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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Актуальность исследования 

Преодоление глобальных проблем во всех сферах жизни является 
одной из задач современного мира. Традиционные методы решения 
проблем оказываются неэффективными в планетарных масштабах. Поиск 
принципиально новых способов решения проблем приводит к 
необходимости создания нового категориального аппарата мышления и 
воспитания человека, способного мыслить категориями мира. В качестве 
одного из возможных подходов к решению этой задачи можно рассмотреть 
концепцию глобального образования, в основе которого лежит идея 
формирования человека с новым типом мышления – глобально-
ориентированным. 

Выявление условий развития глобально-ориентированного 
мышления через исследование его природы, структуры, механизма работы  
и возможностей создания таких условий в образовательном процессе 
предполагает создание диагностического инструментария для оценки 
уровня глобально-ориентированного мышления, а также разработку 
методики оценки влияния образовательного процесса на его развитие. 

По мере разработки концепций и моделей глобального образования 
(У. Книпп, В. Стейнли, Р. Хенви и др.) и включения их в образовательный 
процесс было установлено, что интеграционные процессы в образовании 
способствуют формированию глобально-ориентированного мировоззрения 
и мышления (И. Ю. Алексашина, А.П. Лиферов, Ю.Н. Кулюткин и др.). 
Это определило возможность изучения влияния интеграционных 
процессов на формирование глобально-ориентированного мировоззрения и 
мышления. Опыт работы в структуре дополнительного образования 
послужил  основой и определил возможности для изучения влияния 
интеграции основного и дополнительного образования на развитие 
глобально-ориентированного мышления. Одним из этапов этой работы 
было создание авторской программы по разностороннему гармоническому 
развитию личности, включающей развитие глобального мировосприятия и 
подводящей к проблеме развития глобально-ориентированного мышления 
в созданных условиях. 

Поэтому изучение феномена глобально-ориентированного 
мышления и исследование условий его развития в процессе интеграции 
основного и дополнительного образования является актуальным и 
возможным. 

Цель исследования: выявить условия, обеспечивающие развитие 
глобально-ориентированного мышления учащихся в процессе интеграции 
основного и дополнительного образования. 
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Объект исследования: процесс глобально-ориентированного 
образования. 

Предмет исследования: развитие глобально-ориентированного 
мышления учащихся старшей школы. 

Гипотеза исследования: 
Условиями развития глобально-ориентированного мышления в процессе 
интеграции основного и дополнительного образования являются: 

• ценностно-смысловое единство образовательного процесса как  
результат интеграции основного и дополнительного образования; 
• глобально-ориентированный характер содержания учебных 
программ основного или дополнительного образования; 
• использование образовательных технологий, направленных на 
раскрытие творческого потенциала и формирование активной 
деятельной позиции учащегося. 

 Задачи исследования: 
1. Изучить феномен глобально-ориентированного мышления, определить 
его параметры и условия на основе теоретического анализа литературы. 
2. Разработать диагностический инструментарий, позволяющий 
зафиксировать влияние образовательного процесса в исследуемых 
условиях на развитие глобально-ориентированного мышления учащихся. 
3. Выявить степень влияния образовательного процесса и степень влияния 
интеграции основного и дополнительного образования на формирование 
глобально-ориентированного мышления учащихся с помощью 
диагностики в качестве констатирующего эксперимента. 
4. На основе сопоставления анализа результатов констатирующего 
эксперимента и выявленных в результате теоретического анализа 
литературы закономерностей разработать модель технологии развития 
глобально-ориентированного мышления и откорректировать ее в процессе 
практической деятельности в качестве контрольного формирующего 
эксперимента. 
5. Зафиксировать эффективность разработанной технологии  в 
заключительном эксперименте и  на основе анализа его результатов 
разработать принципы отбора и структурирования содержания 
образовательных программ, направленных на развитие глобально-
ориентированного мышления учащихся, и поэтапной реализации этих 
программ в образовательном процессе. 

Методологической основой исследования являются: 
- принципы единства, взаимосвязи и подобия человека и мира Н.Н. 
Бердяева, В.И. Вернадского, В.С. Соловьева и др. 
- принципы единства и взаимосвязи личного и социального, деятельности 
и сознания Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева; 
- законы синергетического развития неравновесных открытых систем И.Р. 
Пригожина, Г. Хакена; 
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- принцип гуманизации образования, гуманитарно-аксиологический 
подход в образовании (И.Ю. Алексашина, С.В. Алексеев, Т.Г. Браже, С.Г. 
Вершловский, В.Г. Воронцова, О.Е. Лебедев, И.А. Колесникова, В.Ю. 
Кричевский, Ю.Н. Кулюткин, Л.Г. Татарникова, В.В. Тумалев, Н.И. 
Элиасберг и др.) 

Теоретическая основа исследования 
Творческое мышление и его взаимосвязи с личностными 

параметрами изучены по работам Г.С. Альтшуллера, Э. де Боно, 
Дж.П.Гилфорда, Е.Л.Григоренко, В.Н.Дружинина, Н.И. Непомнящей, 
Е.П.Торренса, Е.Е. Туник и др. 

