
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России актуализировалась в 

2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 

году необходимо <…> обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования» 

(http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_info.html). 

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, обеспе-

чивающих полноценное функционирование человека в современном обществе, ее развитие у школь-

ников необходимо не только для повышения результатов мониторинга PISA, как факта доказательст-

ва выполнения Правительством РФ поставленных перед ним Президентом задач, но и для развития 

Российского общества в целом. Функциональная грамотность выступает как способ социальной ори-

ентации личности, интегрирующей связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой 

человеческой деятельностью. Актуальность развития функциональной грамотности обоснована еще 

и тем, что субъекты образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и соци-

альных достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность.  

Рабочая программа разработана с учетом Методических рекомендаций по организации внеуроч-

ной деятельности, одобренных решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию. (https://edsoo.ru/download/611?hash=8e684a40980cb4f1c641970114711ecc). 

Актуальность данного курса определяется необходимостью поддержки обучения учащихся осно-

вам функциональной грамотности, направленного на подготовку учащихся к выбору будущей про-

фессии и жизни в современном обществе. Содержание курса является конвергентно ориентирован-

ным и обеспечивает формирование компетенций, необходимых для жизни и трудовой деятельности в 

эпоху высокоразвитой науки и современных технологий.  

Курс предназначен учащимся основной школы и рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа (9 класс) в 

год, согласно годового календарного графика филиала МБОУ «Тюхтетская СШ №2» в 

с.Леонтьевкана 2023-2024 учебный год. 

Цели курса: формирование научной картины мира; развитие познавательных интересов и мета-

предметных компетенций обучающихся через практическую деятельность; расширение, углубление 

и обобщение знаний из области естественных наук; формирование устойчивого интереса к профес-

сиональной деятельности в области естественных наук.  

Главной целью этих внеурочных занятий должно стать развитие у школьников способности приме-

нять приобретённые на обычных уроках знания, умения и навыки для решения жизненных задач, 

умений синтезировать их для решения конкретной учебной проблемы.  
Задачи курса:  

 углубить знания учащихся в области естественно-научных предметов;  

 сформировать умение применять соответствующие естественнонаучные знания для объяснения 

явления;  

 сформировать умение распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и пред-

ставления;  

 сформировать умение делать и научно обосновывать прогнозы о протекании процесса или явле-

ния;  

 сформировать умение объяснять принцип действия технического устройства или технологии;  

 сформировать умение распознавать и формулировать цель данного исследования;  

 сформировать умение предлагать или оценивать способ научного исследования данного вопроса;  

 сформировать умение выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать способы их проверки;  

 сформировать умение описывать и оценивать способы, которые используют учёные, чтобы обес-

печить надёжность данных и достоверность объяснений;  

 сформировать умение анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выво-

ды;  

 сформировать умение преобразовывать одну форму представления данных в другую;  

 сформировать умение распознавать допущения, доказательства и рассуждения в научных текстах;  
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 сформировать умение оценивать c научной точки зрения аргументы и доказательства из различ-

ных источников.   

Взаимосвязь с программой воспитания. 
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций примерной про-

граммы воспитания. 

Согласно Примерной программе воспитания у современного школьника должны быть сформирова-

ны ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда, 

культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в содержании занятий по основным на-

правлениях функциональной грамотности, вносящим вклад в воспитание гражданское, патриотиче-

ское, духовно-нравственное, эстетическое, экологическое, трудовое, воспитание ценностей научного 

познания, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия. Реализа-

ция курса способствует осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному раз-

витию школьников и созданию условий для их позитивной социализации. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. Они формируются во 

всех направлениях функциональной грамотности, при этом определенные направления создают наи-

более благоприятные возможности для достижения конкретных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

 осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в 

мире); 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, тех-

нологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

 осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть по-

лезным, интерес к социальному сотрудничеству; 

 проявление интереса к способам познания; 

 стремление к самоизменению; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 установка на активное участие в решении практических задач, осознанием важности образова-

ния на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием не-

обходимых умений; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

 активное участие в жизни семьи; 

 приобретение опыта успешного межличностного общения; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-

исследовательских, проектных и других творческих работах; 

 проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного 

отношения к личному и общественному имуществу; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

 освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответственности за 

свои поступки в мире; 

 готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в со-

вместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 



 осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, поня-

тия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты соб-

ственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в облас-

ти окружающей   среды, планирования   поступков и оценки их возможных последствий для ок-

ружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой пози-

тивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают способ-

ность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие уме-

ние учиться: 

 овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

 овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

 овладение универсальными регулятивными действиями. 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются 

 в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предме-

тов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную науч-

ную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регу-

лятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и органи-

зации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в по-

строении индивидуальной образовательной траектории; 

 способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 

 способность к совместной деятельности; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой ауди-

тории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 владеть базовыми логическими операциями: 

 сопоставления и сравнения, 

 группировки, систематизации и классификации, 

 анализа, синтеза, обобщения, 

 выделения главного; 

 владеть приёмами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-символических 

средств; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания 

 для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фак-

тах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 



 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов ре-

шения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

 и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументиро-

вать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной  

 в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

 и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их разви-

тии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

 и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

 учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

 одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

 информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной гра-

фикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформиро-

ванность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

 к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

 обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 

 и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 



 публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, исследо-

вания, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей ауди-

тории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюст-

ративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

 работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поруче-

ния, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

 (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых 

 формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и ко-

ординировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулиро-

ванным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение резуль-

татов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 

группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформи-

рованность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 

 и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

 решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучае-

мом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

 при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приоб-

ретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, ус-

тановленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 



4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования представлены с уче-

том специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе внеурочной деятельности 

обучающихся по формированию и оценке функциональной грамотности. 

Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 

достижение следующих предметных результатов по предметной области «Естественно-научные 

предметы»: 

 умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера; 

 умение проводить учебное исследование, в том числе понимать задачи исследования, применять 

методы исследования, соответствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с пла-

ном собственную деятельность и совместную деятельность в группе; 

 умение применять простые физические модели для объяснения процессов и явлений; 

 умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строе-

ния, влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружающую природную 

среду; 

 умение использовать изученные биологические термины, понятия, теории, законы и закономерно-

сти для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

 сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных эко-

логических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их преодоления; 

 умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансиро-

ванного питания и физической активности; умение противодействовать лженаучным манипуляци-

ям в области здоровья;     

 умение характеризовать принципы действия технических устройств промышленных технологиче-

ских процессов. 

Достижение планируемых результатов оценивается как «зачтено/не зачтено».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание уровней ЕНГ 

уровень Что могут продемонстрировать учащиеся, достигшие данного уровня естественнонаучной 
грамотности 

1 Учащиеся, достигшие 1 уровня, могут использовать повседневные содержательные и 

процедурные знания, чтобы распознавать объяснение простого наушного явления. При 

поддержке они могут: выполнять по заданной процедуре исследования не более чем с 

двумя переменными. Они способны видеть простые причинно-следственные или корре-

ляционные связи и интерпретировать графические и другие визуальные данные, когда 

для этого требуются умения низкого уровня. Они могут выбрать лучшее научное объяс-

нение для представленных данных в знакомых ситуациях, относящихся к личному, мест-

ному и глобальному контекстам. 



2 Учащиеся, достигшие 2 уровня, могут опираться на знания повседневного содержания и 

базовые процедурные знания для распознавания научного объяснения, интерпретации 

данных, а также распознать задачу, решаемую в простом экспериментальном исследова-

нии. Они могут использовать базовые или повседневные естественнонаучные знания, 

чтобы распознать адекватный вывод из простого набора данных. Они демонстрируют ба-

зовые познавательные умения, распознавая вопросы, которые могут изучаться естествен-

нонаучными методами. 

3 Учащиеся, достигшие 3 уровня, могут опираться на не очень сложные знания для распо-

знавания или построения объяснений знакомых явлений. В менее знакомых или более 

сложных ситуациях они могут строить объяснения, используя подсказки. Опираясь на 

элементы содержательных или процедурных знаний, они способны выполнить простой 

эксперимент для ограниченного круга задач. Учащиеся, достигшие 3 уровня, способны 

провести различие между научным н ненаучным вопросами и привести доказательства 

для научного утверждения. 

