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Аннотация. Научные исследования последних лет констатируют нарушение механизма 
включения молодых граждан во взрослую жизнь, доминирование у современной молодежи 
потребительских установок. Вполне очевидно, что одним из показателей гражданского обще-
ства является стремление людей быть его полноправными членами, ответственными и способ-
ными к общественно полезной деятельности. Происходящее изменение геополитической ситу-
ации в мире особо остро актуализировало проблему сформированности у детей и подростков 
социальной грамотности как особого критерия развитости социума. Потребность в решении 
данного вопроса определила проблему исследования, которая заключается в недостаточной 
изученности содержания социальной грамотности детей и подростков в современном педаго-
гическом дискурсе и востребованностью теоретического обоснования данного термина с пози-
ций современной социокультурной ситуации. Соответственно, цель данного исследования со-
стоит в раскрытии понятия «социальная грамотность» в педагогической теории и практике. В 
работе применялись методы исследования: анализ педагогического опыта и теоретических 
подходов по изучаемой проблеме, синтез, дифференциация, методы наглядного представления 
полученных данных.   

Результаты исследования: выявлено содержание социальной грамотности в педагогических 
научных и научно-методических исследованиях; предложены компоненты социальной грамот-
ности.

Ключевые выводы: под социальной грамотностью понимается готовность личности бла-
гополучно социализироваться в окружающей среде; обладание взаимообусловленной совокуп-
ностью знаний, умений и навыков, а также необходимых личностных качеств, обеспечиваю-
щих формирование этой готовности; социальная грамотность включает совокупность взаи-
мосвязанных компонентов: личностного, деятельностного и рефлексивного, выделенных на 
основе систематизации аксиологического, средового, компетентностного и полисубъектного 
подходов.     
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Abstract
Scientific research in recent years has documented a violation of the mechanism for the inclusion 

of young citizens in adulthood and the dominance of consumer attitudes among modern youth. It is 
quite obvious that one of the indicators of civil society is the desire of people to be its full members, 
responsible and capable of socially useful activities. The ongoing change in the geopolitical situation 
in the world has particularly acutely actualized the problem of children and adolescents developing 
social literacy as a special criterion for the development of society. The need to solve this issue 
determined the research problem, which lies in the insufficient knowledge of the content of social 
literacy of children and adolescents in modern pedagogical discourse and the demand for a theoretical 
justification of this term from the standpoint of the modern sociocultural situation. Accordingly, the 
purpose of this research is to reveal the concept of “social literacy” in pedagogical theory and practice. 
The research methods used in the work are the following: analysis of teaching experience and 
theoretical approaches to the problem under study, synthesis, differentiation, methods of visual 
presentation of the data obtained.

The results of the research. The content of social literacy in pedagogical scientific and scientific-
methodological research has been revealed; components of social literacy have been proposed.

Key conclusions: social literacy is understood as an individual’s readiness to socialize safely in 
the environment; possession of an interdependent set of knowledge, skills and abilities, as well as the 
necessary personal qualities that ensure the formation of this readiness; social literacy includes a set 
of interrelated components: personal, activity and reflexive, identified on the basis of systematization 
of axiological, environmental, competence and multi-subjective approaches.
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social context
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Введение. В современных условиях 
актуальной является научная проблема 
формирования у подрастающего поколе-
ния социальной грамотности в условиях 
динамично меняющейся окружающей 
среды.  Современный мир требует от субъ-
екта общественной жизни высочайшую 
активность, мобильность, адаптивность, 
а также принятие ответственности за свои 
действия. Следовательно, характерная для 
социума среда неопределенности при от-
сутствии у подростков определенных на-

выков и знаний может негативно повлиять 
на их личностное развитие, содействовать 
развитию деформации личностных смы-
слов и дезадаптации. Поэтому актуальной 
проблемой становится проблема решения 
формирования новых универсальных ком-
петенций и соотвествующих им видов 
грамотности.

Обновление содержания образования 
поставило данную проблему в число во-
стребованных среди педагогического со-
общества. Это обусловлено масштабно-
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стью изменений содержания образования, 
основные ориентиры которых отражены в 
новых нормативных документах: феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартах, Национальном проекте 
«Образование», Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 и др. Так, в Национальном 
проекте «Образование» в числе  целевых 
показателей указан показатель «созда-
ние условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной лич-
ности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федера-
ции, исторических и национально-куль-
турных традиций» [4]. Аналогичный це-
левой показатель присутствует и в Стра-
тегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025, указываю-
щий на «создание условий для воспитания 
у детей активной гражданской позиции, 
гражданской ответственности, основанной 
на традиционных культурных, духовных 
и нравственных ценностях российского 
общества» [7]. Следовательно, существует 
противоречие между запросами общества 
о необходимости формирования социаль-
ной грамотности у детей и подростков и 
реальной образовательной практикой, 
ориентированной преимущественно на 
развитие предметных знаний, умений и 
навыков обучающихся. Все это подтвер-
ждает острую востребованность решения 
обозначенной проблемы.   

