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К 70-летию членства Белоруссии с ЮНЕСКО
В 2024 году мы будем отмечать 70-летие членства Белоруссии в ЮНЕСКО. 

Учрежденная Организацией Объединенных Наций 16 ноября 1945 года UNESCO (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) в качестве основной своей 
задачи определила содействие укреплению мира и безопасности путем расширения 
и укрепления сотрудничества между странами средствами образования, науки  
и культуры. 

Беларусь становится членом ЮНЕСКО 12 мая 
1954 года. Исторический и социально-полити-
ческий анализ опыта сотрудничества Беларуси  
с ЮНЕСКО дан в работах Р.Г. Романовского 
[1], С.Ф. Свилас [2], В.Е. Снапковского [3],  
Л.В. Языкович [4].

На протяжении всего периода своего суще-
ствования ЮНЕСКО прилагала огромные уси-
лия по реализации программ формирования гра-
мотности. Там, где отсутствует умение читать 
и писать, отмечал Д. Хаксли (J. Huxley, 1946)  
в докладе Подготовительной комиссии ООН  
по образованию, науке и культуре, там отсутству-
ет свобода и принципы справедливости, отстаи-
ваемые Организацией Объединенных Наций [5]. 

ЮНЕСКО была первой международной орга-
низацией, в рамках функционирования которой 
проводились широкомасштабные системные 
исследования по созданию и использованию 
стандартизированных инструментов для стати-
стической оценки уровня грамотности населе-
ния в различных странах. Начало этой работы 
было положено в 50-х годах XX века. Ее резуль-
таты нашли отражение в двух знаковых публи-
кациях: «Прогресс Грамотности в различных 
странах» (1953) и «Всемирная неграмотность  
в середине столетия» (1957). В первой из них [6] 
грамотность трактуется как способность читать 
и писать на родном языке. Базой исследования 
служили данные переписи населения, реестры 
браков и воинские записи. Наиболее информа-
тивными, всеохватными и надежными были 
признаны данные, полученные в ходе переписи 
населения, поэтому с опорой на них и выстра-
ивались сравнительные таблицы и графики. 

Следует отметить, что эксперты ЮНЕСКО в сво-
ем отчете указали на проблематичность обеспе-
чения сопоставимости полученных результатов. 
Прежде всего различия были обусловлены вари-
ативностью понимания сущности грамотности 
и критериев ее сформированности. Так, в одних 
странах грамотным считался человек, умеющий 
читать; в других – умеющий не только читать, 
но и написать короткое письмо своим близким; 
в третьих – умеющий читать и написать свое 
имя. Несмотря на существование в тот период 
серьезных разночтений в понимании грамотно-
сти, ЮНЕСКО определило ее формирование как 
приоритет своей образовательной миссии и зада-
чу, решаемую в рамках обеспечения права всех 
людей на бесплатное образование, закрепленно-
го Всеобщей декларацией прав человека [7]. 

Дальнейшее понимание сущности, совер-
шенствование критериев и инструментов для 
оценки уровня сформированности грамотности 
велось с опорой на результаты исследований 
В.С. Грея (W.S. Gray), выполненных по заказу 
ЮНЕСКО в 1952–1954 годах. В представленном 
отчете указывалось на необходимость при оцен-
ке качества освоения навыков чтения принимать  
во внимание комплекс психологических факто-
ров. В частности, было установлено, что состо-
яние тревожности, которое возникает у обуча-
ющихся при чтении текста оказывает негатив-
ное влияние на понимание ими прочитанного. 
Наряду с этим отмечалось позитивное влияние 
положительной мотивации и самоэффектив-
ности (self-efficacy) на осмысленность чтения, 
успешное выполнение заданий и преодоление 
возникающих в этом процессе трудностей. 
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Результаты исследования обогатили пред-
ставления о феномене читательской грамотно-
сти, изложенные В.С. Греем в работах 40-х годов 
[8]. В представленном отчете подчеркивалось, 
что для оценки грамотности недостаточно вы-
нести суждение о сформированности умения 
респондента к различению слов, а необходимо 
выявить его способность к пониманию прочи-
танного и «организации идей». Поэтому предла-
галось оценивать грамотность с учетом целого 
ряда диагностических индексов:

