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Функциональная грамотность понимается 
как способность человека применять теорети-
ческие знания в практической деятельности в 
различных жизненных и профессиональных 
ситуациях. 

Следует отметить, что пронаблюдать 
функциональную грамотность учащихся в той 
или иной компетенции довольно сложно, так 
как даже при создании каких-либо учебных 
ситуаций и наблюдении за тем, как действуют 
в ней ученики, можно посмотреть их функ-
циональную грамотность лишь в учебной 
ситуации. Процесс исследования осложняется 
еще и тем, что в настоящее время универсаль-
ных диагностических методик, исследующих 

функциональную грамотность человека, не 
существует. Более того, по мнению автора 
данного текста, их не может быть создано в 
принципе. Компетенцию решения проблем 
человеком следует наблюдать лишь тогда, 
когда человек эту проблему непосредственно 
решает в своей жизни. Поэтому при иссле-
довании функциональной грамотности чело-
века в учебной ситуации должна измениться 
методология исследования с количественной 
констатирующей на качественную описыва-
ющую. Тогда встает вопрос о способностях 
самого эксперта глубоко, целостно и адекватно 
интерпретировать живой процесс проявления 
функциональной грамотности человека в той 
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или иной компетенции, а также вопрос о его 
умении подбирать целесообразный дополни-
тельный диагностический инструментарий, 
соответствующий проверяемой компетенции, 
реальной ситуации и конкретной личности.

В данном случае исследовалась функци-
ональная грамотность лицеистов при про-
явлении ими коммуникативной, правовой и 
ценностно-смысловой компетенций, а также 
компетенции творчески решать нестандарт-
ную жизненную ситуацию. 

Аналитическая работа проводилась экспер-
том как непосредственно в процессе самой 
экспертизы, так и при обработке материалов 
после проведения экспертизы. Распределение 
методов и методик исследования по компетен-
циям лицеистов:

Коммуникативная компетенция
• метод включенного наблюдения в про-

цессе диалога; 
• анализ процесса написания и формы 

оформления заявления директору на выбор 
профиля;

• рационально-логическая интерпретация 
письменных продуктов лицеистов;

• проективная анкета-тест «Базовые крите-
рии школы» (С. Л. Братченко); 

• анкета-тест «Влияние лицея на личност-
ное развитие учащихся» (С. Л. Братченко).

Правовая компетенция
• метод включенного наблюдения в про-

цессе диалога; 
• метод опосредованного наблюдения;
• эмпатийно-интуитивное восприятие обра-

зовательной ситуации и лицеистов в ней; 
• анкета-тест «Коммуникативные права 

личности» (С. Л. Братченко);
• анкета-тест «Влияние лицея на личност-

ное развитие учащихся».
Ценностно-смысловая компетенция
• проективный тест «Методика предельных 

смыслов» (Д. А. Леонтьев).
Компетенция творчески решать нестан-

дартную жизненную ситуацию
• метод опосредованного наблюдения;
• метод создания нестандартных ситуа-

ций;
• рационально-логическая интерпретация 

письменных продуктов лицеистов.

Коммуникативная компетенция. Ком-
муникативная компетентность лицеиста 
отслеживалась по следующим выделенным 
критериям: 

• использование элементарной грамотности 
учащихся в письменной и устной речи; 

• умение осуществлять диалог в устной и 
письменной форме; 

• адекватное применение терминов при 
решении задачи, ситуации, обозначении по-
зиции; 

• грамотное изложение мыслей и составле-
ние конкретных документов.

Процесс включенного наблюдения в диало-
ге и опосредованного наблюдения происходил 
при решении лицеистами задач: написания 
заявления директору о выборе профиля даль-
нейшего обучения, а также при конкретном 
обосновании лицеистами собственной оценки 
образовательной среды лицея, при заполнении 
ими проективной анкеты-теста «Базовые кри-
терии школы».

Включенное наблюдение в диалоге и ра-
ционально-логическая интерпретация текс-
тов позволили эксперту сделать следующие 
выводы:

Написание заявления. Несмотря на то, что 
для учащихся применение коммуникативных 
умений при написании заявления являлось от-
носительно новой деятельностью, им удалось 
в основном продемонстрировать:

• правильное оформление заявления;
• грамотное, аргументированное изложение 

собственных мыслей;
• умение обосновывать свой выбор;
Качественная интерпретация заявлений 

позволила увидеть также следующее:
• уважительное отношение к другому че-

ловеку, взрослому;
• творческий подход к решению задачи;
• искренность;
• осмысленность деятельности.
Проективная анкета-опрос «Базовые кри-

терии школы». Эта методика в своем прямом 
предназначении позволяет определять степень 
гуманности, экологичности и демократично-
сти образовательного учреждения на основа-
нии аргументированных оценок респондентов. 
В данном же исследовании эксперт в первую 

Экспертиза функциональной грамотности лицеистов 8 классов в структуре общекультурной компетентности...



