изучении 
включенности пожилых людей в различные со-
циальные процессы, в частности в цифровые 
взаимодействия, которые являются неотъемле-
мой частью жизни современного человека. Для 
управления возникает принципиально новая 
задача интеграции данной группы в цифровое 
общество в целях снижения распространённо-
сти различных видов социальной незащищен-
ности, неравного доступа к благам и услугам, 
дискриминации, в том числе на рынке тру-
да. Сложность этой задачи состоит в том, что 
группа людей старшего возраста, являющихся 
«цифровыми мигрантами», принципиально от-
личается от «цифровых аборигенов». Так, пер-
вые родившиеся после цифровой революции и 
привыкшие получать информацию через циф-
ровые каналы (примерная граница оценивается 
как 1980 год) обладают более развитыми циф-
ровыми навыками, так как это было частью их 
повседневной жизни с детства. А люди, родив-
шиеся до указанных изменений, были вынуж-
дены на разных этапах взрослой жизни и для 
разных целей знакомиться с цифровыми нов-
шествами. Людей, так и не принявших цифро-
вую реальность, называют также «аборигенами 
доцифровой эпохи» (Prensky, 2001).

Учитывая глобальность и необратимость 
процесса демографического старения, необхо-
димость развития управленческих инструмен-
тов для нивелирования его негативных сто-
рон, обратимся к изучению опыта преодоления 
цифровых разрывов в отношении пожилого на-
селения Китая и России.

Председатель КНР Си Цзиньпин уделяет 
большое внимание развитию цифровой среды 
в Китае. Он неоднократно делал важные заяв-
ления по этому поводу, подчеркивая необхо-
димость приложить все усилия для ускорения 
данного процесса. Согласно последнему отрас-
левому отчету, по состоянию на июнь 2022 года 
количество интернет-пользователей в Китае 
составило 1,051 млрд человек, а уровень про-
никновения интернета достиг 74,4%; страна 
занимает второе место в мире по уровню до-
ступности интернета для населения. В цифро-
вом обществе, особенно на фоне продолжаю-
щейся глобальной пандемии, с одной стороны, 
подчеркивается социальное и экономическое 
значение онлайн-обучения, удаленной работы, 
телемедицины и удаленного отдыха, с другой 

стороны, актуализируются проблемы социаль-
ного неравенства, порожденного разной степе-
нью доступности высоких технологий. На фоне 
цифровизации и продолжающегося старения 
общества Китая вопрос о том, как обеспечить 
пожилым людям возможность идти в ногу со 
временем и привнести «умные» технологии в их 
жизнь, становится очень актуальным.

В России данному вопросу также отводится 
заметная роль в сфере управления цифровиза-
цией и в научных исследованиях. На начальных 
этапах внедрения интернет-технологий (2000–
2005 гг.) РФ значительно отставала от европей-
ских и крупных азиатских стран по доле пользо-
вателей, находясь по этому показателю в одной 
группе со странами Африки. Однако с 2013 года 
число пользователей интернета среди жителей 
России стало превышать среднемировой уро-
вень и с этого времени только росло, повышая 
статус страны в рейтинге интернетизированных 
территорий (Груздева, 2020). На начало 2022 
года в России насчитывалось 124630000 поль-
зователей интернета, что определяет уровень 
его проникновения 85,3%3.

 Задачи масштабной цифровизации эконо-
мики и общества решаются в настоящее время 
в России посредством реализации националь-
ного проекта «Цифровая экономика», который 
предполагает ускоренное внедрение цифровых 
технологий в экономике и социальной сфере, 
создание условий для высокотехнологичного 
бизнеса, повышение конкурентоспособности 
страны на глобальном рынке, укрепление наци-
ональной безопасности и рост качества жизни 
людей. Несмотря на продолжительный этап це-
левого финансирования, развитие нормативно- 
правовой базы, повышение включенности на-
селения и органов государственной власти в 
цифровые взаимодействия, актуальным оста-
ется ряд специфических проблем, в частности 
повышающих риски дальнейшего отставания 
России и технологической зависимости от ми-
ровых лидеров цифровизации (Национальные 
проекты…, 2019).

Целью работы стал сравнительный анализ 
практик включенности пожилых людей в циф-
ровую среду в Китае и России для выявления 
возможностей повышения эффективности та-
ких практик.  

3 По данным Internet World Stats.
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В задачи исследования вошли анализ теоре-
тико-методических подходов к изучению воз-
растных цифровых разрывов в мире; рассмо-
трение практик использования цифровых 
технологий пожилыми людьми в Китае и Рос-
сии; аналитическая оценка факторов вклю-
ченности  и исключенности людей пожилого 
возраста из цифрового общества; обобщение 
и систематизация практик преодоления воз-
растного цифрового разрыва на примере Ки-
тая и России.

