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     бразованный и просвещенный человек 
с достаточно высоким уровнем интеллекта и 
культуры, готовый и способный к самостоя-
тельному усваиванию и актуализации зна-
ний, осуществлению отбора, систематизации 
и корректной интерпретации информации, 
становится сегодня основной ценностью со-
временного общества, находящегося на пост-
индустриальном этапе развития. 

Востребованность и актуальность данной 
стратегии подтверждается результатами иссле-
дований, проводимых в сфере образования 
рядом международных организаций и инсти-
тутов, изучающих особенности систем образо-
вания в разных странах. В частности, данные, 
полученные ЮНЕСКО, свидетельствуют о 
том, что рост уровня образования в обществе 
призван обеспечить более эффективную ди-

намику рационализации, интернационализа-
ции и гуманитаризации образования, свое-
временное внедрение новых образователь-
ных технологий, что, в свою очередь, являет-
ся важнейшим двигателем технологического 
прогресса, способствует решению актуаль-
ных социально-экономических задач современ-
ного общества. 

В процессе реформирования современ-
ной системы высшего образования в настоя-
щее время четко выделяются два ключевых 
вектора. 

Направление первого вектора задается на 
микроуровне и связано с новым подходом к 
оценке и мониторингу качества знаний, ак-
туальными методами обучения и воспитания, 
современными подходами к приему абиту-
риентов и организации приемных кампаний, 
обновлением содержания образования, модер-
низацией учебных планов и основных обра-
зовательных программ. В данном контексте 
инновации находят свое отражение на уровне 
академической группы, курса отдельных учеб-
ных заведений. Второй вектор ориентирован 
на системный подход к нововведениям на 
макроуровне: разработка, внедрение, допол-
нение и корректировка новых стандартов 
качества, создание единой интегрированной 
системы контроля качества обучения, совер-
шенствование технологии тестирования аби-
туриентов, внедрение технологий непрерыв-
ного обучения на рабочем месте, возмож-
ность получения второго (третьего) образо-
вания, прохождение профессиональной пере-
подготовки, получение дополнительных квали-
фикаций и др. [6]. 

Миссия образования, обусловленная ак-
туализацией гуманитарной парадигмы, может 
быть сведена, прежде всего, к самопозицио-
нированию, к осмыслению человеком своей 
роли, своего места в мире, к овладению спо-
собами взаимодействия с ним. Иными сло-
вами, речь идет о критерии восприятия обра-
зования как личностно-значимой ценности. 
При этом предполагается, что в процессе 
овладения способами взаимодействия с окру-
жающей социокультурной средой должно 
происходить духовное обогащение, развитие 
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и расширение гуманистического и социокуль-
турного потенциала личности обучающегося. 

Очевидно, что создание гуманитарной 
среды высшего учебного заведения предпо-
лагает обеспечение гуманитарной направлен-
ности основных образовательных программ, 
конкретных дисциплин, учебных модулей и 
разного вида практик, что в совокупности со-
ставляет единство материальных и духовных 
факторов, способствующих формированию 
личности [12]. 

Для того чтобы глубже понять структуру 
гуманитарной образовательной  среды, обра-
тимся к понятию «образовательная среда» и 
раскроем его содержание.  

Традиционно отечественными исследова-
телями и учеными образовательная среда по-
нимается как неотъемлемый компонент социо-
культурного пространства, в контексте кото-
рого обеспечиваются условия для взаимодей-
ствия и интеграции различных образователь-
ных процессов и их субъектов, и где обучаю-
щийся становится важным звеном в структу-
рировании и упорядочивании культурных свя-
зей с обществом, приобретает ключевые ком-
петенции для организации самостоятельной 
культурной деятельности и межличностных 
отношений (Н. Б. Крылова, Н. А. Спичко и 
др.), либо как «учебно-воспитательная среда 
конкретного образовательного учреждения, 
моделируемая непосредственно самой педа-
гогической деятельностью педагогов-пред-
метников, управленческого и администра-
тивного персонала учреждения» [11; 18]. 

Анализ корпуса современных исследова-
ний (В. И. Панов, С. В. Тарасов, В. А. Ясвин 
и др.) показывает, что под образовательной 
средой понимается прежде всего совокуп-
ность условий, влияний и возможностей, при-
званных обеспечить формирование мотива-
ции и раскрытие способностей обучающихся, 
создать условия для формирования активной 
позиции учащихся в образовательном про-
цессе, для их личностного развития и само-
развития [20]. 

Н. Б. Крылова отмечает, что образова-
тельная среда – это часть социокультурного 
пространства, которая является зоной взаимо-
действия образовательных систем, их элемен-

тов, образовательного материала и субъектов 
образовательного процесса [11]. 

