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Лазарева О.В.

Данная статья рассматривает основные положения теории и 
практики образования пожилых людей в университетах Германии. 
В статье авторами проведен анализ организации дополнительного 
образования для пожилых людей. Авторы указывают, что пожи-
лые люди сами устанавливают для себя личные цели, выбирая наи-
более важные мероприятия из регулярных образовательных услуг, 
составляя собственную программу обучения. Новизна заключает-
ся в том, что в статье рассмотрена и охарактеризована одна из 
форм университета третьего возраста, успешно работающая на 
протяжении многих десятилетий на основе традиционного обра-
зования при высших учебных заведениях Германии. Полученные ре-
зультаты показали, что обучение в пожилом возрасте, которое 
выделяется из так называемого обычного обучения взрослых, по-
зволяет обеспечить гибкое состояние образования, сориентирован-
ное на индивидуальные потребности и интересы потребителей.
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This article examines the main provisions of the theory and practice 
of elder people’s education at German Universities. In the article, the 
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authors analyze the organization of additional education for the elderly. 
The authors point out that elder people set their own personal goals, se-
lecting the most important activities from regular educational services, 
and creating their own training program. The originality is in the fact 
that the article considers and characterizes one of the forms of a third-
age University that has been successfully operating for many decades 
on the basis of traditional education at Universities Germany. The re-
sults showed that education for elder people, which is separated from 
the so-called conventional adult education. It allows ones to provide a 
flexible state of education that is oriented to individual needs and inter-
ests of consumers.

Keywords: curriculum; additional education system; third-age Uni-
versity; students; old-age education; University integration; life and 
professional experience.

введение 
Дополнительное образование взрослых в развитых странах, Ев-

ропе и Америке является активно развивающимся образователь-
ным направлением, что обусловлено взаимодействием демографи-
ческих, экономических, социальных и технологических факторов, 
главными из которых являются: изменения в профессиональном 
мире, быстрое развитие науки и техники, увеличение свободно-
го времени, рост числа людей пенсионного возраста. Появление 
университетов третьего возраста в западных странах служит сво-
еобразной реакцией систем образования на всевозможные изме-
нения в обществе, отражая необходимость использования про-
фессионального, культурного и социального потенциала пожилых 
людей. Изучение и сравнение опыта прогрессивных стран с более 
развитой системой образования помогло бы перенести полученные 
из исследования знания на платформу отечественного образования 
с учетом специфики национальных особенностей и потребностей 
пожилых людей РФ. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что концеп-
ция обучения в течение всей жизни, стремительные разносторонние 
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изменения в обществе вызвали интенсивное развитие рынка допол-
нительных образовательных услуг для людей третьего возраста с 
целью поддержки личностного и профессионального развития, со-
хранения активной жизненной позиции пожилых людей. В данной 
статье мы хотели бы заострить наше внимание на формах обра-
зовательной работы с пожилыми людьми, которые актуальны как 
для европейских государств, в частности Германии, так и России. 
Уделяя особое внимание Германии, мы хотим подчеркнуть, что это 
одно из лидирующих государств мира по экономическому уровню и 
развитию образования, где данное направление получило особенно 
прогрессивное развитие в отношении многообразия предлагаемых 
форм и содержания. Результаты изученной научно-педагогиче-
ской литературы показывают, что в отечественной науке накоплен 
большой исследовательский опыт по проблеме обучения пожилых 
людей [1; 6; 2]. Однако, практика современного дополнительного 
образования для пожилых людей нуждается в расширении науч-
но-практических основ педагогической поддержки людей данного 
возраста. Успешное функционирование системы дополнительного 
образования для пожилых людей в Германии показывает важность 
освоения зарубежного опыта для раскрытия, сравнения и внедре-
ния в российское образование наиболее успешных подходов, тех-
нологий обучения, видов и форм образования взрослых, с учетом 
собственного потенциала и традиций.

Цель исследования определила круг задач:
1. Проследить реализацию основных форм образования пожи-

лых людей, а также получение квалификации в постпрофес-
сиональный период при высших учебных заведениях.

2. Проанализировать тенденции в развитии общеобразователь-
ных услуг для людей пожилого возраста.

материалы и методы 
Методами исследования явились исследовательские методы ин-

дукции и дедукции, сравнения и обобщения теоретических, прак-
тических и статистических сведений, позволившие сопоставить 
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различные организационные формы обучения пожилых людей в Гер-
мании и России. Источниками нашего материала исследования по-
служили немецкие и российские научные работы и документальные 
источники, материалы современной сети Интернет. Методы интер-
претации, синтеза и аналогии полученных данных, систематизации 
информации для определения закономерностей и отличительных 
характеристик дополнительного образования для пожилых людей в 
Германии и России позволили сделать обоснованные выводы. 

