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 Аннотация. В статье представлены результаты мониторинга внедрения курса 
«Глобальные компетенции» в учебные программы 5-11 классов, направленных 
на формирование навыков устойчивого развития обучающихся. Исследование 
включает качественный и количественный анализ, основанный на анкетирова-
нии, наблюдении уроков и бесед, проведенных среди 373 педагогов из 17 регио-
нов и 3 городов республиканского значения Казахстана для оценки эффективно-
сти внедрения учебных программ в учебном процессе. Результаты исследования 
позволили выявить как положительные аспекты внедрения учебных программ, 
способствующих формированию ценностей и навыков устойчивого развития об-
учающихся, так и трудности педагогов в адаптации учебных программ в учебном 
процессе. Количественный и качественный анализ данных разработаны и внесе-
ны изменения в учебные программы, направленные на усиление практической 
направленности курса, способствующей развитию практических навыков устой-
чивого развития, обеспечения системности и преемственности содержания меж-
ду разделами и классами, соответствия возрастным особенностям обучающихся.
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Введение

Устойчивое развитие – это комплексный 
подход к обеспечению баланса экологи-
ческого, экономического и социального 
развития через преодоление глобальных 
проблем для удовлетворения потребно-
стей будущих поколений. Изменение кли-
мата, истощение природных ресурсов, 
загрязнение окружающей среды и рост 
неравенства являются проблемами гло-
бального масштаба, для решения которых 
молодому поколению необходимо пони-
мание принципов устойчивого развития 

и владение навыками его реализации.

ЮНЕСКО определило, что важную задачу 
по подготовке детей и молодежи к реше-
нию глобальных проблем через форми-
рование понимания принципов устойчи-
вого развития  и обучению практическим 
навыкам должна решать система обра-
зования. Для обеспечения благополучия 
общества системы образования многиз 
стран взяли обязательство по внедрению 
Целей устойчивого развития (ЦУР) в со-
держание образования. 

Исследования по вопросам внедрения 
принципов устойчивого развития в об-
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разовательные программы высшего и 
среднего образования, применения ин-
новационных методов обучению навы-
кам принятия решений по устойчивому 
развитию демонстрируют значимость 
реализации ЦУР в содержании образо-
вания для обеспечения безопасного и 
благоприятного будущего для молодого 
поколения.

В развитии навыков устойчивого разви-
тия у обучающихся значимую роль имеет 
внедрение вопросов устойчивого разви-
тия в содержание образования [1]. M. Said., 
Sh. Sh. Sabri отмечают, что формирование 
навыков устойчивого развития обуслов-
лено также геосоциальным развитием, 
субъективными нормами и отношением к 
вопросам устойчивого развития [2]. 

Вопросы интеграции принципов устой-
чивого развития в изучение математики 
рассмотрены в исследовании S. Lestari, F. 
Nurapriani, D. Kusumaningrum. Развитие 
навыков должно осуществляться через 
контекстные математические задания, 
связанные с принципами устойчивого 
развития. Авторы обозначили такие про-
блемы обучения, как недостаток ресур-
сов и понимания педагогами устойчивого 
развития [3].

E. Hariyono, M. Madlazim, H.Hidaayatullaah, 
T.Ichinose раскрывают значимость инте-
грации принципов устойчивого разви-
тия в обучение для развития навыков 
исследования и принятия решений обу-
чающихся на основе 4D-модели (define-о-
пределение, design-проектирование, 
develop-разработка, disseminate-распро-
странение), являющейся основой проект-
ного обучения [4]. 

Проблемы и пути решения интеграции 
принципов устойчивого развития в обще-
ствознание рассмотрены в исследовании 
S.Balbin, F.Balbin. исследователи отмечают 
наличие трудностей у педагогов в поиске 
ресурсов и обеспечении связи содержа-
ния обучения с жизнью, поэтому предла-
гают усилить взаимодействие с местным 
сообществом для преодоления разрыва 
между теорией и практикой в обучении 
по устойчивому развитию [5]. 

B.Fleacă, E.Fleacă, S.Maiduc исследуя ди-
зайн программ, направленных на раз-
витие навыков устойчивого развития 
подчеркнули что программы должны 
включать экологические, экономические 
и социальные аспекты устойчивого раз-
вития [6]. 

J. Borka and A.Blažič в системе навыков 
устойчивого развития выделили навыки 
кибербезопасности как важный компо-
нент образования, обеспечения безо-
пасности как обучающихся, так и в целом 
общества. На основе исследования, про-
веденного в 9 странах Европейского со-
юза выявили отсутсвие системности в 
развитии навыков кибербезопасности, 
отражающиеся в разовых мероприятиях 
по кибербезопасности [7].  

Z.Klaudia, S.Lorenc, R.Pomykała отмечают, 
что для эффективного развития навыков 
устойчивого развития недостаточно ин-
тегрировать принципы устойчивого раз-
вития в содержание разных предметов, 
необходимо преподавать отдельный курс 
с использованием практикоориентиро-
ванных технологий [8]. 

