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В статье рассматривается сущность понятия «социальная грамотность» как интегративного 
компонента функциональной грамотности обучающихся, а также описаны структурные компонен-
ты, составляющие содержание социальной грамотности, и «гибкие» навыки (soft skills), являющиеся 
результатом формирования социальной грамотности обучающихся. 

The article clarifies the essence of the term «social literacy» as an integral part of the functional literacy 
of students, identifies and specifies the structural components that make up the content of social literacy, soft 
skills are the result of the formation of social competence of schoolchildren. 
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Деятельность специалистов социальной сферы (педагогов социальных и социальных 
работников) полифункциональна и направлена на решение социальных проблем че-
ловека, оказание ему помощи и поддержки в процессе адаптации и социализации, ре-
зультатом чего является гармонизация ценностных ориентации: личности и норматив-
ных ценностей общества. Для того чтобы педагоги социальные и социальные работни-
ки могли эффективно выполнять профессиональные функции, то есть формировать со-
циальную грамотность у своих подопечных (обучающихся), необходимо в процессе под-
готовки будущих специалистов данной сферы уделять особое внимание расширению и 
углублению их социальных знаний и развитию соответствующих компетенций. Рассмо-
трение сущности и структуры социальной грамотности позволяет определить основные 
направления подготовки таких специалистов. 

Анализ научных разработок С. Г. Вершловского, 
Н. Ф. Виноградовой, О. Е. Лебедева дает воз-

можность заключить, что грамотность - понятие 
социальное, оно является интегративным компо-
нентом функциональной грамотности специали-
стов указанной сферы. Социальная грамотность 
составляет основу формирования компетенций, 

способствующих вовлечению обучающихся в раз-
личные виды деятельности и росту их учебной мо-
тивации [l]. Благодаря социальной грамотности 
человек успешно адаптируется к различным си-
туациям, социализируется, конструктивно выстра-
ивая отношения с окружающими; может предви-
деть последствия своего поведения, проектировать 
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способы реализации своих 
способностей, интересов; 
кроме того, у него разви-
ваются такие личностные 
качества, как любозна-
тельность, целеустремлен-
ность, дисциплинирован-
ность, инициативность. 

Изучение исследова-
ний, посвященных сущ-
ностным характеристикам 
феномена «функциональ-
ная грамотность», позво-
лило нам уточнить содер-
жание понятия «социаль-
ная грамотность обучаю-

щихся». Этот интегративный компонент функци-
ональной грамотности определяется нами как вы-
работанная в процессе учебной и практической 
деятельности обобщенная способность челове-
ка к эффективному взаимодействию с социумом, 
выражающаяся в становлении социальных норм 
и ценностей, освоении новых способов социально-
ролевого взаимодействия в условиях динамично 
развивающегося общества. 

Важно подчеркнуть, что в современных социо-
культурных условиях актуализируется потребность 
в специалистах социальной сферы, владеющих 
«гибкими» навыками (soft skills). В своем иссле-
довании мы придерживаемся позиции А. П. Лоба-
нова и Н. В. Дроздовой, которые утверждают, что 
быстрый темп развития технологий приводит к бо-
лее стремительному устареванию приобретенных 
профессиональных компетенций [6]. В этой связи 
становится востребованным не тот специалист, ко-
торый хорошо подготовлен, а тот, который умеет 
быстро учиться, эффективно приспосабливаться к 
динамично меняющейся профессиональной среде 
и находить нестандартные решения. Следователь-
но, мы придерживаемся того мнения, что именно 
soft skills можно рассматривать как результат фор-
мирования социальной грамотности. 

Современные исследования А. В. Торховой [9], 
О. Л. Жук [2], А. П. Лобанова и Н. В. Дроздовой [6] 
позволяют выделить группы soft skills, которые 
являются универсальными составляющими соци-
альной грамотности и раскрываются через ценно-
сти, навыки, личностные качества человека. 

Аналитико-исследовательские навыки: объек-
тивная оценка разных утверждений на основе обо-
снованных доказательств, быстрое принятие реше-
ний в условиях избытка или недостатка сложной 
противоречивой информации для адаптации к раз-
личным ситуациям. 

Коммуникативные навыки: выстраивание про-
дуктивной коммуникации, влияние на поведение 
собеседника посредством релевантных вербаль-
ных и невербальных средств, преодоление барье-
ров устной и письменной коммуникации, возни-
кающих в образовательном процессе. 

Навыки кооперации: эффективное взаимодей-
ствие в ходе совместной работы над общей задачей, 
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проектом, согласование 
идей, решений, действий, 
способность убеждать, до-
говариваться, поддержи-
вать эффективную обрат-
ную связь в команде для 
достижения общих целей. 

Навыки управления 
эмоциями: распознавание 
эмоций, определение на-
мерений, мотивации дру-
гих людей и своих, управ-
ление своими эмоциями и 
эмоциями окружающих в 
целях решения практиче-
ских задач. 

Навыки социально-ролевого взаимодействия: 
эффективная деятельность в различных социаль-
ных ситуациях и разнообразных культурных кон-
текстах на основе осознания своей национальной 
идентичности. 

