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В статье представлены основные методологические подходы к проектированию и реализации про-
цесса подготовки специалистов социальной сферы к формированию функциональной грамотности об-
учающихся: антропологический, системный, личностно ориентированный, компетентностный и по-
лисубъектный. Определены методологические принципы организации образовательного процесса. 

The article presents and characterizes the main methodological approaches to the design and implementation 
of the process of preparing future teachers for the formation of functional literacy of students: anthropological, 
systemic, personality-oriented, competence-based and polysubject. Methodological principles for the organiza-
tion and implementation of the educational process are determined. 
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В Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 
2035 года указывается, что развитие общего среднего образования должно быть наце-
лено на создание современной образовательной среды, учитывающей особенности и 
потребности каждого школьника и предоставляющей всем учащимся равные возмож-
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проектированию и реа-
лизации процесса подго-
товки будущих педагогов 
в области формирования 
функциональной грамот-
ности обучающихся. 

Философский уровень 
методологии представ-
лен основными положе-
ниями философской и 
педагогической антропо-
логии (личность рассма-
тривается как фундамен-
тальная и смыслообра-
зующая ценность социо-

$ культурного развития, как субъект всех сфер 
х жизни и общественных отношений, способный 
х к самоопределению и самореализации, установ-
х лению с окружающей средой гармоничных от-
х ношений охранно-созидательного типа, посто-
X янному самообразованию, личностному и про-
X фессиональному саморазвитию на основе овла-
X дения компетенциями, подлежащими акмеоло-
X гическому развитию) [2]. 

X Антропологический подход предполагает ми-
X ровоззренческую, гносеологическую, теоретиче-
X скую и практическую ориентацию на человека 
X как главную ценность (Б. Г. Ананьев, Б. С. Гер-
X шунский, В. П. Зинченко, М. К. Мамардашвили, 
л В. И. Слободчиков). По мнению А. В. Торховой, 
л антропологический подход обусловливает необ-
л ходимость конструирования процесса подготов-
о ки будущего педагога на основе целостного зна-
<> ния о человеке, включения в программу обуче-
о ния дисциплин, способствующих комплексному, 
<> многогранному рассмотрению целостной при-
О роды человека [4]. Это приближает к понима-
<> нию уникальности, неповторимости и самобыт-
О ности каждого ребенка, осознанию важности пе-
<5 дагогической поддержки обучающегося в само-

определении и саморазвитии, углубления инди-
<> видуализации обучения, ориентации на культур-

ное разнообразие. 

Общенаучный уровень методологии пред-
® ставлен основными положениями системного 
со подхода (В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, Н. В. 
«Й Кузьмина, Э. Г. Юдин, Е. В. Яковлев, Н. О. Яков-
и лева). Системный подход обусловлен общенауч-
ен ным методом анализа всех факторов, влияющих 
_ на изучаемое педагогическое явление (сложный 
jjjj объект рассматривается как ряд подсистем). Ин-
Ч струментом этого подхода является системный 
£ анализ, представляющий собой совокупность 
^ методов и приемов освоения сложных объектов. 

Систематизация процесса подготовки буду-
щих педагогов к формированию функциональной 

грамотности обучающих-
ся предполагает осу-
ществление теоретико-
методологических проце-
дур (формализацию це-
левых ориентаций данно-
го процесса (определение 
эталонов); выявление си-
стемообразующих факто-
ров, обеспечивающих по-
лучение запланирован-
ных результатов; опреде-
ление перспектив разви-
тия системы и особенно-
стей использования). 

Значение системного подхода к проектирова-
нию процесса подготовки будущих педагогов в 
области формирования функциональной грамот-
ности обучающихся состоит в том, что он позво-
ляет рассмотреть этот процесс целостно; выде-
лить цель и результат; сконструировать систему 
подготовки, выявить ее компоненты, раскрыть 
их взаимосвязь; определить основные условия 
существования рассматриваемой системы. 

Уточнение предметного содержания и по-
строение концептуальных оснований подготов-
ки будущих педагогов к формированию функ-
циональной грамотности обучающихся осущест-
вляется на конкретно-научном уровне с исполь-
зованием личностно ориентированного, компе-
тентностного и полисубъектного подходов. 

