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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ИНТЕГРАТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА И РЕЧИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психолого-педагогическая диагностика; сурдопедагогика; нарушения слуха; 
дети с нарушениями слуха; логопедия; нарушения речи; дети с нарушениями речи; детская речь; 
функциональная грамотность; интегративные компоненты; модели психолого-педагогической диа-
гностики; методы диагностики. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросу психолого-педагогической диагностики функциональной 
грамотности у детей с нарушениями слуха и речи. В образовательных программах для детей с 
нарушениями слуха и речи основное внимание уделяется развитию интегративных компонентов 
функциональной грамотности, что связано с трудностями обучающихся в коммуникации с окружа-
ющими. Известно, что развитие интегративных компонентов функциональной грамотности воз-
можно лишь в условиях целенаправленного педагогического воздействия с учетом особенностей 
интеллектуального и речевого развития каждого ученика. Авторами рассмотрена специфика фор-
мирования функциональной грамотности у детей с нарушениями слуха и речи, показана необходи-
мость диагностики уровня ее развития. Анализ результатов исследования выявил, что дети указан-
ной категории имеют трудности в формировании и развитии стандартных форм межличностных 
отношений, затрудняются в применении знаний, полученных в процессе своего обучения, в поиске 
необходимой информации и ее осмыслении. Для полноценного освоения образовательной про-
граммы учеником педагогу необходимо оценить актуальный уровень его функциональной грамот-
ности и выявить потенциальные возможности. Описана авторская модель психолого-
педагогической диагностики интегративных компонентов функциональной грамотности у детей с 
нарушениями слуха и речи, которая включает семантический, содержательный и оценочный блоки. 
Представлены критерии диагностической оценки педагогом развития интегративных компонентов 
функциональной грамотности у детей изучаемой категории. Статья направлена на совершенствова-
ние профессиональных компетенций педагогов в области диагностики и развития интегративных 
компонентов функциональной грамотности у детей с нарушениями слуха и речи. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the issue of psychological and pedagogical diagnostics of functional 
literacy in children with hearing and speech impairments. In educational programs for children with hearing 
and speech impairments, the main attention is paid to the development of integrative components of func-
tional literacy, which is associated with the difficulties of students in communicating with others. It is 
known that the development of integrative components of functional literacy is possible only under the 
conditions of purposeful pedagogical influence, taking into account the peculiarities of the intellectual and 
speech development of each student. The authors considered the specificity of the formation of functional 
literacy in children with hearing and speech impairments, and showed the need to diagnose the level of its 
development. The analysis of the research results revealed that children of this category have difficulties in 
the formation and development of standard forms of interpersonal relations, find it difficult to apply the 
knowledge gained in the process of their learning, in the search for the necessary information and its com-
prehension. For a full-fledged mastering of the educational program by a student, a teacher needs to assess 
the current level of his functional literacy and identify potential opportunities. The author’s model of psy-
chological and pedagogical diagnostics of integrative components of functional literacy in children with 
hearing and speech impairments is described, which includes semantic, content and evaluative blocks. Cri-
teria for the diagnostic assessment of the development of integrative components of functional literacy in 
children of the studied category are presented. The article is aimed at improving the professional competen-
cies of teachers in the field of diagnostics and development of integrative components of functional literacy in 
children with hearing and speech impairments. 
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еномен «функциональная грамот-
ность» в настоящее время пребыва-

ет на пике популярности не только в системе 
образования, но и завоевывает ведущие по-
зиции в разных областях человеческой дея-
тельности. Будучи универсальной частью 
культуры, данное явление влияет на изме-
нения подходов как в индивидуальной, так и 
в общественной духовной и материальной 
культуре, имея ключевую роль в организа-
ции системы практических действий челове-
ка в разных видах деятельности [5; 13]. 

