
 

ISSN 0548-0027. НТИ. Сер. 2. ИНФОРМ. ПРОЦЕССЫ И СИСТЕМЫ 2020. № 1 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ВИНИТИ РАН) 

 
Серия  2 . ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И СИСТЕМЫ 

 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК 

 
Издается с 1961 г. № 1 Москва 2020

ОБЩИЙ  РАЗДЕЛ 

УДК  [37.018.43:004.85]:008 

А.Д. Урсул 

Цифровизация и переход к устойчивому  
развитию: проблема их интеграции  
в образовательном контексте 

Рассмотрено взаимодействие процесса цифровизации образования и разверты-
вания образования для устойчивого развития, а также аргументирована необходи-
мость исследования такой интеграции. Выявлены и проанализированы противоре-
чия этих двух мегатрендов мирового образования. Исследуется вопрос: как более 
эффективно использовать цифровизацию для изменения содержания образования c 
целью перехода к устойчивому развитию  

Ключевые слова: глобальная устойчивость, информатизация, информацион-
ный подход, образование для устойчивого развития, онлайн-образование, теория 
поколений, умное образование, устойчивое развитие, футуризация, цифровизация 

ВВЕДЕНИЕ 

Уже в этом веке мировое образование ожидают 
кардинальные трансформации, которые в значитель-
ной степени могут изменить (и даже сменить) тради-
ционные формы и способы образования, наполнить 
его принципиально новым содержанием. Эти преоб-
разования в существенной степени связаны с инфор-

матизацией и её новым этапом – цифровизацией, а 
также переходом к устойчивому развитию (УР), суть 
которого состоит в том, чтобы развитие нынешнего 
поколения не шло в разрез с интересами будущих 
поколений. Упомянутые два фундаментальных мега-
тренда цивилизационного развития проявляются в 
разной степени и масштабах. Они порождают про-
цессы, перспективы развёртывания которых способ-
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ны привести (и уже начинают приводить) как к опре-
делённым достижениям, так и к негативным послед-
ствиям, которые ещё предстоит исследовать. Форми-
руется своего рода «образовательная ловушка» 
начавшегося «столкновения» между формой и со-
держанием образования. 

Проблема информатизации и цифровизации об-
разования занимает большое место в научной ли-
тературе, в том числе, посвященной и проблемати-
ке образования. Другая тема – образование для 
устойчивого развития (ОУР) – затрагивается намно-
го реже. Это объясняется рядом обстоятельств. Пре-
жде всего, тем, что цифровизация образования разви-
вается гораздо быстрее и масштабнее, чем 
образование для устойчивого развития. 

Такая ситуация обусловлена тем, что ОУР полу-
чило свой формальный старт лишь с 1992 г., а ин-
форматизация образования развивалась до этого уже 
несколько десятилетий. Хотя этап цифровизации по 
историческим масштабам времени развернулся не-
давно, но он явился естественным продолжением 
предшествующих этапов информатизации. А образо-
вание для устойчивого развития, выступая принци-
пиально новым феноменом для мирового образова-
ния, стало формироваться и развёртываться по всему 
миру лишь в начале третьего тысячелетия. К этому 
следует добавить, что экономика активно поддержи-
вает информатизацию, в то время как переход к ус-
тойчивому развитию воспринимается бизнесом не 
столь охотно, поскольку это связано с дополнительны-
ми экологическими и другими издержками, снижаю-
щими прибыль. Более быстрое развитие информатиза-
ции в любой сфере связано с тем, что информационные 
процессы гораздо менее «отягощены» вещественно-
энергетическими составляющими, которые являются 
главными при переходе к устойчивому развитию, 
особенно в его экологическом измерении. 

В совокупности проблемы процессов цифровиза-
ции в образовании и образования для устойчивого 
развития ранее в литературе практически не рассмат-
ривались, поскольку исследователи каждого из упо-
мянутых направлений не обращали внимания на их 
взаимосвязь. Последняя не осознаётся не только в 
образовании, но и во многих других сферах деятель-
ности. В настоящей статье впервые обращается вни-
мание на исследование возможных последствий их 
интеграции в образовании, в результате которой воз-
никают определённые противоречия, которые далее 
анализируются.  

Поскольку в статье поднимается проблема возмож-
ных последствий цифровизации (в основном как фор-
мы) и наполнения контента идеями устойчивого разви-
тия (как нового содержания), то литература далее 
обсуждается только в этих ракурсах для постановки 
проблемы их интеграции в образовании. Поэтому ос-
новная цель статьи – показать и аргументировать необ-
ходимость более детального исследования интеграции 
упомянутых мегатрендов и убедить, насколько важно 
обеспечить их более тесную взаимосвязь. По мнению 
автора, проблема изучения такой интеграции чрезвы-
чайно актуальна, поскольку существенно влияет как 
на видение возможных путей и перспектив мирового 
образования, так и на дальнейшее развитие цивилиза-
ции в целом.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРИРОДА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОДХОДА 

Образование по своей природе имеет социально-
информационный характер и представляет целенаправ-
ленный организованный процесс передачи и усвоения 
человеком знаний, умений, навыков и других способов 
включения индивида в социальную деятельность [1]. 
Это двустороннее социально-культурное взаимодейст-
вие, в котором участвуют обучающие и обучаемые в их 
совместной информационно-коммуникативной дея-
тельности. Благодаря информационно-цифровым тех-
нологиям образование переносится в электронную сре-
ду за пределы этого взаимодействия, что может быть 
положено в основу концепции образования как соци-
ально-информационного процесса, причём в этом слу-
чае появляется возможность создания более широкой 
концептуальной модели образования, сопрягающейся с 
окружающей информационной средой, особенно при 
погружении в глобальное интернет-пространство. Эта 
особенность образования обусловила применение ин-
формационного подхода в его широком понимании как 
одного из приоритетных в нашем исследовании. 

