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Функциональная грамотность
 (Понятие было впервые употреблено на Всемирном конгрессе министров

просвещения в Тегеране в 1965 году.

 Под функциональной грамотностью подразумевалась «совокупность умений читать и

писать для использования в повседневной жизни и решения житейских проблем».

 Однако уже в 1978 ЮНЕСКО перерабатывает это понятие, дополняя его:

«функционально грамотным считается только 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 счётом для своего собственного развития и для

дальнейшего развития общины (социального окружения)».

 Организация Объединенных Наций объявила Десятилетие грамотности в самой

широкой интерпретации данного понятия с 2002 по 2012 гг., в декларации этого

всемирного события функциональная грамотность становится больше, чем просто базовая

грамотность: теперь это «…полноценно и эффективно функционировать как члены

сообщества, родители, граждане и работники».



Функциональная грамотность
 (лат. – направление) – степень подготовленности человека к выполнению возложенных на

него или добровольно взятых на себя функций.

Функциональную грамотность составляют: элементы лексической грамотности; умения человека

понимать различного рода касающиеся его государственные акты и следовать им; соблюдение

человеком норм общественной жизни и правил безопасности, требования технологических процессов, в

которые он вовлечен; информационная и компьютерная грамотность. Это начальный уровень

функциональной грамотности характерен для передовых цивилизованных обществ.

Существует и другой подход к пониманию функциональной грамотности, включающий:

воспитанность человека в духе доброжелательности и дружелюбия, что обеспечивает культуру

общения; личностно-профессиональную подготовленность; профессионально-

технологическую подготовленность.

Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога).— Екатеринбург. В.С. Безрукова. 2000.

Способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро

адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как способности

личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие

арифметические действия. Ф. г. есть уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий

нормальное функционирование личности в системе социальных отношений, который считается

минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной

среде.

Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). — М.: Издательство ИКАР. Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин.

2009.



Функциональная грамотность

 уровень образованности, который характеризуется способностью решать

стандартные жизненные задачи в различных сферах жизнедеятельности на основе
преимущественно прикладных знаний .

 Современный образовательный процесс: основные понятия и термины. — М.: Компания Спутник+. М.Ю. Олешков, В.М. Уваров. 2006.



Проект Министерства просвещения «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности»
 Ковалева Галина Сергеевна, руководитель центра оценки качества образования Института

содержания и методов обучения РАО, координатор PISA в России, к.пед.н.,

 «…необходимо в первую очередь не слепо включать в учебный процесс «задания в
формате международных исследований», а последовательно претворять в жизнь
множество системных изменений…»

Например:

работать на уроке с информацией, представленной в разной форме
(рисунок, текст, таблица, диаграмма);

работать с реальными данными, величинами и единицами измерений;

поощрять проявление учащимися самостоятельности, использование
учебного и жизненного опыта;

активно разрабатывать «PISA-подобные» задания и разворачивать
программы повышения квалификации учителей;

включать задачи по функциональной грамотности в каждый предмет и
обыденный учебный процесс.



Дефицит заданий по предмету



Задания ВПР, ОГЭ, ЕГЭ – источник заданий



И. Б. Мануилова

«Гимназисты, гимназистки и их наставники», 

Смоленск, 2008

 В системе среднего образования Российской 
империи осуществлялось раздельное обучение 
мальчиков и девочек. В женских гимназиях на 
поддержание порядка никаких особых усилий 
затрачивать не приходилось. Иное дело – мальчики. 
Более подвижная часть человечества в своем юном 
возрасте куда менее поддавалась управлению.

 Взять хотя бы школьную форму. Кто из гимназистов не 
стремился хоть в чем-то отступить от предписанной 
министерством! И то сказать. Она не слишком 
украшала. Зимой – длинное пальто из серого сукна, 
подозрительно напоминавшее солдатскую шинель, и 
серая блуза. Летом – парусиновая рубашка 
неотбеленного полотна и белая фуражка. Местные 
франты ухитрялись приходить на уроки зимой в черных 
рубашках, а летом в белых. Старшеклассников 
особенно раздражали белые фуражки, которые, как 
они считали, слишком их молодили. В детской моде 
тогда преобладал морской стиль, и белая бескозырка 
красовалась на голове каждого мальчугана. Вот и 
приходилось гимназистам добавлять себе солидности, 
надевая фуражку цвета хаки. А если к этому прибавить 
короткие тужурки вместо предписанного длинного 
пальто, и совсем не узаконенные министерством 
дождевые плащи, кстати, тоже в морском стиле, то 
станет понятно, как далеко зашла мужская часть 
школьной молодежи в своем неповиновению 
начальству. Одним из таких нарушителей был 
воспитанник частной прогимназии Воронина Захаров, 
который, как сообщили директору, «курит и гуляет в 
штатском костюме при гимназической фуражке».

 Требование носить форму определялось не 
только прихотью министерского начальства, но и 
чисто утилитарными соображениями. Форма 
иной раз помогала педагогам решать 
воспитательные задачи. Как например, в данном 
случае.

