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Образовательные стандарты нового поколения стимулируют поиск
содержания и технологического обеспечения дидактического

процесса по формированию коммуникативной компетенции. Результа-
ты диагностики показали средний уровень сформированности у старше-
классников культуроведческого компонента, низкий уровень сформиро-
ванности речевого, социально-психологического компонентов коммуни-
кативной компетенции.

Понятие «коммуникативность» — одно из ключевых в современном
мире, определяющее уровень социализации личности.

Методические рекомендации, которые мы вам предлагаем, направле-
ны на развитие речевого, культуроведческого и социально-психологиче-
ского компонентов коммуникативной компетенции учащихся 10-го
класса базового уровня.

В мою задачу входило:
• разработать систему заданий, помогающих формированию речевого
компонента коммуникативной компетенции учащихся, используя сло-
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варную работу, блиц-опросы и ме-
тод проблемного обучения;
• формирование культуроведчес-
кого компонента коммуникатив-
ной компетенции, используя ме-
тод критического мышления, вик-
торины; а также формирование со-
циально-психологического компо-
нента коммуникативной компе-
тенции, используя ролевую игру,
дискуссию, групповую работу.

Для достижения этой цели це-
лесообразно использовать такое
содержание занятий по отдельным
темам:

Тема 1. Общество как современная
жизнедеятельность людей (2 часа).

Общество, страна, государство.
Основные признаки общества. Об-
щество и природа, общество и
культура.

Тема 2. Природа человека (2 часа).
Человек как продукт биологи-

ческой, социальной и культурной
эволюции. Антропосоциогенез.
Индивид. Индивидуальность. Лич-
ность.

Тема 3. Человек как духовное су-
щество (2 часа).

Духовные ориентиры личнос-
ти. Категории морали. «Золотое
правило нравственности». Катего-
рический императив морали. Роль
и место морали в социальных нор-
мах общества.

Тема 4. Познание и знание (1 час).
Чувственное и рациональное

познание. Границы познания. Эм-
пиризм. Рационализм.

Тема 5. Человек в системе соци-
альных связей (1 час).

Социализация. Социальный
статус и социальная роль. Самосо-
знание и самореализация.

Тема 6. Культура и духовная
жизнь (2 часа).

Культура. Виды и формы куль-
туры. Диалог культур. Традиции и
новаторство в культуре.

Тема 7. Социальная мобиль-
ность (1 час).

Виды социальной мобильнос-
ти: горизонтальная и вертикаль-
ная. Социальные лифты.

Тема 8. Политическая система
(2 часа).

Структура и функции полити-
ческой системы. Государство как
институт политической системы.
Типы политических систем.

Тема 9. Политическая идеоло-
гия (1 час).

Особенности политической
идеологии. Отличие идеологии от
науки. Идейно-политические дви-
жения современности.

Тема 10. Общество в развитии
(2 часа).

Многовариантность общест-
венного развития. Общественный
прогресс и его противоречивость.
Глобализация. Глобальные про-
блемы современности.

Практические задания

I. Речевой компонент коммуника-
тивной компетенции включает
формирование и формулирование
мыслей посредством языка и уме-
ние пользоваться такими способа-
ми в процессе восприятия и по-
рождения речи. Одним из эффек-
тивных методов формирования
этого компонента является словар-
ная работа.

Совершенствовать лексикон
учащихся можно, организуя рабо-
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ту с различными словарями и
справочниками. Словарная работа
может быть задана в качестве до-
машней работы.

В старших классах эффектив-
на форма проведение блиц-опросов
по терминам. Вот несколько вари-
антов проведения блиц-опроса:
1. Раскрыть содержание понятий:
социальная мобильность, форма
государства, экономическая систе-
ма, духовная культура, социализа-
ция, гражданское общество, уго-
ловное право и др.
2. Какой смысл обществоведы
вкладывают в понятие? Привле-
кая знания обществоведческого
курса, составьте два предложения,
содержащие информацию об од-
ном из приведённых понятий. При
выполнении задания такого типа
можно использовать термины,
имеющие сложную структуру:
«школьное образование», «эконо-
мические ресурсы», «политичес-
кое поведение», «гражданский
брак».
3. Более сложный вариант работы
с понятиями включает их сопос-
тавление, сравнение. Например:
сравните понятия «спрос» и «пред-
ложение», выявив общие и различ-
ные черты; определите базовые
ценности консервативной и либе-
ральной политических идеологий.