Основная часть. Вопросы обоснова-
ния понятия «социальная грамотность» и 
технологии ее формирования у детей и 
подростков раскрыты   Е.А. Арбатской, 
Е.Г. Тархановой, А.Ю. Борщевской, 
С.И. Карповой, З.Д. Давлетшиной, Н.В. Се-
меновой, Дж. Артуром, Дж. Дэвисоном, 
М. Томпсоном, А. Феттер, Дж. Перес и др. 
Анализ данных исследований позволил 
выявить следующее: социальная грамот-
ность рассматривается как содержатель-
ный элемент функциональной грамотно-
сти. При этом в наиболее общем виде под 
функциональной грамотностью понима-

ется некая способность индивида исполь-
зовать приобретённые знания, умения и 
навыки с целью решения широкого спек-
тра жизненных задач в различных облас-
тях. Данная категория имеет метапредмет-
ный характер, выходя за рамки конкретно-
го предмета (дисциплины), синтезируя в 
себе предметные знания многих наук для 
решения конкретной задачи [5]. Отметим, 
что термин «функциональная грамот-
ность» возник во второй половине 20 века, 
когда на волне ликвидации безграмотно-
сти ЮНЕСКО были предложены два по-
нятия – «минимальная грамотность» и 
«функциональная грамотность», изначаль-
но предполагающие владение субъектом 
базовых навыков чтения, счёта и письма, 
что позволяло ему решать ряд элементар-
ных жизненных задач, связанных с его 
функционированием в обществе и окру-
жающей среде [10]. В учебных заведениях 
начали разрабатываться и реализовывать-
ся программы, идейный замысел которых 
базировался на постулате, согласно кото-
рому социальный контент образования 
лежит в плоскости двух аспектов – гра-
жданского и политического, концентриру-
ясь преимущественно на «политической» 
грамотности. Ожидания современного 
гражданского общества были связаны, 
прежде всего, с возложенной на школы 
функцией коррекции поведения детей и 
подростков в направлении привития им  
ценностей. Эта идея нашла отражение в 
программах личного и социального обра-
зования, в которых наряду с гражданским 
образованием делается упор на формиро-
вание ряда социальных навыков и знаний, 
креативного мышления для решения це-
лого комплекса жизненных задач [10].  

В представленной Организацией эко-
номического сотрудничества и развития 
(OEСD) Программе международной оцен-
ки учащихся (PISA) в качестве основ-
ных компонентов функциональной гра-
мотности обозначены шесть направлений: 
математическая, читательская, естествен-
но-научная, финансовая грамотность, 
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глобальные компетенции и креативное 
мышление (рисунок 1) [9]. Как видим, 
социальной грамотности касаются в той 
или иной степени все аспекты функцио-
нальной грамотности. Тем не менее, на 
наш взгляд, в настоящее время именно 

дефиниция «социальная грамотность» не 
изучена в полной мере, несмотря на то, что 
данной проблеме посвящено достаточное 
количество работ, касающихся как педаго-
гической теории, так и педагогической 
практики.

Мы поддерживаем мнение П.И. Фро-
ловой, которая, исследовав исторические 
корни становления понятия функциональ-
ной грамотности, указывает, что сегодня 
содержание этого понятия гораздо шире 
рамок базовых умений-навыков (читать, 
писать, понимать, ориентироваться) – оно 
затрагивает ряд сфер общественной и куль-
турной жизни. Ученый отмечает явную 
тенденцию важности и востребованности 
учета именно ряда аспектов интеграции 
индивида в общество, а именно его личный 
вклад в его развитие, в созидательную де-
ятельность на благо общества и др. [8]. Все 
это позволяет нам утверждать о смещении 
вектора функциональной грамотности в 

Рис. 1. Основные компоненты функциональной грамотности (по данным OEСD) 
(составлено по источнику 9)

направлении социальной значимости, что 
особым образом делает востребованными 
исследования, раскрывающие категорию 
«социальная грамотность». 

Вполне очевидно, что в стремительно 
развивающемся мире, где с каждым годом 
растет число путей коммуникации, позво-
ляющих людям  достигать определенных 
результатов, особая роль отведена так 
называемым «гибким навыкам» (soft 
skills), помогающим взаимодействовать с 
окружающими, воспроизводить собствен-
ные мысли, решать жизненные задачи [11]. 
Именно эти навыки очень тесно связаны 
с социальной грамотностью, выступая как 
следствие формирования нового содержа-
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ния функциональной грамотности (Е.А. Ар- 
батская, Е.Г. Тарханова [1]). В свою оче-
редь, следствием формирования социаль-
ной грамотности является социальная 
зрелость, под которой Н.В. Семенова по-
нимает «интегративную качественную 
характеристику личности, определяющую 
её социальную сформированность» [6]. 
Социальная зрелость проявляется в: 
(а) принятии обучающимися социальных 
ценностей как личностно-значимых и по-
нимание ими значимости своей профессии 
для улучшения благосостояния людей; 

(б) умении работать в коллективе и бес-
конфликтно общаться; (в) ответственно-
сти, самостоятельности, саморазвитии, 
креативности, рефлексивности, способст-
вующих осмысленному овладению про-
фессиональной деятельностью [6]. Таким 
образом, наглядно взаимообусловленность 
трех базовых дефиниций, выявленную 
нами по результатам анализа научных пе-
дагогических подходов, касающихся обо-
снования дефиниции «социальная грамот-
ность», можно представить следующим 
образом (рисунок 2):

Рис. 2. Взаимосвязь понятий «функциональная грамотность», 
«социальная грамотность», «социальная зрелость» (составлено автором)  

Далее остановимся более детально на 
трактовке понятия «социальная грамот-
ность» в педагогической теории и прак-
тике. 

