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ПЛАН ПРАКТИКУМА

1. Механизмы и условия развития функциональной
грамотности учащихся.

2. Практическая часть.
Формируем естественнонаучную грамотность на занятиях
физической культурой.

2.1. Использование ситуационных задач.
2.2. Проектирование нетипичных учебных заданий на

основе предметного содержания.



Структурные компоненты 
функциональной грамотности 



Механизмы развития 
функциональной грамотности:

1) Модернизация системы оценки результатов обучения. Развитие

функциональной грамотности требует совершенно новых подходов оценки

учебных достижений по новой системе критериев «знание – понимание –

применение – систематизация и обобщение».

2) Активное участие родителей в образовании и воспитании детей.

3) Развитие дополнительного (внеурочного) образования, что будет

способствовать профессиональному самоопределению личности и

формированию у учащихся потребности в творческой деятельности.



ИНТЕГРАЦИЯ знаний, навыков и умений школьников, чему 

способствует реализация межпредметных связей. 

Это обусловлено тем, что сферы проявления функциональной 

грамотности охватывают все виды деятельности (познавательная, 

социальная, коммуникативная и т.п.), в которые включен человек.

Условие формирования 
функциональной грамотности 



II
Функциональная грамотность –

понятие метапредметное, и 
поэтому она формируется при 

изучении разных школьных 
дисциплин и имеет 

разнообразные формы 
проявления.

III
Функционально грамотная личность - это человек:

 ориентирующийся в мире и действующий в

соответствии с общественными ценностями,

ожиданиями и интересами;

 способный быть самостоятельным в ситуации выбора

и принятия решений;

 умеющий отвечать за свои решения;

 способный нести ответственность за себя и своих

близких;

 владеющий приемами учения и готовый к

постоянной переподготовке;

 обладающий набором компетенций, как ключевых,

так и по различным областям знаний;

 для которого поиск решения в нестандартной

ситуации – привычное явление;

 легко адаптирующийся в социуме и умеющий

активно влиять на него;

 владеющий устной и письменной речью.

I
Функциональная грамотность 

— основа жизненной и
профессиональной успешности 

выпускников.

Выводы:



Эффективные педагогические практики: 

 создание учебных ситуаций, инициирующих учебную деятельность
учащихся, мотивирующих их на учебную деятельность и проясняющих
смыслы этой деятельности;

 учение в общении, или учебное сотрудничество, задания на работу в
парах и малых группах;

 поисковая активность - задания поискового характера, учебные
исследования, проекты;

 оценочная самостоятельность школьников, задания на само- и
взаимооценку: приобретение опыта – кейсы, ролевые игры, диспуты,
требующие разрешения проблем, принятия решений, позитивного
поведения.



Естественнонаучная грамотность -

это способность человека занимать активную
гражданскую позицию по общественно
значимым вопросам, связанным с
естественными науками, и его готовность
интересоваться естественнонаучными идеями



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



1. Текст как важный дидактический элемент учебного задания.
2. Вопрос-задание как дидактический элемент учебного задания.
3. Компетенции, формируемые учебным заданием.

Особенности учебного задания 
по формированию естественнонаучной грамотности



Перечень компетенций
Компетенции, 

характеризующие 

естественнонаучную 

грамотность 

Умения, характеризующие естественнонаучную грамотность 

Научное объяснение 

явлений 

- вспомнить и применить соответствующие предметные знания для объяснения явлений, 

анализа ситуации / проблемы, 

- выбрать модель, лежащую в основе объяснения, 

- выбрать объяснение, отражающее описанные процессы, 

- объяснить, указав причинно-следственные связи, 

- выбрать, строить возможный прогноз и аргументировать выбор, 

- сделать прогноз на основании предложенного объяснения процесса, подтвердить прогноз, 

- привести примеры возможного применения естественнонаучного знания для общества, 

- распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и представления 

Понимание особенностей 

естественнонаучного 

исследования 

- распознавать вопрос, исследуемый в данной ситуации, формулировать цель исследования, 

- предлагать или оценивать способ научного исследования данного вопроса, 

- выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать способы их проверки, 

- описывать и оценивать способы, которые используют ученые, чтобы обеспечить надежность 

данных и достоверность объяснений 

Интерпретация данных и 

использование научных 

доказательств для 

получения выводов 

- преобразовывать одну форму представления данных в другую, 

- анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы, 

- распознавать предположения, доказательства и рассуждения в текстах, 

- находить необходимые данные в источниках информации, представленной в различной 

форме, 

- оценивать аргументы и доказательства из различных источников 



Ситуационная задача -

методический прием, включающий
совокупность условий, направленных на
решение практически значимой ситуации.