Словарную работу можно про-
водить с помощью проверочных
работ в письменной форме. Вари-
анты:

1. При изучении темы «Соци-
альная мобильность», можно
предложить два варианта заданий:

Раскройте смысл понятий:
1) Социальная сфера.
2) Социальная дифференциа-

ция.
3) Вертикальная социальная

мобильность.
4) Социальный лифт.

Более сложный вариант прове-
рочной работы по терминам мож-
но предложить по теме «Полити-
ческая идеология»:

1) Верны ли следующие суж-
дения:
• для консервативной идеологии
характерно признание ценности
индивидуальной свободы;
• либеральная идеология предпо-
лагает стремление к созданию со-
циально-однородного бесклассо-
вого общества.

2) Продолжите фразу:
Идеология не является наукой,

так как…
3) Дайте определение понятию

«социал-демократия».
При изучении обществознания

одним из эффективных методов
формирования речевого компо-
нента коммуникативной компе-
тенции является эссе. Это может
быть заданием на самоподготовку,
а может выполняться в ходе повто-
рительно-обобщающего урока. Эс-
се по обществознанию имеет осо-
бую структуру, поэтому для ус-
пешной работы стоит использо-
вать план:

1) Раскрытие смысла высказы-
вания, дающее представление о его
понимании (посмотреть вглубь
высказывания, уяснить, какую
проблему поднимает автор).

2) Представление и пояснение
собственной позиции.

3) Аргументация своей пози-
ции с опорой на теоретические по-
ложения.

4) Аргументация своей пози-
ции с опорой на фактический ма-
териал, привести два примера из
различных источников — из лич-
ного опыта, СМИ, истории, лите-
ратуры и т.д.

5) Выводы.
6) Не забывать про актуаль-

ность и цитаты.
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Чтобы научить учащихся пи-
сать эссе, необходимо организо-
вать работу по каждому пункту
плана отдельно, особенно по пер-
вому, включающему раскрытие
смысла высказывания, так как он
является ключевым при оценке
результатов. В старших классах
учащимся предлагаю высказыва-
ния по следующим разделам: фи-
лософия, экономика, социология,
социальная психология, полито-
логия, правоведение. Примеры:

«Только тот постигает истину,
кто внимательно изучает природу,
людей и самого себя» (Николай
Иванович Пирогов).

«Маргинальность — это ре-
зультат конфликта с обществен-
ными нормами» (Алан Фаржд).

Формируя речевой компонент,
использую метод проблемного обу-
чения. Продуктивно использовать
его при работе с текстом, что спо-
собствует формированию у учени-
ков важнейших коммуникативных
умений: самостоятельно создавать
устный и письменный текст, отра-
жающий зрелую авторскую пози-
цию, новизну суждений, высокий
уровень языковой культуры. К
текстам желательно прилагать
разноуровневые задания. Напри-
мер, при изучении темы «Соци-
альный конфликт», предлагаю
проанализировать текст индий-
ской сказки «Мудрецы и слон».

«Давным-давно в маленьком
городе жили-были шесть слепых
мудрецов. Однажды в город при-
вели слона. Мудрецы захотели
увидеть его. Но как? «Я знаю, —
сказал один мудрец, — мы ощупа-
ем его». «Хорошая идея, — сказал
другой, тогда мы узнаем, какой
он — слон». Итак, шесть человек
пошли смотреть слона. Первый на-
щупал большое плоское ухо. Оно
медленно двигалось вперёд-назад.

