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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Современное миро-

вое образовательное пространство представляет со-
бой единый организм при наличии в каждой образо-
вательной системе глобальных тенденций и отличи-
тельных особенностей. Оно объединяет образова-
тельные системы различного типа и уровня, разли-
чающиеся по философским и культурным традици-
ям, своеобразию целей и задач, качественному со-
стоянию. 

В связи с этим актуализируется задача соотноше-
ния терминологического аппарата, определение со-
ответствия между отдельными компонентами обра-
зовательных процессов и образовательными процес-
сами в целом. Так, например, происшедший из Древ-
ний Греции и широко распространенный в отечест-
венной науке и практике, термин педагогика принят 
в немецкоязычных, франкоязычных, восточноевро-
пейских странах. Предметом педагогики при этом 
выступает образование как реальный целостный 
процесс, целенаправленно организуемый в специаль-
ных социальных институтах. В англоязычной тради-
ции вместо него употребляется «наука (или науки) об 
образовании», что по сути, не меняет предмета ис-
следования и изучения. Но такое разграничение пре-
пятствует использованию наработанного в рамках 
одной категории в разрешении сходных проблем в 
рамках другой. 

Термин «модуль» в европейской системе взаимо-
зачета кредитов (зачетных единиц обучения) – это 
скорее дисциплина учебного плана, структурный 
элемент обучения, обеспечивающий заданные ком-
петенции, гибкий по методам обучения, темпу учеб-
но-познавательной деятельности и вариативный по 
содержанию. При этом выделяются такие циклы мо-
дулей: основные, поддерживающие, специализиро-
ванные, переносимые и т.д. Модуль в отечественной 

образовательной практике трактуется как логиче-
ски завершенная часть учебного материала, целе-
вой функциональный узел, в котором содержание 
соединено с технологией его усвоения и контролем 
знаний и умений учащихся. Подобная ситуация 
понятийного расхождения прослеживается и с тер-
мином «неформальное образование», широко вос-
требованным в мировой образовательной практике 
и недостаточно используемым у нас. Ценен так же 
и зарубежный опыт неформального образования, 
его тенденции. Целью исследования явилось выяв-
ление истоков, сущности и специфики, места и  
перспектив неформального образования в совре-
менном образовательном пространстве. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. Материалом исследования по-
служили работы зарубежных и отечественных ис-
следователей теории и практики образования, в 
которых рассмотрены типы, виды образования, их 
роль и специфика. Использовались методы сравни-
тельно-сопоставительного и системно-
комплексного анализа научной литературы, терми-
нологические и логические методы, генетический, 
структурный и системный методы. 

Как явление социальной жизни, как механизм 
передачи и усвоения социального и профессио-
нального опыта от поколения к поколению, образо-
вание сопровождало развитие человечества на про-
тяжении всей истории. Как понятие, термин «обра-
зование» впервые упоминается в XVIII в. в педаго-
гических статьях Н.И.Новикова. Продолжительное 
время он употребляется как синоним воспитания, 
позже обособляется, приобретает свое специфиче-
ское значение, включает в себя с одной стороны 
процесс овладения изучаемым материалом (обуче-
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ние) и его воспитательно-формирующее влияние на 
личность, подчеркивая их взаимосвязь и единство. 

Примерно с середины XIX и до конца XX в. 
образование трактуется как более узкое понятие по 
отношению к воспитанию. При этом выделяются 
различные аспекты его содержания: 

– единый процесс физического и духовного 
формирования личности, процесс социализации, 
сознательно ориентированный на некоторые 
идеальные образцы, на исторически обусловленные, 
более или менее четко зафиксированные в 
общественном сознании социальные эталоны 
(образование как процесс); 

– совокупность систематизированных знаний, 
умений и навыков, взглядов и убеждений, а так же 
определенный уровень развития познавательных сил 
и практической подготовки, достигнутые в 
результате учебно-воспитательной работы (в 
широком плане практическое владение человеком 
определенным запасом общественно-полезных 
знаний) (образование как необходимая и важнейшая 
составляющая личности); 