Содержание ситуационных задач по

предметам «Физическая культура» с целью

формирования естественнонаучной

грамотности должны быть обращены к

таким контекстам, как «Здоровье», «Живые

системы», «Риски и опасности».



Цели включения 
ситуационных задач в образовательный процесс -

‒ отбирать информацию;

‒ сортировать ее для решения

заданной задачи;

‒ выявлять ключевые проблемы;

‒ искать альтернативные пути решения

и оценивать их;

‒ выбирать оптимальное решение и

формировать программы действий и

т.п.

Учащиеся:

‒ развивают коммуникативные навыки;

‒ получают презентационные умения;

‒ формируют интерактивные умения, позволяющие

эффективно взаимодействовать и принимать

коллективные решения;

‒ приобретают экспертные умения и навыки;

‒ учатся учиться, самостоятельно отыскивая

необходимые знания для решения ситуационной

проблемы;

‒ изменяют мотивацию к обучению.

1. Научить учащихся: 2. Достичь образовательных эффектов:



Задание №1 

Ситуационная задача базового уровня для учащихся 3-4 классов.

Жил-был мальчик Витя. Ему было 9 лет. Он учился в 3 «а» классе. Витя учился на 4 и 5, был добрым и

отзывчивым мальчиком. Однажды Витя возвращался со школы домой и нес в одной руке тяжёлый

портфель, а во второй — пирожок с луком и яйцом, который Витя ел на ходу. Бабушка Вите всегда пекла

пирожки в школу, и Витя ел их, возвращаясь домой. Вдруг Витя увидел бездомного кота. Кот сидел под

кустом и мыл лапу. Витя подошёл к коту и погладил его, взял кота на руки, а потом даже дал несколько раз

откусить пирожок. Через 2 недели у Вити сильно заболел живот, и его тошнило. На лбу появилось большое

пятно, которое сильно чесалось. Мама Вити вызвала врача. Врач выставил диагноз: «Хронический гастрит,

обострение. Микоспория гладкой кожи (по-простому, лишай) Нарушение осанки». Витя лечился 2 недели.

1. Прочитайте текст.

2. Подумайте, о чем можно порассуждать в контексте «Здоровье», «Живые системы», «Риски и

опасности», исходя из содержания задачи.

3. Какие вопросы-задания к задаче Вы бы сформулировали, как учитель физической культуры или

ОБЖ.



Примерные вопросы-задания

1. Почему Витя заболел?
2. Правильно ли Витя питается?
3. Как нужно правильно питаться школьникам?
4. Оцените поступок, который совершил Витя, покормив кота?
5. Какую опасность представляют бездомные животные?
6. Правильно ли носить школьный рюкзак в одной руке?
7. Почему нагрузка на позвоночник должна быть равномерной?



Проектирование учебных заданий
по теме урока физической культуры

Задания 2-5
(нетипичные учебные задания повышенного уровня сложности)

Модуль «Гимнастика». 7 класс

Тема урока: «Обучение стойке на голове»



Тема урока: «Обучение стойке на голове» 

Планируемые результаты:

• личностные:

 понимает необходимость планирования самостоятельных занятий физической культурой,

 составляет план самостоятельных занятий физической культурой, распределяя их в недельном цикле,

 принимает позитивные жизненные установки в области здоровья;

• метапредметные:

 наблюдает, анализирует образец техники выполнения стойки на голове, обсуждает фазы выполнения стойки на голове, определяет риски в их выполнении,

 составляет план самостоятельного обучения стойке на голове, выполняет самостраховку,

 выявляет возможные ошибки и предлагает способы их устранения,

 составляет акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений с включением в нее стойки на лопатках и на голове с опорой на руки,

 принимает учебную задачу,

 вступает в учебный диалог в ходе анализа информационных источников,

 использовать или разрабатывать алгоритм, логические действия, последовательность выполнения стойки на голове,

 формулирует познавательную цель, читает рисунки, таблицы, схемы,

 формулирует собственное мнение,

 преобразовывает одну форму представления данных в другую,

 устанавливать связи между частями информации, вопросом к тексту и его содержанием,

 проявляет интерес к исследовательской деятельности;

• предметные:

 разучивает технику тестовых упражнений и способов фиксации их выполнения,

 выполняет стойку на голове с опорой на руки и включает ее в акробатическую комбинацию,

 соблюдает правила техники безопасности,

 отслеживает самочувствие.










