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Понятие «функциональная грамотность» появилось в прошлом веке. На 

международном уровне о грамотности заговорили в 50-х годах XX века после 
создания Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО). Организацией проводились исследования по 
распространению грамотности и качеству образования в мире. Появилось единое 
понятие «грамотность». Генеральная конференция ЮНЕСКО выработала 
рекомендации: считать грамотными тех людей, которые умеют читать тексты с 
пониманием прочитанного и в состоянии написать краткое изложение о своей 
повседневной жизни [1]. Переход от термина «грамотность» к более 
расширенному понятию «функциональная грамотность» происходит в 70-х XX 
века после встречи министров просвещения на Всемирном конгрессе. В 1978 
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году ЮНЕСКО пересматривает текст предложенных рекомендаций о 
международной стандартизации статистических данных в сфере образования. В 
новой редакции этого документа «функционально грамотным считается тот, кто 
может принимать участие во всех видах деятельности, в которых грамотность 
необходима для эффективного функционирования его группы и которые дают 
ему также возможность продолжать пользоваться чтением, письмом и счетом 
для своего собственного развития и дальнейшего развития социального 
окружения» [2]. 

Со второй половины ХХ века функциональная грамотность изучается 
международными организациями. 1990 год ЮНЕСКО объявляет годом 
грамотности. Десятилетие с 2002 по 2012 г.г. ООН объявлено Десятилетием 
грамотности. Обновленное определение функциональной грамотности отражено 
в декларации «Десятилетие грамотности ООН». Грамотность в современном 
мире является неотъемлемой частью жизни человека, она становиться критерием 
оценки персонального и национального благосостояния. Умение читать и писать 
только первая ступень грамотности. Полное освоение грамотности должно 
помочь личности полноценно и эффективно функционировать как члену 
сообщества, в качестве родителя, гражданина и работника, то есть речь идет о 
достижении функциональной грамотности [3].  

Под функциональная грамотностью в современной психолого-
педагогической науке понимается способность человека использовать 
приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений. Функциональная грамотность у школьника 
формируется в процессе обучения. Первым шагом является сформированное у 
ученика обобщенное умение решать задач, сначала по конкретной теме, затем 
обобщенные. Учащиеся, владеющие обобщенными методами решения задач, 
при соответствующем обучении смогут грамотно решать любые практически 
значимые задачи с использованием знаний предметов. Деятельность по 
формированию функциональной грамотности должна иметь продуктивный 
характер и включать в себя следующие виды: объяснение и описание явлений; 
использование и построение моделей явлений и процессов; прогнозирование 
изменений; формулирование выводов, на основе имеющихся данных; анализ 
этих выводов и оценка их достоверности; выдвижение гипотез и определение 
способов их проверки; формулирование цели исследования; построение плана 
исследования; дискуссия по научным вопросам. 

Характеристиками уровневых показателей функциональной грамотности 
учащихся являются: целеполагание (осознание учеником потребности и 
способности к самореализации; возникновение учебно-познавательного 
интереса; владение приемами самостоятельной работы; осмысление терминов, 
понятий, общеучебных умений и навыков; планирование (способность 
ориентироваться в условиях задачи; выделение алгоритма поиска необходимой 
информации); принятие решения (выбор оптимального варианта для решения 
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поставленной задачи; анализ планов деятельности); выполнение (умение 
работать с текстом, рисунком, схемой и графиком; оценка результатов; 
самооценка достигнутых общеучебных умений и навыков; самоанализ. Задача 
определения функциональной грамотности учащихся, заключается в 
определении: их способности решать функциональные проблемы, с которыми 
они встречаются как субъекты; обучения, общения, социальной деятельности и 
профессионального выбора.  

В школах республики Казахстан нормативные документы по 
формированию функциональной грамотности вышли в 2012 году. Это было 
связано с утверждением Национального плана действий по развитию 
функциональной грамотности школьников на 2012-2016 г.г. Произошло 
обновление стандартов образования, содержания программ и учебников, форм, 
методов и технологий обучения. В географическом образовании также 
произошли изменения. Программы развития функциональной грамотности 
стали неотъемлемой частью в обучении географии. Методический 
инструментарий урока географии по формированию функциональной 
грамотности может выглядеть следующим образом (таблица 1). 

Таблица 1. 
Технологическая карта урока географии  

«Гидросфера и ее составные части», 7 класс 
Тема урока Гидросфера и ее составные части 

Уровень мышления Знание, понимание, применение 
Цели урока Дать представление учащимся о гидросфере, ее составных 

частях, свойств, круговороте воды 
Развивать интерес учащихся к предмету, умения и навыки 
работы в группе 
Воспитание бережного отношения к водным ресурсам 

Критерии успеха Все могут: назвать состав и части гидросферы, перечислить 
свойства воды 
Большинство смогут: дать определение основным понятиям, 
объяснить значение воды. 
Некоторые смогут: смогут воспользоваться полученными 
знаниями на уроке, в повседневной жизни. 

