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Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к процедурам присвоения 
квалификаций по результатам неформального и информального образования. Анализируют-
ся лучшие зарубежные практики, получившие признание мирового образовательного сообще-
ства. Рассматриваются инновационные инструменты оценки квалификаций. В этой связи 
интересен описанный в статье опыт Южной Кореи, использующей в качестве основного 
инструмента признания квалификаций Реестр академических зачётных единиц. Похожие 
системы используются во Франции и Дании. В Германии, Норвегии и Японии активно внедря-
ются современные информационно-коммуникационные системы по аккумуляции информации 
о квалификациях взрослого населения. В Италии законодательно установлено, что квалифи-
кации, полученные формальным, неформальным и информальным путём, равноценны. Опыт 
Италии ценен тем, что в ходе процедуры признания квалификации принимаются во внима-
ние результаты не только неформального, но и информального обучения. Образовательное 
законодательство Российской Федерации позволяет учитывать отдельные задокументиро-
ванные результаты неформального и информального обучения, полученные в ходе освоения 
программ дополнительного образования, в том числе и по программам высшего образования. 
Однако с признанием некоторых результатов обучения, особенно если они не задокументи-
рованы, могут возникать трудности. В статье предлагается проектная модель признания 
квалификаций, полученных в ходе неформального и информального обучения, которая могла 
бы рассматриваться как перспективная для Российской Федерации. 
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Введение
В официальных документах Европей-

ского Союза (ЕС) выделяют три пути по-
лучения квалификации: формальное об-

учение (англ. formal learning), неформаль-
ное обучение (англ. non-formal learning) 
и информальное обучение (англ. informal 
learning) [1]. Если формальное обучение 
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носит структурированный характер, от-
ражённый в учебных планах, требованиях 
к образованию и обучению, и происходит 
в специализированных учебных заведе-
ниях, то неформальное обучение, хотя и 
предполагает наличие структурированной 
программы, может быть реализовано как в 
рамках учебных заведений, так и вне их на 
базе различных организаций и предприя- 
тий. Информальное обучение происходит в 
повседневной жизни, в семье, на работе, в 
свободное время, оно не структурировано 
ни по времени, ни по целям и содержанию 
и не предполагает наличие сопровождения. 

Неформальное и информальное обуче-
ние, особенно в части обучения на рабочем 
месте, становится всё более важными источ-
никами квалификаций [2] и важнейшей со-
ставной частью такого понятия как «непре-
рывное обучение» (англ. Lifelong Learning). 
Образовательное законодательство Россий-
ской Федерации позволяет учитывать от-
дельные задокументированные результаты 
неформального и информального обучения, 
полученные в ходе освоения программ до-
полнительного образования, в том числе и в 
отношении программ высшего образования. 
Однако с признанием некоторых результа-
тов обучения, особенно если они не задо-
кументированы, могут возникать трудности. 
Вместе с тем присвоение квалификаций, по-
лученных в результате неформального обра-
зования и опыта работы, находится в фокусе 
внимания образовательной политики в раз-
витых странах. 

На международном уровне ЮНЕСКО 
в рамках конференции в городе Белем в 
2009 г. отмечена актуальность темы призна-
ния, валидации и сертификации всех форм 
обучения [3]. В 2012 г. ведущей научной ор-
ганизацией ЮНЕСКО – Институтом непре-
рывного образования (UNESCO Institute for 
Lifelong Learning, UIL) было разработано 
руководство по признанию, валидации и 
сертификации результатов неформального 
и информального обучения [4], содержащее 
рекомендации для органов государственной 

власти по созданию и совершенствованию 
на национальном уровне соответствующих 
процедур. В рекомендациях ЮНЕСКО об 
обучении и образовании взрослых от 2016 г. 
отмечается, что результаты неформального 
и информального обучения должны призна-
ваться обществом и соответствовать тем, что 
получены путём формального обучения (на-
пример, через инструменты национальных 
рамок квалификаций), чтобы обеспечить 
возможность непрерывного образования 
и недискриминационный доступ к рынку 
труда [5]. В 2012 г. Совет Европы выпустил 
рекомендации, в соответствии с которы-
ми странам ЕС предписывалось создание к 
2018 г. условий для присвоения квалифика-
ций, полученных в процессе неформального 
и информального обучения. За прошедшие 
восемь лет страны ЕС создали эффективно 
функционирующие системы или отдельные 
элементы систем присвоения квалификаций, 
полученных вне системы формального обра-
зования [6]. 

