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Цифровое неравенство как современный феномен цифрового общества стал объектом
многих социологических исследований. В общем виде цифровое неравенство можно опре-
делить как ситуацию, которая возникает при одновременном существовании в обществе
социальных групп, которые имеют доступ к современным цифровым коммуникационным
технологиям (прежде всего, к Интернету), и групп, которые такого доступа не имеют
[3]. Однако следует отметить, что такое определение не отражает все уровни цифрового
неравенства, все его аспекты.

Исследование цифрового неравенства происходит с разных перспектив: исследователи
выделяют различные аспекты цифрового неравенства в качестве определяющих.

Первые исследования цифрового неравенства были посвящены географическим аспек-
там этого раскола: цифровой разрыв между Севером и Югом [7], между развитыми и
развивающимися странами [6], между отдельными регионами мира [5]. Так, П. Норрис
выделяет глобальный, социальный и демократический уровни разрыва, указывая, что
«под глобальным разрывом понимается различие в доступе к Интернету между разви-
тыми и развивающимися обществами; социальный разрыв касается разрыва между теми,
кто имеет и не имеет доступ к информационно-коммуникационным технологиям в рамках
одной и той же страны; демократический разрыв означает неравенство между теми, кто
использует весь арсенал цифровых ресурсов для вовлечения, мобилизации и участия в
общественной жизни, и теми, кто его не использует» [6, с. 4].

Различие в цифровых навыках, то есть в умении людей пользоваться информационно-
коммуникационными технологиями, представляет собой второй уровень цифрового раз-
рыва. Согласно философскому энциклопедическому словарю, навыки представляют собой
«действия, которые в результате длительного повторения становятся автоматическими,
т.е. не нуждающимися в поэлементной сознательной регуляции и контроле» [8]. Индиви-
ды от рождения обладают различными предрасположенностями и навыками, что также
влияет на формирование отношений социального неравенства.

Корпоративный университет Сбербанка определяет цифровые навыки как «устоявши-
еся, доведенные до автоматизма модели поведения, основанные на знаниях и умениях в
области использования цифровых устройств, коммуникационных приложений и сетей для
доступа к информации и управления ей» [1, с. 10]. Цифровая грамотность, как более общее
понятие, определяется набором знаний и умений, которые необходимы для безопасного и
эффективного использования цифровых технологий и ресурсов Интернета [9].
В рамках Саммита G20 в 2017 году была разработана модель цифровой грамотности,
которая состоит из пяти компонентов. Совокупная оценка этих компонентов позволяет
оценить уровень цифровой грамотности человека. Каждый из пяти элементов, в свою
очередь, необходимо рассматривать с точки зрения трех аспектов: когнитивного (знания),
технического (навыки) и этического (установки).

Среди этих компонентов были выделены:

1) Работа с информацией, которая предполагает умение искать и обрабатывать инфор-
мацию, анализировать ее, а также создавать цифровой контент;
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2) Работа с компьютером как с инструментом, то есть умение использовать функцио-
нальные возможности компьютера, программного обеспечения, а также понимание
механизма совершения операций с техническим оборудованием и программным обес-
печением;

3) Работа с медиа-материалом, которая включает в себя способность просматривать,
оценивать и создавать контент в медиасреде;

4) Коммуникация, то есть возможность эффективно общаться в цифровой среде;

5) Отношение и установки к технологическим инновациям, которые предполагают го-
товность использовать различных технологий в повседневной жизни, позитивное от-
ношение к появлению технологически новому оборудованию и его использованию
[4].

Таким образом, цифровые навыки как составляющая цифрового неравенства является
сложным для изучения явлением, но их анализ позволит раскрыть современное состояние
общества с новой точки зрения.
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