Теоретические предпосылки к выявлению параметров глобально-
ориентированного мышления содержатся в работах И.Ю Алексашиной, У. 
Книппа, И.А. Колесниковой, Ю.Н.Кулюткина, Ф.П. Лиферова, Е.Б. 
Спасской, В. Стейнли, Г.С. Сухобской, С.В. Тарасова, Р.Хенви и др. 

Условия развития глобально-ориентированного мышления выявлены 
с помощью  анализа работ И.Ю Алексашиной, С.Г. Вершловского, В.Г. 
Воронцовой, В.Н Дружинина, Т.Е. Зориной, А.П. Лиферова, Е.Б. Спасской, 
Г.С. Сухобской, С.В. Тарасова, А.А. Ульяновой и др. 

Интеграционные процессы в образовании изучены по работам И.Ю 
Алексашиной, Т.Г.Браже, А.П. Лиферова, В.Н. Максимовой и др., а также 
с помощью анализа работ по основному и дополнительному образованию 
В.А. Березиной, О.Е. Лебедева, Н.А. Морозовой, М.А. Чекова, 
Г.И.Щукиной и др. 

Психологические особенности старших школьников были изучены 
по работам  А.Д.Андреевой, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, И.С.Кона, 
Ж. Пиаже, Д.И. Фельдштейна и др. 

Методы исследования: 
- теоретический анализ философской, педагогической и 

психологической литературы по проблеме исследования и смежным 
с ней; 

- тестирование и анкетирование участников эксперимента; 
- педагогические наблюдения; 
- проведение семинара по развитию глобально-ориентированного 

мышления; 
- экспертиза образовательной программы гимназии глобального 

образования. 
Экспериментальная база исследования: 

- гимназия № 631 глобального образования Приморского района;  
- гимназия №177 Красногвардейского района со специализацией по 
развитию критического мышления; 
- Центр воспитательной работы Калининского района;  
- общеобразовательная школа № 244 Кировского района; 
- общеобразовательная школа № 331 Невского района. 
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Этапы исследования. 
Первый этап (2000-2001 гг.) включал анализ философских, 

психологических, педагогических и методических аспектов проблемы на 
основании изучения отечественной и зарубежной литературы и 
теоретическую разработку концепции исследования. 

Второй этап (2001-2003 гг.) был связан с определением и 
разработкой содержания и форм опытно-экспериментальной работы и 
проведением эксперимента. 

Третий этап (2003-2004 гг.) был посвящен анализу и обобщению 
полученных данных и оформлению результатов исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Личностными условиями формирования глобально-
ориентированного мышления учащихся являются мотивация к 
освоению  знаний и умений, необходимых для решения проблем 
различных уровней, высокий уровень интеллекта и креативности. 
2. Возрастные качественные изменения в мировосприятии старших 
школьников в глобально-ориентированном образовательном процессе  
способствуют формированию глобально-ориентированного 
мировоззрения и мышления. 
3. Педагогическими условиями развития глобально-ориентированного 
мышления в процессе интеграции основного и дополнительного 
образования являются: 
- ценностно-смысловое единство образовательного процесса; 
- глобально-ориентированный характер содержания учебных программ 
основного или дополнительного образования; 
- использование образовательных технологий, направленных на 

раскрытие творческого потенциала и формирование активной 
деятельной позиции учащегося. 

4. Управление процессом формирования глобально-ориентированного 
мышления возможно при использовании специальной образовательной 
технологии его развития в образовательном процессе. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 
1. Раскрыто новое содержание понятия «глобально-ориентированное 

мышление», выявлены параметры, механизм работы и условия его 
развития. 

2. Создана шкала глобально-ориентированного мышления, 
позволяющая оценить уровень его развития. 

3. Выявлена взаимосвязь структур глобального мировосприятия 
(сознания): глобально-ориентированного мышления, глобально-
ориентированного мировоззрения, глобальной грамотности. 

4. Установлены возможности интеграции основного и дополнительного 
образования в повышении эффективности процесса формирования 
глобально-ориентированного мышления. 
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5. Выявлены психологические особенности старших школьников, 
которые необходимо учитывать при развитии глобально-
ориентированного мышления. 
Практическая значимость исследования состоит: 

1.  В разработке: 
- методики диагностики, позволяющей определить уровень развития 

глобально-ориентированного мышления; 
- технологии развития глобально-ориентированного мышления, 

позволяющей сделать процесс его формирования более 
эффективным; 

- методики оценки целенаправленного независимого от личностных 
параметров влияния образовательного процесса на развитие качеств 
учащихся (в данном случае глобально-ориентированного 
мышления); 

- методики оценки целенаправленного влияния компонентов  
образовательного процесса на развитие качеств учащихся (в данном 
случае глобально-ориентированного мышления). 