Цифровизация видится не только как новый этап 
информатизации. Она предполагает использование 
современных методов и технологий, широко исполь-
зующих идеи разнообразия, дискретности, вычисли-
мости, программируемости, алгоритмичности. Речь 
идёт о развёртывании этапа информатизации, демон-
стрирующего плодотворность атрибутивной концеп-
ции информации, связывающей это понятие с разли-
чием и разнообразием [2, 3]. Актуальность и 
востребованность цифровизации также объясняется 
возрастанием в науке дискретных воззрений, о чём 
свидетельствует тот факт, что «в последнее время 
значительно выросла роль работ по построению дис-
кретных моделей, замечается значительный рост ис-
следований как по теоретическим разделам дискрет-
ной математики, так и по ее приложениям» [4,  
с. 480]. Но идея дискретности уже вышла за пределы 
математики и физики и стала приобретать всеобъем-
лющий характер благодаря представлению информа-
ции в ракурсе предложенной ещё У.Р. Эшби концеп-
ции разнообразия. В рамках этого подхода в 
настоящей статье автор применяет разработанный им 
ранее атрибутивный «дискретно-разнообразностный» 
подход к пониманию информатизации и процесса её 
цифровизации. 

Хотя в принципе большая часть мирового образова-
ния использует науку в качестве своего предметного 
содержания, но, в принципе, в различных формах обра-
зования циркулирует более широкая – «культурная ин-
формация» (особенно в формах искусства, религии  
и т.д.). И это связано с тем, что культура, представляе-
мая в качестве внегенетического, внеорганизменного, 
надиндивидуального информационного явления, это 
главный информационный компонент, благодаря кото-
рому появилось, существует и развивается человечест-
во. Культура видится в качестве особого надиндивиду-
ального информационного процесса, характеризую-
щего сущность, природу всего социального [5]. На  
современном этапе речь уже идёт не только об инфор-
мационной природе культуры, но и цифровой форме 
её хранения, накопления, переработки, о других 
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формах движения информации, что начинает всё 
больше отражаться и в образовании. 

Согласно развиваемой автором социально-информа-
ционной концепции культура возникает тогда, когда 
появляется само человечество, выделившись из живот-
ного мира. Культурогенез оказывается началом антро-
посоциогенеза, представляя в нём «основное ядро» и 
средство социальной и социоприродной эволюции. 
Если в ходе биоэволюции информационные процессы 
концентрировались лишь в самом организме, в основ-
ном в его геноме, то накопление и преобразование ин-
формации в культурогенезе было вынесено преимуще-
ственно за его пределы, во внешнюю среду.  

Культура «создала» в своём лоне образование в 
его стихийной и формальной формах именно для то-
го, чтобы с его помощью она могла сохраняться и 
продолжать своё существование на неопределённо 
долгие времена, формируя при этом особенности его 
функционирования. В этом смысле дальнейшая са-
моорганизация культуры оказывается необходимым 
фактором обеспечения безопасности и развития всей 
цивилизации в целом, «вписывая» социальную сту-
пень в глобально-универсальную эволюцию [6]. Это 
обстоятельство обусловило использование в статье 
культурно-информационного подхода, разработанно-
го в рамках нового направления культурологии – ин-
формационной культурологии [7]. 

Приведенные выше средства и материалы связаны в 
основном с организационно-педагогическими форма-
ми, способами и цифровыми технологиями, но в гораз-
до меньшей степени – с контентом образования. Одна-
ко в статье речь идёт не только об информационных 
технологиях, организационных и педагогических спо-
собах реализации образовательного процесса, но и о его 
предметно-содержательной составляющей, связанной с 
идеями устойчивого развития. Уже было осознано, что 
современное естественно-стихийное развитие может 
привести к антропогенной катастрофе и возможной ги-
бели человечества. Поэтому возникла идея изменить 
это развитие, трансформировав его в безопасно-
устойчивую форму для выживания и сохранения циви-
лизации. 

В настоящее время растёт озабоченность из-за то-
го, что модель современного мирового развития яв-
ляется неустойчивой и небезопасной. Мировое со-
общество столкнулось с необходимостью перехода 
от модели и форм развития, ведущих к чрезмерному 
потреблению ресурсов, деградации экосистем и со-
циальной несправедливости, к модели устойчивого 
развития, направленной на выживание, улучшение 
благополучия населения, проживающего на нашей 
планете и сохранение её биосферы. Переход к новой 
стратегии развития цивилизации необходим для 
дальнейшего существования всего человечества в це-
лом. Вместе с тем, в плане обсуждаемых проблем 
речь, по сути, идёт о движении к «устойчивой куль-
туре», которая будет передаваться, в основном, с по-
мощью образования для устойчивого развития. Эти 
соображения привели к использованию материалов и 
методов, связанных с исследованием устойчивого 
развития, его отражения в образовательном процессе, 
что также обусловило применение ряда методов про-

гнозирования образования и исследования его воз-
можного будущего. 