– стратегии поведения при столкновении 
с неизвестными словами (умение пользоваться 
контекстными и фонетическими подсказками);

– способность к вдумчивой интерпрета-
ции прочитанного;

– расширение имеющихся у респондента 
представлений через реорганизацию известного 
материала и обращение к новой информации;

– расширение словарного запаса и обога-
щение значений слов (работа с определениями 
понятий, распознавание синонимичных слов и 
фраз, антонимов, омонимов, омографов, постро-
ение смысловых ассоциаций);

– «организация идей» (вынесение суж-
дений, обобщение и классификация, установ-
ление последовательности, субординации, вза-
имосвязей и взаимозависимостей, аналогии, 
идентификация причины и следствия, оценка 
прочитанного по шкале «возможное/невозмож-
ное; истина/ложь», формулировка умозаключе-
ний и выводов);

– понимание фактических и сюжетных 
текстов, где используется описательный и образ-
ный язык, в которые включены рисунки и голо-
воломки; 

– чтение в поисках деталей, фразировка  
и членение текста;

– способность предвосхищать развитие 
сюжета, использовать найденные суждения для 
аргументации; воспроизводить отдельные эпи-
зоды прочитанного; 

– умение находить нужные книги, журна-
лы, «простые газеты» и использовать располо-
женные в них материалы; пользоваться оглавле-
нием книги, ориентироваться в поиске нужного 
раздела, главы, номера страницы;

– готовность включаться в обсуждение 
прочитанного, сравнивать факты, изложенные  
в различных источниках, сопоставлять их с соб-
ственным опытом.

В докладе прозвучала идея о необходимости 
оценивать грамотность исходя из готовности 
человека к «эффективному чтению». Это поня-
тие впоследствии трансформируется в понятие 
«функциональная грамотность». Эффективным 
В.С. Грей назвал чтение, которое не замкну-
то на самом себе, а осуществляется человеком  

для достижения различных целей. Например, 
для нахождения ответов на интересующие во-
просы, написания докладов, подготовки к обсуж-
дению проблем, подбора фактов, доказывающих 
собственную точку зрения. Показательным для 
эффективного чтения, следуя В.С. Грею, явля-
ется способность точно выполнять изложенные  
в тексте письменные указания. 

В 1958 году Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО были приняты «Рекомендации о меж-
дународной стандартизации статистики образо-
вания», следуя которым грамотным признавался 
человек, который может осмысленно прочитать 
и написать короткое простое сообщение, приме-
нять умения читать и писать в своей повседнев-
ной жизни. 

В 50-е годы отдел статистики ЮНЕСКО на-
чал работу по анализу данных, полученных  
в ходе национальных переписей населения с це-
лью оценки уровня грамотности посредством 
дихотомической шкалы (умение/неумение чи-
тать и писать). Наряду с этим принималась во 
внимание продолжительность школьного обра-
зования, указанная респондентами. В тот период 
считалось, что для приобретения грамотности 
требуется завершенное четырехлетнее образова-
ние. В процессе обработки данных националь-
ных статистик и попытки их кодифицировать 
специалисты отдела статистики столкнулись  
с целым рядом трудностей, вызванных разноо-
бразной формой протоколов, используемых при 
переписи населения в различных странах, а так-
же довольно широкой трактовкой в различных 
культурах исследуемой переменной (грамотно-
сти, базирующейся на умении читать и писать). 
В частности, понимание умения читать варьи-
ровалось от простого узнавания отдельного сло-
ва или словосочетания, выученного наизусть,  
до полноценного прочтения, понимания и ана-
лиза литературного произведения, публицисти-
ческого или научного текста. Столь же широким 
был разброс и в понимании умения писать, ко-
торое трактовалось в одних случаях всего лишь 
как умение написать свое собственное имя,  
а в других – как способность создать довольно 
объемный авторский текст на определенную 
тему. Так, в ряде стран в инструкциях для пере-
писчиков указывалось, что люди, которые мо-
гут написать только цифры или подписать свое 
имя, не должны рассматриваться как умеющие 
писать. Грамотным признавался человек, кото-
рый способен написать родственнику или другу 
письмо и прочитать ответ на него. 