 2.  В выявлении целесообразности: 
- введения отборочных тестов, определяющих потенциальные 

возможности  интеллекта и креативности учащихся при приеме в 
старшую школу, предполагающую развитие глобально-
ориентированного мышления всех учащихся; 

- тренинга диалогового взаимодействия для всех субъектов 
образовательного процесса с целью создания гуманитарной 
образовательной среды. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 
через: 
- работу со слушателями курса повышения квалификации СПбАППО 

«Теория и практика глобального образования»; 
- проведение семинара по развитию глобально-ориентированного 

мышления в гимназии №631 в рамках ОЭР; 
- публикацию статей; 
- участие в конференциях. 
Достоверность основных положений и выводов исследования 
обусловлена: 
- репрезентативностью выборки (243 учащихся 9-11-х классов); 
- соответствием экспериментальных данных критерию достоверности по 

их распределению; 
- достижением взаимоподтверждающих результатов при использовании 

разных методов исследования. 
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, приложений, 
иллюстрирована схемами и таблицами. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении показана роль глобалистики как области знания, 

направленной на преодоление глобальных проблем современного мира, 
одной из которых является существование отрицательных сторон у 
процесса глобализации. 

В первой главе «Условия развития глобально-ориентированного 
мышления старших школьников как проблема исследования» рассмотрен 
феномен глобально-ориентированного мышления и раскрыто его новое 
содержание, выделены его параметры и определены условия его 
формирования и развития. 

Параметры глобально-ориентированного мышления выявлены с 
помощью изучения его природы как универсального, т.е. включающего 
всевозможные виды и качества мышления. В процессе теоретического 
исследования были выявлены педагогические условия развития глобально-
ориентированного мышления с помощью определения компонентов 
образовательного процесса, влияющих на его развитие. Эти компоненты  
определены на основе анализа влияния образовательного процесса на 
параметры глобально-ориентированного мышления. 

Глобально-ориентированное мышление многие исследователи (И.Ю 
Алексашина, Р.Хенви и др.) определяют как способность человека 
мыслить категориями мира, планеты, осознавать мир как систему систем и 
систему связей и взаимозависимостей. Мышление при этом 
рассматривается как психический познавательный процесс  выявления и 
установления связей между объектами, явлениями и понятиями (по 
Л.М.Веккеру, А.Н.Леонтьеву и др.). В ходе исследования сформировалось 
определение глобально-ориентированного мышления  как творческого, 
ставшего системным через оперирование общемировыми категориями.  

Теоретический анализ источников по проблеме исследования 
позволил определить взаимосвязанные с глобально-ориентированным 
мышлением понятия. 

Глобально-ориентированным называется целостное мировоззрение, 
подразумевающее единство и взаимосвязь всех процессов и явлений мира. 
Глобальным называется целостное мировосприятие на всех уровнях 
отражения, подразумевающее единство всех процессов и явлений мира, 
включающее мышление и мировоззрение как рациональные компоненты. 
При этом мировоззрение мы рассматриваем как систему взглядов на мир и 
место человека в нем, а под мировосприятием понимаем отражение мира в 
сознании, предполагающее способность воспринимать, различать и 
усваивать явления внешнего мира (по С.И. Ожегову). Глобальной 
грамотностью называется обладание глобально-ориентированными 
знаниями; умение глобально ориентировать знания, т.е. находить место 
новым знаниям в глобально-ориентированном мировоззрении и видеть 
применение им в различных сторонах жизнедеятельности. 
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Исходя из характера задач, которые предполагается решить с 
помощью глобально-ориентированного мышления, было сделано 
заключение, что глобально-ориентированное мышление есть мышление 
универсальное (от англ. Universe - Вселенная), поэтому чем больше 
мышление включает видов и качеств и чем выше уровень каждого из них, 
тем выше уровень глобально-ориентированного мышления. Задача в 
основном свелась к сравнению глобально-ориентированного мышления с 
творческим, тоже претендующим на универсальность, и к выявлению 
природы креативности через ее взаимосвязь с другими параметрами 
личности - уровнем ее интеллекта, когнитивными способностями, 
мотивационной сферой. 

Анализ природы творческого мышления в различных исследованиях 
позволяет сделать вывод, что создание нового в творческом процессе 
происходит за счет определенной настройки человеческого сознания 
(случайной или целенаправленной), с помощью которой сознание 
становится открытой неравновесной системой. Этика и система ценностей 
влияют на возможность такой настройки сознания. В такой системе 
информация может самоорганизоваться непривычным способом, и слабые 
связи между процессами и явлениями могут сыграть существенную роль 
для создания нового. Открытость системы означает свободный 
информационный обмен с миром как с единой целостной системой, т.е. 
включение в него в качестве субсистемы. Те же закономерности 
выполняются для глобально-ориентированного мышления, стремящегося 
наиболее эффективно отразить мир в сознании. 

Универсальные (т.е. не зависящие от конкретного исторического 
контекста) параметры глобально-ориентированного мышления – 
целостность, динамичность и альтернативность - также могут быть 
структурами творческого мышления. 

В результате сопоставления творческого и глобально-
ориентированного мышления был сделан вывод, что они принципиально 
различаются только областью осмысления. 

Творческое мышление через динамику взаимодействия со своим 
предметом исследования - миром и общемировыми закономерностями и 
процессами, в частности при решении глобальных проблем, развивает свои 
структуры и приобретает новое качество - становится системным и 
глобально-ориентированным. Это происходит в процессе решения 
крупномасштабных задач через поиск и нахождение нужной информации, 
ее анализ, структурирование и обобщение, создание гипотез и теорий и 
использование их на практике.  

