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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОСНОВА БИОГРАФИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Соловьев Геннадий Егорович, 

доцент кафедры педагогики и педагогической психологии Удмуртского 

государственного университета, кандидат педагогических наук, г.Ижевск 

Туктаева Влада Анатольевна, 

магистрантка Института психологии и педагогики Удмуртского государственного 

университета, г.Ижевск 

Понятие «функциональная грамотность» находится в фокусе интереса 

международных научных и образовательных организаций, отечественных и зарубежных 

теоретиков и практиков образования. Внимание в основном фокусируется на положении о 

том, что грамотностью можно овладеть исключительно в рамках активного процесса 

https://mcko.ru/articles/2264
https://yandex.ru/promo/education/articles/kompetencii-uchitelej-issledovanie-yandeksa
https://yandex.ru/promo/education/articles/kompetencii-uchitelej-issledovanie-yandeksa
https://yandex.ru/promo/education/articles/kompetencii-uchitelej-issledovanie-yandeksa
https://ddt-eduline.ru/rip-strukturno-organizacionnaya-model-formirovaniya-i-razvitiya-funkcionalnoj-gramotnosti-uchashhixsya-v-dod/
https://ddt-eduline.ru/rip-strukturno-organizacionnaya-model-formirovaniya-i-razvitiya-funkcionalnoj-gramotnosti-uchashhixsya-v-dod/
https://ddt-eduline.ru/rip-strukturno-organizacionnaya-model-formirovaniya-i-razvitiya-funkcionalnoj-gramotnosti-uchashhixsya-v-dod/
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обучения. В процессе работы, направленной на развитие функциональной грамотности детей 

и взрослых, особую роль играет использование в учебном процессе имеющегося у них 

опыта, как и в целом при обучении. 

Понятие «функциональная грамотность» значительно усложняется и 

трансформируется в условиях введения компетентностного подхода в образовании. 

Проблемы компетенций и функциональной грамотности актуализировались в последнее 

время в результате модернизации содержания школьного образования и воспринимаются как 

непременные образовательные результаты, которых необходимо достичь по завершении 

обучения. По мнению Н.В. Дудко, функциональную грамотность следует понимать как 

«умение решать жизненные задачи в разных сферах деятельности на основе прикладных 

знаний, необходимых всем в постоянно изменяющемся информационном обществе» [1] 

Функциональная грамотность понимается, во-первых, как один из результатов 

образования и фиксируется много видов грамотности (читательская, компьютерная, 

информационная, финансовая, цифровая, читательская), новых компетенций (глобальные, 

преобразующие, трансверсальные) и навыков (ключевые, решения задач в технологически 

насыщенной среде, креативного мышления)[5]. 

М.А. Холодная трактует компетентность как «характеристику индивидуальных 

интеллектуальных ресурсов, предполагающую высокий уровень усвоения разных типов 

знаний, включая знания в конкретной предметной области, сформированность определенных 

качеств мышления, мотивацию к данному виду деятельности, готовность принимать 

решения в соответствующих предметных ситуациях, наличие системы ценностей» [4, c. 4-5]. 

«Ключевые компетенции» – это универсальные «внепредметные» умения, а 

«функциональная грамотность» – навыки поведения в типичных практических ситуациях 

[4,c.10]. П.И. Фролова убеждена, что функциональная грамотность – это основа развития 

компетентности и ее базовый структурный компонент, а компетентностный подход – это 

методологическая основа ее формирования. В качестве компонентов функциональной 

грамотности выделяются мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный. В 

условиях устаревания профессиональных знаний акцент на формировании функциональной 

грамотности как основы для дальнейшего развития компетенций рассматривается ученым в 

качестве реализации возможности обучения в течение всей жизни [3]. 

Один из видов компетентности, который нуждается в исследовании (и не получил 

должного отражения в научной литературе) является биографическая компетентность. Наша 

биография - это не просто внешнее собрание данных. Определяющим является то, как эти 

отдельные факты связаны между собой, как они влияют друг на друга, почему они вообще 

встречаются в этой истории жизни, какое значение они имеют, как они привели к 

закономерностям, которые определяют наш сегодняшний взгляд на мир, наше поведение в 

повседневной жизни и наши действия [2]. 

Поэтому наша биография содержит множество таких паттернов интерпретации 

смысла, которые определяют наши действия, и которые мы можем проследить в 

биографической саморефлексии, если хотим понять, почему мы действуем так, а не иначе, и 

почему мы таким образом понимаем мир. 

В нашем понимании биографическая компетентность - это экстернализация и 

интерпретация опыта, приобретенного в течение всей жизни, который сознательно или 

бессознательно влияет на нашу интерпретацию мира и наши действия сегодня. Оглядываясь 

назад, обновляя прошлый опыт, визуализируя ситуацию того времени, можно вызвать в 

сознании и оживить события, сформировавшие нашу личность. В этом кроется возможность 

лучше понять себя, принять свою историю, разработать перспективы будущих действий и 

раскрыть личный потенциал [2].  

