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Abstract. The article presents the author’s methodology for studying the 
state of social literacy in children with visual impairments of primary school age. 
Criteria and indicators of formation of social literacy are defined. The levels of 
formation of social literacy are described.
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Стремительно меняющийся мир требует от детей эффек-
тивного функционирования в системе социальных отношений. 
Однако обращение к традиционной (знаниевой) парадигме при 
организации образовательного процесса не способствует фор-
мированию у ребенка умений выстраивать отношения с другими 
людьми, сотрудничать, разрешать конфликты; а также не способ-
ствует приобретению и обогащению опыта социального взаимо-
действия. Успешность социального взаимодействия и функцио-
нирования в социальном пространстве определяет социальная 
грамотность.

Социальную грамотность в младшем школьном возрасте 
в своем исследовании мы понимаем как базовое личностное обра-
зование, позволяющее адаптироваться к постоянно изменяющей-
ся социальной среде, оценивать и корректировать стандартную 
социальную ситуацию, проектировать собственное социальное 
развитие на основе знаний социальных норм, правил, требова-
ний в актуальных областях жизнедеятельности (семейно-бытовое 
функционирование, коммуникативное взаимодействие, учение); 
учебного и жизненного опыта социального взаимодействия, реше-
ния социальных задач; личных мотивов; оценке, анализа собствен-
ных действий, их соотнесения с условиями ситуации, образом ре-
зультата.

Социальная грамотность – базовое личностное образование, 
имеющее определенную структуру. Развитие социальной грамот-
ности определяется взаимодействием ее структурных компонен-
тов (содержательного, поведенческого и мотивационного). Содер-
жательный компонент социальной грамотности отражает знания 
социальных норм, правил, требований; знания способов и про-
грамм реализации социальных действий, решения социальных 
задач. Поведенческий компонент социальной грамотности свиде-
тельствует об умении осуществлять социальное взаимодействие 
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с учетом контекста и условий стандартной ситуации. Мотиваци-
онный компонент социальной грамотности выражает заинтересо-
ванность в социальном взаимодействии; стремление к удовлетво-
рению социальных потребностей.

Влияние различных факторов на состояние социальной гра-
мотности у учащихся с нарушениями зрения косвенно отмечает-
ся в ряде исследований: трудности включения в коллектив свер-
стников, сужение круга социальных контактов, непродуктивное 
взаимодействие с окружающими и др. [1; 2; 3]. Вместе с этим 
целенаправленного изучения состояния социальной грамотности 
в условиях зрительной депривации не проводилось.

Изучение состояния социальной грамотности как базового 
личностного образования у детей с нарушениями зрения млад-
шего школьного возраста мы предлагаем осуществлять на при-
мере коммуникативного взаимодействия. Эта область жизнеде-
ятельности ребенка с нарушениями зрения младшего школьного 
возраста обладает высокой значимостью, так как она во многом 
определяет социальную популярность ребенка, развитие отноше-
ний в коллективе сверстников, что в совокупности способствует 
становлению эмоционального благополучия, желания иниции-
ровать и поддерживать межличностные отношения. В составе 
коммуникативного взаимодействия выделяют: знания об эмоцио-
нальных состояниях и умения их демонстрировать; знания норм 
и правил процесса коммуникации и умения их демонстрировать; 
знания норм и правил организации взаимодействия и умения их 
демонстрировать [4].

Состояние структурных компонентов социальной грамотности 
(содержательного, поведенческого, мотивационного) выступают 
критериями оценки состояния социальной грамотности у детей 
с нарушениями зрения младшего школьного возраста.

Содержательный компонент социальной грамотности на при-
мере коммуникативного взаимодействия изучается с помощью 
адаптированной методики «Тест лицевой экспрессии» (Е. С. Ива-
нова). Адаптация заключается в изменении иллюстративного ма-
териала (увеличение изображений, дополнительное контурирова-
ние объектов на изображении, создание рельефа на изображении). 
«Тест лицевой экспрессии» предполагает индивидуальную форму 
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проведения. Каждому испытуемому предлагается ряд фотографий, 
на которых изображены лица, демонстрирующие разнообразные 
эмоциональные состояния. Затем испытуемым необходимо опре-
делить демонстрируемое эмоциональное состояние, а также опи-
сать средства выражения конкретного эмоционального состояния.