Анализ ряда исследований этих взаимосвязей позволил сделать 
следующие выводы: 

- Креативность и общий интеллект являются взаимосвязанными друг с 
другом, но ортогональными способностями, совместно определяющими 
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процесс решения мыслительной задачи и играющими разную роль на 
различных его этапах. 
- Интеллект, мотивационная сфера и творческие способности образуют 
систему взаимозависимых параметров. Уровень интеллекта задает 
уровень творческих возможностей, а мотивация определяет, будут ли они 
использованы. Развитие интеллекта является продуктом работы 
творческих способностей, зависящей от мотивации. На мотивацию 
влияет и уровень интеллекта, и творческие способности. Ценности дают 
направление когнитивным процессам, вся мотивационная сфера 
определяет характер их протекания, творческий потенциал определяет их 
широту, а уровень интеллекта - глубину. Cистема рассмотренных 
параметров не является закрытой, на нее влияют и другие факторы: 
наследственность, критические периоды синергетического развития 
параметров системы, весь спектр внутренних и внешних условий 
жизнедеятельности. 

Многие исследователи (Ю.Н. Кулюткин, Р. Хенви и др.) связывают 
развитие глобально-ориентированного мышления  с развитием 
творческого потенциала человека, зависящего от его интеллектуально- 
личностных качеств. 

Параметры глобально-ориентированного мышления – целостность, 
динамичность и альтернативность, выявленные в исследовании, основаны 
на интеллектуально- личностных качествах по Ю.Н.Кулюткину. В 
исследовании показано, что измерения Р.Хенви и другие подобные им 
параметры, на развитие которых ориентированы концепции глобального 
образования различных авторов, основаны на вышеописанных базовых 
параметрах. 

С помощью градуирования этих параметров по уровням развития 
была составлена шкала для определения уровня глобально-
ориентированного мышления. 

 
I ЦЕЛОСТНОСТЬ (пространственная взаимосвязь явлений) 

0 Мир делится на объекты и системы, в основном не связанные между собой 
1 Учитываются близкие межпредметные связи и другие «сильные» связи 
2 Учитываются дальние межпредметные связи и другие «слабые» связи 
3 Учитываются многоуровневые взаимосвязи 
4 Видение мира как целостной системы, где каждый объект и явление имеют свое место. 

Умение построить картину взаимосвязей между любыми заданными явлениями или объектами 

II ДИНАМИЧНОСТЬ (временная взаимосвязь  – взаимозависимость; в противовес статичности, 
косности, стереотипности; включает лабильность, гибкость, диалогичность, рефлексивность) 

0 Статическая картина мира, движение только физических объектов в пространстве- времени 
1 Учет динамичности отдельных систем в процессе их внутреннего синергетического развития 
2 Учет динамичности систем за счет взаимодействия их с другими; диалоговое взаимодействие, в 

т.ч. рефлексия 
3 Учитываются многоуровневые взаимозависимости; взаимообусловленность развития 

взаимосвязей во времени  
4 Видение мира как единого процесса разноуровневого и разноскоростного развития всех его 



 10

систем. 
 Умение построить картину взаимозависимостей между любыми заданными явлениями или 
объектами 

III   АЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ (причинная взаимосвязь; разностороннее видение проблемы) 

0  Видение только одной функции многофункционального объекта; одного решения 
многозначной проблемы, призванного устранить проблему  без учета ее причин и следствий 
принятого решения 

1 Видение вариантов решений (возможно, с учетом ближних причин и следствий) 
2 Видение спектра разноплановых альтернатив решения (возможно, с учетом ближних и дальних 

причин и следствий) 
3 Умение выявить узловые точки альтернатив внутри процесса (возможно, по результатам 

анализа причин и (или) следствий; по актуальности для субъектов процесса и т.д.) 
4 Видение альтернативности как общего принципа развития мира, всех его явлений и процессов. 

Умение увидеть спектр вариантов решений к любой узловой точке проблемы и обосновать свой 
выбор направления движения мысли к решению проблемы 

 
Вместе с ростом уровня развития мышления по каждому параметру растет взаимозависимость 

самих параметров. Поэтому по мере повышения уровня выделение параметров как независимых 
становится все более условным.  

5-й уровень системы параметров «целостность – динамичность - 
альтернативность». 

 Восприятие мира как единого целого с многоуровневыми взаимозависимостями всех объектов, 
явлений и процессов, видение картины взаимосвязей дальних и ближних причин возникающих проблем, 
спектров их возможных решений, учет картины ближних и дальних взаимозависимостей последствий 
этих решений, и, как следствие, сформированная ответственность за их принятие.  

 
Уровень глобально-ориентированного мышления можно определить по сумме баллов этих трех 

параметров (от 0 до 15) или по их среднему арифметическому (от 0 до 5). 
 
Анализ описания структуры образовательной среды, 

способствующей становлению мировосприятия, разработанной в 
исследовании С.В. Тарасова, и развитию творческого мышления, 
разработаной в исследовании В.Н. Дружинина, позволил сделать вывод, 
что  целостная, диалогичная и вариативная образовательная среда и 
ценностно-смысловая ориентация образовательной программы, 
направленная на глобальное образование учащихся, достаточны для 
формирования глобально-ориентированного мышления и мировоззрения 
на потенциально доступном для личности уровне, который определяют 
личностные параметры – мотивация, интеллект, креативность. 

