
Обществоведческие дисциплины – базовые дисциплины формирования 

глобальных компетенций 

 
Бесспорно, важную роль в формировании глобальных компетенций играют 

такие дисциплины, как обществознание, история, ОДНКНР. 

Формирование глобальных компетенций по обществознанию рассмотрим на 

примере УМК под редакцией Боголюбова Леонида Наумовича, по истории - это 

линия учебников под редакцией Торкунова Анатолия Васильевича, по ОДНКНР 

учебник под редакцией Сахарова Андрея Николаевича. 

 

 Акценты содержания обществознания 

 

Теме формирования глобальных компетенций уделено большое внимание, как 

в самом содержании, так и через задания. Часто задания обращаются либо к опыту 

ребенка, либо к его небольшим знаниям, побуждая его высказывать свою точку 

зрения, вырабатывать свою позицию, критически мыслить. Учат эффективно 

действовать индивидуально и в группах. В каждом классе, так или иначе, это 

прослеживается. 



Например, в 6 классе в теме «Когда 

возможности ограниченны», Боголюбов 

Л.Н. предлагает понять простую истину, 

что, не смотря на какие-то ограничения 

в здоровье, все мы равны. Приводит 

примеры того, где и как люди с 

ограниченными возможностями могут 

себя реализовать. 

Другой  тип  задания.  Работа  с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
иллюстративным материалом. Перед 

нами репродукция картины В.Г. Перова 

«Приезд институтки к слепому отцу». 

Отвечая на вопросы, ребята тем самым 

учатся выражать свои эмоции, чувства, 

делятся переживаниями и своим 

отношением к данной проблеме. 

Проблеме толерантного отношения к 

людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Рубрика «Жил на свете человек» знакомит нас с Эдуардом Аркадьевичем 

Асадовым, который несмотря на потерю зрения, вновь стал писать стихи. Он не 

потерял веру в жизнь, благодаря поддержке окружавших его людей. 



Учащимся предлагается подумать, 

на примере местной организации 

Всероссийского общества слепых, как 

каждый из них мог бы помочь таким 

людям. 

Это реальная ситуация, которая 

поможет детям осознать свои 

возможности. Учимся глобальному через 

локальное! 

В данном контексте будет 

актуально изучение в конце параграфа 

памятки «Учимся взаимодействовать с 

людьми с разными возможностями». 

Развивая данную тему, в 7 классе 

(п. 1 «Как устроена общественная 

жизнь») Боголюбов Л.Н. вводит понятие 

«социальная справедливость» - 

обладание чувствами справедливости, 

милосердия,  чести  и  достоинства  по 

отношению к себе и другим людям и приводит памятку, как развить в себе эти 

качества. 

Умение жить в обществе, 

где живут самые разные люди 

очень важно. Без него невозможно 

существовать в современном 

мире. Это и есть формирование 

глобальных компетенций. 

Важной компетенцией 

является способность критически 

рассматривать  проблемы 

глобального характера и поиск 

общего решения. 

Вопросы мирового 

экологического кризиса и глобализации поднимаются в 8 классе. Перед учениками 

ставится проблемный вопрос «Человек – венец природы?». Для ответа на него 

необходимо 

проанализировать текст. Это 

мнение известного ученого 

Н.Н. Моисеева. дети, должны 

подумать и объяснить свой 

выбор,  приведя  аргументы 

«ЗА» и «ПРОТИВ». 

Рассматривая  тему 

глобальных проблем 

современности, нам предлагают различные пути решения. При этом автор 

спрашивает, у учеников, что они лично готовы сделать для решения данных 

экологических проблем. 

Таким образом мы подводим к мысли о личной ответственности каждого 



человека на земле, о необходимости совместно действовать и находить общее 

решение. 

Появление общемировых проблем показало взаимозависимость стран и 

регионов, значит нужно учиться сотрудничать уже сегодня. 

Осознавать расовые, религиозные, культурные различия, вступать в открытое 

уважительное взаимодействие с другими людьми мы не сможем без изучения тем, 

связанных с многообразием мира культуры, религии, межнациональных отношений. 

Все чаще встает вопрос о 

сосуществовании разных народов в 

одном государстве. Проблема 

беженцев  и  мигрантов.  (п.15 

«Нации и межнациональные 

отношения»). Автор приводит 

тезисно некоторые правила, 

которые помогут жить в 

многонациональном обществе. 

Например, всегда помните, что нет 

хороших или плохих 

национальностей. Человек любой 

национальности может быть 

хорошим или плохим. ИЛИ, если в 

коллективе, в котором вы учитесь 

или работаете, есть люди, которые 

по  этнической  принадлежности 

отличаются от большинства членов коллектива, нужно относиться с пониманием к 

особенностям их национальной культуры. 

 

 Акценты содержания истории 

История России в линии 

Торкунова представлена как 

неотъемлемая часть мирового 

исторического процесса и культурного 

пространства. 

Рассмотрим пример задания в 

теме «Место и роль Руси в Европе», 

ребята должны доказать, что в 9-12 вв. 

Русь была частью единого 

европейского политического и 

экономического пространства. 

Или детям предлагается ответить 

на проблемный вопрос: «Какие страны 

и народы, по вашему мнению больше 

всего повлияли на культуру Руси в 9-12 

вв?». Учеников подводят к мысли, что 

Россия постепенно вовлекалась в 

общеевропейский рынок, и культурное 

пространство. Для этого нужно было 

налаживать сотрудничество несмотря 



на религиозные и культурные 

различия, уметь выстраивать 

диалог. А это невозможно без 

уважительного 

взаимодействия между 

людьми. 

Изучение истории 

страны через историю 

повседневного быта, 

культуры и нравов народов 

России учит нас межкультурному взаимодействию, как одной из составляющих 

глобальной компетенции. 

Например, подготовьте электронную презентацию об истории 

национального костюма одного из народов (7 класс), или подготовьте 

сообщение на тему: 

«Культура и традиции малых народов» (8 класс), или напишите эссе 

«Мусульмане и православные – две веры, один народ» (9 класс). Это поможет 

учащимся лучше понять религиозные, культурные особенности и традиции 

жителей РФ сегодня. Ведь наше государство многонациональное, и дается 

понимание, что все мы исторически связаны одним государством и имеем 

равные права и обязанности, несмотря на различия. 

 

 Акценты содержания ОДНКНР 

 

Еще шире проблема межкультурного взаимодействия рассматривается в 

курсе «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Результатом обучения предмета ОДНКНР, должно стать пробуждение 

интереса к культуре других народов, сформированность таких личностных 

качеств, как способность к равноправному объединению, сотрудничеству, 

взаимодействию, уважительное отношение к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий. 

Темы, сопровождены творческими заданиями, через которые ученик 

может выразить эмоционально свое отношение к различным культурным и 

религиозным традициям. Практические задания позволяют ученику критически 

анализировать проблему межкультурного взаимодействия. По окончании 

изучения курса ребятам предлагается защита творческого проекта «Диалог 

культур и поколений. Сохраняем культурное наследие», который в полной мере 

раскрывает сформированность глобальных компетенций учащихся. 
Таким образом, курс обществознания, наряду с курсом истории и ОДНКНР дает материал, 

позволяющий сформировать понимание опасных последствий расизма и ксенофобии, различных 

проявлений этнического и религиозного экстремизма. Он может содействовать воспитанию 

толерантности по отношению к иному образу мыслей и образу жизни, формированию 

способности жить с людьми других культур, языков и религий. 