– относительно самостоятельная система, 
функцией которого является обучение и воспитание 
членов общества, ориентированные на овладение 
определенными знаниями (прежде всего научными), 
идейно-нравственными ценностями, умениями, 
навыками, нормами поведения (образование как 
социальное явление); 

Во второй половине 90-х годов XX века стало 
распространяться мнение, что образование – это 
родовое понятие по отношению к воспитанию и 
обучению. Обучение – это процесс усвоения 
содержания образования под руководством 
педагогов, а воспитание – это воспитательная работа, 
обеспечивающая целенаправленное формирование 
положительных личностных качеств. Вместе 
обучение и воспитание составляют образование как 
формирование образа человека, гражданина, 
личности в соответствии с общественным идеалом. 

История развития цивилизации, по мнению Г.М. 
Коджаспировой, предложила следующие типы обра-
зования: мифологический (в древних обществах), 
схоластический (в средневековой Европе), просвети-
тельский (с XVII в.) и разнообразие типов, моделей, 
видов образования с XX века. Основными образова-
тельными моделями при этом выступали государст-
венно-ведомственная организация, когда система 
образования организуется и контролируется государ-
ством и неинституциональные модели с организаци-
ей образования вне социальных институтов (на при-
роде, в Интернете и т.п.) 

Заслуживает внимания также деление сферы об-
разования на виды образования: по характеру знаний 
– биологическое, филологическое, экономическое и 
т.п.; по виду доминирующего содержания – теорети-
ческое, гуманитарное и т. п.; по виду деятельности – 
музыкальное, педагогическое и т. п.; по типу освое-
ния культурных ценностей – классическое, религи-
озное и т. п.; по масштабу освоения культурных цен-

ностей – национальное, отечественное, европей-
ское, международное, глобальное и т. п.; по типу 
образовательной системы – универсальное, акаде-
мическое, гимназическое и т. п.; по сословному 
признаку – элитное, массовое.  

В настоящее время в мировой образовательной 
практике в зависимости от степени организованно-
сти выделяют области – формальное, неформаль-
ное и информальное образование. Данные области 
являются близкими к предложенным выше вариан-
там  моделей, так как формальное образование 
представлено образовательной практикой в школах, 
колледжах, университетах и других учебных заве-
дениях. Неформальное образование – это любая, 
организованная вне формального образования дея-
тельность, дополняющая формальное образование. 
Информальное образование трактуется как приоб-
ретение знаний, умений и навыков в процессе жиз-
недеятельности. Каждая из рассматриваемых об-
ластей обладает своей спецификой, местом и ролью 
в жизнедеятельности человека и социума. 

История развития неформального образования 
связывается с международной конференцией в 
Уильямсберге (1967 г.), США, на которой были 
изложены идеи, послужившие основой широко из-
вестного анализа возрастающего «мирового кризи-
са в сфере образования». Высказывалась обеспоко-
енность несовершенными программами; осознава-
лось, что образовательный и экономический рост 
не всегда совпадают в темпах развития, ряд стран 
сталкивается с трудностями финансирования фор-
мального образования. Был сделан вывод о мед-
ленной адаптации официальных систем образова-
ния к социально-экономическим изменениям, о 
сдерживании их развития не только собственным 
консерватизмом, но и инерцией самих обществ. 
Именно с этой отправной точки стратеги и эконо-
мисты Всемирного банка стали делать различие 
между информальным, неформальным и формаль-
ным образованием. Данная категоризация образо-
вания исходила прежде всего из работ Кумбса и 
Ахмеда. 

