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Аннотация. Неотъемлемой чертой современности являются постоянно возникающие проблемы и противоречия, порож-
даемые в условиях глобализирующегося мира и имеющие общечеловеческий характер проявления. Обращение 
к глобальным проблемам современности как содержательной категории общего образования позволит вывести об-
разовательный процесс на качественно новый уровень, что, с одной стороны, будет проявляться в формировании 
и дальнейшем развитии комплекса образовательных результатов, которые задекларированы в образовательных стан-
дартах и сопряженных с ними федеральных образовательных программах применительно к разным уровням обще-
го образования и федеральных рабочих программах по отдельным учебным предметам, а с другой – содействовать 
становлению у школьников глобальной ответственности. В этом контексте миссия общего образования, направлен-
ная на преодоление имеющихся в современном обществе «глобального эгоизма» (личностная позиция – «от меня 
ничего не зависит и я ничего не решаю») и апатии, является актуальной, что требует уточнения на уровне концеп-
туализации ключевых понятий. Цель статьи – раскрыть концептуальные и технологические основы формирования 
глобальной ответственности как базовой идеи и результата общего образования. Основной научный результат ис-
следования заключается в: 1) раскрытии сущности рассматриваемого феномена с позиции интегративного качества, 
которое формирует в личности на основе освоенных знаний, норм и правил, совокупности способов деятельности 
и присвоенных ценностных установок, согласующихся с императивом выживания и устойчивого развития челове-
ческой цивилизации, способность и готовность выстраивать свою жизнедеятельность в направлении разрешения 
на локальном уровне проявлений глобальных проблем человечества и/или их минимизации с осознанием обяза-
тельства за результаты и последствия своих действий; 2) определении общей технологической рамки формирова-
ния глобальной ответственности, реализуемой поэтапно на основе частных стратегий: образование о проблемах, 
образование для проблем, образование через проблемы, которые содержательно (система ответственных дел позна-
вательно-поисковой, просветительской, ценностной, практико-созидательной, нравственно-нормативной и рефлек-
сивно-оценочной направленности) и методически (методы и приемы эвристического обучения, развития критиче-
ского обучения) соответственно обеспечиваются.

Ключевые слова: глобальность, ответственность, глобальная ответственность, глобальные проблемы, технология форми-
рования глобальной ответственности, стратегии формирования глобальной ответственности, ценностные установ-
ки, ответственное дело.
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Обоснование актуальности и постановка про-
блемы. Современный мир, развивающийся по пути 
глобализации, характеризуется большим числом про-
тиворечий и проблем, возникающих и проявляющих-
ся в разных аспектах и на разных территориальных 
уровнях. При этом чертой современности стоит при-
знать глобальные проблемы человечества, наблюда-
ющиеся во всем мире и во всех сферах человеческой 
деятельности.

Изучение имеющихся в научной литературе трак-
товок термина «глобальные проблемы человечества» 
позволило установить, что под ними принято понимать 
совокупность противоречивых процессов, составляю-
щих содержание современного кризиса мировой ци-
вилизации, создающих угрозу нормальному развитию 
и самому существованию всех стран мира и требую-
щих для предотвращения этих катастроф общих уси-
лий, то есть имеющих планетарный характер [Гладкий; 
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Глобальные социоприродные системы; Водопьянов, 
Данилов; Купряшкин; Масленников]. Мы придержи-
ваемся позиции П.А. Водопьянова, согласно которой 
источники глобальных проблем современности мож-
но условно разделить на две группы: углубление раз-
ногласий между человеком и природой (экологические, 
продовольственные, энергетические и др.); отноше-
ния между людьми (проблемы войны и мира, защи-
ты и развития духовной сферы, демографии, борь-
бы с преступностью, наркоманией и т. п.) [Водпьянов, 
Данилов]. Таким образом, следует отметить, что гло-
бальным проблемам присущи следующие черты: 1) за-
трагивают весь мир; 2) создают реальную угрозу су-
ществованию человечества либо ограничивают его 
развитие; 3) требуют для своего решения совместных 
действий всех стран и народов [Гладкий].