W. Purwaningsih, F. Arrifa, R. Riandi на ос-
нове экспериментального исследования 
значимость целостности развития зна-
ний, отношения и поведения для в фор-
мировании устойчивого сознания и кри-
тического мышления обучающихся [9].

Все представленные исследования вы-
деляют такие трудности внедрения ЦУР 
в образовательные программы, это отсут-
свие системности, недостаток учебных 
ресурсов, неразработанность методов 
обучения принципам устойчивого разви-
тия. 

Казахстан уделяет особое внимание до-
стижению Целей устойчивого развития. 
Правительство страны принимает на себя 
обязательства в соответствии с Целями 
устойчивого развития и поддерживает 
политику, направленную на устойчивое 
развитие в экологической, социальной 
и экономической сферах. Особое место 
в Казахстане занимают экологические 
проблемы, в том числе снижение уровня 
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Аральского моря, неправильное управле-
ние отходами и вопросы энергетической 
эффективности. Для решения этих про-
блем необходимо формирование навы-
ков устойчивого развития через систему 
образования.

В системе образования Казахстана реа-
лизуется ряд мер, направленных на под-
держку устойчивого развития. С этой 
целью пересмотрено содержание обра-
зования, на повестку дня ставится вопрос 
обучения школьников навыкам устой-
чивого развития. В учебные программы 
общеобразовательных предметов вне-
дряются темы по экологическому обра-
зованию, анализу социально-экономи-
ческих проблем и освоению принципов 
устойчивого развития. Например, в пред-
метах естествознания и географии широ-
ко рассматриваются вопросы экологии.

Как было определено в предыдущих ис-
следованиях, во многих странах внедре-
ние ЦУР в содержание образовательных 
программ происходит фрагментарно, 
ограничивается включением отдельных 
тем в определенные учебные предметы, 
применение контекстных заданий, свя-
занных с вопросами устойчивого разви-
тия. 

Для обеспечения целенаправленного и 
комплексного формирования осознан-
ного понимания и навыков устойчивого 
развития у обучающихся в Казахстане в 
2022-2023 учебном году Национальной 
академией образования имени И.Алтын-
сарина (Академия) разработана и вне-
дрена в учебный процесс организаций 
образования учебная программа обяза-
тельного вариативного курса «Глобаль-
ные компетенции» для 5-9, 10 и 11 классов. 

Содержание курса «Глобальные компе-
тенции»  обеспечивает развитие граж-
данственности и национального само-
сознания, культуры межнационального 
общения, финансовой грамотности, куль-
туры безопасного поведения в обще-
стве и медиапространтстве, экологиче-
ской культуры обучающихся, которые 
станут основой развития гражданской 
ответственности за решение проблем 

местного, регионального и глобального 
масштаба для обеспечения устойчивого 
развития общества. 

Таким образом, содержание курса обе-
спечивает целостное развитие понима-
ния и практических навыков устойчивого 
развития, сохраняя преемственность со-
держания в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся. Для обе-
спечения практикоориентированности 
курса педагогам было рекомендовано 
применять проектный метод, игровые 
методы, обеспечивать связь реальной 
жизнью. 

Для оценки эффективности программы в 
развитии осознанного понимания и на-
выков устойчивого развития Академией 
проведено мониторинговое исследова-
ния, результаты которого позволили вы-
явить трудности педагогов и совершен-
ствовать учебные программы 5-11 классов.

Исследовательские вопросы были на-
правлены на определение соответствия 
программы возрастным особенностям 
обучающихся, направленности его содер-
жания на развитие компетенций и ценно-
стей, заявленных в задачах программы, 
на выявление трудностей педагогов в ре-
ализации программы и УМК курса, опре-
деление аспектов программы, требую-
щих внесения изменений и разработки 
мер методической поддержки учителей.

Материалы и методы

Мониторинг проводился в соответствии 
с методологией мониторинга внедрения 
курса «Глобальные компетенции» с целью 
оценки эффективности внедрения учеб-
ных программ курса «Глобальные компе-
тенции» для 5-11 классов.

В организации и проведении монито-
ринга принимали участие 20 методистов 
областей и городов республиканского 
значения, 373 педагога из 74 сельских и 
городских школ всех регионов республи-
ки. У всех педагогов было получено пред-
варительное сограсие на сбор и анализ, 
использование данных, полученных у них 
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в ходе исследования.

В проведении мониторингового иссле-
дования, использовались следующие ме-
тоды: экспертная оценка программ курса 
на основе технологических карт, анкети-
рование в онлайн формате, наблюдение 
уроков, беседы с фокус-группами педаго-
гов. 

Технологические карты представляют со-
бой инструмент для определения затруд-
нений педагогов и обучающихся в обуче-
нии курса «Глобальные компетенции». В 
разрезе классов представлена тематика 
курса и педагогам предлагается отметить 
темы, вызывающие трудности у педаго-
гов и обучающихся, например, трудности 
в подборе ресурсов, несоответствие тем 
возрастным особенностям обучающихся, 
сложные темы, вызывающие трудности в 
освоении обучающимися и др.

