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В статье определение современной образовательной ситуации сообразуется с кардинальной культурной 
трансформацией, обусловленной замещением вербального семиотического кода визуальным. Ее следствием 
выступает необходимость уточнения политики в области образования, корректировки понятийного и методического 
психолого-педагогического аппаратов, оптимизации условий образовательного взаимодействия. Авторы статьи 
в центр своего анализа помещают категорию «функциональная грамотность», посредством которой соединяют 
результаты ситуационных дефиниций в гуманитарных исследованиях и государственных программах Республики 
Беларусь и теми действиями в системе образования, которые следуют из этих определений. Делается вывод 
о необходимости включения в содержание «функциональной грамотности» визуальных компетенций учащихся, 
содержащих в себе способности критического восприятия и осмысления артефактов современной визуальной 
культуры (цифровых, массмедиальных), а также умения сочетать вербально и визуально опосредованные формы 
знания. Задаче обновления «функциональной грамотности» призвана служить предлагаемая авторами статьи 
программа теоретико-экспериментальных работ.
Ключевые слова: определение ситуации, семиозис культуры, образовательный семиозис, функциональная 
грамотность, визуальная компетентность.
In the given article the definition of modern educational situation conforms with cardinal cultural transformation conditioned by 
replacing of verbal semiotic code by visual one. Its consequence is the necessity of specification of policy in the sphere of 
education, correction of notion and methodical psychological-pedagogical apparatus, optimizing the conditions of educational 
interaction. The authors of the article put in the center of the analysis the category of “functional literacy” by the means of 
which the results of situational definitions in humanitarian research and state programs of the Republic of Belarus and the 
actions in the system of education which follow these definitions are connected. It is concluded about the necessity of including 
into the content of “functional literacy” of students’ visual competencies which contain the abilities of critical perception and 
realizing the artifacts of modern visual culture (digital, mass media) as well as the ability to combine verbally and visually 
mediated forms of knowledge. The program of theoretical-experimental works offered by the authors of the article serves 
the objective of upgrading “functional literacy”
Keywords: definition of situation, semiosis of culture, educational semiosis, functional literacy, visual competency.

Введение. Целерациональное человече-
ское действие имеет истоком определение си-
туации. Согласно теореме У. Томаса, «От опре-
деления ситуации зависят не только конкрет-
ные акты; … вся жизненная стратегия 
и личность самого индивида начинают вытекать 
из серии таких определений» [1, с. 63]. Опреде-
ление образовательной ситуации не исключе-
ние. В его реализации неизменно участвует 
«свободная» человеческая воля, производящая 
селекцию ситуационных элементов, их рацио-
нализацию и программирование. Как следствие, 

в определении ситуации присутствуют полити-
ческие интересы сил, контингентные обстоя-
тельства, используемый язык, коммуникатив-
ные и метакоммуникативные условия.

Ситуационное определение школьного об-
разования широко использует категорию 
«функциональная грамотность». Ее содержа-
ние исторически изменчиво, отражает много-
образные социокультурные влияния, соединя-
ет общественные упования и трезвый эконо-
мический расчет. Так, в начале ХХ века 
функционально грамотным в нашей стране 

1 Работа выполнена при поддержке Министерства образования Республики Беларусь в рамках государственной программы науч-
ных исследований «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» (№ ГР 20211214).
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признавался выпускник школы, в необходи-
мом объеме владеющий навыками чтения, 
письма, счета. К середине же столетия содер-
жание функциональной грамотности оказа-
лось связанным с основами научно-производ-
ственных знаний, выразившись в идее поли-
технической школы, на что оказала влияние 
происходящая в стране индустриализация 
и ее кадровый заказ средней школе.