Автор также использует и другие методы, вклю-
чая интегративно-междисциплинарный, системный и 
глобальный подходы, ценностно-целевой, историче-
ский и эволюционный способы исследования, мето-
ды концептуального моделирования и исследования 
будущего, а также ряд других общенаучных способов 
исследования. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР 
ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО МЕГАТРЕНДЫ 

Образование, несмотря на то, что оно имеет свою 
материально-техническую и вещественно-энергети-
ческую составляющие, в первую очередь, – одно из 
важнейших информационно-коммуникативных и 
управленческих процессов в системе «человек-
общество-природа». И именно все формы движения 
«образовательной информации» оказываются наибо-
лее приоритетными по отношению к материально-
энергетическим и другим «неинформационным» 
взаимодействиям. Информационная составляющая 
образования является основной его характеристикой, 
и это становится более очевидным при рассмотрении 
процессов информатизации и футуризации образова-
ния, развития иновационно-опережающих процессов. 
Информационная природа образования в существен-
ной степени обуславливает активное и быстрое ис-
пользование информационных технологий, сущест-
венно повышающих его социальную эффективность. 

Хотя образование представляет лишь одну из со-
ставляющих культурно-цивилизационного процесса, 
тем не менее, оно появилось как одна из основных 
форм не только социализации индивида в настоящем 
и происходящем, но и для продолжения культуры в 
будущем. Культурная информация как переносится 
от предыдущих и существующих поколений к по-
томкам, так и создаётся нынешними поколениями 
для выживания и дальнейшего поступательного раз-
вития всего человечества. Образование выступает 
одним из основных векторов «движения» цивилиза-
ции в будущее и зависит не только от технологий и 
форм этого движения, но главным образом – от кон-
тента «образа» этого желаемого будущего. 

С течением времени происходит существенное 
расширение информационной базы образования бла-
годаря ускорению процесса информатизации и ста-
новлению его электронной формы, особенно на этапе 
цифровизации. В настоящее время лидером инфор-
мационного тренда в сфере образования является его 
составляющая в виде так называемого «умного обра-
зования» (smart education) [8, 9], которое, на взгляд 
автора, в свою очередь, является целостно-системной 
характеристикой всего электронного направления в об-
разовании. Благодаря «умному образованию» и другим 
информационно-коммуникативным smart-процессам, в 
значительной степени реализуется «перенос» обучения 
в интерактивную электронно-цифровую среду. На сме-
ну «традиционным» информационным технологиям 
приходят смарт-технологии, характеризующиеся набо-
ром свойств, позволяющих адаптировать то или иное 
устройство к потребностям пользователя в ходе его 
эксплуатации [9, с. 45]. 
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Причём именно на организационно-технологи-
ческой базе «умного образования» происходит ста-
новление не только дистанционных (в пространстве), 
но и опережающих (во времени) форм обучения, что 
способствует усилению информационной ориентации 
образования, дальнейшему развитию информационной 
культуры общества. Smart-образование будет представ-
лять образовательную систему, обеспечивающую на 
основе Интернета взаимодействие с окружающей сре-
дой и процесс обучения и воспитания для приобретения 
необходимых знаний, навыков, умений и компетенций 
[9, с. 48]. Такое образование не может и не должно 
сводиться к технологиям и организационным формам 
и средствам, а обязано включать в себя и содержа-
тельную составляющую.  

Заметим, что термин «smart education» представ-
ляется не очень удачным, поскольку использование 
цифровых технологий и перенос обучения в интерак-
тивную электронную среду в настоящее время явля-
ется лишь расширением возможностей и способов 
получения информации за пределами традиционного 
образования. Вместе с тем это свойство, позволя-
ющее адаптировать объект или процесс к изменени-
ям в окружающей среде, становится всё более вос-
требованным. Хотя использование термина «smart» – 
в какой-то степени дань моде, поскольку речь в ос-
новном идёт об использовании информационно-
коммуникативных технологий и элементов искусст-
венного интеллекта, тем не менее, можно видеть в 
перспективе его развёртывания некоторую первона-
чальную модель будущего «ноосферного образова-
ния» (как наиболее «разумного» образования) в гря-
дущую эпоху ноосферы. Ведь «умное» образование 
предполагает не только использование новых техно-
логий (с приставкой “smart”), но и подразумевает бо-
лее «умные» трансформации во всех интеллектуаль-
ных измерениях, в том числе, и в предметно-
содержательном ракурсе. 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК НОВЫЙ ЭТАП 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ   

Цифровые технологии в образовании быстро и 
масштабно развиваются благодаря тому, что имеют 
ряд важных позитивных особенностей, среди кото-
рых можно выделить следующие в системе высшего 
образования. 

1. Благодаря онлайн-образованию, тем более в его 
главной – дистанционной – форме, человек в любой 
точке мира (особенно в труднодоступных регионах) 
может получить образование в самых различных его 
видах, что в перспективе обеспечивает примерно 
одинаково качественное образование для всех лю-
дей, независимо от географических, экономиче-
ских, социокультурных факторов и ограничений. 
Эта особенность позволяет охватить большее чис-
ло обучаемых. 

