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Актуальные вопросы функциональной грамотности лиц с

особенностями психофизического развития в социально-

личностной сфере жизнедеятельности

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования

функциональной грамотности детей с особенностями психофизиче-

ского развития. С этой точки зрения рассмотрена такая важная сфе-

ра как готовность к профессиональному самоопределению. Пред-

ставлены позиции готовности к профессиональной деятельности,

как значимые составляющие социально-личностной сферы жизне-

деятельности, очерчены ориентиры коррекционно-воспитательной

работы по формированию готовности к профессиональному само-

определению в условиях психофизических нарушений.
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Topical issues of functional literacy of persons with special psy-

chophysical development in the social and personal sphere of life 

Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of 

functional literacy in children with special psychophysical development. 

From this point of view, such an important area as the readiness for pro-

fessional self-determination is considered. The positions of readiness for 

professional activity, as significant components of the social and person-

al sphere of life, are presented, guidelines for correctional and educa-

tional work on the formation of readiness for professional self-

determination in conditions of psychophysical disorders are outlined. 

Keywords: critical thinking, creativity, communication, coopera-

tion, emotional intelligence, social intelligence, sustainable personality 

development. 

 

Формирование функциональной грамотности - актуальная 

задача образовательного процесса, решение которой ориентиро-

вано на обеспечение личностного саморазвития человека в каче-

стве активного участника социума, подразумевает определение 

совокупности теоретических позиций, которые лягут в основу 

логики построения образовательной деятельности с лицами, име-

ющими особенности психофизического развития (далее - ОПФР). 

Реализация такой позиции определит в последующем структуру 

организации педагогических усилий по формированию функцио-

нальной грамотности у учащихся с ОПФР в социально-

личностной сфере жизнедеятельности.  

Первоначально важно определение конечного результата 

процесса для очерчивания желаемого выхода всей педагогической 

деятельности. Решение заявленного достижимо при учете специ-

фики становления в социуме указанной категории детей, что поз-

волит констатировать именно актуальные возможности овладения 

функциональной грамотностью в социально-личностной сфере. 

Важен учет того, что любые отклонения от нормального развития в 
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той или иной мере определяют нарушение общения, поскольку 

полноценность речевой функции возможна лишь в условиях пол-

ноценности психофизического развития в целом. Следовательно, 

формирование функциональной грамотности в условиях ОПФР – 

процесс, обеспечивающий личностное развитие с обязательной 

коррекционно-педагогической работой. Именно это определяет не 

только значимость, но и специфику коррекционно-педагогической 

помощи учащимся с ОПФР в формировании функциональной гра-

мотности в социально-личностной сфере жизнедеятельности. 

Согласно Т.В. Вареновой и Н.С. Жлудовой, функциональ-

ную грамотность следует понимать в качестве способности чело-

века решать задачи в разных сферах жизнедеятельности [Варено-

ва, Жлудова, 2015]. Одной из таких сфер является профессио-

нально-личностная, характеризующая особенности индивида, 

проявляющиеся в реализации профессиональной деятельности. 

Обусловлено данное и тем, что функциональная грамотность 

включает самые широкие сферы социальной жизни, обеспечива-

ющие интеграцию индивида в общество. В свою очередь, инте-

грация в общество невозможна без готовности к профессиональ-

ной деятельности, поскольку профессиональная сфера – неотъем-

лемая часть социального пространства человека [Карицкая, 2015]. 

Сказанное отражено и в одной из задач школьного обучения уча-

щихся с ОПФР – подготовке к выбору профессии [Белякова, 

Клячко, Рязанова, 1987; Колповская, 1980]. 

Выбор профессии сам по себе еще не является гарантиро-

ванным показателем того, что индивид готов к самореализации в 

общественной жизни. Значимым представляется эффективное 

самоопределение в профессионально-личностной сфере как по-

нимание себя в качестве субъекта профессиональной деятельно-

сти, становление в этой деятельности индивидуального стиля 

жизни. Отмеченное возможно при наличии способности нести 

ответственность за свои действия и принимать общественно важ-

ные решения. Следовательно, эффективность самоопределения в 

профессиональной деятельности зависит от понимания индиви-

дом собственных возможностей к этой деятельности. 

В настоящем очевидна государственная забота о реализа-

ции перспектив социально-личностного развития лиц с ОПФР. 

Именно в этом ракурсе прослеживается необходимость помощи в 
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первых шагах профессиональной жизни. Такая позиция позволяет 

рассматривать направленность формирования функциональной 

грамотности в социально-личностной сфере на развитие тех со-

ставляющих, определяющих личностные характеристики индиви-

да, которые представят в последующем возможность выработать 

у учащихся с ОПФР готовность к профессиональному выбору. 