Присвоение квалификаций, полученных 
в результате неформального образования и 
опыта работы, является одним из важней-
ших направлений развития национальных 
систем квалификаций (далее – НСК). В раз-
ных странах присвоение квалификаций мо-
жет идти как на общенациональном уровне 
по определённым в НСК правилам, так и на 
локальном уровне отдельных образователь-
ных организаций. Страны преследуют сле-
дующие основные цели, связанные с присво-
ением квалификаций: расширение возмож-
ностей получения образования и обучения 
для взрослого населения, возможность по-
высить мобильность работников, возмож-
ность включить в рынок труда маргинализи-
рованные слои населения. 

В системе высшего образования индивиду-
ально-ориентированная организация обуче-
ния даёт каждому учащемуся возможность 
расширения его основной программы за счёт 
выбора дополнительных, полезных для буду-
щей квалификации, интересующих его мо-
дулей и дисциплин [7]. При составлении ин-
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дивидуального учебного плана также важно 
дать студенту возможность учесть соответ-
ствующие профилю его будущей профессии 
результаты ранее полученного обучения.

Современные подходы к процедурам 
присвоения квалификаций

В документах ЕС в качестве синонима 
термину «признание» (англ. recognition) 
используется термин «валидация» (англ. 
validation), под которым понимается про-
цесс подтверждения уполномоченным орга-
ном (в том числе образовательной организа-
цией) того, что человек достиг результатов 
(англ. learning outcomes), которые были из-
мерены и соотнесены с соответствующим 
стандартом [8]. Этот процесс состоит из сле-
дующих четырёх отдельных этапов:

1. Идентификация (англ. identification) 
посредством общения с человеком и выявле-
ния имеющегося опыта.

2. Документирование (англ. documenta-
tion), чтобы подтвердить имеющийся опыт 
путём его фиксации в документарной форме 
и на основе каких-либо подтверждающих 
документов.

3. Проведение оценки (англ. assessment) 
этого опыта путём использования различ-
ных инструментов (тестов, портфолио, де-
монстрационного экзамена и других).

4. Сертификация (англ. certification) ре-
зультатов оценки, которая может привести 
к частичному или полному признанию ква-
лификации. Сертификация подразумевает 
выдачу какого-либо официально признава-
емого документа. 

В основе концепции присвоения квали-
фикаций, полученных в результате нефор-
мального и информального обучения, лежат 
следующие положения [8, с. 10]:

−  процедура присвоения квалификации 
предназначается для людей, обладающих 
достаточной квалификацией, но не имею-
щих подтверждающих документов;

− в процессе присвоения квалификации 
оцениваются результаты обучения, а не сам 
процесс обучения;

− процедура присвоения квалификации 
призвана сделать имеющуюся у человека 
квалификацию явной;

− она представляет собой новый альтер-
нативный путь для присвоения квалифика-
ции (или её части);

− присвоение квалификации, полученной 
в результате неформального образования 
и опыта работы, имеет целью обеспечить 
равноправие и вовлечь как можно большее 
количество людей в этот процесс;

− присвоение квалификации имеет двой-
ственную природу – оно относится и к си-
стеме образования, и к сфере труда;

− присвоение квалификации уместно в 
рамках любого уровня образования, хотя 
оно более актуально именно для взрослого 
населения в системе профессионального и 
высшего образования;

− не существует универсальной системы 
присвоения квалификаций – каждая страна 
использует те элементы, которые больше 
всего ей подходят. 

Процедура оценки является важнейшей в 
системе признания квалификаций. Выделя-
ют следующие основные методы проведения 
оценки квалификации [8, с. 82]:

− портфолио (письменное или электрон-
ное);

− сравнение с результатами обучения, 
которые могут быть получены по заверше-
нии формального образования;

− презентация и самопрезентация;
− проведение демонстрационного экза-

мена в лабораторных условиях или в про-
изводственных условиях (в том числе путём 
оценки работы человека непосредственно на 
рабочем месте экзаменатором);

− тестирование, письменные работы;
− метод структурированного интервью;
− групповое интервьюирование;
− оценка результатов работы, продемон-

стрированных кандидатом (физические де-
тали, отчёты и тому подобные результаты 
труда);