Личностно ориентированный подход (Е. В. Бон-
даревская, Н. М. Борытко, В. С. Ильин, В. В. Се-
риков, А. Л. Тряпицына, И. С. Якиманская) пред-
полагает принятие личности в качестве ведущей 
цели образования, постановку обучающегося в 
позицию субъекта образования и социального 
самоопределения; построение педагогического 
процесса, направленного на развитие и самораз-
витие индивида [5]. Основой процесса подготов-
ки будущих педагогов к формированию функцио-
нальной грамотности обучающихся является опо-
ра на признание индивидуальности, самоценно-
сти каждого человека, его развития как индиви-
да, наделенного своим неповторимым субъект-
ным опытом. 

Компетентностный подход (О. В. Акулова, 
Е. В. Баранова, О. Л. Жук, И. А Зимняя, Т. К. Мер-
кулова, А. А. Петренко, А. В. Хуторской) пред-
полагает ориентацию на целевые векторы об-
разования: качество образования, саморазви-
тие, самоактуализацию, профессионализацию, 
личностно-профессиональное развитие. Делается 
акцент на результате образования, который рас-
сматривается не как объем усвоенной информации, 
а как умение действовать в различных ситуациях 
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(в том числе в проблем-
ных и нестандартных). В 
качестве цели выступает 
подготовка специалиста, 
обладающего всеми не-
обходимыми для профес-
сиональной деятельности 
компетенциями. 

В. В. Маскин, А. А. Пе-
тренко, Т. К. Меркулова 
[6] считают, что компе-
тентностный подход - это 
системообразующее усло-
вие формирования клю-
чевых компетенций с по-

зиции субъекта деятельности, который должен 
понимать выдвигаемую цель, уметь использо-
вать средства, адекватные складывающейся си-
туации. Так, будущему педагогу важно владеть 
технологиями развития компетенций у учащих-
ся, необходимыми для реализации компетент-
ностного подхода знаниями, умениями, совер-
шенствовать профессионально значимые лич-
ностные качества. 

Полисубъектный подход к проектированию 
процесса подготовки будущих педагогов в об-
ласти формирования функциональной грамот-
ности обучающихся (И. В. Вачков, Е. И. Исаев, 
А. К. Маркова, В. И. Слободчиков, В. А. Петров-
ский, И. А. Серегина) нацеливает на объединение 
усилий и координирование работы всех заин-
тересованных субъектов образовательного про-
цесса УВО с целью обогащения рефлексивного 
опыта, развития у студентов навыков взаимо-
действия с другими субъектами образователь-
ного процесса по принципу диалога и полилога. 

Проектирование и реализация процесса под-
готовки будущих педагогов к формированию 
функциональной грамотности обучающихся ба-
зируются на методологических принципах. 

Принцип ценностно-смысловой опосредован-
ности. Ценностно-смысловая направленность 
подготовки будущих педагогов предполагает 
освоение ценностей и смыслов педагогической де-
ятельности, развитие творческой индивидуально-
сти в профессиональной сфере, актуализацию по-
требности в продуктивном гуманистическом вза-
имодействии с обучающимися, коллегами и т.д. 

Ценностно-смысловыми ориентирами в про-
фессиональной деятельности и личностном разви-
тии будущих педагогов являются ценности, в кото-
рых отражаются цели, мотивы, идеалы, установки 
студентов, их педагогическая культура: позитив-
ное восприятие себя как педагога и ценностное 
отношение к себе; гуманистическая позиция по 
отношению к детям; потребность в личностной и 

профессиональной самореализации; способность к 
изучению, оценке собственного жизненного опы-
та; потребность в творческом саморазвитии; вла-
дение способами профессионально-личностного 
становления; способность корректировать условия 
и обстоятельства профессионально-личностного 
саморазвития; эмоционально-волевая саморегу-
ляция и др. [8]. 

Принцип субъектности. Субъектность явля-
ется аксиологической характеристикой лично-
сти, интегрирующей познавательную активность, 
ценностные ориентации, субъектный опыт. 