Это психофизиологические возможности (возможности психиче-

ского развития), психологические характеристики, способности и 

интересы [Васильева, Зборовский, 2012, с. 12]. 

Функциональная грамотность показывает вероятность адек-

ватного использования приобретенных умений в реальной жизни. 

Следовательно, возникает вопрос в освоении умений в социально-

личностной сфере жизнедеятельности у учащихся с ОПФР с пози-

ции формирования готовности к выбору профессии. Речь не идет 

об определении конкретного рода профессиональной деятельности, 

а ставится вопрос именно о становлении тех черт, которые в после-

дующем обеспечат индивиду адекватность выбора в указанной но-

минации. Поскольку готовность к выбору профессии сама по себе 

социальна, то важным представляется освоение следующих уме-

ний: быть полноправным партнером в ситуации речевого общения; 

воспринимать себя участником совместной деятельности. Овладе-

ние означенными умениями реально при условии обладания уча-

щимися личностными характеристиками, обеспечивающими до-

стижение желаемого результата, то есть компетенциями. К таким 

следует отнести: способность поддерживать взаимодействие в кол-

лективе; осознавать цели коллективной деятельности. Отмеченное 

требует усвоения знаний о правилах поведения в коллективе 

сверстников, о требованиях общества к человеку. 

В основе воспитания состояния готовности к любой дея-

тельности – понимание стоящих задач при ее реализации, что 

требует правильной оценки ситуации, в которой эти задачи будут 

претворены, то есть наличия критического мышления как кон-

структивной оценки действительности [Диагностика профессио-

нального самоопределения, 2011, с. 11]. На основании этой оцен-

ки человек и организует собственные действия. Следовательно, 

необходимо у учащихся с ОПФР воспитание способности пра-

вильного понимания происходящих социальных явлений, что 

входит в функциональную грамотность в социально-личностной 
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сфере жизнедеятельности. На первый взгляд, все отмеченное реа-

лизуется в ходе учебного школьного процесса. Если не рассмат-

ривать данную позицию широко, а ограничиться именно рамками 

коллектива, в котором находится такой учащийся, то достаточно 

и модели уроков по предметам. Другими словами, необходимо 

создать образец социально желаемого поведения в классе как 

пример для построения последующей жизнедеятельности. Однако 

здесь возникает ситуативность, то есть отнесение к конкретному 

случаю. Социально-личностная сфера жизнедеятельности более 

широка по отношению к конкретно школьной, поэтому развитие 

способности правильной оценки различных жизненных явлений 

требует специально организованной воспитательной помощи. 

Эффективность жизни в социуме предполагает готовность 

находить результативные решения в организации собственной 

деятельности, то есть креативность. Креативность есть способ-

ность определения более совершенных способов решения про-

блемной ситуации. Это позволяет рассматривать ее в качестве 

способности к творчеству. Инклюзивное образование как модель 

создания равных возможностей для обучения нормально разви-

вающихся детей и сверстников с ОПФР уже предлагает послед-

ним возможность к проявлению творчества на примере деятель-

ности в различных социальных ситуациях сверстников с нор-

мальным психофизическим развитием. При этом необходимо 

учесть, что организация инклюзии в образовании основана на 

учете обеспечения особых образовательных потребностей уча-

щихся с ОПФР в коррекционно-воспитательной работе, предпо-

лагая, следовательно, и специальную педагогическую помощь в 

формировании креативности.  

Пребывание в условиях коллектива продуктивно при усло-

вии полноценности обмена информацией его членов через непо-

средственное общение, то есть – сформированной коммуникации. 

Для нынешнего подрастающего поколения характерно ограниче-

ние общения со сверстниками в реальной жизни, обусловленное 

компьютеризацией [Психолого-педагогическое сопровождение…, 

2019, с. 10-11]. Такое положение указывает на настоятельность 

приложения педагогических усилий по формированию коммуни-

кативных навыков. Особенно актуально данное в отношении 

учащихся с ОПФР, испытывающих трудности общения и в силу 
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своих психофизических характеристик, так как полноценность 

коммуникативных контактов возможна при нормальном разви-

тии. Все это указывает на необходимость специальной помощи 

учащимся с ОПФР в направлении обеспечения полноценности 

общения в условиях инклюзивного образования. Специфика тако-

го процесса заключается в одновременности работы по развитию 

речи и других психических процессов. 

Активная жизнь в коллективе – это всегда сотрудничество 

его членов, в основе чего лежит ориентир на реализацию общих 

целей, что представляет собой кооперацию. Кооперация построена 

на взаимопомощи людей при преодолении разногласий, есть их 

добровольное объединение с согласованными действиями. По сути, 

кооперация – равноправное сотрудничество [Ярославцев, 2018, 

с. 7]. Инклюзивное образование будет действенно при условии 

равноправия учащихся в выполнении различных задач, что требует 

осознания индивидом личной ответственности перед коллективом 

как участника совместной деятельности, поскольку такое осозна-

ние сориентирует на принятие общих коллективных задач в значе-

нии собственных, что важно в формировании функциональной 

грамотности в социально-личностной сфере жизнедеятельности. 

