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Аннотация. В условиях постоянно изменяющихся социально-экономических реалий система
образования ориентируется уже не столько на получение учащимися академических знаний, сколько
на овладение ими необходимыми жизненными навыками. В связи с этим приоритетной задачей об-
разовательных учреждений становится обучение навыкам применения знаний в практической дея-
тельности. Это приводит к необходимости развития у детей соответствующей функциональной гра-
мотности (читательской, естественно-научной, математической и т. д.). Хотя именно в учреждениях
дополнительного образования создаются благоприятные условия для развития мотивации детей к
познанию и творчеству, функциональная грамотность учащихся в дополнительном образовании
изучена недостаточно. Цель исследования – выявление сущностных характеристик функциональной
грамотности учащихся в условиях дополнительного образования. Автор провел анализ метапред-
метных умений, формируемых у учащихся в образовательном пространстве учреждений дополни-
тельного образования, и пришел к выводу, что организуемые в учреждениях ДПО интегрированные
занятия повышают возможности для приобретения учащимися опыта в ходе овладения когнитив-
ными навыками. Представленное исследование показало, что функциональную грамотность уча-
щихся в дополнительном образовании следует оценивать по метапредметным и предметным резуль-
татам, которые отражают уровень знания, понимания, применения функциональной грамотности,
сформированной в условиях междисциплинарности.  
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Abstract. In the conditions of constantly changing socio-economic realities, the education system is
now oriented not so much towards students gaining academic knowledge, but towards acquiring the neces-
sary life skills. In this regard, the priority task of educational institutions becomes teaching skills for apply-
ing knowledge in practical activities. This leads to the need for the development of corresponding functional
literacy (reading, scientific, mathematical, etc.) in children. Although it is in institutions of additional edu-
cation that favorable conditions are created for the development of children's motivation for cognition and
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Введение 
Президентом РФ была поставлена такая 

приоритетная задача, как формирование и 
развитие функциональной грамотности уча-
щихся. Это было обосновано тем, что в со-
временном мире функциональная грамотность 
является фактором, который способствует 
актуализации индивида в социальной, эконо-
мической, культурной и иных видах деятель-
ности, что предполагает обучение его также в 
течение всей жизни. Это, в частности, может 
касаться и дополнительного образования, ко-
торое, по мнению исследователя А.Г. Асмо-
лова, представляет собой вариативное образо-
вание, обеспечивающее детям большой диа-
пазон возможностей выбора своей жизненной 
траектории на основе личностного саморазви-
тия [2]. Особенно это относится к подросткам, 
которые в рамках дополнительного образова-
ния могут иметь большие возможности для 
подготовки к жизни в поиске ее смысла. Се-
годня дополнительному образованию посвя-
щены многие исследования, в частности, та-
ких авторов, как: В.В. Березина [3], Г.П. Бу-
данова [5], Л.Н. Буйлова [6], В.П. Голованов 
[9], В.А. Горский [10], Е.Б. Евладова [13], 
А.В. Золотарева [14], Л.Г. Логинова [15],  
Е.В. Серединцева [21], А.В. Скачков [22], 
М.О. Чеков [25], А.И. Щетинская [26]. Отме-
чая в своих работах те или иные частности в 
дополнительном образовании, они рассматри-
вают прежде всего следующее: 

– детям создаются условия для использо-
вания ими своего свободного времени в пози-
тивной для себя деятельности с целью дости-
жения желаемых результатов; 

– в условиях дополнительного образова-
ния оптимизируется процесс получения деть-
ми часто новой (или дополнительной) для них 
информации; 

– дети имеют возможность параллельно 
осваивать различные учебные курсы и обра-
зовательные программы; 

– у детей расширяются представления об 
окружающем мире, при этом они раскрывают в 
себе и собственные внутренние возможности; 

– дети получают удовлетворение от воз-
можности достигать успехов в тех или иных 
видах деятельности; 

– дети, как правило, окунаются в друже-
ственную среду, где им всегда оказывают по-
мощь в разрешении возникших затруднений; 

– дополнительное образование обеспечи-
вает гибкое конструктивное взаимодействие 
педагогов, учащихся и их родителей; 

– в рамках дополнительного образования 
так или иначе разрешаются всевозможные 
противоречия, имеющие место в жизни детей. 