В исследовании Т. И. Ключенко образова-
тельная среда определяется как совокупность 
условий, которые могут повлиять на выстраи-
вание образовательного маршрута обучающе-
гося и его последующую коррекцию [8]. В 
данном исследовании образовательная среда 
анализируется как культурное, социальное и 
педагогическое явление, представляющее со-
бой совокупность специально создаваемых 
условий, влияющих на непрерывное разви-
тие, формирование ключевых компетенций и 
личностных качеств конкурентоспособного 
выпускника высшего учебного заведения. 
Образовательная среда функционирует в пре-
делах вуза и ограничивается рамками госу-
дарственных стандартов в сфере высшего 
профессионального образования, потребно-
стями общества и личными приоритетами     
и целевыми установками будущего специа-
листа. 

Вводя понятие «гуманитарная образова-
тельная среда», исследователи рассматри-
вают ее как фактор, обеспечивающий фор-
мирование культурно-образовательного и со-
циально-педагогического мышления нового 
формата. Гуманитарная образовательная сре-
да выступает при этом как культурно-обра-
зовательное пространство с приоритетом гу-
манистических, нравственных, духовных цен-
ностей и ей присущи такие качественные 
характеристики, как целостность, автоном-
ность и открытость (Р. В. Бугров С. Е. Капте-
рев и др.). Кроме того, гуманитарная обра-
зовательная среда создает условия для интен-
сификации интерсубъективного процесса 
образования, актуальных трансформаций субъек-
тивности. 

С точки зрения критерия функциониро-
вания, О. Л. Колоницкая рассматривает гума-
нитарную среду вуза как триединство, склады-
вающееся из следующих компонентов: гума-
нитарная среда на уровне деятельности вуза, 
факультета, а также на уровне конкретного 
учебного занятия. Гуманитарная среда на уров-
не деятельности вуза – это утвержденный 
алгоритм действий, направленный на регла-
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ментацию и структуризацию образователь-
ного процесса, а также совокупность усло-
вий, влияющих на освоение и углубление 
гуманитарных знаний. Гуманитарная среда 
на уровне деятельности факультета высту-
пает как комплекс мер, направленный на 
организацию образовательного процесса с 
учетом особенностей и специфики подготов-
ки будущих специалистов на каждом отдель-
но взятом факультете. Гуманитарная среда 
занятия представляет собой подробно разра-
ботанную и апробированную систему мето-
дов и технологий обучения, которые нацеле-
ны на становление будущего конкуренто-
способного специалиста, на развитие его про-
фессиональных и личностных компетенций 
[10]. 

С учетом специфики региональной на-
правленности вузовского образования, кото-
рая позволяет каждой региональной системе 
высшего образования выбирать индивидуаль-
ную траекторию развития в зависимости от 
конкретной ситуации, социально-экономиче-
ских и культурных особенностей региона 
(устоявшихся традиций, обычаев, уникально-
сти развития экономики, хозяйства, специфи-
ки кадрового обеспечения и географических 
условий  и т. п.), в нашей работе мы будем 
опираться на исследование В. А. Козырева, в 
котором гуманитарная образовательная среда 
рассматривается как педагогическое явление, 
структурные компоненты которого исполь-
зуются субъектами образовательного процес-
са для освоения, аккумулирования и транс-
ляции гуманистических ценностей в рамках 
межсубъектного взаимодействия, модифика-
ции и трансформации предметной деятельно-
сти [9]. 

В исследованиях Н. В. Бордовской аргу-
ментируется востребованность гуманитарной 
образовательной среды в вузе, прежде всего, 
с позиций «создания условий для духовного 
развития и реализации творческого потен-
циала студентов в ходе подготовки к буду-
щей профессиональной деятельности». Сре-
ди основных критериев, позволяющих обес-
печить данные условия, рассматриваются 
внедрение новых гуманитарных технологий 

и актуализация интеграции технологического 
и гуманитарного подходов в системе высше-
го профессионального образования [2]. 

В качестве отдельного ценностного ориен-
тира высшего образования выделяется взаимо-
действие с другими участниками образова-
тельного процесса, в ходе которого проис-
ходит расширение гуманистического потен-
циала, личностное взаимообогащение и раз-
витие. В связи с этим осмысления и анализа 
требует процесс трансляции социального и 
культурного опыта от одного человека к 
другому. 

В основополагающих документах и нор-
мативных актах, раскрывающих сущность, 
основные характеристики, принципы и струк-
туру непрерывного образования, зафиксиро-
ваны три вида современной образовательной 
деятельности, позволяющие обеспечивать 
аккумуляцию и трансляцию накопленного 
социокультурного опыта: формальное обра-
зование, завершающееся выдачей общеприз-
нанного диплома или аттестата государствен-
ного образца; неформальное образование, 
обычно не сопровождающееся выдачей до-
кумента установленного образца, и реали-
зующееся в образовательных учреждениях 
или общественных организациях, клубах и 
кружках, в институтах дополнительного обра-
зования, а также в рамках индивидуальных 
занятий с репетитором, тьютором или тре-
нером; информальное образование, включаю-
щее индивидуальную познавательную дея-
тельность, которая сопровождает нашу повсе-
дневную жизнь и необязательно носит целе-
направленный характер [15]. 

