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ВВЕДЕНИЕ 

 

За последние десятилетия люди столкнулись с глобализацией наряду с 

быстрым распространением информации, которая привела их к экономиче-

ским, социальным и технологическим изменениям в такой степени, какой они 

никогда ранее не наблюдали. Повсеместные и ранее непривычные изменения 

и разработки, вызванные совершенно новыми явлениями, постоянно меняют 

традиционные парадигмы в естественном течении жизни. Перед лицом таких 

масштабных изменений и достижений, особенно в цифровую эпоху, предпо-

лагается, что люди, которым необходимо быть в курсе последних инноваций, 

должны хорошо отбирать соответствующую информацию из множества, а 

также анализировать, синтезировать и преобразовывать ее в новый опыт. В 

настоящее время глобализация и цифровизация играют важную роль в жизни 

современного человека. Этот процесс происходит быстро, и требует от лично-

сти новых качеств, которые помогут адаптироваться к меняющимся условиям 

жизни. Одним из важных показателей личностного развития является уровень 

функциональной грамотности, и его структурных компонентов. 

В связи с этим, в сфере образовательной системы возникают новые потреб-

ности. Государство требует не только высокого уровня профессиональных и лич-

ных качеств граждан, но и подготовки образовательных результатов обучаю-

щихся. Данный вопрос находится в центре внимания педагогов и исследовате-

лей. За последнее десятилетие проблема функциональной грамотности получила 

значительное распространение в отечественной и зарубежной педагогике. Сле-

дует отметить, что данная проблема приобретает особую актуальность при вве-

дении новых нормативно-правовых документов. Эти документы определяют но-

вый уровень образовательных результатов, который требует от обучающихся вы-

сокой функциональной грамотности и ее компонентов. Этими документами яв-

ляются Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и феде-

ральные государственные образовательные стандарты. 
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Актуальность проблемы формирования функциональной грамотности 

школьников обусловлена скоростью развития современной человеческой ци-

вилизации, которая приводит к культурным, демографическим и технологиче-

ским изменениям в жизни общества. Главным фактором, стоящим за этими 

изменениями, является ускорение темпов развития цивилизации в целом. Это 

приводит к изменению того, как люди живут и работают, что в свою очередь 

влечет за собой изменения в системе образования. 

Однако, несмотря на все усилия, российские ученики все еще не полу-

чают высоких оценок в области функциональной грамотности, по данным 

Международной оценки образовательных достижений учащихся (PISA). По-

казатели находятся на уровне средней оценки, что недостаточно не только для 

создания условий устойчивого развития государства, но и успешного влияния 

на образовательную среду, это говорит о необходимости анализа и улучшения 

ситуации в этой области (по данным 2018 года) [5, c. 43]. 

Как показывают данные исследований, формирование функциональной 

грамотности является сложным процессом, охватывающим множество аспек-

тов, включая и понимание иностранных языков, информационных техноло-

гий, культурных и нравственных ценностей, а также работу с текстами различ-

ных жанров. В связи с этим, необходимо разработать комплексную программу 

образования, которая бы включала в себя различные методики и подходы, ко-

торые помогут детям развивать нужные навыки и умения. Такая программа 

должна быть нацелена на формирование компетентных и грамотных граждан, 

которые могут успешно управлять своей жизнью и вносить вклад в развитие 

общества. 

Перед образовательной системой стоит задача, которая заключается не 

только в формировании предметных знаний, умений и навыков обучающихся, 

которые, к сожалению, не всегда актуальны и, порой, не отвечают требова-

ниям современного уклада жизни, а в развитии у него метапредметных компе-

тенций, которые дадут возможность эффективно адаптироваться к постоянно 
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изменяющимся реалиям жизни, дадут возможность работать и учиться в не-

стабильных, сложных, неопределенных и неоднозначных условиях. Кроме 

этого, при обучении школьников важно обращать внимание на стремление к 

их саморазвитию и самообразованию, так как именно они дадут человеку воз-

можность продемонстрировать владение глобальными компетенциями и кре-

ативным мышлением.  

В рамках школьной программы развитие функциональной грамотности 

в целом и её составляющих предполагается на уроках по всем дисциплинам, 

однако, на наш взгляд, наиболее эффективное развитие глобальных компетен-

ций и креативного мышления возможно на уроках обществознания, потому 

что данным предмет позволяет использовать различные формы работы с обу-

чающимися. Наиболее эффективными, на наш взгляд, являются решение кей-

сов, технология case-study отличается высоким уровнем практико-ориентиро-

ванности, и дебаты/дискуссии, которые дают возможность не просто проде-

монстрировать знание темы, но и проанализировать эффективность тех или 

иных мер. Кроме этого, на уроках обществознания применяется смысловое 

чтение текстов, деловые игры, создание медиа-материалов для публицистиче-

ских изданий, ролевые игры, а также веб-квесты. Однако предметы социально-

гуманитарного профиля, такие как обществознание и право, не предполагают 

использование дополнительных форм и методов работы, а их создание и внед-

рение требует от учителя больших материальных и временных затрат, поэтому 

распространена фронтальная работа, тестирования и работа с тестом. Это объ-

ясняется большим объемом теоретического материала, что значительно сни-

жает скорость и объем его изучения при включении материалов, направлен-

ных на развитие глобальных компетенций и креативного мышления школьни-

ков в урок. 

Несмотря на большое разнообразие научных работ, направленных на 

рассмотрение проблемы развития глобальных компетенций и креативного 

мышления у обучающихся, которые подготовлены К. Зальцер, Н. Рочцен, 

Г. С. Ковалевой, Т.В. Коваль, С.Е. Дюковой, Т.Е. Лисковой, О.А. Котовой, 
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Р. Хэнви, В. Б. Мансилла, А. Джексон вопрос применения материалов на уро-

ках обществознания рассмотрен не в полной мере. Также, при отборе матери-

алов необходимо обращать внимание на то, как они отражают современную 

действительность, актуальна ли информация, представляемая в них, а не 

только их соответствие содержанию примерной образовательной программы 

по обществознанию. Все это говорит об актуальности и своевременности по-

ставленной в работе проблеме. 

Объект исследования – процесс формирования функциональной гра-

мотности обучающихся по программам основного общего образования. 

Предмет исследования –  методики и технологии формирования функ-

циональной грамотности и креативного мышления обучающихся на уроках и 

во внеурочной деятельности по обществознанию. 

Целью исследования является выявление возможностей формирования 

глобальных компетенций и креативного мышления при изучении школьного 

курса обществознание. 

Задачи: 

1. На основе изученной литературы выявить особенности развития гло-

бальных компетенций и креативного мышления на различных этапах в про-

цессе обучения обществознанию, их структуру и виды; 

2. Определить проблемы при формировании основ функциональной гра-

мотности на уроках обществознания и предложить способы их решения; 

3. Изучить применение практико-ориентированных технологий в обра-

зовательном процессе; 

4. Разработать методические рекомендации для использования прак-

тико-ориентированных технологий при обучении обществознанию. 

В работе использованы следующие общенаучные методы исследова-

ния: анализ литературы по теме исследования, синтез, сравнение, индукция. 

Также применены специальные методы педагогической науки: диагностика, 

прогнозирование и преобразование. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И  

КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.1. Общая характеристика глобальных компетенций как части 

функциональной грамотности 

 

Глобализирующийся мир формируется в результате динамичных изме-

нений, которые заметны в нескольких областях: в торговле, цифровизации, 

производстве товаров или на рынке труда. Такие изменения сопряжены с мно-

гочисленными вызовами обществу, например, бедностью, неравенством, из-

менением климата, истощением ресурсов, демографическими изменениями и 

миграцией. Таким образом, к современным обществам и их гражданам предъ-

является чрезвычайно сложный набор требований. Смежными целями явля-

ются, среди прочего, сокращение масштабов нищеты во всем мире, гаранти-

рование инклюзивного, справедливого и ценного образования для всех и ста-

билизация мирных, инклюзивных обществ с точки зрения устойчивого разви-

тия. Эксперты в области образования, политики и общества в равной степени 

считают, что до сих пор школы недостаточно вовлечены в подготовку детей и 

подростков к решению упомянутых проблем и, соответственно, к активному  

достижению связанных с ними целей.  

В современной действительности большое внимание специалистов в об-

ласти педагогики привлекают исследования, которые проводятся в рамках 

PISA (Международная программа оценки образовательных достижений обу-

чающихся) [6, c. 30]. Расширение научных представлений в педагогике о том, 

как формируется и развивается функциональная грамотность стало фактором , 

которые отвечает на вызовы современного времени. Функциональная грамот-

ность и уровень её овладения дает возможность человеку эффективно инте-

грироваться в общество, которое быстро меняется в соответствии с требовани-
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ями времени. Функционально грамотный человек обладает способностью, ко-

торая даёт ему возможность «вступать в отношения с внешней средой и мак-

симально быстро адаптироваться и функционировать в ней» [3, c. 342]. Если 

рассматривать функциональную грамотность более широко, то это способ-

ность «использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 

умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений». Сформировать функциональную грамотность – это «сформиро-

вать готовность жить в постоянно изменяющейся природной и социальной 

среде, найти свое место в современной жизни, которое гармонично отражало 

бы две важнейшие идеи – принятие индивидом общества и принятие обще-

ством индивида» [4, c. 9]. 

Такое уровень внимания обусловлен важностью и необходимостью пе-

реосмысления образовательных программ с учетом изменений в мире. Чело-

вечество находится под влиянием огромного количества триггеров (сложно-

сти демографической ситуации, проблемы экономики, терроризм, экологиче-

ские происшествия, стремительная цифровизация и др.), мы все чаще обраща-

емся к тому, что приоритетным становится содействие культурному и глобаль-

ному взаимопониманию. Необходимо осмысление глобальных вызовов и мер, 

которые стоит принять для роста благополучия и устойчивого развития обще-

ства в целом.  

Функциональная грамотность включает в себя глобальные компетенции, 

которые попали под рассмотрение организаций по проверке компетенций обу-

чающихся в 20-х годах текущего столетия [18].  PISA были включены инстру-

менты для диагностики глобальных навыков. Встреча министров образования 

Большой семерки в Японии объявила эту договоренность. Эксперты Органи-

зации экономического сотрудничества и развития (OECD) сообщили о том, 

что образовательным организациям просто необходимо обеспечить подго-

товку обучающихся к жизни в глобальном мире. Рост цифровой экономики, 
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мобильность и миграция населения полностью изменяет географические гра-

ницы деятельности людей, что говорит о необходимости обучения школьни-

ков тем нвыкам, которые дадут им возможность существовать в международ-

ной реальности [30]. Счёт, умение читать и писать – это умения, которые давно 

стали базовыми для любого человека в мире, их наличие не дает возможность 

выпускникам школ быть эффективными жителями этого мира, Эксперты 

ОЭСР считают, что умение работать в условиях глобальных вызовов – это 

тренд, которого будут придерживаться в ближайшем будущем, этот навык 

даст возможность студентам быть более конкурентоспособными в современ-

ных реалиях. 

В работах 2019 года исследователи определили глобальную компетент-

ность как «специфический обособленный ценностно-интегративный компо-

нент функциональной грамотности, имеющий собственное предметное содер-

жание, ценностную основу и нацеленный на формирование универсальных 

навыков (soft skills – гибкие навыки)» [24, c. 120]. Обратим внимание, что под 

предметным содержанием понимается знаниевая составляющая глобальной 

компетентности. «Knowledge of global issues», то есть знание глобальных про-

блем, и «intercultural knowledge», межкультурные знания, – это составляющие 

глобальной компетентности в PISA [9]. В структуре российского образования 

составляющие глобальной компетентности остаются такими же – это знание и 

понимание глобальных проблем, а также знания о межкультурных взаимодей-

ствиях. Кроме этого, глобальная компетентность характеризуется владением 

определенных когнитивных умений, которые дают возможность отразить уро-

вень сформированности видов мышления.  К ним относят критическое мыш-

ление, аналитическое мышление, а также креативное [1, c. 85]. 