В современных международных докумен-
тах, в частности, ЮНЕСКО функционально 
грамотным признается человек, «который мо-
жет участвовать во всех мероприятиях, в кото-
рых грамотность необходима для эффектив-
ного функционирования его группы и сообще-
ства, … для обеспечения возможности 
дальнейшего использования им чтения, пись-
ма и счета для его собственного развития 
и для развития общины» [2, с. 302]. Это опре-
деление ориентируется прежде всего на усло-
вия образования стран третьего мира, реша-
ющих задачи начального обучения; а другие 
участники вправе сами конкретизировать зна-
чимые параметры эффективного функциони-
рования своих сообществ.

Конкретнее требования к функциональной 
грамотности школьников в языке компетенций 
были сформулированы в рамках международ-
ного исследования PISA-2018, опирающегося 
на ее четырехчастную структуру: способность 
рассматривать вопросы и ситуации местного, 
глобального и межкультурного значения; спо-
собность понимать и ценить различные точки 
зрения и мировоззрения; способность нала-
дить позитивное взаимодействие с людьми 
разного национального, этнического, религиоз-
ного, социального или культурного происхожде-
ния или пола; способность и склонность пред-
принимать конструктивные действия в направ-
лении устойчивого развития и коллективного 
благополучия [3, c. 5–6]. Здесь декларируются 
ценности межкультурной коммуникации и про-
дуктивного взаимодействия стран и народов, 
проблемы, связанные с динамикой социальной 
структуры. Однако, когда речь заходит о меха-
низмах нормирования и регуляции образова-
тельных систем, участвующих в PISA, на пе-
редний план выдвигаются иные критерии иден-
тификации функциональной грамотности: 
показатели «математической, читательской, 
естественно-научной и финансовой компе-
тентности» [3, с. 20]. Их соотношение с гло-
бальной функциональной грамотностью пер-
вой части документа не прояснено.

Наша страна не может оставаться безраз-
личной к ситуационным определениям 
ЮНЕСКО и PISA-2018, но они не могут в полной 
мере быть приняты как системообразующие ус-
ловия реализации идеологии функциональной 
грамотности в Беларуси. В подтверждение это-
му мы представим анализ ситуационных опре-

делений гуманитарных исследований и полити-
ческих документов Республики Беларусь, пре-
тендующих на принципиальное решение 
вопроса о модусе функциональной грамотности 
в нашей стране. Мы исходим из идеи символи-
ческого образовательного плебисцита о функ-
циональной грамотности (в котором участвует 
и психолого-педагогическая наука), на котором 
и происходит ее определение и утверждение.

Функциональная грамотность в образо-
вательном и политическом дискурсах Бе-
ларуси.

Для определения ситуации с функциональ-
ной грамотностью ученые как правило исполь-
зуют категориальную пару «вызов/ответ». В их 
списке доминируют:
• глобализация. Феномен трактуется обоб-

щенно, в связи с непредсказуемостью буду-
щего, увеличением объема знаний и про-
должительности обучения [4; 5]. Ситуаци-
онное изменение сообразуется с динамиз-
мом и эпистемологической избыточностью, 
что должно определять соответствующую 
реакцию образования: переориентацию 
педагогических систем на инновационную 
(технико-технологическую) модель разви-
тия с опорой на «синтез знаний», «меж-
системные ассоциации», «междисципли-
нарные связи», «обобщенные понятия» 
[4, с. 18]; «интенсификацию учебного про-
цесса», повышение системности знаний 
и уровня осведомленности обучающихся 
[5, с. 6], то есть наращивание интеллекту-
ализации и перерабатывающей мощности 
институтов образования. Функциональная 
грамотность трактуется здесь в терминах 
формирования проективных и универсаль-
ных когнитивных компетенций;

• информатизация, в научных описа-
ниях предстает как «пространство язы-
ков – естественных и искусственных, кото-
рые, на основе информационных техноло-
гий, непрерывно влияют на формирова-
ние самосознания личности» [6, с. 4]. Из 
этого выводится, что содержание совре-
менного образования должно обогащаться 
контентами «информационной культуры» 
и «информационной безопасности». Тогда 
каждый будет «иметь возможность овладе-
вать знаниями, умениями, навыками для 
понимания сути информационного обще-
ства и для полномасштабного использова-
ния его преимуществ» [6, с. 7]. В контексте 
нашего изложения это означает, что функ-
циональная грамотность должна «зерка-
лить» социокультурную ситуацию и вклю-
чать в свое содержание тождественные ей 
мировоззренческие прескрипции;