Научная новизна проведённого исследова-
ния включает теоретический аспект, так как 
авторами проанализированы исследования по 
тематике возрастного цифрового разрыва в 
Китае, России и других странах мира. Практи-
ческая значимость состоит в обобщении прак-
тик преодоления возрастного аспекта цифро-
вого разрыва в Китае и России.

Материалы и методы 
Для реализации цели и задач в исследова-

нии применен комплекс научных методов, в 
частности сравнительный анализ, статистиче-
ский анализ. В ходе обсуждения результатов 
используются методы системно-структурно-
го и кросс-табуляционного анализа, для оцен-
ки динамики разрывов – метод «расстояния во 
времени». Теоретической базой исследования 
являются научные работы по проблематике воз-
растного цифрового неравенства, адаптации 
пожилых людей к цифровым трансформациям 
современного общества, рисков и выгод повы-
шения включенности людей разных возрастов 
в онлайн-взаимодействия. 

Объект исследования – политика в сфере 
снижения цифрового неравенства, в частности 
возрастного разрыва, в Китае и России. 

Информационной базой послужили офици-
альные данные Международного союза элек-
тросвязи, Internet World Stats, сборник «Инфор-
мационное общество в Российской Феде-
рации», данные выборочного федерального 
статистического наблюдения по вопросам ис-
пользования населением информационных тех-
нологий и информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, статистический ежегодник Китая, 
49-й статистический отчет о развитии интер-
нета в Китае, данные седьмой переписи насе-
ления Китая.

Результаты исследования
Исследование проблемы в Китае, России и 

других странах
Распространение интернета в глобальном 

масштабе и растущий уровень обеспеченности 
цифровыми каналами связи породили концеп-
цию «цифрового разрыва», впервые предло-
женную Э. Тоффлером в книге «Метаморфо-
зы власти» (Тоффлер, 2003). Цифровой разрыв 
обозначает неравенство между демографиче-
скими группами и регионами, имеющими до-
ступ к современным информационно-комму-
никационным технологиям, и теми, которые 
его не имеют. Р. Ленуар (1974) предложил те-
орию социальной маргинализации, в рам-
ках которой технологические преобразова-
ния существенно влияют на жизнь пожилых 
людей, их социальные роли, социальный ста-
тус, окружение, создавая разрыв между реаль-
ной жизнью пожилых людей и их деятельно-
стью в цифровой среде (Silver, 1994). Согласно  
D. Kaijie (Kaijie, 2009), «цифровой разрыв» – 
это социальная изоляция в информационную 
эпоху. Zhong Xiangming и Fang Xingdong раз-
работали концепцию «интеллектуального раз-
рыва», представляющую собой развернутую 
версию основных черт «цифрового разрыва» 
в новую эпоху. «Цифровое неравенство» по-
жилых людей не только включает трудности в 
использовании интернета для получения эко-
номических и иных выгод, но и подчеркивает, 
что более низкая способность использовать 
цифровые технологии лишает пожидых пра-
ва на участие в цифровой жизни (Xiangming, 
Xingdong, 2022). 

Исследования цифрового разрыва в Китае 
начали появляться в последние годы, и дан- 
ная тематика еще недостаточно разработана.  
M. Tianqi с соавторами (Tianqi et al., 2021) по-
казали, что разрыв в доступе к цифровым тех-
нологиям в Китае постепенно преодолевается 
благодаря расширению интернет-охвата, что 
приводит к постоянному снижению стоимости 
доступа, в то время как разрыв в использовании 
остается более значительным из-за индивиду-
альных различий, касающихся навыков поль-
зования интернетом. В работе (Ran Xiaosheng, 
Hu Hongwei, 2022) утверждается, что различия 
в уровне владения навыками интернет-поль-
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зователей служат возможным объяснением 
формирования неравенства в состоянии здо-
ровья между городскими и сельскими пожи-
лыми людьми. Однако внедрение цифровых 
технологий изменило предоставление государ-
ственных услуг в различных секторах, включая 
управление, образование и здравоохранение, 
обеспечив возможность получения качествен-
ных услуг по приемлемой стоимости в сель-
ской местности (Hodong et al., 2020). B. Niehaves 
(Niehaves, Plattfaut, 2014) и другие исследовате-
ли показали, что возрастное неравенство более 
распространено, но на него обращают меньше 
внимания, чем на гендерное или расовое нера-
венство. Ученые (Joan, 2005) и (Ramon, Angel, 
2016) проанализировали негативные послед-
ствия развития цифровой экономики для ста-
реющего населения, включая экономическое 
неравенство, неравенство в доступе, способ-
ностях, наличии практических навыков и ме-
диаграмотности.

