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Аннотация. Неотъемлемой чертой современности является постоянно возни-

кающие проблемы и противоречия, которые порождаются в условиях постоянно 

глобализирующегося мира, имеют общечеловеческий характер проявления. Об-

ращение к глобальным проблемам современности как содержательной категории 

общего образования позволит вывести образовательный процесс на качественно 

новый уровень, что будет проявляться с одной стороны в формировании и даль-

нейшем развитии комплекса образовательных результатов, задекларированных в 

федеральных государственных образовательных стандартах общего образования 

(уровни начального общего, основного общего и среднего общего образования) и 

сопряженных с ними федеральных образовательных программах применительно к 

разным уровням общего образования и федеральных рабочих программах по от-

дельным учебным предметам, а с другой – содействовать у школьников становле-

нию глобальной ответственности. В этом контексте миссия общего образования, 

направленная на преодоление имеющихся в современном обществе «глобального 

эгоизма» (личностная позиция – «от меня ничего не зависит, и я ничего не ре-

шаю») и апатии, является актуальной, что требует уточнения на уровне концепту-

ализации ключевых понятий. Цель статьи – определить концептуальную рамку 

понятия «глобальная ответственность». Основной научный результат исследова-

ния заключается в раскрытии сущности рассматриваемого феномена с позиции 

интегративного качества, которое формируется в личности на основе освоенных 

знаний, норм и правил, совокупности способов деятельности и присвоенных цен-

ностных установок, согласующихся с императивом выживания и устойчивого 

развития человеческой цивилизации, способность и готовность выстраивать свою 

жизнедеятельность в направлении разрешения на локальном уровне проявлений 

глобальных проблем человечества и/или их минимизации с осознанием  обяза-

тельства за результаты и последствия своих действий. 

Ключевые слова: ответственность; ответственное отношение; ответственное 

поведение; глобальность; глобальные проблемы человечества; устойчивое разви-

тие; глобальная ответственность 
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Abstract. An integral feature of modernity is the constantly emerging problems and 

contradictions that arise in the conditions of a constantly globalizing world, have a uni-

versal nature of manifestation. Addressing the global problems of our time as a mean-

ingful category of general education will bring the educational process to a qualitatively 

new level, which will manifest itself on the one hand in the formation and further de-

velopment of a set of educational results declared in federal state educational standards 

of general education (levels of primary general, basic general and secondary general 

education) and related federal educational programs in relation to different levels of 

general education and federal work programs in individual academic subjects, and on 

the other hand, to develop school students’ global responsibility. In this context, the 

mission of general education, aimed at overcoming the “global egoism” existing in 

modern society (personal position – “nothing depends on me, and I do not solve any-

thing”) and apathy, is relevant, which requires clarification at the level of conceptualiza-

tion of key concepts. The purpose of the article is to define the conceptual framework of 

the concept of “global responsibility”. The main scientific result of the study is to reveal 

the essence of the phenomenon under consideration from the standpoint of integrative 

quality, which is formed in the personality on the basis of mastered knowledge, norms 

and rules, a set of methods of activity and assigned values consistent with the impera-

tive of survival and sustainable development of human civilization, the ability and will-

ingness to build their lives towards local resolution of global human problems and/or 

their minimization with an awareness of the obligation for the results and consequences 

of their actions. 

Key words: responsibility; responsible attitude; responsible behavior; globality; 

global problems of humanity; sustainable development; global responsibility 
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Введение 

Начало XXI века ознаменовалось 

осознанием глобальных вызовов, тре-

бующих коллективных усилий всего 

человечества. Организация Объеди-

ненных Наций (ООН), взяв на себя 

роль координатора, инициировала Це-

ли развития тысячелетия (ЦРТ), ориен-

тированные на решение наиболее ост-

рых проблем того времени: нищета, 

голод, болезни, неграмотность, гендер-

ное неравенство и деградация окружа-

ющей среды. Эти цели, хотя и амбици-

озные, оказались недостаточно кон-

кретными и всеобъемлющими для пре-

одоления нарастающих глобальных 

вызовов. 2015 год после длительных 

согласований на разных уровнях озна-

меновался принятием в Повестку дня в 

области устойчивого развития уточ-

ненных 17 Целей устойчивого развития 

(ЦУР) и 169 задач, их конкретизирую-

щих. Этот документ представляет со-

бой значительно более детальный и 

комплексный план действий, чем его 

предшественник. ЦУР – это не просто 

набор целей, а взаимосвязанная систе-

ма, признающая взаимозависимость 

экономического роста, социальной 

справедливости и экологической 

устойчивости. Достижение каждой из 

целей напрямую влияет на прогресс в 

других областях, подчеркивая необхо-

димость интегрированного подхода 

[Цели в области устойчивого, 2024].  