Таким образом, дополнительное образо-
вание создает все условия детям для получе-
ния образования по различным направлениям. 
Сама же семантика дополнительного образо-
вания детей говорит о том, что они имеют все 
права на одновременное получение обяза-
тельного базового и неформального дополни-
тельного образования. Все это в целом пред-
ставляет собой продуктивную реализацию 
образовательного стандарта и предоставлен-
ных образовательных услуг. По нашему мне-
нию, это ведет к созданию условий для разви-
тия у детей функциональной грамотности,  
в которой, по сути, отражен определенный 
уровень их образованности, включая овладе-
ние ими ключевыми компетенциями, позво-
ляющими им эффективно осуществлять как 
учебную деятельность, так и организовывать 
свою жизнедеятельность. 

Следует отметить, что понятие «функ-
циональная грамотность» изучается сегодня 
многими исследователями, например, И.В. Ану-

creativity, the functional literacy of students in additional education is not sufficiently studied. The research
aims to reveal the essential characteristics of functional literacy of students in additional education. The author
conducted an analysis of metasubject skills formed in students in the educational space of institutions of ad-
ditional education and concluded that integrated lessons organized in institutions of additional education
increase the opportunities for students to gain experience in acquiring cognitive skills. The results show
that the functional literacy of students in additional education should be assessed via metasubject and sub-
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ровой [1], С.Г. Вершловским, М.Д. Матюшки-
ной [7], И.Н. Власовой [8], Н.В. Дударевой, 
Е.А. Утюмовой [12], Е.Ю. Лукичевой [16], 
JI.M Перминовой [17], Л.Н. Полищук [18], 
Е.И. Саниной, И.В. Насикан [19], Г.А. Сима-
новской [20], Г.Г. Сорокиным [23], М.А. Уша-
ковой [24]. Ученые рассматривают функцио-
нальную грамотность прежде всего с позиции 
возможностей учащихся достигать высоких 
образовательных результатов. При этом все 
исследователи считают, что формирование 
функциональной грамотности учащихся все-
гда может быть обеспечено в любой образова-
тельной области, включая также и дополни-
тельное образование.  

В зарубежной педагогике также уделяется 
большое внимание формированию у детей 
функциональной грамотности, что можно 
встретить в работах таких исследователей, как 
R.L. Long, S.S. Davis [27], N. Meseșan, I. Albu-
lescu [28]. Эти авторы считают, что современ-
ные навыки XXI века (навыки обучения, ре-
шение проблем, креативность, социальные 
навыки и др.) в сочетании с математикой, 
естественными науками и обществознанием 
должны сформировать у ребенка всесторонне 
развитую академическую личность. 

На основе анализа этих исследований 
было выявлено, что функциональная грамот-
ность имеет следующие компоненты: общий 
багаж необходимых знаний для осуществле-
ния намеченной деятельности; умение усваи-
вать общие понятия, необходимые для реше-
ния задач в различных сферах жизнедеятель-
ности; умение адаптироваться к окружающему 
миру; умение работать с информацией; уме-
ние  ориентироваться в общепринятых нормах 
социума; умение целенаправленно идти к дос-
тижению своих жизненных запросов; готов-
ность повышать уровень своего образования; 
умение применять правила личной безопасно-
сти в жизни и т. д. 

Целью исследования является раскрытие 
сущности и содержательных характеристик 
функциональной грамотности учащихся и 
раскрытие возможностей дополнительного 
образования в развитии у учащихся функцио-
нальной грамотности.  

Методы 
В соответствии с целью и задачами ис-

следования, связанными с раскрытием сущ-
ности изучаемого феномена (сущностно-
содержательная характеристика понятия «функ-
циональная грамотность учащихся в дополни-

тельном образовании»), а также логикой педа-
гогического исследования нами были исполь-
зованы следующие теоретические методы 
исследования: изучение и анализ психолого-
педагогической и методической литературы 
по проблеме исследования, ее обобщение и 
систематизация. 

Результаты  
В настоящее время актуальным является 

проблема вовлечения подрастающего челове-
ка в различные сферы позитивной жизнедея-
тельности, к чему как раз и обращен Феде-
ральный государственный образовательный 
стандарт общего образования, предусматри-
вающий наличие внеурочной деятельности. 
Данный образовательный формат в полной 
мере способствует интеграции воспитания и 
обучения, обеспечивая процесс формирования 
у учащихся целостной картины мира. 