4 Учащиеся, достигшие 4 уровня, могут использовать более сложные или более абстракт-

ные знания, которые им либо предоставлены, либо они их вспомнили, для объяснения 

достаточно сложных или не совсем знакомых ситуаций и процессов. Они могут прово-

дить эксперименты, включающие две или более независимые переменные, для ограни-

ченного круга задач. Они способны обосновать план эксперимента, опираясь на элементы 

знаний о процедурах н методах познания. Учащиеся, достигшие 4 уровня, могут интер-

претировать данные, относящиеся к не слишком сложному набору данных, или в не 

вполне знакомых контекстах, получать выводы, вытекающие из анализа данных, приводя 

обоснование своих ВЫВОДОВ 

5 Учащиеся, достигшие 5 уровня, могут использовать абстрактные естественнонаучные 

идеи или понятия, чтобы объяснить незнакомые нм и более сложные, комплексные, явле-

ния, события и процессы, включающие в себя несколько причинно-следственных связей. 

Они могут применять более сложные знания, связанные с научным познанием для того, 

чтобы дать оценку различным способам проведения экспериментов и обосновать свой 

выбор, а также способны использовать теоретические знания для интерпретации инфор-

мации или формулирования прогнозов. Учащиеся, достигшие 5 уровня, могут оценить 

различные способы исследования предложенного им вопроса с научной точки зрения н 

видеть ограничения при интерпретации данных, включая источники погрешностей и не-

определенностей в научных данных. 

6 Учащиеся, достигшие 6 уровня, могут опираться на целый ряд взаимосвязанных есте-
ственнонаучных идей и понятий на области физики, биологии, географии и астрономии н 
использовать знания содержания, процедур и методов познания для формулирования ги-
потез относительно новых научных явлений, событий и процессов или для формулирова-
ния прогнозов. При интерпретации данных и использовании научных доказательств они 
способны отличать относящуюся к теме информацию от не относящейся и способны 
опираться на знания, полущенные ими вне обычной школьной программы. Они могут 
различать аргументы, которые основаны на научных данных и теориях, и аргументы, ос-
нованные на других соображениях. Учащиеся, достигшие б уровня, могут дать оценку 
альтернативным способам проведения сложных экспериментов, исследований и компью-
терного моделирования н обосновать свой выбор. 

 

 

КОГНИТИВНЫЕ УРОВНИ  
Уровни, определяемые в исследовании, включают:  

Низкий  
Выполнять одношаговую процедуру, например, распознавать факты, термины, принципы или понятия, или 

найти единственную точку, содержащую информацию, на графике или в таблице.  

Средний  
Использовать и применять понятийное знание для описания или объяснение явлений, выбирать соответст-

вующие процедуры, предполагающие два шага или более, интерпретировать или использовать простые набо-

ры данных в виде таблиц или графиков.  

Высокий  



Анализировать сложную информацию или данные, обобщать или оценивать доказательства, обосновывать, 

формулировать выводы, учитывая разные источники информации, разрабатывать план или последователь-

ность шагов, ведущих к решению проблемы.  

Учебно-методическое обеспечение курса включает рабочую программу элективного курса и 

учебное пособие для обучающихся. Рабочая программа устанавливает обязательное предметное со-

держание, предлагает примерное тематическое планирование с учётом логики учебного процесса, 

определяет планируемые результаты освоения курса на уровне основного общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом реализация данной программы предполагает 

использование современных методов обучения и разнообразных форм организации образовательно-

го процесса: круглый стол, семинары, практические работы, учебное исследование, самостоятельная 

работа с первоисточниками, лекция, конференция и др.; возможно выполнение индивидуальных ис-

следований и проектов.  

Данный курс предусматривает проведение практических занятий по решению задач и выполне-

нию текстовых заданий и групповой работы по выполнению практических заданий.  

Работа с источниками географической информации 

При работе с текстом используется множество различных приемов. Наиболее часто используе-

мые: 

 комментированное чтение, которое позволяет лучше понять и усвоить материал, выделить главное 

 составление простой таблицы на основе параграфа учебника 

 составление сравнительной таблицы на основе прочитанного текста с обязательным выделением в 

выводе черт сходства и различия географических объектов или явлений 

 высказывание своего мнения по тексту, обозначающему какую-либо проблему, с обязательным 

собственным предложением решения обозначенной в тексте проблемы 

 составление схемы по прочитанному тексту и обратное задание - написание текста по указанной 

схеме 

 составление развернутых планов и конспектов параграфов 

 нахождение географических ошибок в предложенном тексте 

 заполнение текста пропущенными словами 

 составление кроссвордов 

 чтение и анализ художественного текста из произведений. 

Работа с географической картой. Наиболее результативными можно считать следую-

щие приемы работы: 

- «Стороны горизонта» - помогает формировать пространственное представления и лучше запомнить 

карту 

- «Найди лишнее» - найти лишний географический объект и дать объяснение выбору.  