В число 17 ЦУР входят такие кри-

тически важные задачи, как преодоле-

ние нищеты во всех её проявлениях 

(ЦУР 1), ликвидация голода, обеспече-

ние продовольственной безопасности и 

улучшение питания и содействие 

устойчивому развитию сельского хо-

зяйства (ЦУР 2), обеспечение здорово-

го образа жизни и содействие благопо-

лучию для всех в любом возрасте 

(ЦУР 3), обеспечение инклюзивного и 

справедливого качественного образо-

вания и поощрение возможности обу-

чения на протяжении всей жизни для 

всех (ЦУР 4), гендерное равенство 

(ЦУР 5), обеспечение доступа к чистой 

воде и санитарии для всех (ЦУР 6), 

обеспечение доступа к чистой и до-

ступной энергии для всех (ЦУР 7), со-

действие устойчивому и всеобъемлю-

щему экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достой-

ной работе для всех (ЦУР 8), создание 

устойчивой инфраструктуры, содей-

ствие всеобъемлющей и устойчивой 

индустриализации и содействие иннова-

циям (ЦУР 9), сокращение неравенства 

внутри стран и между ними (ЦУР 10), 

обеспечение мира, справедливости и 

эффективных институтов (ЦУР 16), 

укрепление мер по борьбе с изменением 

климата (ЦУР 13) и многие другие. 

Особое внимание уделяется вопросам 

устойчивого потребления и производ-

ства (ЦУР 12), защиты морских экоси-

стем (ЦУР 14) и защиты наземных эко-

систем (ЦУР 15) [Цели в области 

устойчивого, 2024].  

Эти цели неразрывно связаны, так 

как деградация окружающей среды 

непосредственно влияет на экономиче-

ское развитие и социальное благополу-

чие населения. Например, изменение 
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климата приводит к экстремальным 

погодным явлениям, урожаю и мигра-

ционным потокам. Отличительной чер-

той ЦУР является их универсальный 

характер. Они адресованы всем стра-

нам мира, независимо от уровня их 

развития, и требуют коллективных 

усилий правительств, частного сектора, 

гражданского общества и научного 

сообщества. Успешная реализация 

ЦУР невозможна без активного уча-

стия каждого человека. В контексте 

образования ЦУР вносят существен-

ные коррективы. Традиционное пони-

мание образования как процесса вос-

питания и обучения, важного для чело-

века, семьи и государства, дополняется 

новым измерением – воспитанием гло-

бальной ответственности. Образование 

должно формировать у подрастающего 

поколения понимание взаимосвязи 

экономических, социальных и эколо-

гических процессов, способность к 

критическому мышлению, креативно-

сти и кооперации. Это подразумевает 

интеграцию принципов устойчивого 

развития во все образовательные про-

граммы, начиная с дошкольного обра-

зования и заканчивая высшим. Только 

таким образом можно подготовить бу-

дущие поколения к решению сложных 

глобальных вызовов и созданию более 

справедливого и устойчивого мира.  

Обращение к данной категории 

неизбежно заставляет задуматься над 

тем, что включает в себя такая ответ-

ственность и перед кем она возникает. 

Вместе с тем приходится констатиро-

вать, что содержание данной категории 

с целе-результативных и сущностных 

позиций раскрыто недостаточно. 

Именно это и принимается нами в ка-

честве целевого ориентира настояще-

го исследования.  

Методология и методы исследования 

Основу проведенного исследования 

составляет, прежде всего, системный 

подход, позволяющий рассматривать 

ключевое понятие «глобальная ответ-

ственность» в системе образовательных 

результатов, достигаемых учащимися на 

уровне общего образования, и интегра-

тивный, обеспечивший его содержатель-

ное наполнение. Основным методом 

выступает анализ имеющихся научных 

публикаций по исследуемому направле-

нию и качественная интерпретация 

представленной в них информации. 