 24 апреля 1910 года шло представление в 
цирке братьев Ефимовых. Публики собралось 
много. В перерыве воспитанник прогимназии 
Воронина Михаил Ашитко с приятелями 
направился в буфет. Там, «несмотря на 
присутствие педагогического персонала и 
публики, пил вино». К веселой кампании решил 
подойти директор частной гимназии Николай 
Петрович Евневич. Но нарушители порядка 
побросали стаканы и поспешили скрыться не 
только из буфета, но и цирка, не досмотрев 
представление. «Нахальство этих юношей 
поразило меня», – написал Николай Петрович 
директору реального училища. Почему ему? 
Потому что «нахальные юноши», распивавшие 
вино с гимназистом, были одеты в форму 
учащихся реального училища. Фамилии их 
быстро установили. На буфетчика, продавшего 
вино учащимся, была направлена жалоба в 
полицейское управление.



 1. Составьте список предметов одежды, которая составляла форму гимназистов.

 2. Объясните причины того, что гимназисты шли на нарушение устава и изменяли свою 
форму. Используйте свой личный опыт.

 3. Покажите с помощью схемы (рисунка) разницу в том, как выглядела настоящая форма 
гимназиста и не одобренная министерским циркуляром вольная интерпретация формы со 
стороны гимназистов.

 4. Проанализируйте текст. Приведите пример (-ры) из текста, где за совершённым фактом 
идет следствие. 

 5. Внимательно прочтите третий абзац текста. Предложите свой вариант, в отличие от мнения 
автора текста, какими утилитарными соображениями подкреплялось требование носить 
форму. Используйте свой личный опыт.

 6. Автор текста рассматривает свой труд, как историческую реконструкцию жизни общества 
на основе обширного круга архивных документов. Дайте оценку текста. На примерах покажите 
к какому жанру вы бы отнесли этот текст. 

Публици ́стика — род произведений, посвящённых актуальным проблемам и явлениям текущей жизни общества; играет важную политическую и 
идеологическую роль как средство выражения плюрализма общественного мнения, в том числе формирующегося вокруг острых проблем жизни.

Литературно-худо́жественный стиль — функциональный стиль речи, который приме-няется в художественной литературе. Этот стиль воздействует на 
воображение, психику и чувства читателя, передаёт мысли и чувства автора, использует всё богатство лексики, возможности разных стилей, 
характеризуется образностью, эмоциональностью речи.

Документалистика — создание документальных (основанных на документах и фактах) художественных произведений, фиксирующих реальные 
события, объекты и лица.

Научно-популярный текст (стиль) — это разновидность (подвид) строгого научного стиля. Слог его создания немного проще, а тексты — понятнее, 
чем чисто научные. Они ориентированы на людей, не имеющих глубоких познаний в науках, но желающих удовлетворить свой интерес и 
любопытство.



Работа с текстом

Прочитайте приведённый ниже текст.

1. Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания),
которые необходимо вставить на места пропусков, обозначенных
буквами. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только
один раз. Выпишите соответствие между буквами и цифрами.

Демографическая ситуация в Швеции

Швеция по классификации относится к малым
капиталистическим странам с высоким уровнем экономического
развития и индексу человеческого потенциала. По данным на 1
января 2017 г., в Швеции на постоянной основе проживало более
10 млн человек, что на 1,5 млн человек больше, чем в начале XXI
в. Основной прирост населения был обеспечен за счёт
_____________(А) – превышения числа иммигрантов над числом
эмигрантов. При этом в стране прекратилась естественная убыль
населения: показатель _____________(Б) ежегодно был выше
показателя _____________(В). По-прежнему сохранилась
тенденция увеличения доли пожилых людей в общей
численности населения страны.

Увеличение рождаемости необходимо королевству как
воздух. Если не предпринять никаких мер, уже в самое
ближайшее время Швеции грозит ___________ (Г).

Шведское статистическое ведомство прогнозирует, что к 2060 году 
число пожилых людей вырастет на миллион человек по сравнению с 
2009 годом. Категория «дети и молодёжь» пополнится за этот период 
лишь на полмиллиона – так же как доля экономически активного (то 
есть не находящегося на иждивении) населения. Уже в 2020 г. лица 
старше 65 лет должны составить 22% от населения Швеции.

Фактически, современная Швеция – страна со старым населением.
Снижение рождаемости («старение снизу») сочетается здесь с
увеличением продолжительности жизни («старение сверху»). Согласно
статистическим данным, в 1910 году лица в возрасте 10 лет или
младше составляли 24% населения; тогда как лишь 8% населения
доживало до шестидесятилетнего возраста. Рост продолжительности
жизни и уменьшение рождаемости привели к тому, что в 2010 году
аналогичные показатели составили 12% и 18%.

Список слов (словосочетаний):

1) естественный прирост, 2) миграционный прирост, 3) смертность, 4)
рождаемость, 5) средняя продолжительность жизни, 6) урбанизация, 7)
старение нации

2. Какое (какие) из предложений в тексте не подходит к заявленной
теме текста.

3. Объясните понятие «старение нации», докажите свое суждение
примерами из текста.