результаты 
Университет третьего возраста как обособленное течение в до-

полнительной системе образования принял разносторонние формы 
в различных странах мира. В ходе исследования было выявлено, 
что в Германии существуют две основные модели учреждений: 1) 
интегративная модель, при которой молодые и пожилые студенты 
обучаются вместе, и 2) сегрегационная модель, когда обучение по-
жилых людей происходит отдельно и предполагает самостоятель-
ное функционирование Университета третьего возраста [4]. 

Традиционной для Германии является интегративная модель, 
когда учреждение для пожилых людей входит в состав вуза. Вто-
рая модель распространена в Великобритании, Новой Зеландии и 
Австралии. При этом обучение происходит по специально разрабо-
танным учебным программам [3].

Рассмотрим подробно формы и организацию дополнительного об-
разования для пожилых людей в вузах Германии. Изучение научных 
источников по теме исследования позволяет нам констатировать, что 
система дополнительного и высшего образования в Германии, направ-
ленная на определенную возрастную группу – чаще всего встречаю-
щаяся форма обучения для людей пожилого возраста [4, 6 ,7 8, 13, 14]. 
Обучение пожилых людей предполагает общеобразовательную цель, 
поскольку пожилые в первую очередь хотят учиться для себя, в то вре-
мя как внешне обусловленные профессиональные интересы отступают 
на второй план. Участники такого образования могут посещать вме-
сте с обычными студентами регулярные учебные мероприятия вуза в 
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качестве слушателей (гостей). Обучение ведется по расписанию, в со-
ответствии с программой. Интеграция пожилых людей в вуз, которая 
одновременно создает предпосылки для межпоколенческого обучения, 
является неотъемлемой частью этой формы обучения в Германии. На-
ряду с постоянными учебными мероприятиями распространяются так-
же предложения со специфическими целями для пожилых людей. Если 
обучение слушателя не связанно с окончанием определенной школы, 
то дополнительные образовательные услуги по подготовке пожилых 
людей к обучению в вузе должны облегчить доступ в университет 
людям, не имеющим аттестата об окончании школы, и поддержать 
пожилых людей в определении плана и формы обучения для них. В 
настоящее время, как отмечает исследователь М. Кайзер, обучение по-
жилых людей является важной и неотъемлемой частью работы каждо-
го высшего учебного заведения в Германии [9, стр. 22].

Для организации образовательных услуг для пожилых людей в ву-
зах Германии существует специально выделенный и обученный пер-
сонал, который осуществляет консультативную и сопроводительную 
(кураторскую) работу. Преимуществом кураторской работы является 
то, что пожилые люди могут сами определять тематику и содержание 
обучения в соответствии с собственными мотивами и интересами. В 
центре внимания такой формы обучения находятся сами участники 
или слушатели. Учитывая то, что отсутствуют четкий содержатель-
ный план и временные рамки, слушатели могут организовывать про-
цесс обучения в соответствии со своими способностями и возможно-
стями и находящимся в их распоряжении временем, а также выбрать 
мероприятия, проводимые вузом, применительно к собственным це-
лям. Данный подход к обучению, как отметил немецкий исследова-
тель О. Шеффтер, способствовал появлению новых образовательных 
услуг: «…по мнению слушателей, в вузе появилась новая перспек-
тива: в учебный процесс включили не только научные дисциплины 
профессионального образования, а также множество, независимых 
друг от друга, учебных мероприятий» [13, стр. 98]. 

Согласно имеющимся научным данным [4, 8, 10, 11, 12], обще-
образовательные учебные услуги в Германии, как правило, имеют 
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традиционные формы и цели обучения. Отличие данной формы со-
стоит в том, что для учебы составляются взаимосвязанные расписа-
нием программы и ставятся соответствующие задачи, чтобы можно 
было осуществить систематическое, взаимосвязанное, поэтапное 
обучение. Специализированная и имеющая межпредметные связи 
учебная программа разрабатывается исходя из регулярных услуг 
вуза, и дополняется специальными мероприятиями и консультаци-
ями для целевых групп пожилых людей. 

Как правило, в данной форме обучения имеется возможность по-
лучения сертификата об окончании одной из обучающих программ. 
Однако такие обучающие услуги не дают профессиональной ква-
лификации, и требования в отдельных вузах, предлагающих ака-
демическое обучение, сильно варьируются. Общеобразовательная 
форма обучения отвечает интересам тех слушателей, которые хотят 
участвовать в традиционном систематическом поэтапном обучении.