Результаты исследования 

Глобальная ответственность – это 

комплексное понятие, состоящее из 

двух взаимосвязанных, но часто разли-

чаемых аспектов.  Для их полного по-

нимания необходимо разобраться в 

самой сути ответственности как фило-

софской и этической категории.  Об-

щепринято считать ответственность 

основополагающим принципом чело-

веческого существования, регулирую-

щим взаимодействие индивида с обще-

ством и окружающей средой.  Однако, 

как справедливо отмечает Г. И. Каша-

пова, «отсутствие всеобъемлющей тео-

рии ответственности существенно за-

трудняет её научное изучение» [Каша-

пова, 2021, с. 110].  В повседневной 

жизни мы интуитивно понимаем зна-

чение ответственности, но попытка 

сформулировать её точное научное 

определение сталкивается с многочис-

ленными трудностями. 

Обратимся к истории философской 

мысли. Хотя термин «ответственность» 

встречается в трудах древних мыслите-

лей относительно редко, его содержание 

находит отражение в их концепциях.  

Конфуций, например, рассматривал от-

ветственность как фундаментальное 

условие для установления социального 
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порядка – без чувства ответственности 

невозможно построение гармоничного 

общества [Спиркин, 2024]. Это понима-

ние ответственности как социального 

контракта, обязательства перед обще-

ством, сохраняет свою актуальность и 

сегодня.  Современная философия часто 

определяет ответственность как зави-

симость человека от внешних факторов 

или внутренних убеждений, которые 

влияют на его решения и действия. Это 

«отношение зависимости» означает, что 

человек осознает последствия своих 

поступков и несет за них определенную 

ответственность перед самим собой, 

другими людьми, обществом или при-

родой [Новая философская энциклопе-

дия, 2024]. 

Развитие психологической науки да-

ло определенный толчок в понимании 

ответственности. С этих позиций для нас 

важна точка зрения на сущность ответ-

ственности, представленная в трудах З. 

Фрейда, понимавшего под ней состав-

ную часть «совести», которая обуслов-

лена социальными страхами. Значимым 

также представляется современное по-

нимание ответственности в практиче-

ской психологии, где она рассматривает-

ся с позиций контроля над человеческой 

деятельностью, которая может быть реа-

лизована в самых разных формах на ос-

нове выработанных и установленных в 

обществе и человеком норм и правил 

[Волкова, 2019]. 

Для системы социологических наук 

характерно философско-

социологическое понимание ответ-

ственности с позиций отношений, кото-

рые необходимы в системе «человек – 

общество», что выражается установлен-

ными взаимными обязательствами, за-

дающими соответствующие стиль и 

модель поведения конкретного человека 

в конкретном обществе [Сирота, 2024].  

Безусловно, наибольший интерес 

для нас представляют взгляды на сущ-

ность ответственности в педагогиче-

ской литературе. Научно-

педагогическое осмысление категории 

«ответственность» позволяет заклю-

чить, что ее общепринято рассматри-

вать, как:   

− «способность личности, 

выражающаяся в контроле человеком 

собственной деятельности, 

детерминированной, с одной стороны, 

установленными в конкретном 

социуме нормами и правилами 

нравственно-правового характера, а с 

другой стороны, присущим каждому из 

нас чувством долга; 

− форма саморегуляции личности, 

выражающаяся в осознании себя 

причиной совершаемых поступков и их 

последствий, в осознании и контроле 

своей способности выступать причиной 

изменений (или противодействия 

изменениям) в окружающем мире и в 

собственной жизни; 

− отношение зависимости 

человека от чего-то, воспринимаемого 

им в качестве определяющего 

основания для принятия решений и 

совершения действий, прямо или 

косвенно направленных на сохранение 

иного или содействие ему [Желтухин, 

2022, с. 53]. 