В отчете международного исследования под глобальными компетенци-

ями понимается сочетание знаний, умений, взглядов, отношений и ценностей, 

которые успешно применяются при личном или виртуальном взаимодействии 

с людьми, которые принадлежат к другой культурной среде, и при участии от-



  10 

дельных лиц в решении глобальных проблем [16, c. 40]. То есть под глобаль-

ными компетенциями понимается способность человека в ситуациях, которые 

подразумевают освещение межнациональных проблем, понимать их и быть 

способным принять необходимое решение, которые благоприятно повлияет на 

жизнь нынешнего и будущих поколений. 

Если человек имеет возможность критически рассматривать и оценивать 

различные мировые или глобальные проблемы с разных сторон, то можно ска-

зать, что он обладает глобальной компетентностью. Такой показатель – это 

своеобразный индикатор компетентности в современном мире, когда глобали-

зация затрагивает все сферы жизни человека. Мы замечаем изменения в куль-

турном укладе жизни, политическом мире, экономике. Однако каждый чело-

век понимает их по-своему: кто-то принимает изменения, как сложные про-

цессы, приводящие к разрушению устоев, нарушению баланса в мире, нера-

венство, а для других – это инновации, повышение качества жизни и т.п. 

Существует общий консенсус в отношении предположения о том, что гло-

бальная компетентность включает в себя три измерения знаний, навыков и уста-

новок и может быть описана соответствующим образом. Различные теоретиче-

ские подходы различаются в выборе этих подпространств и в том, какие названия 

им даются, но существует значительное совпадение. Например, подход Реймерса 

фокусируется на позитивном отношении к культурным различиям, на навыках 

владения иностранным языком и знаниях о глобализации [32, c. 54]. В своей по-

следней публикации о глобальной компетентности ОЭСР определяет набор 

навыков и установок как компоненты конструкта, а именно: аналитическое и 

критическое мышление, знания и понимание межкультурных и глобальных тем, 

а также а также открытость и уважение к культурному разнообразию. В то время 

как глобальная компетентность лишь совсем недавно стала темой научных кру-

гов и разработки политики, многочисленные связанные с ней концепции имеют 

значительно более давнюю и широкую исследовательскую традицию: межкуль-

турная компетентность, глобальная гражданственность, межкультурная комму-

никация или межкультурная чувствительность.  
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Одной из самых наглядных моделей, которая раскрывает способы оце-

нивания уровня глобальных компетенций может быть модель, предложенная 

в рамках исследования PISA. Её особенность – наличие четырех основных эле-

ментов: знаний, умений, отношений и ценностей. Обратим внимание на каж-

дый элемент системы. 

Стандарты PISA выстраивают методы и общую методологию исследо-

вания по оценке уровня сформированности глобальных компетенций. Для по-

нимания данной составляющей финансовой грамотности выделяют ряд иссле-

довательских вопросов:  

1. Готовы ли выпускники образовательных организаций жить и осу-

ществлять трудовую деятельность в обществе, которое наполнено межкуль-

турным разнообразием (культуры, народности, национальности, традиции) в 

условиях глобализации?  

2. Каков уровень восприятия выпускниками мировых новостей, собы-

тий, которые происходят в разных странах, как обучающиеся воспринимают 

их, проводят анализ?  

3. Используют ли школы различные подходы, позволяющие дать обра-

зование детям в условиях разнообразия культур, делают ли образовательные 

организации отсылку к этому?  

4. Какие подходы используются в школе при обучении детей - предста-

вителей разных культур, как формируются глобальные компетенции в этих 

условиях? 

5. Какие подходы используются для организации совместной работы 

учащихся – представителей разных культур? 

Методы исследования фиксируют маркеры глобальных компетенций: 

 осведомленность о глобальных тенденциях развития; 

 управление деятельностью; 

 открытость восприятию нового. 

Существует единая шкала глобальных компетенций, каждая из состав-

ляющих которой имеет свое значение в системе компетенций: 
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 знание и понимание глобальных проблем; 

 знание и понимание межкультурных взаимодействий; 

 аналитическое и критическое мышление. 

Сформированность критериев даёт возможность понять, на каком 

уровне развития находится у человека данная компетентность (способность 

понимать проблемы, анализировать их, критически осмыслять, взаимодей-

ствовать в условиях межкультурного разнообразия).  

Задания, который позволяют оценить уровень глобальных компетенций, 

представляют собой следующие варианты: различные ситуации, задания с 

множественным выбором ответа для оценки знаний и уровня понимания про-

блемы, задания с открытыми вопросами, дающие возможность дать обоснова-

ние существующим суждениям [17]. 

Знания, которые получает человек в процессе формирования и развития 

глобальных компетенций должны подкрепляться знанием мировых проблем, 

оказывающих влияние на жизнь на международном и региональном уровне, а 

также межкультурными знаниями. Такой объем знаний даёт людям возмож-

ность оказывать противостояние недостоверной информации, нетерпимости и 

упрощенным представлениям о мире. Глубокие познания в вопросах куль-

туры, экологии, экономики геополитики дают возможность повлиять на устой-

чивое развитие сообществ и регионов. Одними из ключевых областей знаний 

для глобальных компетенций являются культура и межкультурные отноше-

ния, языки, искусство, традиции и нормы. Приобретение знания в этих обла-

стях помогает молодым людям лучше понять различия и сходства между куль-

турами и внутри них, а также оценить важность защиты культурных различий 

и разнообразий.  

Оценивая навыки следует обратить внимание, что их перечень очень 

многообразен. Например, навык работы с информацией подразумевает спо-

собность получать информацию из различных источников, уметь её анализи-

ровать, вычленять нужные данные (здесь раскрывается еще одна составляю-

щая функциональной грамотности – читательская грамотность). Для учащихся 
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это могут быть учебники, средства массовой информации, информация от 

сверстников, общение со старшими.  

Ценности являются стандартами и критериями, которые люди исполь-

зуют как сознательно, так и бессознательно в своих суждениях и поступках. 

Они обладают нормативным «предписывающим» качеством относительно 

того, что следует делать или думать в различных ситуациях. Таким образом, 

ценности мотивируют определенное поведение и отношение. Глобальные 

компетенции включают ценность человека как личности и ценность культур-

ного многообразия, поскольку они представляют собой важнейшие фильтры, 

через которые люди обрабатывают информацию о других культурах и ре-

шают, как взаимодействовать с другими людьми и миром [3, c. 58].  

В ФГОС ООО отмечено, что изучение предметной области «Обще-

ственно-научные предметы» должно обеспечить:  

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политиче-

скими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружа-

ющей его среды;  

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменя-

ющемся глобальном мире;  

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации 

в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

Таким образом, глобальные компетенции – это один из трендов совре-

менного образования, который позволяет человеку эффективно взаимодей-

ствовать с соотечественниками и иностранцами, разбираться в существующих 

мировых процессах и предполагать варианты развития событий, основываясь 

на свои знания. Глобальные компетенции, в свою очередь, обладают набором 
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сущностно-содержательных характеристик. На это необходимо обращать вни-

мание при их формировании, сохранить своё национальное самосознание, 

национальную идентичность представленные уникальными традициями, 

культурой, языком и уважение к своим корням и своей истории.  

 

1.2. Особенности креативного мышления  

в образовательной деятельности 

 

Сотрудничество, креативность, умение решать возникающие сложности – 

это не просто необходимые качества для человека, но и важные составляющие 

компетенций, которыми человек должен обладать. Современный мир требует от 

абитуриента, студента и затем претендента на вакантную должность наличия 

всех перечисленных навыков, а также таких качеств личности, как инициатив-

ность, любознательность, настойчивость. Такой набор умений и навыков вместе 

со знаниями дает возможность человеку быть успешным на рынке труда. Специ-

алист высокой квалификации зачастую сталкивается с решением проблем, в ко-

торых отсутствует структура и логика, привычная людям.  

Для решения задач, которые ставит перед человеком современный мир, 

нужно эффективно анализировать информацию, работать в команде и прини-

мать нестандартные решения. Для эффективной работы человеку требуется 

высокий уровень коммуникативных умений (способность вести диалог, дого-

вариваться, уступать в нужный момент или, наоборот, быть чуть более настой-

чивым, аргументировать свою позицию), критическое мышление при решении 

различных проблем и креативность, что отмечается в одном из международ-

ных исследований [26]. 

Исследования креативности в школах по-настоящему начались в 1970-х 

годах. Выявление творческих способностей в школах представляет собой про-

блему, учитывая, что школьная жизнь организована по предметным дисципли-

нам, при этом в расписании учащихся творчество не упоминается. Действи-

тельно, продолжаются дебаты о том, в какой степени креативность зависит от 
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конкретной предметной области или является общей для предметной области 

- то есть отличается ли, например, креативность в математике или драматур-

гии, в школе или в обществе, в игре или на работе. В беспристрастном обзоре 

этих дебатов, есть аргументы с обеих сторон. И хотя мир вдохновлен выдаю-

щимися творческими гениями, школы обязательно сосредотачиваются на по-

вседневных способах, с помощью которых все молодые люди могут эффек-

тивно использовать свои творческие способности. 

Сейчас креативность, которую несколько лет назад рассматривали как 

редкое качество, ставят во главу угла и считают одной из важнейших способно-

стей, необходимость которой сейчас обуславливается тенденциями в образова-

нии, особенностях трудоустройства и последующей работе. В современное 

время рекомендуется придерживаться системы непрерывного обучения, так 

называемого тренда life-long learning, который требует искать новые пути и 

стратегии для обучения уже за пределами школы и университета. Это объясня-

ется тем, что проблемы, возникающие в процессе работы, зачастую, новы, а че-

ловеку необходимо думать дивергентно, чтобы найти новые эффективные пути 

решения. Креативность заключается в гибком, беглом, уникальном и неорди-

нарном мышлении в различных ситуациях. Креавтивное мышление определя-

ется как аутентичность, как предоставление уникальных ответов; гибкость как 

способность адаптироваться к изменяющимся условиям; и беглость как быст-

рую последовательность идей. Креативность относится к способности справ-

ляться с данной проблемой аутентичными способами. Такая способность за-

ключается в том, чтобы взглянуть на конкретную ситуацию и проблему с раз-

ных точек зрения. Творчество выходит за рамки создания из ничего, поскольку 

новая идея или мысль – это часто это вариативная версия более старой мысли 

или комбинация мыслей, известных ранее или которыми обладали ранее. 

Креативность – это уровень творческой одаренности, способности к 

творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику лично-

сти. Ранее исследователи под креативностью понимали функцию интеллекта, 

поэтому способность к креативности прямо зависела от интеллектуального 
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развития человека. Однако в последующие годы стало ясно, что невысокий 

уровень интеллекта не влияет на низкий уровень креативности, наоборот, вы-

сокий интеллект, зачастую, мешает развитию креативности. Данный факт поз-

волил ученым сделать вывод, что креативность – это функция не интеллекта, 

а целостной личности, причем, креативность зависит от ее психологических 

характеристик. 

Исследователи делают акцент на разных составляющих процесса креа-

тивности. Ф. Баррон и Д. Харрингтон утверждают, что креативность предпо-

лагает способность адаптивно реагировать на необходимость в новых подхо-

дах и новых продуктах. Данная способность позволяет также осознавать новое 

в мире, хотя сам процесс может носить как сознательный, так и бессознатель-

ный характер [20, c. 456]. 

Согласно исследованиям П. Торренса, креативность включает в себя: 

1) Повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или проти-

воречивости знаний. 

