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Пояснительная записка 
 

Актуальность 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в конце 60-х 

годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей. 

Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования связывалась с 

профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в этой 

сфере. 

В дальнейшем этот подход был признан односторонним. 

Функциональная грамотность стала рассматриваться в более широком смысле: включать 

компьютерную грамотность, политическую, экономическую грамотность и т.д. 

В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ социальной 

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

многоплановой человеческой деятельностью. 

Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным ответить 

на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее 

образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования 

в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений?», - является PISA (Programme 

for International Student Assessment). И функциональная грамотность понимается PISA как 

знания и умения, необходимые для полноценного функционирования человека в современном 

обществе. PISA в своих мониторингах оценивает и естественнонаучную грамотность. 

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 стратегических 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». 

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и 

умений, обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном обществе, 

ее развитие у школьников необходимо не только для повышения результатов мониторинга 

PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ поставленных перед ним 

Президентом задач, но и для развития российского общества в целом. 

Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет 

их адаптацию и социализацию в социуме. 

Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, способные 

максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и профессиональной 

деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать развитию страны. Этим 

объясняется актуальность проблемы развития функциональной грамотности у школьников на 

уровне общества. 

Результаты исследований, проведенных на выборках 2000 и 2003 гг. странами-
участницами 

мониторингов PISA показали, что результаты оценки функциональной грамотности 15-летних 

учащихся являются надежным индикатором дальнейшей образовательной траектории 

молодых людей и их благосостояния. Любой школьник хочет быть социально успешным, его 



родители также надеются на высокий уровень благополучия своего ребенка во взрослой 

жизни. Поэтому актуальность развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, 

что субъекты образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и 

социальных достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность. 

Целеполагание 



Основной целью программы является развитие функциональной грамотности 

учащихся 7х классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства 

доступа к образованию. 

Программа нацелена на развитие: 

 способности человека формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах. Эта способность включает 

математические рассуждения, использование математических понятий, 

процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать 

явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать 

хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему гражданину;

 способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни;

 способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объясне- 

ния естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; пони- 

мать основные особенности естествознания как формы человеческого познания; 

демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология 

оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы 

общества;;

 способности человека принимать эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в 

экономической жизни.

 

Используются технологии обучения: 

Активное (контекстное) обучение. Проблемное обучение. Проектная деятельность. 
ИКТ технология. 

Основные методы обучения: информационно-развивающий, репродуктивный, про- 

блемно - поисковый, исследовательский, творчески-репродуктивный 

Основные формы работы: основными формами организации учебных занятий при 

изучении биологии на базовом уровне являются исследования, комбинированные уроки, 

практические занятия, тестирование. 

 

По итогам изучения учебного предмета биология выпускник научится 

 

 характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

 перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 

знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

 приводить    примеры    вклада    российских (в    том    числе    В. И. Вернадский, А. Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в 

развитие биологии; 

 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 
дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 
экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, 

орган, 



система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, 

раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в 

природном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных 

зон Земли; ландшафты природные и культурные; 

 проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 
характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

 раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутри 

организменной), условиях среды обитания; 

 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

 выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

 аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические 

проблемы; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 
математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

 выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых 

объектов); 

 применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические 

объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение 

биологических объектов; 

 владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности; 

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 
биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 



В 7 классе обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) информацию 

различного предметного содержания в разном контексте. Проблемы, которые ученику необходимо 

проанализировать и синтезировать в единую картину могут иметь как личный, местный, так и 

национальный и глобальный аспекты. Школьники должны овладеть универсальными способами 

анализа информации и ее интеграции в единое целое. 

Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, моделирование, 

игра, викторина, квест, квиз, проект. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 рабочие программы 

курсов, в том числе внеурочной деятельности, разрабатываются на основе требований к результат- 

там освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом 

основных программ, включенных в ее структуру. В связи с этим, разработчики считают 

целесообразным проведение текущей (выполнение заданий в ходе урока), рубежной (по окончании 

каждого модуля), промежуточной (по окончании года обучения) и итоговой аттестации по данному 

курсу в форматах, предусмотренным методологией и критериями оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся. 

 
 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Естественно - научная грамотность», 7 класс на  

2023-2024 учебный год 

(1е полугодие) 

 

№ 

занятия в году 

Тема занятия Виды деятельности 

1. Молекулярное строение твёрдых тел Беседа, обсуждение, практикум. 

2. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах. 
Обсуждение, практикум, брейн- 

ринг. 

3.  
Молекулярное строение жидкостей и газов. 

Исследовательская работа, прак- 

тикум. 

4. Механическое движение. Закон инерция Проектная работа. 

5 
 
Закон Паскаля. Гидростатический парадокс. 

Обсуждение. 

Урок практикум. 

6 Деформация тел. Моделирование. Выполнение 

рисунка. Практикум. 

7 Виды деформации. Усталость материалов. Беседа, обсуждение практикум. 

8 Атмосферные явления Игра, урок-исследование, брейн- 

ринг, конструирование. 

9 Ветер. Направление ветра. 
 
Обсуждение, урок-практикум, 

моделирование. 

10  

Ураган, торнадо. Землетрясение, цунами, объ- 

яснение их происхождения 

 

Обсуждение. Практикум. 



 

11 
Давление воды в морях и океанах. Состав воды 

морей и океанов. Структура подводной сферы. 

 

Обсуждение. Практикум. 

 

12 
Исследование океана. Использование подвод- 

ных дронов 

 

Обсуждение. Практикум. 

13 
 
Растения. Генная модификация растений. 

Исследование. Интерпретация 

результатов в разных контекстах. 

 

14 
Внешнее строение дождевого червя, моллюс- 

ков, насекомых 
Исследование. Интерпретация 

результатов в разных контекстах. 

15 Внутреннее строение рыбы. Их многообразие. Тестирование. 

16 Пресноводные и морские рыбы. Тестирование. 

17 Внешнее и внутреннее строение птицы. 

Эволюция птиц. Многообразие птиц. 

Перелетные птицы. Сезонная миграция 

 

2е полугодие 
 

 

№ 

занятия в году 

Тема занятия Виды деятельности 

1. Тело и вещество. Беседа, обсуждение, практикум. 

 

2. 
Агрегатные состояния веще- 

ства. 

 

Обсуждение, практикум, брейн-ринг. 

3. Масса. Измерение массы тел. Исследовательская работа, практикум. 

4. Строение вещества. Проектная работа. 

 

5 
Атомы и молекулы. Модели 

атома. 
Обсуждение. 

Урок практикум. 

 
6 

Тепловые явления. Тепловое 

расширение тел. 

 
Моделирование. Выполнение рисунка. 

Практикум. 

7 Использование явления тепло- 

вого расширения для измерения 

температуры. 

 

Беседа, обсуждение практикум. 

8  
Плавление и отвердевание. 

Игра, урок-исследование, брейн- ринг, кон- 

струирование. 

9 Испарение и конденсация. 
 
Обсуждение, урок-практикум, моделирова- 

ние. 

10  
Кипение 

 

Обсуждение. Практикум. 

11 Представления о Вселенной. Обсуждение. Практикум. 

12 Модель солнечной системы. Обсуждение. Практикум. 



13 
 
Модель Вселенной. 

Исследование. Интерпретация результатов в 

разных контекстах. 

14 
 
Царства живой природы 

Исследование. Интерпретация результатов в 

разных контекстах. 

15 Царства живой природы Тестирование. 

16 Проведение рубежной аттеста- 

ции. 

 

Тестирование. 

17 Проведение рубежной аттеста- 

ции. 

 

 

Итого 

34 
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