В Проекте руководства по статистике обра-
зования (UNESCO, 1957) отмечается, что, ос-
новываясь исключительно на данных переписи 
населения можно выявить только «грубую гра-
мотность», то есть умеет ли человек вообще 



7

Образовательная политика и менеджмент

читать или писать без учета степени владения 
этими умениями. Такие оценки не могут исполь-
зоваться для вынесения обоснованных суждений 
об уровне грамотности населения, поэтому не-
обходимо разработать специальные «тесты гра-
мотности». Для этой цели предлагается принять 
концепцию «функциональной грамотности», 
отражающей такой уровень умения читать и 
писать, который позволит человеку «эффектив-
но участвовать во всех тех видах деятельности,  
в которых грамотность обычно предполагается  
в его культуре или группе» [9, р. 5].

В указанном проекте указывается на целе-
сообразность расширения содержания понятия 
«грамотность», предложенное в 1950 году ко-
миссией ООН по народонаселению и определя-
емое как способность читать и писать простые 
сообщения на любом языке. Генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО на утверждение был пред-
ставлен документ, в котором использовались два 
термина: «грамотный человек» и «полуграмот-
ный человек». Грамотным признавался тот, кто 
может читать с пониманием и написать на лю-
бом языке короткое простое сообщение о своей 
повседневной жизни. Полуграмотным – человек, 
способный с пониманием читать, но не способ-
ный в письменной форме изложить информацию 
о себе и своей жизни.

Эксперты отдела статистики ЮНЕСКО 
пришли к выводу о перспективности исполь-
зования переписи населения для массового 
исследования грамотности. Они предложили 
включить в переписной лист вопрос об умении 
читать и писать, ответ на который прямо указы-
вал на наличие/отсутствие грамотности, а так-
же вопрос о количестве успешно завершенных 
лет школьного обучения, который давал косвен-
ные свидетельства о грамотности респондента. 
Впоследствии ответы на эти два вопросы были 
введены в перекрестные таблицы, анализ ко-
торых позволил сделать вывод о взаимосвязи 
объема школьного обучения и уровня грамот-
ности. В условиях малых выборок была дана 
рекомендация использовать стандартизирован-
ный тесты на чтение и по письму, специально 
подготовленный для этой цели. Особая роль 
отводилась исследованиям, осуществляемым  
в рамках «школьной переписи», в ходе которых 
выяснялось общее количество детей школьного 
возраста, доля детей, посещающих школу, про-
водилась их стратификация по полу, возрасту  
и другим характеристикам.

В ходе проделанной работы эксперты 
ЮНЕСКО пришли к заключению, что сопоста-
вимые статистические данные могут быть полу-
чены только при условии проведения регуляр-
ных и системных исследований, подчиняющих-
ся единым правилам, базирующихся на исполь-

зовании единой согласованной терминологии, 
унифицированных методов получения данных и 
их обработки. Только в этом случае представля-
ется возможным выработать четкое представле-
ние о состоянии системы образования в той или 
иной стране и помочь ее правительству подгото-
вить материалы для принятия управленческих 
решений, обеспечивающих ее прогрессивные 
изменения.

Вторым важным направлением гуманитар-
ной политики, проводимой ЮНЕСКО с начала 
50-х годов, является поддержка образования, 
содействующего формированию у людей чув-
ства солидарности, миролюбия, верности граж-
данскому долгу, ответственности за выполнение 
международных обязательств, которые взяла  
на себя их страна. Воспитание в духе мира, со-
трудничества и взаимопонимания провозглаше-
ны приоритетными принципами образования. 

В программном документе «Образование для 
жизни в мировом сообществе» (UNESCO, 1954) 
отмечается, что именно образованию принадле-
жит ведущая роль в осуществлении долгосроч-
ной работы по обеспечению мира во всем мире 
и воспитанию «интернационально мыслящих» 
людей, приверженных идеям соблюдения уни-
версальных прав человека. Это направление тес-
но переплетается с формированием грамотности 
и созданием условий для максимально полного 
использования потенциала различных школьных 
дисциплин в реализации идей образования для 
жизни в мировом сообществе.

