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В статье поднимается вопрос о необходимости научного анализа и осмысле-
ния опыта обучения людей третьего возраста, поиска оптимальных условий ре-
ализации непрерывного образования для этой категории граждан. Необходимы 
специальные дидактические приемы и методики, которые предусматривают не 
только компенсацию возрастного снижения когнитивных функций, но и опору на 
возрастные преимущества – мотивированность, самостоятельность, жизненный 
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Согласно статистике, количество 
людей третьего или «серебряно-

го» возраста в мире неуклонно растет, 
увеличивается число долгожителей. И 
этот возраст заслуживает особого на-
учно-исследовательского внимания и 
интеграции данных о нем, полученных 
разными науками, в том числе наукой 
об образовании – эдукологией. Как 
следует из доклада ОЭСР «Вопросы 
старения человечества», сейчас в мире 
насчитывается около 900 млн человек в 
возрасте старше 60 лет, а к 2050 году их 
численность достигнет 2,4 млрд. К это-
му моменту в 60% стран ОЭСР один из 
четырех жителей будет старше 65 лет. 
Существенно вырастет доля 80-лет-
них – с 4 до 10%. В Испании, Германии 
и Японии она превысит 15%. Рост доли 
пожилого населения вызван увеличени-
ем продолжительности жизни (рис. 1). 
В Японии, которая является мировым 
лидером по этому показателю, продол-
жительность жизни достигла 83 лет 
(еще в 1960 году она составляла 68 лет).

С другой стороны, уменьшает-
ся число детей – в 1970 году в странах 
ОЭСР на одну женщину приходилось в 
среднем 2,7 ребенка, теперь – 1,7. 

В России, по данным Росстата, доля 
людей старшего возраста составляет 
25,4%. Увеличение продолжительности 
жизни привело к тому, что доля людей 
старшего возраста за 10 лет (по сравне-
нию с 2008 годом, когда она составляла 
21,1%) выросла на 4,3%. Эти демогра-
фические изменения повлияли и на ры-
нок труда. Так, по оценке Министерства 
труда и социального развития, рынок 
труда ежегодно теряет около 900 тыс. 
работников.

Именно это привело к изменению 
пенсионного законодательства РФ. 
Президент Владимир Путин 3 октября 
2018 г. подписал закон о повышении в 
России пенсионного возраста до 60 лет 
для женщин и до 65 лет для мужчин. 
Пенсионная реформа начнется в 2019 
году и завершится в 2028 году. На время 
переходного периода реформы к граж-
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данам предпенсионного возраста будут 
относиться те, кому осталось пять лет 
до наступления пенсионного возраста. 
Но в условиях быстроизменяющегося 
мира, появления новых профессий и 
цифровизации всех сфер обществен-
ной жизни остается нерешенным воп-
рос обеспечения профессионального и 

личностного развития пенсионеров и 
людей предпенсионного возраста.

В качестве попытки приблизится к 
решению этой проблемы Министерство 
труда и социального развития подгото-
вило проект программы «Программа 
мероприятий по организации профес-
сионального обучения и дополнитель-

 
Рис. 1. Доля населения 65+ на рынке труда (%) (Источник ОЭСР)
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ного профессионального образования 
для граждан предпенсионного возраста 
в соответствии с востребованными в 
экономике навыками и компетенциями 
до 2024 года». Эта программа предус-
матривает, что переобучение будет за-
нимать три месяца с отрывом от основ-
ной работы, во время переподготовки 
предпенсионерам будет выплачиваться 
стипендия в размере региональной ми-
нимальной зарплаты.

Программа повышения квалифика-
ции не предполагает обучение предпен-
сионеров «совершенно новым» для них 
навыкам и знаниям. «Работники пред-
пенсионного возраста, как правило, до-
стигают максимума профессиональной 
компетенции, и обучение совершенно 
новым для них навыкам не всегда целе-
сообразно и удобно для них самих», – 
говорится в проекте программы. Пла-
нируется «обогатить» уже имеющиеся 
профессиональные навыки предпен-
сионеров и найти им практическое 
применение. Речь идет, например, об 
обучении ИT-технологиям. «Представ-
ляется, что необходимо, прежде всего, 
обучение навыкам и знаниям, связан-
ным с современными информационно-
коммуникационными технологиями, 
с навыками преподавания и наставни-
чества, с осуществлением контроля и 
учета, отчетности и информационного 
обмена», – отмечается в документе.