− использование отзыва и характеристи-
ки работодателя.
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Основным и наиболее распространён-
ным является метод портфолио. Портфолио 
по определению Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) 
представляет собой структурированную 
совокупность материалов, позволяющих 
подтвердить, что человеком была получена 
определённая квалификация без получения 
формального образования. Портфолио мо-
жет содержать совершенно разные объекты 
(документы, резюме, отзывы, результаты 
труда, видео и фото и т.п.), что позволяет 
подтвердить квалификацию у его облада-
теля. Большинство стран рассматривают в 
качестве центрального инструмента про-
цедуры присвоения квалификации именно 
портфолио. Создаются специализирован-
ные информационные ресурсы, позволяю-
щие кандидатам создавать портфолио при 
помощи интернет-площадок1. 

Основные типы результатов процедуры 
присвоения квалификации могут быть сле-
дующие [9, с.12]:

− присваивается квалификация (целиком);
− присваиваются части квалификации 

(отдельные компетенции);
− присваиваются зачётные единицы, ко-

торые ведут к получению полной квалифи-
кации;

− предоставляется возможность посту-
пить на программы формального образова-
ния без дополнительных экзаменов, а также 
возможность зачесть образовательную про-
грамму (частично или в полном объёме);

− проводится оценка возможных путей 
получения формального образования для 
потенциальных студентов;

− проводится сертификация признавае-
мых на рынке труда квалификаций/компе-
тенций;

− отказ в присвоении квалификации. 
Во всех развитых странах так или иначе 

присутствуют все отмеченные выше элемен-
1 Пример подобного ресурса – на сайте канад-

ского университета Athabasca University. URL: 
http://priorlearning.athabascau.ca/e-Portfolio.php 
(дата обращения 20.08.2020). 

ты, однако в отдельных элементах в каждой 
стране есть свои особенности [9, с. 25]. Как 
правило, различаются способы докумен-
тирования имеющегося у кандидата опыта, 
перечень необходимых и признаваемых до-
кументов, способы оценки квалификации 
путём использования традиционных и со-
временных методов и их комбинации. Мож-
но отметить тенденцию перехода к исполь-
зованию метода портфолио в сочетании с 
методом интервьюирования как к основному 
методу оценивания [9, с. 27].

Отдельные страны применяют инноваци-
онные инструменты оценки квалификаций. 
В этой связи интересен рассмотренный ниже 
опыт Республики Корея, использующей в 
качестве главного инструмента так называе-
мый Реестр академических зачётных единиц. 
Похожие системы используются во Фран-
ции и Дании [9, c. 29]. В Германии, Норвегии 
и Японии активно внедряются современные 
информационно-коммуникационные систе-
мы по аккумуляции информации о квалифи-
кациях взрослого населения. 

Опыт Республики Корея
В качестве одной из основных компонент 

системы присвоения квалификаций в обра-
зовательных организациях высшего обра-
зования Республики Корея (далее – Корея) 
в 1998 г. был создан Реестр системы акаде-
мических зачётных единиц (англ. Academic 
Credit Bank System, ACBS) [10; 11]. Систе-
ма предоставляет возможность учёта и на-
копления зачётных единиц, полученных в 
ходе обучения в различных образователь-
ных организациях – как в государственных, 
так и в частных. Претендент на присвоение 
квалификации может либо получить диплом 
о высшем образовании, либо продолжить 
обучение по индивидуальной образователь-
ной программе с целью получения диплома 
в дальнейшем.

Система ACBS опирается на инструмент 
аккредитации различных видов образова-
тельных организаций, реализующих фор-
мальное и неформальное обучение. Ак-
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кредитация заключается в оценке качества 
программ, курсов, дисциплин и модулей по 
отношению к тем, что реализуются в высшем 
образовании и системе профессионального 
образования и обучения. В показатели ак-
кредитации входит требование наличия у ор-
ганизации инструкторов и преподавателей, 
уровень квалификации которых соответ-
ствует требованиям к уровню квалификации 
штатных преподавателей; помещения и обо-
рудование должны соответствовать целям и 
задачам преподавания; программы должны 
соответствовать стандартным требованиям 
к учебному и тематическому плану для каж-
дого предмета, модуля, курса [9, с. 109].