Анализ имеющихся классификаций глобальных 
проблем позволил заключить, что наиболее универ-
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сальной является классификация Ю.Н. Гладкого, со-
гласно которой выделяется шесть основных групп 
глобальных проблем: «универсальные» проблемы 
политического и социально-экономического характе-
ра, природно-экономического характера, социального 
характера, смешанного характера, научного характе-
ра и социально-психологического свойства [Гладкий]. 
В трудах всех без исключения исследователей [Глад-
кий; Глобальные социоприродные системы и процес-
сы; Водопьянов, Данилов; Купряшкин; Масленников] 
подчеркивается, что решение глобальных проблем 
современности возможно только в результате консо-
лидации усилий каждого жителя планеты при соу-
частии и содействии различных институтов. В этом 
аспекте, безусловно, значимое место принадлежит 
и образованию. Мы разделяем позицию И.М. Пуш-
киной о том, что ведущей идеей современного обра-
зования должна признаваться «идея формирования 
глобальной ответственности, что, в свою очередь, 
ориентирует образовательный процесс на подготов-
ку молодых людей к решению глобальных проблем, 
на духовно-научное освоение окружающего мира, 
на воспитание нравственных качеств, отвечающих 
императиву выживания и устойчивого развития че-
ловеческой цивилизации» [Пушкина: 106].

К сожалению, сложившаяся практика изучения 
глобальных проблем современности не позволяет 
обеспечить комплексного их восприятия на разных 
уровнях проявления, понимания необходимости их 
решения для достижения целей устойчивого разви-
тия, а также осознания учащимися того, что действия 
человека на местном уровне могут иметь глобальные 
последствия [Синицын].

Это все позволяет определить проблему иссле
дования: «Каковы концептуальные основы и техно-
логия формирования глобальной ответственности 
учащихся в процессе изучения глобальных проблем 
современности?» Научно-методическое осмысление 
указанной проблемы принимается нами в качестве 
целевого ориентира настоящего исследования.

Изложение основного материала. Приступая 
к определению концептуальных и общетехнологи-
ческой основ формирования глобальной ответствен-
ности учащихся в процессе изучения глобальных 
проблем современности, считаем необходимым рас-
крыть сущность основных категорий исследования. 
Одним из центральных понятий в нашем исследо-
вании является понятие о глобальной ответствен-
ности. Композиционно в понятии «глобальная от-
ветственность» представлены две составляющие: 
глобальность и ответственность. Категория «от-
ветственность» рассматривается с разных пози-
ций: философских, юридических, социологических, 
психологических. Но для нашего исследования наи-
больший интерес представляет содержание данной 

категории, принятое в педагогической науке. Науч-
но-педагогическое понимание ответственности отли-
чается отсутствием четкой характеристики и интер-
претируется с различных точек зрения: как свойство, 
как способность, как качество, как средство. Для на-
шего исследования наиболее близким будет понятие 
ответственности, предложенное Д.Н. Желтухиным, 
определившим ее одновременно с позиций и каче-
ства, и способности: «ответственность – это каче-
ство, формирующее в личности способность брать 
на себя в пределах установленных социальных норм 
нравственные обязательства за результаты и послед-
ствия своих действий» [Желтухин: 53]. Это опреде-
ление в значительной степени согласуется с мнением 
Б.С. Алишева, утверждающего, что ответственность 
следует рассматривать как «способность как по соб-
ственной инициативе, так и по установкам извне 
принимать на себя решение трудных проблем» [Али-
шев: 6–7].

Втором компонентом понятия «глобальная от-
ветственность» является категория «глобальный». 
Мы разделяем позицию Д.А. Урсула, который под-
черкивает в своих исследованиях, что «глобальность 
проявляется прежде всего в том, что этот феномен 
уже установлен в своей наиболее наглядной – про-
странственно-географической – форме, то есть зани-
мает территорию всего земного шара или большую 
часть его поверхности» [Урсул: 3].

Исходя из изложенного выше, определим глобаль-
ную ответственность как интегративное качество, 
формирующее в личности на основе освоенных зна-
ний, норм и правил, совокупности способов деятель-
ности и присвоенных ценностных установок, согла-
сующихся с императивом выживания и устойчивого 
развития человеческой цивилизации, способность 
и готовность выстраивать свою жизнедеятельность 
в направлении разрешения на локальном уровне про-
явлений глобальных проблем человечества и/или их 
минимизации с осознанием обязательства за резуль-
таты и последствия своих действий.