В настоящее время мировая педагогиче-
ская общественность рассматривает именно 
неформальное образование как важный струк-
турообразующий элемент модели гуманитар-
ной образовательной среды современного 
высшего учебного заведения, представляю-
щий собой комплекс психологических, педа-
гогических, профессиональных, организацион-
ных и морально-правовых мер, направлен-
ных на интернационализацию, интенсифи-
кацию и диверсификацию образовательного 
процесса, основным вектором воздействия 
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которого является становление духовных, 
нравственных и культурных качеств лично-
сти обучаемого. 

Теоретические исследования и наш соб-
ственный педагогический опыт свидетель-
ствуют о том, что в связи с интеграцией и 
глобализацией мирового образовательного 
пространства границу между формальным и 
неформальным образованием не всегда мож-
но четко определить. В частности, в структу-
рах формального образования, например, мо-
гут заимствоваться элементы неформального, 
такие как привлечение непрофессионалов или 
волонтеров в качестве педагогов и настав-
ников, активное участие родителей или чле-
нов сообщества, органов муниципалитета в 
образовательном и воспитательном процес-
сах либо в управлении образовательным уч-
реждением и т. п. 

Рассмотрим основные характеристики не-
формального образования. 

Начало научных дискуссий в сфере не-
формального образования за рубежом связы-
вают с исследованиями, которые проводили 
американский философ и педагог Д. Дьюи и 
основатель андрагогики, американский педа-
гог М. Ноулз в конце XIX и в середине ХХ 
веков соответственно. 

Концепция неформального образования 
стала предметом пристального внимания 
научно-педагогического сообщества на Запа-
де в 60-е и особенно в 70-е годы XX века. 
Данная тенденция была обусловлена тем, что 
в данный исторический период школа пере-
стала рассматриваться как единственное мес-
то обучения и воспитания и, соответственно, 
утратила исключительную монополию на 
культурно-просветительскую роль в общест-
ве, и уже не считалась единственным со-
циальным институтом, выполняющим циви-
лизаторскую миссию. В связи с этим «обра-
зование» и «обучение» вышли за рамки 
«обучения в школе», и, соответственно, воз-
никла потребность в разработке и использо-
вании инновационных, нетрадиционных форм, 
средств и методов обучения. 

Ретроспективный анализ специальной 
литературы позволяет заключить, что одно из 
первых определений неформального образо-

вания было предложено американскими уче-
ными Ф. Кумбсом и М. Ахмедом. Нефор-
мальное образование исследователи класси-
фицировали как любую организованную учеб-
ную деятельность и учебные действия, реали-
зуемые за пределами установленной формаль-
ной системы, а также как отдельную дея-
тельность или значимую часть более широ-
кой деятельности, призванную служить субъек-
там обучения и способствующую достижению 
актуальных целевых установок обучения [16]. 

В принятом в Лиссабоне в 2000 году Ме-
морандуме непрерывного образования Евро-
пейского Союза закреплено следующее опре-
деление: «…неформальное образование – это 
процесс, обычно не сопровождающийся вы-
дачей документа, происходящий в образова-
тельных учреждениях или общественных 
организациях, клубах и кружках, а также во 
время индивидуальных занятий с репетито-
ром или тренером» [15]. 

Предназначенная для классификации и 
представления сопоставимых на международ-
ном уровне статистических данных Между-
народная стандартная классификация образо-
вания, ратифицированная в 1997 году, а за-
тем дополненная в 2011 году, определяет 
неформальное образование как «любое орга-
низованное и обладающее преемственностью 
образовательное мероприятие, которое может 
реализовываться как в образовательном уч-
реждении, так и за его пределами и охва-
тывать все категории населения, независимо 
от пола, возраста и религии. Программы 
неформального образования необязательно 
выстраиваются в систему «лестницы», не 
всегда обладают строгой иерархической струк-
турой и могут отличаться по продолжитель-
ности и срокам реализации [14]. 

Совет Европы рассматривает неформаль-
ное образование как любую запланирован-
ную программу личностного и социального 
образования для молодого поколения, разра-
ботанную для расширения спектра навыков и 
знаний за пределами программы обучения в 
образовательном учреждении. 

Шотландский исследователь К. Мак-Кон-
нелл выделил общие характеристики всех ви-
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дов неформального (непрерывного) образова-
ния: 

 реализация в течение всей жизни; 
 обеспечение условий для активного 

участия в организации образовательного про-
цесса обучающихся; 

 обеспечение возможностей для прояв-
ления инициативы обучающихся;  

 максимальный учет интересов и по-
требностей, личного и профессионального 
опыта субъектов образовательного процесса; 

 реализация внутри определенных со-
обществ, социальных и профессиональных 
объединений независимо от того, выделяют-
ся ли они по территориальному, националь-
ному, профессиональному либо какому-либо 
иному критерию. 