Языковые цели 
 

Знание терминов и умение использовать их в своей речи: 
гидросфера, водные ресурсы, круговорот воды, испарение и 
конденсация, сток, солёность, плотность воды. 

Привитие ценностей  
 

Воспитание трудолюбия и единства через совместную 
работу и сотрудничество.   

Межпредметные связи Химия, математика 

Навыки использования ИК Видео, презентация, карта 

Предварительные знания Познание мира 
Ход урока 

 Запланированная деятельность на уроке  Ресурсы 
7 

мин. 
Актуализация знаний 
Загадка:  
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 Для дыхания он нужен, 
С ветром, вьюгой очень дружен.  
Окружает нас с тобой,  
Не поймать его рукой! (Воздух) 
Я и льдинка голубая 
Я и капля дождевая 
Я снежинка вырезная 
Я по травке разлитая 
Кто же я?                   (Вода) 
Вопросы: как вы думаете как наши ответы свзяны с сегодняшней темой 
урока? Что мы уже знаем об этой теме? Что хотим узнать? Что должны 
узнать на уроке? Совместно с учащимися определить цели урока. 

 
 
ИКТ 

15 мин Задание 1: прочитать текст и ответить на вопросы. 
Атмосфера - воздушная оболочка земли. Атмосфера - самая верхняя 
оболочка земли ее толщина составляет примерно 3000 км. Нижней 
границе атмосферы является земная поверхность, хотя водах содержится 
и в трещинах горных пород и в воде. Верхняя граница атмосферы 
отсутствует: воздушная оболочка постепенно «растворяется» в 
космическом пространстве. Сила земного притяжения удерживает 
атмосферу у нашей планеты, а  движение частиц газов из которых 
состоит воздух атмосфере, не дает упасть на поверхность Земли. Состав 
атмосферы. В основном атмосфера Земли состоит из двух газов, азота-
78%  и кислорода- 21%, на долю остальных газов таких как: углекислый 
газ, гелий, водяной пар, водород и другие газы на них приходится всего 
1 %. Строение атмосферы. Ууенные выделяют несколько слоев: 
тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера. 
Тропосфера приземный слой атмосферы в нем собержится: 80% массы 
воздуха атмосферы, находится почти весь водяной пар, пыль, пепель, 
копоть, углекислый газ. Именно в этом слое происходят именения 
погоды. С высотой в этом слое атмосферы температура падыет на 
каждый километр на 6 °С. Толщина тропосферы 18 км, в полярных 
широтах 8-10 км, в умеренных широтах 10-12 км. Стартосфера 
следующий за тропосферой слой атмосферы. Она простирается до 
высоты 50 км. Плотность воздуха здесь ниже, в нижней части 
стратосферы темпертатура воздуха низкая, но с высоты 20 км она 
начинает расти. Это связано с содержанием газа озона, который 
поглащает ультофиолетовое излучение Солнца. Мезосфера верхняя 
граница проходит на высоте 80 км. Здесь образуются серебристые 
облака. Термосфера верхняя граница проходит на высоте 700 км. 
Температура с высотой растет до 1000°С. Термосфера - сфера 
разряженного ионизированого газа. В полярных широтах возникают 
полярные сияния, которое связаны с деятельность Солнца. Экзосфера – 
самая верхняя сфера. Ее еще называют сферой рассеевания: из нее 
улетучиваются самые легкие газыв межпланетное пространство и 
образуют там так называюмую земную корону.  
Вопросы: воздух содержится только в атмосфере? (воздух так же 
содержиться в трещинах горынх горных пород и в воде). Какова 
тольщина атмосферы? 

ИКТ, 
текст 
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10 мин Задание 2: составить круговую диаграмму газового состава атмосферы 

 
Критерии оценивания: меется заголовок; подписаны сектора диаграмы 

ИКТ 
Линейки, 
циркуль 

10 мин. Задание 3: используя график, подпишите слои атмосферы и их 
основыне особенности. 

 
Критерии оценивания: все слоии указаны верно; казаны основыне 
особенности 

 

3 мин 
 

 

Рефлексия: «Письмо другу» на стикерах учащиеся пишут цифры и 
отвечают на вопросы: понравился ли вам урок? Что узнал? Чему 
научился? Что осталось непонятным? Что было трудным? 
Приклеивают их на «Дорожку успеха», определяя на каком уровне они 
находятся. 
Домашнее задание: § 17, стр.54-58 читать, Задание по выбору: 
-решение задачи:  
Определите температуру воздуха на вершине горы 2,5 км, если у 
подножия горы она составила + 15 градусов. 
Определите температуру воздуха за бортом самолета, если температура 
воздуха у поверхности земли равна 24 градус, а высота полета – 10 км. 
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