Результаты некоторых исследований свиде-
тельствуют, что цифровая экономика может 
способствовать увеличению доходов и сниже-
нию уровня бедности, тем самым смягчая не-
равенство доходов, или же она, напротив, мо-
жет привести к увеличению разрыва в доходах 
(Skiter et al., 2020). Другие исследователи приш-
ли к выводу, что развитие цифровой экономики 
способно повысить качество жизни граждан и 
снизить уровень бедности за счет развития са-
мозанятости. В работе (Kurantin, Osei-Hwedie, 
2019) изучается взаимосвязь между цифровой 
экономикой и бедностью в Гане. Автор при-
ходит к выводу о том, что инновационный по-
тенциал является ключевым фактором эффек-
тивной политики по сокращению бедности, 
а цифровая экономика может способство-
вать его развитию. Кроме того, в США разра-
ботаны программы Digital Inclusion Programs, 
Connecting America: National Broadband Plan и 
т. д.; Европейским союзом принята инвести-
ционная схема под названием Senior Plus, ко-
торая подчеркивает, что цифровые технологии 
должны использоваться для решения социаль-
ных проблем и побуждает социальные секторы 
и бизнес улучшать цифровую доступность через 
инновационные продукты и услуги, направлен-
ные на удовлетворение цифровых потребностей 
пожилых граждан. 

В России вопросы изучения цифрового не-
равенства стали актуальными недавно и по боль-
шей части на данный момент базируются на по-
стулатах, методическом аппарате зарубежных 
работ. Так, предметом множества зарубежных и 
отечественных исследований стал неравномер-
ный доступ к цифровым технологиям (Гладкова 
и др., 2019; Груздева, 2020; Шиняева и др., 2019; 
Nieminen, 2016; Ragnedda, Kreitem, 2018). 

Вместе с тем вопросы, связанные с факто-
рами цифрового неравенства, особенно на ло-
кальном уровне (в случае с Россией между ре-
гионами, муниципальными образованиями и 
внутри них), остаются недостаточно изученны-
ми. По мнению ряда авторов (Зарубина, Вла-
сова, 2018), одной из насущных проблем, свя-
занных с цифровизацией общества, является 
понимание механизмов, с помощью которых 
устоявшиеся, институционализированные фор-
мы взаимодействия в обществе, социальные 
представления, ценности и ориентации будут 
меняться в новом социальном контексте. Так, 
тенденциями цифрового развития выступают 
процессы, тем или иным образом касающи-
еся людей разных возрастных групп и поко-
лений: это более раннее приобщение детей к 
цифровым ресурсам (Шабунова, Короленко, 
2019), цифровизация рабочих мест, что акту-
ально для людей трудоспособного возраста, ста-
рение населения и связанные с этим барьеры 
цифрового участия наравне с его возрастаю-
щей важностью для людей старших возрастов 
(Сенокосова, 2018; Смирных, 2020). Это предо-
пределяет актуальность исследований в данном 
направлении.

Современные исследователи так или иначе 
обращаются к рассмотрению влияния возраста 
пользователей ПК и интернета на формирова-
ние и масштабы цифровых разрывов (Волчен-
ко, 2016; Шиняева, Слепова, 2019; Robinson et 
al., 2015; Yates et al., 2015). Доказано влияние 
возраста на пользование цифровыми услугами, 
в частности финансовыми (Кучмаева, Архи-
пова, 2017), потребительское поведение в сети 
(Горелова, Серебровская, 2021).  В работе (Вар-
ламова, 2022) изучена динамика межпоколен-
ческого разрыва в доступе к интернету, показа-
но, что она достаточно стабильна и в отсутствии 
внешних шоков в краткосрочной перспективе 
сохранится в существующих границах. 
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Рис. 1. Доля населения в возрасте 60 лет и старше в общей численности  
населения Китая и России, % 