А.Ю. Борщевская и С.И. Карпова в 
статье «Формирование социальной гра-
мотности младших школьников во внеу-
рочной деятельности» (2022) социальную 
грамотность рассматривают сквозь призму 
четырех ее компонентов: когнитивно-по-
знавательного, эмоционально-мотиваци-
онного, поведенческого и рефлексивного 
(рисунок 3) [2]. Рис. 3. Структура социальной 

грамотности по А.Ю. Борщевской
и С.И. Карповой [2, с. 100]
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Обобщив подходы по вопросу соци-
альной грамотности, а также развивая 
идею А.Ю. Борщевской и С.И. Карповой, 
выделим следующие компоненты социаль-
ной грамотности.

Личностный компонент. Предусматри-
вает наличие определенных личностных 
качеств, таких, как ответственность за свои 
поступки, а также за настоящее и будущее 
своего государства и народа, целеустрем-
ленность, дисциплинированность, самоот-
верженость, патриотизм, инициативность 
и желание выражать активную граждан-
скую позицию, отсутствие равнодушия к 
судьбе окружающих, принятие судьбы 
Отечества как своей личной,  рефлексивные 
качества (стремление и желание к осмысле-
нию собственной деятельности, ее оценке 
и коррекции), социальная ответственность  
на основе духовно-нравственных ценно-
стей народов страны, в т. ч. совокупность 
способностей, умений и навыков, обеспе-
чивающих становление и развитие этих 
качеств. Уровень личностной зрелости яв-
ляется, по нашему мнению, основой суще-
ствования социально грамотной личности.

Деятельностный компонент. Включает 
сформированность готовности успешно 
социализироваться в разных жизненных 
ситуациях, в т. ч. и экстремальных ситуа-
циях; выражение активной гражданской 
позиции, участие в общественно-полити-
ческой жизни страны, региона, местности; 
соблюдение социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, 
общества. 

Рефлексивный компонент. Предпола-
гает развитость способности предвидеть 
последствия собственного поведения, а 
также оценивать возможные его результа-
ты и последствия, умения вовремя прове-
сти коррекцию ситуации, на элементарном 
уровне проектировать способы реализа-
ции в будущем своих желаний, интересов 
и свое развитие. 

Методологическую основу выделения 
обозначенных выше структурных компо-

нентов социальной грамотности составили  
аксиологический, средовой, компетен-
тностный, полисубъектный подходы. 

Таким образом, основу содержания 
понятия «социальная грамотность» со-
ставляет готовность личности благополуч-
но социализироваться в окружающей 
среде; обладание взаимообусловленной 
совокупностью знаний, умений и навыков, 
а также необходимых личностных качеств, 
обеспечивающих формирование этой го-
товности.  

Заключение. Содержательной осно-
вой социальной грамотности является 
интериоризация субъектом социального 
контекста его жизни. В понимании автора 
социальная грамотность рассматривается 
как результат функциональной грамотно-
сти и условие развития социальной зрело-
сти, представлена тремя связанными 
между собой компонентами: личностным, 
деятельностным, рефлексивным. 

Практическая значимость результатов 
представленного исследования состоит в 
возможности их использования в воспита-
тельной практике по обогащению содер-
жания учебно-воспитательного процесса 
в учебных заведениях, направленного на 
формирование социальной грамотности 
обучающихся.  

Теоретическая значимость исследова-
ния заключается в: уточнении и дополне-
нии дефиниции «социальная грамот-
ность» как готовности личности благопо-
лучно социализироваться в окружающей 
среде; обладании взаимообусловленной 
совокупностью знаний, умений и навы-
ков, а также необходимых личностных 
качеств, обеспечивающих формирование 
этой готовности; выделении компонентов 
социальной грамотности – личностного, 
деятельностного и рефлексивного, что 
расширяет теорию общей педагогики но-
выми сведениями.  

Перспективными направлениями для 
дальнейших исследований нам представ-
ляются следующие: разработка более 
подробной компетентностной карты соци-
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альной грамотности у детей и подростков, 
выявление значимости социальной пра-
ктики в развитии социальной грамотности, 
разработка комплексной оценки (уровней, 
диагностических процедур и методик)  ее 

сформированности, создание компетен-
тностной модели педагога по развитию 
социальной грамотности у обучающихся 
в различных видах учебной и внеучебной 
деятельности  и др. 
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