Среди основополагающих принципов сис-
темы непрерывного образования в течение 
всей жизни, сформулированных Международ-
ной комиссией ЮНЕСКО по образованию, 
выделяются следующие: «научиться позна-
вать»; «научиться реализовывать»; «научить-
ся жить вместе»; «научиться жить» [5]. 

Реализуемая в последнее десятилетие кон-
цепция неформального образования рассмат-
ривается многими зарубежными исследова-
телями в контексте общинного образования в 
рамках так называемого Университета тре-
тьего возраста («The University of the Third 
Age – USA»). В связи с этим обращает на 
себя внимание тот факт, что и в России все 
большее распространение получают институ-
ты третьего возраста, в рамках которых ин-
теграция трех форм образования – формаль-
ного, неформального, информального – актуа-
лизировала вопрос о разработке образова-
тельной технологии взаимодействия взрос-
лых в этих условиях. Первые попытки ор-
ганизации такой работы в России начали 
предприниматься примерно с 1995 года, а ее 
основу составил принцип клубной работы. В 
связи с этим следует отметить, что отечест-
венная педагогика на протяжении ряда сто-
летий продолжает активно использовать обра-
зовательные и воспитательные ресурсы клуб-
ных объединений разных направлений и форм. 
В том или ином формате клубные формы 

работы разрабатываются и адаптируются для 
разных уровней образования, включая до-
школьное, школьное, вузовское и послевузов-
ское образование. В последнее время особую 
актуальность и востребованность приобре-
тают онлайн и дистанционные формы работы 
клубных объединений.  

В Финляндии была учреждена Организа-
ция образования взрослых (FAEA) – особая 
структура, реализующая неформальные моде-
ли обучения взрослых, которая призвана спо-
собствовать развитию, продвижению и укреп-
лению статуса неформального и информаль-
ного образования взрослых. Главной задачей 
данной организации является укрепление и 
расширение международного взаимодействия, 
дальнейшее обучение и переподготовка пре-
подавателей, которые работают в сфере обра-
зования для взрослых.  

Во Франции широко востребованы фор-
мальные квалификации, при этом в государ-
стве существует давняя традиция валидации 
(признания) результатов неформального обуче-
ния. Свыше двадцати лет в стране осущест-
влялось ее становление и развитие. Приня-
тый в 2002 году закон «О социальной мо-
дернизации», закрепивший во французском за-
конодательстве понятия «Валидация зна-
ний, приобретенных посредством опыта» 
(«Validation des Aquis de l’Expérience» (VAE), 
стал итогом в создании нормативно-право-
вой базы, регулирующей реализацию не-
формального и информального образова-
ния. В данный момент государственные ор-
ганы, муниципалитеты и образовательные 
организации обеспечивают ее внедрение и 
реализацию. Перед системой образования со-
временной Германии также ставятся новые 
задачи, а именно, создать условия для меж-
профессиональной мобильности и непрерыв-
ного обучения граждан. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретают такие формы 
образования, как неформальное и спонтанное 
(информальное). Реализация новой образова-
тельной политики осуществляется, прежде все-
го, в рамках двух исследовательских проек-
тов: Weiterbildungspass («Паспорт непрерыв-
ного образования») и Lernkultur Kompeten-
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zentwicklung («Развитие компетенций как 
культуры обучения») [5]. 

В зарубежной педагогике неформальное 
образование основывается на следующих по-
стулатах: 

 оно представляет собой организован-
ную структурированную деятельность; 

 предназначается для поддающейся иден-
тификации и систематизации целевой груп-
пы; 

 организуется для реализации опреде-
ленного набора учебных и воспитательных 
целей; 

 эти виды неинституциализированной 
деятельности практикуются вне существую-
щей системы образования и рассчитаны на 
лиц, официально не охваченных школьным 
образованием. 

В России первые исследования по нефор-
мальному образованию публикуются в конце 
XX века и начинаются с подробного анализа 
опыта, накопленного зарубежной педагоги-
кой. Так, в 1992 году в журнале ЮНЕСКО 
«Перспективы» появляется первая перевод-
ная статья А. Хамадаш. В качестве одного из 
основных тезисов своей статьи автор отме-
чал, что неформальное образование «предна-
значено для того, чтобы компенсировать не-
достатки и противоречия традиционной школь-
ной системы и удовлетворить зачастую без-
отлагательные потребности, выпавшие из по-
ля зрения формального образования» [19]. 

В 1997 году в России состоялась защита 
первой кандидатской диссертации по нефор-
мальному образованию, выполненной Е. А. Пес-
ковским. Это событие можно считать новым 
этапом в отечественной педагогике, связан-
ном с разработкой и внедрением неформаль-
ных моделей обучения. В своем исследова-
нии автор указывал на значимость смысло-
вой дифференциации понятий «неформаль-
ное образование» и «дополнительное обра-
зование», которые в отечественной иссле-
довательской традиции имели одинаковые 
этимологические корни. Однако сегодня в 
России дополнительное образование стало 
институциональным и утратило неформаль-
ные характеристики. В связи с этим в совре-

менных условиях эти понятия уже не считают-
ся тождественными [17]. 