Наиболее часто рассматриваются опреде-
ленные группы населения по социально-демо-
графическим характеристикам, где возраст яв-
ляется детерминантой: это дети, молодые люди 
и пожилые люди (чаще пред- и пенсионного 
возраста, третьего 60+ и четвертого 75+ возрас-
тов). Оценивается уровень владения цифровы-
ми навыками как важная составляющая для по-
лучения образования, конкурентоспособности 
на рынке труда, обращения к услугам в цифро-
вом формате и т. д. (Смирных, 2020; Соломати-
на, 2020). Особый интерес представляют край-
ние противоположные группы: дети и пожилые. 
Для детей цифровая среда рассматривается как 
рискогенная, изучается ее негативное влияние 
на здоровье, успеваемость. Возникновение за-
висимостей становится важным предметом ис-
следования в социологии, психологии, педаго-
гике и демографии (Шакирова, 2020; Chassiakos 
et al., 2016; Donelle et al., 2021). В отношении 
пожилых чаще рассматриваются возможные 
преимущества их включения в пользование 
цифровыми благами, в частности для повыше-
ния качества жизни, продления периода заня-
тости, переобучения в старшем возрасте (Бик-
кулов, Сергеева, 2016; Anderson, Perrin, 2017; 
Mitzner et al., 2019). Кроме того, медицинские 
исследования фиксируют сохранение устойчи-

вых когнитивных функций и продление дол-
голетия пожилых людей при использовании 
интернета и компьютера (Berner et al., 2012). 
Несмотря на исследовательский интерес, об-
щей картины различий в доступе к ИКТ, нали-
чии цифровых навыков, привилегий в исполь-
зовании интернета для пожилых, в частности на 
региональном уровне, не сформировано.

Таким образом, и в Китае, и в России иссле-
дование цифровых разрывов находится в на-
чальной стадии, актуальным является изучение 
их масштабов, факторов распространения и по-
иска инструментов снижения в целях нивели-
рования возможных рисков и повышения каче-
ства жизни населения. 

Использование цифровых технологий пожи-
лыми людьми

Первая тенденция в рассматриваемых стра-
нах – ускоренное старение населения и увели-
чение числа пожилых интернет-пользователей.

В последние годы старение населения про-
должает ускоряться. За 5 лет доля населения 
старшего возраста в Китае выросла на 1,9 п. п. 
и составила 19,8% в 2022 году (рис. 1). В России 
демографическое старение глубже, темпы при-
роста – схожие, в период 2018–2022 гг. доля 
пожилых увеличилась на 1,7 п. п. и составила 
23,1% в 2022 году.
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Между тем число пожилых интернет-поль-
зователей также продолжало расти: по состоя-
нию на декабрь 2021 года в Китае насчитыва-
лось 119 миллионов интернет-пользователей в 
возрасте 60 лет и старше, в результате чего уро-
вень проникновения интернета среди пожило-
го населения равнялся 43,2%4. В России в 2022 
году доля интернет-пользователей старше 60 
лет составляла более 17,9 млн человек, уровень 
проникновения интернета среди пожилого на-
селения – 53%5. За последние 5 лет доля пожи-
лых пользователей интернета в России выросла 
вдвое: с 7,9% от всего населения старше 15 лет в 
2018 году до 15,2% в 2022 году. В целом положи-
тельные тенденции включения людей старше-
го поколения в цифровое пространство, в част-
ности позитивное отношение и доверие к нему, 
в России нарастают. Выяснено, что для устра-
нения межпоколенческого разрыва в цифро-
визации и достижения уровня проникновения 
интернета в среде пенсионеров, аналогичного 
молодежному уровню, потребуется 4,2 года в 

отношении молодых пенсионеров (55–64 лет) 
и 7,4 года для людей в возрасте 65–74 лет (Груз-
дева, 2022). 

Второй тренд заключается в том, что китай-
ские исследователи наблюдают стремление по-
жилых людей к использованию мобильных 
устройств для выхода в интернет. Доля пожи-
лых интернет-пользователей, применяющих 
мобильные телефоны для доступа в интернет, 
в КНР достигла 99,5%, что практически совпа-
дает с долей интернет-пользователей в целом 
(рис. 2). Тех, кто использует умные домашние 
и носимые устройства для доступа в интернет, 
насчитывается менее 10%. 

В России 97,7% пожилых людей из возраст-
ной группы 60–69 лет пользуются мобильным 
телефоном, в том числе для выхода в интернет, 
из группы 70–79 уже чуть меньше – 91,5%, в 
возрасте старше 80 лет – 67,4%. Уровень ис-
пользования персональных компьютеров в 
старших возрастных группах значительно ниже, 
чем у людей молодого и среднего возраста.  

Рис. 2. Устройства, которые пожилые пользователи применяют для доступа в интернет в Китае, %
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Источник: 49-й статистический отчет о развитии интернета в Китае.

4 49-й статистический отчет о развитии интернета в Китае. URL: http://www.cnnic.net.cn/n4/2022/0401/c88-1131.
html

5 Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информацион-
ных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/business/it/
ikt22/index.html
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Если в двух последних группах доля исполь-
зующих ПК в последние 12 месяцев составля-
ла более 87%, то для людей в возрасте 65–74 – 
только 52%, старше 75 лет – 20,8%.

