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НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮДЕЙ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА 
 

 
Обосновывается роль и место непрерывного образования в создании условий для 

воспитательно-образовательного потенциала людей третьего возраст. Обучение для 

пожилых людей выступает в качестве органического компонента жизнедеятельности. 
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OF CONTINUOUS EDUCATION OF THIRD AGE PEOPLE 
 

The role and the place of continuous education for the creation of conditions for educa-

tional potential of third age people are discussed in the article; it is argued that education for 

elderly people is an organic part of life. 
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Новый этап социально-экономического и 

научно-технического развития общества 

выдвинул в качестве одной из важнейших 

задач создание единой системы непрерыв-

ного образования. Эта система представляет 

собой комплекс государственных и общест-

венных воспитательно-образовательных уч-

реждений, обеспечивающий организацион-

ное и содержательное единство, преемст-

венность и взаимосвязь всех звеньев обра-

зования, совместно решающих задачи вос-

питания, общеобразовательной, профессио-

нальной и другой подготовки каждого чело-

века с учетом актуальных и перспективных 

общественных потребностей, удовлетво-

ряющих его стремление к самообразованию 

и саморазвитию на протяжении всей жизни. 
Одна из важнейших задач непрерывного 

образования, имеющая четкую социально-
педагогическую направленность, заключа-
ется в создании условий для всестороннего, 
гармоничного развития каждого человека 
независимо от его возраста, первоначально 
приобретенной профессии или специально-
сти, места жительства, но с обязательным 
учетом его индивидуальных способностей, 
мотивов и интересов, ценностных устано-
вок. Такова самая общая констатация, слу-
жащая исходным пунктом научного анализа 
перспектив развития системы непрерывного 
образования в обозримом будущем. 
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Попытки осветить вопросы образования, 

обучения взрослых, выявить психологиче-

ские закономерности, определить акмеоло-

гические подходы к обучению взрослых на-

блюдаются в малочисленных, а точнее ска-

зать, в единичных специальных исследова-

ниях: С. Г. Вершловский, К. А. Абульхано-

ва-Славская, А. А. Бодалев, С. И. Змеев, Ю. 

Н. Кулюткин, А. Т. Цветкова, А. Н. Юхи-

менко, В. А. Якунин [2, с. 451].  

Очень важно отметить роль и место не-

прерывного образования в становлении 

воспитательно-образовательного потенциа-

ла человека, обусловленного единством и 

преемственностью таких важнейших кате-

горий, как: «грамотность», «образован-

ность», «профессиональная компетент-

ность», «культура». Именно восхождение 

каждого человека к достижениям широко 

понимаемой культуры, овладение всем ду-

ховным богатством современной цивилиза-

ции в ее общечеловеческом понимании вы-

ступают в качестве важнейших целей и задач 

системы непрерывного образования [4, с. 3]. 

В последние годы как в нашей стране, 

так и за рубежом вышло немало книг по во-

просам, касающимся образования взрос-

лых, неформального образования, самооб-

разования. Однако большинство из них по-

священо: обобщению опыта воспитательно-

образовательной деятельности, проблемам 

экономики образования, выявлению органи-

зационно-педагогических возможностей 

повышения эффективности отдельных об-

разовательных звеньев.  

Отдавая должное прикладной значимо-

сти этих работ, следует вместе с тем конста-

тировать, что теоретико-методологический, 

концептуальный аспект проблемы, тем бо-

лее рассматриваемый в определенном про-

гностическом ракурсе, представлен в них 

значительно слабее. Чтобы перестроить все 

стороны жизни общества, достичь ускоре-

ния экономического и социального развития 

на основе научно-технического прогресса, 

нужно иметь устойчивое кадровое обеспе-

чение. Создание единой системы непрерыв-

ного образования — один из важнейших 

факторов наращивания интеллектуального 

потенциала страны, осуществления прин-

ципа социальной справедливости, сближения 

социальных групп, повышения общественно-

политической активности людей [4, с. 7]. 

Обучение на протяжении жизни необхо-

димо для подготовки работников к услови-

ям конкуренции в глобальной экономике. 

Однако обучение важно и по другим причи-

нам. Повышая способности людей как чле-

нов сообщества полноценно функциониро-

вать, образование способствует большей 

социальной сплоченности, уменьшению 

преступности и более справедливому рас-

пределению доходов. 

Развивающиеся страны и страны с пере-

ходной экономикой рискуют остаться на 

обочине глобальной экономики, основанной 

на знаниях, потому что их образовательные 

системы не развивают у учащихся необхо-

димых навыков. Чтобы решить эту пробле-

му, необходимо провести фундаментальные 

изменения в образовательной политике. В 

центре такого обучения — творчество, 

практика, анализ и синтез знаний. Это обу-

чение основано на сотрудничестве и длится 

на протяжении всей жизни [3, с. 17].  