Анкетирование и беседы с фокус-группа-
ми педагогов проводилось с целью сбора 
данных для определения факторов, спо-
собствующих и препятствующих внедре-
нию курса «Глобальные компетенции», 
выявления трудностей педагогов в пре-
подавании курса. 

Цель наблюдения урока – сбор данных об 
успешных практиках и проблемах реали-
зации содержания и форм организации 
обучения курса «Глобальные компетен-
ции» в 5-11 классах. 

В мониторинговом исследовании, приня-
ло участие 373 педагога из 17 областей и 
городов Астана, Алматы, Шымкент.

Данные анкет показали, что 96,2% (366) 
опрошенных педагогов курса имеют 
высшее и послевузовское образование, 
только 1,8% (7) – техническое и профессио-
нальное образование. 71,8% (268) педаго-
гов имеют  категории модератора, иссле-
дователя, эксперта и мастера, лишь 28,2% 
(105) учителей – категорию педагог. 63,2% 
(236) опрошенных педагогов имеют педа-
гогический стаж от 6 до 25 лет, 20,1% (75) 
педагогов – свыше 26 лет, только 16,7 (63) 
педагога – от 1 до 5 лет.

Возрастной состав педагогов на 74,3% 
(277) состоит из педагогов 31-55 лет, моло-
дые педагоги в возрасте от 20 до 30 лет 
составляют 16,9% (63), а педагоги 56 лет и 
старше 8,8% (33).

Таким образом, демографические по-
казатели участников опроса показали, 
курс «Глобальные компетенции» ведут в 
основном педагоги с высшим образова-
нием, имеющие категории модератора, 
исследователя, эксперта, педагогический 
стаж которых составляет от 6 до 25 лет.

Исследованием охвачены педагоги кур-
са «Глобальные компетенции» из всех 
17 областей и городов Астана, Алматы, 
Шымкент, педагоги преимущественно с 
высшим и послевузовским образовани-
ем, представлены категории от педагога 
до мастера. Также представлены все воз-
растные категории, стаж опрошенных пе-
дагогов от 1 и выше 26 лет. Это позволяет 
сделать вывод о репрезентативности вы-
борки исследования, обеспечивающей 
всесторонность и объективность оцени-
вания программы курса и результативно-
сти его внедрения.

Результаты

Мониторинг внедрения курса «Глобаль-
ные компетенции» включал 4 этапа:

1-й этап: сбор и первичная обработ-
ка исходных данных. На данном этапе 
осуществляется сбор исходных данных 
(заполнение технологических карт, он-
лайн-анкетирование) с целью получения 
обратной связи от педагогов об учебных 
программах, руководствах по курсу «Гло-
бальные компетенции». 

2-й этап: анализ первичных данных. Ана-
лиз первоначальных данных проводит-
ся на основе обработки информации по 
технологическим картам, и результатов 
онлайн-анкетирования для выявления 
проблем, возникающих у учителей при 
использовании учебных программ и УМК 
по курсу. На основе этого анализа опреде-
лены области, которые требуют дальней-
шего изучения на 3-м этапе.
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3-й этап: визиты в школы. В ходе которо-
го проведены беседы с фокус-группами 
учителей, наблюдение уроков. Визиты в 
школы проводились с целью глубокого 
изучения проблем, выявленных на этапе 
анализа первоначальных данных. 

4-й этап: формулирование выводов и ре-
комендаций по внесению изменений в 
учебные программы, УМК. Внесение из-
менений. Проведен анализ, модерация 
собранных данных, которые позволили 

разработать рекомендации по совершен-
ствованию учебных программ, руковод-
ства для педагогов. 

В ходе первого этапа исследования, для 
оценки содержания программы курса 
«Глобальные компетенции», педагогам 
были предложены показатели в форме 
утверждений, которые им необходимо 
было оценить по шкалам «2»-полностью 
согласен, «1»-частично согласен, «0»-не 
согласен.

Рис.1 Результаты оценки содержания программы курса «Глобальные компетенции»

Анализ данных, представленных на рис.1 
показывает, что из 373 опрошенных пе-
дагогов 68% (245) отметили, что курс «Гло-
бальные компетенции» вызывает интерес 
у большинства  обучающихся. 30,5% (115) 
педагогов частично согласны с данным 
утверждением.

62% (231) педагогов считают, что програм-
ма курса полностью соответствует воз-
растным особенностям обучающихся.

68,2% (253) педагогов отметили, что содер-
жание курса направлено на развитие на-
выков и ценностей устойчивого развития, 
указанных в ожидаемых результатах учеб-
ной программы. 

Анализ результатов по трем ключевым 
показателям оценки содержания про-
граммы демонстрирует, что около двух 
третей опрошенных педагогов положи-
тельно оценивают содержание курса и 
отмечают высокую степень заинтересо-
ванности обучающихся. 