В трудах В. А. Сухомлинского и 

П. Ф. Каптерева ответственность трак-

туется как личностная способность, 

обеспечивающая самостоятельное 

формирование нравственных обязан-

ностей, требований от самого себя их 

выполнения с последующим осу-

ществлением самооценки и само-

контроля или способности отдавать 

отчет своим действиям [Каптерев, 

1982]. Л. А. Барановская определяет 

ответственность как комплексное 
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свойство личности, выражающееся в 

устойчивой и осознанной склонности к 

действию в различных ситуациях на 

основе выработанных в обществе тре-

бований нравственного долга и право-

вых норм и характеризующееся умени-

ем прогнозировать возможные послед-

ствия реализуемых действий и готов-

ностью отвечать за них [Желтухин, 

2022]. Данную дефиницию рассматри-

вают в педагогике также как качество 

личности, находящее свое выражение в 

отношении и поведении человека на 

основе должного, характеризующееся 

способностью предвидения результа-

тов своей деятельности и ответствен-

ности за нее, и как чувство неловкости 

за неправильное поведение даже без 

наказания [Вейдт, 2024; Коджаспирова, 

2024; Педагогика … , 2023; Професси-

онально-педагогические понятия … , 

2005; Желтухин, 2022; Вишнякова, 

1999; Толковый словарь Даля … , 2024; 

Толковый словарь русского … , 2024]. 

Обобщение имеющихся взглядов 

позволяет нам заключить, что для науч-

ного понимания ответственности с по-

зиций свойства, способности, качества 

средству присуща нечеткость характе-

ристики. При этом считаем необходи-

мым отметить, что в трактовке ответ-

ственности с разных позиций присут-

ствует определяющий и связующий 

компонент – нравственный аспект, под-

разумевающий осознание субъектом 

собственных действий и принятие обя-

занностей (способностей) по предвиде-

нию возможных результатов собствен-

ной деятельности. 

Для нашего исследования наиболее 

близким будет понятие ответственно-

сти, предложенное Д. Н. Желтухиным, 

определившим ее одновременно с пози-

ций и качества, и способности: «… от-

ветственность – это качество, форми-

рующее в личности способность брать 

на себя в пределах установленных со-

циальных норм нравственные обяза-

тельства за результаты и последствия 

своих действий» [Желтухин, 2022, 

с. 53]. Это определение в значительной 

степени согласуется с мнением 

Б. С. Алишева, утверждающим, что «… 

ответственность следует рассматривать 

как способность как по собственной 

инициативе, так и по установкам извне 

принимать на себя решение трудных 

проблем» [Алишев, 2009, с. 6–7]. 

Второй элемент концепции гло-

бальной ответственности включает в 

себя категорию «глобальный» и сопут-

ствующее понятие «глобальные про-

блемы». Первое использование терми-

на «глобальность» зафиксировано в 

американских публикациях уже в 

1942 г., и на сегодняшний день опреде-

ляется с нескольких точек зрения: 

1) это то, что охватывает территорию 

или население всего мира; 2) это то, 

что является основным и определяю-

щим для появления, развития или су-

ществования чего-то; 3) изменения и 

события, которые кардинально влияют 

на что-либо [Therbor, 2005]. Важным 

для нашего анализа является понима-

ние «глобального» в трех аспектах: 

универсальный, значительный и об-

щий. В качестве критерия глобально-

сти можно рассматривать простран-

ственное измерение. Однако этого не-

достаточно – нужны дополнительные 

критерии, чтобы из множества соци-

альных проблем выделить строго гло-

бальные. Во втором значении термин 

«глобальный» подразумевает значи-

тельные проблемы, актуальные для 

всего человечества. Глобальность 

определяется не только простран-

ственными аспектами, но и признаками 

объединения человечества, а также 

неразрывной связью с судьбой планеты 
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[Горшнев, 2019; Илясова, 2020; Ино-

земцев, 2008; Ирхин, 2023; Синицын, 

2020; Урсул, 2019]. Таким образом, 

система критериев глобальности вклю-

чает единство географического мас-

штаба, общечеловеческой значимости 

и социоприродной универсальности, 

что позволяет отличать глобальные 

проблемы от других. 