«Слон похож на веер!» — закричал
первый мудрец. Второй потрогал
ноги слона. «Он похож на дере-
во!» — воскликнул он. «Вы оба не-
правы, — сказал третий, — он по-
хож на верёвку». Этот человек на-
щупал слоновий хвост. «Слон по-
хож на копьё», — воскликнул чет-
вёртый. «Нет, нет, — закричал пя-
тый, — слон как высокая стена!»
Он говорил так, ощупывая бок
слона.

Шестой мудрец подёргал сло-
новий хобот. «Вы все неправы, —
сказал он, — слон похож на змею».
«Нет, на верёвку!» — «Змею!» —
«Стену!» — «Вы ошибаетесь!» —
«Я прав!» Шестеро слепых крича-
ли друг на друга целый час. И они
никогда не узнали, как выглядит
слон».

Задания:
1. Какую ошибку допустили муд-
рецы?
2. Помогите мудрецам исправить
ситуацию, перепишите конец сказ-
ки.

Для развития коммуникатив-
ных речевых способностей уча-
щихся целесообразно строить
учебные занятия в форме про-
блемного диалога, задавать про-
блемные вопросы. Рассмотрим не-
сколько различных заданий про-
блемного типа, используемых на
уроке обществознания по теме
«Познание и знание». Цель уро-
ка — определить основные виды и
формы познания, выявить особен-
ности этого вида деятельности.

Задания:
1. По наглядному изображению
(графическое изображение девоч-
ки, изучающей бабочку) доказать,
что эта деятельность является по-
знавательной.
2. Ещё Платон пытался опреде-
лить, что такое познание, приводя,
по аналогии, пример с голубятней:
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«У вас есть голубятня, и в ней мно-
го голубей. Вы владеете ими. Но в
руках вы их не держите, и в этом
смысле не имеете. Если вы захоти-
те иметь, вам надо будет поймать
их, а это не очень просто. К тому
же вместо одного голубя вы смо-
жете схватить совсем другого».

Что это значит? Какое отно-
шение это высказывание имеет к
процессу познания?
3. По фрагменту из фильма «Гарри
Поттер и узник Азкабана» (урок в
школе волшебства Хогвардс)
предлагается определить особен-
ности познавательного процесса
по плану:
• вид познания;
• формы познания;
• метод научного познания;
• уровень научного познания.

II. Рассмотрим особенности фор-
мирования культуроведческого
компонента коммуникативной
компетенции, который предусмат-
ривает готовность и способность к
ведению диалога культур, знание
общественного и культурного кон-
текста, в котором функционирует
язык.

Для формирования этого ком-
понента можно использовать ме-
тод критичного мышления, кото-
рый предполагает три стадии: вы-
зов, осмысление, рефлексия. Один
из вариантов — решение общество-
ведческих задач. Примеры:
1. Законодательное собрание одной
из республик РФ утвердило зако-
нопроект, предложенный прави-
тельством республики. Согласно
этому закону в целях борьбы с утеч-
кой капитала в республике вводи-
лась своя денежная единица. Имеет
ли право законодательный орган
республики утвердить данный за-
конопроект? Приведите аргументы
в обоснование своей позиции.

2. Рост населения в развивающих-
ся странах со всей остротой поста-
вил продовольственную проблему.
Для её решения используется экс-
тенсивный путь развития сельско-
го хозяйства — освоение новых зе-
мель. Это ведёт к вырубке тропи-
ческих лесов на больших площа-
дях. Интенсивный путь развития
сельскохозяйственного производ-
ства, связанный с использованием
современной техники, часто недо-
ступен этим государствам в силу
их экономической отсталости.
Взаимосвязь каких глобальных
проблем здесь прослеживается?
Укажите эти проблемы.

Другой вариант использова-
ния метода критичного мышления
для формирования культуроведче-
ского компонента коммуникатив-
ной компетенции — применение
наглядных изображений для анали-
за обществоведческого явления
(формы духовной культуры, эко-
логические проблемы).