Концепция развития непрерывного обра-
зования взрослых в Российской Федерации 
на период до 2025 года определяет непрерыв-
ное образование взрослых как образование на 
протяжении всей жизни взрослого человека, 
которое обеспечивается за счет создания ком-
плекса условий для самообразования и все-
стороннего развития личности, совокупности 
преемственных, согласованных и разнообраз-
ных образовательных программ разных сту-
пеней и уровней, гарантирующих гражданам 
право на образование и предоставляющих 
возможность получать общеобразовательную 
и профессиональную подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации. 

А. М. Макарский, Н. Е. Самсонова выде-
ляют следующие отличительные черты нефор-
мального образования: 

 функциональный характер содержания, 
его восприимчивость к локальной социокуль-
турной среде и способность своевременно 
реагировать на ее потребности; 

 специфика целей: цели часто устанав-
ливаются на краткосрочную перспективу, 
ограничиваются географически, контексту-
ально или рамками группы; 

 программа составляется с учетом кон-
кретных, заранее определенных потребностей 
с ориентацией на обучающегося; 

 достаточный уровень приспособляе-
мости и гибкости; 

 неоднородность целевых групп; 
 возможность структуризации, система-

тизации и мониторинга деятельности; 
 эпизодически организуемая и кратко-

срочная деятельность; 
 использование преподавателей-добро-

вольцев или внештатных сотрудников; 
 привлечение непрофессионалов с оп-

латой или на добровольных началах; 
 самоокупаемость; 
 широкий диапазон участников [13]. 
Э. С. Бабаева обобщила международный 

опыт неформального образования и опреде-
лила его основные субъектные характери-
стики: 
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 ориентация на образовательные по-
требности конкретных категорий обучаю-
щихся; 

 добровольность и высокий уровень 
мотивации; 

 высокий личностный смысл обучения; 
 мобильность и высокий уровень ак-

тивности обучающихся; 
 гибкость в организации и используе-

мых методах обучения; 
 обучение, основанное на сотрудни-

честве и взаимодействии [1].  
Е. И. Бражник и О. В. Ройтблат, анализи-

руя содержание понятия «неформальное обра-
зование» в педагогических исследованиях, 
пришли к выводу, что при использовании 
термина «неформальный» осуществляется по-
пытка подчеркнуть, оттенить спонтанность, 
особость, различие, разнородность, объеди-
ненность, координированность объектов по 
определенным признакам. Исследователи под-
черкивают, что в Российской педагогической 
энциклопедии при рассмотрении термина 
«неформальные объединения» делается ак-
цент на демонстрации разнородности явле-
ний, на отличии от официально зарегистриро-
ванных организаций, структур и подразделе-
ний [3]. 

По мнению С. Г. Вершловского, «нефор-
мальное образование взрослых – это различ-
ные, гибкие по организации и формам образо-
вательные системы, ориентированные на кон-
кретные потребности и интересы обучае-
мых» [4]. 

Являясь одним из первых исследова-
телей в области отечественной андрагогики, 
представитель Санкт-Петербургской научной 
педагогической школы С. Г. Вершловский 
акцентирует внимание на особенностях про-
странственных характеристик непрерывного 
образования (информатизация и технологи-
зация образования, Интернет, онлайн обще-
ние, онлайн руководство, онлайн-проектиро-
вание и т. д.). Пространственные параметры 
неформального образования обеспечивают 
его открытость, вариативность, мобильность, 
инновационность, академическую свободу, 

близость к потребностям участников данной 
формы организации обучения.  

М. Р. Илакавичус рассматривает нефор-
мальное образование с точки зрения разно-
образия форм и способов образовательного 
взаимодействия, объединенных закрепленны-
ми в традиции параметрами (отражение в 
содержании образования актуальных для 
взрослого населения жизненных проблем; ис-
пользование формата «личная встреча»; фор-
мирование сообщества; свобода выбора на-
ставника, содержания, траектории, темпа, 
места обучения; использование методическо-
го сценария «демонстрация мастера / модера-
тора – наблюдение обучаемого – повторение 
обучаемого») [7].  

Обзор приведенных определений и под-
ходов позволяет заключить, что основу нефор-
мального образования составляет гуманисти-
ческая концепция, закрепляющая личностное 
равенство субъектов образования. Эта идея 
находит свое выражение, прежде всего, в 
отсутствии иерархических отношений, исклю-
чении абстрактности и двусмысленности по-
лучаемых знаний, а также в том, что за всеми 
участниками образовательного процесса при-
знается право на инициативу, на активную 
позицию по отношению к выстраиванию ин-
дивидуальной образовательной траектории.  