Процедура оценки образовательных кур-
сов фактически опирается на их сопоставле-
ние с разработанными в системе ACBS ра-
мочными образовательными программами 
по программам бакалавриата и професси-
онального образования и обучения. В про-
грамме ACBS представлены программы по 24 
направлениям уровня бакалавриата и по 13 
специализациям профессионального обра-
зования и обучения (англ. Associate’s level). 
Это программы в сфере бизнес-администри-
рования, экономики, инженерного дела, ту-
ризма, рекламы, сельского хозяйства, юри-
спруденции, спорта и других2. Итак, ACBS 
формирует образовательные программы и 
требования к их реализации, делегируя их 
реализацию образовательным учреждени-
ям, предприятиям и иным организациям. 

Ответственность за проведение процедуры 
аккредитации возложена на Национальный 
институт по вопросам непрерывного образо-
вания Кореи (National Institute for Lifelong 
Education, NILE)3, учредителями которого 
являются Правительство и Министерство об-
разования, науки и техники. Одной из основ-
ных функций NILE является ведение учёта 

2 По данным Национального института по во-
просам непрерывного образования Кореи. URL: 
http://203.235.44.44:7010/eng/_upload/3827420 
180105162503.pdf (дата обращения 15.08.2020).

3 Страница института. URL: http://eng.nile.
or.kr/eng/ (дата обращения 15.08.2020).

образовательных траекторий учащихся и на-
копленных ими зачётных единиц. 

В системе ACBS на данный момент при-
знаются шесть источников получения зачёт-
ных единиц: 

− зачётные единицы по совокупности  
обучения, полученные в образовательных 
организациях высшего образования;

− зачётные единицы, полученные за осво-
ение отдельных модулей и дисциплин в орга-
низациях высшего образования;

− зачётные единицы, полученные в иных 
образовательных организациях, получив-
ших аккредитацию от NILE и Министерства 
образования;

− зачётные единицы, полученные за обу- 
чение по программам овладения производ-
ством культурных ценностей (ACBS аккре-
дитует мастеров и их учеников, занимаю-
щихся художественной деятельностью);

− зачётные единицы, полученные за обу- 
чение по программам профессионального 
образования и обучения;

− зачётные единицы по результатам ос-
воения особого типа программ бакалавриа-
та, которые допускают самостоятельное ос-
воение и получение степени по результатам 
сдачи необходимых экзаменов (англ. Bach-
elor’s Degree Examination for Self-Education, 
BDES). 

NILE не аккредитует образовательные 
организации высшего образования, так как 
это является компетенцией органа управле-
ния высшим образованием и регулируется 
специальным законодательством. NILE ак-
кредитует другие организации, принимаю-
щие участие в проекте. Всего по состоянию 
на 2018 г. NILE аккредитовал 432 органи-
зации и более 5000 программ [10]. Большая 
часть программ проходит сертификацию раз 
в четыре года, а онлайн-программы серти-
фицируются раз в два года. 

Процесс присвоения квалификации через 
систему ACBS включает в себя такие этапы, 
как консультирование, документальное под-
тверждение квалификации и присвоение 
квалификации. Кандидаты получают по-
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мощь от консультантов в каждом учебном 
заведении высшего образования или через 
консультантов в офисах ACBS, которые 
оказывают помощь в формировании инди-
видуальной образовательной программы, в 
выборе учебных модулей для включения в 
программу, наиболее подходящей для каж-
дого случая формы оценки. Лица, которые 
накопили разнообразный опыт формально-
го и неформального обучения, предоставля-
ют документальное подтверждение достиг-
нутых результатов для получения зачётных 
единиц. Тип документа варьируется в зави-
симости от типа учреждения, выдавшего его. 
Присвоенная через систему ACBS квалифи-
кация эквивалентна степени бакалавра или 
диплому о профессиональном образовании 
и обучении. В соответствии с Законом о выс-
шем образовании дипломы, полученные в 
результате формального образования, и по-
лученные в результате признания предыду-
щего образовательного и трудового опыта, 
равнозначны, хотя на практике последние 
считаются в общественном мнении менее 
престижными. И этот факт является наи-

более сильным препятствием для развития и 
социального признания системы [10]. 

На рисунке 1 представлены возможные 
пути, ведущие к получению диплома о выс-
шем образовании в системе ACBS.