ПЕДАГОГИКА

28

очередь обращал внимание на способность 
учащихся к доказательным аргументирован-
ным оценкам различных ситуаций, умение 
соотнести реальные жизненные образователь-
ные ситуации с обобщенной теорией.

8-классники продемонстрировали в основ-
ном:

• умение приводить аргументы к собствен-
ным оценкам; соотносить реальные жизнен-
ные и образовательные ситуации с теорети-
ческими позициями.

Кроме того, данный опросник позволил 
выявить следующее:

•  искренность, открытость, свободу лице-
истов в выражении собственной позиции; 

•  подавляющее большинство учащихся 
указали, что лицей в целом соответствует 
требованиям гуманности, экологичности и 
демократичности;

•  данные критерии распределились в сле-
дующем порядке: экологичность (уважение 
к индивидуальным возможностям ребенка, 
защита психологического благополучия учени-
ков) – 205 баллов, гуманность (уважение лич-
ности, достоинства, прав и свобод, признание 
личностного роста главной ценностью) – 178, 
демократичность (учет интереса всех, демок-
ратические формы принятия решений, возмож-
ность для самоуправления и выбора) – 161;  
максимальное количество баллов – 210.

• лицеисты отмечают развитую интуицию 
педагогов, а, на взгляд эксперта, это одна из 
наиболее ценных способностей педагога, 
позволяющая ему действительно оптимально 
взаимодействовать с учащимися;

• некоторые лицеисты поставили невысо-
кие баллы за гуманность и демократичность, 
аргументируя их тем, что межличностные 
отношения среди сверстников не всегда соот-
ветствуют данным требованиям; проявляется 
нетерпимость по отношению к ближнему. 
Тогда как отношение педагогов к учащимся 
этим критериям соответствует; 

• некоторые 8-классники не совсем доволь-
ны тем, что большинство лицейских дел плани-
руется старшеклассниками и Советом лицея;

• 3 лицеиста отметили, что иногда поступки 
педагогов по отношению к некоторым учени-
кам бывают не совсем справедливыми;

• иногда педагоги форсируют личностное 
развитие учащихся в образовательном процес-
се (1 человек);

• по мнению учащихся, требование демокра-
тичности нарушается тем, что в лицее сделали 
занятия уроками, а не парами, и тем, что вводят 
деловой стиль одежды. Но вряд ли эти претен-
зии могут быть предъявлены напрямую взрос-
лым субъектам лицея, так как они являются по 
отношению к лицею больше внешними.

Перспективные области, на которые сле-
дует обратить внимание при дальнейшем 
развитии коммуникативной функциональной 
грамотности лицеистов:

• введение в образовательные ситуации 
различных форм, методов самопрезентации 
учащихся, наиболее востребованных в прак-
тической реальной жизни;

• повышение уровня элементарной грамот-
ности учащихся (наиболее востребованные 
в жизни слова, фразы, лексические оборо-
ты – правильное применение и написание) по 
русскому языку;

• более интенсивное привлечение 8-клас-
сников к самоуправлению лицеем;

• организация профилактической деятель-
ности среди учащихся 8-х классов по устране-
нию признаков нетерпимости по отношению 
к собственным сверстникам;

• в целом, дальнейшее развитие самоуп-
равления в лицее – одно из перспективных 
направлений оптимизации образовательного 
процесса, на которое следует обратить при-
стальное внимание.

Правовая компетенция. Правовая компе-
тентность учащихся отслеживалась как качест-
венными методами, так и констатирующими 
методиками, которые в основном подтвердили 
наблюдения эксперта.

Анкета «Коммуникативные права лично-
сти»

Во взаимодействии двух субъектов демок-
ратического общества коммуникативные права 
и ответственность за их взаимное соблюдение 
являются ключевыми личностно-развивающи-
ми факторами и, соответственно, готовность 
и способность к их реализации должны быть 
среди наиболее значимых критериев правовой 
компетентности личности.
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В конструкте анкеты заложена система 
этико-психологических оснований общения, 
определяющих границы свободы собеседни-
ков таким образом, чтобы обеспечить их вза-
имодействие на основе взаимного признания 
и ненасилия. Совокупность коммуникативных 
прав личности определяет коммуникативное 
пространство личностного взаимодействия и 
фиксируют условия, при которых возможно 
бытие личности не в ущерб со-бытию с дру-
гими [1, с. 36–40].