Работа и с текстом, и с картой
По оценкам ФАО, еще до пандемии COVID-19 от голода во всем мире страдало 

около 690 млн человек, что составляет 8,9 процента населения планеты. Причем за 
последний год эта цифра увеличилась на 10 миллионов, а за пять лет – почти на 60 
миллионов. Растет и число тех, кто испытывает дефицит продовольствия. В 2019 
году этот показатель составил 750 млн — это практически каждый десятый житель 
планеты. По предварительной оценке, в зависимости от того, по какому сценарию 
будет развиваться экономика, пандемия COVID-19 может добавить к общему числу 
недоедающих во всем мире от 83 до 132 млн человек. 

Следует отметить, что критерием голода в данной оценке принята его крайняя 
степень, определяемая «критическим уровнем» энергетических потребностей 
организма, достаточным лишь для выживания. Если же для определения голода 
применить менее жесткий подход, то число голодающих в развивающихся странах 
окажется еще большим.

С точки зрения обеспеченности продовольствием в послевоенные десятилетия 
окончательно определились географические районы Земли, характеризующиеся 
определено выраженными чертами согласно ВОЗ:

1. Индустриальные зоны мира: Западная и Северная Европа, Северная Америка, 
Австралия и Япония – регионы, которые сталкиваются не с дефицитом 
высококачественного продовольствия, а с его избытком.

2. Районы юга Европы и Средней Азии, а также большинство стран Латинской 
Америки, в которых продовольственное обеспечение находится на уровне, 
приближающемся к норме, с точки зрения требований Всемирной организации 
здравоохранения ООН;

3. Страны Восточной Европы, СНГ и Прибалтийские страны, а также Индия, Египет, 
Индонезия, продовольственное обеспечение которых находится на «допустимом» 
уровне отклонения от нормы по стандартам ВОЗ ООН;

4. Развивающиеся страны (к примеру страны южнее Сахары), подавляющая часть 
населения которых как раз и испытывает все тяжести продовольственного кризиса.

У развитых стран среднедушевое потребление продовольствия составляет более 
3000 ккал/чел., а у развивающихся (более отсталые страны)– менее 2000.



Конструирование 

задания по 

функциональной 

грамотности



Конструирование 

задания по 

функциональной 

грамотности

Еще полвека назад большинство антропологов 
рассматривало эволюцию человека как линейную 
последовательность видов: Homo habilis (человек 
умелый) – Homo erectus (человек прямоходящий) –
Homo neanderthalensis (человек неандертальский) –
Homo sapiens (человек разумный). 

Преобладающая в науке антропологическая теория 
происхождения современных людей в одном 
географическом центре получила в науке название 
моноцентризма. Но она не единственная. Все больше 
сторонников в последнее время завоевывает 
противоположная точка зрения- полицентризма. 
Полицентристы считают возможным происхождение 
современных рас от различных типов неандертальцев и 
даже от разных питекантропов. 

Немецкий ученый Ф. Вейденрейх в 1939 г. предложил 
полицентристскую концепцию происхождения рас и 
выделил 4 центра их образования. В последние годы 
получила признание теория "бицентризма" - двух 
центров возникновения рас. Скорее всего, древний 
человек современного типа возник где-то в Юго-
Западной Азии, возможно, в Северо-Восточной Африке 
(такой обширный географический центр). Из него 
сапиенс мигрировал по ойкумене, вытесняя и 
одновременно смешиваясь с местными 
неандертальцами. 

Именно в эпоху позднего палеолита, когда наши 
предки интенсивно расселялись по континентам (в 
соответствии с гипотезой моноцентризма), в процессе 
отбора формировались многие расовые особенности, 
характерные для экваториальных, европеоидных и 
монголоидных рас.

Предполагают, что характерные расовые 
особенности древних негроидных и австралоидных 
популяций складывались в Африке и Южной Азии в 
условиях жаркого и влажного климата и выраженной 
инсоляции. Многие признаки экваториальных рас могли 
иметь при этом адаптивное значение. Антропологи 
указывают на интенсивно пигментированную кожу с 
большим количеством меланина, черный цвет волос и 
темные глаза, курчавые волосы. Возможно, адаптивное 
значение имели поперечно расположенные, широко 
открытые носовые отверстия широкого носа, сильное 

развитие слизистой губ у большинства негроидов и 
австралоидов.

Из расовых признаков, характерных для европеоидов, 
действием отбора можно объяснить депигментацию 
кожи, волос и радужных глаз. На севере Европы имели 
наибольшие шансы выживания и размножения 
обладатели рецессивных мутаций генов, 
определяющих указанные признаки. Этому 
способствовали условия ледникового периода и 
послеледникового времени с преобладанием 
прохладного или даже холодного, влажного климата со 
значительной облачностью и пониженной инсоляцией. 

Область происхождения монголоидных рас надо 
искать в полупустынных и степных районах Центральной 
Азии, где с конца ледникового периода господствовал 
резко континентальный сухой климат с большими 
суточными и сезонными колебаниями температуры, 
сильными ветрами, нередко переходящими в 
настоящие пыльные бури, во время которых 
переносились массы песка, раздражающего и 
слепящего глаза. Узкий разрез глаз монголоидов, 
сильное развитие складки верхнего века и эпикантуса 
служили защитой против указанных вредных факторов.