2) Действия по определению этих проблем, по поиску их решений на 

основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению гипотез, по формули-

рованию результата решения [31, c. 140]. 

То есть автор считает, что человек с развитым креативным мышлением 

неравнодушен к проблемам, которые возникают рядом с ним или на мировом 

уровне, постоянно учится и узнает новое, а также принимает решения, осно-

вываясь на постоянном поиске новых вариантов развития событий. 

Формирование креативного мышления напрямую связано с жизненным 

опытом, уровнем знаний, образом жизни человека, с его взаимоотношениями 

с другими людьми. При расширении кругозора человек делает шаг в сторону 

развития креативного мышления. Ведь креативное решение – это результат со-

единения различных знаний, опыта, навыков. 

Если человек обладает небольшим или недостаточно глубоким запасом 

знаний, то вероятность принятия креативных решений очень мала. Поэтому 

нам очевидно, что креативность не является единичной способностью. Она 
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представляет собой совокупность качеств личности и особенностей ее интел-

лекта. Следовательно, для развития креативного мышления следует: быть лю-

бознательным, восприимчивым, непредубежденным, готовым к чему-то но-

вому; иметь проницательность и наблюдательность; уметь преподнести свои 

идеи и мысли, убедить человека [19, c. 120]. 

В 2021 году в исследование PISA была введена оценка креативного 

мышления как одного из ведущих компонентов функциональной грамотности. 

Под креативным мышлением понимается способность продуктивно участво-

вать в процессе выработки, оценки и совершенствовании идей, направленных 

инновационных и эффективных решений, и/или нового знания, и/или эффект-

ного выражения воображения [14, c. 137]. 

После этого были проведены мониторинги по определению уровня креа-

тивного мышления у обучающихся. Выводы оказались неутешительными, так 

как исследователи отметили, что школьное образование если не мешает, то не 

позволяет развить креативность до нужного обучающимся уровня. Предметное 

содержание образования не включает в себя тот набор элементов, необходимый 

для развития у школьников креативности и креативного мышления. 

Однако в современной действительности Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт и другие документы, которые организуют ра-

боту школы в России, относят формирование креативной личности к числу 

приоритетных задач обучения. В связи с этим перед школой стоит задача: 

встроить задания по формированию креативного мышления в систему уроч-

ной и внеурочной деятельности. Основой креативной педагогики являются эв-

ристические методы обучения и поисковая деятельность учащихся. Объек-

тами поисковой познавательной деятельности в эвристическом обучении яв-

ляются не только проблемы и задачи, но и сами учащиеся, их индивидуальный 

личностный потенциал, креативные, рефлексивные процедуры. 

Для развития креативных способностей учащихся необходимо подби-

рать такие инновационные приемы и методы, которые бы заинтересовали ре-
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бенка, вдохновили его на поиск. Даже самостоятельная работа может превра-

титься в творческий процесс, если перед учащимися поставить проблему и 

указать возможные способы ее решения. При этом следует учитывать возраст-

ные особенности детей и их индивидуальные способности, чтобы уровень 

сложности был на уровне возможностей учеников. 

Для этого учителям и методистам необходимо понимать особенности 

инструментария для оценки креативного мышления. В соответствии с приня-

тым подходом инструментарий для оценки креативного мышления предпола-

гает вовлечение учащихся в несколько когнитивных процессов, каждый из ко-

торых соответствует одному из компонентов компетентностной модели. 

Задания для оценки носят комплексный характер и состоят из несколь-

ких частей. В первой части (так называемой мотивационной, или стимульной, 

части комплексного задания) дается общее описание проблемной ситуации, 

для разрешения которой далее предлагается система трех-пяти заданий, каж-

дое из которых направлено на оценку одного из компонентов компетентност-

ной модели (одного из когнитивных процессов). Система заданий подбирается 

так, чтобы охватывались все оцениваемые компетентности. 

Вслед за концептуальными рамками, предложенными в исследовании 

PISA 2021, под креативным мышлением понимается способность продуктивно 

участвовать в процессе выработки, оценки и совершенствовании идей, направ-

ленных инновационных и эффективных решений, и/или нового знания, и/или 

эффектного выражения воображения [2, c.124]. Ряд заданий, которые могут 

быть использованы как для оценки, так и для формирования креативного мыш-

ления, приводятся в сборнике эталонных заданий «Креативное мышление»  

[34, c. 126]. Анализ открытых заданий исследования PISA по направлению 

«Креативное мышление» дает возможность уточнить список основных пока-

зателей качества заданий для функциональной грамотности, предложенный Г. 

С. Ковалевой, Е. Л. Рутковской и др. [21, c. 16] применительно к креативному 

мышлению. Выделены следующие шесть основных критериев. 
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1) Комплексность, понимаемая как разнообразие оцениваемых компе-

тентностей и форм представления информации. 

2) Компетентностность, понимаемая как полнота охвата компетентно-

стей, подлежащих оценке в соответствии с принятой моделью (в соответствии 

с моделью для креативного мышления это способность к выдвижению разно-

образных и креативных идей, их оценке и совершенствованию) [27, c. 144]. 

3) Проблемность, понимаемая как наличие и степень выраженности 

проблемы. 

4) Контекстность, понимаемая как наличие и характер представления 

контекста [23, c. 33]. 

5) Личностная значимость, понимаемая как ориентация на возрастные 

особенности, интересы, возможности учащихся. 

6) Уровневость, понимаемая как разнообразие в уровнях сложности от-

дельных заданий. 

Поэтапное развитие креативного мышления в школы возможно, если 

включить в процесс обучения задания, которые подходят под эту цель. При-

чем, эти задания не являются ноу-хау в образовании, это те методы и приемы, 

которые современный учитель регулярно включает в образовательный про-

цесс, к сожалению, не осознавая многофункциональность этих средств. К та-

ким заданиям относятся: 

 проектная деятельность, направленная на решение определенной 

проблемы по изучаемой дисциплине или тематическому модулю, учебная ис-

следовательская деятельность;  

 задания для приобретения позитивного опыта – это деловые игры, 

ролевые игры; 

 задания на демонстрацию понимания смыслов (понятий, утвер-

ждений, фразеологизмов, математических выражений); 

 задания на выявление главного, на выявление сущностных 

свойств, характеристик. 
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Таким образом, креативное мышление и его развитие у обучающихся яв-

ляется одной из первостепенных задач не только в рамках формирования у 

школьников функциональной грамотности, но и для последующего обучения 

и трудоустройства учеников. Система, которая сложилась в современном рос-

сийском образовании не позволяет без дополнительных вмешательств разви-

вать креативное мышление обучающихся. Дополнительные ресурсы, их созда-

ние, изучение и внедрение требуют материальных, временных затрат, однако 

дает возможность для поэтапного формирования креативного мышления. 

Современному обществу нужна личность с неординарным, творческим 

мышлением, широким кругозором, умеющая ставить и решать оригинальные 

задачи. Человек с развитой креативностью и критическим мышлением стано-

вится творцом. Эти два навыка помогают эффективно действовать в нестан-

дартных жизненных ситуациях. Реализация креативного потенциала личности 

является насущной потребностью сегодняшнего дня, социальным заказом со-

временности. В современном мире, где необходимость в постоянных иннова-

циях и развитии креативности становится все более явной, учитель биологии 

имеет особую роль в развитии креативного мышления учащихся. Обществозна-

ние является наукой, которая постоянно находится в движении и изменении, 

так как полностью зависит от общества, и поэтому уроки обществознания могут 

стать настоящей площадкой для развития креативного мышления учеников. 

Креативное мышление – это способность подходить к решению проблем 

и задач нестандартно, находя необычные и оригинальные пути решения. Кре-

ативное мышление позволяет увидеть вещи с другой стороны, находить не-

обычные аналогии и связи, а также использовать воображение для решения 

проблем. Основное отличие между креативностью и креативным мышлением 

заключается в том, что первое является более широким понятием, которое 

включает в себя не только мыслительные процессы, но и действия, направлен-

ные на создание новых идей или продуктов. Креативное мышление, в свою 
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очередь, является одним из инструментов, которые помогают проявить креа-

тивность. Это набор техник и методов, которые помогают развивать способ-

ность мыслить нестандартно и находить необычные решения. 

Проявление креативности и использование креативного мышления мо-

жет иметь ряд преимуществ в различных областях жизни. Например, в бизнесе 

креативность может помочь компании разработать новые продукты или 

услуги, а также улучшить имеющиеся. В науке креативность может помочь 

исследователям найти новые методы и подходы к решению сложных проблем. 

В личной жизни креативность может помочь найти новые и интересные спо-

собы проведения досуга, улучшить отношения с близкими, а также привнести 

в жизнь больше радости и удовольствия. 

Креативность и креативное мышление могут быть развиты через обуче-

ние и тренировку. Существует множество курсов, тренингов и методик, кото-

рые помогают улучшить способность мыслить нестандартно и находить новые 

решения. В основе новых образовательных стандартов лежит системно-дея-

тельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности к са-

моразвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирова-

ние развивающей образовательной среды для обучающихся; активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образова-

тельного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

Глобальная компетентность как явление нечетко определена и вызывает 

серьезные споры. Глобальная компетентность предполагает акцент на навыках, 

направленный на то, чтобы обучить студентов умениям, необходимым для кон-

куренции в глобальной экономике знаний. Эти навыки включают в себя способ-

ность говорить на другом языке и гибко адаптироваться, чтобы эффективно 

конкурировать на глобальном рынке. Другими словами, глобальная компетент-

ность помогает студентам заключать сделки и сотрудничать в транснациональ-

ных корпорациях. Мы видим, как глобальная компетентность непосредственно 
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способствует развитию человеческого капитала, поэтому понимаем её внедре-

ние в системы образования. Кроме этого, глобальная компетентность предпо-

лагает критическое осмысление самого себя, чтобы выявить и бросить вызов 

существующим предубеждениям и стереотипам, которые могут увековечить 

дискриминационные и исключающие отношения и поведение. 

Согласно Программе международной оценки студентов (PISA), глобаль-

ная компетентность определяется как «способность изучать местные, глобаль-

ные и межкультурные проблемы, понимать и ценить точки зрения и мировоз-

зрение других, вступать в открытые, уместные и эффективные взаимодействия 

с людьми из разных культур и действовать в интересах коллективное благопо-

лучие и устойчивое развитие». 

Повышение глобальной компетентности помогает студентам гармо-

нично жить в многокультурных сообществах, преуспевать на меняющемся 

рынке труда, эффективно и ответственно использовать медиа-платформы и 

поддерживать качественное образование. 

Креативное мышление – это способность подходить к решению проблем 

и задач нестандартно, находя необычные и оригинальные пути решения. Кре-

ативное мышление формируется с помощью: учебных исследований, проек-

тов, кейсов, ролевых игр, заданий демонстрацию понимания смыслов, на вы-

явление главного, на выявление сущностных свойств, черт и характеристик.  

Этапы креативного мышления включают синтез идей, построение идей, 

планирование применения идей и применение этих идей для создания чего-то 

нового. Процесс креативного мышления – это умственная деятельность, ис-

пользуемая для формулирования и решения проблем, принятия решений и по-

нимания проблем. Мыслительный процесс основан на уточнении, обобщении, 

предположении, убеждении. 
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ГЛАВА 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

В ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

2.1. Особенности изучения обществознания на всех ступенях 

школьного образования 

 

Обществознание как предмет занимает особое место среди всех дисци-

плин, которые изучаются в школе. Именно этот курс дает целостную картину 

жизни общества и включает в себя основы социальных наук, необходимые для 

последующих ступеней обучения и жизни в целом. Социальные науки, в кото-

рые включено обществознание, формируют социум и направляют людей на 

разных социальных уровнях во благо общества. Обществознание берет во  вни-

мание все сферы жизни человека, так как отражает все процессы, которые про-

исходят в обществе: политика и право, духовная сфера, экономика, социум. 