Термин «функциональная грамот-
ность» исследователи интерпретируют по-
разному. В данной статье мы придержива-
лись мнения А. А. Леонтьева, который пола-
гал, что функционально грамотный человек 
способен использовать все постоянно при-
обретаемые в течение жизни знания, уме-
ния и навыки для решения максимально 
широкого диапазона жизненных задач в 
различных сферах человеческой деятельно-
сти, общения и социальных отношений [9]. 
Авторами выделяются различные формы 
функциональной грамотности: общая гра-
мотность, грамотность в области практиче-
ского использования информационно-
коммуникативных технологий, читатель-
ская грамотность, грамотность в процессе 
коммуникации, произносительная грамот-

ность, грамотность поведения в быту, в 
условиях опасности и чрезвычайных ситуа-
ций и т. д. [1; 2; 11; 12]. Анализ источников 
показал, что имеются разработанные про-
граммы формирования и совершенствова-
ния функциональной грамотности, оценоч-
ные средства и измерительные материалы, 
направленные на выявление уровня разви-
тия функциональной грамотности у школь-
ников, обучающихся колледжей и вузов 
(Ю. Н. Гостева [4]; Г. А. Цукерман [14]). 

Следует отметить, что в федеральных 
государственных образовательных стандар-
тах используется понятие «результат обра-
зования», в то же время многие исследова-
ния, опирающиеся на идеи и инструмента-
рий международного исследования PISA 
(международная программа по оценке об-
разовательных достижений учащихся), опе-
рируют термином «функциональная гра-
мотность». По нашему мнению, понятия 
«функциональная грамотность» и «резуль-
таты образования» не исключают, а допол-
няют друг друга. Понятие «функциональ-
ная грамотность» имеет отношение не к 
наименованию грамотности (компетенций), 
а к их содержанию – знать и применять. 

Проблематика, связанная с различны-
ми вопросами функциональной грамотно-
сти или, наоборот, неграмотности, без-

Ф 
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условно, затрагивает и категории людей с 
особыми образовательными потребностя-
ми, в том числе категорию детей с наруше-
ниями слуха и речи. Такие обучающиеся, 
независимо от условий своего обучения 
(специальная или инклюзивная система об-
разования), в познании и в общении «зави-
сят» от уровня своего речевого развития и 
существенно нуждаются в специальном 
обучении, направленном на развитие 
функциональной грамотности в области 
применения речевых и языковых средств.  

Понятие «функциональная грамот-
ность» рассматривается нами как совокуп-
ность двух групп компонентов – интегра-
тивных и предметных [8]. Современные ис-
следования показывают недостаточное вла-
дение обучающимися с особыми образова-
тельными потребностями интегративными 
компонентами функциональной грамотно-
сти, что создает значительные трудности в 
обучении детей предметным компонентам 
и замедляет их познавательное развитие. 
Обучающиеся с нарушениями слуха и речи 
имеют нарушения функций, обеспечиваю-
щих целостную работу сенсорной системы, 
которая является базовым источником по-
лучения информации. Дети этой категории 
испытывают трудности формирования и 
развития стандартных форм межличност-
ных контактов, нуждаются в различных ви-
дах коррекционной помощи.  

Специальная педагогическая практика 
показывает, что у «особых» обучающихся 
имеется потребность в исходных схемах об-
щения, которые задает учитель (Г. А. Цукер-
ман, А. Л. Венгер [15]). Такое поведение свя-
зано с тем, что из-за трудностей процесса 
общения на уровне «передача – восприятие» 
обучающимся с нарушениями в развитии 
легче привыкнуть к одному взрослому чело-
веку (педагогу, который мог бы координиро-
вать их восприятие информации и способ-
ствовать пониманию сказанного) и получать 
информацию у него. Из-за психофизических 
недостатков и трудностей их компенсации 
обучающийся с нарушениями речи и слуха 
зависит от системы обучения, которая обес-
печивает традиционную триаду диалога: 
инициация – в форме вопроса, задания пе-
дагога; инициированное действие – ответ 
обучающегося на вопрос или задание педа-
гога; заключение – педагогическая оценка и 
коррекция результата. Переход к коммуни-
кации с другими людьми для таких обучаю-
щихся часто бывает затруднителен в силу 
нарушения данной схемы [7]. 