Необходимо отметить, что стремление к мо-
бильности является общемировым трендом 
(Груздева, 2020). С одной стороны, эта тен-
денция продиктована доступностью и удобст-
вом мобильной связи и интернета, с другой –  
доходными возможностями населения для при-
обретения персональных компьютеров, обнов-
ления программного обеспечения, установки 
проводного интернета. Эмпирические данные 
о наличии в домашних хозяйствах россиян пер-
сональных компьютеров показывают позитив-
ную картину: на 100 семей число ПК уже давно 
превышает 100, однако замеры не учитывают 
моральное устаревание оборудования, повы-
шающиеся требования к устройствам для ин-
тернет-серфинга, просмотра видео в высоком 
разрешении и т. д. 

Среди услуг, наиболее часто используемых 
пожилыми интернет-пользователями в Китае, 
можно отметить обмен мгновенными сообще-
ниями, онлайн-видео, государственные услу-
ги, онлайн-новости и онлайн-платежи (рис. 3). 

Онлайн-новости – единственное приложение, 
коэффициент использования которого среди 
пожилых превышает коэффициент использо-
вания среди интернет-пользователей в целом; 
то есть пожилые интернет-пользователи более 
активно следят за событиями в реальном вре-
мени и актуальными новостями.

В России практики использования интер-
нета пожилыми отличаются от практик других 
возрастных групп: по наблюдениям в масшта-
бах страны люди старше 60 лет значительно 
реже применяют интернет как место для поку-
пок и получения государственных и муници-
пальных услуг онлайн (таблица). По данным 
регионального опроса, проведенного в Воло-
годской области в 2021 году, пожилые люди 
реже пользуются всеми категориями возмож-
ностей и предпочитают личный визит в ве-
домство онлайн-форме получения государ-
ственных услуг (Груздева, 2021). Весомую роль 
в этом играет более низкий уровень доверия 
интернет-практикам, пожилые люди чаще 
оказываются жертвами мошенников, опаса-
ются потери финансовых средств при недоста-
точном опыте обращения с ними при онлайн-
оплатах и т. д. 

Рис. 3. Приложения, наиболее востребованные среди пожилых интернет-пользователей

 

10743 10048 9578 9236 8368

90,6
84,8

80,8 77,9
70,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Обмен 
мгновенными 
сообщениями

Онлайн-видео Государственные 
услуги

Онлайн-новости Онлайн-платежи

Количество пользователей Процентное соотношение

Источник: 49-й статистический отчет о развитии интернета в Китае.



255Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 16, № 5, 2023

Фан Фан, Груздева М.А., Тань Жоюй, Чжан СяосяМЕЖДУНАРОДНЫЙ  ОПЫТ

Цифровая интеграция или «цифровой разрыв»: 
дилемма для пожилых

Пожилые люди получают меньше выгод от 
инклюзивной цифровой экономики. По срав-
нению с молодежью они находятся в значи-
тельно менее выгодном положении с точки 
зрения доступа к цифровым технологиям и их 
использования, а различные экономические 
возможности, открывающиеся благодаря ин-
клюзивным цифровым технологиям, зачастую 
косвенно исключают людей старшего возрас-
та, что снижает уровень доступности цифро-
вых технологий для пожилого населения и 
возможности цифрового потребления (Yifei, 
2019). Хотя цифровая экономика способство-
вала значительной автоматизации и интеллек-
туализации производства, предоставив больше 
возможностей для экономического роста, она 
также вызвала безработицу среди стареющего 
населения (Chenxi, 2020). Например, в сель-
ской местности автоматизация и интеллекту-
альные технологии неизбежно приведут к тому, 
что здоровые люди раннего пожилого возраста 
окажутся в группе риска и могут потерять рабо-
ту в отдельных отраслях, например в сельском 
хозяйстве, транспортной сфере и т. д. Офлайн-
магазины, где могут работать пожилые, испы-
тывают серьезную конкуренцию ввиду быстро-
го развития онлайн-торговли и логистики, что 
делает пожилых работников розничной тор-
говли более уязвимыми в плане потери работы 
(Zechi et al., 2016). 

В результате пенсионной реформы, начав-
шейся в России в 2019 году, выросла доля ра-
ботников в старших возрастах. Все это проис-

ходило в условиях цифровизации экономики, 
возрастания требований к рабочим местам и 
функциям в самых различных областях, начи-
ная с продавцов (переход на новую электрон-
ную маркировку, новые кассы, терминалы 
оплаты), работников сферы социальных услуг, 
заканчивая высокотехнологичными сферами. 
Таким образом, на рынке труда увеличилась 
доля «цифровых мигрантов», исследователи 
стали отмечать формирование техноэйджизма 
в силу стереотипов и дискриминации пожилых 
людей, что в свою очередь сопровождается тех-
нострессом на рабочем месте. Это отрицатель-
но влияет на результаты труда, ставит пожилых 
работников в уязвимое положение (Карапетян 
и др., 2021).