С этих позиций, безусловно, следует признать 
глобальную ответственность учащихся как целе-ре-
зультативный ориентир общего образования, согла-
сующийся с определенными в нормативных доку-
ментах личностными и предметными результатами. 
Понимание глобальной ответственности как качества 
личности, которое формируется в процессе ее обуче-
ния, воспитания и социализации в обществе, опре-
деляет необходимость раскрытия ее содержатель-
ных доминант и рассмотрения структуры. Выделим 
в структуре глобальной ответственности следующие 
компоненты: когнитивный, поведенческий, эмоцио-
нальный, аксиологический и мотивационный – и рас-
кроем содержание каждой из представленных выше 
составляющих ответственности.
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Когнитивный компонент представляет собой си-
стему знаний, с одной стороны, о совокупности гло-
бальных проблем современности, а с другой – о пра-
вилах, характере и стиле ответственного поведения 
человека. Мотивационный компонент в структуре 
глобальной ответственности рассматривается нами 
с позиции фактора для роста и развития личности, 
что выражается в осознанном желании субъекта зани-
маться конкретной деятельностью и интересом к ней, 
четко поставленной перед собой целью. Поведенче
ский компонент в структуре ответственности опре-
деляется волевой активностью субъекта, что выра-
жается в ответственных поступках, составляющих 
стиль и модель его поведения по разрешению на ло-
кальном уровне проявлений глобальных проблем че-
ловечества и/или их минимизации.

Эмоциональный компонент в структуре глобаль-
ной ответственности, в свою очередь, представля-
ет собой внутреннее состояние человека, отражаю-
щее во внешней среде эмоции, чувства, переживания.
Аксиологический аспект глобальной ответствен-

ности проявляется системой ценностных ориента-
ций, которые обобщенно можно выразить следую-
щей характеристикой: «за что и во имя чего отвечает 
субъект».

Центральным понятием настоящего исследова-
ния является также понятие о технологии, которую 
мы вслед за большинством исследователей [Беспаль-
ко; Селевко; Сластёнин] рассматриваем как разра-
ботку и процедурное воплощение компонентов пе-
дагогического процесса в виде системы действий, 
обеспечивающих гарантированный результат.

Таким образом, технологию формирования гло-
бальной ответственности определим как многоуров-
невый процесс организации и осуществления деятель-
ности и взаимодействия участников педагогического 
процесса, состоящий из последовательных этапов, со-
держание которых направлено на овладение обозна-
ченными компонентами глобальной ответственности 
с учетом педагогических условий и средств, реализу-
емых на каждом этапе технологии.

В структуре проектируемой технологии выделим 
концептуальную основу, содержательную и процес-
суальную части. Концептуальную основу технологии 
формирования глобальной ответственности учащих-
ся в процессе изучения глобальных проблем совре-
менности составляют цели, подходы и принципы. 
Целевой компонент концептуальной основы пред-
ставлен: цельюидеалом – формирование глобально 
ответственной личности; цельюсредством, выражен-
ной через планируемые результаты обучения по отно-
шению к обозначенным выше компонентам глобаль-
ной ответственности.

Разрабатывая концептуальную основу техноло-
гии формирования готовности учащихся к решению 

глобальных проблем современности, мы использо-
вали в качестве методологической основы комплекс 
системного, деятельностного и аксиологическо-
го подходов. Системный подход послужил методо-
логической основой для анализа и систематизации 
материала по теории и практике глобалистического 
образования учащихся и позволил наметить конкрет-
ную цель разрабатываемой системы, использовать 
морфологический (выделение элементов системы), 
структурный (представление системообразующих 
связей между элементами и внутри них) и генетиче-
ский (определение этапов рассматриваемого процес-
са) анализ системы; разработать обобщенную модель 
технологии формирования глобальной ответствен-
ности учащихся. Значение деятельностного подхо-
да в контексте нашего научного изыскания определе-
но тем, что деятельность является одним из условий 
прогрессивного роста уровня готовности учащегося 
к решению глобальных проблем современности и ука-
зывает на его способности в этой области, через де-
ятельность совершенствуются личностные качества, 
свойственные ответственным гражданам, формиру-
ются когнитивные, правовые, культурные и нрав-
ственные компетенции. Положения аксиологическо-
го подхода позволили ориентировать представленную 
технологию на присвоение учащимися системы цен-
ностных установок, согласующихся, как было обозна-
чено ранее, с императивами выживания и устойчиво-
го развития человеческой цивилизации.