Однако оценка аспектов, связанных с ор-
ганизацией учебного процесса, показала 
снижение. Согласно данным (рис.1) толь-
ко 60,4% (225) педагогов показали, что 
долгосрочный план четко структуриро-
ван и позволяет им легко разработать ка-
лендарно-тематический план.  57,2% (213) 
педагогов не сталкиваются с трудностями 
при разработке краткосрочных планов 
занятий по курсу. Лишь 52,4% (195) педа-
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гогов отметили удобство использования 
ресурсов, предложенных в руководстве 
для учителя. Эти данные указывают на не-
обходимость дальнейшего анализа и воз-
можной доработки долгосрочного плана 
программы и руководства.  

Содержание курса «Глобальные компе-
тенции» ориентировано на практическое 
применение знаний и развитие функ-

Рис.3 Результаты оценки достижимости результатов обучения курса

Результаты опроса (рис.2) показывают, 
что степень использования предложен-
ных видов и форм организации учебной 
деятельности, варьируется в пределах от 
50% до 70% и достигает в ряде случаев до 
100%. В свою очередь это демонстрирует, 
что структура программы способствует 

реализации практикоориентированно-
го подхода к обучению и формированию 
функциональной грамотности обучаю-
щихся, предоставляя педагогам гибкость 
в выборе и применении соответствую-
щих методик.

циональной грамотности обучающихся 
посредством применения на занятиях 
различных видов и форм учебной дея-
тельности, предложенные педагогам в 
типовой  учебной программе курса. Для 
оценки их применимости, был проведен 
опрос о том, смогли ли использовать на 
занятиях все виды и формы учебной де-
ятельности, рекомендованные в типовой 
учебной программе курса (рис.2).

Рис.2 Результаты оценки применимости видов и форм организации 
учебной деятельности, предложенных в программе
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Результаты оценки достижимости ре-
зультатов обучения по 4 вопросу анкеты 
служат проверкой объективности и проч-
ности данных о соответствии программы 
возрастным особенностям обучающихся 
(рис.3). 

Данные по оценке достижимости ре-
зультатов обучения (рис.3) показывают 
что более 50% педагогов считают полно-
стью достижимыми результаты обучения 
программ.  Это свидетельствует о том, 
что учебная программа курса в целом 
соответствует образовательным целям и 
уровню подготовки, возрастным особен-
ностям обучающихся. 

Однако следует отметить, что более 30% 
педагогов считают результаты частично 
достижимыми. Эти данные указывают 
на наличие определенных сложностей в 
достижении некоторых целей обучения 
курса и на необходимость доработки от-

дельных аспектов программы, таких как 
методика преподавания или учебные ма-
териалы.

Наблюдаемая на рис.3 тенденция сниже-
ния доли педагогов, считающих резуль-
таты обучения полностью достижимыми 
относится к старшим классам. Это демон-
стрирует возрастание сложности курса 
на этой ступени и необходимости совер-
шенствования руководства для педагогов 
с целью оказания педагогической под-
держки.

В целом, данные показали, что програм-
ма курса «Глобальные компетенции» со-
ответствует возрастным особенностям и 
уровню подготовки обучающихся, однако 
отдельные аспекты требуют пересмотра и 
совершенствования для повышения эф-
фективности обучения и достижения всех 
образовательных результатов. 

Рис.4 Результаты оценки влияния программы на развитие навыков и ценностей, 
отраженных в ожидаемых результатах программы

5 вопрос анкеты (рис.4) «Способствует 
ли программа курса развитию навыков 
и ценностей» включен для проверки и 
уточнения ответов по оценке влияния 
программы на развитие навыков и 
ценностей устойчивого развития в 
вопросе 1 «Содержание курса направлено 
на развитие навыков и ценностей» (рис.1).

Анализ результатов (рис.4) показыва-
ет, около 65% педагогов указывают, что 
программа полностью способствует 
развитию навыков и ценностей 
устойчивого развития, указанных в 
ожидаемых результатах программы. Эти 
данные подтверждают объективность 
оценки, полученных по первому во-
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Рис. 5 Результаты оценки применимости источников при отборе содержания курса

просу анкеты, где 68,2% педагогов 
выразили согласие с тем,что содержание 
программы направлено на развитие 
навыков и ценностей устойчивого 
развития у обучающихся. 

Однако, согласно данным на рис.4, про-

грамма оказывает наименьшее влия-
ние на развитие исследовательских, 
проектных и волонтерских навыков, 
что указывает на необходимость 
усиления методических рекомендаций в 
Руководстве для педагогов по развитию 
данных навыков у обучающихся.

Для оценки значимости руководства для 
педагогов при планировании обучения 
курса «Глобальные компетенции» был 
предложен 6 вопрос «Чем Вы руковод-
ствуетесь при отборе и построении со-
держания курса?». Поскольку руковод-
ство по курсу для 11 класса было на этапе 
разработке и не применялось в практике, 
оно не было включено в анкету. 