Знаковым событием 60-х годов XX века  
в деятельности ЮНЕСКО стала Всемирная про-
грамма распространения грамотности. Ее базо-
вым целевым концептом стала «функциональная 
грамотность», приобретение которой напрямую 
связывалось с экономическим ростом стран и 
подготовкой квалифицированной рабочей силы. 

Результаты широкомасштабных исследова-
ний указывали на необходимость нового осоз-
нания роли грамотности, которую она играет 
в развитии человеческого ресурса, и важность 
международного сотрудничества в борьбе с не-
грамотностью, которое должно принять форму 
конкретных практических действий. В результа-
те реализации программы было сделано ряд важ-
ных прогрессивных шагов:

1) созданы новые административные, тех-
нические, образовательные структуры, открыты 
экспериментальные классы, подготовлены учеб-
ные пособия, применение которых позволяет 
формировать функциональную грамотность;

2) обеспечено сотрудничество управленче-
ского корпуса учителей, специалистов в области 
социальных наук, информационных технологий, 
а также учреждений, осуществляющих профес-
сиональную подготовку;
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3) внедрены новые дидактические методы, 
обеспечивающие интеграцию и синхронизацию 
обучения чтению, письму и арифметике с освоени-
ем основ наук и профессиональной подготовкой;

4) предложены подходы к осуществлению 
систематической оценки эффективности исполь-
зуемых методов обучения и достигнутого обуча-
емыми уровня грамотности;

5) организовано сотрудничество ЮНЕСКО 
со специализированными учреждениями  
и межправительственными организациями.

В резолюциях, принятых Генеральной 
Ассамблеей ООН и Генеральной конференци-
ей ЮНЕСКО, а также рекомендациях по ис-
коренению неграмотности, подготовленных 
Всемирным конгрессом министров образования 
в Тегеране в 1965 году, было указано на необ-
ходимость нового осознания роли грамотности  
в «техническом развитии рабочих и фермеров»  
и ее существенного влияния на развитие и ис-
пользование человеческих ресурсов.

В 70-х годах благодаря усилиям ЮНЕСКО 
грамотность вписывается в более широкий – гу-
манитарный контекст. В Персепольской деклара-
ции (1975 г.), принятой международным симпози-
умом, указывается, что грамотность – это не толь-
ко владение навыками чтения, письма и арифме-
тики, открывающее путь к «овладению техникой 
и человеческими отношениями» [10], но и вклад  
в освобождение человека, в его всестороннее раз-
витие. Такое понимание грамотности предполага-
ет, что человек, обладающий ею, способен к кри-
тической оценке событий, происходящих в его 
жизни и в обществе, готов к участию в проектах, 
способствующих позитивному преобразованию 
мира. В декларации подчеркивается, что грамот-
ность – это не самоцель, а право человека. 

К концу 70-х годов функционально грамот-
ным считается тот, кто может успешно уча-
ствовать во всех видах деятельности, в которых 
грамотность необходима для эффективной жиз-
недеятельности его социальной группы, и поль-
зоваться чтением, письмом и счетом для своего 
личностного развития и развития сообщества. 
Однако в названный период не существовало 
адекватных статистических инструментов, по-
зволяющих объективно оценить уровень сфор-
мированности функциональной грамотности.  
В статистическом отчете 1978 года [11] по-преж-
нему используются данные переписи населения, 
выявляется и анализируется уровень неграмот-
ности. На основе регрессивных моделей с уче-
том демографических сведений даются про-
гнозы динамики неграмотности. Вместе с тем 
в этом докладе прозвучала мысль о том, что про-
гноз грамотности населения в возрасте от 15  
до 19 лет должен делаться на основе охвата 
школьным образованием детей 6–11 лет. 

Начиная с 60-х годов XX века начинает склады-
ваться практика проведения комплекса масштаб-
ных мероприятий под эгидой ЮНЕСКО, спо-
собствующих привлечению внимания мировой 
общественности к решению определенной гло-
бальной проблемы. В 1982 году Международный 
совет по образованию взрослых (ICAE) выходит 
с инициативой о проведении Года грамотности. 
Однако предложение отклоняется. Это происхо-
дит на фоне усугубляющегося кризиса ЮНЕСКО, 
связанного с выходом из ее состава США и заяв-
лениями об аналогичных намерениях, поступив-
ших от Англии и Сингапура. Эти страны обвиня-
ли ЮНЕСКО в чрезмерной политизированности 
и отклонения от курса, закрепленного в Уставе 
организации. 