Признанная в мировой практике терминология к 
формальному образованию относит организацию 
обучения, отвечающую следующим требованиям: 

– приобретение обучающимися образования в 
специально предназначенных для обучения учреж-
дениях; 

– осуществление обучения специально подго-
товленным персоналом; 

– завершение успешного обучения общепри-
знанным документом об образовании; 

– систематическое овладение систематизиро-
ванными знаниями, умениями, навыками, личност-
ными качествами и ценностными ориентациями; 

– целенаправленная деятельность обучающих-
ся [1]. 

Но система формального образования, пред-
ставленная традиционной образовательной практи-
кой в школах, колледжах, университетах и других 
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учебных заведениях, зачастую оказывается недоста-
точной. Восполнить этот пробел по силам нефор-
мальному образованию. 

Определение неформального образования содер-
жат в себе документы Совета Европы. В проекте 
«Европейский Центр Знаний о Молодежи» специа-
листы Совета Европы совместно с Еврокомиссией 
определили неформальное образование как любую, 
организованную вне формального образования, обра-
зовательную деятельность, дополняющую формаль-
ное образование. В большинстве стран имеется своя 
специфика понимания неформального образования. 
Например, в Германии образование в стиле «нефор-
мат» – своеобразное образование для взрослых, а в 
Канаде под этим термином подразумевают любое 
образование, не входящее в систему образования, 
которое спонсируется государством.  

Неформальное образование объединяет все обра-
зовательные инициативы, реализуемые вне стен тра-
диционной системы образования. Обучение может 
проводиться как по сертифицированным програм-
мам, дающим право на получение дипломов и серти-
фикатов общепризнанного образца, так и по несер-
тифицированным. К неформальной образовательной 
деятельности относится широкий круг инициатив: 
всевозможные семинары, курсы, тренинги, предла-
гаемые и проводимые на базе учреждений образова-
ния, частных фирм и государственных учреждений, 
репетиторство и т.д. Целью подобного обучения мо-
жет быть гражданское, правовое, гендерное, эколо-
гическое образование, освоение компьютерной гра-
мотности, изучение языков и др. 

Информальное образование – приобретение зна-
ний, умений и навыков в процессе жизнедеятельно-
сти без целенаправленного обучения: в общении с 
окружающей социальной средой и путем индивиду-
ального приобщения к культурным ценностям. 

Порой трудно провести границу между этими ви-
дами образования. По сути неформальным образова-
нием является дополнительное образование, направ-
ленное на расширение возможностей в интеллекту-
альном, эстетическом, нравственном и физическом 
развитии личности при получении основного образо-
вания, углублении профессиональной компетентно-
сти, а также на решение задач кадрового обеспечения 
всех сфер социально-экономической деятельности. 
Дополнительное образование может осуществляться 
на всех уровнях основного образования, а также 
включает внешкольное воспитание и обучение, по-
вышение квалификации и переподготовку кадров [2]. 

Среди основных принципов неформального обра-
зования выделяют добровольность участия, доступ-
ность, удовлетворение актуальных потребностей, 
вариативность и гибкость программ, практикоориен-
тированная направленность содержания, ориентация 
на фактический результат (направленность на точ-
ную, свободно избранную цель, учитывающую соци-
альный контекст), компетентностный подход (пре-
имущество  компетенций в отношении поведения и 
активного участия в жизни). 

Специфика содержания формального и нефор-
мального образования определяется различием в их 
целях и задачах. Так, например, цель формального 
образования – сформировать систему базовых зна-
ний личности, неформального – удовлетворить ин-
терес к какой-либо отдельной области.  

Поэтому, содержание формального образования 
носит комплексный характер, направлено на фор-
мирование базовой культуры личности (общее 
среднее), подготовку к выполнению профессио-
нальных функций (специалистов). В нем выделяет-
ся обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ, который обеспечивает 
преемственность ступеней образования и учебных 
предметов, предоставляет обучающимся возмож-
ность успешно продолжать образование на после-
дующих ступенях (уровнях) образования. 

Неформальное образование решает отдельные, 
частные задачи, хотя не менее значимые в жизни 
человека, отличается добровольностью участия.  