 Как показано на рис.5, что около 35% пе-
дагогов руководствуются методическими 
рекомендациями по планированию за-
нятий и проектами краткосрочных пла-
нов (КСП) для сложных тем, около 23% пе-
дагогов используют цифровые ресурсы, 
около 25% педагогов полагаются на ин-
тернет-ресурсы и собственный педагоги-
ческий опыт и 12% педагогов используют 

материалы курсов повышения квалифи-
кации. Данные свидетельствуют о том, что 
руководство и цифровые ресурсыне ис-
пользуются достаточно широко при пла-
нировании обучения, что требует даль-
нейшего анализа причин ограниченного 
применения.

В рамках 7 вопроса анкеты (рис.6) педаго-
гам было предложено оценить практико-
ориентированность методических реко-
мендаций в руководстве для педагога. Им 
предлагалось оценить сбалансирован-
ность теоретических и практических за-
даний, представленых в руководстве, что 
позволяет определить, насколько руко-
водства обеспечивают равновесие меж-
ду теорией и практикой для реализации 
целей обучения курса. 
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Рис.6 Результаты оценки сбалансированности теоретических и практических заданий, 
представленых в Руководстве 

Результаты оценки сбалансированности 
теоретических и практических заданий 
в Руководстве (рис.6) позволили опреде-
лить, что большинство педагогов (свыше 
50%) считают, что руководство соблюдает 
баланс теоретических и практических за-
даний, обеспечивая практикоориентиро-
ванность обучения. Однако значительная 
доля (около 40%) считают, что задания 
частично сбалансированы, что свидетель-
ствует о том, что не все задания достаточ-
но хорошо интегрируют теорию с прак-
тикой. Наблюдается также тенденция к 
снижению положительной оценки сба-
лансированности заданий, что обращает 
внимание на необходимость дальнейше-
го анализа заданий и их совершенствова-
ния. 

Данные показали, что в целом руковод-
ство обеспечивает баланс между теоре-

тическими и практическими заданиями, 
но есть необходимость доработки для 
повышения практикоориентированности 
курса, особенно в старших классах.

В рамках 1-го этапа исследования от педа-
гогов 17 областей и городов Астана, Алма-
ты и Шымкент было собрано 172 техноло-
гические карты.

Технологические карты позволили полу-
чить от педагогов рекомендации по со-
вершенствованию содержания курса.

Качественный анализ технологических 
карт, заполненных педагогами позволил 
выявить аспекты учебных программ 5-9 
(таблица 1), 10 и 11 (таблица 2) классов, вы-
зывающих наибольшие затруднения в 
освоении содержания у обучающихся и 
трудности в преподавании педагогов. 
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Таблица 1. Аспекты учебных программ 5-9 классов, вызывающих трудности 
у обучающихся и педагогов 

Разделы про-
граммы

Трудности в адаптации программ

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Медиа-

грамотность 
и финансовая 
грамотность

Трудности в 
подборе ре-
сурсов: 

1) Мой

аккаунт в 
социальных 
сетях 

2) Как

управлять

карманными

деньгами

3) Как оцени-
вается труд 
человека

Не соответ-
ствует возр.
особ.

1) Из чего со-
стоят доходы и

расходы семьи

Трудности в 
подборе ре-
сурсов: 

1) Мой цифро-
вой след

2) Телефонные 
мошенники: 
что делать?

3) «Угле-
род-ный след»: 
как снизить 
риски

Не соот-вет-
ствует возр.
особ.: 

1) Как

совершать

крупные по-
купки

Не соответ-
ствует возр.
особ.

1) От чего за-
висит оплата 
труда

Не соот-вет-
ствует возр.
особ.: 

1) Подкаст.

Современн 
ые методы

коммуникац

Вызывает 
негативную 
реакцию ро-
дителей:

2) Банковские 
кредиты

Трудности в 
подборе ре-
сурсов: 

1)Для чего

используетс я

видеохости 
нг?

Ложная попу-
лярность

Вызывает 
негативную 
реакцию ро-
дителей:

1) Кредит на  
жилье.

Ипотека

Трудности 
в подборе 
ресурсов: 

1) Кибер-бул-
линг

2) Финан-со-
вая пира-
мида

Светскость и 
основы рели-
гиоведения

Трудности 
в подборе 
ресурсов:

Качественный анализ технологических 
карт (таблица 1) по учебным программам 
для 5-9 классов выявил, что основные за-
труднения педагогов связаны с отбором 
ресурсов для планирования занятий. 
Особые затруднения вызывает раздел 
«Медиаграмотность и финансовая гра-
мотность». Это подчеркивает необходи-
мость пересмотра содержания данного 
раздела и усиления методических реко-