- Ассоциативные задания - объединить географические объекты и объяснить причину объединения.  

- Логические задания - задание дается в виде списка, необходимо разделить его на группы, причем 

количество групп не указывается. Чем больше ученик выделяет групп, тем ценнее ответ.  

- Ассоциативные загадки - дается ассоциативное описание географического объекта (на что или кого 

похожи очертания этого объекта), а ученик должен назвать сам объект.  

- Немая карта - учащимся раздаются пустые контурные карты, на которых они должны: отметить на 

карте цифрами соответствующие географические объекты, написать на листочках названия геогра-

фических объектов, которые указаны цифрами на выданной контурной карте. Данные задания вы-

полняются без использования атласов. 

Работа со статистическими данными 

Для повышения навыков работы со статистическими данными лучше всего подходят следую-

щие приемы: 

 преобразование содержания текста в график, диаграмму, таблицу, схему 

 преобразование набора диаграмм в таблицу и обратная задача - преобразование таблицы в набор 

диаграмм 

 решение различных географических задач 

 работа со статистической матрицей данных - распределить страны из данного списка в соответст-

вии с основными экономическими показателями, указанным в таблице, посчитать определенные 

статистические показатели. 



Пособия для учащихся обеспечивают содержательную часть курса. Они содержат дидактический 

материал. Особый акцент в пособиях сделан на ознакомления с методикой решения задач междуна-

родного формата. Представлены задания:  

 с выбором одного правильного ответа;  

 с множественным выбором;  

 на установление соответствий;  

 с развёрнутой формой ответа.   

После проведения каждой диагностической работы происходит деление учащихся по группам, ис-

ходя из результатов. Определяется система работы с каждой группой. Таким образом получаются: 

как общие работы, индивидуальные задания и также дифференцированные задания на дом. Органи-

зация работы по решению проблем, возникших у учащихся в ходе выполнения диагностических ра-

бот по ЕНГ: 

 Обсуждение с учениками ошибок, которые они допустили, работая с заданиями диагностической 

работы, заданиями на РЭШ. 

  После проведения занятий, на которых была осуществлена работа учащихся с текстами из банка 

заданий, проведение рефлексии. 

Поурочно-тематическое планирование курса  

«Формирование ЕНГ: Земля и космические системы» 

№ Название темы Дата Ресурс 

Введение в ЕНГ раздел «Земля и космические системы» - 6 часов 

1 Задания ЕНГ: цели, группы, где встречаемся в 

жизни.  

05.0

9 

1, 2, 5, знакомство с сайтами. 

2 Диагностическая (стартовая) работа: «Загряз-

нение атмосферы» http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/estestvennonauchnaya-

gramotnost/ЕГ8ЗагрязнениеАтмосферы_текст.p

df 

12.0

9 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3 Задания для разминки. 19.0

9 

1, 2 

4 Задания на научное объяснение явлений. 26.0

9 

2 

5 Задания на понимание способов научного ис-

следования. 

03.1

0 

Дом.: Исследование склонов доли-

ны (ФИОКО) 

6 Задания на анализ данных. 10.1

0 

2, Дома: задание «Прогноз земле-

трясений» 

https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti/9_klass/9_klass_1_var.pd

f 

Вода на Земле и в космосе. Человек и вода. – 4 часа. 

1(7) Государственное управление водными ресур-

сами. 
17.1

0 

5 

2 (8) Голубая электростанция. 31.1

0 

PISA - 2015 

3 (9) Добыча подземных вод и землетрясения 07.1

1 

(ФИОКО) 

4(10) Опасная леди. Айсберг. 14.1

1 

5, 2  

Литосфера. Полезные ископаемые. – 4 часа. 

1(11) Ископаемые виды топлива. 21.1

1 

(ФИОКО) 

2(12) Вулканические извержения.  28.1

1 

PISA – 2015, дома: задание «Сейс-

моразведка» 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/ЕГ8ЗагрязнениеАтмосферы_текст.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/ЕГ8ЗагрязнениеАтмосферы_текст.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/ЕГ8ЗагрязнениеАтмосферы_текст.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/ЕГ8ЗагрязнениеАтмосферы_текст.pdf
https://fg.resh.edu.ru/


https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti/9_klass/9_klass_3_var.pd

f 

3(13) Природа в быту человека.  PISA - 2015 

4(14) Когда Земля станет пустыней?  5, дом: задание «Загрязнение поч-

вы» https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti/9_klass/9_klass_2_var.pd

f 

Земля – планета Солнечной системы - 9 часов. 