Предприятия также могут принимать 
участие в системе ACBS путём аккредитации 
через NILE своих программ внутрифирмен-
ного обучения. Реализуя эту возможность, 
предприятия обеспечивают своим сотруд-
никам возможность получения дипломов о 
высшем образовании путём освоения про-
грамм внутрифирменного обучения. Связы-
вая внутрифирменное обучение с системой 
высшего образования, ACBS играет важную 
роль в установлении связей между практи-
ко-ориентированным обучением, нефор-
мальным образованием и высшим образова-
нием. 

Интересным является опыт участия в 
программах ACBS организаций Министер-
ства обороны, по соглашению с которым 
в 2007 г. были формализованы процедуры 
присвоения квалификаций, приобретённых 
на военной службе. В рамках этой програм-

Рис. 1. Образовательные траектории получения высшего образования через систему ACBS
Источник: составлено авторами.

Fig. 1. Higher education trajectories implementation by means of the ACBS system
Source: Compiled by the authors.
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мы за пять лет с 2007 по 2012 гг. более 31 ты-
сячи солдат и офицеров получили зачётные 
единицы, которые в дальнейшем были ими 
использованы для получения дипломов о 
квалификации в соответствии с правилами 
ACBS [10, с. 108]. 

Учащиеся всех уровней образования рас-
сматривают систему ACBS как возможность 
продолжить своё обучение для получения 
диплома о высшем или профессиональном 
образовании. Для взрослых система ACBS 
также является привлекательной, посколь-
ку она не предъявляет жёстких предвари-
тельных условий для поступления, является 
гибкой в плане планирования времени за-
нятий и распределения зачётных единиц по 
семестрам, позволяет совмещать учёбу с ра-
ботой. Система ACBS в ходе обучения даёт 
возможность изменять ранее выбранное на-
правление подготовки и специализацию, что 
непросто сделать в рамках традиционных 
программ. Важно отметить, что по закону 
студенту, обучающемуся в высшем учебном 
заведении, не разрешается одновременно 
регистрироваться и в системе ACBS. Об-
разовательные организации, как правило, 
устанавливают ограничения на количество 
принимаемых к зачёту зачётных единиц, по-
лученных в системе ACBS. 

Система ACBS представляет собой инте-
ресный пример централизованного подхода 
к формированию системы признания квали-
фикаций, полученных путём формального 
и неформального обучения. За более чем 
20 лет своего существования система по-
казала свою востребованность в корейском 
обществе. Тем не менее эксперты отмечают 
ряд сложностей [10; 11]. Прежде всего, это 
невозможность гарантировать качество об-
учения в аккредитованных организациях, 
так как уровень требований к ним считается 
недостаточным. В связи с большим объёмом 
работы сотрудники NILE и ACBS не всегда 
успевают внедрять новые требования за-
конодательства, такие как, например, при-
знание зачётных единиц, полученных в за-
рубежных образовательных организациях. 

И самое главное: система ACBS не позволяет 
учитывать опыт и знания, полученные в ходе 
информального обучения. 

Опыт стран Европейского Союза
Страны Европейского Союза предприни-

мают усилия в направлении развития непре-
рывного образования и признания резуль-
татов, полученных путём неформального и 
информального обучения. Согласно данным 
Европейского центра по развитию про-
фессионального образования (СЕДЕФОП), 
наибольшие успехи в этом направлении на-
блюдаются в системе профессионального 
образования. В высшем образовании они не 
столь значительны, тем не менее есть отдель-
ные заслуживающие внимания примеры в 
Финляндии, Италии и Нидерландах. 

В системе высшего образования Финлян-
дии с 1991 г. функционируют специализи-
рованные технологические университеты 
(Universities of Applied Sciences, UAS), отли-
чительной чертой которых является тесная 
связь с производством и большой объём прак-
тической подготовки с элементами дуального 
обучения и совмещением работы и обучения 
[12]. С 2015 по 2017 гг. на базе второго по ве-
личине технологического университета Фин-
ляндии Haaga-Helia проводился эксперимент 
«Work & Study» по внедрению элементов 
признания квалификаций, полученных в ходе 
неформального обучения и на рабочем месте. 
На рисунке 2 представлены возможные пути 
обретения квалификации по результатам об-
учения в данном университете. 