Более детальное изучение системы «человек- школа- социум- мир»  
на основе полученного вывода позволяет заключить: 

1. Целостность, диалогичность и вариативность образовательной 
среды являются необходимыми условиями для: 
- включения образовательной среды в качестве передаточного звена в 
систему «человек - мир» при формировании мировоззрения и мышления; 
- формирования целостности, динамичности и альтернативности 
мышления, т.е. формирования творческого мышления и выхода его на 
уровень глобально-ориентированного. 
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2. Степень и уровень наполнения образовательной программы 
целостной, диалогичной и вариативной среды глобально-
ориентированным содержанием определяют: 
- ширину и глубину использования всего потенциала, всего спектра 
взаимосвязей и взаимодействий между системами «человек», «школа» и 
«мир», т.е. степень и уровень включенности образовательной среды в 
систему «человек - мир»; 
- степень и уровень развития  глобально-ориентированного мышления, 
потенциал его выхода на новые ступени развития, который также 
определяется внутренними и другими внешними (в дополнение к 
образовательной среде школы) параметрами и условиями 
жизнедеятельности учащегося. 

На развитие глобально-ориентированного мышления учащихся 
оказывают существенное влияние возрастные особенности, которые 
приводят к качественным изменениям в мировосприятии учащихся  при 
переходе от подросткового возраста к младшему юношескому. Они 
состоят в том, что сформировавшаяся на основе предыдущего жизненного 
опыта собственная система ценностей и построенное на ее основе 
мировоззрение в результате дают возможность оценивать весь 
воспринимаемый мир с точки зрения своей позиции. Возрастные 
изменения обусловлены внутренним синергетическим развитием человека 
и изменениями социальных требований к нему в связи с предстоящей 
интеграцией в социум. В глобально-ориентированном образовательном 
процессе качественные изменения в мировосприятии формируют 
глобально-ориентированное мировоззрение и мышление. 

Во второй главе «Диагностика глобально-ориентированного 
мышления и оценка влияния образовательного процесса на его развитие» 
изучена роль интеграции основного и дополнительного образования в 
формировании глобально-ориентированного мышления учащихся, 
разработаны принципы его диагностики. Анализ результатов 
констатирующего эксперимента позволил дать оценку влияния 
образовательного процесса на развитие глобально-ориентированного 
мышления и разработать технологию его развития. На основании анализа  
результатов формирующего эксперимента проведена экспертиза 
образовательной программы гимназии глобального образования и сделаны 
выводы о характере содержания, структуре и этапах реализации  
образовательных программ, направленных на развитие глобально-
ориентированного мышления. 

Для изучения механизма интеграции основного и дополнительного 
образования были выявлены различия и взаимосвязи между ними. 

Целью основного образования является обеспечение базового уровня 
знаний, умений и навыков (ЗУН) всех учащихся. Дополнительное 
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образование призвано способствовать основному в реализации этой цели 
через получение дополнительных ЗУН: 
- в качестве промежуточных для усвоения и закрепления базовых ЗУН;   
- для обеспечения интересов и потребностей учащихся в ЗУН на основе 

усвоенных базовых ЗУН и для их закрепления; 
- для обеспечения интересов и потребностей учащихся в сферах 

жизнедеятельности, слабо связанных с программой базовой школы, но 
оказывающих положительное влияние на их развитие и обучение (в т.ч. 
выполняющих задачу специализации). 

Различие целей основного и дополнительного образования 
предполагает различный характер приемов, технологий и форм обучения. 

Если в основном образовании в условиях массовой школы 
образовательный процесс предполагает традиционные уроки с 
фронтальными формами работы и с высокой регламентацией поведения 
учащихся, то для дополнительного параметры и условия протекания 
образовательного процесса зависят от потребностей и интересов учащихся 
и предполагают участие интерактивных технологий в обучении, создание 
положительной мотивации, невысокую регламентацию поведения, 
способствующих раскрытию творческого потенциала и развитию навыков 
самоорганизации учащихся. 

Дополнительное образование в этом смысле перерастает рамки 
вспомогательно-развивающей сферы для базового образования и 
становится основным фактором самоопределения и самореализации 
учащегося. 

Таким образом, если основное образование ориентируется на 
«среднего» учащегося, вынуждая каждого стремиться быть средним для 
оптимизации образовательного процесса, то дополнительное 
ориентируется на поиски индивидуального подхода к каждому учащемуся. 
Интеграция открывает возможность диалогового взаимодействия между 
учащимся и образовательным процессом с целью установления 
динамического равновесия этой системы. 

 В основном образовании акцент делается на развитие 
репродуктивного мышления (общего интеллекта), а в дополнительном – на 
развитие продуктивного (креативности). Интеграция дает возможность 
использовать эти требующие разных условий проявления  качества на 
разных этапах решения задач, что значительно повышает эффективность 
мыслительного процесса в целом и создает условия для развития 
глобально-ориентированного мышления. 