Традиционные методы обучения плохо 

подходят для того, чтобы развить у людей 

навыки, необходимые для экономики, осно-

ванной на знаниях. Традиционная модель 

обучения отличается от модели обучения на 

протяжении жизни рядом важных парамет-

ров [3, с. 20]. 

Система непрерывного образования 

должна создавать возможности продвиже-

ния и в различных видах непрофессиональ-

ной деятельности — техническом и художе-

ственном творчестве, в самодеятельном ис-

кусстве, в спорте и т. п. [4, с. 10]. 

Следует рассматривать социальные 

предпосылки непрерывного образования 

прежде всего как систему социальных от-

ношений, которая не только делает непре-

рывное образование необходимым, но и 

обеспечивает его социальную эффектив-
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ность. Создавая возможности для воспол-

нения пробелов в знаниях, в образованно-

сти, в культуре, непрерывное образование 

на деле может обеспечить то равенство, то 

душевное равновесие и занятость, которого 

не хватает пожилому человеку [4, с. 21]. 

 
Традиционное обучение Обучение на протяжении жизни 

Учитель является источником знаний Преподаватели направляют к источникам знаний 

Учащиеся получают знания от учителя Люди обучаются в реальном действии 

Учащиеся работают индивидуально Люди учатся в группах и друг у друга 

Тесты проводятся с целью приостановить даль-

нейшее продвижение до тех пор, пока учащиеся 

не получат определенные навыки, и для того, 

чтобы ограничить доступ к дальнейшему образо-

ванию 

Оценка используется с целью определения учеб-

ных стратегий и для выбора пути для дальнейше-

го обучения 

Все учащиеся занимаются одним и тем же Преподаватели разрабатывают индивидуальные 

учебные планы 

Учителя получают изначальную профподготовку, 

и их дальнейшее обучение происходит в рамках 

узкоспециализированного повышения квалифи-

кации 

Преподаватели сами являются учащимися на про-

тяжении всей жизни. Первоначальная профподго-

товка и профессиональное развитие связаны ме-

жду собой 

Определяют «хороших» учащихся и им разреша-

ют продолжить образование 

У людей есть доступ к образованию на протяже-

нии всей жизни 

 

В настоящее время в большинстве стран 

мира, в том числе и в России, преподавате-

ли, обучающие взрослых, не имеют специ-

альной андрагогической подготовки. В 

лучшем случае это работники высших учеб-

ных заведений, но чаще — просто лица с пе-

дагогическим образованием либо практики, 

не имеющие специальной педагогической 

квалификации. Подготовка андрагогов нахо-

дится в зачаточном состоянии [2, с. 469]. 

Составной частью единой системы не-

прерывного образования являются нефор-

мальные воспитательно-образовательные 

учреждения, вклад которых в формирование 

гармонично развитой личности, повышение 

интеллектуального и культурного потен-

циала страны становится все более весо-

мым. В этих учреждениях каждый человек 

независимо от его возраста и первоначально 

приобретенной профессии может получить 

дополнительные знания, в наибольшей мере 

соответствующие его интересам и способ-

ностям. 

Сформулируем следующие инвариант-

ные особенности организации воспитатель-

но-образовательного процесса и социокуль-

турного потенциала в учебных заведениях 

неформального типа: 

1. Цели обучения в системе неформаль-

ного образования должны быть предельно 

конкретными, поэтому необходимо тща-

тельно изучать спрос на образование со 

стороны определенных категорий слушате-

лей, уметь детализировать те знания, уме-

ния, навыки, компоненты творческой дея-

тельности, которыми хотят овладеть слуша-

тели.  

2. Содержание обучения в системе не-

формального образования должно отражать 

новейшие достижения в соответствующей 

отрасли знаний. 

3. Методы обучения должны быть на-

правлены на активизацию и стимулирова-

ние познавательной деятельности обучае-

мых на основе индивидуального подхода к 

каждому слушателю с опорой на его жиз-

ненный и профессиональный опыт. 

4. Следует стремиться к использованию 

новейших средств информационных техно-

логий [4, с. 88]. 
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5. Организационные формы обучения 

должны предусматривать рациональное со-

четание индивидуальных и групповых спо-

собов взаимодействия преподавателя и 

слушателей. Учитывая разнородность со-

става слушателей в группе (по возрасту, 

стажу, жизненному опыту, интересам и 

ценностным ориентациям), целесообразно 

широко использовать методы «входного» 

контроля уровня подготовленности слуша-

телей, психодиагностические методики, 

тесты и другие способы объективного ана-

лиза исходного состояния знаний обучае-

мых. Результаты обучения нужно оценивать 

по конечным и отдаленным результатам, 

т. е. по реализации полученных знаний, 

умений, навыков, а также приобретенного 

творческого опыта в последующей деятель-

ности [4, с. 89]. 