Готовность к личной ответственности за общую деятель-

ность невозможна без понимания эмоционального состояния 

окружающих, причин, вызвавших это состояние, то есть без раз-

вития эмоционального интеллекта. Последний связан с социаль-

но-эмоциональной сферой индивида и подразумевает не просто 

«чтение» эмоциональных состояний других, но и управление ими 

[Робертс, Мэттьюс, Зайднер, Люсин, 2004]. Это достаточно высо-

кий уровень развития индивида. В отношении детей с ОПФР сле-

дует остановиться именно на понимании эмоций других людей 

для совершения собственных социально ориентированных дей-

ствий. Такое понимание возможно на основе верной оценки ситу-

ации, вызвавшей определенные реакции других членов коллекти-

ва. Отмеченное и есть одна из составляющих функциональной 

грамотности лиц с ОПФР в социально-личностной сфере жизне-

деятельности в условиях инклюзивного образования. 

Правильная оценка различных ситуаций взаимодействия с 

окружающими в личной жизни основана на понимании действий 

других людей в ходе общения. В основе формирования социаль-
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ного интеллекта лежит интеллект эмоциональный, который явля-

ется фундаментом для его становления. Социальный же интел-

лект обеспечивает способность работать в коллективе, что требу-

ет присутствия эмпатии [Савенков, 2018]. Сказанное позволяет 

говорить о необходимости становления способности сопережива-

ния в совместной деятельности. Следовательно, способность к 

эмпатии есть еще одна значимая составляющая функциональной 

грамотности учащихся с ОПФР в социально-личностной сфере 

жизнедеятельности в условиях инклюзии. 

Гарантом воспитания приведенных качеств при ОПФР вы-

ступает устойчивое развитие личности такого ребенка. Прежде 

всего, это стабильное индивидуальное развитие с ориентиром на 

непрерывный прогресс социума. Устойчивое развитие личности 

позволяет индивиду эффективно взаимодействовать с социаль-

ным окружением, что может быть обеспечено выработкой соци-

ально приемлемых форм поведения [Короткевич, 2019]. В свою 

очередь, социально ожидаемое поведение возможно при наличии 

перечисленных выше универсальных качеств, что характеризует 

устойчивое развитие личности как интегральное образование. 

Следовательно, необходимо наметить существенную позицию 

для приложения педагогических усилий в сфере устойчивого 

личностного развития. Для учащихся с ОПФР – это воспитание 

социально желаемого поведения, то есть поведения, не вступаю-

щего в противоречия с интересами других лиц, поведения, удо-

влетворяющего потребности пребывания в обществе. При этом 

условии возможен разговор о функциональной грамотности уча-

щихся с ОПФР в сфере социально-личностного развития в систе-

ме инклюзивного образования. 

Сказанное позволяет рассмотреть необходимость организа-

ции коррекционно-воспитательной работы по формированию 

функциональной грамотности у учащихся с ОПФР в социально-

личностной сфере жизнедеятельности с ориентиром на вышеупо-

мянутые составляющие по следующим позициям: правильная 

оценка жизненных явлений; возможность к проявлению творче-

ства; полноценность общения; личная ответственность перед кол-

лективом как участника совместной деятельности; верная оценка 

ситуации, вызвавшей определенные реакции других членов кол-

лектива; способность к эмпатии; социально желаемое поведение. 
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Для осуществления означенной работы в коррекционно-

воспитательной системе желательно предусмотреть в качестве 

особой формы ее организации проведение факультативных заня-

тий, ориентированных на получение дополнительных знаний по 

организации собственной социально-личностной сферы жизнеде-

ятельности. Такие занятия нацелены на подготовку к самостоя-

тельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности и 

продолжению образования. В структуре школьного обучения 

означенная форма проведения педагогической работы также ори-

ентирована на повышение у обучающихся интереса к изучаемым 

учебным предметам, углубление их содержания, активизацию 

познавательной деятельности, интеллектуальное, духовное и фи-

зическое развитие. Факультативные занятия позволят учащимся с 

ОПФР преодолеть рамки социально-личностного становления 

исключительно школьным процессом: это своеобразный мост к 

реальной жизни. Исходя из такой позиции, необходимо определе-

ние формы и тематики факультативных занятий, которую следует 

разрабатывать на основе учета более широкой жизненной пер-

спективы нежели школьное обучение в условиях инклюзивного 

образования, а именно, переход к инклюзии как включению в 

полноценную жизнь социума.   
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