В настоящее время сфера неформального обра-
зования представлена разными субъектами со 
своими целями, интересами и отличиями в подхо-
дах, принципах и способах организации деятельно-
сти. В качестве субъектов неформального образо-
вания выделяют: 

– некоммерческие негосударственные орга-
низации и структуры (общественные организации, 
фонды, негосударственные учреждения, ассоциа-
ции, профсоюзы и т.д; конфессиональное образова-
ние);  

– бизнес-структуры (консалтинговые компа-
нии, бизнес-школы, кадровые агентства и тренинг-
центры и т.д); 

– дополнительное образование в государст-
венном секторе (библиотеки, музеи, центры и др.). 

Так, неформальное образование детей и моло-
дежи в общественных объединениях осуществляет-
ся посредством реализации разнообразных про-
грамм, проектов и направлено на поддержку та-
лантливой молодежи, развитие лидерского потен-
циала подрастающего поколения, формирование 
качеств гражданина демократического государства. 
К неформальному образованию так же относятся 
разнообразные курсы, которые условно можно на-
звать прикладными. Например, курсы пользовате-
лей персональных компьютеров, иностранных язы-
ков, курсы вязания и т.д., которые не всегда требу-
ют присвоения квалификации и дают общее разви-
тие или сопутствуют карьерному росту.  

Определенные сегменты неформального обра-
зования динамично развиваются. Это популярные 
на рынке труда (языки, компьютерная грамот-
ность), поддерживаемые международными органи-
зациями и фондами (пилотные проекты) и др. К 
сожалению, проводимые в Беларуси фестивали и 
недели неформального образования акцентируют 
внимание  преимущественно на гражданском обра-
зовании и подготовку лидеров и организаторов для 
него, заметно сужая объем используемого термина, 
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что не лучшим образом влияет на стратегию разви-
тия неформального образования. 

Методы и формы неформального образования об-
ладают определенной спецификой, более открыты, 
имеют интерактивный характер. Это обмен опытом 
(например, агротуризм), занятия кружка, семинары, 
дискуссии, проектирование, тренинги, ролевые и 
деловые игры и т.д. Широко используются информа-
ционные технологии и дистанционное обучение. 

Возможны разнообразные способы сотрудничест-
ва между видами образования. Неформальное обра-
зование может компенсировать недостатки и проти-
воречия, которые не в состоянии удовлетворить 
формальное образование. Взаимовлияние частного, 
государственного, общественного, конфессионально-
го образования способствует их сближению и требу-
ет стандартизации и технологизации. Неформальное 
образование, будь то частное или общественное, ста-
новится испытательной лабораторией и полигоном 
для новых технологий, для выработки новых стан-
дартов. Когда они выдерживают испытание в жест-
кой конкуренции в сфере неформального образова-
ния, их перенимает государственная система образо-
вания и частные учебные заведения. 

Актуальной задачей выступает признание резуль-
татов неформального и информального (умения и 
навыки, полученные в процессе жизнедеятельности 
без целенаправленного обучения) образования. Ми-

ровая практика предлагает различные модели при-
знания неформального и информального образова-
ния. Процедуры признания должны опираться на 
профессиональные методы оценки и набор надеж-
ных критериев. Оценке должен подлежать прежде 
всего результат, а не способ его получения. 

ВЫВОДЫ. Неформальное образование в совре-
менном образовательном пространстве представля-
ет сегодня все виды и формы образовательной дея-
тельности вне основного образования. В отечест-
венной практике оно включает в себя дополнитель-
ное образование, но не исчерпывается им. Являясь 
более гибким и вариативным, восприимчивым к 
инициативам и потребностям личности и социума, 
неформальное образование может компенсировать 
недостатки и противоречия формального образова-
ния, быть средством решения актуальных общест-
венных задач, участвовать в создании среды для 
проявления творческих способностей личности. 
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