Обществознание – это не только система знаний, но и дисциплина, прививаю-

щая и развивающая в обучающихся социальные и нравственные нормы жизни, 

ориентирующая на определенную иерархию ценностей. 

Исследователи отмечают, что обществознание – это уникальная наука, 

которая черпая сведения из четырех теоретико-прикладных наук (экономика, 

социология, политология и культурология), систематизирует их, адаптирует 

под необходимый возрастной уровень и передает ученикам посредством педа-

гогического мастерства учителя. Кроме этого, образовательная организация 

перестает быть просто образовательной ступенью. Школа в современное  

время – это площадка для формирования профессионально-личностной мо-

дели выпускника с учетом всех поставленных задач. Выпускник должен отве-

чать требованиям информационного этапа развития, инновационной эконо-

мики, быть частью гражданского общества, что без обществознания просто 

невозможно [29, c. 16].  

Е.И. Жильцова и Л.Н. Боголюбов классифицируют обществоведческий 

дискурс по видам социального научного познания: социальной философии, 
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философской антропологии, социологии, социальной психологии, социальной 

экологии, экономической теории, политологии, правоведения, культурологии, 

этики и эстетики [4, c. 200]. Такое разнообразие видов делает обществознание 

одним из самых разносторонних и сложных школьных предметов, так как каж-

дый вид научного познания в той или иной мере отражен при преподавании 

дисциплины в школе. 

Е.И. Жильцова, Л.Н. Боголюбов, О.Б. Соболева рассматривают и компе-

тенции, которые достигаются в обучении обществознанию, среди них:  

 познавательная компетенция, благодаря которой обучающиеся ак-

тивно изучают материал, знакомятся с новыми аспектами жизни общества;  

 социальная компетенция, которая достигается благодаря умению 

взаимодействовать с другими участниками общества, помощи им;  

 ценностная компетенция, где отражены гуманистические ценности и 

нормы;  

 регулятивно-практическая компетенция, которая позволяет овладеть 

конструктивными способами деятельности, становления ролевых моделей по-

ведения и обеспечивает самореализацию личности учащихся;  

 диагностическая компетенция, которая включает в себя знание функ-

ций познания человека, его способностей, возможностей. 

Считается, что одна из важнейших целей, которая поставлена перед учи-

телем на уроках обществознания, – формирование представления о современ-

ном обществе, а также приобретение знаний и компетенций, важных для успеш-

ной социализации обучающихся [26, c. 34]. Именно это определяет суть приоб-

ретения одной из центральных компетенций в ходе обучения обществознанию 

– социальной компетенции. Сущность социальной компетенции в школе – дать 

подросткам новые шаблоны поведения, адаптировать их к взрослой жизни, что 

позволит минимизировать риск негативного опыта социализации. 

Это включает в себя несколько компонентов: когнитивный, личностно -

смысловой, эмоционально-оценочный, деятельностный. Знания о ценностях 
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могут выступать в виде представлений, понятий и идей. Основным компонен-

том является когнитивный, а понятия являются одним из основных элементов 

знаний. Поэтому чтобы сформировать ценностное отношение у учащихся, 

необходимо сформировать компетенцию. 

Методика обучения обществознанию позволяет учителю применять на 

уроках большое разнообразие приемов и методов, к которым относятся: опи-

сание, характеристика, сравнение, различие, разъяснение посредством при-

мера. Описание здесь является наиболее распространенным, оно применяется 

при фронтальном обучении, когда учитель перечисляет набор внешних при-

знаков какого-либо явления, события. Такой прием является эффективным при 

обучении в массовой школе, так как учитель способен при трансляции своих 

знаний донести информацию до каждого обучающегося. Однако с точки зре-

ния методики преподавания фронтальная форма работы не является привлека-

тельной для восприятия школьниками материала. Характеристика похожа на 

описание, однако характеристику может давать как учитель, так и ученик, опи-

раясь на свой жизненный опыт или информацию учителя, при перечислении 

фактов, характеризирующих объект, человека или явление, информация о 

внешнем виде не сообщается. Сравнение – это аналитический метод, так как 

при поиске общего и различий происходит мыслительная деятельность, поз-

воляющая сделать определенные выводы. Разъяснение посредством примера 

– это перечисление предметов, явлений, событий, характеризующих данное 

понятие. Таким образом, важную роль в обучении обществознанию играют 

обществоведческие знания и компетенции. Они лежат в основе нравственного 

и интеллектуального развития личности школьника. 

Специфика обществоведческого дискурса состоит в том, что они выра-

жают определенную область жизнедеятельности, в их трактовках отражаются 

различные позиции, но в то же время они фундаментальны, в них представлена 

общественные законы как таковые. 

Согласно рабочим программам, курс «Обществознание» призван содей-

ствовать: 



  26 

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, граждан-

ственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерант-

ности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации 

– в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, по-

литической и правовой культуры, социального поведения, основанного на ува-

жении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных 

и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопре-

делению, самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к высоко-

производительной наукоемкой трудовой деятельности; 

 формированию у учащихся целостной картины общества, адекват-

ной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста;  

 освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и социальных институтах, о регулировании общественных отно-

шений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и вы-

полнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладению учащимися умениями получать из разнообразных источ-

ников и критически осмысливать социальную информацию, систематизиро-

вать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познава-

тельной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; реше-

ния типичных задач в области социальных отношений; для гражданской и об-

щественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповедания, а также в се-

мейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков 
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других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установ-

ленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе; 

 предпрофильному самоопределению школьников. 

В 6 классе обучающиеся начинают изучать дисциплину «Обществозна-

ние». К этому времени они уже познакомились с такими предметами, как окру-

жающий мир в начальной школе, основы безопасности жизнедеятельности в 5 

классе и основы религиозных культур и светской этики, что позволило им 

иметь представления о мире, существующих особенностях в социуме. На по-

роге 6 классе задача учителя – помочь школьникам расширить знания, а также 

систематизировать и обобщить при необходимости, потому что изучение с 

точки зрения разных дисциплин могло внести некую разобщенность в знания 

детей. Однако система межпредметных связей обеспечивает эффективную ра-

боту в рамках новой для ребят дисциплины, а также других, которые позво-

ляют познакомить ребенка с обществом и миром, в котором он живет (геогра-

фия, история). 

Происхождение человека, сложности его социального, физического, пси-

хического развития становятся темами для рассмотрения обучающимися в 6 

классе. Задача этого года обучения – побудить школьников к знакомству с со-

бой, развить интерес к социуму, его особенностям, что немаловажно при позна-

нии себя. Здесь же происходит знакомство с проявлениями человеческой инди-

видуальности, ученики получаются представление о характере человека, типах 

темперамента. Такой багаж знаний даёт ученикам возможность определять 

свои параметры, а также данные других людей, что может помочь обеспечить 

совместное существование и взаимодействие. Программа ориентирует на рас-

крытие регуляторов поведения, на проблемы свободы и ответственности. 

Активизация процесса самопознания, самоидентификации – это задача 

курса 6 класса по обществознанию. Осознание жизненных ценностей и усвое-

ние норм межличностных отношений – это так практическая значимость 
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курса, которая позволит ребенку расширить опыт совместной деятельности, 

пополнить опыт взаимодействия с окружающими.  

В 7 классе перед обучающимися стоит сложная задача – освоить взаимо-

отношения человека и общества. Эти знания дают ученикам возможность по-

нимания социума, происходящих в нем изменений. Школьники знакомятся с 

такими понятиями как «социальные роли», «гражданин», «государство», роль 

государства в обществе, так как они позволяют определить свою идентичность 

и принадлежность в мире. Цель курса – рассмотреть характерные для подрост-

ков социальные позиции, роли, виды отношений между людьми в семье, в 

школе, в классе, среди друзей и товарищей. Кроме этого, важным этапов ста-

новится знакомство с профессиями, а также культурами. В завершении курса 

обучающиеся знакомятся с теми проблемами, которые предстают перед раз-

витием человечества как социального организма. 

В 8 классе обучающиеся начинают изучение права в рамках дисциплины 

«Обществознание». Этот период выбран неслучайно, так как именно в 8 классе 

многим обучающимся исполняется 14 лет, происходит процесс расширения их 

дееспособности и деликтоспособности. Появляется возможность получить 

уголовное наказание за совершенное деяние. Курс «Обществознание» даёт 

возможность обезопасить себя, понять, что наступление определенного воз-

раста влечет определенные обязательства. Правовая проблематика становится 

наиболее актуальной. Особенности правового статуса, развитие готовности к 

правомерному поведению – это задача курса в 8 классе. Кроме этого, важно на 

данном этапе развивать умение отстаивать свои права, а также воспитывать 

уважение к правовому институту и правовой культуре. 

Курс 9 класса делает акцент на экономическую сферу. К данному этапу 

обучения некоторые обучающиеся имеют опыт трудовой деятельности, по-

этому актуальность изучения экономики обусловлена данным фактом. Зада-

чами курса являются: знакомство учащихся с основными понятиями эконо-

мики, развитие умения соотносить их с реальными явлениями экономической 

жизни, формирование понимания структуры экономики, сущности основных 
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экономических процессов; осознание первостепенных экономических интере-

сов – как личных, так и общественных, их оценка; применение обоснованного 

подхода к личным экономическим решениям. Экономические категории и по-

нятия анализируются на примере ситуаций, с которыми сталкивается ученик в 

своей жизни наряду с проблемами рационального экономического поведения, 

затрагивается этическая сторона этого поведения [15]. 

Таким образом, обществознание преподается в образовательной органи-

зации на протяжении долгих лет, ученики, начиная с 6 класса осваивают этот 

предмет. Учителю необходимо четко придерживаться плана обучения, уделяя 

внимания актуальным в современное время аспектам, так как те знания, кото-

рые обучающийся получает на уроках обществознания будут его опорой для 

его становления в обществе. 

 

2.2. Проблемы формирования глобальных компетенций  

и креативного мышления на уроках обществознания 

 

Функциональная грамотность человека – набор навыков и компетенций, 

которые позволяют людям функционировать и процветать в современном об-

ществе, то есть делать осознанный выбор в отношении собственного здоровья; 

знать свои права и обязанности как гражданина и потребителя; критически 

мыслить при получении новой информации; личностно и профессионально 

развиваться. Оценивается степень, в которой учащиеся развили навыки извле-

чения, анализа, обработки и представления информации, а также способность 

применять навыки решения проблем в повседневных ситуациях. Подход PISA 

к грамотности выходит за рамки предметных знаний. PISA – это оценка спо-

собности студентов применять теоретические знания в повседневных ситуа-

циях, устанавливать междисциплинарные связи и решать проблемы.  

В международных исследованиях качества образования результаты обу-

чающихся российский школ признаны в Российской Федерации «важнейшими 

показателями, характеризующими положение России относительно других 
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стран по качеству общего образования» [33, c. 123], что говорит о том, что 

оценка качества образования в России берет во внимание учет результатов 

международных исследований. Тем не менее, в центре внимания традиционно 

остаются такие виды функциональной грамотности, как читательская, матема-

тическая и естественнонаучная, несмотря на то, что исследования PISA пред-

полагают и оценку «новых» видов грамотности, включая глобальные компе-

тенции и критическое мышление. Творческое мышление может оказать поло-

жительное влияние на академический интерес и достижения студентов, их 

идентичность и социально-эмоциональное развитие, поддерживая интерпре-

тацию опыта, действий и событий новыми и личностно значимыми способами.  