В ходе эксперимента учащиеся могли вы-
брать традиционную форму обучения, за-
канчивающуюся присвоением квалификации 
и выдачей диплома, или использовать воз-
можность освоить часть образовательной 
программы в альтернативной форме на ра-
бочем месте. Учащиеся самостоятельно или 
с помощью преподавателей в начале учебно-
го года выбирали те предметы и дисциплины, 
которые они, по их мнению, уже освоили ра-
нее, и те, которыми они планируют овладеть 
в процессе обучения на рабочем месте. Со-
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ставление индивидуального учебного плана 
требует от учащихся и преподавателей при-
нятия взвешенных, ответственных решений, 
а в ходе его реализации – постоянного кон-
троля и самоконтроля [12]. Процедура оцен-
ки полученной квалификации осуществля-
ется в так называемый «демонстрационный 
день», когда учащиеся выступают со своими 
отчётами о проделанной работе перед препо-
давателями и представителями работодате-
лей. В рамках эксперимента было подтверж-
дено, что участие работодателей повышает 
эффективность процедуры оценки, хотя не 
всегда удавалось достичь взаимопонимания 
между представителями сферы образования 
и реальных секторов экономики [12].

Отмечается, что переход к персонализи-
рованному обучению требует значительных 
усилий и затрат времени на этапе планиро-
вания обучения и большей самостоятель-
ности учащихся на этапе его реализации. 
Преподаватели в ходе эксперимента осво-
или новую для них терминологию из сферы 
труда и вынуждены теперь оперировать в 
своей деятельности такими понятиями, как 
«компетенции», «трудовые функции», «ква-
лификации». Работодатели почувствовали 
потребность принимать большее участие в 

образовательном процессе и осознали не-
обходимость формировать на предприятии 
более благоприятную среду для обучения на 
рабочем месте. 

В Италии в 2012 г. законодательно было 
установлено, что квалификации, полученные 
формальным, неформальным и информаль-
ным путём, равноценны. Гражданам было 
предоставлено право на признание получен-
ной ими ранее квалификации образователь-
ными организациями, работодателями и их 
объединениями, торгово-промышленными 
палатами и другими «провайдерами» и «по-
требителями» квалификаций [13]. 

Ряд университетов, в частности Падуан-
ский университет и Университет Генуи, на-
чали внедрять в экспериментальном поряд-
ке свою систему признания квалификаций. 
Оба университета за основу взяли инстру-
мент портфолио, в формировании которого 
принимают участие как сам поступающий 
(с опытом работы не менее трёх лет), так и 
специальный наставник со стороны универ-
ситета. В течение нескольких (обычно трёх) 
встреч с наставником готовится портфолио, 
которое после этого представляется специ-
альной комиссии для оценки и проведения 
интервью. Составленное портфолио должно 

Рис. 2. Пути к получению квалификации в специализированном технологическом  
университете Haaga-Helia (Финляндия)

Источник: составлено авторами на основе [12]. 
Fig. 2. The ways to get qualification at the specialized technological university Haaga-Helia, Finland 

Source: Compiled by the authors on the basis of [12].
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выполнять две функции: с одной стороны, в 
нём должны быть отражены компетенции и 
квалификация, имеющиеся у учащегося, с 
другой − на его основе составляется дальней-
шая программа обучения в образовательной 
организации. Согласно законодательству, в 
ходе процедуры признания квалификации 
учащемуся может быть зачтено не более 12 
зачётных единиц, что весьма немного. Но 
данный опыт ценен тем, что в ходе процеду-
ры признания квалификации принимаются 
во внимание результаты не только нефор-
мального, но и информального обучения.

Важную роль играет созданная в 2011 г. 
организация, объединяющая тридцать 
итальянских университетов и занимаю-
щаяся вопросами непрерывного образо-
вания (итал. Rete Universitaria Italiana per 
L’Apprendimento Permanente, RUIAP). Она 
занимается обучением специалистов по при-
знанию квалификаций в образовательных 
организациях, а также организацией обмена 
опытом между университетами и консульта-
тивной помощью. 

В Дании и Великобритании, как и в 
Италии, законодательно установлено, что 
учащиеся имеют право на признание квали-
фикации, полученной в ходе неформального 
и информального обучения. Для этих стран 
также характерна децентрализованная мо-
дель, когда образовательная организация 
высшего образования проводит всю проце-
дуру признания квалификации, но также и 
привлекает работодателей, ассоциации ра-
ботодателей, центры занятости и торгово-
промышленные палаты [14]. 