2. Поскольку все люди учатся по-разному, то он-
лайн-образование может быть адаптировано к осо-
бенностям каждого обучающегося. Учитывается ин-
дивидуальная направленность обучения. Ритм и 
график выбирает сам пользователь. Нет необходимо-
сти под кого-либо подстраиваться, нет никаких огра-
ничений на выбор курсов и программ.  

3. Благодаря онлайн-образованию появляется 
возможность учиться у лучших преподавателей ве-
дущих вузов, использовать различные удаленные 
программы и курсы от престижнейших и крупней-
ших образовательных организаций; можно слушать 
лекции высококлассных специалистов, задавать во-
просы, общаться с коллегами по онлайн-обучению. 
Важна также возможность обратной связи для полу-
чения знаний от преподавателя в режиме онлайн при 
дистанционном обучении. Эти особенности ведут к 
повышению качества всего мирового образования. 

4. Онлайн-образование позволяет существенно 
сократить затраты на обучение (а при индивидуаль-
ном выборе курса вне учебного заведения можно да-
же освоить его бесплатно, повысив при этом свою 
компьютерную грамотность). Этот важный фактор  
способствует трансформации традиционного образо-
вания в более перспективную форму «смешанного» 
образования. 

Таким образом, онлайн-образование характеризу-
ется актуальностью, практичностью, гибкостью, мо-
бильностью, доступностью, «дистанционностью», 
удобством, эффективностью. Все это приводит к рос-
ту возможностей и средств, предоставленных новыми 
цифровыми технологиями, инновационными педагоги-
ческими формами и средствами. Такое обучение при 
быстром росте количества пользователей онлайн-
курсов и программ постепенно становится частью 
как сегодняшнего, так и будущего образования гло-
бализирующегося мира.  

Вместе с тем у онлайн-образования имеется ряд 
особенностей, которые связаны с тем, что в нём не 
актуализируются все функции образования, выяв-
ленные педагогической наукой, а акцент смещён в 
сторону обучения. Онлайн-курсы, видеолекции, под-
касты и иные новые технологии вытесняют из обра-
зовательного процесса непосредственный контакт 
преподавателя с обучающимися, уменьшают воз-
можности общения (например, ограничена или пол-
ностью отсутствует возможность пользователя зада-
вать все интересующие его вопросы и получать на 
них ответы) и, в основном, обеспечивают стандарти-
зированную передачу заранее подготовленного мате-
риала [10]. Кроме того, рост эффективности образо-
вания за счёт цифровых технологий зачастую 
оценивается, главным образом, по отношению к са-
мому образованию, тогда как его роль важно видеть 
в рамках всего общества в целом. По этой причине 
элитные университеты за рубежом не спешат полно-
ценно включать онлайн-составляющую в своё, счи-
тающееся наиболее престижным, образование, пред-
почитая живое общение педагога и студента.  

Онлайн-образование не является в полной мере 
альтернативой традиционному классическому образо-
ванию и в принципе не может его заменить, поскольку 
делает акцент в основном на обучении и информацион-
ное развитии личности. Лучшие результаты дает сме-
шанный формат [11], в котором с течением времени 
увеличивается его электронная составляющая. Ведь 
образование – это не просто обучение, это также вос-
питание и развитие индивида (не только в информаци-
онном ракурсе), его социально-культурная адаптация к 
настоящему и будущему. Электронные технологии 
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только тогда эффективно «впишутся» в существующее 
мировое образование, когда они будут способствовать 
более быстрой и масштабной реализации всех соци-
альных функций образования. 

Работа с электронными ресурсами и технология-
ми станет более эффективной, если она будет сопря-
жена с обсуждением тем как на практических заняти-
ях в аудитории, так и вне рамок этих занятий в 
постаудиторное время (технологии «перевёрнутого 
класса» и т.п.). Практические занятия благодаря ис-
пользованию электронных средств и ресурсов важны 
для формирования навыков работы с информацией. 
Вместе с тем интерактивные образовательные техно-
логии существенно расширяют круг интеллектуаль-
ных и организационно-педагогических способов и 
форм, используемых в процессе обучения.  

Необходимо учитывать, что при традиционной 
форме образования может возникнуть ситуация: на 
момент, когда многие научные знания начинают 
применяться в образовании, они оказываются уста-
ревшими и малопригодными для борьбы с кризис-
ными явлениями и защиты от существующих угроз и 
опасностей. Использование в образовательном про-
цессе электронных средств, технологий и ресурсов 
снижает  этот недостаток и способствует повышению 
эффективности обучения при условии оптимального 
сочетания электронно-цифровых составляющих с 
другими традиционными и инновационными средст-
вами обучения. 

Такой «электронный тренд» в образовании как 
перенос обучения из оффлайна в онлайн – своего ро-
да «возвращение» к первоначальной форме «образо-
вания» как обучения самой жизнью и окружающей 
средой, но уже на электронно-цифровом уровне. Об-
разование было присуще человечеству с самого на-
чала его появления. Но это было обучение самой 
жизнью. Процессы и события окружающей среды ес-
тественным образом выполняли «образовательную 
функцию»: если человек делал из их появления пра-
вильные выводы, то продолжал существовать и более 
успешно достигать жизненных результатов. Фор-
мальное образование появилось гораздо позже – все-
го около двух с половиной тысяч лет тому назад.  