За пределами классной комнаты творческое мышление может помочь уча-

щимся адаптироваться к постоянно и быстро меняющемуся миру. Поддержка 

творческого мышления студентов может помочь им внести свой вклад в раз-

витие общества, в котором они живут, сегодня и в качестве будущих работни-

ков: организации и общества по всему миру все больше зависят от инноваций 

и создания знаний для решения возникающих и сложных задач, что придает 

актуальность инновациям и творческому мышлению как коллективным пред-

приятиям. PISA 2018 определяет и оценивает глобальную компетентность 

многомерным образом, признавая социально-эмоциональные навыки и уста-

новки студентов в качестве основных показателей глобальной компетентности 

в дополнение к их когнитивным рассуждениям о глобальных и межкультур-

ных проблемах. Поскольку тест фокусируется только на знаниях и когнитив-

ных навыках, необходимых учащимся для решения проблем, связанных с гло-

бальными и межкультурными проблемами, анкета для учащихся собирает ин-

формацию о навыках учащихся (как когнитивных, так и социально-эмоцио-

нальных) и их отношении к глобальным и межкультурным проблемам. 

Хотя, на наш взгляд, целенаправленное формирование данных видов 

функциональной грамотности позволит российским обучающимся демонстри-
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ровать высокие результаты на международном уровне и на родине, так как раз-

витие кругозора и умение принимать решение в нестандартных ситуациях – 

это необходимые в 21 веке навыки.  

Глобальная компетентность может помочь молодым людям: развивать 

культурную осведомленность и уважительное взаимодействие во все более 

разнообразных обществах; распознавать культурные предубеждения и стерео-

типы и бросать им вызов, а также способствовать гармоничной жизни в мно-

гокультурных сообществах; быть готовым к реалиям рынка труда, в котором 

все больше требуются люди, которые являются эффективными коммуникато-

рами, открыты для людей из разных культурных слоев, могут завоевать дове-

рие в различных командах и могут демонстрировать уважение к другим, осо-

бенно по мере того, как технологии продолжают облегчать общение в глобаль-

ном масштабе [10, c. 101]. Работа по её развитию в образовательной система 

стимулирует модернизацию национальной модели образования: разработку 

адекватных по подходам и содержанию образовательных программ [23, c. 

652], разработку и активное функционирование новых направлений деятель-

ности образовательных учреждений. 

ФГОС ООО определяет функциональную грамотность как «способность 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформи-

рованных предметных, метапредметных и универсальных способов деятель-

ности». Глобальные компетенции критически осмыслять, подвергать сомне-

нию предвзятые представления выражать свои мысли заботиться о глобаль-

ных проблемах и участвовать в решении социальных, политических, экономи-

ческих и экологических проблем.  

На уроках обществознания необходимо обеспечить: 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения получен-

ных знаний и умений для определения собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных задач в области социальных отноше-

ний, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 
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отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые вы-

воды и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

На уроках обществознания решаются конкретные задачи, позволяющие 

достигнуть предметных, личностных и метапредметных результатов. Опира-

ясь на требования ФГОС ООО к личностным образовательным результатам, 

учитель может более эффективно решать воспитательные задачи формирова-

ния глобальной компетентности и критического мышления на отдельном 

уроке применительно к конкретной изучаемой теме. Ряд перечисленных во 

ФГОС ООО личностных образовательных результатов, среди которых актив-

ное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообще-

ства, родного края, страны; готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учетом осознания последствий поступков, способность обучающихся во вза-

имодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям дру-

гих [11], раскрывают сущность функциональной грамотности в области гло-

бальных компетенций и критического мышления.  

Так, ориентирами содержания при разработке заданий мониторинга по 

направлению «Глобальные компетенции» являются: изменение климата, ми-

грация и бедность. Смежными контекстами для оценки этих вопросов явля-

ются обучение, работа, жизнь (социальное окружение) и, в целом, совместное 

окружение с другими людьми, каждый из которых привносит свою точку зре-

ния. Предмет в силу своей специфики (содержание, формируемые умения) иг-

рает большую роль в развитии глобальных компетенций. Есть темы, которые 

касаются указанных выше ориентиров; которые опосредовано работают на 
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развитие данных компетенций. На уроках обществознания формируются уме-

ния, которые являются неотъемлемой частью глобальной компетенции – кри-

тическое мышление, умение аргументировать, умение общаться, умение рабо-

тать в команде. 

Школьный курс обществознания нацелен на социализацию молодых 

граждан Российской Федерации и играет особую роль в воспитании общерос-

сийской гражданской и культурной идентичности, гражданственности, соци-

альной ответственности, правового самосознания, приверженности ценно-

стям, закреплённым в Конституции Российской Федерации [13, c. 118]. 

Несмотря на важность и успешность развития глобальных компетенций 

и критического мышления именно на уроках обществознания, зачастую учи-

теля и обучающиеся сталкиваются с рядом проблем, которые не позволяют 

эффективно реализовать эту задачу. 

Во-первых, исследователи отмечают, что задания на развитие функцио-

нальной грамотности не находят применения в практике образовательных ор-

ганизаций [7, c. 98]. Все способы оценки результатов образования внутри 

страны, такие, как Единый государственный экзамен и Основной государ-

ственный экзамен, направлены на оценивание предметных компетенций, ко-

торые сводятся к умению решать типовые задачи. К сожалению, они не позво-

ляют эффективно оценить компетенции обучающегося. Поэтому на уроках не 

уделяется достаточного внимания творческим, нестандартным заданиям, так 

как, по мнению педагогов, это замедляет процесс обучения и не дает возмож-

ности для подготовки к экзаменам.  

Кроме этого, важно отметить недостаточную подготовку учителей. Так,  

Л. Рябинина считает, что учителя не готовы к развитию у школьников глобаль-

ных компетенций и критического мышления, так как сами не обучены и не 

имеют даже теоретической базы по функциональной грамотности [12, c. 11]. 

К несчастью, это так, учителя уделяют большое внимание своим предметным 

знаниям, методикам и технологиям, которые помогают вести урок и развивать 
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познавательную активность школьников, однако времени для изучения и внед-

рения заданий на формирование функциональной грамотности у них просто 

не остается. Безусловно, в этом не помогает и отсутствие необходимых 

учебно-методических материалов. Образовательным организациям важно об-

новлять учебные и методические материалы с учетом переориентации си-

стемы образования на новые требования в 21 веке.  

Кроме этого, важно отметить, что урок обществознания – это не един-

ственная возможность формирования глобальных компетенций и креативного 

мышления школьников. Данные навыки можно развивать и во время внеуроч-

ной деятельности по обществознанию.  

У ученика будет возможность научиться: наблюдать и характеризовать 

явления и события, которые происходят в различных сферах общественной 

жизни; выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и охарак-

теризовать основные направления общественного развития; сознательно вно-

сить свой вклад в безопасность общественной жизни. 

Внеклассная работа, направленная на формирование глобальных компе-

тенций и креативного мышления, должна учить умению понимать и ценить 

точки зрения и мировоззрение других людей. Этот навык формируется на ос-

нове уважения и интереса к представителям других культур и требует опреде-

ленных знаний об их истории, ценностях и особенностях общения. Овладение 

этой способностью помогает учащимся осознать, что на взгляды и поведение 

любого человека влияют многие факторы, что люди не всегда полностью осо-

знают эти влияния и что мировоззрения людей различаются. Обучающиеся, 

которые показывают высокие результаты в этой области, способны быть чув-

ствительными к культурному разнообразию, мировоззрению и ценностям, от-

личным от их собственных. Они проявляют любознательность и интерес к изу-

чению других культур в их различных проявлениях; адаптивность к новым си-

туациям; готовность менять свои суждения о верованиях и ценностях других 
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людей, а также свои собственные убеждения; эмоциональную готовность вза-

имодействовать с другими людьми, несмотря на различия во взглядах и разли-

чия в культурах. 

Во главе угла стоит цель – развитие и оценка уровня сформированности 

глобальных компетенций и креативного мышления обучающихся как образо-

вательного результата. Важно, что программа подразумевает под собой разви-

тие любознательности, самостоятельного поиска ответов на сложившиеся си-

туации и трудности, воображения, генерации собственных идей, умения 

оценки и прогнозирования.  

В рамках внеурочной деятельности можно и нужно развивать глобаль-

ные компетенции. Этому способствуют программы, конкурсы, фестивали, 

направленные на развитие толерантности к народам и другим культурам. При-

мером может служить повышение уровня толерантности студентов через зна-

комство с видами художественной живописи различных национальностей, 

творческие конкурсы, направленные на изучение и выполнение художествен-

ных работ, связанных с изучением видов и техник изобразительного и декора-

тивно-прикладного искусства других стран. Также во внеклассную работу, 

связанную с искусством, прошедшую практический блок, необходимо вклю-

чить освещение особенностей жизни каждого народа, традиций, оснований 

для использования тех или иных приемов. 

Стоит отметить, что исследовательская работа студентов в этой области 

также способствует повышению интереса к изучению вопросов местного, гло-

бального и межкультурного значения. 

Глобальные компетенции считаются совокупностью знаний, навыков, 

взглядов и ценностей, которые требуются каждому человеку при личном или 

виртуальном взаимодействии с людьми, принадлежащими к другой культур-

ной среде, или при их участии в решении глобальных проблем, которые не 

имеют национальных границ и влияют на жизнь нынешнего и будущих поко-
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лений. Овладение глобальными компетенциями и развитие креативного мыш-

ления происходит на протяжении всей жизни человека: нет единого момента, 

в который человек становится полностью компетентным в этой области. 

Эпоха вызовов и противоречий в мировом масштабе создает новые воз-

можности для молодежи и, в то же время, порождает новые проблемы. Для 

решения глобальных проблем необходимо сотрудничество, в котором прояв-

ляется глобальная компетентность каждого из участников. 

Тем не менее, при проведении внеурочной деятельности по общество-

знанию также возможно столкнуться со следующими проблемами. Во-первых, 

это отсутствие опыта в разработке рабочих программ. Недостаток знаний и 

опыта преподавателей в написании программ дополнительных занятий, 

направленных на достижение результатов определенного уровня. При состав-

лении и написании рабочей программы для осуществления внеклассных меро-

приятий учитель также сталкивается с некоторыми проблемами. Во-вторых, 

это посещение внеклассных мероприятий. Важно заинтересовать ребенка вне-

школьными мероприятиями, что позволяет превратить внеклассные занятия в 

полноценное пространство воспитания и образования. Лишь немногие оста-

ются на внеклассные занятия. 

В-третьих, вопрос оценки внеклассных мероприятий проработан не до 

конца. На урочных занятиях мотивацией деятельности учащихся является 

оценка. Во внеклассных занятиях мотивом должно быть получение знаний, 

приобретение практического опыта в виде деятельности, стимулом является 

приобретение компетенций. Учитель должен познакомить детей с перспекти-

вами, поделиться их собственным опытом, лучшими практиками или мыс-

лями. Также, помимо отдельных проблем, можно выделить ограничения в ме-

тодических и дидактических материалах, восприятие внеклассных занятий как 

дополнительного компонента к основным учебным предметам; отсутствие ав-

торского подхода к проектированию моделей организации внеклассной дея-

тельности. 
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Таким образом, проблема формирования функциональной грамотности 

учащихся однозначно актуальна Это многомерная конструкция, которая тре-

бует сочетания знаний, навыков, установок и ценностей, успешно применяе-

мых к глобальным проблемам или межкультурным ситуациям. Глобальные 

проблемы относятся к тем, которые затрагивают всех людей и имеют глубокие 

последствия для нынешнего и будущих поколений. Межкультурные ситуации 

относятся к личным, виртуальным или опосредованным встречам с людьми, 

которые воспринимаются как представители другой культуры. 