мендаций, направленных на развитие 
цифровой гигиены и финансовой грамот-
ности обучающихся, которые являются 
важными навыками устойчивого разви-
тия. По разделу «Светскость и основы ре-
лигиоведения», преподаваемого только в 
9 классах, учитывая его специфику, педа-
гогами было рекомендовано преподава-
ние только учителями истории.
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Таблица 2. Аспекты учебных программ 10 и 11 классов, вызывающих трудности у 
обучающихся и педагогов

Разделы программы 10 класса Трудности в адаптации программ

Участие в открытом и эффективном взаимо-
действии между культурами

Трудности в подборе ресурсов и разъяснении 
тем

Разделы программы 11 класса

Основы предпринимательства и бизнеса Трудности в подборе ресурсов, соответствую-
щих возрастным особенностям обучающихся

Недостаточно времени на разработку биз-
нес-проекта из-за большого количества тем на 
изучение раздела

Результаты качественного анализа техно-
логических карт (таблица 2) по учебным 
программам 10 и 11 классов позволили 
определить, что основные затруднения 
педагогов также связаны с подбором ре-
сурсов для разработки содержания заня-
тий. Также по программе 11 класса педаго-
ги отметили необходимость увеличения 
количества часов, выделяемых на практи-
ческую работу по разработке бизнес-про-
екта, предлагая сократить темы раздела 
«Основы предпринимательства и бизне-
са» для оптимизации учебного времени и 
усиления практической направленности 
обучения.

Третий этап исследования включал ви-
зит в организации образования с целью 
оценки и проверки проблемных вопро-
сов, выявленных на основе анализа пер-
вичных данных. В исследования мето-
дистами 16 областей и городов Астана, 
Алматы и Шымкент были посещены по 1 
уроку в 2 школах региона/города и прове-
дены беседы с педагогами и администра-
цией школы.

Беседы с фокус группами учителей и на-
блюдение уроков, проведенные в рамках 
визита в школы позволили выявить сле-
дующие аспекты внедрения программы 
курса:

• обучающиеся вовлечены в урок, им 
нравится участвовать в различных 
видах деятельности, предлагаемых в 
программе, что способствует разви-

тию навыков устойчивого развития у 
обучающихся; 

• содержание занятий теоретизирова-
ны по разделу «Медиаграмотность и 
финансовая грамотность», что связа-
но с трудностями в разработке прак-
тикоориентированных заданий из-за 
недостаточности учебных ресурсов у 
педагогов;

• педагоги затрудняются отбирать со-
держание урока в соответствии с со-
держанием программы, находить ма-
териалы и адаптировать их к уроку в 
связи с отсутствием учебника по кур-
су;

• у педагогов, преподающих в 5-9 клас-
сах вызывает больше сложностей раз-
работка содержания уроков по юни-
там «Медиаграмотность и финансовая 
грамотность», «Светскость и основы 
религиоведения», что связано со 
спецификой тематики разделов;

• занятия в 11 классе способствуют раз-
витию навыков предприниматель-
ства, однако требуется сокращение 
тем для увеличения часов по органи-
зации практической работы. 

• содержание уроков в 10 классах не но-
сят исследовательский характер, уро-
ки теоретизированы, что связано пе-
регруженностью темами программы 
курса, не позволяющие организовать 
проектную деятельность обучающих-
ся.
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Обсуждение

В данном разделе представлен анализ 
результатов исследования. Выводы, сфор-
мулированные на основе анализа дан-
ных, отражают выявленные проблемы в 
реализации учебных программ, а также 
вопросы усиления практической направ-
ленности курса для обеспечения разви-
тия глубокого понимания и практических 
навыков устойчивого развития у обучаю-
щихся 5-11 классов.

Количественный и качественный анализ 
данных анкетирования и технологиче-
ских карт, наблюдений уроков, бесед с 
педагогами позволили сформулировать 
следующие выводы, отражающие оценку 
педагогов учебных программ курса «Гло-
бальные компетенции» и руководств для 
учителей: 

• 68% педагогов считают, что содержа-
ние курса «Глобальные компетенции» 
интересно для обучающихся, что под-
тверждается контрольными вопроса-
ми анкеты, особенно в средних клас-
сах.

• 62% педагогов считают, что учебная 
программа курса соответствует воз-
растным особенностям и уровню под-
готовки обучающихся, однако около 
30% указали на частичное соответ-
ствие, что указывает на возможные 
сложности в адаптации учебной про-
граммы для определенных возраст-
ных групп, особенно в старших клас-
сах.

• Более 50% педагогов во всех классах 
считают результаты обучения полно-
стью достижимыми, однако около 35-
45% педагогов отмечают частичную 
достижимость результатов обучения, 
особенно в старших классах, что ука-
зывает на возрастание сложности 
учебной программы и необходимость 
пересмотра ее отдельных компонен-
тов, а также совершенствования мето-
дов преподавания.