Неформальное обучение и дальше продолжало 
существовать в той или ином виде на протяжении  
всей жизни индивида. В настоящее время «основным 
результатом неформального образования является 
получение в краткие сроки актуальных знаний и 
компетенций для повседневной жизни и профессио-
нальной деятельности» [12, с. 303].   

НОВЫЙ ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ: ДВИЖЕНИЕ 
К ГЛОБАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

Устойчивое развитие – это желаемое развитие, в 
основе которого лежит ориентация на гармонию как 
в самом обществе, так и при взаимодействии с при-
родой. Такой подход позволит в глобальном масшта-
бе удовлетворять потребности нынешних поколений 
без ущерба для будущих поколений удовлетворять 
свои собственные потребности. Причём речь идёт не 
просто об экологических угрозах (хотя, прежде всего 
о них), а обо всех возможных опасностях для суще-
ствования человечества, которые ранее не принима-

лись во внимание. Приведенная характеристика устой-
чивого развития имеет экзистенциальную сущность, 
демонстрируя, что новый вектор развития цивилизации 
направлен на продолжение существования не только 
отдельного человека, но и всего человечества в целом.  

Такая смена акцентов не означает отвлечение 
внимания от отдельного индивида, а свидетельствует 
о том, что без обеспечения условий для продолжения 
существования всего человечества никакая его часть 
(в том числе и отдельная личность) не сможет пол-
ноценно жить и развиваться. Это существенный 
сдвиг в осознании концепции удовлетворения инте-
ресов отдельного человека по отношению ко всему 
человечеству, означающий видение будущего не 
только в эгоцентрическом масштабе и измерении, но 
и в перспективе всего человечества в целом. Проис-
ходит формирование принципиально новой формы 
гуманизма, касающейся сущности и существования 
человечества как особой ступени эволюции не только 
на нашей планете, но и в обозримой Вселенной [6].  

Вот почему новая модель культурно-цивилиза-
ционного развития представляется более гуманной в 
глобальной перспективе. Удовлетворение потребно-
стей будущих поколений выражает не всеми сейчас 
осознанную своего рода опережающую потребность 
всего человеческого рода, касающуюся выживания и 
темпорального продолжения существования на пла-
нете и за её пределами. Но пока будущие поколения 
из традиционного понимания образования «выпада-
ют» – они отсутствуют и не принимают решений. 
Поэтому, согласно принципу темпоральной целост-
ности, в образовательном процессе должны быть свя-
заны все поколения – уходящие, ныне активно дейст-
вующие и будущие, в том числе ещё не появившиеся. 
Устойчивое развитие как раз ориентирует на такую 
связь поколений, а это требует более корректной трак-
товки образования, которое могло бы реализовать «спа-
сительную» функцию для всей цивилизации. 

Именно поэтому в сознание всего населения пла-
неты необходимо вводить знания и понимание необ-
ходимости предотвращения катастроф, а также навы-
ки антикризисного управления, с тем, чтобы не 
допустить возникновения необратимых катаклизмов, 
губительных для всего человечества. А это в необхо-
димых масштабах возможно в основном через обра-
зование и просвещение, но в существенно трансфор-
мированном виде [13-18]. Но знания об устойчивом 
развитии (УР) в образование придётся вводить из фор-
мирующегося направления науки об устойчивом разви-
тии, причём в его глобальном измерении [19-21]. 

Конечно, современное образование не может пре-
вратиться в образование для устойчивого развития в 
короткий промежуток времени – потребуется, как 
минимум, несколько поколений, с постоянно возрас-
тающим числом лиц, принимающих ответственные 
решения и осознающих необходимость дальнейшего 
движения к глобальной устойчивости. Но в принципе 
ясно, что в темпоральном измерении образование для 
устойчивого развития (ОУР) должно сформироваться 
раньше и быстрее, чем само устойчивое развитие в 
глобальном масштабе. Ведь ОУР является приори-
тетным и главным механизмом перехода к устойчи-
вому развитию, и, тем самым, образование для УР, 
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как развёртывающийся глобальный процесс, должно 
опережать становление устойчивого будущего в его 
«полном формате». Важно, чтобы в процессе своей 
эволюции образование для устойчивого развития вы-
полняло наиболее важную функцию – активно участ-
вовало в реализации новой цивилизационной модели 
(формы) развития и тем самым превратилось бы в ре-
альное средство спасения планеты и человечества от 
надвигающихся масштабных катастроф для дости-
жения глобальной устойчивости. 

Всё больше становится очевидным, что ОУР оказы-
вается не только предпосылкой для достижения устой-
чивого будущего, но и приоритетно-опережающим его 
средством. Можно сказать, что переход к УР начинает-
ся со становления образования в интересах устойчивого 
развития, которое уже формирует поколения, в той или 
иной степени начинающие осознавать необходимость 
активного движения в направлении глобальной ус-
тойчивости. Становление ОУР уже было апробиро-
вано при реализации программы Десятилетия ОУР, 
объявленной на 2005 – 2014 гг. на Генеральной  
Ассамблеи ООН в 2002 г., а также в ходе выполнения 
Стратегии Европейской Экономической Комиссии 
ООН для образования в интересах устойчивого раз-
вития, которая была принята в 2005 г. и успешно за-
вершена ещё в 2014 г. [15, 22].  