• экологизация, востребует ориентации 
в построении образования на «масштабы 
и динамику происходящих на земной 
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поверхности изменений» [7, с. 6]. Перед 
образованием встает задача формиро-
вания новой «“стратегии разума”, опира-
ющейся на ценностные ориентиры, более 
высокие, чем локальные или националь-
ные интересы» [7, с. 10]. Функциональная 
грамотность есть форма новой трансситуа-
тивной интеллектуальной компетентности, 
возникающей на базе ноосферного созна-
ния и позволяющей человечеству «осуще-
ствить переход к устойчивому развитию 
биосферы» [7, с. 12], включающей «осмыс-
ленное овладение теоретическими знани-
ями, умениями, способами принятия реше-
ний, нравственными нормами, ценностями, 
традициями, необходимыми для практи-
ческой реализации экологически целесо-
образной деятельности» [8, с. 58]. Такое 
понимание сложно реинтерпретировать 
в терминах учебной деятельности школь-
ников, если не сводить ее к природоох-
ранным акциям или внеклассным меро-
приятиям экологического просвещения. 
Сложной представляется и диагностика 
функ цио нальной грамотности на представ-
ленной авторами основе;

• цифровизация. Этот вызов связывается 
«с переходом цивилизации от индустри-
альной к постиндустриальной фазе раз-
вития» [9, с. 201]. Речь идет о возникнове-
нии и распространении цифровых техно-
логий, открывающих «новые возможности 
для развития как отдельного человека, так 
и страны» [9, с. 201]. Цифровизация обу-
словливается «производственными» изме-
нениями в жизни людей и программирует 
педагогическое действие на профессио-
нальную подготовку и освоение цифровых 
технологий. Содержание функциональной 
грамотности привязывает подготовку уча-
щихся к новым производственно-хозяй-
ственным условиям. При этом изменения 
образования осмысливаются как «внед-
рение различных форм онлайн-обуче-
ния, создание образовательных порталов 
и платформ, например, Moodle» [10, с. 107]. 
Соответственно, функциональная грамот-
ность ведет отсчет от способности ориен-
тироваться в некотором оптимальном объ-
еме электронных учебных средств.
Современная социокультурная ситуация 

Беларуси получает определение и в норматив-
ных документах: Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь, государственных от-
раслевых программах, концепциях развития 
значимых социальных сфер и пр. Анализ по-
казывает, что их несомненный приоритет – эф-
фективное функционирование экономической 
и технологической сфер, в то время как дру-
гие – наука, образование, право и культура мо-

билизуются для содействия в решении народ-
но-хозяйственных задач [11]. Между дискурса-
ми образования и политики этих документов 
присутствует реципрокное отношение, что от-
ражается в формации функциональной гра-
мотности.

Так, например, Государственная програм-
ма «Массовая информация и книгоиздание» 
[12] содержит указания на качественные раз-
личия между двумя формами информацион-
ной организации – печатной (книгами) и циф-
ровой. За книгой признается ключевая роль 
в «обеспечении духовного обновления обще-
ства, сохранения и укрепления его нравствен-
ных ценностей, культурного и научного потен-
циала страны», она определяется и как соци-
альный регулятор и инстанция контроля, и как 
основной способ передачи информации в об-
разовании.

При этом утверждается, что Интернет, на-
ряду с радио и телевидением, «кардинально 
меняет структуру воспринимаемой потребите-
лем информации», то есть сопряжен с каче-
ственными (психологическими) изменениями 
на полюсе получателя сообщения. В этой свя-
зи вопрос вызывает однозначная связь чита-
тельской компетентности и современной функ-
циональной грамотности учащихся, деклари-
руемая PISA.