В Нидерландах с 2006 г. функционируют 
специализированные центры по признанию 
квалификаций, где кандидаты могут прой-
ти стандартные процедуры по признанию 
квалификации (консультирование, форми-
рование портфолио, оценка квалификации, 
выдача сертификата и другие). Имея на ру-
ках подтверждающий сертификат, кандидат 
может обратиться в образовательную орга-
низацию, где специалисты принимают окон-
чательное решение о возможности зачёта 

части предметов, дисциплин и модулей или 
полностью всего курса. 

Анализ зарубежного опыта свидетель-
ствует о том, что признание квалификаций, 
полученных неформальным и информаль-
ным путями, должно быть установлено на 
законодательном уровне. В системе высшего 
образования этот процесс находится во мно-
гом на стадии пилотного внедрения. Страны 
используют различные подходы к формиро-
ванию системы признания квалификаций – 
от централизованной в Корее, до децентра-
лизованной в Италии, Великобритании и в 
некоторых других странах.

Проектная модель для Российской 
Федерации

В соответствии со статьёй 34 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» в рам-
ках освоения образовательной программы 
в организациях высшего образования воз-
можен зачёт результатов изучения обучаю-
щимся учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), прохождения практики, до-
полнительных образовательных программ 
в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. Порядок 
зачёта образовательной организацией ре-
зультатов обучения в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность, утверждён приказом Минобрнауки и 
Минпроса России от 30.07.2020 № 845/369. 
В соответствии с приказом обучающийся, 
которому произведён зачёт, может быть 
переведён на обучение по индивидуальному 
учебному плану в порядке, установленном 
локальным нормативным актом организа-
ции. Утверждённым порядком не предусма-
тривается возможность зачёта результатов 
неформального и информального обучения. 
Иными словами, в российской системе выс-
шего образования образовательная органи-
зация может признать квалификацию или её 
части, освоенные только по документально 
подтверждённым результатам формального 
обучения. 
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Между тем в Российской Федерации в на-
стоящее время формируется новая нацио-
нальная система квалификаций, опирающа-
яся на Реестр профессиональных стандар-
тов Минтруда России, которая позволяет 
приравнять значение формального и нефор-
мального образования и опыта работы через 
процедуры независимой оценки квалифи-
каций. Принятый в 2016 г. Федеральный за-
кон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации» позволяет прово-
дить оценку и сертификацию имеющейся у 
человека квалификации, полученной в ходе 
неформального и информального обучения. 
Однако выдаваемые центрами независимой 
оценки квалификаций свидетельства пока не 
принимаются вузами для зачёта подтверж-
даемых этими свидетельствами результатов 
неформального обучения. 

На рисунке 3 представлена схема предла-
гаемой проектной модели признания квали-
фикаций, полученных в ходе неформального 
и информального обучения, которая мог-
ла бы рассматриваться как перспективная. 

Предлагаемая модель является децентрали-
зованной и базируется на рассмотренных 
выше лучших практиках европейских уни-
верситетов. В качестве источников, ведущих 
к обретению квалификаций, принимаются 
онлайн-курсы, обучение по программам до-
полнительного профессионального образо-
вания, обучение на рабочем месте и другие.

В модели предусматриваются три основ-
ных варианта признания квалификации.

1. Образовательная организация само-
стоятельно признаёт по своим внутренним 
критериям те источники квалификаций, ко-
торые могут быть учтены при прохождении 
процедуры признания квалификации. Обра-
зовательная организация как бы делегирует 
часть процедуры признания квалификации 
другим организациям (по аналогии с систе-
мой ACBS в Корее).

2. Ассоциация образовательных органи-
заций признаёт по своим внутренним кри-
териям источники квалификаций, которые 
могут быть учтены при прохождении проце-
дуры признания квалификации, и все обра-

Рис. 3. Проектная модель признания квалификаций, полученных неформальным и информальным 
путём, в системе высшего образования

Источник: составлено авторами.
Fig. 3. The project model for recognition of qualifications acquired during non-formal and informal 

education in the system of higher education 
Source: Compiled by the authors.
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зовательные организации этой ассоциации 
также принимают документы от этих орга-
низаций. Под ассоциациями понимаются су-
ществующие объединения образовательных 
организаций высшего образования и воз-
можные новые по типу итальянской RUIAP.

3. Образовательная организация само-
стоятельно проводит всю процедуру оцен-
ки квалификации на основе предоставлен-
ных учащимся документов и составленного 
портфолио. 