В дальнейшем процесс организационного становле-
ния ОУР стал немного опережать процесс перехода к 
УР, поскольку и Всемирная конференция ЮНЕСКО по 
ОУР в Айти-Нагое (Япония – 2014 г.) [23] и Всемир-
ный форум по вопросам образования в Инчхоне 
(Республика Корея – 2015 г.) [24] (принявшие Гло-
бальную программу действий в интересах устойчи-
вого развития [25]), состоялись раньше, чем Саммит 
по устойчивому развитию. Последний прошел в рам-
ках 70-й Генеральной ассамблеи ООН в 2015 г. в 
Нью-Йорке, когда была принята Повестка дня в об-
ласти устойчивого развития до 2030 г, в которую бы-
ли включены новые семнадцать глобальных Целей 
устойчивого развития [26]. Среди них была выделена 
цель: «Обеспечить всеохватное и справедливое каче-
ственное образование и поощрять возможности обу-
чения на протяжении всей жизни для всех».  

В России в июне 2015 г. в г. Ханты-Мансийске 
состоялась Международная конференция по образо-
ванию в интересах устойчивого развития, которая 
приняла Ханты-Мансийские рекомендации по реали-
зации упомянутой Глобальной программы действий по 
образованию в интересах устойчивого развития [27]. 
Таким образом, образование для устойчивого разви-
тия видится в качестве одного из ключевых инстру-
ментов достижения Целей устойчивого развития. На-
ступает этап, при котором образование для 
устойчивого развития развертывается уже не в от-
дельных странах и регионах, а по всему земному ша-
ру и начинает интегрироваться с глобальными иссле-
дованиями и глобальным образованием.  

В этой связи встает вопрос о возможности органи-
зации экспертизы на готовность современных проек-
тов образования, коммуникации, управления и т.д. к 
переходу к устойчивому развитию (УР-экспертиза). 
Речь идет об экспертизе не только процессов перехо-
да к УР, их последствий или даже возможности реа-

лизации таких проектов, но и о самой их необходи-
мости. Важно выделить критерии и нацеленность 
такой эволюционно-гуманитарной экспертизы, с тем, 
чтобы процесс движения к глобальной устойчивости 
реализовался наиболее эффективно. 

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ХАРАКТЕР 
ВЗАИМОСВЯЗИ ИССЛЕДУЕМЫХ 
МЕГАТРЕНДОВ В ОБРАЗОВАНИИ  

Очевидно, что без широкого развития информати-
зации и особенно этапа цифровизации не будет бы-
стрых результатов на пути в безопасное и желаемое 
будущее, в том числе и в области образования. Одна-
ко, в настоящий момент в исследованиях этих про-
блем технические вопросы организации учебного 
процесса часто ставятся на первый план в ущерб ас-
пектам, связанным с методологией или содержанием 
смарт-обучения [28]. 

Цифровизация ускоряет темпы и расширяет мас-
штабы развития образования, и в перспективе уже 
мыслимо создание цифровых двойников в образова-
нии. Цифровой двойник – это цифровая модель того 
или иного объекта (например, какого-либо фрагмента 
процесса образования), которая повторяет то, что 
реализует ее существующий прообраз, и позволяет 
исследовать функционирование последнего. Инфор-
мационный виртуальный прототип становится воз-
можным благодаря развитию цифровых технологий, 
существенно увеличивших вычислительные мощно-
сти и снизивших стоимость их использования. Эти 
технологии пока применяется в основном в бизнесе, 
но уже ставится вопрос о возможности использова-
нии цифровых двойников в образовании [29].  

Предположим, что основные усилия в плане по-
вышения эффективности образования будут направ-
лены на использование цифровых технологий, при-
водящих к совершенствованию педагогических форм 
и способов повышения эффективности усвоения зна-
ний. Как предполагают футурологи, это может про-
изойти уже в ближайшие десятилетия; появляется 
надежда, что в какой-то мере уже существующий 
сейчас образовательный контент, а также контент, 
созданный у будущем, существенно повлияют на 
формирование сознания и деятельность наших по-
томков уже через три-четыре поколения. 

В связи с вышеизложенным можно мысленно во-
образить такую ситуацию, когда цифровые техноло-
гии развились до такой степени, что образование 
стало полностью реализовать уже созданное пред-
метное содержание. Но пока, в основном, это содер-
жание отражает нынешнюю модель неустойчивого 
развития, которая ведёт человечество к глобальной 
катастрофе. Существенное усиление практической 
ориентации образования при сохранении содержания 
современной экономоцентрической модели цивили-
зации в образовании, тем самым, способно замедлить 
продвижение идей устойчивого развития, поскольку 
внедряться будут, в основном, результаты изучения 
неустойчивого развития. Но для скорейшего перехо-
да к УР важно, чтобы образование всё больше ис-
пользовало идеи и научные знания об УР, которые 
пока в нем слабо представлены. 
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Определение нового типа цивилизационного раз-
вития можно найти в [30, с.54]: «Устойчивое разви-
тие – это такое развитие, которое удовлетворяет по-
требности настоящего времени, но не ставит под 
угрозу способность будущих поколений удовлетво-
рять свои собственные потребности». В этой дефи-
ниции, по сути, сформулирована основная цель пере-
хода к устойчивому развитию – выживание и 
обеспечение существования человечества на буду-
щие неопределённо долгие времена. В отличие от 
модели УР, современная модель цивилизационного 
развития таких целей в принципе не ставит, а её есте-
ственное стихийное продолжение чревато глобаль-
ной катастрофой. В этих двух моделях образование 
играет разную роль: в современной модели развития 
оно продолжает её поддерживать, запоздало трансли-
руя «прошлую» культуру. В модели устойчивого разви-
тия оно должно играть опережающую и ключевую 
роль, поскольку именно через него будет формировать-
ся новая форма культурно-цивилизационной эволюции.  