Америка заселялась примерно в то же время, что и 
Австралия, преимущественно древними монголоидами 
из Северо-Восточной Азии, у которых еще не 
сформировались многие характерные особенности 
этих рас (узкий разрез глаз, эпикантус, низкое 
переносье). При заселении древними людьми 
различных климатических поясов Америки 
биологическое приспособление, видимо, не играло 
уже существенной роли, поэтому здесь не возникло 
таких резких расовых различий, как в Евразии и Африке. 



Конструирование 

задания по 

функциональной 

грамотности

Еще полвека назад большинство антропологов 
рассматривало эволюцию человека как линейную 
последовательность видов: Homo habilis (человек умелый) 
– Homo erectus (человек прямоходящий) – Homo 
neanderthalensis (человек неандертальский) – Homo 
sapiens (человек разумный). 

Преобладающая в науке антропологическая теория 
происхождения современных людей в одном 
географическом центре получила в науке название 
моноцентризма. Но она не единственная. Все больше 
сторонников в последнее время завоевывает 
противоположная точка зрения- полицентризма. 
Полицентристы считают возможным происхождение 
современных рас от различных типов неандертальцев и 
даже от разных питекантропов. 

Немецкий ученый Ф. Вейденрейх в 1939 г. предложил 
полицентристскую концепцию происхождения рас и 
выделил 4 центра их образования. В последние годы 
получила признание теория "бицентризма" - двух центров 
возникновения рас. Скорее всего, древний человек 
современного типа возник где-то в Юго-Западной Азии, 
возможно, в Северо-Восточной Африке (такой обширный 
географический центр). Из него сапиенс мигрировал по 
ойкумене, вытесняя и одновременно смешиваясь с 
местными неандертальцами. 

Именно в эпоху позднего палеолита, когда наши 
предки интенсивно расселялись по континентам (в 
соответствии с гипотезой моноцентризма), в процессе 
отбора формировались многие расовые особенности, 
характерные для экваториальных, европеоидных и 
монголоидных рас.

Предполагают, что характерные расовые особенности 
древних негроидных и австралоидных популяций 
складывались в Африке и Южной Азии в условиях 
жаркого и влажного климата и выраженной инсоляции. 
Многие признаки экваториальных рас могли иметь при 
этом адаптивное значение. Антропологи указывают на 
интенсивно пигментированную кожу с большим 
количеством меланина, черный цвет волос и темные 
глаза, курчавые волосы. Возможно, адаптивное значение 
имели поперечно расположенные, широко открытые 
носовые отверстия широкого носа, сильное развитие 
слизистой губ у большинства негроидов и австралоидов.

Из расовых признаков, характерных для европеоидов, 

действием отбора можно объяснить депигментацию 
кожи, волос и радужных глаз. На севере Европы имели 
наибольшие шансы выживания и размножения 
обладатели рецессивных мутаций генов, определяющих 
указанные признаки. Этому способствовали условия 
ледникового периода и послеледникового времени с 
преобладанием прохладного или даже холодного, 
влажного климата со значительной облачностью и 
пониженной инсоляцией. 

Область происхождения монголоидных рас надо 
искать в полупустынных и степных районах Центральной 
Азии, где с конца ледникового периода господствовал 
резко континентальный сухой климат с большими 
суточными и сезонными колебаниями температуры, 
сильными ветрами, нередко переходящими в настоящие 
пыльные бури, во время которых переносились массы 
песка, раздражающего и слепящего глаза. Узкий разрез 
глаз монголоидов, сильное развитие складки верхнего 
века и эпикантуса служили защитой против указанных 
вредных факторов.

Америка заселялась примерно в то же время, что и 
Австралия, преимущественно древними монголоидами 
из Северо-Восточной Азии, у которых еще не 
сформировались многие характерные особенности этих 
рас (узкий разрез глаз, эпикантус, низкое переносье). 
При заселении древними людьми различных 
климатических поясов Америки биологическое 
приспособление, видимо, не играло уже существенной 
роли, поэтому здесь не возникло таких резких расовых 
различий, как в Евразии и Африке. 

??? Почему возникает необходимость 

самим составлять такие задания?

1. Определяем место, время и тему, под 

которое создаем задание по 

функциональной грамотности.

2. Четко определяем время выполнения 

работы.

3. Или изначально определяем типы 

заданий по функциональной 

грамотности, или исходим из 

возможностей текста, а также из степени 

сформированности умений учащихся.

Например, для данного текста можно 

выбрать задание:

Разбить текст на смысловые блоки. 

Озаглавить каждый блок, выделив главную 

мысль. Таким образом получится план 

текста.

Имейте ввиду, что при таком задании в 
компоновку текста необходимо внести 
изменения. А именно напечатать его сплошным 
образом, не выделяя абзацы.
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Еще полвека назад большинство антропологов 
рассматривало эволюцию человека как 
линейную последовательность видов: Homo habilis
(человек умелый) – Homo erectus (человек 
прямоходящий) – Homo neanderthalensis (человек 
неандертальский) – Homo sapiens (человек 
разумный). 