Для формирования культуро-
ведческого компонента весьма эф-
фективно использовать виктори-
ны на любом этапе урока или в хо-
де повторительно-обобщающего
урока. Викторина по теме «Чело-
век в меняющемся мире» охваты-
вает многие разделы обществозна-
ния, позволяет привлекать знания
и личный опыт. Предлагаю детям
задания поискового, творческого
типа, что даёт возможность про-
явить себя всем членам команды.

Человечество до последнего
времени не имело возможности, да
и никогда не ставило перед собой
задачи создать всемирную, охва-
тывающую всю планету цивилиза-
цию. Однако подобный вопрос по-
ставлен сегодня в повестку дня.
Что же представляет собой челове-
чество в начале нового тысячеле-
тия? Предельно простой, казалось
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бы, вопрос отнюдь не предполага-
ет такого же простого и однознач-
ного ответа. В чисто статистичес-
ком смысле современное челове-
чество — это более 6 млрд. землян,
тысячи народов и более 200 госу-
дарств. Однако за лаконичными
статистическими данными стоит
многообразие культур, экономиче-
ских институтов, укладов жизни и
роль каждого отдельного человека,
в том числе и нас с вами.

Предлагаю классу в форме со-
ревнования вспомнить всё, что
изучали в рамках тем «Человек» и
«Общество» и определить своё ме-
сто в современном меняющемся
мире.  

Конкурсы:
1. Визитная карточка.
Каждая команда готовит пред-

ставление себя в рамках темы тур-
нира.

2. Разминка.
Каждой команде зачитывается

утверждение, участники должны
ответить, верно оно или нет.
1. Разрушение природы носит не
только необратимый, но и некон-
тролируемый характер (Да).

Ближайшее окружение инди-
вида — его родители, родственни-
ки, друзья (Да).
2. В широком смысле под общест-
вом надо понимать конкретный
этап в историческом развитии ка-
кого-либо народа или страны
(Нет).
3. Если численность людей посто-
янно растёт, то численность диких
животных — сокращается (Да).
4. Социальный прогресс идёт парал-
лельно с природным регрессом (Да).
5. В узком смысле под природой
понимается всё сущее, весь мир в
многообразии его форм и проявле-
ний (Нет).
6. В индустриальном, или тради-
ционном, обществе определяю-

щим фактором развития выступа-
ло сельское хозяйство с церковью
и армией как главными института-
ми (Нет).
7. Социальный прогресс проявля-
ется через революционные сдвиги
и постепенные реформы (Да).
8. Гениальным человека делает
природа, а великим — общество
(Да).
9. Чем ближе к современности,
тем сильнее сжимается спираль
исторического времени, общество
развивается быстрее, динамичнее
(Да).
10. Экономическая сфера включа-
ет четыре главных вида деятельно-
сти: производство, распределение,
обмен и потребление (Да).
11. В тех случаях, когда ускорение
истории приводит к негативным
последствия, правильнее говорить
о прогрессе (Нет).
12. Умственная одарённость даёт-
ся человеку от природы (Да).

3. Конкурс на определение по-
нятий.

1. Мировоззрение.
2. Гуманизм.
3. Мышление.
4. Мораль.
5. Деятельность.
6. Статус.
7. Лидер.
8. Технология.
9. Нация.
10. Гражданство.
11. Личность.
12. Политика.