В специальной педагогике разработаны 
психолого-педагогические типологии обу-
чающихся с особыми образовательными 
потребностями, учитывающие уровень их 
речевого развития. К ним относятся клас-

сификации детей с нарушением слуха 
Р. М. Боскис [3] и детей с первичным нару-
шением речи Р. Е. Левиной [6]. Авторы 
подчеркивают, что типологическая специ-
фика обучающихся требует специально ор-
ганизованного обучения речи и формиро-
вания ее функций. Обучающиеся с наруше-
ниями слуха и речи также имеют опреде-
ленные психологические особенности, ко-
торые характеризуются тремя основными 
аспектами: специфически индивидуальным 
состоянием умственного развития, эмоцио-
нально-волевой сферы и коммуникативных 
свойств личности. Психологические факто-
ры и уровень развития речи обучающихся 
определяют возможности развития инте-
грационных компонентов функциональной 
грамотности. 

Исходя из особенностей психолого-
педагогической характеристики детей с 
нарушениями слуха или детей с нарушения-
ми речи, уровня развития их речи (как сред-
ства общения и как средства познания), обу-
чение интегративным компонентам функ-
циональной грамотности предполагает раз-
работку технологии ее формирования. 
На основании анализа исследований 
М. Ю. Олешков, В. М. Уварова [11] можно 
определить следующие технологические 
блоки формирования функциональной гра-
мотности:  

1 блок – диагностический (подразуме-
вает выявление наличия/отсутствия основы 
для формирования компонентов функцио-
нальной грамотности);  

2 блок – систематизирующий (предпо-
лагает организационное построение единой 
системы обучения функциональной гра-
мотности);  

3 блок – содержательный (подразуме-
вает описание механизмов реализации си-
стемы обучения функциональной грамот-
ности);  

4 блок – оценочный (предполагает 
оценку результатов работы по формирова-
нию функциональной грамотности). 

Коллективом авторов была поставлена 
исследовательская задача содержательного 
наполнения диагностического блока форми-
рования функциональной грамотности. Для 
решения этой задачи была разработана и 
апробирована модель психолого-педаго-
гической диагностики интегративных ком-
понентов функциональной грамотности у 
детей с нарушениями слуха и речи, которая 
включала следующие структурные компо-
ненты: семантический, содержательный и 
оценочный. Семантический компонент был 
направлен на систематизацию представле-
ний об интегративных компонентах функ-
циональной грамотности; содержательный 
компонент включал разработку и реализа-
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цию программы диагностики интегративных 
компонентов функциональной грамотности 
у детей с нарушениями слуха и речи; оце-
ночный компонент предполагал выделение 
показателей и уровней сформированности 
интегративных компонентов функциональ-
ной грамотности у обучающихся. 

С целью определения сущности семан-
тического компонента модели был прове-
ден анализ источников, который показал, 
что к интегративным компонентам функ-
циональной грамотности многие исследо-
ватели относят коммуникативную, инфор-
мационную и социальную грамотность. 
Данные интегративные компоненты могут 
формироваться на любом предметном со-
держании функциональной грамотности. К 
предметным компонентам относят, как 
правило, компоненты, соответствующие 
школьным дисциплинам (например, язы-
ковая, литературная, математическая, есте-
ственнонаучная функциональная грамот-
ность) [8]. Таким образом, для диагностики 
интегративных компонентов функциональ-
ной грамотности нами были определены 
коммуникативный, информационный и со-
циальный компоненты. 

Коммуникативный компонент функци-
ональной грамотности взаимосвязан с раз-
витием речи и языка. Качество коммуника-
ции во многом зависит от коммуникативно-
го опыта, который ограничен у детей с 
нарушениями слуха и речи. Коммуникатив-
ный компонент функциональной грамотно-
сти предполагает потребность в общении, 
наличие языковых средств и умение ис-
пользовать эти средства в различных ситуа-
циях коммуникации. При диагностике это-
го компонента функциональной грамотно-
сти необходимо изучать самостоятельную 
речь обучающегося, речь на основе образца 
педагога, родителей, используя разнооб-
разные цели и средства ситуаций общения. 
Следует обратить внимание на то, что изу-
чается не только устная, но и письменная 
речь ученика. При работе используются 
списывание готового текста в тетрадь, напи-
сание текстовых сообщений с помощью 
опорных карточек-слов и т. д. 