Навыки саморазвития: раскрытие и реализа-
ция индивидуального потенциала. 

Неоднозначность трактовки понятия «социаль-
ная грамотность обучающихся» обусловила много-
образие подходов к определению ее структуры. Вы-
бор компонентов во многом основывается на тео-
ретической концепции, в рамках которой осущест-
вляется исследование. Исходя из сущности соци-
альной грамотности как интегративного компонен-
та функциональной грамотности, считаем целесо-
образным выделить в структуре данного понятия 
следующие компоненты: ценностный, эмоцио-
нальный, познавательный, поведенческий. 

Ценностный компонент связан с ценностным 
отношением к познавательной деятельности как 
способу личностного развития, отражает процессы 
становления ценностно-смысловой сферы в ходе 
социально-ролевого взаимодействия, внутреннюю 
установку обучающегося на самопознание, а также 
на саморазвитие. 

Белорусские педагоги и психологи (М. Ф. Баку-
нович, Р. Р. Бибрих, Я. Л. Коломинский) и россий-
ские (Е. П. Ильин, Н. А. Шепилова) утверждают, 
что система ценностных ориентаций является од-
ним из важнейших компонентов структуры лично-
сти. Феноменология доказала: ценности выступают 
в роли смыслов человеческой жизни. Австрийский 
психолог В. Франкл выделил три основных клас-
са ценностей, делающих жизнь человека осмыс-
ленной: ценности труда (в нашем случае учебной 
деятельности), ценности переживаний (в первую 
очередь «успеха» и «неуспеха») и ценности отно-
шений (прежде всего социально-ролевого взаимо-
действия). Ценности могут быть представлены об-
учающимся, а смыслы - нет. Смыслы субъект об-
разовательного процесса порождает сам в своих пе-
реживаниях, намерениях, деятельности, межлич-
ностных отношениях и других «смысловых едини-
цах жизни» [10, с. 299-300]. 

Эмоциональный компонент представляет со-
бой совокупность навыков и способностей человека 
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распознавать эмоции, по-
нимать намерения других 
людей. Включение в содер-
жание социальной грамот-
ности обучающихся эмо-
ционального компонен-
та обусловливает наличие 
эмоциональной среды, под 
которой понимается поле 
взаимодействия, где чело-
век реализует себя, прояв-
ляя эмоции, воздействует 
на другого участника. 

Активизации эмоцио-
нальной сферы обучающе-
гося с целью формирова-

ния положительной мотивации к социально цен-
ной деятельности (познавательной, трудовой, раз-
вивающей) способствует педагогическое эмоцио-
нальное стимулирование. А. Н. Леонтьев утверж-
дает: «Искусство педагога заключается в способ-
ности воссоединения должного, социально ценно-
го («понимаемый» мотив) и личностно значимого 
(«реально действующий» мотив). Этому содейству-
ет создание ситуаций напряжения эмоционально-
ценностного поля внешнего (педагогического) 
фактора, чтобы стимулировать внутренние резер-
вы личности» [5]. 

Познавательный компонент отражает процес-
сы освоения новых форм и способов познаватель-
ной деятельности в ходе обучения, навыки прео-
доления барьеров, комплексной оценки проблемы 
и генерирования неочевидных альтернативных пу-
тей ее решения. 

Поведенческий компонент включает сово-
купность навыков и способностей человека, 

определяющих успешность его социального вза-
имодействия. Наличие данного компонента в це-
лостной структуре социальной грамотности обуча-
ющихся обосновано в исследованиях А. А. Нови-
ковой [8], Г. И. Марасанова [7], Н. А. Рототаевой 
[7], посвященных изучению феномена «социаль-
ная компетентность». 

Описанные структурные компоненты социаль-
ной грамотности обучающихся взаимообусловлены, 
образуют единую динамическую систему, особенно-
стью которой является необходимость в постоянном 
и непрерывном обновлении. Приращения на уров-
не одного компонента оказывают влияние на по-
вышение уровня социальной грамотности в целом. 

Культивирование «высококачественных» чело-
веческих отношений в процессе взаимодействия 
позволяет научиться сотрудничать, коопериро-
ваться, работать в команде, конструктивно разре-
шать конфликтные ситуации, уважать точку зре-
ния другого, что обеспечивает установление дове-
рительных, доброжелательных контактов в учеб-
ной группе как временном коллективе. Залогом 
успешного функционирования обучающихся в из-
меняющихся социальных обстоятельствах является 
выработка поведенческих сценариев и субъектно-
рефлексивной позиции в межличностной комму-
никации. 

Содержание понятия «социальная грамотность 
обучающихся» в единстве четырех ее компонентов 
(ценностного, эмоционального, познавательного и 
поведенческого) актуализирует потребность в раз-
работке целостной системы педагогических мер и 
средств, способствующих становлению субъектно-
сти обучающихся, обеспечивающих качественные 
и количественные изменения в выявленных ком-
понентах социальной грамотности. 
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