Интеграция знаний основного и дополнительного образования 
состоит в том, что дополнительные знания даются на основе базовых, а 
базовые закрепляются через оперирование ими при усвоении 
дополнительных; приемы и технологии дополнительного образования 
обеспечивают интерес и активную работу на уроках, а основного – 
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возможность на дополнительных занятиях управлять работой всех 
учащихся, соответствующей поставленным целям основного образования.  

Анализ общих закономерностей интеграционных процессов в 
образовании  позволил заключить, что интеграция основного и 
дополнительного образования  означает не только их 
взаимопроникновение друг в друга, а качественно новую систему с 
расширенными возможностями и проходит  4 этапа: 

1. Формирование информационных связей - движение информации из 
одного вида в другой и взаимосогласование ее подачи. 

2.  Формирование операционных связей - движение техник, методик 
развития, мыслительных операций, способов обработки информации с 
учетом условий их использования. 

3. Формирование межпредметных связей, а затем и модулей как на 
уровне отдельных уроков, так и разных дисциплин - сначала в сознании 
учащихся на базе 1 и 2 этапов, а затем в программах в более развернутых 
вариантах с более широкими и глубокими возможностями для их 
построения в сознании учащихся. 

4.  Формирование целостной образовательной среды, 
характеристиками которой являются: 

- ценностно- смысловое единство основного и дополнительного 
образования, которое неизбежно вырабатывается при согласовании и 
является оптимальным его условием; 
- взаимодополняемость, взаимокорректировка и взаимостимуляция к 
развитию системы образовательных программ основного и 
дополнительного образования в результате взаимодействия всех 
субъектов образовательного процесса; 
- гибкость, возможность изменений в зависимости от меняющихся 
условий, в частности возможность создания межпредметных уроков и 
модулей межпредметных курсов. 

Таким образом, система, образующаяся на последнем этапе 
интеграции основного и дополнительного образования, - это 
образовательная среда, рассмотренная с разных ракурсов в работах  В.Н. 
Дружинина и С.В.Тарасова. 

Глобально-ориентированный образовательный процесс можно 
определить как динамику реализации глобально-ориентированной 
образовательной программы в гуманитарной образовательной среде. 

В процессе эксперимента проведена экспертиза образовательной 
программы гимназии № 631, показавшая, что ценностно-смысловые 
ориентиры программы реализуются в образовательном процессе с 
помощью системы методов и технологий, построенной на основе этих 
ориентиров. 

Диагностика глобально-ориентированного мышления (а также 
задания для семинара по его развитию) разработаны на основе анализа 
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работ Г. Альтшуллера и Э. де Боно, в которых отмечается, что  изучение 
природы спонтанных творческих процессов делает возможным освоение 
их на практике. При этом признание пользы творческого мышления и 
теоретическое знание его приемов недостаточны для развития его 
структур, необходим ряд практических задач. 

 Те же закономерности действуют и в случае глобально-
ориентированного мышления. Знаний о существовании глобальных 
проблем, даже хорошо систематизированных, недостаточно для развития 
структур мышления до уровня глобально-ориентированного (ГМ). 
Практика решения трудноразрешимых крупномасштабных и общемировых 
задач (в том числе глобальных проблем) в рамках учебных заданий 
позволяет  справиться с этой задачей. Анализ решений таких задач может 
послужить для диагностики уровня глобально-ориентированного 
мышления учащихся, которая состоит в их интерпретации по шкале ГМ. 

На основе десятилетнего опыта работы в структуре дополнительного 
образования (Красносельский ДДЮТ), в т.ч. пятилетнего опыта работы по 
авторской программе «Человек и Вселенная», разработаны общие 
принципы организации соревнований для учащихся по глобально-
ориентированному мышлению, и на их основе построены конкретные 
варианты соревнований в целях диагностики. 

С помощью диагностики ГМ учащихся была произведена оценка 
влияния личностных параметров и характеристик образовательного 
процесса (ОП) на формирование ГМ. 

I. Результаты оценки влияния личностных параметров (сравнение 
результатов опроса, педагогического наблюдения и тестирования): 
1. Интегративная целостность восприятия (понимание целостности и 

взаимосвязанности всех явлений и процессов мира) не гарантирует 
сформированности глобально-ориентированного мышления, но 
является обязательным его условием. Она может быть основой для 
развития функциональной целостности мировосприятия в качестве 
составляющей глобально-ориентированного мышления. 

2. При отсутствии мотивации не выявлено случаев сформированности 
глобально-ориентированного мышления. Наличие мотивации 
является необходимым, но недостаточным условием его 
сформированности. 

3. Интеллект, креативность и глобально-ориентированное мышление 
являются ортогональными, но взаимосвязанными факторами. Их 
взаимосвязь выражается в том, что значения интеллекта и 
креативности определяют максимально достижимый уровень 
развития глобально-ориентированного мышления. При этом 
мотивация, влияние образовательного процесса образовательного 
учреждения и другие возможные факторы определяют, насколько 
его достижение будет реализовано. 
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4. Среди учащихся с универсальными интересами в три раза больше 
людей со сформированным глобально-ориентированным 
мышлением, чем среди остальных учащихся. Поскольку 
универсальность интересов является результатом деятельности 
системы «мотивация - интеллект - креативность», это подтверждает  
корреляцию между параметрами этой системы и ГМ. 