Еще одним следствием субъектности 
участника в неформальном образовании яв-
ляется опора на его личный интерес и моти-
вацию. Речь идет о том, что обучающийся, 
вовлекаясь в неформальную образователь-
ную деятельность, может и должен, ориенти-
руясь на собственный познавательный ин-
терес, максимально точно определять и при 
необходимости корректировать актуальные 
для себя цели и задачи, и впоследствии вы-
бирать ту деятельность, которая позволит 
ему максимально их достичь. Основным ме-
ханизмом, обеспечивающим затем включе-
ние этого содержания в личный опыт участ-
ника, то есть, трансформацию его в личност-
но-значимые компетенции, является форми-
рование личного отношения к нему. Соот-
ветственно, в контексте неформального обра-
зования исключается абстрактность знания, 
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обеспечивается включение знания в личност-
ный контекст за счет формирования индиви-
дуального отношения к нему со стороны 
обучающегося.  

Анализ корпуса отечественных и зару-
бежных исследований позволяет выделить 
основные теоретические принципы, на кото-
рых основывается неформальное образова-
ние:  

 субъектность всех участников образо-
вательного процесса (субъект-субъектная мо-
дель);  

 межличностное взаимодействие как 
основа образовательной деятельности;  

 групповая работа;  
 принятие позиции педагога как веду-

щего, модератора;  
 опора на личный интерес;  
 контекстный подход;  
 опора на деятельность; 
 законченность форм. 
При обращение к актуальным подходам 

к изучению неформального образования мож-
но выявить ряд противоречий между:  

 изменением качества человеческого по-
тенциала современной России, развитием об-
разовательных потребностей населения и не-
возможностью удовлетворить их в полном 
объеме исключительно за счет ресурсов фор-
мального образования;  

 актуализацией понятия «неформальное 
образование» в научно-педагогической ауди-
тории, в документах, определяющих образо-
вательную политику, и недостаточной изу-
ченностью сущности данного явления; 

 социальным заказом на открытость, при-
знанием многообразия ценностью образова-
ния и недостаточным объемом исследований 
феноменов внесистемного образования;  

 высоким потенциалом взаимодействия 
формального и неформального образования и 
недостаточной разработанностью теоретиче-
ских оснований реализации неформального 
образования на практике. 

Рассмотрим стратегии неформального обра-
зования, используемые при проектировании 
гуманитарной образовательной среды на при-

мере Удмуртского государственного универ-
ситета (г. Ижевск), являющегося классиче-
ским региональным высшим учебным заве-
дением.  

К факторам, способствующим развитию 
гуманитарной образовательной среды вуза, 
следует отнести проектную деятельность. Од-
ним из проектов, реализуемых в Удмуртском 
государственном университете (УдГУ), являет-
ся Модель Организации Объединенных 
Наций (Модель ООН), которая представ-
ляет собой синтез научной конференции и 
деловой ролевой игры. Задача студентов сво-
дится к тому, чтобы на нескольких официаль-
ных языках ООН воспроизвести работу клю-
чевых органов и комитетов данной между-
народной Организации, развивая, тем самым, 
дипломатические, лидерские, ораторские и 
языковые навыки, умения достигать компро-
мисс, организовать обсуждение, принимать 
участие в дискуссии, формулировать и аргу-
ментировать свою точку зрения. 

Данное мероприятие проводится на еже-
годной основе и традиционно продолжается 
3-5 дней. Соблюдая закрепленный в Програм-
ме мероприятия регламент, в течение этого 
периода участники и делегаты выступают в 
роли официальных представителей стран-
членов ООН, которые приезжают на конфе-
ренцию для обсуждения актуальных вопро-
сов, стоящих на повестке дня представ-
ляемого ими Комитета. Правила моделиро-
вания соответствуют реальной структуре 
ООН: на Модели от делегатов требуется аб-
страгироваться от личной точки зрения и от-
стаивать официальную позицию представ-
ляемой ими страны, соблюдая требования 
дипломатического этикета и нормы диплома-
тического протокола.  

На протяжении ряда лет организатором 
Форума выступает Институт Истории и Со-
циологии при содействии Департамента по 
молодежной и социальной политике УдГУ и 
учебно-научной библиотеки им.  В. А. Журав-
лева УдГУ. 

Участие в этой ролевой игре дает возмож-
ность студентам выступить в роли дипло-
матов или журналистов, глубже понять слож-
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ный и многосторонний механизм и проце-
дуру работы органов ООН и в полной мере 
осознать или сформировать свое отношение 
к деятельности этой международной органи-
зации. От делегатов выбранной страны или 
журналистов департамента информации на 
модели ООН требуются достаточно глубокие 
познания в вопросах политики, экономики, 
культуры, умения аргументировать и отстаи-
вать свою точку зрения, хорошие навыки об-
щения, коммуникабельность, опыт публич-
ных выступлений, письменной и устной ре-
чи, работы в команде, свободное владение 
иностранными языками.   