Если в образовании превалирует информация об 
экономоцентрической модели, то очевидно, что пе-
реход к устойчивому развитию будет существенно 
затруднён, если вообще возможен в этом столетии. 
Для преодоления этой проблемы необходимо доби-
ваться включения в образование идей и знаний об 
УР. И здесь важную, но при этом неоднозначную 
роль играет цифровизация образования. Если цифро-
визация будет «работать» в основном на традицион-
ную модель развития, то это затруднит и замедлит 
переход к устойчивому развитию. Ясно, что ограни-
чивать из-за этого информатизацию (цифровизацию) 
образования не целесообразно, да и в принципе не-
возможно. Тем более, что всё большее использование 
информации соответствует вектору движения к гло-
бальной устойчивости.  

Вместе с тем понятно, что необходимо осваивать 
знания и развивать навыки не только прошлого и ны-
нешнего существования цивилизации, но и в большей 
степени – будущего, приближая его к желаемому гло-
бально-устойчивому процессу и состоянию. Напраши-
вается очевидный вывод: в этой ситуации необходимо 
усиление взаимодействия рассматриваемых двух мега-
тенденций в образовании – цифровизации и ОУР. Ин-
тенсификация развития образования в интересах ус-
тойчивого развития, рост его эффективности в этом 
направлении будут происходить благодаря процессу 
цифровизации. Наиболее простое и достаточно очевид-
ное решение выглядит так: в любом образовательном 
процессе, где в качестве контента используются знания 
об УР, важно в приоритетном порядке активно и эф-
фективно применять цифровые технологии. 

Простота такого решения на самом деле не столь 
очевидна, ведь в этом случае цифровизацию и знания 
об УР необходимо связывать воедино, на что спосо-
бен далеко не всякий педагог. Но эту интеграцию, в 
первую очередь, целесообразно реализовать в такой 
форме образования как повышение квалификации. В 
идеальном случае цифровизация образования будет 
интенсифицировать ОУР, что приведет к необходимо-
му ускорение перехода к УР. Такой вариант решения 
проблемы выглядит, скорее всего, как «идеальная цель» 
и не может быть реализован без дальнейших карди-

нальных трансформаций всего мирового образова-
ния. Поэтому важно осознать значение и перспекти-
вы цифровизации образования в свете принятия 
новой «преобразовательной» Повестки дня в области 
устойчивого развития до 2030 г. [26], и других выше 
упомянутых новых документов ООН и ЮНЕСКО по 
образованию для устойчивого развития, включая 
Глобальную программу действий по ОУР [25]. 

Ясно, что цифровизация должна будет внести 
весьма весомый вклад в развёртывание ОУР. Но если 
уже приняты кардинальные решения на уровне ООН 
и ЮНЕСКО по развёртыванию образования для 
УР, то и рассматриваемая здесь проблема может 
быть решена по мере её осознания, возможно, даже 
при принятии следующего варианта Целей устой-
чивого развития после 2030 г. Это приведёт к сни-
жению внедрения в образование информации о 
нынешней форме неустойчивого цивилизационного 
развития, поскольку она уже не соответствует же-
лаемому будущему. 

Важно отметить, что концепция (и стратегия) УР 
ещё не обрела такого масштаба, при котором имело 
бы смысл её как можно быстрее внедрять в образова-
ние, поскольку она не достигла необходимого уровня 
«научной завершённости» и статуса «устоявшегося» 
знания для образования. Пока «устойчивый контент» 
лишь начал формироваться, но это уже заставляет 
задуматься о темпах и масштабах его распростра-
нения по образовательному пространству. Пробле-
ме взаимосвязи цифровизации образования и ОУР 
необходимо посвятить специальные исследования, 
чтобы избежать упомянутой выше «образователь-
ной ловушки». Вектор цифровизации в образовании 
должен всё больше ориентироваться на интенсифи-
кацию ОУР. 

Очень часто образование рассматривается только 
в позитивном ракурсе и речь идёт о повышении его 
эффективности, притом, что последствия его тенден-
ций не принимаются во внимание. Однако образова-
ние представляет лишь часть общества и его появление 
и назначение должно быть связано с позитивными про-
цессами существования и развития цивилизации. Это, 
казалось бы, очевидное положение особенно актуально 
для человечества, которое решило изменить форму и 
содержание своего развития, ориентируясь на дости-
жение глобальной устойчивости. В образовании уже 
начинают конкурировать нынешняя и будущая моде-
ли развития цивилизации. В связи с этим важно пока-
зывать преимущество будущей модели УР, несмотря 
на трудности её реализации и концептуальное несо-
вершенство. 