При этом дополнительное образование – 
это не придаток к основному образованию; 
функционируя параллельно, оно выполняет, 
по мнению А.К. Бруднова, свое главное пред-
назначение – создавать условия для развития 
каждого ребенка и способствовать его адап-
тации к окружающему миру, в силу чего до-
полнительное образование по своей сути яв-
ляется практико-ориентированным [4]. Особо 
здесь важно подчеркнуть мнение Б.А. Дейча, 
который считает, что дополнительное образо-
вание является базой для свободного выбора 
ребенком того вида деятельности, который 
его интересует на данный момент, исходя из 
его потребностей и желаний [11]. Здесь важ-
ным является также такой фактор, как органи-
зованный особым образом процесс коммуни-
кации при дополнительном образовании, ко-
торая всячески мотивирует детей к познанию 
и творчеству, создавая тем самым условия для 
личностной ориентации образования. Этому  
в бóльшей степени способствует следующее: 
практическая направленность обучения; ва-
риативность форм и методов образования; 
разноуровневость и связанный с этим инди-
видуальный подход; мобильность и возмож-
ность получения образовательных услуг в 
свободное время; добровольность получения 
детьми данного вида образования. И эти по-
ложения во всех отношениях создают хоро-
шую базу для формирования и развития функ-
циональной грамотности учащихся. 

В основной реестр функциональной гра-
мотности обычно вносят читательскую гра-
мотность (способность индивида понимать и 
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использовать письменные тексты с целью 
расширения своих знаний и возможностей), 
естественнонаучную грамотность (способ-
ность индивида осваивать и использовать ес-
тественнонаучные знания для объяснения  
естественнонаучных явлений и формулирова-
ния выводов с целью приведения научных 
доказательств), математическую грамотность 
(способность индивида определять и пони-
мать роль математики в мире и использовать 
ее с целью удовлетворения потребностей в 
настоящем и будущем) и креативное мышле-
ние (вид мышления, которое ведет к новым 
подходам к видению и пониманию вещей). 
Отсюда дополнительное образование в кон-
тексте развития функциональной грамотности 
учащихся имеет все качества образовательной 
инновационности, что осуществляется в рам-
ках общих для образовательной системы тре-
бований. В связи с этим постоянно встает во-
прос регламентации деятельности учреждений 
дополнительного образования. Как показывает 
практика, дополнительное образование явля-
ется полноценным компонентом системы не-
прерывного образования, что говорит в поль-
зу данной образовательной структуры, ориен-
тированной на зону перспективного развития 
каждого ребенка. Добавим сюда также воз-
можность на основе развития деятельностных 
умений детей поднимать их уровень компе-
тентности в контексте развития функцио-
нальной грамотности.  

Хотя дополнительное образование созда-
но в структуре общего образования, оно имеет 
признаки неформального образования, в ос-
нове которого осуществляются всевозможные 
дополнительные образовательные программы. 
Эти программы имеют как программный ма-
териал для обучающихся, так и методический 
материал для педагогов и родителей, которым 
вменяется создание таких условий, чтобы у 
детей имелись все возможности для формиро-
вания необходимых ключевых компетенций. 
К ним относятся,  например, способность ви-
деть и понимать окружающий мир и ориенти-
роваться в нем; умение самостоятельно ис-
кать, анализировать и отбирать необходимую 
информацию; умение работать в группе; 
иметь навыки социальной активности; иметь 
навыки самоконтроля и т. д. Отсюда основной 
целью занятий в условиях дополнительного 
образования является  не овладение детьми 
конкретными знаниями, а прежде всего разви-
тие самостоятельности мышления, умения 

творчески решать проблемы, рассматривая с 
разных сторон. Иначе говоря, педагоги учат 
детей смотреть на мир под разным углом зре-
ния, чтобы они могли самостоятельно нахо-
дить выход из любых ситуаций с помощью 
собственного плана действий. Когда речь за-
ходит о функциональной грамотности учащих-
ся, то это определенно можно назвать базовым 
образованием личности, для которой важно 
обладать следующими качествами: умение ре-
шать нестандартные учебные задачи; умение 
рефлексировать на основе своей функциональ-
ной грамотности; способность строить соци-
альные отношения и на этой основе успешно 
взаимодействовать с окружающими; готов-
ность к дальнейшему образованию и т. д.  