Поэтому предложение, поступившее в 
Исполнительный комитет ЮНЕСКО в 1985 году 
от правительства Монголии о провозглашении 
Международного года грамотности, оказалось 
весьма уместным и получило одобрение. На фоне 
разыгравшейся «драмы» проведение года грамот-
ности было привлекательным вариантом, позво-
ляющим мировой общественности консолиди-
роваться вокруг достижения высокой цели – обе-
спечение грамотности для всех и отвлечение вни-
мания от политических разногласий в ЮНЕСКО.  
В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН про-
возгласила 1990 год Международным годом гра-
мотности, возложив на ЮНЕСКО (как ведущее 
агентство) задачу его планирования, реализации 
и оценки. Сформулированные в официальных до-
кументах ООН цели Года грамотности позволили 
определить ориентиры деятельности государств 
по устранению функциональной неграмотности 
(особенно среди женщин, девочек, жителей сель-
ских районов, категорий населения, имеющих 
особые образовательные потребности), повысить 
осведомленность мировой общественности о су-
ществующих масштабах неграмотности, ее по-
следствиях и условиях борьбы с ней. В документах 
указывалось, что все планируемые в этом направ-
лении действия должны быть конкретными, а их 
результаты измеримыми. 

Как отмечает Д.А. Вагнер [14], за полувеко-
вую историю ЮНЕСКО понимание грамотности 
и отношение к ней изменились существенным 
образом. Грамотность стала рассматривает-
ся как «когнитивный измеряемый навык». При 
этом на осознание роли грамотности в жизни 
человека существенное влияние оказала работа 
Пауло Фрейре «Педагогика угнетенных» [13],  
в которой грамотность рассматривалась не толь-
ко как детерминанта подготовленности моло-
дежи к трудовой деятельности и построению 
карьеры, но и как условие, позволяющее реф-
лексировать, понимать мир и самостоятельно 
управлять собственной жизнью. 
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В Международный год грамотности в Тай- 
ланде (г. Джомтьен) проводится Международная 
конференция по образованию на которой при-
нимается Всемирная декларация «Образование 
для всех» [14]. В этой декларации грамотность 
провозглашена ценностью, основным услови-
ем для овладения человеком многими жизнен-
ными навыками, предпосылкой сохранения 
культурной самобытности народа и умножения 
культурного наследия.

Опираясь на результаты, достигнутые  
в ходе мероприятий, осуществленных в рамках 
Международного года грамотности, в середине 
90-х годов ЮНЕСКО включается в проведение 
исследований, прикладных разработок и реа-
лизацию целого ряда проектов в партнерстве  
с различными университетами. В 1996 году  
Ж. Делор делает исторически значимый доклад 
«Образование: сокрытое сокровище» [15], под-
готовленный для ЮНЕСКО. В нем отмечается, 
что средствами образования представляется воз-
можным обеспечить гармоничное развитие че-
ловечества, бороться с нищетой, отчуждением, 
угнетением, войнами. В названном докладе 
сделан акцент на четырех положениях, которые 
являются столпами современного образования. 
Первый из них – «научиться жить вместе», куль-
тивировать в себе понимание других людей, их 
традиций и духовных ценностей. Второй – осво-
ение знаний, предполагающее сочетание общей 
образованности с глубоким освоением отдель-
ной предметной области. Общеобразовательная 
подготовка и умение приобретать новые знания 
– это общий фундамент (general background), 
который позволяет «почувствовать вкус» обу-
чения и создает мощную основу для осущест-
вления образования на протяжении всей жизни. 
Третий столп современного образования – ком-
петенции, позволяющие действовать в сложных 
непредвиденных ситуациях, работать в команде. 
Четвертый столп – достижение подлинности бы-
тия средствами образования, что предполагает 
формирование у человека самостоятельности 
суждений, рассудительности, высокой личной 
ответственности, стремления к максимальной 
реализации личностного потенциала. У каждого 
человека множество талантов. Все они – спря-
танные сокровища и ни один из этих талантов 
не должен быть невостребованным. Важно об-
ратить внимание еще на одну идею, озвученную 
Ж. Делором. Это идея обучающегося общества 
(learning society), в приоритете которого приоб-
ретение, постоянное обновление и целесообраз-
ное использование знаний.