Преобладающая в науке антропологическая 
теория происхождения современных людей в 
одном географическом центре получила в науке 
название моноцентризма. Но она не 
единственная. Все больше сторонников в 
последнее время завоевывает противоположная 
точка зрения- полицентризма. Полицентристы
считают возможным происхождение 
современных рас от различных типов 
неандертальцев и даже от разных питекантропов. 

Немецкий ученый Ф. Вейденрейх в 1939 г. 
предложил полицентристскую концепцию 
происхождения рас и выделил 4 центра их 
образования. В последние годы получила 
признание теория "бицентризма" - двух центров 
возникновения рас. Скорее всего, древний 
человек современного типа возник где-то в Юго-
Западной Азии, возможно, в Северо-Восточной 
Африке (такой обширный географический 
центр). Из него сапиенс мигрировал по 
ойкумене, вытесняя и одновременно смешиваясь 
с местными неандертальцами. 

Именно в эпоху позднего палеолита, когда 
наши предки интенсивно расселялись по 
континентам (в соответствии с гипотезой 
моноцентризма), в процессе отбора 
формировались многие расовые особенности, 
характерные для экваториальных, европеоидных и 
монголоидных рас.

Предполагают, что характерные расовые 
особенности древних негроидных и 
австралоидных популяций складывались в 
Африке и Южной Азии в условиях жаркого и 
влажного климата и выраженной инсоляции. 
Многие признаки экваториальных рас могли 
иметь при этом адаптивное значение. 
Антропологи указывают на интенсивно 
пигментированную кожу с большим количеством 
меланина, черный цвет волос и темные глаза, 
курчавые волосы. Возможно, адаптивное значение 
имели поперечно расположенные, широко 
открытые носовые отверстия широкого носа, 
сильное развитие слизистой губ у большинства 

негроидов и австралоидов.

Из расовых признаков, характерных для 
европеоидов, действием отбора можно 
объяснить депигментацию кожи, волос и 
радужных глаз. На севере Европы имели 
наибольшие шансы выживания и размножения 
обладатели рецессивных мутаций генов, 
определяющих указанные признаки. Этому 
способствовали условия ледникового периода и 
послеледникового времени с преобладанием 
прохладного или даже холодного, влажного 
климата со значительной облачностью и 
пониженной инсоляцией. 

Область происхождения монголоидных рас 
надо искать в полупустынных и степных районах 
Центральной Азии, где с конца ледникового 
периода господствовал резко континентальный 
сухой климат с большими суточными и 
сезонными колебаниями температуры, сильными 
ветрами, нередко переходящими в настоящие 
пыльные бури, во время которых переносились 
массы песка, раздражающего и слепящего 
глаза. Узкий разрез глаз монголоидов, сильное 
развитие складки верхнего века и эпикантуса 
служили защитой против указанных вредных 
факторов.

Америка заселялась примерно в то же время, 
что и Австралия, преимущественно древними 
монголоидами из Северо-Восточной Азии, у 
которых еще не сформировались многие 
характерные особенности этих рас (узкий разрез 
глаз, эпикантус, низкое переносье). При 
заселении древними людьми различных 
климатических поясов Америки биологическое 
приспособление, видимо, не играло уже 
существенной роли, поэтому здесь не возникло 
таких резких расовых различий, как в Евразии и 
Африке. 

4. Помним про специфику предмета! А 
именно, стремимся  в  задании применять 
карту. Чтение карты – это не только 
предметная компетентность, это элемент 
общей грамотности, по определению 
ООН.  
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Еще полвека назад большинство антропологов 
рассматривало эволюцию человека как линейную 
последовательность видов: Homo habilis (человек 
умелый) – Homo erectus (человек прямоходящий) –
Homo neanderthalensis (человек неандертальский) –
Homo sapiens (человек разумный). 

Преобладающая в науке антропологическая 
теория происхождения современных людей в одном 
географическом центре получила в науке название 
моноцентризма. Но она не единственная. Все 
больше сторонников в последнее время 
завоевывает противоположная точка зрения-
полицентризма. Полицентристы считают возможным 
происхождение современных рас от различных 
типов неандертальцев и даже от разных 
питекантропов. 

Немецкий ученый Ф. Вейденрейх в 1939 г. 
предложил полицентристскую концепцию 
происхождения рас и выделил 4 центра их 
образования. В последние годы получила признание 
теория "бицентризма" - двух центров возникновения 
рас. Скорее всего, древний человек современного 
типа возник где-то в Юго-Западной Азии, возможно, в 
Северо-Восточной Африке (такой обширный 
географический центр). Из него сапиенс 
мигрировал по ойкумене, вытесняя и одновременно 
смешиваясь с местными неандертальцами. 

Именно в эпоху позднего палеолита, когда наши 
предки интенсивно расселялись по континентам (в 
соответствии с гипотезой моноцентризма), в 
процессе отбора формировались многие расовые 
особенности, характерные для экваториальных, 
европеоидных и монголоидных рас.