В целом цифровое общество предлагает 
широкие возможности для развития, но боль-
шинство пожилых людей имеют ограничения, 
связанные с физическим состоянием, поэтому 
получают меньше выгод от инклюзивной циф-
ровой экономики по сравнению с представи-
телями более молодых групп.

Выделяются трудности с удовлетворением 
потребностей пожилых людей в продукции, 
учитывающей их возрастные особенности. Не-
которые цифровые продукты, представленные 
на рынке, разработаны без учета особых по-
требностей стареющего населения и сложны в 
эксплуатации (Hodong, 2020). Пожилые люди 
часто попадают в неловкие ситуации, например 
испытывают трудности с онлайн-записью на 
прием к врачу и покупкой билетов, боятся со-
вершать банковские операции на основе само-
обслуживания, а также испытывают трудности  

Практики использования интернета представителями различных возрастных групп в России, 2022 год, %

Показатель
15–
19

20–
24

25–
29

30–
34

35–
39

40–
44

45–
49

50–
54

55–
59

60–
69

70–
79

80 и 
старше

Доля населения в воз-
расте 15 лет и старше, 
использовавшего сеть 
Интернет для заказов 
товаров и/или услуг

52,2 71,6 74,1 73,2 71,1 66,4 60,0 52,4 42,9 24,4 8,6 1,8

Доля населения в воз-
расте 15–72 лет, ис-
пользовавшего сеть 
Интернет для получе-
ния государственных и 
муниципальных услуг

65,5 77,6 81,6 83,3 83,7 81,1 79,4 74,2 67,6 45,0 Н. д. Н. д.

Источник: Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных 
технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/business/it/ikt22/index.html
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при оплате покупок наличными (Xiaohong, 
2016). Результаты исследования свидетельству-
ют, что относительно большое число пожилых 
интернет-пользователей в Китае могут самосто-
ятельно совершать такие действия онлайн, как 
предъявление медицинского кода / проездной 
карты, покупка товаров повседневного спроса и 
поиск информации (69,7, 52,1 и 46,2% соответ-
ственно); в то же время меньшее число пожилых 
интернет-пользователей могут самостоятельно 
совершить такие онлайн-действия, как вызов 
такси, заказ билетов и запись на прием к вра-
чу. При отсутствии навыка пользования смарт-
устройством или приложением 55,7% пожилых 
интернет-пользователей «попросят помощи 
у членов семьи или друзей», 21,1% предпо-
чтут «отказаться от использования», а 20,0% –  
«научатся пользоваться самостоятельно по ин-
струкции». Следовательно, пожилые интернет-
пользователи в большей степени зависят от по-
мощи со стороны.

Каналы социального участия пожилых лю-
дей относительно узкие. Развитие цифровых 
технологий предоставляет все новые и новые 
способы участия в общественной деятельности, 
однако старшее поколение не проявляет актив-
ности в изучении чего-то нового, в том числе 
из-за физического состояния и других ограни-
чений. Чаще всего пожилые получают инфор-
мацию в одностороннем порядке из традици-
онных СМИ, таких как телевидение и радио 
(Hongyan et al., 2020). В то же время цифровое 
общество, которое делает акцент на двусторон-
нем взаимодействии, способствует коммуни-
кации между людьми, прогрессу и развитию 
инноваций посредством перекрестно распре-
деленных сетей передачи данных. Поэтому тех-
нологическое развитие в определенной степени 
влияет на активное или пассивное формирова-
ние «технофобии» у пожилых людей, что ска-
зывается на их участии в общественной жизни 
(Peng, Wenting, 2021). В последние годы госу-
дарство и соответствующие ведомства, сообще-
ства и организации общественного благососто-
яния расширяют социальное участие пожилых 
людей в цифровую эпоху посредством различ-
ных мероприятий. Однако на сегодняшний 
день все еще существуют проблемы, например 
неадекватные механизмы управления деятель-
ностью и недостаточное распределение ресур-

сов для деятельности. Необходимо еще многое 
сделать для расширения цифрового участия по-
жилых людей (Zechi, 2021).