Все три варианта могут дополнять друг 
друга и использоваться образовательной ор-
ганизацией одновременно. Представленная 
модель носит децентрализованный характер 
и базируется на принципе самоорганизации, 
чтобы избежать риска излишней бюрокра-
тизации такого сложного и слабоструктури-
руемого процесса. 

Внедрение представленной модели пред-
ставляется возможным в два этапа.

Первый этап (3–5 лет):
1) на уровне государства законодательно 

закрепляется возможность признания ква-
лификаций, полученных в ходе неформаль-
ного и информального обучения; принима-
ется концепция непрерывного образования 
для взрослых; финансируются методические 
разработки в сфере признания квалифика-
ций; ведутся пилотные апробации; 

2) на уровне ассоциации образователь-
ных организаций формируется методиче-
ское обеспечение отбора организаций, доку-
менты которых могут приниматься при про-
ведении процедур признания квалификаций 
(доверенные организации);

3) на уровне образовательных органи-
заций проводится работа по соотнесению 
дисциплин, предметов и модулей с нацио-
нальной рамкой квалификаций и професси-
ональными стандартами; проводится обуче-
ние персонала; запускается пробный пилот-
ный проект. 

Второй этап (3–5 лет):
1) на уровне государства продолжают 

финансироваться проекты в сфере разра-
ботки алгоритмов признания квалификаций;

2) на уровне ассоциации образователь-
ных организаций формируется пул доверен-
ных организаций, который периодически 
пересматривается и дополняется;

3) на уровне образовательных организа-
ций постепенно расширяется круг курсов, 
предметов и дисциплин, по которым можно 
получить зачёт в форме признания квалифи-
кации; совершенствуются процедуры при-
знания квалификаций.

Заключение
Рассмотренные в статье примеры реали-

зации различных подходов к учёту резуль-
татов формального, неформального и ин-
формального обучения для признания ква-
лификаций дают основания для следующих 
выводов.

1. Страны используют различные под-
ходы к формированию системы признания 
квалификаций, но в большинстве из них при 
принятии решений о признании квалифика-
ции, как правило, учитываются лишь задо-
кументированные результаты формального 
и неформального обучения.

2. В системе высшего образования лишь 
в нескольких странах, таких как Италия, 
Нидерланды, Великобритания и некоторых 
других, признание квалификаций, получен-
ных неформальным и информальным путя-
ми, установлено на законодательном уровне, 
но и в них процессы признания результатов 
информального обучения находятся на ста-
дии пилотного внедрения. 

3. По опыту стран-лидеров лучшей прак-
тикой является признание результатов не-
формального и информального обучения 
в специализированных центрах призна-
ния квалификаций, сотрудники которых 
на предварительном этапе могут оценить 
правомерность претензий кандидата на при-
знание квалификации или её части, помога-
ют кандидатам составить соответствующие 
портфолио, определяют состав и содержа-
ние оценочных процедур, необходимость в 
доучивании. К работе оценочных комиссий 
в таких центрах привлекаются представите-
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ли работодателей, что позволяет повысить 
статус выдаваемого центром квалификаци-
онного сертификата. 

В последнее время в России набирает по-
пулярность использование массовых откры-
тых онлайн-курсов (МООК) в качестве одной 
из форм обучения для дальнейшей конверта-
ции его результатов в квалификацию. Если 
это не сертифицированные курсы, то они 
могут быть отнесены к формам неформаль-
ного и информального обучения, результа-
ты которого для признания в дальнейшем 
необходимо будет сертифицировать в об-
разовательных организациях или специали-
зированных центрах признания квалифика-
ций. Освоение сертифицированных МООК 
является одной из форм дополнительного 
образования, требует прохождения экзаме-
на с идентификацией личности, завершается 
выдачей соответствующего удостоверения и 
формально в контексте темы настоящей ста-
тьи ничем не отличатся от обучения по про-
граммам дополнительного образования в оч-
ной форме. Таким образом, возрастающая 
популярность МООК отражает тенденции 
нашего времени на расширение использова-
ния информационных технологий для обу- 
чения, позволяет расширить возможности 
образовательной среды, но не является чем-
то, что позволяет отнести МООК к инстру-
ментам, расширяющим возможности на-
циональных систем признания результатов 
неформального и информального обучения. 
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Abstract. The article discusses modern approaches to the procedures for awarding qualifications 
based on the results of formal, non-formal, and informal education. The article analyzes domestic 
and best foreign practices that have received recognition from the world educational community. 
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