Современный вектор развития системы об-
разования определяет необходимость в ини-
циативных, самостоятельно мыслящих, от-
ветственных педагогах, стремящихся к лич-
ностному и профессиональному росту. Реа-
лизация принципа субъектности в процес-
се подготовки будущих педагогов к формиро-
ванию функциональной грамотности обучаю-
щихся предполагает ориентацию студентов на 
личностно-профессиональное развитие; обе-
спечение развития профессионально значимых 
ценностных ориентаций; активизацию научно-
исследовательской деятельности студентов, при-
менение информационно-коммуникационных 
технологий, проектирование индивидуальных 
образовательных траекторий будущих педаго-
гов; целенаправленное обучение профессио-
нально значимым навыкам в процессе освое-
ния учебных дисциплин и организации педаго-
гической практики. 

Принцип практике ориентированности 
предполагает сбалансированность фундамен-
тального и практико-ориентированного обуче-
ния на основе компетентностного подхода. Для 
реализации данного принципа в процессе подго-
товки будущих педагогов к формированию функ-
циональной грамотности обучающихся необхо-
димо создание комплекса учебно-программной 
и учебно-методической документации педаго-
гических специальностей, отражающего мето-
дически целесообразные стратегии деятельно-
сти педагога и дидактическую специфику фор-
мирования у обучающихся универсальных со-
ставляющих функциональной грамотности; раз-
работка методического инструментария по фор-
мированию у обучающихся функциональной гра-
мотности; активное внедрение в педагогическую 
практику современных технологий обучения 
практико-ориентированного характера (техно-
логии контекстного обучения; технологии, осно-
ванные на исследовательском подходе в обуче-
нии; технологии, позволяющие развивать навы-
ки командной работы; технологии метапознава-
тельной деятельности и др.). 

N 
ts 
0 
гч 
со 

Ё 
М 

5! 
Б 

1 
1 



СТРАТЭГ1Я РАЗВ1ЦЦЯ 

Принцип рефлексивности. Рефлексия явля-
ется неотъемлемой частью профессиональной 
деятельности педагога, поскольку позволяет за-
нимать активную исследовательскую позицию 
по отношению к своей работе с целью критиче-
ского анализа, осмысления и оценки ее эффек-
тивности для саморазвития. Реализации данно-
го принципа способствует создание рефлексив-
ной образовательной среды, предполагающей 
включение студентов в нестандартные педагоги-
ческие ситуации, требующие творческого реше-
ния; развитие рефлексивно-оценочных способ-
ностей и навыков самоконтроля и саморегуля-
ции действий и психических состояний; снятие 
у студентов психологических барьеров при ана-
лизе ими своей профессиональной деятельно-
сти; включение будущих педагогов в поисково-
исследовательскую деятельность. 

Принцип интеграции. Принцип интеграции 
означает опору на взаимосвязь и взаимовли-
яние социально-гуманитарных дисциплин для 
формирования у будущих педагогов комплекс-
ной обобщенной системы представлений о раз-
ных сторонах и свойствах предметного и соци-
ального мира. Интегративный подход к про-
фессиональной подготовке специалиста в со-
временных условиях является ключевым сред-
ством повышения качества профессионального 
образования. 

В педагогическом образовании интеграция 
содержания становится особенно актуальной. 
По мнению Т. Е. Титовец [9], сегодня востре-
бован педагог, умеющий реагировать на вызо-
вы современности, грамотно интерпретировать 
педагогические явления, интегрировать знания 
из разных областей, способный подготовить об-
учающегося к принятию взвешенных решений в 
разных сферах жизни. 

Междисциплинарная интеграция состоит в 
согласовании всех составляющих учебного про-
цесса вуза (целей, результатов, содержания, 
форм и методик обучения) и характеризуется, 
во-первых, содержательно-технологической вза-
имосвязью учебных дисциплин с содержани-
ем и технологиями профессиональной деятель-
ности будущих специалистов, с актуальными 
научно-прикладными проблемами, во-вторых, 
единством (согласованностью) процессов обуче-
ния и воспитания в вузе [ю] . Освоение содер-
жания обучения на междисциплинарной осно-
ве способствует формированию у обучающихся 
естественно-научного фундамента, системного 
гуманитарного мышления, способности к ком-
плексному перспективному анализу проблем и 
определению путей их решения, развитию уни-
версальных компетенций, позволяющих буду-
щим педагогам решать сложные междисципли-
нарные проблемы. 
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