II. Результаты оценки влияния характеристик ОП (сравнение учащихся 
разных школ со сходными личностными параметрами «мотивация - 
интеллект - креативность»): 

Выборка дает возможность выявить влияние каждой 
составляющей ОП с помощью сравнения учащихся со сходными 
личностными параметрами разных пар учреждений. Для этого 
рассмотрим различия ОП в каждом образовательном учреждении. 
 

 631 ЦВР 177 244 331 
dev + + + - - 
env + + - - - 
cont + - - - - 

 
 

Dev - участие развивающих технологий в образовательном 
процессе 
Env -наличие гуманитарной образовательной среды 
Cont - глобальная ориентация в содержании 
образовательной программы 

 

 
Развитию глобально-ориентированного мышления в разной мере в 

зависимости от разных систем личностных параметров способствуют: 
1. Применение технологий развития творческого потенциала учащихся 

(учащиеся гимназии № 177 сравнивались с учащимися школ №244 и 
№331). 

2. Интегрированная образовательная среда через системное 
взаимодействие, обусловленное ее ценностно-смысловым единством 
(сравнивались учащиеся ЦВР и гимназии №177). 

3. Глобальная ориентация в содержании образовательной программы 
(сравнивались учащиеся  гимназии №631и ЦВР). 
Полученные данные не только подтвердили гипотезу исследования, 

но и дали возможность изучить и отразить зависимость формирования 
глобально-ориентированного мышления от системы личностных 
параметров и параметров ОП школы. В каждом из 8 полученных случаев 
возможно формирование глобально-ориентированного мировоззрения, а 
при наличии природных задатков высокой креативности и интеллекта 
возможно формирование глобально-ориентированного мышления. Эти 
выводы строились на предположении, что с помощью педагогического 
взаимодействия: 

• можно влиять на мотивацию при условии участия 
образовательной среды в процессе формирования 
мировоззрения; 
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• труднее, но в определенной степени можно влиять на 
креативность; 

• еще труднее влиять на общий интеллект. 
 
 параметры  

личности 
+ параметры 

ОП 
=структуры 

мировосприятия 
№ M IQ CR env cont dev GM Gm Gp 
1 + + + - - - + + + 
2 + + - - - + + + + 
3 + - + - + - + - + 
4 + - - - + + + - - 
5 - + + + - - + + + 
6 - + - + - + + + + 
7 - - + + + - + - + 
8 - - - + + + + - - 

 
Gm -  сформированность глобально-ориентированного 

мышления 

M-  мотивация к развитию 
глобально-
ориентированного 
мышления 

IQ -  уровень общего 
интеллекта 

CR -  уровень общей 
креативности 

GM - сформированность 
глобально-
ориентированного 
мировоззрения 

Gp – сформированность 
глобального 
мировосприятия 

В разделе ОП «+» означает необходимость в данном случае того или иного компонента обучения 
для формирования структур, указанных в следующем разделе, а «-» не обязательное, но в любом случае 
желательное его участие для развития и закрепления соответствующих структур; с помощью этого же 
компонента «-» легче начинать «раскручивать» процесс в каждом конкретном случае, но по мере его 
разворачивания более существенными для развития станут «+» компоненты. 

 
Для определения влияния ОП на развитие глобально-

ориентированного мышления учащихся нужно было исключить влияние 
личностных параметров на его развитие. Это было сделано с помощью 
исключения из общего числа учащихся тех, чьи личностные параметры 
достаточны для формирования ГМ и без участия ОП, и тех, у кого 
личностные параметры недостаточны для его формирования даже при 
участии ОП. Это позволило оценить влияние каждого ОП из нашей 
выборки на формирование ГМ (по отношению количества учащихся со 
сформированным ГМ к количеству учащихся, оставшихся после 
исключения вышеописанных категорий учащихся). 

Из анализа результатов констатирующего эксперимента сделан 
вывод, что создание рассмотренных педагогических условий развития ГМ 
еще не позволяет управлять этим процессом. Рассмотрение механизма 
развития ГМ позволяет заключить, что при наличии этих условий 
структуры ГМ  развиваются только через формирование глобально-
ориентированного мировоззрения. Процесс их формирования осложняется 
возрастными закономерностями и инерционностью влияния ОП на 
структуры мышления (по предположению, сделанному в ходе 
практической деятельности). 

Сравнение показателей ГМ по возрастным характеристикам 
учащихся 9, 10 и 11-х классов гимназии №631 подтвердили теоретический 
вывод о качественных изменениях в мировосприятии старшеклассников, 
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происходящих вместе с формированием глобально-ориентированного 
мышления в глобально-ориентированном ОП. 

Инерционность влияния ОП состоит в том, что он сразу может 
повлиять только на усвоение знаний, через некоторое время на 
формирование структур мировоззрения на основе этих знаний и через 
более длительный промежуток времени на формирование структур 
мышления, которые развиваются в процессе формирования 
мировоззрения. 

На основе изучения механизма работы структур ГМ создана 
технология его развития, повышающая эффективность этого процесса, 
включающая диагностический аппарат, позволяющий поэтапно 
отслеживать это развитие и строить дальнейшую его стратегию в 
зависимости от полученных результатов. 