Обычно эта анкета применяется для изуче-
ния уровня равноправия при общении взрос-
лого и ребенка в образовательном процессе. 
В данном случае были изменены вводные 
инструкции учащемуся, для того чтобы опре-
делить, использует ли он сам перечисленные 
права в образовании, как часто он это делает, 
и какие права наиболее часто реализует. Тем 
самым можно было зафиксировать его функ-
циональную грамотность и одновременно 
по смотреть качество взаимоотношений взрос-
лого и ребенка в лицее.

Анкета включает перечень из 20 кон-
кретных коммуникативных прав личности 
и предлагает ответить на вопрос: «Какие из 
перечисленных коммуникативных прав и в ка-
кой мере реализуются Вами лично в лицее при 
общении со взрослыми?». Следует отметить 
сразу одну важную деталь, при знакомстве 
с анкетой у учащихся не возникло никаких 
вопросов относительно того, что это за права, 
действительно ли они у них есть, данные права 
были им действительно знакомы. И, как выяс-
нилось дальше, многие из них они применяют 
достаточно часто. 

Наиболее часто 8-классники реализуют: 
право на выбор пути своего развития (базовое 
коммуникативное право личности); право на 
свою точку зрения; право на вопрос к взрос-
лому. Это свидетельство функциональной 
грамотности учащихся в области правовой 
компетенции, а также свидетельство демо-
кратичности образовательной среды лицея, 
так как, например, процедурные права на свою 
точку зрения и вопрос к взрослому в тради-
ционной системе образования реализуются, 
мягко говоря, не часто, особенно в процессе 
обучения. К сожалению, у нас чаще взрослые 

задают вопросы детям, на которые они должны 
отвечать.

Некоторые права 8-классники реализуют 
менее других, такие как: 

• право на своеобразие и отличие от других. 
Это может быть вызвано и объективными фак-
торами (например, требованиями единого сти-
ля одежды и т. д.), а может свидетельствовать 
о наличии некоторой нетерпимости в среде 
к своеобразию других, которая обостряется 
возрастными особенностями 8-класников. 
В любом случае педагогическому коллективу 
следует более глубоко проанализировать при-
чины для дальнейшей работы;

•  право на прояснение точки зрения взрос-
лого. При реализации всех других родствен-
ных процедурных прав личности это может 
быть связано с тем, что взрослый в лицее 
достаточно ясно и понятно представляет ли-
цеистам собственную точку зрения по тому 
или иному вопросу;

•  право на завершение общения со взрос-
лым по своей инициативе также не может быть 
реализовано часто, особенно в демократиче-
ской образовательной среде, но тем не менее 
учащиеся им пользуются.

В плане отслеживания правовой компетен-
тности косвенно смотрелись также некоторые 
критерии из анкеты «Влияние лицея на лич-
ностное развитие лицеистов». 8-классники 
отметили, что лицей создает оптимальные 
условия для появления у них способности 
сотрудничать, строить взаимоотношения; раз-
решать конфликты, высказывать свое мнение; 
участвовать в общественной жизни; уважать 
права человека.

Это также косвенное свидетельство функ-
циональной грамотности учащихся при реа-
лизации ими правовой компетенции. Для ее 
практического проявления в лицее действи-
тельно созданы условия, что подтверждается 
критериями факта (наличие самоуправления 
и т. д.) и критериями качества – данными диа-
гностическими результатами.

Ценностно-смысловая компетенция. Для 
определения функциональной грамотности 
лицеистов при реализации ими ценностно-
смысловой компетенции был определен такой 
критерий, как отношение учащихся к учебной 
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деятельности – степень осмысленности и 
значимости.

Определителем этого критерия послужи-
ла методика предельных смыслов (МПС), 
предназначенная для изучения таких трудно 
поддающихся анализу структур субъективной 
реальности, как динамические смысловые 
системы сознания. В методике воплощен 
сравнительно новый методический прием изу-
чения смысловых систем через их отражение 
в индивидуальном мировоззрении [2]. В мо-
дернизированном для целей данной экспер-
тизы варианте респонденту предлагалось дать 
последовательную серию ответов на во прос 
«зачем ты учишься?», причем, каждый раз 
ответ должен был начинаться со «чтобы…», 
а не «потому что…».