Предполагают, что характерные расовые 
особенности древних негроидных и австралоидных 
популяций складывались в Африке и Южной Азии в 
условиях жаркого и влажного климата и выраженной 
инсоляции. Многие признаки экваториальных рас 
могли иметь при этом адаптивное значение. 
Антропологи указывают на интенсивно 
пигментированную кожу с большим количеством 
меланина, черный цвет волос и темные глаза, 
курчавые волосы. Возможно, адаптивное значение 
имели поперечно расположенные, широко 
открытые носовые отверстия широкого носа, 
сильное развитие слизистой губ у большинства 
негроидов и австралоидов.

Из расовых признаков, характерных для 
европеоидов, действием отбора можно объяснить 

депигментацию кожи, волос и радужных глаз. На 
севере Европы имели наибольшие шансы 
выживания и размножения обладатели рецессивных 
мутаций генов, определяющих указанные признаки. 
Этому способствовали условия ледникового 
периода и послеледникового времени с 
преобладанием прохладного или даже холодного, 
влажного климата со значительной облачностью и 
пониженной инсоляцией. 

Область происхождения монголоидных рас надо 
искать в полупустынных и степных районах 
Центральной Азии, где с конца ледникового периода 
господствовал резко континентальный сухой климат 
с большими суточными и сезонными колебаниями 
температуры, сильными ветрами, нередко 
переходящими в настоящие пыльные бури, во время 
которых переносились массы песка, 
раздражающего и слепящего глаза. Узкий разрез 
глаз монголоидов, сильное развитие складки 
верхнего века и эпикантуса служили защитой против 
указанных вредных факторов.

Америка заселялась примерно в то же время, что 
и Австралия, преимущественно древними 
монголоидами из Северо-Восточной Азии, у которых 
еще не сформировались многие характерные 
особенности этих рас (узкий разрез глаз, эпикантус, 
низкое переносье). При заселении древними 
людьми различных климатических поясов Америки 
биологическое приспособление, видимо, не играло 
уже существенной роли, поэтому здесь не возникло 
таких резких расовых различий, как в Евразии и 
Африке. 

Возможные задания по тексту. 

На первом этапе в заданиях предлагается 
учащимся поработать именно с содержанием 
текста. Например, с понятиями. 

1. Объясните, как Вы понимаете, в чем суть 
теории полицентризма.

2. Найдите в тексте термин, который имеет 
следующее понятие «облучение поверхностей 
солнечным светом (солнечной радиацией), поток 
солнечной радиации на поверхность».

Более широкое знакомство с текстом и его перевод 
из текстового режима в сокращенный вид 
посредством перевода текста в таблицу (перевод 
текста в графическую информацию или наоборот –
один из элементов функциональной грамотности) 

3. Составьте, назовите и заполните таблицу, в 
которой в графической форме будет размещена 
информация о признаках расы, имеющих 
адаптивное значение. Помните, в таблице не может 
быть менее трех колонок.
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Еще полвека назад большинство антропологов 
рассматривало эволюцию человека как линейную 
последовательность видов: Homo habilis (человек 
умелый) – Homo erectus (человек прямоходящий) –
Homo neanderthalensis (человек неандертальский) –
Homo sapiens (человек разумный). 

Преобладающая в науке антропологическая 
теория происхождения современных людей в одном 
географическом центре получила в науке название 
моноцентризма. Но она не единственная. Все 
больше сторонников в последнее время 
завоевывает противоположная точка зрения-
полицентризма. Полицентристы считают возможным 
происхождение современных рас от различных 
типов неандертальцев и даже от разных 
питекантропов. 

Немецкий ученый Ф. Вейденрейх в 1939 г. 
предложил полицентристскую концепцию 
происхождения рас и выделил 4 центра их 
образования. В последние годы получила признание 
теория "бицентризма" - двух центров возникновения 
рас. Скорее всего, древний человек современного 
типа возник где-то в Юго-Западной Азии, возможно, в 
Северо-Восточной Африке (такой обширный 
географический центр). Из него сапиенс 
мигрировал по ойкумене, вытесняя и одновременно 
смешиваясь с местными неандертальцами. 

Именно в эпоху позднего палеолита, когда наши 
предки интенсивно расселялись по континентам (в 
соответствии с гипотезой моноцентризма), в 
процессе отбора формировались многие расовые 
особенности, характерные для экваториальных, 
европеоидных и монголоидных рас.

Предполагают, что характерные расовые 
особенности древних негроидных и австралоидных 
популяций складывались в Африке и Южной Азии в 
условиях жаркого и влажного климата и выраженной 
инсоляции. Многие признаки экваториальных рас 
могли иметь при этом адаптивное значение. 
Антропологи указывают на интенсивно 
пигментированную кожу с большим количеством 
меланина, черный цвет волос и темные глаза, 
курчавые волосы. Возможно, адаптивное значение 
имели поперечно расположенные, широко 
открытые носовые отверстия широкого носа, 
сильное развитие слизистой губ у большинства 
негроидов и австралоидов.