Сегодня «Модель ООН» в УдГУ являет-
ся ведущей платформой для углубления зна-
ний студенческой молодежи о современной 
геополитической ситуации, о глобальных 
проблемах и вызовах, для выстраивания меж-
культурного диалога и продвижения актив-
ной гражданской позиции среди молодого 
поколения. Работа по организации этой ро-
левой игры, включая разработку Программы 
мероприятия, обсуждение и утверждение по-
вестки заседаний, распределение ролей, при-
нятие Резолюции почти полностью осущест-
вляется непосредственно самими студентами. 

Ролевая игра «Модель ООН» способ-
ствует расширению информационного поля 
участников, прежде всего, за счет того, что 
помогает узнать: 

 с какими проблемами сталкиваются 
люди в различных регионах мира и на что 
они возлагают свои надежды;  

 какими ресурсами обладает Организа-
ция Объединенных Наций для того, чтобы 
улучшить жизнь народов мира, способство-
вать сближению разных стран и культур; 

 какие навыки и какие стратегии пове-
дения способствуют развитию и укреплению 
международного сотрудничества и межпра-
вительственных связей, повышают эффек-
тивность международного диалога. 

Заседания «Модели ООН» проводятся в 
соответствии с регламентом, который опре-
деляет порядок и средства выражения страна-
ми своих мнений и позиций, рассмотрения 
предложений и резолюций и вынесения ре-

шений по вопросам, вынесенным на повестку 
дня. В связи с этим возникают две главные 
задачи: 

 выражать мнение страны, которую 
участник представляет в целях обмена мне-
ниями и опытом «своего» Правительства и 
принятия резолюции, приемлемой для «сво-
ей» страны; 

 оказывать содействие разработке стра-
тегии международного сообщества, макси-
мально отвечающей интересам всех государств. 

Еще одним значимым проектом, реали-
зуемым в Удмуртском государственном уни-
верситете, и отличающимся гуманитарной 
направленностью, является ежегодный твор-
ческий фестиваль «Студенческая Весна». 

Данный Фестиваль является частью про-
граммы по продвижению и развитию студен-
ческого творчества «Российская Студенче-
ская Весна». В свою очередь, программа 
«Российская Студенческая Весна» в качестве 
одной из приоритетных задач ставит совер-
шенствование системы поддержки студенче-
ского творчества, расширение ресурсов для 
поддержки творческой деятельности в сфере 
культуры и искусства, в том числе тради-
ционной народной культуры и фольклора, 
сохранение и популяризацию культурного и 
этнического наследия народов России, исполь-
зование культурного потенциала России для 
формирования положительного имиджа стра-
ны за рубежом. Поставленная задача в пол-
ном объеме соответствует приоритетам госу-
дарственной политики в сфере культуры, за-
крепленным Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р 
«О Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года». Положение о 
Программе рассматривалось, дополнялось и 
утверждалось Министерством образования и 
науки Российской Федерации, Министерством 
культуры Российской Федерации, Общерос-
сийской общественной организацией «Россий-
ский Союз Молодежи» на период с 2015 года 
по 2020 год. 

Согласно статистическим данным, ежегод-
но в мероприятиях Программы принимают 
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участие более 1 500 000 студентов, представ-
ляющих около 700 профессиональных образо-
вательных организаций и классических выс-
ших учебных заведений. 

Данная Программа реализуется на терри-
тории Российской Федерации с 1992 года и 
включает в себя более 80 региональных фес-
тивалей, Всероссийский фестиваль – нацио-
нальный этап Программы, образовательно-
просветительские мероприятия, направлен-
ные на развитие студенческого творчества, 
музыкальный проект «Универвидение», сту-
денческий танцевальный проект «В движе-
нии», фестиваль молодых дизайнеров «Этно-
мода», конкурс таланта, грации и артистиче-
ского мастерства «Краса студенчества Рос-
сии», образовательный медиа-форум «Медиа-
весна», а также цикл международных фести-
валей. С 2011 года начал реализовываться 
международный этап – «Студенческая весна 
на Кавказе». 

В Удмуртском государственном универ-
ситете фестиваль «Студенческая Весна» про-
ходит с 1998 года. Фестиваль продолжается в 
течение недели. В состав жюри приглашают-
ся режиссеры ведущих театров Удмуртской 
Республики, а также видные деятели куль-
туры и искусств Удмуртии. По решению Орга-
низационного Комитета Конкурс проводится 
при наличии не менее трех заявок от инсти-
тутов и факультетов по соответствующей 
номинации. Программа конкурсного дня 
представлена выступлениями трех команд, 
представляющих все институты и факульте-
ты УдГУ. В соответствии с регламентом про-
должительность программы не должна пре-
вышать 40 минут. Традиционно в Удмурт-
ском государственном университете в рамках 
фестиваля «Студенческая Весна»  выделяют-
ся следующие направления и номинации:  

1. Вокал – Лауреат (I, II и III степени): 
 вокал эстрадный; 
 вокал народный; 
 вокально-инструментальные коллек-

тивы; 
 авторская песня. 
2. Хореография – Лауреат (I, II и III 

степени): 