Развитие глобальной компетентности и креативного мышления – это 

процесс, длящийся всю жизнь, но именно его может сформировать образова-

ние. Также отметим, что для обеспечения развития глобальных компетенций 

и критического мышления учащихся и успешной организации учебно-воспи-

тательного процесса, важно обучать педагогов применять эффективные ме-

тоды и инновационные образовательные технологии. Функциональная гра-

мотность имеет ценностную основу, собственную структуру и нацелена на 

формирование универсальных навыков обучающихся, необходимых для их 

жизнедеятельности. 

Формирование глобальной компетентности от школы, которая играет  

решающую роль в оказании помощи школьникам в развитии глобальной ком-

петентности. Они могут предоставить ученикам возможность критически оце-

нить глобальные события, имеющие значение как для мира в целом, так и для 

их собственной жизни. Они могут научить студентов критически, эффективно 

и ответственно использовать цифровую информацию и платформы социаль-

ных сетей. Школы могут поощрять межкультурную восприимчивость и ува-

жение, позволяя учащимся получать опыт, способствующий пониманию раз-

личных народов, языков и культуры. Школы также имеют уникальные воз-

можности для того, чтобы повысить способность молодых людей понимать 

свое место в обществе и мире, а также улучшить их способность выносить 

суждения и предпринимать действия. Специфика обществознания заключа-

ется в выражении для обучающихся определенной области жизни общества, в 
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его трактовках отражаются различные позиции, но в то же время они фунда-

ментальны, в них представлена общественные законы как таковые. 

Считается, что одна из важнейших целей, которая поставлена перед учи-

телем на уроках обществознания, – формирование представления о современ-

ном обществе, а также приобретение знаний и компетенций, важных для 

успешной социализации обучающихся. 

Каждый урок обществознания решает конкретные задачи, связанные с 

достижением личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. В целом ценностные установки, которые связаны с личностными 

образовательными результатами, формируются самыми различными сред-

ствами в урочной и во внеурочной деятельности. 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

3.1. Методические приемы, способствующие формированию глобальных 

компетенций и креативного мышления школьников 

на уроках обществознания 

 

Результаты исследования глобальной компетентности – это определи-

тель проверяемых содержания и умений, на основе которых разрабатываются 

ситуации и задания. Содержательно формат оценивания глобальной компе-

тентности соответствовал формату и требованиям международного монито-

ринга, учитывал возрастные особенности школьников 7 класса, соответство-

вал образовательным результатам ФГОС основного общего образования, вы-

страивался на основе ценностей общественного развития, использовал потен-

циал воздействия на школьников, связанный с проявлением универсальных 

жизненных навыков. 

Оценка глобальной компетентности во всей ее сложности требует приме-

нения многометодного, многоперспективного подхода. C помощью единого 

международного инструмента необходимо учитывать большое разнообразие 

географических и культурных контекстов. Учащиеся, которые хорошо справля-

ются с вопросом, оценивающим их рассуждающие о глобальной проблеме, ско-

рее всего, обладают некоторыми предварительными знаниями по этому во-

просу, и на тип знаний, которыми студенты уже обладают по глобальным про-

блемам, влияет их опыт в их уникальном социальном контексте. Дизайн теста 

также ограничен временными рамками оценки. Глобальная оценка компетент-

ности состоит из двух компонентов: 1) когнитивный тест, как сочетание базо-

вых знаний и когнитивных навыков, необходимых для решения проблем, свя-
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занных с глобальными и межкультурными проблемами; и 2) набор вопросов ан-

кеты, в которых собрана предоставленная самими учащимися информация об 

осведомленности учащихся о глобальных проблемах и культурах, навыках (как 

когнитивных, так и социальных) и установках, а также информация от школ и 

учителей о мероприятиях по продвижению глобальной компетентности. 

Содержание глобальных компетенций также соотносится с требовани-

ями ФГОС, что приводит, на наш взгляд, к постановке следующих задач опти-

мизации образовательного процесса в школе: 

1. Выявление междисциплинарных связей между такими предметами, 

как история, география, иностранные языки, обществознание и биология, и 

направление их содержания на развитие глобальных компетенций и индиви-

дуальных результатов обучающихся. 

2. Регулярное проведение актуализации и развития гибких навыков 

обучающихся, включение этого процесса во внеурочную деятельность. 

3. Создание единой системы ценностей, позволяющей интегрировать 

всех участников образовательного процесса в систему. 

4. Знакомство и адаптация зарубежного опыта развития глобальных 

компетенций и креативного мышления с целью повышения эффективности 

программ и формирования собственного опыта. 

На наш взгляд, одним из наиболее эффективных в сфере становления у 

школьников мягких или гибких навыков из предметов является обществозна-

ние, позволяющее создать условия для овладения обучающимися знаниями в 

области глобализации; развить способность оценивать информацию, форму-

лировать аргументы и объяснять сложные ситуации и проблемы, используя и 

связывая фактические данные, выявляя предубеждения и пробелы в информа-

ции и управляя противоречивыми аргументами; выявлять и анализировать 

множество точек зрения и мировоззрений, позиционирование и сопоставление 

своих собственных и чужих взглядов на мир; понимать различия в общении, 

признавая важность социально приемлемых коммуникативных приемов. Та-

ким образом, обучающиеся, овладевшие обществоведческой компетенцией  
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должны быть способны выполнять широкий спектр задач, используя различ-

ные когнитивные процессы.  

Данный предмет способствует эффективной реализации комплекса пе-

дагогических условий формирования глобальных компетенций у обучаю-

щихся: помогает обучающимся принимать информированные и аргументиро-

ванные решения на благо общества как гражданам разнообразного в культур-

ном отношении демократического общества во взаимозависимом мире. 

Курс «Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова считается од-

ним из популярных учебно-методических комплексов в российских школах, 

однако в нем практически отсутствуют задания для развития глобальных ком-

петенций и креативного мышления обучающихся. 

Сборник по развитию глобальных компетенций авторства Г.С. Ковале-

вой, Т.В. Коваль, С.Е. Дюковой показал свою эффективность, его рекомен-

дуют включить в курс обществознания для развития необходимых навыков у 

школьников. Пособие формирует у ребят способность оценивать информа-

цию, аргументировать, проводить анализ мнений, подходов и перспектив, а 

также оценивать действия и прогнозировать последствия. Одной из сложно-

стей выбора заданий является необходимость раздробления предметного со-

держания в области глобальных проблем между учебными дисциплинами. 

Наиболее эффективными методами для работы по развитию глобальных 

компетенций и креативного мышления на уроках обществознания мы считаем: 

решение практических кейсов, интернет-квесты, возможно, с включением до-

полнительной виртуальной реальности, смысловое чтение текста, деловые 

игры, а также метод проектов или исследовательскую деятельность.  

В заданиях используются различные модели: 

 формулирование свободных высказываний и тестов на определен-

ную тему или при ответе на вопрос; 

 генерирование идей для создания абсолютно новых моделей взаимо-

действия, групповой работы или творчества; 
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 оценка уровня креативности различных форматов (текстов, лозун-

гов, песен и т.д.); 

 преобразование, редактирование собственных текстов, сценариев, 

творческих работ; 

 выдвижение идей для собственных проектов; 

 оценка с точки зрения ясности, новизны, привлекательности; 

 преобразование картин, изображений. 

Способность учеников к сопереживанию, анализу потребностей других 

людей лежит в основе возможности решения социальных проблем групп лю-

дей. Выдвижение идей, необходимых для определенной социальной группы – 

это также важная часть работы, предложение новшеств, функциональных ре-

шений. В заданиях используются различные модели: 

 погружение в проблему; 

 ориентирование на сценарий при создании вариантов решения проблем ; 

 оценивание оригинальности предложенных идей. 

Опираясь на информацию, представленную выше, создавались блоки за-

даний. Каждый блок был представлен ситуацией в развитии. Тестирование 

проверяло знания учащихся 7 класса о глобальных проблемах и понимание 

межкультурного взаимодействия на уровне их образовательного опыта и по-

тенциальных контекстуальных знаний, а также исследовал развитие когнитив-

ных навыков учащихся в отношении аналитического и критического мышле-

ния. Проверка сформированности глобальной компетентности в PISA вклю-

чает два компонента: 

1) «Знание и понимание»: 

а) осознание и понимание глобальных проблем: 

• осведомленность о наиболее значимых глобальных проблемах; 

• понимание взаимосвязей между глобальными проблемами, влияния 

глобальных проблем на локальные тенденции. 

б) осознание и понимание межкультурных различий, взаимопонимание:  

• осознание сходства и различий разных культур; 
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• понимание иной точки зрения, осознание факторов, влияющих на вы-

бор той или иной позиции. 

2) «Умения»: 

а) аналитическое мышление: 

• следование логике; 

• системность рассмотрения проблемы; 

• соблюдение последовательности рассмотрения проблемы; 

• способность интерпретировать смысл элементов текста; 

• способность устанавливать связи и выявлять противоречия при рас-

смотрении проблемы. 

б) критическое мышление: 

• оценка значимости, обоснованности, достоверности информации (тек-

ста, источника, утверждения) с позиций внутренней целостности, непротиво-

речивости объективным данным и личному опыту; 

• осознание связи собственных взглядов с определенными ценностями и 

культурными традициями, понимание обусловленности взглядов и суждений 

культурными и иными традициями. 

Все компоненты были раскрыты при организации необходимых видов 

деятельности, которые нужно было представить при выполнении заданий, об-

ращая внимание на полноту и качество выполнения заданий. Принцип про-

верки и оценки уровня сформированности глобальной компетентности обуча-

ющихся формировался на основании общих подходов в условиях российской 

школы. Нам необходимо было отобрать задания для банка тренировочных во-

просов 7 класса. В 7-м классе этот фрагмент задания первоначально имел сле-

дующую структуру: 

Умение оценки информации, её анализа: 

1. Понимать и находить информацию о проблеме в необходимом или 

представленном источнике. 

2. Распознавать сходство с точки зрения культурных и социальных осо-

бенностей тех или иных проблем и ситуаций. 
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3. Описывать культурные сходства или различия на основе сравнения 

данных. 

4. Опираясь на информацию из источника, сопоставлять данные гло-

бального и локального масштабов. 

5. Объяснять причины и последствия существования проблемы с опорой 

на информацию текста и контекстные знания. 

6. Аргументировать приведенные тезисы с опорой на информацию тек-

ста и контекстные знания. 

Быть способным выявить и провести анализ перспектив. 

1. Объяснять перспективы развития проблемы в зависимости от приня-

того решения. 

2. Высказывать предположения о перспективах развития проблемы на 

основе информации текста и контекстных знаний. 

Оценивать действия и их последствия. 

1. Оценивать информацию о проблеме с точки зрения выбора источни-

ков, полноты описания проблемы, соответствия контексту задания. 

2. Оценивать информацию / высказывать мнение о проблеме с позиций 

внутренней целостности, непротиворечивости объективным данным и лич-

ному опыту. 

3. Соотносить личную и общественную оценку проблемы, явления, дей-

ствия, взаимодействия. 

4. Объяснять сходства и различия в оценке проблемы, явления, действия, 

взаимодействия, обусловленные в числе прочего культурными и иными осо-

бенностями и традициями. 

На уроках обществознания нами были применены методы и приемы для 

развития глобальных компетенций и критического мышления школьников по 

следующим темам:  

1. Раздел: Социальные ценности и нормы. Тема: Социальные ценности.  

2. Раздел: Человек как участник правовых отношений. Тема: Правоот-

ношения.  
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3. Раздел: Основы российского права. Тема: Основы семейного права 

Представим структуру блока «умения»: 

1. Указывать причины существования проблемы с опорой на представ-

ленную информацию и контекстные знания. 

2. Приводить адекватные аргументы о возможных перспективах развития 

проблемы с опорой на представленную информацию и контекстные знания. 

3. Оценивать информацию о проблеме с точки зрения выбора источников. 