Хотя методика предназначена больше для 
индивидуального обследования и максималь-
но эффективна в режиме диалога, в данном 
случае она была использована во «фронталь-
ной» форме, а анализ результатов сделан обоб-
щенный, на уровне основных тенденций.

Первый показатель – длина смысловой 
цепи – позволяет судить о «разветвленности» 
смысловых структур, что, в свою очередь, 
говорит о степени зрелости и развитости ин-
дивидуального мировоззрения, в данном слу-
чае – по отношению к учебной деятельности. 
Чем больше число различных вариантов отве-
тов на исходный вопрос, тем больше аспектов 
и оттенков этого вопроса осознано человеком и 
тем более осмысленно он выполняет деятель-
ность, про которую дает свои ответы. 

Результаты учащихся по показателю длина 
смысловой цепи таковы:

1 звено – 1 человек;
3 звена – 3 человека;
4 звена – 3 человека;
5 звеньев – 5 человек;
6 звеньев – 5 человек;
7 звеньев – 8 человек;
9 звеньев – 2 человека;
25 звеньев – 1 человек.
Кроме того, 1 человек изменил для себя за-

дание и написал эссе-рассуждение на эту тему 
и 1 человек модернизировал для себя задание 
и расписал собственные смыслы обучения, 
построив три траектории будущей професси-

ональной жизни (высокая степень зрелости и 
креативности).

Большинство опрошенных лицеистов не 
просто видит в своей учебе смысл, а сразу 
несколько смыслов, целую смысловую систему. 
С гуманистической точки зрения полноценное 
учение – это и есть прежде всего осмысленное 
учение, при котором учащийся ориентируется 
не только на требования учителя или необхо-
димость сдавать экзамены, а на собственные 
жизненные цели, на свои ценности, смыслы, 
приоритеты. Осмысленное обучение стано-
вится для учащегося значимым. Поэтому, 
чем богаче эта смысловая структура, тем 
крепче внутриличностное основание учебной 
деятельности и сильнее ее внутренняя моти-
вация, тем в большей мере учащийся считает 
учебу значимым делом для себя лично и тем 
менее он от нее отчужден. 

Средняя «длина цепей» у ответивших уче-
ников составила более 8 категорий. Иными 
словами, в целом лицеисты продемонстриро-
вали достаточно осмысленное отношение к 
учебной деятельности. 

Что касается качественных критериев, то 
средние результаты для всех учеников оказа-
лись следующими:

В целом уровень децентрации в осмысле-
нии 8-классниками мотивов своей учебной дея-
тельности достаточный (в среднем «децен-
трированные категории» присутствуют почти 
в каждом третьем ответе) – т. е. большинство 
вполне ясно осознают свою социальность, 
неизбежную и очень важную роль в их жизни 
других людей. Важно также, что в ответах, 
как правило, были названы не «абстрактные 
другие» (человечество и т. п.), а конкретные 
«значимые другие» – родители, близкие, а так-
же будущие дети. Особенно ценно, что никто 
из опрошенных лицеистов не дал ответы типа 
«чтобы избежать наказания», «чтобы чем-
то заняться» и т. п., которые соответствуют 
«отчужденно-подчиненному» отношению к 
учебе, хотя были ответы, чтобы пообщаться с 
друзьями (3 человека). Но это действительно 
одна из ценностей образовательной среды.

Однако в ответах 11 лицеистов другие 
люди отсутствуют полностью – это может 
быть косвенным признаком эгоцентрично сти, 
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социальной обособленности авторов этих от-
ветов. Но, возможно, это говорит о наличии 
у человека межличностных проблем, о труд-
ностях в выстраивании взаимоотношений с 
другими людьми или даже о «психологическом 
одиночестве». В любом случае этим ученикам 
необходима помощь.

С другой стороны, у одного старшеклассни-
ка индекс децентрации оказался выше 0,5, что 
может означать его чрезмерную ориентацию 
на мнение и отношение других людей или, 
более того, – зависимость от этих внешних 
реакций. 

Уровень рефлексивности оказался у лице-
истов высоким – средняя величина индекса 
около 0,7. Если согласиться с автором мето-
дики, что наличие «рефлексивных категорий» 
свидетельствует о «развитости внутреннего 
мира, осознании собственного ментально-
го функционирования» [2, с. 10], то можно 
предположить: для большинства ответивших 
учеников смысл учебы скорее «внутренний» 
личностный, нежели «внешний». Лицеисты 
ориентируются на внутренние критерии само-
реализации, максимального раскрытия своих 
индивидуальных возможностей, достижения 
внутренней гармонии, счастья.