Говоря о культурной чувствительности ана-
лизируемых государственных программ, сле-
дует отметить в них ряд положений, связанных 
с организацией деятельности в сфере образо-
вания Беларуси, направленных на «формиро-
вание широкого спектра образовательных ус-
луг в области … визуального … и других видов 
искусств» [11], на повышение «уровня медиа-
грамотности и медиакультуры населения» [12]. 
Исходя из этого, можно предположить, что 
и в области культуры начинает формировать-
ся государственный заказ на научную разра-
ботку проблем культурной динамики, в том 
числе обусловленной качественными измене-
ниями современной семиосферы.

Смена культурного кода и функциональ-
ная грамотность учащихся.

Определение современной культурной си-
туации Беларуси связывается нами с каче-
ственным преобразованием культурного семи-
озиса, обусловленного цифровизацией жиз-
ненной реальности людей, возросшим 
влиянием массмедиа и квинтэссенцией этих 
изменений – визуализацией социокультурных 
отношений. Как заключает А. Усманова, их от-
личительной чертой «является “экспансия” ви-
зуальной культуры во все сферы нашей жиз-
ни … Визуальная культура – уже не празднич-
ная декорация нашей жизни, но сама 
повседневность» [13, с. 15]. Выражение визуа-
лизации в анализах семиозиса заключается 
в невиданной ранее «эффективности образа» 
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(Нанси, 2007), а наступление эпохи цифрови-
зации отмечено «дигитальным насыщением 
культуры» (Konecki, 2011).

Как реагируют белорусское образование 
и образовательная политика на изменения 
в культуре, описанные в этих определениях? 
Государственная программа «Массовая ин-
формация и книгоиздание» на 2021–2025 годы, 
при ее несомненной значимости, редактирует 
культурную ситуацию преимущественно в ин-
струментальном и стабилизирующем суще-
ствующие отношения ключе. Вопросы семио-
сферных отношений в ней присутствуют в охра-
нительном залоге, выдающем растерянность 
ее создателей перед лицом неопределенно-
сти. В образовании это нередко оборачивает-
ся запрещением использования на занятиях 
гаджетов, охранительным присутствием педа-
гогов в социальных сетях, принуждением к ис-
пользованию на уроках исключительно реко-
мендованной учителем информации. В ре-
зультате школьное обучение, несмотря на 
возросшее в нем количество электронных 
средств, остается преимущественно тексто-
центрированным, ограничивающим присут-
ствие в нем визуального кода и способов об-
ращения с ним [14, s. 139]. Дистанция между 
визуализированной культурой и текстуализи-
рованным образованием стремительно увели-
чивается. Результатом этого может стать вы-
падение образования из системы культуры.

Автор термина «изобразительный пово-
рот» У. Митчелл пишет: он «предполагает обу-
словленность мысли визуальной парадигмой, 
а это угрожает и подавляет любую возмож-
ность дискурсивного мастерства» [15, р. 10]. 
Это означает возникновение новой культурной 
ситуации, связанной с полифонией образов 
разного генеза, во многом определяющих со-
держание сознания современного человека, 
которые с трудом поддаются техникам вер-
бального контроля. Говоря об этой сложности, 
А. Усманова отмечает: чтобы обнаружить «ра-
боту» образа в нашем сознании, «нужно со-
вершить титаническое усилие по “деавтомати-
зации” восприятия» [13, с. 10]. Реализуясь вне 
институционального образования, в основном 
посредством массовой культуры, изобрази-
тельное воздействие становится основным 
фактором конструирования идентичности мо-
лодых поколений. З. Мелосик отмечает, что 
образ «более “непосредственен”, чем пись-
менное слово, при этом сама его конструкция 
более скрыта от глаз адресата, в отличие от 
литературного текста. Образ предстает “ли-
шенным автора”, объективированным сообще-
нием “самого мира” ... В такой ситуации массо-
вая культура становится “перманентной педа-
гогикой”, необычайно эффективным средством 
конструирования способов реализации … спо-
собов самоидентификации» [16, s. 31]. Для со-

временной гуманитарной мысли значимым 
фактом становится проблема господства визу-
альных артефактов в человеческой психике 
и культуре.