4. Оценивать информацию о проблеме с позиций внутренней целостно-

сти, непротиворечивости объективным данным и личному опыту. 

5. Объяснять сходства и различия в оценке проблемы, явления, действия, 

взаимодействия, обусловленные культурными и иными особенностями и тра-

дициями. 

Последующее формирование базы заданий будет происходить на основе 

обновленной рамки оценивания с учетом полученного опыта в направлении 

разработки заданий, которые точнее диагностируют дефициты в формирова-

нии умений. Улучшение данных и характеристик инструментария предпола-

гает разработку новых моделей заданий; коррекцию критериев их оценивания 

с целью повышения объективности и надежности проверки для достижения 

поставленной задачи. 

 

3.2 Анализ эффективности методов по развитию глобальных  

компетенций и креативного мышления у обучающихся 7 классов  

на уроках обществознания 

 

Существует четыре измерения глобальной компетентности: знания, 

навыки, установки и ценности. Например, изучение глобальной проблемы тре-

бует знания конкретной проблемы, навыков преобразования этой осведомлен-

ности в более глубокое понимание, а также отношения и ценности, позволяю-

щие рассматривать проблему с различных культурных точек зрения, принимая 
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во внимание интересы всех вовлеченных сторон. Эффективное обучение гло-

бальной компетентности дает ученикам возможность мобилизоваться и при-

менять свои знания, навыки, установки и ценности совместно, обмениваясь 

идеями по глобальному вопросу в школе или за ее пределами, или взаимодей-

ствуя с людьми из разных культурных слоев. 

Школьное сообщество, желающее развивать глобальную компетент-

ность, должно сосредоточиться на четких и выполнимых целях обучения. Это 

означает привлечение всех преподавателей к размышлениям над учебными те-

мами, которые имеют глобальное значение, виды навыков, способствующие бо-

лее глубокому пониманию мира и облегчающие уважительное взаимодействие 

в мультикультурном контексте, а также установки и ценности, которые стиму-

лируют автономное обучение и вдохновляют на ответственные действия. 

Для обучающихся 7 классов общеобразовательных школ были выде-

лены следующие критерии овладения глобальной компетентностью: 

1. Причины возникновения глобальных проблем, определение сущно-

сти проблем на локальном уровне. 

2. Взаимодействие человека и природы в контексте экологических про-

блем и их влияния на мир. 

3. Здоровый образ жизни, его формирование и поддержание. 

4. Реализация прав человека, их ущемление по национальному, расо-

вому и другим признакам. 

5. Образование как необходимость, право и ценность каждого чело-

века. 

6. Культурные традиции и обычаи различных народов, их взаимодей-

ствие в среде. 

7. Роль семьи и школы в жизни общества, их взаимодействие между 

собой. 

Учебно-воспитательный процесс предполагает формирование глобаль-

ной компетентности и креативного мышления. Это объясняется требованиям 

времени, запросами различных субъектов образовательной системы.   
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Во время проведения входной диагностики были обучающиеся, которые 

проговаривали свои действия при выполнении заданий; объясняли термины, 

использованные в текстах; причины выбора тех или иных ответов, в том числе 

связанные с их личным жизненным опытом. Им было важно проанализировать 

предлагаемый материал с «собеседником», что говорит об их способности и 

желании к взаимодействию и общению. После выполнения работы они отве-

тили на дополнительные вопросы, которые выяснили степень интереса к пред-

ложенным ситуациям.  

Нами был проведен хронометраж чтения текстов, ответов на каждый во-

прос и выполнения комплексного задания в целом. Анализ результатов позво-

лил выявить некие неловкие ситуации, проблемы и вопросы, вызывавшие эмо-

циональную реакцию: состояние здоровья, внешность, имущественное нера-

венство, отношения в семье. Эти ситуации продемонстрировали, что обучаю-

щиеся рассматривают проблемы с переносом содержания на свой личный 

опыт, сложности в жизни или негативные установки. Результат по данным ви-

дам заданий получился наименее успешным, что можно объяснить возраст-

ными особенностями семиклассников. 

По итогам школьной апробации значимым оказалось и то, что были 

уточнены маркеры базового, начального уровня сформированности глобаль-

ных компетенций. Результаты апробации дали возможность создать некото-

рые контуры этой шкалы, получить ориентиры для определения базового, по-

вышенного и высокого уровня сложности заданий, работающих на проверку и 

формирование определенных умений. 

Была отмечена социальная значимость заданий, их воспитательный по-

тенциал – связь с формированием ценностей и отношений, соответствующих 

современному этапу развития общества. В целом задания, разработанные для 

мониторинга функциональной грамотности по направлению «Глобальные 

компетентности (проблемы)», составлены с учетом таких возрастных особен-

ностей учащихся 7-х классов, как познавательная активность, стремление де-
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лать что-то значимое, социально поощряемое; осознание значимости ценно-

стей, активизация межличностных отношений, самовоспитания и др. Темы и 

проблемы образования, права и бизнеса, семейных ценностей, межличност-

ных отношений, экологических, экономических, социальных проблем пред-

ставляют интерес для подростков». Задания соответствуют целям, поставлен-

ным при их конструировании, и формируют (проверяют) те умения, которые 

были заявлены. 

Однако существует мнение о соответствии ситуаций жизненному опыту 

школьников, что говорит о сложности попыток переложения концепции этого 

направления функциональной грамотности на язык инструментария. У нас со-

мнения в приемлемости некоторых особенностей формата PISA. Например, 

комплексное задание «Между горами и морем» для 7 класса содержало инфор-

мацию о воображаемой стране Зеландии, в которой начинается строительство 

дорог, чтобы связать воедино горную и прибрежную территории и повысить 

уровень и качество жизни жителей гор. Несмотря на предварительные разъяс-

нения, название Зеландия вызвало определенные «казусы» и в процессе апро-

бации, и в последующем мониторинге: учащиеся стремились использовать 

название реально существующего места (Зеландия), а некоторые эксперты вы-

сказывали недовольство фактом обращения к «несуществующим проблемам 

несуществующей страны». Однако в исследовании PISA сформированность 

многих знаний и умений, относящихся к глобальным компетенциям, рассмат-

ривается на примере ситуаций в «модельной» стране Зеландии. Разработчики 

международного мониторинга полагали, что таким образом можно повысить 

объективность измерений: рассуждая о ситуации в вымышленной стране, 15-

летние школьники в меньшей мере проявят эмоции и уже сложившиеся сте-

реотипы (например, о развитых и развивающихся странах, о традициях и обы-

чаях народов, живущих в разных социально-экономических условиях). Отме-

чается перегруженность заданий текстовой информацией (что также соответ-
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ствует формату международного мониторинга), обращали внимание на ис-

пользование понятий и терминов, которые могут, по их мнению, вызвать труд-

ности у учащихся. 

По результатам анализа итогов мониторинга, высокий уровень сформи-

рованности глобальных компетенций среди обучающихся 7-х классов пока-

зали только 25%, 26% показали средний уровень сформированности глобаль-

ных компетенций. Остальные обучающиеся продемонстрировали низкий уро-

вень сформированности глобальных компетенций и креативного мышления. 

Среди заданий нет таких, которые вызвали затруднения (≥50% обучающихся 

набрали «0» или минимальное количество баллов). Задания, с которыми 

успешно справились (≥ 70% обучающихся набрали максимальное количество 

баллов). 

Наши наблюдения показывают, что чаще всего обучающиеся при выпол-

нении на уроках обществознания заданий, направленных на формирование или 

оценку глобальных компетенций, сталкиваются с трудностями, обусловлен-

ными низким уровнем развития механизмов познавательной деятельности: не 

могут привести пример; выявить разные точки зрения при взгляде на проблему; 

сформулировать собственное мнение к проблемной ситуации; отвечают с помо-

щью цитирования элементов задания; не доводят рассуждения до конца; не по-

нимают инструкцию или суть задания. Как правило, это объясняется клиповым 

мышлением, низкой познавательной мотивацией, неустойчивым вниманием и 

преобладанием механической памяти у современных школьников. 

Обществознание способствует эффективной реализации комплекса пе-

дагогических условий формирования глобальных компетенций и креативного 

мышления у обучающихся, так как позволяет использовать активные методы 

обучения, в первую очередь, проектные и проблемные; работать с информа-

цией, представленной в разных формах; учитывать возрастные и познаватель-

ные возможности каждого ученика; использовать личный опыт обучающихся.  
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По результатам анализа итогов мониторинга, высокий уровень сформи-

рованности глобальных компетенций среди обучающихся 7-х классов пока-

зали только 25%, 26% показали средний уровень сформированности глобаль-

ных компетенций. Однако существует мнение о соответствии ситуаций жиз-

ненному опыту школьников, что говорит о сложности попыток переложения 

концепции этого направления функциональной грамотности на язык инстру-

ментария. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из ответов образовательной среды на вызовы времени стало рас-

ширение научно-педагогических представлений о сущности и структуре функ-

циональной грамотности школьников. Современное понимание функциональ-

ной грамотности отражает идею эффективной интеграции личности в быстро 

меняющееся общество. Быть функционально грамотным означает освоить зна-

ния, умения и навыки, которые обеспечивают способность человека вступать 

в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функ-

ционировать в ней. Функционально грамотный человек является индивидуу-

мом, который способен не только владеть информацией о происходящих про-

цессах, но и уметь анализировать и прогнозировать их. 

Глобальные компетенции – это один из трендов современного образова-

ния, который позволяет человеку эффективно взаимодействовать с соотече-

ственниками и иностранцами, разбираться в существующих мировых процес-

сах и предполагать варианты развития событий, основываясь на свои знания. 

Глобальные компетенции, в свою очередь, обладают набором сущностно-со-

держательных характеристик. На это необходимо обращать внимание при их 

формировании, сохранить своё национальное самосознание, национальную 

идентичность представленные уникальными традициями, культурой, языком 

и уважение к своим корням и своей истории. Креативное мышление также яв-

ляется необходимым навыком, которым обладает современный человек, так 

как креативность даёт возможность находить новые пути исследований в 

науке, форматы для проведения досуга в личной жизни, создавать новые кон-

цепции на рабочем месте, которые позволят сделать из человека настоящего 

специалиста. Креативность и креативное мышление могут быть развиты через 

обучение и тренировку. В современной действительности современные нор-

мативные документы (ФГОС), организующие работу российской общеобразо-

вательной школы, относят формирование креативной личности к числу прио-

ритетных задач обучения. В основе новых образовательных стандартов лежит 
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системно-деятельностный подход, который обеспечивает: формирование го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование развивающей образовательной среды для обучающихся; ак-

тивную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение обра-

зовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологиче-

ских и физиологических особенностей обучающихся. 

Основной проблемой в курсе «Обществознание» 7 класса являются вза-

имоотношения человека и общества. Задача курса – помочь ученику лучше 

понять окружающую его социальную реальность, осознать свое место в обще-

стве, свои актуальные и перспективные социальные роли, научиться адекватно 

их осуществлять, почувствовать себя гражданином своей страны. 

Несмотря на важность и успешность развития глобальных компетенций 

и критического мышления именно на уроках обществознания, зачастую учи-

теля и обучающиеся сталкиваются с рядом проблем, которые не позволяют 

эффективно реализовать эту задачу. 

Проверка сформированности глобальной компетентности в PISA вклю-

чает два компонента: знания и понимание, умения. В соответствии с этими 

требованиями разрабатывались блоки заданий. Каждый блок был представлен 

ситуацией в развитии. Проверялись знание семиклассниками глобальных про-

блем и понимание сущности межкультурных взаимодействий на уровне, соот-

ветствующем их образовательному опыту и потенциалу их контекстных зна-

ний; сформированность познавательных (когнитивных) умений учеников, свя-

занных с аналитическим и критическим мышлением. 