Биографическая компетентность состоит из двух полюсов, которые должны быть 

связаны друг с другом: социальные ожидания, которые возлагаются на человека и 

усваиваются им, и индивидуальные способы действия и навыки, которые человек развивает в 

течение своей жизни. Биографические компетенции усваиваются в процессе социализации. 
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При этом в теориях социализации предполагается, что социализация также относится к этим 

биографическим компетенциям, поскольку самосоциализация является важным частичным 

аспектом каждого процесса социализации [8]. Даже маленькие дети не только 

воспитываются, они с любопытством ищут для себя среду, в которой они могут проверить 

себя. Каждый человек имеет свои собственные формы социализации. Кроме того, личность 

формируется под влиянием семейной социализации, что отражается в ее биографической 

компетентности.  

Биографическая компетентность является важным содержанием социализации в 

образовательных учреждениях. Например, во время обучения человек приобретает навык 

самостоятельного приобретения знаний по любому учебному предмету. Биографическая 

компетентность включает в себя связку индивидуальных характеристик с возможностями 

(воспринимать, искать), навыками и рыночными сигналами (посылать). Она состоит из 

различных подэлементов, которые могут сильно варьироваться от человека к человеку. 

Навыки относятся к центральным аспектам биографической компетентности. Например, 

умение писать заявления о приеме на работу, поведение на собеседовании или поведение на 

рабочем месте являются важными составляющими биографической компетентности.  

Биографическая компетентность понимается как способность воспроизводить 

историю собственной жизни в виде последовательного повествования и представлять себя 

через нее. История жизни представляется, прежде всего, как ресурс, который может быть 

полезен субъектам в процессе установления их идентичности (идентичностей)[9].  

П. Алхайт внес важный вклад в теоретическое прояснение биографических подходов 

в образовании. В своей концепции «биографичности» П.Алхайт подчеркивает аспект 

социальности биографического опыта [6]. Согласно автору, конструирование 

биографического смысла осуществляется индивидуальными субъектами, которые получают 

свой опыт в активной связи и конфронтации с социальными контекстами, в которых они 

живут, то есть в конкретных взаимодействиях с другими биографическими субъектами, в 

конфронтации с институциональными структурами и структурами жизненного мира. В этих 

отношениях субъекты производят и реконструируют «биографическое знание», они 

выполняют «биографическую работу» нерефлексивно и случайно или явно.  

Эта биографическая работа происходит в повседневной жизни, в различных 

ситуациях и форматах, и в основном вне и независимо от педагогически организованных 

условий.  Важной формой биографической работы, широко используемой в исследованиях и 

образовательной практике, является повествование. Интерпретации и истории, возникающие 

в процессе работы, имеют особый двойственный характер: С одной стороны, это особые 

истории и смысловые конструкции, которые документируют уникальность индивида. В то 

же время, это и социальные истории, в которых сформулирован общий опыт, т.е. типичный 

для определенного историко-социального контекста, среды, поколения, семьи и т.д.   

Целью биографического обучения является поиск и нахождение идентичности и 

смысла. Биографическое обучение становится побуждением людей «взять на себя 

ответственность за свою жизнь» и самостоятельно конструировать жизненные смыслы. 

Таким образом, биографическая компетентность понимается здесь как образ действий и 

навык, о котором люди говорят, когда описывают свою жизнь. Биографическая 

компетентность - это социальная атрибуция, т.е. общество ожидает, что люди будут отвечать 

за свою жизнь.  

Важной целью биографической работы с детьми и молодежью является открытие 

понимания, открытого для собственного будущего, проявление смелости для построения 

новых жизненных планов и раскрытие потенциала для личностного роста. Обоснование 

биографической работы основано, с одной стороны, на нашей нынешней социальной 

ситуации, а с другой - на необходимости целенаправленного развития личности.  

Tаким образом, биографии открывают интересную перспективу для исследований в 

области социальных наук, а также для биографического обучения в контексте образования. 

Эта модель, которую Ульрих Броклинг назвал «предпринимательским Я», безусловно, может 
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быть применена к методам биографической работы. Он предлагает интерпретировать 

«биографичность» как техники и компетенции, которые служат для обеспечения или 

улучшения рационального «самоменеджмента» личности [7].  

Биографичность обозначает сложный и противоречивый потенциал для социального 

отражения индивидуального опыта и для индивидуально-биографического конструирования 

социального опыта. Однако его разворачивание и дальнейшее развитие зависит от 

соответствующих, благоприятных социальных и коммуникативных пространств. 

Педагогически оформленные учебные пространства могут играть здесь важную роль. 

Поэтому необходимо критическое осмысление условий, при которых биографическое 

обучение становится возможным в рамках профессионально разработанных 

образовательных ситуаций.  
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