С современных позиций будущие поколения, если 
их видеть в «цифровом измерении» – это поколения 
альфа и пост-альфа, которые в какой-то мере будут 
продолжать формироваться под влиянием дальней-
шего развития интернета, соцсетей, компьютеров, 
смартфонов, массового потребления продуктов и ус-
луг, а также других аналогичных факторов совре-
менного общества. Вместе с тем, должны появиться 
поколения, которые будут понимать и активно реали-
зовать стратегию устойчивого развития (можно пока 
условно назвать их УР-поколениями). Поэтому в раз-
рабатываемой теории поколений необходимо будет 
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учитывать не только прогресс в электронно-
цифровом измерении (на что чаще всего обращают 
внимание), но и в глобальном «устойчивом перехо-
де». Будущие поколения, если их видеть в «цифро-
вом измерении» – это пока неизвестные поколения 
альфа (и, тем более, – пост-альфа). Но одновременно 
должны появиться поколения, которые будут осозна-
вать и осваивать решающий для выживания челове-
чества переход к глобальной устойчивости. 

Поэтому в теории поколений будет необходимо 
учитывать не только прогресс в методах и формах 
обучения в электронном ракурсе, но и в «устойчивом 
переходе». Также потребуется в дальнейшем разви-
вать теорию поколений в образовании в «устойчивом 
направлении», оценивая, насколько изменится их 
сознание и готовность реализации новой стратегии 
цивилизации. Устойчивое развитие даже в своей 
упомянутой выше дефиниции как раз ориентирует на 
связь прошлых и существующих поколений с буду-
щими, а это требует иного видения образования, ко-
торое могло бы реализовать «спасительную» функ-
цию для всей цивилизации и биосферы. 

Это новый стимул для разработки теории поколе-
ний и определении роли образования в выживании 
человечества. Все это необходимо развивать с учётом 
не только технологических, экономических и социо-
культурных факторов и знаменательных событий, 
которые уже произошли или происходят. Обучение 
будущих поколений уже в ближайшие годы важно пла-
нировать с учётом нашего общего устойчивого буду-
щего, и такая тенденция должна занимать всё большее 
место в мировом образовании. А это требует развития, 
так называемого, опережающего образования для УР 
во всех его сферах и направлениях [31-33].  

Автор настоящей статьи полагает, что за основу 
создания модели образования в будущем глобальном 
мире можно принять модель образования для устой-
чивого развития. Это объясняется тем, что УР явля-
ется основой развития цивилизации, а образование 
становится приоритетно-ключевым механизмом пе-
рехода к УР и поэтому должно опережать становле-
ние будущего устойчивого глобального мира. При 
этом цифровизацию необходимо рассматривать как 
инструмент для более быстрого достижения глобаль-
ной устойчивости, призванный внести важный вклад 
в выживание цивилизации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Процессы цифровизации и наполнения образо-
вания «устойчивым содержанием» различны по 
масштабам и скорости их внедрения. Можно даже 
увидеть своего рода конкуренцию этих двух обсу-
ждаемых мегатенденций в образовании, что ставит 
вопрос об оптимизации их последствий как в образо-
вании, так и в общем развитии цивилизации. Вместе 
с тем эти процессы должны быть взаимосвязаны; их 
необходимо гармонизировать, чтобы не оказаться в 
образовательной и даже эволюционной ловушке. Ес-
ли «цифровое ускорение» в образовании будет более 
быстрым, чем воплощение стратегии устойчивого 
развития, то вряд ли это окажется благом для буду-
щего человечества, поскольку будет стимулировать 
воспроизведение и сохранение неустойчивого разви-

тия. Поэтому цифровизацию целесообразно рассмат-
ривать не саму по себе, а вместе с развертыванием 
образования в интересах устойчивого развития. 

Однако, готовность педагогов к реализации в об-
разовании концепции и стратегии УР пока ещё слабо 
осознана и явно недостаточна. Как отмечает А.П. 
Ермаков, хотя «идеи устойчивого развития в системе 
образования воспринимаются в целом положительно, 
однако насущной необходимостью выступают про-
фессиональная подготовка и повышение квалифика-
ции учителей, преподавателей, воспитателей к их 
реализации» [34, с. 30]. Это замечание можно адре-
совать педагогам, которые занимаются не только 
проблемами устойчивого развития, но и вопросами, 
связанными с онлайн образованием.  

Ясно, что это новая проблема для настоящего и 
будущего мирового образования, которая должна 
быть всесторонне исследована не только педагогами, 
но и учёными, в центре внимания которых – образо-
вание и устойчивое развитие. По-видимому, со вре-
менем также необходимо будет создать специальную 
экспертизу (своеобразный «фильтр») по вопросам 
использования знаний в образовании о нынешней и 
будущей формах цивилизационного развития, кото-
рой могли бы пользоваться как преподаватели, так и 
обучаемые. 

Представляется, что в соответствующие учебные 
дисциплины, курсы, учебно-методические материалы 
и т.п. нужно будет вносить контент, характерный для 
образования для устойчивого развития, которое всё 
больше будет выполнять особую миссию – формирова-
ния нового глобального сознания, ориентированного на 
выживание человечества и сохранение природы. Ведь 
образование станет выступать приоритетным и основ-
ным механизмом перехода к устойчивому развитию и 
тем самым должно опережать становление устойчиво-
го будущего в его «полном формате» [33]. Эта тем-
поральная особенность образования теперь осознана 
как его футуризация, т.е. смещение акцентов на 
осознание, исследование и моделирование будущего, 
что будет способствовать становлению опережающе-
го образования, формирующего знания и навыки бу-
дущего. Приоритетная роль образования для устой-
чивого развития потребует его более ускоренного и 
широкомасштабного развития, что возможно благо-
даря более тесной связи с цифровизацией. 
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