Исходя из основных положений, заложенных в си-
стемном, деятельностном и аскиологическом под-
ходах и цели, нами были отобраны следующие пе-
дагогические принципы формирования глобальной 
ответственности:

1. Принцип целостности, предполагающий фор-
мирование системного представления о глобальных 
проблемах современности и способах их решения и/
или минимизация на локальном уровне; 

2. Принцип сознательности, направленный 
на позитивное отношение учащихся к процессу из-
учения глобальных проблем современности, пони-
мания значения получаемых знаний, сущности рас-
сматриваемых проблем, осознания необходимости 
и важности их решения;

3. Принцип проблемности (создание и постанов-
ка проблемных ситуаций, направленных на транс-
формацию известных способов решения проблемы, 
самостоятельный поиск информации об альтерна-
тивных способах решения глобальных проблем со-
временности);

4. Принцип прагматичности (придание учебно-
му материалу практико-ориентированной и личност-
но значимой направленности);

5. Принцип аксиологичности (проведение 
через все содержание образования идей о необходи-
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мости разрешения имеющихся противоречий и обе-
спечения устойчивого развития);

6. Принцип нравственного выбора (ориентация 
учащихся на стиль и модель своего поведения, осно-
вывающаяся на моральных ценностях);

7. Принцип единства переживания и дей-
ствия (создание ситуаций эмоционального пережи-
вания, являющихся предпосылкой внешнего или вну-
треннего действия);

8. Принцип нравственного долженствова-
ния (ориентация учащихся на добровольное осу-
ществление действий, основанное на представлени-
ях об идеальном).

Содержательный компонент технологии со-
ставляют основные проблемы современного мира, 
сгруппированные нами по контекстам: опасности 
и риски (группа проблем, связанная с проявлени-
ем опасных природных, социальных и техногенных 
явлений и процессов); здоровье (группа проблем, 
связанная с общественным и личным здоровьем); 
окружающая среда (группа проблем экологического 
характера) и природные ресурсы (группа проблем, от-
ражающих проявление конфликтов природопользова-
ния); общество и экономика (группа проблем, связан-
ных с общественным и экономическим развитием); 
наука и технологии (группа проблем, определяющих 
научно-технологическое развитие). Изучение каждой 
группы проблем предполагает соблюдение логики 
в представлении учебного содержания: обозначение 
проблемы, остроты её проявления в целом в мире, об-
щей сущности (данный компонент ориентирует уча-
щихся на общее восприятие проблемы и мотивирует 
их к ее дальнейшему изучению) → опорные знания, 
необходимые для понимания сущности проблемы → 
причинность и пространственность проблемы (дан-
ный содержательный компонент направлен на выяв-
ление причин возникновения проблемы, простран-
ственных особенностей ее проявления → сценарии 
развития и пути решения (обсуждение вопросов, свя-
занных с возможными механизмами и условиями ее 
преодоления) и территориальной уровневости прояв-
ления проблемы (глобальный – региональный (стра-
новый) – локальный) [Купцов, Синицын].

Процессуальный компонент технологии пред-
ставлен дидактическими решениями, которые пред-
ставляют собой обобщённые стратегии и после-
довательность действий педагога и обучающихся 
для достижения запланированного образовательно-
го результата. Дидактические решения раскрывают 
особенности применения различных образователь-
ных форматов (форм, методов, приемов и техноло-
гий обучения), имплементация которых осуществля-
ется в условиях не только урочной, но и внеурочной 
деятельности. Раскроем этот блок технологии бо-
лее подробно. Нами были определены три стратегии, 

обеспечивающие интеграцию содержания о глобаль-
ных проблемах человечества, представленную в раз-
ных учебных предметах (география, обществознание, 
биология и т. д.) и курсах внеурочной деятельно-
сти, и выражающиеся системой ответственных дел 
и личностно ориентированных задач разной направ-
ленности.

Первая стратегия – «образование о проблемах» – 
представляет собой, по-сути, информационно-позна-
вательный этап реализации технологии формирова-
ния глобальной ответственности, способствующий 
осмыслению, пониманию и осознанию важности гло-
бальной ответственности как качества личности и его 
роли в обеспечении устойчивого развития. Данная 
стратегия направлена по изучение ключевых глобаль-
ных проблем современности, понимание причин их 
возникновения, географии и особенностей проявле-
ния, в том числе и на локальном уровне, возможных 
путей решения. На данном этапе реализуются педа-
гогические средства, которые нами объединены в две 
группы: средства-навигаторы и средства-фильтры.
Средстванавигаторы в значительной степени 