4. Что это такое?
Зачитывается определение,

нужно ответить, какое понятие
ему соответствует.
1. Форма государственного прав-
ления, при которой власть принад-
лежит представителям родовой
знати, богатой элите (аристокра-
тия).
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2. Обмен мнениями, прения. Об-
суждение вопроса на каком-либо со-
брании, заседании и т.д. (дебаты).
3. Открытость, истинность, полно-
та информации для общественно-
го ознакомления и обсуждения
(гласность).
4. Исторически сложившаяся
общность людей, на правовой ос-
нове объединённая определённой
территорией и подчинением еди-
ной власти (государство).
5. Лицо, принадлежащее к посто-
янному населению данного госу-
дарства, пользующееся его защи-
той и наделённое совокупностью
прав и обязанностей (гражданин).
6. Часть мировоззрения, охватыва-
ющая социальные явления, свя-
занные с отношениями между раз-
личными социальными группами;
принимающая форму коллектив-
ных верований (идеология).
7. Та часть планеты и околопла-
нетного пространства, которая не-
сёт на себе печать разумной дея-
тельности человека (ноосфера).
8. Нравственный самоконтроль,
самооценка своего поведения (со-
весть).
9. Исторический процесс повыше-
ния роли городов в развитии об-
щества (урбанизация).
10. Страх, ужас, вызванный поли-
тикой и практикой жестокого за-
пугивания и насилия (террор).
11. Учение о способах индивиду-
ального поведения человека, а так-
же о взаимоотношениях между ни-
ми (этика).
12. Высокий уровень развития
способностей, прежде всего специ-
альных (талант).

III. Рассмотрим особенности фор-
мирования социально-психологичес-
кого компонента коммуникатив-
ной компетенции, который прояв-
ляется во взаимодействии людей в

процессах деятельности, общения,
познания, позволяет строить ком-
муникацию на предвидении её ре-
зультатов, удовлетворении соци-
альных потребностей.

Одним из эффективных мето-
дов для реализации этого процесса
являются ролевые игры, которые
требуют речевой изобретательнос-
ти, умения сказать об одном и том
же разными способами. Например,
при изучении невербального обще-
ния, рассматривая его составляю-
щие: жесты, мимику и пантомими-
ку, — можно организовать игры с
элементами моделирования. Один
из учащихся демонстрирует жесты,
мимику, другие определяют их
смысл. Участвуют все ученики.
1. Жесты: палец вверх; палец вниз;
палец к губам; пальцы как рога;
пальцы рук вместе сомкнутые в
кулак; голова вниз, руки зажима-
ют уши; рука зажимает рот.
2. Мимика: хмурится; улыбается;
таращит глаза; широко открывает
рот; губы трубочкой; кусает губы;
подмигивает.
3. Пантомимика (каждый учащий-
ся придумывает по одной позе, ос-
тальные определяют её значение).
4. Игра. Показать с помощью ми-
мики и жестов предложенные ве-
щи или предметы: чайник, радуга,
снег, ребёнок, пароход, арбуз, гриб.

При изучении темы «Человек
как духовное существо» использу-
ем сюжетно-ролевую игру по рус-
ской народной сказке «Каша из то-
пора». Обыгрывается сюжет, по
которому учащиеся должны опре-
делить моральные и аморальные
категории, представленные в сказ-
ке в режиме диалога.

Следующий метод, который
способствует формированию со-
циально-психологического компо-
нента коммуникативной компе-
тенции, — учебная дискуссия.
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Смысл метода — обмен взглядами
по конкретной проблеме. С помо-
щью дискуссии учащиеся приоб-
ретают новые знания, учатся от-
стаивать собственное мнение.
Главная функция учебной дискус-
сии — стимулирование познава-
тельного интереса; а также обуче-
ние навыкам диалогической и мо-
нологической речи: рассуждения,
самостоятельное высказывание,
развитие навыков общения в кол-
лективе, воспитание положитель-
ных качеств личности, доброжела-
тельное отношение к людям.

Дискуссия может быть элемен-
том урока, а может включать всё
занятие.

При изучении темы «Общест-
во в развитии» предлагаю задания
для обсуждения:
1. Поддерживаете ли вы идею пра-
вящей элиты США об американ-
ском мировом лидерстве, особой
ответственности США за миропо-
рядок и решение международных
проблем (т.е. США — «мировой
полицейский»)?
2. Как вы относитесь к тезису аме-
риканского учёного Пола Кеннеди
о равной ответственности между
современными обществами в ре-
шении глобальных проблем? Ар-
гументируйте свой ответ.
3. Какова роль России в становле-
нии нового миропорядка (в реше-
нии каждой группы)?