Следует рассмотреть получение квалификации для доброволь-
ной деятельности в постпрофессиональный период. Квалификаци-
онная форма отличается от вышеописанных тем, что имеет своей 
целью дать потребителю определенную квалификацию для пост-
профессиональной деятельности пожилых людей. В противополож-
ность общеобразовательным услугам обучение происходит в связи 
с применением полученных знаний на практике. Как и общеобра-
зовательное обучение, квалификационный тип обучения осущест-
вляется в соответствии с расписанием, где учебное предложение 
составляется из регулярных мероприятий вуза и услуг, направлен-
ных на специфические группы. Дополнительно в таком обучении 
неотъемлемую составляющую учебного плана образуют практика 
и проектная работа, поэтому каждый семестр может быть принято 
только ограниченное количество участников обучения. 

Квалификационные образовательные услуги чаще всего орга-
низуются для так называемых «молодых пожилых», которые после 
учебы хотят принимать активное участие в общественной деятель-
ности, как отмечает М. Кайзер [9, стр. 23]. Также при такой форме 
обучения внутри вуза имеется специальная должность и человек, ее 
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занимающий, ответственен за планирование расписания, проведе-
ние сопровождающих мероприятий и консультаций для учащихся.

Квалификационные учебные услуги соответствуют потребно-
стям небольшой группы пожилых взрослых, в то время как спрос 
на общеобразовательную программу обучения и регулярно предо-
ставляемые обучающие мероприятия растет, что указывает, в свою 
очередь, на потребность в квалификационных услугах группы по-
жилых людей, находящихся в начале третьего возраста, то есть «мо-
лодых пожилых». Отсюда следует, что существующие программы 
обучения необходимо рассматривать не как конкурирующие, а как 
взаимодополняющие друг друга. 

В рамках исследования было изучено обучение пожилых людей 
в качестве слушателей на стандартных программах учебных заве-
дений Германии. Многие университеты в Германии в направлении 
развития обучения пожилых людей имеют программы «стандартно-
го обучения слушателей», в рамках которого пожилые взрослые мо-
гут посещать регулярные учебные мероприятия вузов. Учреждения 
при этом могут работать, не разрабатывая специфические целевые 
образовательные услуги для консультативного обучения пожилых 
людей. В вузе не отводится соответствующая должность, необходи-
мая для проведения данных работ. Организационную работу берут 
на себя другие подразделения. Ю. Айерданц замечает, что «для вуза 
эта форма работы по организации обучения пожилых людей связа-
на с использованием меньшего количества персонала и финансовых 
затрат» [8, стр. 24]. Однако если в вузе нет специальных стандартов, 
позволяющих ввести обозначение «обучение сеньоров», то образова-
тельные учреждения вынуждены «переименовывать» его в обычное 
«обучение слушателей», не разрабатывая при этом дополнительные, 
целевые для этой специфической группы образовательные услуги. С 
таким положением обоснованно не согласен Ю. Айерданц: «…пере-
именованное обучение слушателей не соответствует правильному и 
полноценному обучению сеньоров (пожилых людей)» [8, стр. 44].

По мнению Ю. Айерданца, вузы, не имеющие стандартов для 
«обучения сеньоров», не могут заявлять, что предлагают услуги до-
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полнительного образования пожилым людям, поскольку учрежде-
ние не соответствуют трем основным критериям дополнительного 
образования: «Вузы не могут предложить своим слушателям воз-
можность участия в регулярных университетских мероприятиях, в 
которых обеспечивается связь исследования и обучения, а предлага-
ют лишь разрозненные мероприятия, проводимые преподавателями 
вуза, а также они не могут дать возможность проведения длитель-
ного, систематического и взаимосвязанного обучения» [8, стр. 48].

Рост числа обучающихся пожилых людей демонстрирует интерес 
не только к обучению и исследовательской деятельности в процессе 
обучения, но и их влияние на образовательную политику. При этом за-
мечает И. Кризам, речь идет преимущественно о пожилых учащихся 
в статусе слушателей. Большое количество пожилых людей оформле-
ны в вузах как «регулярные» учащиеся [11, стр. 15]. Основой целью 
своей учебы такие слушатели видят жизненный и профессиональный 
опыт и привносят его в университетскую исследовательскую работу. 

Изучение исследований немецких авторов в области обучения 
пожилых людей показывают, что до сих пор много информации 
посвящалось тем пожилым людям, которые посещали вузы в ка-
честве слушателей [9; 10; 11]. Однако И. Кризам заостряет внима-
ние на том, что есть необходимость разделить слушателей пожи-
лого возраста на две группы: те, кто традиционно посещает вуз в 
качестве слушателей, и те, кто являются участниками специально 
предложенного обучения для пожилых [11, стр. 6]. Группа пожилых 
людей, которая зачислены в университет со всеми правами и обя-
занностями, также как и обычные студенты, получают стандартное 
образование и до сих пор еще не попадали в поле зрения ученых. 