Из расовых признаков, характерных для 
европеоидов, действием отбора можно объяснить 

депигментацию кожи, волос и радужных глаз. На 
севере Европы имели наибольшие шансы 
выживания и размножения обладатели рецессивных 
мутаций генов, определяющих указанные признаки. 
Этому способствовали условия ледникового 
периода и послеледникового времени с 
преобладанием прохладного или даже холодного, 
влажного климата со значительной облачностью и 
пониженной инсоляцией. 

Область происхождения монголоидных рас надо 
искать в полупустынных и степных районах 
Центральной Азии, где с конца ледникового периода 
господствовал резко континентальный сухой климат 
с большими суточными и сезонными колебаниями 
температуры, сильными ветрами, нередко 
переходящими в настоящие пыльные бури, во время 
которых переносились массы песка, 
раздражающего и слепящего глаза. Узкий разрез 
глаз монголоидов, сильное развитие складки 
верхнего века и эпикантуса служили защитой против 
указанных вредных факторов.

Америка заселялась примерно в то же время, что 
и Австралия, преимущественно древними 
монголоидами из Северо-Восточной Азии, у которых 
еще не сформировались многие характерные 
особенности этих рас (узкий разрез глаз, эпикантус, 
низкое переносье). При заселении древними 
людьми различных климатических поясов Америки 
биологическое приспособление, видимо, не играло 
уже существенной роли, поэтому здесь не возникло 
таких резких расовых различий, как в Евразии и 
Африке. 

Возможные задания по тексту. 

На следующих  этапах задания для учащихся 
могут предусматривать не только работу с 
информацией текста, но и расширение 
этой информации за счет заданий с новым 
элементом такой информации. 

Например, можно предложить уч-ся 
соотнести текст и рисунок, выполнив 
следующее задание. 

5. На фотографии  показана область 
лица, определение которой есть в тексте. 
Укажите название этой области.

В данном случае, необходимо понятие 
визуализировать.
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курчавые волосы. Возможно, адаптивное значение 
имели поперечно расположенные, широко 
открытые носовые отверстия широкого носа, 
сильное развитие слизистой губ у большинства 
негроидов и австралоидов.

Из расовых признаков, характерных для 
европеоидов, действием отбора можно объяснить 

депигментацию кожи, волос и радужных глаз. На 
севере Европы имели наибольшие шансы 
выживания и размножения обладатели рецессивных 
мутаций генов, определяющих указанные признаки. 
Этому способствовали условия ледникового 
периода и послеледникового времени с 
преобладанием прохладного или даже холодного, 
влажного климата со значительной облачностью и 
пониженной инсоляцией. 

Область происхождения монголоидных рас надо 
искать в полупустынных и степных районах 
Центральной Азии, где с конца ледникового периода 
господствовал резко континентальный сухой климат 
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и Австралия, преимущественно древними 
монголоидами из Северо-Восточной Азии, у которых 
еще не сформировались многие характерные 
особенности этих рас (узкий разрез глаз, эпикантус, 
низкое переносье). При заселении древними 
людьми различных климатических поясов Америки 
биологическое приспособление, видимо, не играло 
уже существенной роли, поэтому здесь не возникло 
таких резких расовых различий, как в Евразии и 
Африке. 

Возможные задания по тексту. 

Расширение информации текста  за счет 
заданий с новыми элементами с 
использованием личного опыта

4. Как можно использовать нижеприведенные 
фотографии в данном тексте. Подойдут ли они 
для таблицы, которую Вы составили. Свой ответ 
обоснуйте.
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единственная. Все больше сторонников в 
последнее время завоевывает противоположная 
точка зрения- полицентризма. Полицентристы
считают возможным происхождение 
современных рас от различных типов 
неандертальцев и даже от разных питекантропов. 
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возникновения рас. Скорее всего, древний 
человек современного типа возник где-то в Юго-
Западной Азии, возможно, в Северо-Восточной 
Африке (такой обширный географический 
центр). Из него сапиенс мигрировал по 
ойкумене, вытесняя и одновременно смешиваясь 
с местными неандертальцами. 

Именно в эпоху позднего палеолита, когда 
наши предки интенсивно расселялись по 
континентам (в соответствии с гипотезой 
моноцентризма), в процессе отбора 
формировались многие расовые особенности, 
характерные для экваториальных, европеоидных и 
монголоидных рас.

Предполагают, что характерные расовые 
особенности древних негроидных и 
австралоидных популяций складывались в 
Африке и Южной Азии в условиях жаркого и 
влажного климата и выраженной инсоляции. 
Многие признаки экваториальных рас могли 
иметь при этом адаптивное значение. 
Антропологи указывают на интенсивно 
пигментированную кожу с большим количеством 
меланина, черный цвет волос и темные глаза, 
курчавые волосы. Возможно, адаптивное значение 
имели поперечно расположенные, широко 
открытые носовые отверстия широкого носа, 
сильное развитие слизистой губ у большинства 

негроидов и австралоидов.

