
ОБЩЕСТВО, № 4(27) 2022 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

АФАНАСЬЕВА Ольга Юрьевна 

доктор педагогических наук, доцент 

ФЕДОТОВА Марина Геннадьевна 

кандидат педагогических наук, доцент 

КУЗЬМИНА Любовь Сергеевна 

бакалавр 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 

г. Челябинск, Россия 

 
 

Статья посвящена проблеме формирования профессиональной грамотности как одной из целей раз-

вития профессионального образования. Рассмотрена сущность понятия профессиональной грамот-

ности, определены ее структура и функции, выделены уровни ее реализации и установлена связь с 

понятием функциональной грамотности. Автор делает вывод о том, что профессиональная гра-

мотность отражает степень проявления профессиональной компетентности в определенной сфере 

деятельности и направлена на эффективное решение профессионально-ориентированных задач в 

условиях конкретных ситуаций. 
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одернизация высшего образования 

тесно связана с созданием новой архи-

тектуры профессиональной подготовки, от-

вечающей требованиям и вызовам современ-

ной геополитической, социально-экономи-

ческой и культурной ситуации. Сегодня как 

никогда необходимо признать, что научные 

знания и специализированные компетенции, 

отличающие мобильного, конкурентоспо-

собного, критически мыслящего специали-

ста, становятся главным источником и драй-

вером устойчивого развития общества в це-

лом и образования в частности.  

Для решения поставленных задач совре-

менному образованию необходимо перефор-

матировать систему профессиональной под-

готовки и переориентировать ее на активи-

зацию инновационных форм познавательно-

профессиональной деятельности, которая 

обеспечивается развитием у обучающихся 

способностей к овладению новыми знаниями 

и технологиями, к самообразованию и само-

реализации, к интеграции в динамически ме-

няющуюся реальность и формированием у 

них мотивации и готовности к инновацион-

ному, креативному поведению.  

В связи с этим весьма актуальным и свое-

временным для педагогического сообщества 

является решение проблемы формирования 

функциональной грамотности, что позволит: 

 оценить конечный образовательный 

продукт обучающегося на основе анализа 

всего комплекса его способностей решать 

профессиональные задачи в новой ситуации; 

 выявить способы обновления содержа-

ния образовательных программ с учетом:  

а) универсальных учебных умений и 

навыков, в том числе, информационных; 

б) возможности включения образователь-

ного опыта обучающихся в контекст их бу-

дущей профессиональной деятельности как 

условия развития способностей к критиче-

скому восприятию и осмыслению професси-

онально значимых ситуаций; 

в) роли интегрального подхода к созданию 

практико-ориентированных учебных ситуаций, 

в которых актуализируются все составляющие 

будущей профессиональной деятельности.  

В результате применения подобного под-

хода к осуществлению профессиональной 

подготовки мы формируем функционально 

грамотную личность, которая готова успеш-

но адаптироваться как к стандартным, так и 

нешаблонным ситуациям, самостоятельно 

М 
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принимать решения и нести ответственность 

за их исполнение, повышать свою професси-

ональную компетентность за счет самообра-

зования в течение всей жизни [5].  

Содержание понятие «функциональной 

грамотности», прежде ассоциировавшееся с 

начальным уровнем образования, которое 

предполагает наличие базовых знаний, а также 

умений и навыков чтения, письма, счета, пре-

терпело ряд изменений. Современный техно-

логический прогресс внес существенные кор-

рективы в традиционное понимание грамотно-

сти, расширив ее границы, в частности, до ин-

формационно-цифровой грамотности, подра-

зумевающей способности воспринимать, ана-

лизировать, преобразовывать и транслировать 

информацию, а также использовать различные 

цифровые ресурсы и платформы для своего 

профессионального роста.  

Среди трех групп навыков ХХI в., отме-

ченных в материалах Всемирного экономи-

ческого форума (ВЭФ 2015), наряду с компе-

тентностями (критическое мышление, креа-

тивность, коммуникация, совместная дея-

тельность) и чертами личности (инициатива, 

адаптивность, лидерство, социальная и куль-

турная устойчивость) особое внимание было 

уделено базовой грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, фи-

нансовой, культурной, гражданской, инфор-

мационной). 

В настоящее время функциональная гра-

мотность выступает как основа коммуника-

ции, как способность человека анализиро-

вать, интерпретировать, активно и эффек-

тивно коммуницировать при постановке и 

решении задач в практической деятельности 

в разных профессиональных контекстах и 

видах предметной деятельности, как готов-

ность к постоянному самообразованию и са-

моразвитию и к расширению репертуара 

форм и видов социальной активности. 

Принято выделять два вида функциональ-

ной грамотности: инструментальную и спе-

циальную. Инструментальная грамотность – 

это способность человека использовать зна-

ковые системы и инструменты коммуника-

ции в разных ситуациях и контекстах. Такая 

грамотность носит универсальный характер, 

так как она не ограничена какой-либо обла-

стью деятельности. Специальная (предмет-

ная) грамотность – это базовые практические 

знания и умения в определенных видах про-

фессиональной деятельности, обеспечиваю-

щие эффективную самореализацию человека 

в современном социуме [6]. 