По результатам анализа итогов мониторинга, высокий уровень сформи-

рованности глобальных компетенций среди обучающихся 7-х классов пока-

зали только 25%, что объясняется клиповым мышлением, низкой познаватель-

ной мотивацией, неустойчивым вниманием и преобладанием механической 

памяти у современных школьников. 

Мы планируем продолжить изучение особенностей формирования и раз-

вития у обучающихся на уроках обществознания, нам интересно рассмотреть 
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использование методов в динамике, а также рассмотреть такой компонент 

функциональной грамотности, как читательская грамотность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССОВ 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ИНСТРУКЦИЯ для УЧАЩИХСЯ 

 

Вам предстоит выполнить задания, цель которых – выяснить 
ваше мнение по проблемам, которые считаются глобальными, то есть 

волнуют всех людей на нашей планете. Ответы на эти задания помогут 

выяснить, как вы умеете понимать точку зрения других людей, выбрать 

и объяснить свою. 
На выполнение работы отводится 40 минут. В работе даются 

тексты и несколько заданий к ним. Всего вам предстоит выполнить 12 

заданий по двум проблемам. В первом задании речь идет событиях в 

вымышленной стране – Зедландии. 

Задания будут разными. В некоторых из них нужно из предло-

женных вариантов выбрать несколько ответов, которые вы считаете 

верными. В этих заданиях нужно поставить знак «√» в колонке «Да» 

или «Нет» в каждой строке или около выбранных вариантов ответа. 

Также вам будут встречаться задания, в которых требуется заполнить 

предложенные таблицы, используя список ответов. Для этого нужно за-
писать номера выбранных ответов в колонки таблицы так, чтобы она 

была верно заполнена. В одном из заданий вам нужно найти в тексте 

информацию и подчеркнуть нужное предложение. В некоторых зада-

ниях необходимо дать развернутый ответ на вопрос – записать и объяс-

нить свой ответ в специально отведенном месте. 

Одни задания покажутся вам лёгкими, другие – трудными. Если 
вы не знаете, как выполнять задание, пропустите его и переходите к 

следующему. Если останется время, вы сможете ещё раз попробовать 

выполнить пропущенные задания. 

Если вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните 

его и запишите нужный ответ. 
 

Желаем успеха! 



 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕДЛАНДИИ 

Географическое положение страны Зедландия издавна разделило её  

население на две группы – жителей морского побережья и жителей трудно-

доступных гор. На морском побережье расположен торговый порт, дей-
ствуют предприятия по переработке выращенного жителями гор урожая, 

развивается туризм. Как правило, дети в этом районе заканчивают десяти-

летние школы и поступают в высшие учебные заведения дома или за гра-

ницей. 

Жители горной Зедландии славятся разведением редких растений, вы-

ращивают виноград. Они ведут хозяйство по сложившимся издавна тради-
циям, практически не используя технику и не нуждаясь в научных знаниях. 

В горах не открывают десятилетних школ, поэтому дети горной Зедландии 

заканчивают начальные школы и вместе с родителями занимаются тради-

ционными промыслами. 

Правительство Зедландии обеспокоено тем, что медицинское обслужи-

вание, доступность образования, уровень заработной платы у жителей гор 

значительно ниже, чем у жителей побережья. Несколько раз врачи не су-
мели помочь жителям гор, потому что машины скорой медицинской по-

мощи не успевали добраться до горных поселений. Министр образования 

Зедландии сообщил, что в высших учебных заведениях страны только 10% 

выходцев из горного района. Правительство предложило программу «Но-

вая дорога – новая жизнь». Было решено построить современные дороги. 

Они свяжут каждое горное поселение с побережьем и улучшат качество 
жизни в горной Зедландии. Зедландцы активно обсуждают программу. 

 
 

1. В социальной сфере Зедландии есть проблемы. Какие из приведённых 

ниже утверждений свидетельствуют об этих проблемах? Выберите все верные 

ответы. Поставьте «√» около каждого выбранного ответа. 

1)  В горной Зедландии отсутствуют десятилетние школы, поэтому боль-

шинство детей в этой местности получает только начальное образова-

ние 

2) Туристический бизнес – одно из занятий населения Зедландии 

3)  В жизни зедландцев существует неравенство в медицинском 
обслуживании жителей побережья и жителей гор 

4)  Горные зедландцы не используют научные знания для ведения тра-

диционного сельского хозяйства 

5) Заработная плата в прибрежной Зедландии выше, чем в горной 



 

 

2. Правительственная программа нацелена на изменение экономики. 

Найдите в тексте факт, который говорит об этом. 

Подчеркните нужное предложение. 

 

3. Предположите, как может измениться хозяйственная деятельность гор-
ных зедландцев после завершения программы «Новая дорога – новая 

жизнь». Укажите одно возможное положительное изменение и одно воз-

можное отрицательное изменение хозяйственной деятельности горных 

зедландцев. 

Возможное положительное изменение: 
 

 
 

 
 

 
 

Возможное отрицательное изменение: 
 

 
 
 

4. Правительство Зедландии считает, что программа «Новая дорога – новая 

жизнь» повысит качество жизни в горной Зедландии. Из приведенных 

ниже утверждений выберите те, которые свидетельствуют о том, что 

преобразования нужны. Поставьте «√» в каждой строке. 

 

 
 

Утверждение 

Свидетельствует 

ли о том, что 

преобразования 

нужны 

Да Нет 

В горной Зедландии отсутствуют десятилетние 

школы, поэтому большинство детей в этой местности 

получает только начальное образование 

  

Туристический бизнес – одно из занятий населения 

Зедландии 

  

В Зедландии существует неравенство в медицинском 

обслуживании жителей побережья и жителей гор 

  

Для ведения традиционного сельского хозяйства 

жителям горной Зедландии не нужны научные 
знания 

  

Организация школьного образования Зедландии 

затрудняет доступ к высшему образованию для части 

населения 

  

 



 

5. В Зедландии обсуждают программу «Новая дорога – новая жизнь». В при-
веденном перечне выберите аргументы, которые могут использовать те, 

кто однозначно поддерживает программу («за»), и аргументы, которые 

могут использовать те, кто однозначно против программы («против»). 

 
1. Для населения горной Зедландии медицинская помощь станет 

доступнее. 

2. Школьные автобусы смогут отвозить учащихся из горной Зедландии в 
десятилетние школы на побережье. 

3. Строительство дорог и развитие транспорта может изменить 
природные условия горной Зедландии. 

4. Традиционное хозяйство горной Зедландии придет в упадок. 

5. Зедландии нужно строить отели на побережье. 

 
 

Заполните таблицу. Запишите номер, под которым указан каждый  ар-

гумент, в соответствующую колонку. Обратите внимание, что в перечне 

есть аргумент, который может быть использован и в поддержку про-

граммы, и против. Не указывайте его в ответе. 

 
 

Аргумент «3а» программу 

«Новая дорога – новая жизнь» 

Аргумент «Против» программы 

«Новая дорога – новая жизнь» 

  

  

  

  

  



 

 

 

6. В газете «День Зедландии» было опубликовано письмо гражданина, вы-

ступающего против строительства новых дорог в Зедландии. Он привел 

два довода: 

«Для того, чтобы больше выходцев из горной Зедландии смогло полу-

чить высшее образование, достаточно закрепить за ними 50 % учебных 
мест в вузах. Для того, чтобы оказывать срочную медицинскую помощь, 

нужно использовать вертолёты». 

Как мог бы ответить ему сторонник строительства новых дорог? 
Предложите свое опровержение каждого из доводов письма. 

 

Опровержение 1.   
 

 
 

 

 

Опровержение 2.   
 

 
 

 
 
 

7. События в Зедландии комментировали международные обозреватели. Из-
вестный журналист писал: «Проект мог расколоть общество, но этого не 

случилось. Зедландцы проявили мудрость, и никому не пришло в голову 

заявить, что налоги платят все граждане, а выгоду от проекта получат 

только жители горной Зедландии. Это, несомненно, было бы ошибочное 

заявление, потому что...» Предположите, какие два объяснения мог при-

вести журналист. 
 

Объяснение 1.   
 

 
 

 

 

Объяснение 2.   
 

 
 

 



 

 

 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

 

8. И Артём, и Фёдор считали, что их подарки понравятся дедушке. Какие 
причины считать именно так были у Артёма, а какие – у Фёдора? 

Выберите в перечне причины, которые могли быть у каждого мальчика 

в отдельности. Заполните таблицу. Запишите номер, под которым ука-

зана каждая причина, в соответствующую колонку. Обратите внима-

ние: среди названных причин есть такие, что могли быть и у Артёма, и 

у Фёдора. Не указывайте их номера в ответе. 

 
 

1. Желание порадовать дедушку 

2. Использование современных технологий при изготовлении подарка 

3. Рассказ о жизненном пути дедушки 

4. Использование фотографий дедушки 

5. Использование подарка в повседневной жизни 

6. Изготовление подарка своими руками 
 
 

Причины, которые могли 

быть у Артёма 

Причины, которые могли 

быть у Фёдора 

  

  

  

  

  

  



 

 
 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

 

 

9. Срок проведения экскурсии совпал с семейным праздником Гордеевых.  

Артём задумался, как ему следует поступить: отправиться в поездку вме-

сте с одноклассниками или вместе с семьёй праздновать юбилей де-
душки. 

Что вы посоветуете Артёму? Выберите один из советов и приведите два до-

вода в его подтверждение. 

 

 Совет 1. Отправиться в поездку. 

 Совет 2. Отказаться от экскурсии. 

 
Довод 1:   

 

 
 

 

 

Довод 2:   
 

 
 

 



 

 

10. Вы посоветовали Артёму отправиться в поездку или отказаться от экс-
курсии. Почему ваш совет может оказаться ошибочным? 

Выберите все верные ответы. Поставьте «√» около каждого 

выбранного ответа. 

 
1) Совет может быть не нужен Артёму 

2) Совет не отражает полной информации о сложившейся ситуации 

3) Артёму нравится решать свои проблемы самостоятельно 

4) Совет не учитывает интересы всех участников ситуации 

5) Артём может специально поступать наоборот, вопреки советам 

6) Совет покажется Артёму непонятным 

7) Советы посторонних людей бесполезны 
 
 

11.  Как вы думаете, почему родителям семиклассников важна информация  
о погоде? Почему для школьника Артёма эта информация кажется не-

важной? Запишите свои объяснения. 

Объяснение 1. Родителям семиклассников важна информация о погоде, 

потому что   

 
 

 

 
 

Объяснение 2. Школьнику Артёму информация о погоде кажется 

неважной, потому что   
 

 
 

 



 

12. На уроках истории и обществознания школьники узнали о разных 
типах семей. Первый тип называется патриархальным. В таких се-

мьях жёстко закреплены семейные обязанности, глава семьи – муж-

чина, который обеспечивает семейное благополучие и пополняет 

бюджет, а мнение детей по разным вопросам семейной жизни не 

спрашивают. Второй тип семьи с противоположными признаками 

принято называть демократическим. 

Какие из приведённых ниже фактов из жизни семьи Гор-

деевых характерны только для семьи демократического типа? 

Выберите все верные факты. Поставьте «√» около

 каждого выбранного факта. 

 
1) В семье принято совместно отмечать важные семейные собы-

тия и праздники 

2) В семье Гордеевых двое детей – Артём и Вера 

3) Мама Артёма – врач, а папа работает в научно – исследова-

тельском институте 

4) Родители Артёма зарабатывают примерно одинаково 

5) Маме приходится задерживаться на работе, и тогда ужин го-

товит папа 

6) Все Гордеевы обсуждали, как потратить премию отца: ку-

пить новые туфли маме или заменить люстру в общей комнате 

7) Артём решил отказаться от поездки на экскурсию и участво-

вать в праздновании юбилея дедушки 
 