В 1997 году на Гамбургской конференции 
принимается Декларация [16], в которой еще 
раз подчеркивается, что грамотность – это ба-
зовое право человека и указывается на необхо-

димость обогатить содержание понятия «гра-
мотность», вписав его в личностный, социаль-
ный, экономический и политический контексты. 
Рассматриваемая с этих позиций, грамотность 
трактуется как обладание базовыми знаниями 
и умениями, востребованными в современном 
динамично меняющемся мире, выступающи-
ми предпосылкой для формирования жизненно 
важных навыков, которые обеспечивают участие 
человека в социальной и политической жизни, 
его включение в экономические отношения, обу-
чение в течение всей жизни. 

Завершающим знаковым событием 90-х в 
истории деятельности ЮНЕСКО по распростра-
нению грамотности и поддержке образователь-
ных программ стало создание Института стати-
стики в ноябре 1999 года. В его задачу входили 
сбор, анализ и распространение статистической 
информации в области образования, науки, куль-
туры.

Новое тысячелетие в деятельности ЮНЕСКО 
начинается с создания плана на десятилетие, 
которое предлагается объявить Десятилетием 
грамотности. Как показал анализ полученных 
статистических данных, обеспечение всеобщей 
грамотности не утрачивает своей актуальности. 
Всемирный форум по образованию, который 
прошел 28 апреля 2000 года в Дакаре, опреде-
лил комплекс коллективных обязательств, полу-
чивших название «Дакарские рамки действий» 
[17]. В названном документе выявлена основная 
смысловая нагрузка концепта «базовые образо-
вательные потребности». Последние определе-
ны как знания и умения, необходимые людям 
для выживания, развития способностей, работы, 
обеспечения качества собственной жизни, при-
нятия обоснованных решений, непрерывного 
образования, сохранения человеческого досто-
инства. Главным условием удовлетворения об-
разовательных потребностей названо обеспече-
ние качественного обучения и равного доступа  
к нему всех детей и взрослых. 

В Дакаре были сформулированы шесть це-
лей в области «образование для всех», которые 
планировалось достичь к 2015 году. Первая была 
связана с обеспечением надлежащего ухода за 
детьми младшего возраста, созданием условий 
для их воспитания и охвата дошкольным обра-
зованием. Вторая цель – достижение всеобщего 
бесплатного качественного начального образо-
вания. Третья – формирование у молодежи на-
выков, необходимых ей для того, чтобы зараба-
тывать средства, достаточные для обеспечения 
достойной жизни. Четвертая – сокращение не-
грамотности взрослого населения на 50% через 
предоставление равного доступа к образованию. 
Пятая – коррекция гендерных диспропорций пу-
тем более полного вовлечения в процесс образо-
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вания девочек и женщин. Шестая – обеспечение 
высокого качества образования, сокращающего 
разрыв в образовательных результатах, демон-
стрируемых обучающимися из экономически 
развитых и беднейших стран. 

Следуя вышеназванному документу, дости-
жение успеха сформулированных целей требу-
ет: 1) создания условий для мотивирования об-
учающихся и обеспечения здоровьесбережения;  
2) профессионализма педагогов; 3) разработки 
качественных учебных программ, использования 
при их реализации активных методов обучения, 
а также технологий, реализуемых с опорой на 
опыт обучающихся; 4) наличия в учреждениях 
образования среды, при создании которой уделе-
но внимание не только оборудованию специаль-
ных помещений, но и созданию благоприятных 
социально-психологических условий, учиты-
вающих гендерные, культурные, нравственные 
аспекты; 5) определения четких и поддающихся 
оценке результатов обучения; 6) создания систе-
мы управления учреждением, обеспечивающим 
образование; 7) вовлечения в процессы управле-
ния всех заинтересованных сторон; 8) уважения 
местных культурных традиций; 9) активного вза-
имодействия с местным сообществом. 