Рассмотрев составляющие понятия 

«глобальная ответственность», считаем 

необходимым перейти к определению 

его сущности. При этом отметим име-

ющуюся попытку сущностного рас-

крытия данного феномена, предложен-

ного И. М. Пушкиной с позиций 

«нравственной установки человека, 

основанной на глубоком понимании 

смысла и последствий своей деятель-

ности на планете» [Пушкина, 2013, 

с. 106]. В исследованиях автора отме-

чается, что «глобальная ответствен-

ность является способом поддержания 

мира (целостности общества и обще-

ственного согласия, социальной спра-

ведливости и усовершенствования об-

щественных отношений), сохранения 

Земли как общего Дома для всех жите-

лей планеты, где люди – одна семья, и 

каждый человек должен активно 

участвовать в мироустройстве» [Пуш-

кина, 2013, с. 106]. Значимым в кон-

тексте нашего исследования следует 

признать идею о том, что «формирова-

ние глобальной ответственности делает 

необходимым ориентировать образова-

тельный процесс на подготовку моло-

дых людей к решению глобальных 

проблем, на духовно-научное освоение 

окружающего мира, на воспитание 

нравственных качеств, отвечающих 

императиву выживания и устойчивого 

развития человеческой цивилизации» 

[Пушкина, 2013, с. 106].  

Таким образом, определим глобаль-

ную ответственность как интегра-

тивное качество, формирующееся в 

личности на основе освоенных знаний, 

норм и правил, совокупности способов 

деятельности и присвоенных ценност-

ных установок, согласующихся с импе-

ративом выживания и устойчивого 

развития человеческой цивилизации, 

способность и готовность выстраи-

вать свою жизнедеятельность в 

направлении разрешения на локальном 

уровне проявлений глобальных проблем 

человечества и/или их минимизации с 

осознанием  обязательства за резуль-

таты и последствия своих действий. 

Приведенная формулировка понятия 

о глобальной ответственности требует 

учета двух аспектов: индивидуального и 

коллективного.  Первый аспект глобаль-

ной ответственности – индивидуальная 

ответственность – осознание каждым 

человеком своей роли в формировании 

глобальных процессов, что подразумева-

ет в себе ответственность за свое потреб-

ление, за свой образ жизни, за свой вы-

бор (политический, экономический). 

Индивидуальная ответственность не 

ограничивается личным благополучием, 

она распространяется на окружающих и 

будущее планеты.  Второй аспект – 

коллективная ответственность – имеет 

отношение к ответственности различных 

институтов и структур (государство, 

международные организации, трансна-

циональные корпорации и пр.) и рас-

сматривается как сложная сфера, по-

скольку затрудняет определение вины и 

распределение ответственности между 

различными акторами. Предложенное 

понятие глобальной ответственности 

имеет также одно из ограничений, так 

называемую «проблему расстояния».  

Человек часто не ощущает прямой связи 

между своими действиями и глобальны-

ми последствиями.   

Все изложенное выше, позволяет 

нам признать глобальную ответствен-
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ность учащихся как базовую идею об-

щего образования и отнести ее к целе-

результативному ориентиру, согласу-

ющемуся с обозначенными в феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартах общего образова-

ния, сопряженных с ними федеральных 

образовательных программах и феде-

ральных рабочих программах по от-

дельным учебным предметам образо-

вательными результатами (личностны-

ми и метапредметными). 

Уточнение сущности глобальной 

ответственности с позиций качества 

личности, формирующейся в процессе 

ее обучения, воспитания и социализа-

ции в обществе, определяет необходи-

мость раскрытия ее содержательных 

доминант и рассмотрения структуры, 

что мы для себя определяем и прини-

маем как ближайший перспективный 

ориентир развития научного поиска в 

указанном направлении. 

Заключение 

Выполненное в рамках статьи 

осмысление понятий «ответствен-

ность», «глобальность», «глобальные 

проблемы человечества» позволило на 

концептуальном уровне определить 

сущностное наполнение понятия «гло-

бальная ответственность», дающее об-

щее представление о проблемах ее ста-

новления (формирования) и о том, как 

с целевых, содержательных и процес-

суальных позиций необходимо подхо-

дить к обучению, воспитанию и социа-

лизации в обществе подрастающего 

поколения для достижения образова-

тельной миссии по преодолению име-

ющихся в современном обществе 

«глобального эгоизма» (личностная 

позиция – «от меня ничего не зависит и 

я ничего не решаю») и апатии. 
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