Работа в группах — продук-
тивный метод формирования со-
циально-психологического компо-
нента коммуникативной компе-
тенции. Групповые формы работы
позволяют создать более широкие
контакты между школьниками,
чем при традиционных формах
классно-урочной системы. Воспи-
тательная ценность заключается в
совместном переживании, вызван-
ном решением задач группой и в

формировании собственной точки
зрения, научных убеждений.

При изучении темы «Полити-
ческая система» класс делится на
три группы по видам политичес-
ких систем: тоталитарная система,
демократическая и анархическая.
Каждой группе даётся задание на-
рисовать эмблему, отражающую
основные элементы системы,
представить её с описанием и аргу-
ментами.

Эффективной формой группо-
вой работы считаю проведение
конференций и пресс-конферен-
ций. Особенность этой формы —
глубокая предварительная подго-
товка и чёткое распределение обя-
занностей членов каждой группы.
Пресс-конференция по теме «Эко-
логические глобальные проблемы
как угроза выживанию человече-
ства» учитывает все возможности
метода.

Задачи:
• дать характеристику глобаль-
ным проблемам современности,
раскрыть особенности, последст-
вия и пути решения экологичес-
ких глобальных проблем;
• показать нравственные аспекты
разрешения проблем;
• систематизировать знания, по-
лученные при изучении предметов
гуманитарного и естественного
циклов с привлечением дополни-
тельных источников и личного
опыта;
• продолжить формирование сле-
дующих навыков и умений — срав-
нивать; анализировать; делать вы-
воды; работать в режиме диалога;
способствовать выработке граж-
данской позиции.

Вступительное слово учителя:
Человечество вступило в тре-

тье тысячелетие. Рубежное время
даёт повод для осмысления ми-
нувших событий, прогнозирова-
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ния будущего, анализа и выявле-
ния тенденций и перспектив. Что
несёт человечеству начавшийся
XXI век — процветание, благопо-
лучие, более комфортную и спо-
койную жизнь или это будет время
новых вызовов и угроз, новых кри-
зисов и катастроф, страданий и ут-
рат? Очевидно, в той или иной ме-
ре будет присутствовать всё — и
хорошее, и плохое, и процветание,
и разрушение. Жизнь не раскра-
шена одним цветом, её палитра
многоцветна.

Сегодня мы попробуем обсу-
дить возникшие проблемы в ходе
пресс-конференции.

Выступление представителей
пресс-центра о сущности глобаль-
ных экологических проблем.

Глобальные — это проблемы,
затрагивающие всё человечество,
влияющие на ход развития эконо-
мики и социальной сферы, эколо-
гию, политическую стабильность.
Глобальные проблемы современ-
ности не являются чем-то новым
для нынешнего этапа развития че-
ловечества, а представляют собой
обострение и углубление в совре-
менных условиях существовавших
ранее проблем в системе «чело-
век–природа–общество». Это про-
блемы, которые существовали
прежде как локальные и регио-
нальные, приобрели в современ-
ную эпоху планетарный характер.
Таким образом, время возникнове-
ния глобальных проблем совпада-
ет с достижением индустриальной
цивилизацией апогея в своём раз-
витии. Это произошло, примерно,
в середине XX в. Вместе с тем су-
ществует разница между пробле-
мами действительно глобальными
и всеобщими. Не решение гло-
бальных проблем ведёт человече-
ство к неминуемой гибели, а все-
общие проблемы — это те, которые

носят повсеместный характер и
могут перерасти в глобальные.

Все глобальные проблемы вза-
имосвязаны. Невозможно решить
каждую из них по отдельности: че-
ловечество должно решать их со-
обща, ради сохранения жизни на
планете.

Общие черты:
• их распространение затрагивает
человечество в целом; 
• проявляются как объективный
фактор развития общества; 
• настоятельно требуют решения;
• разрешить их возможно только
совместными усилиями человече-
ства, т.е. они не могут быть полно-
стью разрешены в рамках отдель-
ного государства или региона;
• от их решения зависит дальней-
шая судьба человеческой цивили-
зации.