Технология развития ГМ предполагает тренировку его структур 
через практику решения крупномасштабных проблем (в т.ч. глобальных) в 
рамках учебных заданий и задач на развитие целостности, динамичности, 
альтернативности мышления. Она построена по принципу диалогового 
взаимодействия с учащимися с помощью диагностики, что позволяет 
управлять процессом развития ГМ. 

Практический семинар по развитию глобально-ориентированного 
мышления, проведенный в 9-х классах, позволил учащимся достичь уровня 
глобально-ориентированного мышления 11 класса в силу их 
информационной и мировоззренческой подготовленности, обусловленной 
глобально-ориентированным ОП. Это позволило сделать вывод о 
возможности более эффективного развития глобально-ориентированного 
мышления в глобально-ориентированном ОП по крайней мере в старшей 
школе и об эффективности созданной технологии. 

Достигнутые результаты явились следствием интегрированного 
характера семинара. В гимназии глобального образования семинар 
проводился в рамках основной части образовательной программы, поэтому 
предполагал обязательное участие в его работе всех присутствующих на 
занятии. По форме проведения, интерактивному характеру и творческой 
атмосфере занятия семинара не отличались от занятий дополнительного 
образования. 

Интеграция проявлялась в том, что заинтересованные и активно 
работающие на семинаре учащиеся постепенно вовлекали в активную 
работу учащихся всего класса. Учебные задания строились на базе ЗУН 
основной программы, но их решение в силу открытого характера заданий 
предполагало возможность использования всего спектра имеющихся ЗУН, 
в т.ч. полученных в процессе обучения по дополнительным 
образовательным программам. Интегрированный образовательный 
процесс гимназии создал основу для их поэтапной актуализации и 
использовании в решении учебных заданий. 



 18

В заключении диссертации сделаны выводы о влиянии интеграции 
основного и дополнительного образования на формирование глобально-
ориентированного мышления: 

1. Прямое системное влияние через структуру образовательной 
программы и образовательного процесса (т.е. влияние гуманитарной 
образовательной среды) на структуру мышления как промежуточной 
системы в процессе взаимодействия человека и мира. Результат 
интеграции основного и дополнительного образования - целостная, 
диалогичная и вариативная (гуманитарная) образовательная среда 
формирует мышление с такой же структурой, т.е. глобально-
ориентированное мышление. 

 2. Косвенное влияние через развитие творческого потенциала, 
коммуникативных умений (в том числе способности к диалоговому 
взаимодействию), способности к самоорганизации деятельности и 
активной деятельной позиции, разносторонних интересов. Интеграция 
основного и дополнительного образования способствует развитию 
вышеперечисленных свойств, а они, развиваясь, способствуют развитию 
глобально-ориентированного мышления, как было показано в процессе 
исследования. 

Результаты исследования могут быть использованы при развитии 
глобально-ориентированного мышления у  старших школьников в любом 
образовательном учреждении. При этом необходимо учесть личностные 
параметры и возрастные особенности учащихся, построить ОП в 
соответствии с описанными характеристиками, который включает 
практические занятия по развитию ГМ с диагностикой, позволяющей 
отслеживать и корректировать этот процесс. 

В приложениях к диссертации дано описание принципов 
организации соревнований по глобально-ориентированному мышлению, 
варианты соревнований с содержанием заданий, принципы и  примеры 
интерпретации решений заданий по шкале ГМ, общий обзор выполненных 
в ходе исследования работ, содержание семинара по развитию ГМ. 

Исследование выявило ряд актуальных  для современного 
образования проблем. 

I. Непосредственно вытекающих из проблемы исследования:  
1. Необходимость разработки конкретных программ и семинаров по 
развитию глобально-ориентированного мышления с учетом выявленных 
условий и закономерностей. 
2.  Исследование изменений в личностно- мотивационной и 
аксиологической сфере личности по мере формирования глобально-
ориентированного мышления. 
3. Исследований процесса и результатов интеграции глобально 
образованных учащихся в социум, в том числе: 
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а) становления глобально-ориентированного мировоззрения по мере 
взросления и включения учащихся в общественную жизнь; 
б) интеграции глобально образованных и глобально мыслящих людей в 
управление общественной жизнью; 
в) изменений в общественной жизни по мере участия в ней глобально 
образованных и глобально мыслящих людей. 

II. Смежных с проблемой исследования, требующих  
дополнительного исследования по темам: 

1. Критическое мышление: его природа, параметры, механизмы 
работы, условия развития и диагностика. 

2. Инерционность влияния образовательного процесса на структуры 
мышления. 

3. Креативность как психостабилизирующий фактор в условиях 
нестабильной социальной ситуации. 

4. Развитие общества и пульсирующий характер его потребности в 
проявлениях креативности его граждан. 

5. Взаимосвязь личной и социальной этики как условие развития 
творческого потенциала человека.  

6. Функции гуманитарной образовательной среды как результата 
интеграции основного и дополнительного образования в развитии 
творческих способностей.  

7. Демократизация образовательной системы как процесс создания 
гуманитарной образовательной среды с помощью интеграции 
основного и дополнительного образования. 
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