Поскольку пожилые не являются основны-
ми пользователями смарт-устройств, а также 
вследствие наличия пробелов в цифровом об-
разовании и его популяризации среди людей 
старшего возраста необходимо повышать уро-
вень цифровой грамотности пожилых людей 
в целом. В условиях цифрового разрыва неко-
торые пожилые интернет-пользователи также 
становятся «интернет-зависимыми» и попа-
дают в «интернет-ловушки» (Lili, 2014). Дан-
ные исследования показывают, что некоторые 
люди старшего возраста используют мобильные 
приложения в среднем более трех часов в день; 
17,25% опрошенных пожилых сталкивались с 
онлайн-мошенничеством, например принуж-
дением к покупке поддельных медицинских 
товаров, навязыванием ложной медицинской 
информации, мошенничеством с «выгодной 
мобильной связью» и навязыванием «высоко-
доходных» финансовых продуктов. Стоит обра-
тить внимание на слабую способность пожилых 
людей фильтровать информацию в цифровом 
обществе: при изобилии всевозможной ин-
формации, циркулирующей в интернете, 80% 
опрошенных пожилых людей доверяют толь-
ко собственному мнению, а 60% из них будут 
использовать веб-сайты или приложения для 
проверки подлинности информации. Отсут-
ствие внутренней мотивации у пожилых так-
же является важным фактором цифрового раз-
рыва; у большинства людей старшего возраста 
отсутствует желание исследовать новое в циф-
ровом обществе, они не проявляют активность 
в сфере изучения или использования умных 
устройств и продуктов, что приводит к дальней-
шему увеличению разрыва между ними и циф-
ровым обществом (Yongai et al., 2019).

Как пожилые люди могут преодолеть цифро-
вой разрыв

Преодоление цифрового разрыва в отноше-
нии пожилых должно осуществляться с акцен-
том на их поддержку в целом. В цифровую эпо-
ху важно, чтобы как можно больше людей 
старшего возраста шли в ногу со временем. 
Предлагаемые меры можно разделить на три 
группы, подразумевающие учет возрастных 
особенностей при создании цифровых продук-
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тов, защиту финансовой безопасности пожи-
лых при цифровых взаимодействиях и созда-
ние специальных обучающих программ, в том 
числе профессиональных, для пожилых людей.

Учет возрастных особенностей при создании 
программного обеспечения, гаджетов

Государство должно активно продвигать 
проекты и программы, учитывающие особен-
ности пожилого населения и направленные на 
расширение его цифровых возможностей, по-
могая пожилым людям интегрироваться в циф-
ровое общество. 

Необходимо разрабатывать и продвигать 
приложения с версией «забота» и специальным 
режимом, облегчающим их использование по-
жилыми людьми (с большими кнопками, круп-
ным шрифтом, крупными иконками и высо-
кой громкостью), адаптировать онлайн-среду 
к тенденциям поведения пожилых интернет-
пользователей (упростить пользовательский 
интерфейс, структуру, функции и процесс). 
Приложения должны охватывать различные 
сервисы, такие как новости и информация, со-
циальные сети и коммуникации, поисковая 
система, покупки, финансовые услуги, путе-
шествия, медицина и здравоохранение и т. д., 
чтобы более эффективно удовлетворять он-
лайн-потребности пожилых людей. При разра-
ботке приложений для покупок и путешествий 
крупные интернет-компании должны упро-
стить поиск, выбор, оплату и другие функции, 
а также этапы использования этих функций для 
пожилых людей, чтобы реализовать основные 
функции «запуск в один клик». 

Создание технологических инноваций и на-
учно-исследовательских разработок, интеллек-
туальных продуктов и услуг для пожилых людей 
возможно через государственное стимулирова-
ние, предоставление субсидий, организацию 
конкурсов проектов, закупки услуг и т. д. в от-
ношении компаний, учитывающих  физиоло-
гические особенности и потребности людей 
старшего возраста при проектировании и раз-
работке своей продукции.

Защита финансовой безопасности пожилых 
людей при цифровых взаимодействиях

Поощряется введение специальных льгот-
ных тарифов для групп пожилых людей и раз-
умное снижение стоимости услуг мобильной 
связи и широкополосного интернета.

Следует принимать меры по усилению под-
держки и надзора в целях создания безопасной 
цифровой среды для пожилых. Важно совер-
шенствовать финансовую систему, улучшать 
систему регулирования и внедрять соответ-
ствующие институциональные механизмы, 
чтобы обеспечить безопасное участие пожи-
лых людей в цифровой экономике; бороть-
ся с онлайн-мошенничеством и незаконны-
ми действиями. От цифрового неравенства в 
основном страдают именно пожилые, поэто-
му необходимо создать специальный финан-
совый фонд для сокращения цифровой бедно-
сти среди людей старшего возраста, в частности 
для приобретения цифровых продуктов, пре-
доставления услуг цифрового образования, 
улучшения информационной инфраструктуры  
и т. д., чтобы обеспечить населению равные 
возможности для цифрового развития. Важно 
повышать информированность пожилых лю-
дей о кибербезопасности, предоставлять им 
основные стратегии защиты и правовую за-
щиту их личной информации в целях созда-
ния безопасной и надежной среды для доступа  
в интернет.