Однако запрос на получение новых 
навыков чаще предъявляют пожилые 
граждане без работы, но для них трех 
месяцев на переподготовку недостаточ-
но. Исследователи Института социаль-
ной политики ВШЭ отмечают, что: «Те 
люди, которые потеряли работу, и даль-
ше они не востребованы на рынке труда, 

скорее всего, в их случае квалификация 
не отвечает запросам работодателей. То 
есть здесь, возможно, речь должна идти 
о переобучении, приобретении новой 
специальности». Также эксперты отме-
чают, что граждане старших возрастов 
часто хотят получать навыки и знания, 
которые прямо не имеют отношения 
к их занятости. «Например, изучение 
иностранных языков, гуманитарное 
образование, может быть, юридические 
знания, которые непосредственного 
отношения к выполняемой ими работе 
не имеют. Как показывают зарубежные 
работы, любое приобретение новых 
знаний и навыков в пожилом возрасте 
способствует сохранению когнитивных 
функций» [9].

Несмотря на большое количество 
публикаций, посвященных непрерыв-
ному образованию, отсутствуют педа-
гогические исследования, посвященные 
образованию как феномену третьего 
возраста, продолжающему и развиваю-
щему предшествующую индивидуаль-
ную линию познания. Как отмечает 
доктор педагогических наук, профессор 
кафедры педагогики Российского госу-
дарственного педагогического универ-
ситета им. А.И. Герцена А.С. Роботова 
«Читая многочисленные диссертации 
по непрерывному образованию, чувс-
твуешь некое лукавство в использова-
нии выражения «образование в течение 
всей жизни». Педагогические исследо-
вания не раз повторяют эту формулу, 
но, как правило, в итоге оказываются 
посвящены некоторому локальному 
периоду жизни человека, который еще 
учится или уже занимается профессио-
нальной деятельностью. Соответствен-
но участниками экспериментальной ра-



52

Право и образование. 2019. № 3

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

боты являются школьники, студенты, 
слушатели системы повышения квали-
фикации» [8]. Вместе с тем о пожилом 
человеке как полноценном субъекте 
образования до сих пор известно не 
так уж много. Исследования, важные 
для понимания сущности механизмов 
образования в третьем возрасте, вы-
полняются представителями смежных 
с педагогикой областей, в частности со-
циологами и психологами [2]. 

Несмотря на недостаточное коли-
чество научных исследований, в мире 
и в нашей стране накоплен значитель-
ный практический опыт обучения лю-
дей старшего поколения. Есть универ-
ситеты третьего возраста, где пожилые 
люди учатся, овладевают новыми зна-
ниями, сдают экзамены, получают дип-
ломы. Такие университеты существуют 
в Германии, Польше, Канаде. В послед-
нее время они создаются и в России. 
Например, в онлайн-университете на 
базе НИУ ИТМО развивается проект 
обучения пожилых людей, задачи кото-
рого: формирование информационной 
культуры старших поколений в России; 
создание системы качественного и до-
ступного дистанционного образования 
для взрослых; преодоление информаци-
онного неравенства и социально-куль-
турной исключенности пожилых граж-
дан [6]. Деятельность таких университе-
тов декларируется как новая форма ра-
боты с пожилыми людьми посредством 
создания просветительских, учебных 
курсов, творческих мастерских, освое-
ния различных учебных программ. Тем 
не менее, отсутствует научно-педагоги-
ческая картина получения образования 
пожилым человеком, образования, как 
самоценности для любого возраста.

Социальное значение обучения по-
жилых людей заключается в приобще-
нии их к мировому информационному 
пространству, развитию возможностей 
самостоятельного дистанционно-вир-
туального обучения и максимального 
включения в жизнедеятельность соци-
ума. Все пожилые люди имеют как схо-
жие, так и особые потребности, удов-
летворение которых прямо способс-
твует повышению уровня социальной 
адаптации и интеграции в российский 
социум [1].

Продолжительность жизни зависит 
не столько от болезней, сколько от пси-
хики. Таков вывод исследования Же-
невского университета (Швейцария). 
Почти 30 лет медики изучали состояние 
здоровья 6203 человек в возрасте от 41 
до 96 лет. Оказалось, при одинаковых 
факторах риска, скажем, сердечно-сосу-
дистых заболеваний, дольше живут те, 
кто уверен в своем «хорошем» здоровье, 
даже если они больны. «То, что психо-
логический фактор настолько связан с 
риском смертности, удивительно. Ведь 
сейчас все придерживаются мнения, что 
самые важные факторы продолжитель-
ности жизни имеют физиологический 
и медицинский характер», – поясняет 
швейцарский исследователь Стефан 
Эшель. По его мнению, меры по повы-
шению самооценки старшего поколения 
в будущем станут так же важны, как и 
медицинская помощь [10].