1(15) Прогноз погоды.  5 

2(16) Управление погодой.  5 

3(17) Время: единое и разное  5 

4(18) Зачем тормозить метеорит.  5, дома: задание «Садимся на 

Марс» https://fg.resh.edu.ru 

5(19) Приливы на Земле и в космосе  5 

6(20) Диагностическая (промежуточная) работа. 

8 класс 

 

 

9 класс 

 https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti/8_klass/8_klass_4_var.pd

f 

https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti/9_klass/9_klass_7_var.pd

f 

7(21) Ситуация «Солнечное затмение  5 

8(22) Неспокойное Солнце. Луна.  5, 2 

9(23) Кто будет исследовать космос. Спутниковое 

телевидение. 

 5 

Экологическая обстановка - часов 

1(24) Энергосберегающий дом.  (ФИОКО) 

2(25) Запретить ли ядерную энергетику?  5 

3(26) Мусорный след. Мусорный остров. Государст-

во мусорные острова. 

 5, 6, дома: задание «Мусорный ост-

ров» https://fg.resh.edu.ru 

4(27) Исчезновение животных.  5 

5(28) Жизнь в заказнике.  5 

6(29) Дыхание как привилегия. Движение воздуха.  5, 2 

7(30) Жизнь вне Земли.  5 

8(31) Когда горит лес  5 

9(32) Заботимся о Земле. Выполнение заданий «Гло-

бальное потепление» и «Красный прилив» 

 https://fg.resh.edu.ru 

10(33

) 

Диагностическая (итоговая) работа  https://fg.resh.edu.ru 

11(34

) 

Подведение итогов программы. Самооценка 

результатов деятельности на занятиях 

 2 (с. 61-74, вариант по выбору) 

 

 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/8_klass/8_klass_4_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/8_klass/8_klass_4_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/8_klass/8_klass_4_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/8_klass/8_klass_4_var.pdf
https://doc.fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti/8_klass/8_klass_4_var.pdf
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


Для подготовки к выполнению заданий международных исследований можно использовать 

как традиционные источники диагностирующих материалов, так и специализированные бан-

ки данных.  

Учебно-методическое обеспечение курса:  
1. Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / Г.С. Ковалёва, А.Ю. Пентин, Е.А. Никишова, Г.Г. Никифоров; 

под ред. Г.С. Ковалёвой, А.Ю. Пентина. – М.; СПб.: Просвещение, 2022. 

2. Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / Г.С. Ковалёва, А.Ю. Пентин, Е.А. Никишова, Г.Г. Никифоров; 

под ред. Г.С. Ковалёвой, А.Ю. Пентина. – М.; СПб: Просвещение, 2023. 

3. Естественно-научная грамотность. Физические системы. Тренажёр. 7-9 классы: учебное посо-

бие для общеобразовательных организаций / О.А. Абдулаева, А.В. Ляпцев; под ред. И.Ю. Алексаши-

ной. – М.: Просвещение, 2023. 

4. Естественно-научная грамотность. Живые системы. Тренажёр. 7-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / Ю. П. Киселев, Д.С. Ямщикова; под ред. И.Ю. Алексашиной. – 

М: Просвещение, 2023. 

5. Естественно-научная грамотность. Земля и космические системы. Тренажёр. 7-9 классы: учеб-

ное пособие для общеобразовательных организаций / О.А. Абдулаева, А.В. Ляпцев, Д.С. Ямщикова; 

под ред. И.Ю. Алексашиной. – М.: Просвещение, 2023. 

6. Глобальные компетенции. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1: учебное пособие для обще-

образовательных организаций / Г.С. Ковалёва, Т. В. Коваль, С. Е. Дюкова; под ред. Г.С. Ковалёвой, 

Т. В. Коваль. – М.; СПб.: Просвещение, 2021. 

7. Глобальные компетенции. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2: учебное пособие для обще-

образовательных организаций / Г.С. Ковалёва, Т. В. Коваль, С. Е. Дюкова; под ред. Г.С. Ковалёвой, 

Т. В. Коваль. – М.; СПб.: Просвещение, 2021. 

8. Медиа банк по функциональной грамотности ГК «Просвещение» https://media.prosv.ru/fg/ 

9. Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов Российской Федерации в про-

екте «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся». Банк заданий для фор-

мирования и оценки функциональной грамотности обучающихся основной школы (5–9-е классы) 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/ 

11. Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности (VII-IX классы) 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

10. Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности https://fg.resh.edu.ru/ 

12. Примеры открытых заданий PISA по читательской, математической, естественнонаучной, фи-

нансовой грамотности и заданий по совместному решению задач http://center-imc.ru/wp- con-

tent/uploads/2020/02/10120.pdf. 