Образовательные программы для пожилых 
людей 

Следует активно увеличивать число образо-
вательных ресурсов для пожилых, внедрять ин-
новационные идеи в эту сферу, укреплять си-
стему вспомогательных услуг для образования 
пожилых, чтобы люди старшего возраста могли 
оценить преимущества цифровой экономики 
и получить удовольствие от использования ее 
продуктов в процессе обучения. В российской 
практике образовательные проекты по повы-
шению цифровой грамотности пожилых под-
держиваются фондами (Фонд Президентских 
грантов, Фонд Тимченко и т. д.). Это, поми-
мо прочего, косвенно решает задачу налажи-
вания межпоколенческой коммуникации, так 
как преподавателями становятся представите-
ли более молодых поколений, а усовершенство-
ванные навыки пожилые могу использовать для 
общения с семьей в интернете. 

Для людей старшего возраста, желающих 
найти работу, следует организовывать програм-
мы по трудоустройству и соответствующее об-
учение для ознакомления с особенностями 
цифровой экономики. Подобные программы 
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уже успешно реализуются в России: курсы циф-
ровой грамотности в рамках реализации нац-
проекта «Цифровая экономика», университе-
ты третьего возраста / серебряного возраста 
(Санкт-Петербург, Курск, Калуга).

Заключение
Цифровизация несет как риски, так и воз-

можности повышения качества жизни населе-
ния и отдельных его групп. Старшее поколение 
с точки зрения включенности в цифровую сре-
ду остается более уязвимым. Вместе с тем мас-
штабы доступности устройств и интернета для 
пожилых людей в России и Китае достаточно 
высоки и продолжают расти. Участие государ-
ства и гражданского общества в преодолении 
возрастных аспектов цифрового разрыва имеет 
заметные результаты. Повышение эффектив-
ности работы в данном направлении связано с 
адаптацией цифровых услуг и сервисов, гадже-
тов к особенностям пожилых пользователей. 
Эти особенности могут быть присущи пред-

ставителям и других возрастных групп в силу 
индивидуальных когнитивных характеристик. 
Так или иначе, цифровизация – часть социаль-
ной реальности и перспективный тренд соци-
ально-экономического развития. Важный во-
прос состоит в том, чтобы усилить социальную 
интеграцию групп населения, находящихся в 
неблагоприятном положении с точки зрения 
цифровых технологий. Нужно уделять внима-
ние цифровой интеграции пожилых людей, ко-
торые находятся в более уязвимом положении, 
помочь им сохранять привычный образ жиз-
ни, что также является воплощением социаль-
ной среды, благоприятной для цифровых тех-
нологий.

В связи с этим политика России и Китая на-
ряду с целями экономического роста ставит за-
дачу обеспечить равные возможности для мак-
симальной реализации преимуществ и сниже-
ния цифрового разрыва всем членам цифрового 
общества.
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 The Experience of Russia and China in Addressing the Age Aspect  
of the Digital Divide

Abstract.  The process of demographic aging is global and irreversible, and the share of the elderly in the 
population of most countries will steadily increase. This sets strategic tasks of taking these trends into 
account in management, creating conditions for quality life of people in older ages. In the conditions of 
rapid digitalization of the economy and branches of the social sphere, the issue of integration of elderly 
people into modern processes, monitoring the dynamics and factors of inclusion, and creating conditions 
for leveling various kinds of related exclusion is acute. The aim of the article is to comparatively analyze 
the practices of digital inclusion of the elderly in China and Russia in order to identify opportunities 
to improve their effectiveness. We used a complex of general scientific methods and relevant empirical 
base, consisting of data from population censuses and statistics on the development of information and 
communication infrastructure in the countries under consideration. We show the current state of research 
on the problem of age digital divide in China, Russia and other countries. We outline the scale and main 
trends in the use of digital technologies by elderly people, which unite China and Russia and are expressed 
in the growing number of Internet users in older ages, the desire for more active use of mobile Internet 
and mobile apps. The main constraints and challenges for the elderly with inadequate digital inclusion 
are formulated. In the conclusion, the main directions of development and increasing the effectiveness 
of inclusion practices of the older generation in digital interactions are formed. The results may be 
useful for formulating management decisions for successful digital development in the countries under 
consideration.

Key words: digitalization, digital inequality, digital divide, digital divide age factor, elderly people,  
Russia, China.
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