Индекс негативности (который точнее было 
бы назвать индексом избегания) фиксирует, в 
какой мере в ответах человека проявляется 
стремление избежать тех или иных ситуаций, 
событий или переживаний и тем самым – его 
склонность к ограничению всякой активности, 
не вызванной ситуативной необходимостью. 
Этот индекс можно также рассматривать как 
показатель защитной мотивации. Индекс 
негативности в данном случае нулевой, что 
свидетельствует об отсутствии защитной мо-
тивации у 8-классников.

Компетенция творчески решать нестан-
дартную жизненную ситуацию. Наблюда-
лась при погружении лицеистов в нестан-
дартную ситуацию написания заявления, а 
также при изучении продуктов предложенной 
деятельности.

Результаты получились следующими:
• способность к быстрой реакции (59%);
• способность к высокой концентрации 

(58%);

• способность мобильно и целостно взаи-
модействовать с ситуацией (50%);

• способность к собственному творчеству 
и созданию авторского продукта (47%).

Заключительные выводы о функциональ-
ной грамотности лицеистов 8-х классов в 
структуре общекультурной компетентности 
современного человека:

Коммуникативная компетенция. Учащи-
еся продемонстрировали: умение пользоваться 
знаниями организации письменной и устной 
речи для решения практических жизненных 
задач (78%); умение аргументированно от-
стаивать свою точку зрения, приводить кон-
кретные примеры и обосновывать позиции в 
диалоговом режиме в устной и письменной 
форме (65%); умение адекватно использовать 
термины, подходящие к описанию или ос-
мыслению задачи, ситуации, позиции (55%); 
умение грамотно излагать собственные мысли 
и составлять тексты (53%)

Правовая компетенция. Учащиеся не 
только хорошо знают свои права в области 
коммуникации, но и практически реализуют 
их в образовательном пространстве лицея. 
Наиболее часто 8-классники реализуют сле-
дующие коммуникативные права:  право на 
выбор пути своего развития; право на свою 
точку зрения; право на вопрос к взрослому. 

Кроме того, значительное большинство 
лицеистов отмечают демократичность самого 
образовательного учреждения как возможность 
реализации названных ими прав и как возмож-
ность становления их правовой культуры.

Ценностно-смысловая компетенция. 
В целом лицеисты продемонстрировали до-
статочно осмысленное отношение к учебной 
деятельности. Уровень децентрации – доста-
точный, уровень рефлексивности – высокий, 
уровень негативности – нулевой. 

Компетенция творчески решать нестан-
дартную жизненную ситуацию. Способность 
к быстрой реакции (59%); способность к высо-
кой концентрации (58%); способность мобиль-
но и целостно взаимодействовать с ситуацией 
(50%); способность к собственному творчеству 
и созданию авторского продукта (47%).

Кроме того, на основании включенного 
и опосредованного наблюдения экспертом 

Экспертиза функциональной грамотности лицеистов 8 классов в структуре общекультурной компетентности...
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отмечаются следующие позитивные харак-
теристики лицеистов: открытость и искрен-
ность; свободное, независимое, доброжела-
тельное поведение; отсутствие позерства и 

демонстративности; свобода в высказывании 
собственного мнения, позиции, даже нега-
тивной; уважительное отношение к другому 
человеку.
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В статье исходя из анализа следствий малочисленности в сельской школе обосновывается необхо-
димость использования для повышения качества обучения комплексной технологии, представляющей 
собой синтез уровневой и стилевой дифференциации в рамках модульного обучения. Раскрыты также 
соответствующие технологические процедуры.

Ключевые слова: сельская школа, малочисленность классного коллектива, уровневая дифференциа-
ция, стилевая дифференциация, когнитивный стиль, модульное обучение, комплексная технология.

O. Korshunova

LEVEL AND STYLE DIFFERENTIATION IN THE FRAMEWORK 
OF MODULAR INTEGRATION AS AN INSTRUMENT OF IMPROVING 

THE TEACHING QUALITY AT RURAL SCHOOLS

Basing on the analysis of the consequences of paucity at rural schools, the author of the article states that 
in order to improve the quality of teaching it is necessary to use a complex technology representing a synthesis 
of level and style differentiation in the framework of modular teaching. The corresponding technological 
procedures are also presented.

Key words: rural school, paucity of class members, level differentiation, style differentiation, cognitive 
style, modular teaching, complex technology.

Для современной сельской школы одной 
из основных тенденций становится сокраще-
ние количества обучающихся и превращение 

учебного заведения в малочисленное [3; 6; 7]. 
Малая наполняемость класса и сельской шко-
лы в целом затрудняет организацию качествен-