В числе проблем — загрязне-
ние окружающей среды, истребле-
ние лесов, парниковый эффект,
«озоновая дыра», сокращение ви-
дов животных и растений.

Экологическая проблема за-
ключается в сохранении устойчи-
вости между обществом и приро-
дой. Сегодня масштабы антропо-
генных нагрузок на биосферу пла-
неты чётко проявляются в количе-
ственных и качественных показа-
телях, затронувших 5 блоков во-
просов:
• Сокращаются плодородные зем-
ли в результате роста городов, про-
мышленных и транспортных объ-
ектов. Кроме того, 20% поверхнос-
ти суши находится под угрозой
опустынивания.
• 40% влажных тропических лесов
уничтожено, а ведь это своеобраз-
ные лёгкие земли. Процесс вырубки
лесов идёт с невероятной прогрес-
сией — более 40 гектаров в минуту.
• Обостряется проблема с пресной
водой. С каждым годом нарастает
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я«водный голод». В то же время не
сокращается выброс нечистот в
пресноводные бассейны.
• В больших масштабах идёт вы-
брос токсичных отходов производ-
ства и быта в виде твёрдых, жид-
ких и газообразных продуктов.
Например, только в США на 1 км2

поверхности в год приходится
около 100 тонн промышленных от-
ходов, в том числе 30 тонн вред-
ных.
• Разрушается озоновый слой. Ис-
точники загрязнения разные, — как
естественные: вулканизм, пожары
лесов, — так и антропогенные.

«Представители СМИ» задают
вопросы участникам от имени эко-
логических движений и организа-
ций.

Вот некоторые варианты во-
просов:
1. Дайте собственный прогноз раз-
вития экологической ситуации на
ближайшие годы.
2. Какие факторы при этом вы
учитываете?
3. От каких условий будет зави-
сеть, сбудется этот прогноз или
нет?
4. Чем для вас является принцип
экологической ответственности?
5. Как вы относитесь к лозунгу
«Кто загрязняет, тот и платит»?
6. Какова роль государства в реше-
нии глобальных экологических
проблем?

Некоторые варианты ответов:
1. Парниковый эффект и скорое
истощение ресурсов — все это
лишь малая толика того, что угро-
жает существованию человечества.
2. Учёные должны нести ответст-
венность за судьбу своих открытий.
3. Я как корнукопианец за подчи-
нение природы для обеспечения
экономического роста.

4. Римский клуб выступает за гар-
монизацию отношений человека и
природы.
5. Выступление представителей
пресс-центра о последствиях гло-
бальных экологических проблем.

Пути решения глобальных
экологических проблем:
• Развёртывание информацион-
ной революции как технико-тех-
нологической основы возможного
выхода из ситуации «выживания»,
преодоления преград к объедине-
нию человечества.
• Становление принципа ненаси-
лия и демократического согласия.
• Межэтническая и межкультур-
ная интеграция при сохранении ав-
тономности и уникальности каж-
дого этноса и каждой культуры.
• Принципы новой модели разви-
тия современного мира:
➤ право на проживание в благо-
приятной окружающей среде; 
➤ удовлетворение жизненных по-
требностей человека при сохране-
нии окружающей среды;
➤ уменьшение и устранение опас-
ных производств;
➤ введение принципа «Кто за-
грязняет планету, тот и платит»;
➤ уменьшение невозобновляемых
полезных ресурсов, введение в ис-
пользование вторичных ресурсов,
утилизация, обезвреживание отхо-
дов;
➤ усиление взаимосвязи эконо-
мики и экологии.
6. Обсуждение всеми участниками
пресс-конференции фрагмента из
документального фильма «Бара-
ка», в котором показываются по-
следствия глобальных экологичес-
ких проблем. Каждый предлагает
свой вариант ответа на вопрос:
«Что до нас хотел донести автор?»
7. Подведение итогов.