Социальное самочувствие человека 
определяется не только его материаль-
ным положением и социальным стату-
сом, но также в значительной степени 
имеющимися возможностями самореа-
лизации как в трудовой, так и в досуго-
вой сферах. Одной из причин снижения 
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конкурентоспособности пожилых лю-
дей на рынке труда является отсутствие 
их целенаправленной подготовки в сфе-
ре новых технологий. Поэтому важней-
шим направлением в работе с лицами 
пожилого возраста должно стать раз-
витие образовательных программ и ме-
тодик для пожилых, направленных на 
переподготовку и переквалификацию 
этой группы населения, в том числе и в 
сфере информационных технологий.

В исследовании, проведенном 
ЮНЕСКО, проблеме овладения инфор-
мационными технологиями уделено 
особое внимание. Старшее поколение 
называют иммигрантами цифрового 
общества (от англ. digital immigrants) 
[3]. По определению ЮНЕСКО, «это 
индивидуумы, не рожденные в циф-
ровом мире, но перенявшие многие 
аспекты новой цифровой эры. Они су-
щественно отличаются от аборигенов 
цифрового общества тем, что должны 
учить то, что аборигены цифрового 
общества знают, как родной язык. Как 
люди, изучающие иностранный язык, 
они имеют “акцент”».

В последние годы государством 
и местными органами власти, обще-
ственностью уделяется определенное 
внимание развитию геронтообразо-
вания, неформального образования 
пожилых людей, основной задачей 
которого является содействие всесто-
роннему развитию пожилого человека. 
Развитие форм обучения способствует 
активизации внутреннего потенциала 
и самореализации пожилых людей, а 
создание «университетов третьего воз-
раста», «серебряных университетов», 
школ здоровья и компьютерной гра-
мотности, обучение и переподготовка 

по новым профессиям обеспечивает 
активное долголетие.

Исследования показали, что на-
иболее востребованными услугами ге-
ронтообразования являются: здоровье 
и медицина (95%); компьютерная гра-
мотность (79%); интернет-технологии 
(61%). Пожилым людям также было бы 
интересно получать знания по таким 
дисциплинам, как иностранные языки 
(45%), садоводство (76%) [1].

Образование в пожилом возрасте 
способно выполнить работу по струк-
турированию свободного времени по-
жилых людей, обеспечить возможность 
самореализации пожилого человека. 
Обновление знаний в пожилом воз-
расте изменяет образ жизни, культуру 
поведения, отношение к возрастным 
заболеваниям. Высокая степень психо-
логической удовлетворенности прояв-
ляется в позитивном внутреннем само-
чувствии пожилого человека, неотъем-
лемой частью которого являются новые 
личностные смыслы жизни в изменив-
шейся социальной ситуации, интегри-
рованность в общественную жизнь. 
Поэтому позитивное внутреннее само-
чувствие, как показатель психологичес-
кой удовлетворенности пожилого че-
ловека качеством своей жизни, может 
быть усилено при помощи развития его 
личности в процессе образования [5].

В настоящее время все сферы чело-
веческой деятельности стали инфор-
мационными в глобальном масштабе. 
Обучать людей компьютерной грамот-
ности и методам виртуального взаимо-
действия становится необходимым как 
для бытового уровня, так и в различных 
отраслях народного хозяйства – бан-
ковской и финансовой сферах, торгов-
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ле, сфере предоставления государс-
твенных услуг и пр. Появляются новые 
бытовые приборы и технологии, кото-
рые не только выполняют отдельные 
функции, но и осуществляют функцио-
нальное обеспечение деятельности всех 
приборов и систем, например, «умный 
дом».

Отвечая требованиям времени, в 
Москве, например, действует образова-
тельный проект «Компьютерная акаде-
мия для старшего поколения». Проект 
реализуется при участии Благотвори-
тельного фонда «Качество жизни». В 
программе – обучение основам владе-
ния компьютером, работа и общение в 
Интернете. Посетители курсов учатся 
искать информацию, записываться на 
прием к врачу, пользоваться порталом 
госуслуг и пр. Повышение компьютер-
ной грамотности даст возможность ак-
тивнее включать население в решение 
социальных задач, создавая комфорт-
ную для жителей среду обитания.