 танец эстрадный; 
 танец современный; 
 танец народный и фольклорный; 
 танец бальный; 
 фристайл, брейк-данс. 
3. Театр – Лауреат (I, II и III степени): 
 эстрадная миниатюра; 
 художественное слово; 
 оригинальный жанр (пантомима, па-

родия, цирковые выступления, иллюзион). 
На примере двух проектов, отличающих-

ся гуманитарной направленностью, «Модели 
ООН» и фестиваля «Студенческая Весна», 
можно говорить о том, что опыт Удмурт-
ского государственного университета подтвер-
ждает востребованность актуальных знаний 
для общественного и экономического раз-
вития, поступательного развития науки и тех-
ники, культивирования личностных ресур-
сов. В связи с этим произошла трансформа-
ция парадигмы образовательной системы: 
устаревший постулат «обучение на всю жизнь» 
утратил свою значимость и на смену ему при-
шел тезис «обучение через всю жизнь». Фор-
мальную систему отличает более тесная связь 
с системно-ориентированным процессом обуче-
ния, в котором обучающиеся выступают в 
качестве пассивных потребителей знаний и 
умений, транслируемых преподавателем, и 
воспроизводимых по требованию в строго 
установленном объеме и в определенные сро-
ки, в то время как неформальная образова-
тельная система опирается на личностно-
ориентированное обучение, направленное на 
формирование уникальных знаний, и во мно-
гом основывается на личном опыте препода-
вателя и студента.  

На основе анализа отечественного и между-
народного опыта реализации неформальной 
модели образования можно выделить его 
следующие характеристики:  

 ориентация на конкретные образова-
тельные потребности различных социальных, 
профессиональных, демографических групп 
населения; 

 сосредоточенность на конкретных ка-
тегориях населения;  

 добровольность; 
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 высокий личностный смысл обучения; 
 достаточный уровень личной ответст-

венности обучающихся за результат образо-
вательной деятельности;  

 высокий уровень мотивации, активно-
сти и инициативы обучающихся; 

 развитие качеств личности, необходи-
мых для обеспечения достойного уровня жиз-
ни и для эффективного участия в обществен-
ной, культурной и профессиональной жизни 
общества;  

 развитие мобильности (академической 
и социальной) в быстро меняющихся услови-
ях современного мира;  

 гибкость в организации и методах 
обучения;  

 установление отношений между обу-
чающими и обучаемыми, основанных на вза-
имном уважении, демократическом стиле об-
щения, межличностном диалоге. 

Таким образом, изучение и систематиза-
ция характеристик основных видов образова-
ния позволяет сделать вывод о значительном 
потенциале, заложенном в интеграции фор-
мальной, неформальной и информальной мо-
делей образования для развития гуманитар-
ной образовательной среды регионального 
вуза, ярким примером которого выступает 
Удмуртский государственный университет. 
Сбалансированность лекционных, лаборатор-
ных и практических занятий, внеаудиторной 
деятельности студентов и стихийного само-
образования через социальные сети, телепро-
граммы, театральные спектакли способствует 
личностному становлению обучающихся, их 
социальной зрелости. 

АННОТАЦИЯ 
Цель статьи заключается в том, чтобы 

рассмотреть теоретические подходы к нефор-
мальному образованию, представленные в 
отечественной и зарубежной педагогике. Не-
формальное образование рассматривается как 
один из структурообразующих компонентов 
гуманитарной образовательной среды вуза. 

В статье сопоставляются понятия «образо-
вательная среда» и «гуманитарная образова-
тельная среда». Гуманитарная образователь-
ная среда вуза рассматривается как комплекс-

ная и многоуровневая система учебно-воспи-
тательных мероприятий, предусматривающих 
обеспечение таких условий в вузе, при ко-
торых содержание, структура и методы обуче-
ния и воспитания в совокупности отражали 
бы процессы, происходящие на уровне куль-
туры в целом. В качестве примера региональ-
ной направленности высшего образования 
приводится опыт проектирования гуманитар-
ной образовательной среды Удмуртского го-
сударственного университета. 

Ключевые слова: высшее образование, 
образовательная среда, гуманитарная образова-
тельная среда, региональный вуз, неформаль-
ное образование. 

SUMMARY 
The aim of the article is to summarize 

theoretical approaches to the phenomenon of 
non-formal education developed by world and 
Russian pedagogy. The paper presents basic 
features and structure of non-formal education. 
Non-formal education is regarded as a structural 
component of the University humanitarian 
learning environment. 

The author compares the phenomena of 
“learning environment” and “humanitarian 
learning environment”. University humanitarian 
learning environment is regarded as a complex 
and comprehensive system of teaching and 
educational activities with the focus to bring the 
content, the structure and teaching methods in 
balance with the current cultural progress. For 
illustrative purposes the author describes the 
experience of the Udmurt State University as a 
part of regionalization of higher education. 

Key words: higher education, learning 
environment, humanitarian learning environment 
regional University, non-formal education. 
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