Несмотря на различные формы организации при отдельных ву-
зах, все же есть общие черты, которые и определяют обучение в 
старости: как правило, пожилые люди принимают участие в регу-
лярных учебных мероприятиях вуза в качестве слушателей и инте-
грированы в университет. Учебные услуги для пожилых отличают-
ся от обычного обучения студентов тем, что наряду с регулярными 
мероприятиями существуют дополнительные специфические услу-
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ги для пожилых учащихся: индивидуальное учебное консультиро-
вание, вводные и сопроводительные мероприятия, а также специ-
альный перечень лекций для пожилых людей. 

В рамках организации самопомощи как формы обучения по-
жилых людей приведем несколько примеров. П. Цеман приводит 
следующие демонстрационные примеры: социальный работник, 
который меняет работу с молодежью на помощь пожилым людям и 
в конечном итоге переходит к самоорганизованной форме помощи 
и представлению интересов людей пожилого возраста; ушедшая 
на пенсию продавщица книг, которая в организации самопомощи 
привлекает пожилых людей к чтению; уважаемый учитель, который 
основывает народный институт для пожилых людей и т.п. [14, стр. 
204]. Также известны примеры работы экспертных служб сеньо-
ров и консультативных организаций пожилых людей в поддержку 
молодых основателей и передача им опыта при формировании или 
открытии учреждений для пожилых [14, стр. 205]. 

Во подобных случаях профессиональная квалификация является 
только частью преобразованных способностей в организации само-
помощи. Наряду с квалификационными способностями на первый 
план выступают предметные знания (специальность) и умения, а 
также коммуникативные и этические компетенции. «Учиться друг 
от друга», как говорит Ю. Деттбарн-Реггентин, на примерах и пе-
редаче знаний от члена к члену; этот процесс состоит в обмене 
опытом об индивидуальных проектах, в сообщении об успешных 
событиях и неудачах и двусторонней взаимоподдержке [7, стр. 165]. 
Образовательный процесс продолжается в поиске решений, приня-
тии целей и оптимальном осуществлении общих содержательных 
интересов. Организационный процесс, т.е. участие пожилых людей 
в организации, планировании и разработке образовательных меро-
приятий, и индивидуальное развитие активно взаимодействуют в 
организации самопомощи и оба способствуют дальнейшему успеш-
ному обучению и переквалификации людей пожилого возраста. 

Целью образовательных услуг в организации самопомощи явля-
ется открытие новых перспектив и положительного влияния про-
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долженного обучения пожилых людей. О. Шеффтер утверждает, 
что искусство педагогического вмешательства в самоуправляемых 
учебных контекстах состоит в том, что побуждение к познанию но-
вого выступает в качестве потребности познавательного процесса 
[12]. Способность к чему-либо, выявленная в процессе обучения у 
пожилых людей при помощи специалистов и применяемая в усло-
виях определенной обучающей ситуации, усиливает контроль са-
мосознания и заставляет активно работать с целью реализации соб-
ственных потребностей и интересов организации в соответствии с 
общественными целями. 

заключение
Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Опыт 

немецких университетов третьего возраста, обеспечивающих по-
степенный переход человека от предпенсионного периода к по-
стпрофессиональному, реализацию возможностей и интересов 
людей, разнообразие форм работы, является ценным источником 
обогащения, углубления и расширения теории и практики образо-
вания пожилых людей, в том числе применительно к российской 
действительности.

Система университетов третьего возраста в Германии органично 
вписана как в общую систему образования, являясь практическим 
воплощением идеи образования в течение всей жизни человека, так 
и в социально-производственную структуру немецкого общества. 

Традиционной организационной формой образовательного уч-
реждения для людей третьего возраста является интеграционная мо-
дель заведения, органично вписанного в систему высшего учебного 
заведения с незначительными отличиями в организации для удобства 
пожилых студентов. Разнообразие выбора в получении квалифика-
ции, повышения профессиональных знаний или научно-исследова-
тельского развития, а также приобретение квалификационных сер-
тификатов, все это предоставляется вузами Германии для пожилых.

Тенденциями развития образования пожилых людей следует 
определить увеличение внимания к образованию людей третьего 
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возраста; стремление образовательной системы к разнообразию 
образовательных форм; усиление профессиональной составляю-
щей, дающей возможность использовать профессиональный опыт 
сеньоров; повышение значимости самого пожилого человека в вы-
боре своего дальнейшего образования.
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