• 65% педагогов считают, что программа 
курса способствует развитию навыков 
и ценностей устойчивого развития 

у обучающихся, особенно таких как 
критическое мышление, социальная 
ответственность, навыки здорового 
образа жизни. Однако развитие таких 
навыков устойчивого развития обуча-
ющихся, как исследовательские, про-
ектные и волонтерские навыки оце-
нивается ниже, что требует усиления 
акцента на этих аспектах в руковод-
стве для учителя.

• Более 50% педагогов считают, что за-
дания в руководстве сбалансированы 
между теорией и практикой, однако 
около 40% отмечают, что задания ча-
стично сбалансированы. Это указы-
вает на необходимость улучшения 
структуры заданий для обеспечения 
лучшего баланса между теорией и 
практикой, особенно в старших клас-
сах.

Вышеперечисленные выводы свидетель-
ствуют о положительных тенденциях вне-
дрения учебной программы по развитию 
понимания и навыков устойчивого раз-
вития у обучающихся для обеспечения 
благополучного и безопасного будущего 
молодому поколению.

Наряду с положительными аспектами 
внедрения учебных программ по устой-
чивому развитию, выявлены и трудности 
педагогов в адаптации программ в учеб-
ный процесс, требующих пересмотра со-
держания программ с целью их улучше-
ния:

педагоги испытывают затруднения в по-
иске учебных ресурсов по отдельным 
темам для разработки содержания заня-
тий курса, раздел «Медиаграмотность и 
финансовая грамотность» является раз-
делом, который вызывает наибольшие за-
труднения среди педагогов и обучающих-
ся 5-9 классов;

педагоги отмечают наличие в учебных 
программах 5-9 классов  большого объе-
ма тем, что затрудняет развитие практи-
ческих навыков у обучающихся; 

педагоги показали наличие незначи-
тельных нарушений в преемственности 
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содержания разделов «Этика и этикет», 
«Гражданственность и патриотизм», «Без-
опасность жизнедеятельности» между 
классами, направленных на формирова-
ние навыков устойчивого развития; 

педагоги показали наличие трудностей 
как в отборе материала, так и трудности 
в разъяснении тем раздела «Светсткость и 
основы религиоведения», преподаваемо-
го только в 9 классах;

педагоги отмечают недостаточность учеб-
ных часов, выделенных на проектную ра-
боту в 10 классе, что обусловлено значи-
тельным объемом тем в программе. Это 
свидетельствует о необходимости пере-
смотра структуры долгосрочного плана с 
целью оптимизации распределения вре-
мени для выполнения проектов;

педагоги отмечают также необходимость 
увеличения количества часов в програм-
ме 11 класса, выделяемых на практическую 
работу по разработке бизнес-проекта. 
Предлагаемое сокращение тем раздела 
«Основы предпринимательства и бизне-
са» позволит перераспределить учебное 
время в пользу практикоориентирован-
ного обучения;

только 35% педагогов активно использу-
ют руководство и 23% цифровые ресурсы 
при планировании занятий, что указыва-
ет на необходимость более широкого рас-
пространения и улучшения доступности 
этих материалов. 

Таким образом, анализ результатов иссле-
дования показал, что внедрение отдель-
ного курса «Глобальные компетенции» 
способствует целостному и целенаправ-
ленному развитию навыков устойчиво-
го развития, что подтверждается иссле-
дованиями B.Fleacă, E.Fleacă, S.Maiduc 
[6], Z.Klaudia, S.Lorenc, R.Pomykała [8], W. 
Purwaningsih, F. Arrifa, R. Riandi [9].

Однако данные исследования демон-
стрируют, что эффективность внедрения 
программ по развитию принципов и 
навыков устойчивого развития ослож-
няются рядом проблем, как трудности в 
подборе учебных ресурсов, недостаточ-

ное понимание педагогами устойчиво-
го развития, что соответствует выявлен-
ным проблемам внедрения программ 
устойчивого развития в исследованиях S. 
Lestari, F. Nurapriani, D. Kusumaningrum [3], 
S.Balbin, F.Balbin [5]. 

Анализ выявленных проблем внедрения 
учебных программ курса в 5-11 классах, 
позволил сформулировать рекоменда-
ции по их улучшению:

• систематизировать темы в програм-
мах и обеспечить преемственность 
содержания по разделам курса для 
5-9 классов через сокращение и объе-
динение отдельных тем, корректиров-
ки тем для усиления практической на-
правленности обучения;

• внести изменения в темы 5-11 клас-
сов, по рекомендациям педагогов ко-
торые не соответствуют возрастным 
особенностям обучающихся, требуют 
уточнения в формулировках; 

• рекомендовать руководителям орга-
низаций образования распределять 
часы по разделу «Светсткость и осно-
вы религиоведения» в 9 классах учи-
телям истории;

• в 10 и 11 классах увеличить количество 
часов на проектную работу, разра-
ботку бизнес-проектов за счет сокра-
щения тем, внести изменения в цели 
обучения по каждой теме для обеспе-
чения развития практических навы-
ков усточивого развития.

На основе анализа данных, полученных 
на первом и третьем этапе исследова-
ния разработаны и внесены изменения в 
учебные программы 5-11 классов. 