 Представленные два вида грамотности 

реализуются в деятельности человека, осу-

ществляемой в рамках социальной практики, 

сформированной определенным контекстом. 

Если этот контекст носит профессиональный 

характер, то мы можем говорить о профес-

сиональной функциональной грамотности.  

Профессиональная грамотность рассмат-

ривается как: 

 интегративно-личностное качество, ха-

рактеризующееся системными профессио-

нальными знаниями, умениями, ценностным 

отношением субъекта к своей области дея-

тельности [7]; 

 как инструмент адаптации к профессио-

нальной деятельности [2]; 

 как результат образования, представ-

ленный в виде цепочки грамотность –

образованность – компетентность – культура 

– менталитет [3], который, актуализируясь 

на профессиональном уровне, приводит не 

только к овладению определенной суммой 

профессиональных знаний, умений, но и 

формированию определенных качеств лич-

ности. Из этого следует, что за понятием 

«профессиональная грамотность» закрепля-

ется не только значение личностного дости-

жения на определенном этапе профессио-

нальной подготовки, но и значение развития 

способности человека к самореализации на 

основе критического осмысления и эффек-

тивного применения полученного опыта; 

 как когнитивный компонент профессио-

нальной компетентности [4], что на наш 

взгляд, сужает сущность этого понятия, так 

как когнитивный компонент должен найти 

свое выражение в социальном и культурном 

контекстах; 

 как уровень или степень овладения зна-

ниями, умениями, навыками, обеспечиваю-

щий функционирование личности в системе 

социальных отношений [1]. 

Анализ различных точек зрения на сущ-

ность профессиональной грамотности позво-
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ляет охарактеризовать этот педагогический 

феномен как:  

а) интегральное качество личности, обес-

печивающее овладение профессиональными 

компетенциями; 

б) часть предметной функциональной 

грамотности, ограниченную определенной 

сферой применения; 

в) способность человека функционировать 

в разных социокультурных и предметных 

контекстах; 

г) способ получать и обрабатывать ин-

формацию для решения профессиональных 

задач в условиях реальной практики; 
д) показатель уровня профессиональной 

деятельности, предполагающий наличие си-
стемных знаний и способов познавательной 
активности, ценностных ориентаций как со-
ставной части мировоззрения личности, ко-
торые в совокупности обеспечивают ее са-
мореализацию и адаптацию к профессии; 

е) фактор готовности к продуктивному 
профессионально-ориентированному взаи-
модействию. 

Таким образом, наше понимание професси-
ональной грамотности заключается в опреде-
лении уровней усвоения профессиональных 
компетенций, обеспечивающих эффективную 
реализацию профессиональных функций в 
конкретном предметном контексте. 

Профессиональную грамотность можно 
представить как некую целостность, харак-
теризующуюся определенной структурой, 
набором компонентов и выполняемыми 
функциями. Так, в составе профессиональ-
ной грамотности мы выделяем: 

 содержательную компоненту, включа-
ющую систему профессиональных знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих дости-
жение результатов профессиональной дея-
тельности; 

 деятельностную компоненту, состоя-
щую в проектировании и реализации про-
фессиональной деятельности, ориентирован-
ной на решение профессиональных задач; 

 личностную компоненту, заключающу-
юся в формировании отношений и ценно-
стей, обеспечивающих эффективное функ-
ционирование человека в конкретном про-

фессиональном контексте с целью достиже-
ния профессиональных результатов. 

Профессиональная грамотность может 

быть реализована на трех уровнях – норма-

тивном, вариативном и инновационном – в 

зависимости от степени освоения професси-

ональных компетенций и объема их реализа-

ции в практической деятельности. 

К функциям профессиональной грамотно-

сти в педагогическом контексте относятся:  

 познавательная (формирование у обу-

чающихся системы знаний и овладение ими 

способами познавательной деятельности); 

 ценностная (оценка качества сформиро-

ванности компетенций у обучающихся); 

 ориентационная (выстраивание вектора 

направленности профессиональной деятель-

ности студента);  

 коммуникационная (организация и осу-

ществление межличностного общения); 

 прагматическая (использование полу-

ченного опыта в ходе постановки и решения 

профессиональных задач). 

Таким образом, можно констатировать, что: 

1. С практической точки зрения профес-

сиональная грамотность – это способность 

человека принимать решения и ответствен-

ность за их исполнение в ходе осуществле-

ния профессиональной деятельности. 

2. Профессиональную грамотность можно 

представить как набор компетенций, кото-

рые человек развивает для поиска, получе-

ния, оценки и использования профессио-

нально значимой информации с целью по-

вышении качества и эффективности профес-

сиональной деятельности. 

3. Профессиональная грамотность отра-

жает уровень осуществления человеком 

профессиональной деятельности, что прида-

ет ей личностный характер и определяет 

успешность/неуспешность человека в реали-

зации своих профессиональных функций. 

4. Исходя из тесной взаимосвязи профес-

сиональной грамотности и профессиональ-

ной компетентности можно предположить, 

что механизм развития профессиональной 

грамотности аналогичен механизму развития 

профессиональной компетентности.  
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