Осознание этого круга проблем пока не на-
ходится в зоне ближайшего развития гумани-
тарной науки и образовательной политики как 
в Беларуси, так и за рубежом. Отечественная 
психолого-педагогическая традиция остается 
в контексте культурно-исторической традиции, 
для которой ключевое значение имеет вер-
бальное опосредование актов человеческого 
сознания, ведущее в своих высших формах 
к понятийному мышлению и лишающее пер-
цептивный (визуальный) опыт самостоятель-
ного значения. Но именно он, согласно психо-
логическим исследованиям, выступает веду-
щей модальностью человеческого восприятия 
и обладает способностью к «совершенствова-
нию и обучению» [17, с. 348]. В условиях куль-
турной визуализации его недооценка чревата 
дезориентацией учащихся и конфликтом ре-
зультатов стихийной киберсоциализации 
и школьного обучения, проявления которых – 
обесценивание учащимися книги и чтения, за-
мена реального общения сетевой корреспон-
денцией, массовое сопротивление обучению 
в целом. Мы квалифицируем данное положе-
ние как символическую борьбу изображения 
и слова, взывающую к корректировке учебных 
ориентиров: дополнению содержания функ-
цио нальной грамотности показателями и кри-
териями визуальной компетентности учащих-
ся средних общеобразовательных школ.

Заключение. Вследствие вышесказанного 
обновление статуса функциональной грамот-
ности современных белорусских школьников 
следует рассматривать как насущный гумани-
тарный проект. Его разработка и реализация 
предполагает осуществление серии теорети-
ко-экспериментальных работ, эскиз програм-
мы которых представлен ниже.
1. Обновление содержания функциональной 

грамотности учащихся и соответству ющее 
определение основ построения практик 
обучения и схем психического развития 
школьников. Оно включает описание учеб-
ной деятельности на разных этапах онтоге-
неза в виде ориентировочной основы педа-
гогического взаимодействия и связанного 
с ней научно-методического обеспечения 
учебной работы.

2. Разработка требований к функциональной 
грамотности белорусских учащихся с опо-
рой не только на теоретическое, но и на 
комплексное экспериментальное изучение 
реального состояния психического разви-
тия учеников средних школ Беларуси, диа-
гностику характера и уровня их визуальной 
подготовки в контексте современных обра-
зовательных условий.
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3. Создание моделей и образцов психолого-
педагогического взаимодействия, адап-
тированных к условиям школьного обу-
чения в Беларуси, для которых визуаль-
ная форма будет выступать в основопола-
гающем статусе и обеспечивать функции 
качественного своеобразного контекста, 
в соответствии с которым будут сообразо-
вываться способы мышления и действия 
участников данного взаимодействия.

4. Описание процедур согласования в учебном 
процессе визуальных и понятийных форм 
знания, выраженных в нормативных дидак-
тических предписаниях, ориентированных 
на обновление отношений между указан-
ными знаково-символическими системами 
в области образования.

5. Апробация новой версии функциональ-
ной грамотности учащихся на всех уров-
нях школьного обучения с опорой на систе-
матизированный психолого-педагогиче-
ский диагностический инструментарий. Это 
создаст дидактическую и управленческую 
основу для оперативного определения 
особенностей психического развития уча-
щихся, идентификации качества их визу-
альной и вербальной грамотности и прису-
щих данным типам грамотности различий, 
а также проектирования их сочетаний.
Такова в общих чертах программа научно-

исследовательской работы по модернизации 
проблем функциональной грамотности в усло-
виях изменения семиозиса культуры и его свя-
зей с семиозисом образования.
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