содействуют формированию знаний и представле-
ний о глобальных противоречиях. Данные средства 
реализуются в процессе деятельности наблюдатель-
но-фиксирующего характера. Ведущий принцип, ко-
торый учитывается при проектировании и имплемен-
тации данных дидактических решений, – создание 
избыточного информационного пространства, напол-
ненного реальными жизненными сюжетами, в фо-
кусе которых проявляются те или иные глобальные 
проблемы человечества. Сюжетами для наблюде-
ния в этом смысле могут и должны быть сюжеты 
реальной жизни. Содержательно средства-фильтры 
обеспечивают реализацию ответственных дел поис-
ко-познавательной направленности и решение ин-
формационно-познавательных личностно ориен-
тированных задач. Методически данные решения 
основываются на следующем инструментарии (тех-
нологии, методы, приемы, формы) [Купцов, Сини-
цын]: интернет-серфинг, мапатон – работа с карто-
графическими онлайн-сервисами, информационный 
дайджест и другие.

Средства-фильтры направлены на формирование 
комплекса умений по анализу глобальных противо-
речий и их критическому осмыслению. Ведущий 
принцип, который учитывается при проектировании 
и имплементации данных средств, – создание разви-
вающих ситуаций учебного сотрудничества и взаимо-
действия по критическому осмыслению глобальных 
проблем. В значительной степени данные дидактиче-
ские решения реализуются в урочное время при из-
учении соответствующих глобальных проблем со-
временного мира. Методическую основу данных 
решений во многом составляют приёмы и техноло-
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гии развития критического мышления и техники ви-
зуализации учебной информации [Купцов, Синицын]. 

Вторая стратегия – «образование для проблем» – 
представляет собой интеллектуально-ценностный 
этап, имеющий коммуникативную и ценностно-нор-
мативную направленность. Данный этап предполага-
ет более глубокое осмысление и осознание ценност-
ного, правового и этического содержания глобальной 
ответственности, самоценности окружающей дей-
ствительности, важности взаимодействия в системах 
«человек – человек», «человек – общество» и «чело-
век – природа». Учащиеся усваивают систему цен-
ностных установок, побуждающих начал поведения 
и деятельности личности в окружающей действитель-
ности. Данная стратегия в качестве ведущего педа-
гогического средства предполагает опору на эмоци-
онально-ценностные личностно ориентированные 
задачи, направленные на развитие ценностного аспек-
та глобальной ответственности. Включение учащихся 
в решение задач реализуется посредством следующих 
методов эвристического обучения: смыслового и сим-
волического видения, метода «исследование», мето-
да эвристических вопросов, метода конструирования 
правил. Учащимся поручаются ценностно-смысловые 
и просветительские ответственные дела.

Третья стратегия – «образование через пробле
мы» – представляет собой деятельностно-поступоч-
ный этап, который характеризуется практико-со-
зидательной и творческой ориентацией. Учащиеся 
реализуют полученные знания, ценностные отноше-
ния, способы решения глобальных проблем в практи-
ческой деятельности на локальном уровне, проявляя 
самостоятельность в ее планировании, реализа-
ции, оценке, выражая свою позицию. Данному эта-
пу соответствуют поисково-творческие личностно 
ориентированные задачи, направленные на поиск 
решений тех или иных проявлений глобальных про-
блем в конкретной местности посредством включе-
ния в практико-созидательные ответственные дела 
с опорой на такие методы эвристического обучения, 
как «Если бы…», мозговой штурм, метод синектики. 
Немаловажная роль на данном этапе отводится реф-
лексивно-преобразующей деятельности, что предус-
матривает проявление учащимися самооценки, са-
моанализа, самоконтроля, готовности взять на себя 
ответственность за результат, прогнозировать свою 
деятельность в социоприродной среде. Для реали-
зации данных условий учащиеся вовлекаются в ре-
шение нравственно-оценочных личностно ориенти-
рованных задач, что подразумевает использование 
следующих методов эвристического обучения: реф-
лексии, нормотворчества, самооценки.

Заключение. Таким образом, можно заключить, 
что представленное понимание глобальной ответ-
ственности как базовой идеи и результата общего об-

разования, концептуальные и технологические осно-
вы ее формирования в процессе изучения глобальных 
проблем современности позволят разрешить научные 
противоречия между запросом общества и государ-
ства на выпускника школы, способного и готового 
вести свою жизнедеятельность в направлении раз-
решения на локальном уровне проявлений глобаль-
ных проблем человечества и/или их минимизации 
с осознанием обязательства за результаты и послед-
ствия своих действий, и недостатком дидактических 
решений, позволяющих эффективно обеспечивать 
достижение указанного результата.
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