Из расовых признаков, характерных для 
европеоидов, действием отбора можно 
объяснить депигментацию кожи, волос и 
радужных глаз. На севере Европы имели 
наибольшие шансы выживания и размножения 
обладатели рецессивных мутаций генов, 
определяющих указанные признаки. Этому 
способствовали условия ледникового периода и 
послеледникового времени с преобладанием 
прохладного или даже холодного, влажного 
климата со значительной облачностью и 
пониженной инсоляцией. 

Область происхождения монголоидных рас 
надо искать в полупустынных и степных районах 
Центральной Азии, где с конца ледникового 
периода господствовал резко континентальный 
сухой климат с большими суточными и 
сезонными колебаниями температуры, сильными 
ветрами, нередко переходящими в настоящие 
пыльные бури, во время которых переносились 
массы песка, раздражающего и слепящего 
глаза. Узкий разрез глаз монголоидов, сильное 
развитие складки верхнего века и эпикантуса 
служили защитой против указанных вредных 
факторов.

Америка заселялась примерно в то же время, 
что и Австралия, преимущественно древними 
монголоидами из Северо-Восточной Азии, у 
которых еще не сформировались многие 
характерные особенности этих рас (узкий разрез 
глаз, эпикантус, низкое переносье). При 
заселении древними людьми различных 
климатических поясов Америки биологическое 
приспособление, видимо, не играло уже 
существенной роли, поэтому здесь не возникло 
таких резких расовых различий, как в Евразии и 
Африке. 

Завершает данную работу задание по карте.

6. Рассмотрите рисунок «Пути расселения 
древнего человека». Составьте легенду карты, 
подписав этапы расселения человека (в соответствии 
с теорией моноцентризма).

Информация для текста взята: 
https://studfile.net/preview/3558463/page:12/
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климатических поясов Америки биологическое 
приспособление, видимо, не играло уже 
существенной роли, поэтому здесь не возникло 
таких резких расовых различий, как в Евразии и 
Африке. Потенциал данного текста отнюдь не исчерпан. 

Например, вопросы можно больше 
конкретизировать, в зависимости от уровня 
обучающихся, или изменить количество вопросов. 

Более подробно можно рассмотреть 
предполагаемую зависимость расовых признаков и 
климатических условий.

Можно больше внимания уделить карте, которая 
дополняет текст и т.п.
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Трудности разработок и 
применения заданий.

1. Нехватка рабочего времени.

2. Подготовка каждого такого 
задания – собственное время 
и творчество учителя. 

3. Потенциал каждого текста 
индивидуален. Не всегда есть 
возможность включать разные 
типы заданий при анализе 
информации. Не всегда есть 
возможность использовать 
данное задание несколько раз 
в неизменном виде.

4. Оценивание данного вида 
работы. 



Конструирование 

задания по 

функциональной 

грамотности

ПРИЛИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Работа приливных электростанций (ПЭС) заключается в разнице уровней воды во время приливов и
отливов, и чем больше эта разница, тем бо́льшую мощность может развивать электростанция. ПЭС, как
правило, размещают в устьях рек или морских заливах. Участок акватории отделяется от моря плотиной,
конструкция которой предусматривает специальные ниши с установленными в них гидротурбинами и
генераторами. Во время приливов водохранилище станции (или устье реки) наполняется водой. Водяные
потоки проходят через узкие ниши плотины и создают высокое давление. Под давлением столба воды
лопасти гидротурбины начинают вращаться и вращают соединённый с ней ротор генератора, который
вырабатывает электрический ток. С началом отлива вода покидает бассейн и вновь проходит через плотину,
приводя в движение лопасти турбин.

Почему ПЭС не строят на открытых морских побережьях, а располагают в устьях рек или морских заливах? От

каких из перечисленных ниже факторов зависит мощность ПЭС?

Выберите все верные ответы.

1) сильные ветра в районе побережья, 2) объём водохранилища,3) солёность морской воды, 4) количество гидротурбин и

генераторов, 5) высота и сила приливов, 6) среднегодовой перепад температур

В процесс выработки электроэнергии на ПЭС происходят преобразования одних видов энергии в другие. Установите

последовательность преобразования видов энергии при работе ПЭС.

1) кинетическая энергия ротора генератора, 2) кинетическая энергия вращения гидротурбины,3) электрическая энергия,

вырабатываемая генератором, 4) потенциальная энергия столба воды

Задания, взятые из сайта ФИПИ, но 
дополненные и расширенные.
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На контурной карте мира показаны приливные электростанции мира. 
Определите страны мира, в которых расположены действующие и 
строящаяся ПЭС. Заполните таблицу «Приливные электростанции мира»

Задания, взятые из сайта ФИПИ, но 
дополненные и расширенные.
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На карте показаны приливы и отливы и их высота. Поскольку
генераторы приливных потоков являются незрелой технологией,
ни одна технология еще не стала четким стандартом. Сегодня
экспериментируют с большим разнообразием конструкций,
некоторые из которых очень близки к крупномасштабному
развертыванию. Предположите, где, при появлении
соответствующих технологий, возможно строительство ПЭС.
Ответ обоснуйте.

Задания, взятые из сайта ФИПИ, но 
дополненные и расширенные.
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работе
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