Информационный компонент функцио-
нальной грамотности характеризуется опре-
делением информационных потребностей 
ученика, его умением осуществлять необхо-
димые поисковые действия, анализ и пере-
работку информации. Для этого компонента 
функциональной грамотности важны основ-
ные мыслительные операции классифика-

ции, обобщения, сравнения, анализа, кото-
рые часто не сформированы в должной мере 
у детей с нарушениями слуха и зрения из-за 
вторичного снижения познавательной дея-
тельности. Информационный компонент 
тесно связан с процессом осмысленного чте-
ния, что требует специального изучения чи-
тательской грамотности ученика с особыми 
образовательными потребностями, посколь-
ку многие дети этой категории зависимы от 
наглядных способов усвоения материала.  

Социальный компонент функциональ-
ной грамотности предполагает владение 
обучающимся правилами, навыками пове-
дения в социокультурной среде. Данный 
компонент может изучаться при наблюде-
нии за поведением ребенка в микросоциаль-
ных группах – в семье, группе, классе, при 
организации разнообразной деятельности 
детей в различных условиях жизни [10]. 
Изучение социальной грамотности предпо-
лагает оценку знания обучающимся норм и 
правил поведения, ценностных установок 
государства, общества и личности, понима-
ния им последствий своего поведения и по-
ведения окружающих, умения выбирать 
наиболее оптимальные и правильные реше-
ния и действия в различных социальных си-
туациях с учетом собственных возможно-
стей.  

Для наполнения содержательного ком-
понента модели была разработана и реали-
зована программа диагностики выделенных 
интегративных компонентов функциональ-
ной грамотности у детей с нарушениями 
слуха и речи, которая предполагала реали-
зацию следующих психолого-педаго-
гических направлений: 

– сбор анамнестических данных, усло-
вия получения образования обучающимся 
(специальные или инклюзивные); 

– диагностика высших психических 
процессов (восприятия различной модаль-
ности, памяти, внимания, мышления, речи); 

– диагностика коммуникативного ком-
понента функциональной грамотности; 

– диагностика информационного ком-
понента функциональной грамотности; 

– диагностика социального компонента 
функциональной грамотности. 

В процессе разработки и апробации 
оценочного компонента модели диагности-
ки были выделены показатели и уровни 
сформированности интегративных компо-
нентов функциональной грамотности у де-
тей с нарушениями слуха и речи, которые 
представлены в таблице. 
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Таблица 
Показатели и уровни сформированности интегративных компонентов 

функциональной грамотности у детей с нарушениями слуха и речи 

Показатели интегративных ком-
понентов функциональной гра-

мотности 

Уровни сформированности интегративных компонен-
тов функциональной грамотности 

Низкий Средний Высокий  

Коммуникативный компонент 
1. Способность действовать автономно 
и рефлексивно с учетом жизненной 
ситуации, учебного процесса и повсе-
дневных задач 

+ + + 

2. Способность целесообразного ис-
пользования языковых средств (ис-
пользование интерактивного языка 
символов, текстов) 

 + + 

3. Готовность к анализу и оценке ком-
муникативной деятельности в гетеро-
генных группах  

  + 

Информационный компонент 
1. Осознание необходимости получе-
ния новой информации 

+ + + 

2. Способность ориентироваться в ин-
формационном потоке, правильно оце-
нивать надежность, достоверность, це-
лесообразность информации 

 + + 

3. Способность к эффективному поис-
ку информации в соответствии с учеб-
ной задачей / житейской ситуацией 

  + 

Социальный компонент 
1. Готовность успешно приспосабли-
ваться к различным социальным ситу-
ациям (защита своих прав) 

+ + + 

2. Готовность к элементарному плани-
рованию и реализации своих интере-
сов 

 + + 

3. Готовность нести ответственность за 
свою деятельность 

  + 

Модель психолого-педагогической диа-
гностики интегративных компонентов 
функциональной грамотности у детей с 
нарушениями слуха и речи была апробиро-
вана в образовательных организациях 
г. Москвы и в Центре диагностики и кон-
сультации «Благо» Московского городского 
педагогического университета. Всего в апро-
бации приняли участие 40 младших школь-
ников с нарушениями слуха и речи. Экс-

пертную оценку результатов апробации осу-
ществляли педагогические работники, име-
ющие опыт работы в общеобразовательных 
организациях коррекционной направленно-
сти. Представленные материалы могут быть 
полезны специалистам, занимающимся во-
просами диагностики и развития интегра-
тивных компонентов функциональной гра-
мотности у детей с особыми образователь-
ными потребностями. 
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