Показателями сформированности содержательного компо-
нента социальной грамотности являются: адекватность (точность 
определения эмоциональных состояниях) и полнота (знание 
средств выражения эмоциональных состояний) знаний. Баллы 
выставляются с помощью сравнения ответов испытуемых с эта-
лонными, содержание которых определено на основе диагности-
ческой методики и программы коррекционных занятий по направ-
лению «Социальное ориентирование». Исследование позволяет 
выявить три уровня сформированности содержательного компо-
нента социальной грамотности на примере коммуникативного вза-
имодействия: оптимальный (полный адекватный) характеризуется 
перечислением всех средств и правильным определением эмоцио-
нального состояния – 3 балла; достаточный (недостаточно пол-
ный, адекватный) отличает перечисление большей части способов 
и правильным определением эмоционального состояния – 2 балла; 
допустимый (неполный неадекватный) характеризуется перечис-
лением отдельных средств или неадекватными вариантами отве-
тов – 1 балл.

Поведенческий компонент социальной грамотности на приме-
ре коммуникативного взаимодействия изучается с помощью метода 
пассивного наблюдения. Наблюдение преимущественно осущест-
влять в процессе реализации режимных моментов: приход в школу, 
перерыв между уроками (перемена), школьное самообслуживание, – 
(дежурство) в процессе которых осуществляется инициирование, 
поддержание и завершение беседы с разными собеседниками; ак-
тивное слушание собеседника; регулирование поведения в процессе 
общения; урегулирование конфликтных ситуаций. 

Показателями оценки сформированности поведенческого ком-
понента социальной грамотности выступают: правильность (адек-
ватность действия поставленной цели), последовательность (вы-
полнение действий в соответствии с общепринятым «социальным 
алгоритмом»). Исследование позволяет выявить 3 уровня сформи-
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рованности поведенческого компонента социальной грамотности 
на примере коммуникативного взаимодействия: оптимальный – 
правильное, последовательное выполнение действий в стандарт-
ных ситуациях (3 балла); достаточный – правильное, недостаточно 
последовательное выполнение действий в стандартных ситуациях 
(2 балла); допустимый – недостаточно правильное, недостаточно 
последовательное выполнение действий в стандартных ситуаций 
(1 балл).

Изучение мотивационного компонента социальной грамотно-
сти на примере коммуникативного взаимодействия осуществля-
ется с помощью методики «Диагностика социальной мотивации». 
Неразработанность диагностического инструментария по исследо-
ванию социальной мотивации (наличие потребности в общении, 
стремление к установлению позитивных отношений) у учащихся 
младшего школьного возраста потребовала создания предложен-
ной нами методики. Методика «Диагностика социальной моти-
вации» представляет собой педагогический вариант диагностики 
социальной мотивации, который был разработан на основе «Ме-
тодика № 3 Диагностика нравственной мотивации» [5], разрабо-
танной сотрудниками Федерального государственного научно- 
исследовательского института семьи и воспитания Российской 
академии образования для использования учителями. Учитель 
зачитывает учащимся четыре предложения, а им необходимо вы-
брать тот вариант ответа, который они считают наиболее подходя-
щим. Баллы выставляются на основании сравнения ответов испы-
туемых с эталонными, содержание которых определено на основе 
диагностической методики.

Показателями сформированности мотивационного компонен-
та выступают: наличие интереса к процессу общения, стремление 
к установлению позитивных отношений. Исследование позволя-
ет выявить три уровня сформированности мотивационного ком-
понента социальной грамотности на примере коммуникативного 
взаимодействия: оптимальный – наличие интереса к процессу 
общения, стремление к установлению позитивных отношений 
(4 балла); достаточный – возникновение интереса к процессу об-
щения, возникновение стремления к установлению позитивных 
отношений (2–3 балла); допустимый – незаинтересованность в об-
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щении, отсутствие стремления к установлению позитивных отно-
шений (0–1 балл).

Проведенный анализ и соотношение результатов изучения 
каждого компонента социальной грамотности у детей с наруше-
ниями зрения младшего школьного возраста позволили выделить 
и охарактеризовать уровни сформированности данного базового 
личностного образования: оптимальный уровень характеризуют 
сформированная система знаний и умений, позволяющая про-
извольно действовать в стандартных ситуациях коммуникатив-
ного взаимодействия; заинтересованность к взаимодействию; 
достаточный уровень характеризуют система знаний и умений, 
позволяющие ограниченно действовать в стандартных ситуациях 
коммуникативного взаимодействия; возникновение заинтересо-
ванности к взаимодействию; допустимый уровень характеризуют 
минимальные (иногда неадекватные) знания и умения, отсутствие 
произвольного действования в стандартных ситуациях коммуни-
кативного взаимодействия; отсутствие заинтересованности к вза-
имодействию.

Таким образом, разработанная методика исследования позво-
ляет комплексно изучить состояние социальной грамотности (на 
примере коммуникативного взаимодействия) на уровне отдель-
ных компонентов (содержательного, поведенческого, мотиваци-
онного) и данного личностного образования в целом, а также 
определить уровни сформированности социальной грамотно-
сти у учащихся с нарушениями зрения младшего школьного 
возраста.
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