Важный поворот в работе ЮНЕСКО по обе-
спечению образования для всех связан с при-
знанием того, что образование для ХХI века –  
это образование в интересах устойчивого разви-
тия. 20 декабря 2002 года Генеральная Ассамблея 
ООН приняла резолюцию о проведении в пери-
од 2005–2014 гг. Десятилетия образования в ин-
тересах устойчивого развития [18]. ЮНЕСКО 
назначается ведущим учреждением, которому 
поручается разработка плана по достижению по-
ставленных целей и его согласованию с решени-
ями, принятыми Всемирным форумом по обра-
зованию (Дакарские рамки действий) и меропри-
ятиями, проводимыми под эгидой Десятилетия 
грамотности ООН. 

Конституируется новый взгляд на образован-
ность и расширяется функциональный диапазон 
процесса ее обеспечивающего. В вязи с этим при 
определении сущностных характеристик обра-
зования делается акцент на понимании его как 
процесса, направленного не только на усвоения 
знаний, позволяющих изменять поведение че-
ловека и адаптироваться к переменам, но и на 
формирование личной ответственности за свою 
судьбу, развитие общества и всего мира.

Ключевым событием для реализации совре-
менной Повестки дня – обеспечение образова-
ния для всех – стал ежегодный Всемирный фо-
рум 2015 года. Он состоялся 21 мая 2015 года 
в городе Инчхон (Южная Корея). Итоговый до-
кумент форума получил название Инчхонская 
декларация [19]. Ее ядро составляет концепция 

развития образования во всем мире до 2030 года. 
В названной Концепции обозначены атрибуты 
современного образования, которые отражены  
в ЦУР-4 (справедливость, надлежащее качество, 
инклюзивность, непрерывность); зафиксирован 
статус образования как общественного блага и 
основополагающего права человека; раскрыта 
роль образования как условия для достижения 
всех Целей устойчивого развития; охарактери-
зовано его значение для сохранения этническо-
го и языкового разнообразия, выявлены условия 
функционирования образования как главной 
движущей силы происходящих социальных и 
экономических трансформаций. 

В 2023 году ЮНЕСКО представила отчет 
«Технологии в образовании: инструмент на чьих 
условиях?» В центре внимания экспертов был 
вопрос оценки эффективности использования 
цифровых технологий в образовании, определя-
емой по критерию актуальности, масштабируе-
мости, устойчивости и справедливости. В отчете 
отмечалось, что нецелесообразность и чрезмер-
ность использования цифровых технологий в об-
разовательном процессе приводит к негативным 
последствиям, пагубно влияет на результаты 
обучения. Обсуждение приняло довольно нео-
жиданный поворот: эксперты подчеркнули, что 
для современного человека очень важно уметь 
жить в цифровой среде, но не менее важно для 
него научиться жить без цифровых технологий 
– нельзя позволить вытеснить из жизни человека 
общение с другим человеком. В докладе подчер-
кивается, что в приоритете должна быть оценка 
образовательных результатов, а не используемые 
цифровые технологии. Последние должны по-
высить эффективность обучения, обеспечить его 
поддержку, дополнять, а не заменять непосред-
ственное взаимодействие учителя и ученика.

Особое место в докладе отводится обсужде-
нию проблемы внедрения в образовательный 
процесс искусственного интеллекта. Наряду с 
несомненными преимуществами (возможность 
индивидуализировать образовательный процесс, 
корректировать уровень сложности осваиваемо-
го материала, оперативно выявлять пробелы и 
трудности, возникающие у обучающихся, авто-
матизировать контроль и мониторинг учебных 
достижений, создать эффект полного погруже-
ния в среду за счет использования иммерсивных 
технологий) использование искусственного ин-
теллекта сопряжено с серьезными рисками. 

Все сказанное указывает на необходимость 
понимания того, что в современном мире сфор-
мированность цифровой компетентности – одно 
из важнейших условий включения человека  
в систему экономических и социальных отноше-
ний. Внедрение информационных технологий  
в образовательные системы содействует оптими-
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зации управления ими. Вместе с тем образова-
тельный потенциал IT раскрывается только при 
определенных организационно-педагогических 
условиях. При игнорировании этих условий ис-
пользование цифровых технологий может сни-
зить эффективность образовательного процесса, 
спровоцировать изоляцию и отчуждение обуча-
ющихся. 
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