Потребность в образовании — одна из 

социально-экономических, социально-куль-

турных потребностей людей, трансформи-

рованное выражение общественного, груп-

пового и индивидуального интересов. 

Для разных демографических и социаль-

ных групп населения характерно неодина-

ковое отношение к продолжению образова-

ния, другими словами, потребность в обра-

зовании осознается ими по-разному. Игно-

рирование этого важного фактора может 

привести к значительному разрыву между 

предоставляемыми обществом возможно-

стями для непрерывного образования и ис-

пользованием разными группами населения 

этих возможностей. Надо отказаться от уп-

рощенного представления, что одно лишь 

создание необходимой сети учебных заве-

дений, программ самообразования и т. п. 

способно решить задачу осуществления не-

прерывного образования. Взаимодействие 

производственно-технических, экономиче-

ских, социальных и культурных факторов 

создаст тот общественный климат, в кото-

ром будет интенсивно развиваться потреб-

ность в непрерывном образовании у всех 

групп населения [4, с. 29]. 

Современный динамически изменяю-

щийся мир ставит перед человеком ряд гло-

бальных проблем (экологических, этниче-

ских, антропологических и т. д.), решение 

которых не может быть осуществлено с по-

мощью чисто профессионального мышле-

ния. С введением понятия «андрагогика», с 

одной стороны, и превращением образова-

ния взрослых в один из важных факторов 

общественного прогресса и развития лич-

ности, с другой, достаточно четко опреде-

лился круг явлений, рассматривающих об-

разование в контексте жизненного пути че-

ловека. Этот круг явлений связан с разра-

боткой принципов, методов и средств, с по-

мощью которых удается усилить социали-

зирующую и индивидуализирующую функ-

ции образования. Подобный подход позво-

ляет рассматривать теорию образования 

взрослых как междисциплинарную. Она 

вооружает нас гуманистическими крите-

риями оценки эффективности образования, 

которые заключаются в его способности: 

− обеспечить социально-профессиональ-

ную компетентность и мобильность взрос-

лого;  

− оказать содействие в осознании про-

цессов, происходящих в нашем обществе и 

в мире в целом;  

− укрепить веру человека в свои возмож-

ности;  

− стимулировать формирование общно-

сти на разных этапах жизни;  

− формировать ощущение незавершен-

ности и незавершаемости образовательного 

процесса.  

Являясь важным компонентом духовного 

производства, образование вместе с наукой 

выполняет гуманистическую функцию раз-

вития человека. Теория образования взрос-

лых делает лишь первые шаги. Она обрета-

ет свой язык, систему принципов; обобщает 

практику и одновременно обогащает ее; 

преодолевает недооценку и поверхностное 

представление о процессах, связанных с об-

разованием взрослых; вносит свой вклад в 

человекознание [1, с. 5]. 
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗАННОМ ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ И 
КОНСПЕКТИРОВАНИЮ НАУЧНОГО МОНОЛОГИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

 
Cтатья посвящена вопросам взаимосвязанного обучения аудированию и конспек-

тированию научного монологического высказывания иностранных учащихся в рамках 

технических специальностей российских вузов (основной этап обучения). 

 

Ключевые слова: научный стиль речи, чтение, аудирование, конспектирование. 

 

M. Pashkova 

 

TO THE QUESTIONS OF INTERCONNECTED TRAINING TO ACADEMIC LISTERNING 
AND MAKING NOTES OF THE SCIENTIFIC MONOLOGICAL STATEMENT 

 

Article is devoted to questions of the interconnected training to academic listerning and 

making notes of the scientific monological statement of foreign pupils within the limits of tech-

nical specialities of the Russian high schools (the basic grade level). 

 

Keywords: scientific monological statement, reading comprehension, academic listern-

ing, making notes comprehension 

 

Согласно «Учебной программе» [11], в 

курсе русского языка для иностранных сту-

дентов первых курсов научный стиль речи 

представляет собой специальный аспект 

преподавания, на который учебным планом 

отводится до 80% учебного времени. Сис-

тема обучения иностранных студентов на 

занятиях по научному стилю речи включает 

в себя обучение общенаучной лексике по 

профилю будущей специальности, грамма-

тическим особенностям языка в учебно-

профессиональной сфере, а также обучение 

устным и письменным видам речевой дея-

тельности. 
Иностранные студенты первых курсов 

вузов слушают лекции преподавателей по 

6−8 часов в день. В ходе лекционных кур-
сов, практических занятий, семинаров и 