13. Федеральный институт педагогических измерений. Открытый банк заданий для оценки естест-

веннонаучной грамотности (VII-IX классы). https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

14. банк заданий и материалы по проведению международного исследования PISA-2018 Центра 

оценки качества образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской акаде-

мии образования» http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html 

15. «Международная программа PISA. Примеры заданий по чтению, математике и естествозна-

нию». Составители: Ковалева Г.С., Красновский Э.А., Краснокутская Л.П., Краснянская К.А. 

https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2019/02/Pisa2009-vene.pdf 

16. https://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf 

 

 

Приложение 1. Рекомендации по оценке результатов внеурочной деятельности по формиро-

ванию функциональной грамотности 

Для проведения рефлексивного занятия в середине программы предлагается методика «Сытый 

или голодный?». Основная цель этой методики получить обратную связь от каждого ученика. 

Учитель предлагает тем ученикам, которые чувствуют на данный момент, что они уже «насыти-

лись» содержанием функциональной грамотности, уверенно решают жизненные проблемы, сесть по 

https://fg.resh.edu.ru/
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html
https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2019/02/Pisa2009-vene.pdf
https://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf


одну сторону от него; тем, кто еще ощущает себя «голодным», неуверенно себя чувствует при реше-

нии жизненных задач – по другую. 

После разделения класса следует обсуждение, в ходе которого каждый, по возможности, расска-

зывает о том, что оказало влияние на его решение, почему учащийся так думает. Рекомендуется на-

чинать с «сытых». 

Преподаватель фиксирует все высказанные «голодными» важные потребности, и в заключение 

обсуждается то, что можно сделать для удовлетворения их «голода», как помочь им насытиться (то 

есть достичь уверенности при решении задач по функциональной грамотности). 

В ходе рефлексии учащиеся оценивают результаты своей деятельности, аргументируют и обосно-

вывают свою позицию. Учащиеся имеют возможность задавать вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности на будущих занятиях, и предлагают варианты решений поставлен-

ных проблем. 

Для проведения итогового рефлексивного занятия предлагается методика «Лестница самооцен-

ки». Основная цель данной методики - самооценка уровня сформированности функциональной гра-

мотности по шести составляющим и обсуждение возможных действий, направленных на повышение 

уровня ФГ отдельных учащихся и группы в целом. 

Учащиеся разбиваются на 6 групп (по количеству составляющих ФГ). Ученики должны сами об-

разовать группы, а назначение компонента необходимо делать случайным образом (например, ис-

пользуя принцип лотереи, когда ученик тянет бумажку с названием компонента функциональной 

грамотности из шляпы/непрозрачного пакета). 

Каждой из шести команд даётся описание уровней сформированности той или иной составляю-

щей ФГ. Команда должна ответить на вопросы: 1) На каком уровне, по их мнению, находится класс 

по выпавшей им составляющей ФГ? 2) Что нужно делать в следующем году, чтобы перейти на сле-

дующий уровень? Для конкретизации проявления сформированности отдельных уровней ФГ можно 

использовать примеры заданий разного уровня ФГ по всем шести составляющим 

(http://skiv.instrao.ru/). 

На работу групп даётся 10-15 минут. За это время ведущий занятия рисует на доске пятиступенча-

тую лестницу, помечая каждую ступень цифрой от 1 до 5 (по числу уровней ФГ).  После окончания 

групповой работы кто-то из группы выходит и приклеивает стикер (ставит магнит) на ту или иную 

ступень лестницы, нарисованной на доске. Учащиеся из каждой группы объясняют, почему они 

пришли именно к такому выводу, дают свои предложения по переходу на следующую ступень и об-

суждают с классом пути перехода на следующую ступень (на выступление каждой группы отводится 

5 минут). 

         В ходе проведения данной методики учащиеся оценивают результаты своей деятельности, 

аргументируют и обосновывают свою позицию, осуществляют сотрудничество со сверстниками, 

учитывают разные мнения. 

Для получения обратной связи на разных этапах программы учителя могут использовать и другие 

методики, а также изменять предложенные методики, дополнять или усложнять их в соответствии с 

интересами и особенностями группы учащихся и их возрастом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