Этой цели отвечают и действующие 
проекты вовлечения людей старшего 
возраста в IT-обучение: «Бабушка-он-
лайн», «Дедушка-онлайн», «Азбука ин-
тернета», – созданные на совместной 
основе Ростелекомом и Пенсионным 
фондом РФ. 

Бесплатные курсы по обучению 
компьютерной грамотности людей по-
жилого возраста открыты в российских 
регионах в рамках проекта «Компью-
терное просвещение – старшему по-
колению» (в Саратовской, Орловской 
и Вологодской областях, в Ульяновске, 
Липецке и др.). В Ярославской области 
с 2010 года реализуется проект по бес-
платному обучению граждан пенсион-
ного возраста основам информацион-

ной культуры, владению компьютером 
и средствами общения в Интернете, на-
выкам пользования государственными 
и муниципальными услугами в элек-
тронном виде. В рамках этого проекта 
открыто более 24 площадок для обуче-
ния пожилых людей. Для тех, кто про-
шел базовый курс, введены програм-
мы: «Государственные услуги и элек-
тронные сервисы, функционирующие 
на территории Ярославской области» 
и «Компьютер PRO – для продвинутых 
пользователей». 

Усредненное педагогическое пред-
ставление о людях третьего возраста 
затрудняет адресную работу по фор-
мированию индивидуальной образо-
вательной траектории конкретного че-
ловека после его выхода на пенсию. В 
проектировании образовательной сре-
ды для взрослых и особенно пожилых, 
необходимы специальные дидактичес-
кие приемы и методики, которые пре-
дусматривают не только компенсацию 
возрастного снижения когнитивных 
функций, но и опору на возрастные 
преимущества – высокую мотивиро-
ванность, самостоятельность, жизнен-
ный опыт и т. д.

Как справедливо замечают авторы 
пособия «Основы андрагогики»: «Ве-
ковой опыт показывает, что лишь в 
возрасте, который теперь принято на-
зывать третьим, перед человеком от-
крывается возможность осваивать всю 
полноту способов и форм постижения 
мира» [7].

Наряду с возрастным снижением 
многих когнитивных способностей в 
пожилом возрасте примерно на пре-
жнем уровне сохраняются способности 
к выполнению рутинных повседневных 
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и профессиональных работ, лингвисти-
ческие и вычислительные способности, 
а также способности к решению задач, 
требующих главным образом исполь-
зования процедурной памяти – памяти 
на процедуры или сложные действия, 
которые стали высоко автоматизиро-
ванными и выполняются без сознатель-
ного размышления о процессе, напри-
мер, вождение машины. Более того, на 
повседневном уровне широко распро-
странено убеждение, что с возрастом 
увеличиваются возможности более 
эффективного решения плохо форму-
лируемых и противоречивых проблем, 
требующих привлечения такой трудно 
определяемой когнитивной способнос-
ти как мудрость [4]. 

Эрик Кандел, лауреат Нобелевской 
премии по медицине 2000 г., в свои 77 
лет сказал: «Я думаю, что сейчас более 
успешно работаю в науке, чем когда 
был молод. В науке очень важна прони-
цательность, а теперь я лучше понимаю, 
какие проблемы важны, а какие – нет». 
Однако экспериментальная проверка 
существования такого феномена натал-
кивается на существенные методоло-
гические сложности, вызванные труд-
ностью точного определения понятия 
«мудрость». 

Практика показала, что вовлечение 
людей старшего возраста в активную об-
разовательную деятельность улучшает 
их состояние здоровья, повышает эмо-
циональный настрой, создает условия 
для активного общения, а значит, спо-
собствует повышению качества жизни. 
Тем самым продлевается период жизни, 
который определяется как «серебряный 
возраст» – период активной жизни, ко-
торый начинается с выходом на пенсию. 

Однако практический опыт уни-
верситетов и школ для людей третьего 
возраста в современную эпоху требует 
нового уровня научного анализа и ос-
мысления с целью поиска оптимальных 
условий реализации непрерывного об-
разования для этой категории граждан. 
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The article raises the question of the need for scientific analysis and understanding 
of the experience of teaching people of the third age, the search for optimal conditions 
for the implementation of continuing education for this category of citizens. There is a 
need for special didactic methods and techniques that provide not only compensation 
for age – related cognitive decline, but also support for age-related benefits-motivation, 
independence, life experience.
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