Изменения в учебные программы 5-9 
классов позволили обеспечить систем-
ность и преемственность содержания и 
усилить практическую направленность 
курса, привести в соответствие с возраст-
ными особенностями обучающихся.

В ходе разработки рекомендаций по со-
вершенствованию учебной программы 
для 10 класса разработаны цели обуче-
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ния по всем темам курса, ранее цели об-
учения были представлены по разделам 
программы. Сокращение количества тем 
курса, позволили увеличить время на 
проектную работу, волонтерскую дея-
тельность обучающихся 10 классов. 

В учебной программе 11 класса за счет со-
кращения количества тем, увеличено ко-
личество часов на практическую работу 
по разработке бизнес-проектов. Уточне-
ны и сокращены цели обучения с целью 
формирования функциональной грамот-
ности обучающихся в сфере предприни-
мательства и бизнеса.

Заключение

Проведенное исследование позволило 
выявить несколько ключевых достиже-
ний внедрения учебной программы кур-
са «Глобальные компетенции»:

• высокая заинтересованность обучаю-
щихся в содержании курса, вовлечен-
ность обучающихся в различные виды 
учебной деятельности, направленные 
на развитие навыков устойчивого раз-
вития;

• высокая оценка педагогами влияния 
содержания курса на формирование 
ценностей и практических навыков 
устойчивого развития обучающихся.

Наряду с положительными аспектами вы-
явлены трудности, усложняющие успеш-
ное внедрение учебных программ курса:

• наличие в учебных программах слож-
ных тем, вызывающих трудности педа-
гогов в их адаптации в учебном про-
цессе, особенно в старших классах;

• наличие отдельных тем в учебных 
программах, не соответствующих воз-
растным особенностям обучающихся.
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Қазақстанның білім беру ұйымдарында «Жаһандық 
құзыреттер» курсын енгізу мониторингінің нәтижелері

А.Т. Дюсенбаева 
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы 
Астана қ., Қазақстан Республикасы 

 Аңдатпа. Мақалада білім алушылардың тұрақты даму дағдыларын қалыптасты-
руға бағытталған 5-11 сыныптардың оқу бағдарламаларына «Жаһандық құыреттер» 
курсын енгізу мониторингінің нәтижелері ұсынылған. Зерттеу оқу процесінде оқу 
бағдарламаларын енгізудің тиімділігін бағалау үшін Қазақстанның 17 өңірінен 
және республикалық маңызы бар 3 қаласынан 373 педагог арасында жүргізілген 
сауалнамаға, сабақтарды бақылау мен әңгімелесу нәтижелеріне негізделген са-
палық және сандық талдауды қамтиды. Зерттеу нәтижелері білім алушылардың 
тұрақты даму құндылықтары мен дағдыларын қалыптастыруға ықпал ететін оқу 
бағдарламаларын енгізудің оң аспектілерін де, оқу процесінде оқу бағдарламала-
рын бейімдеудегі педагогтердің қиындықтарын да анықтауға мүмкіндік берді. Де-
ректерді сандық және сапалық талдау тұрақты дамудың практикалық дағдыларын 
дамытуға, курс мазмұнының сыныптар мен бағдарлама бөлімдері арасындағы 
жүйелілігі мен сабақтастығын, білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкесті-
гін қамтамасыз етуге ықпал ететін, курстың практикалық бағытын күшейтуге бағыт-
талған оқу бағдарламаларына өзгерістер әзірленді және енгізілді.

 Түйінді сөздер: тұрақты даму дағдылары, жаһандық құзыреттер, тұрақты даму мақ-
саттары, тұрақты даму бойынша оқу бағдарламалары

The results of monitoring the implementation of the course 
«Global Competencies» in educational organizations of 
Kazakhstan

A.T. Dyussenbayeva 
National Academy of Education named after Y.Altynsarin
Astana, Republic of Kazakhstan

 Abstract. The article presents the results of monitoring the implementation of the 
course «Global Competencies» in the curricula of grades 5-11, aimed at developing the 
skills of sustainable development of students. The study includes a qualitative and 
quantitative analysis based on questionnaires, observation of lessons and conversa-
tions conducted among 373 teachers from 17 regions and 3 cities of republican signifi-
cance of Kazakhstan to assess the effectiveness of the implementation of educational 
programs in the educational process. The results of the study revealed both the positive 
aspects of the introduction of curricula that contribute to the formation of values and 
skills for sustainable development of students, and the difficulties of teachers in adapt-
ing curricula in the educational process. Quantitative and qualitative analysis of data 
has been developed and changes have been made to the curricula aimed at strength-
ening the practical orientation of the course, contributing to the development of prac-
tical skills for sustainable development, ensuring consistency and continuity of content 
between sections and classes, and matching the age characteristics of students.

 Keywords: sustainable development skills, global competencies, sustainable develop-
ment goals, curriculum on sustainable development
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