При этом дети вовлекаются в структуру 
любой деятельности, тем самым имея воз-
можность переходить из одной образователь-
ной области в другую. Более того, дополни-
тельное образование, вписываясь в систему 
общего и профессионального образования, 
создает предпосылки и для формирования 
функциональной грамотности, поскольку до-
полняет традиционные предметные области 
общего образования и факультативно расши-
ряет сферу профессионального образования 
(например, занятия физкультурой, музыкой, 
математикой и т. д.). Таким образом, допол-
нительное образование может расширять 
предметные знания, усиливая выработанные 
навыки и умения, и в целом обогащать новыми 
средствами познания, повышая, в конечном 
счете, мотивацию к образовательной деятель-
ности. Ко всему прочему, занятия в учреж-
дении дополнительного образования естест-
венным образом развивают у детей любозна-
тельность и интерес ко всякого рода зада-
ниям, желание получить больше сведений о 
чем-то неизвестном для них. К тому же у детей 
появляются и собственные идеи, что способ-
ствует перестройке их деятельности с появле-
нием новой информации. Этому, в частности, 
им помогают всевозможные программы до-
полнительного образования, в которых зало-
жены различные направления в соответствии 
с ФГОС. Данные программы осуществляются 
в различных организационных формах, на-
пример: проведение интеллектуальной игры, 
организация соревнований, привлечение к 
ситуационным играм, обсуждение проблем, 
введение мозгового штурма, осуществление 
различных конкурсов и т. д. Все это происхо-
дит во внеурочное время, когда на занятиях 
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учащимся прививают навыки самостоятель-
ной работы, что содействует развитию функ-
ционально грамотной личности.  

Очень важно, чтобы учащихся обучали 
различным метапредметным умениям, в част-
ности, таким, как: 

– умение отбирать информацию, необхо-
димую для решения задачи, при этом удержи-
вая в ходе ее решения все условия, необходи-
мые для нахождения правильного варианта;  

– умение привлекать информацию, кото-
рая часто не содержится в условии задачи, что 
требует, как правило, использования имею-
щихся бытовых сведений или личного жиз-
ненного опыта; 

– умение работать с информацией, кото-
рая всегда представлена в различных формах 
(текст, таблица, графика и т. д.); 

– умение находить в задаче закономерно-
сти и составлять их последовательность для 
правильного решения; 

– умение точно интерпретировать дан-
ные, представленные на диаграммах, на гра-
фиках и таблицах; 

– умение осуществлять метод перебора 
возможных вариантов, используя метод проб 
и ошибок; 

– умение проверять истинность своих ут-
верждений; 

– умение представлять в словесной форме 
свой аргументированный ответ, соответст-
вующий особенностям данной ситуации; 

– умение владеть навыками самоконтроля 
при выполнении задания в ходе нахождения 
необходимого решения. 

Возьмем, к примеру, обучение учащихся 
математической грамотности с целью доведе-
ния до их понимания роли математики в мире 
и развития способности высказывать обосно-
ванные математические суждения и на этой 
основе использовать математику в своей дея-
тельности. Отсюда развитие математической 
грамотности в условиях дополнительного об-
разования так или иначе предполагает ис-
пользование соответствующих методических 
подходов. Например, можно предлагать уча-
щимся не традиционные учебные задачи,  
а близкие к реальным условиям проблемные 
ситуации, которые можно разрешать доступ-
ными средствами математики. Иначе говоря, 
данные задачи должны иметь особый кон-
текст, связанный с элементами окружающей 
действительности, где имеют место разно-
образные аспекты окружающей жизни, что 

иногда требует для решения математический 
подход. Так, учащимся предлагается матема-
тическое содержание заданий по таким, на-
пример, категориям, как пространство и фор-
ма, конкретное количество и неопределен-
ность, возникающие изменения и зависимости, 
всевозможные типы проблем, появляющихся 
при взаимодействии с повседневными явле-
ниями и т. д. В каждой из этих категорий есть 
своя идея, которая, собственно, и характери-
зует специфику содержания предложенного 
задания. Главное, чтобы при развитии мате-
матической грамотности задания решались 
учащимися самостоятельно, хотя они и могут 
быть дополнены уточняющими вопросами, 
например, из области конкретных случаев 
реальной жизни самих учащихся.  

Как показывает практика, задания целе-
сообразно выполнять в парах или группах, 
когда имеется возможность совместно обсуж-
дать предложенную проблему, используя так 
называемый «коллективный» опыт. Это помо-
гает уточнять индивидуальное понимание си-
туации, особенно когда это касается выявле-
ния математической сути задания, что требует 
адекватной формулировки на языке матема-
тики при поиске точных способов его реше-
ния. Полезным является также обсуждение 
уже на этапе решения задачи, поскольку это 
помогает понять, все ли условия учтены и на-
сколько рационально можно решить данную 
задачу. В условиях дополнительного образо-
вания, которое дает возможность для свобод-
ной формы деятельности, педагог ненавязчи-
во акцентирует внимание на таких моментах, 
как предложенная ситуация трансформирует-
ся в математическую задачу и какие здесь 
нужны знания, чтобы правильно ее решить.  
В этом случае учащемуся предлагается про-
вести анализ выполнения задания, в ходе кото-
рого ему важно понять, какие имелись трудно-
сти при выполнении задания; что удалось или 
не удалось учесть при его решении; сможет 
ли он в последующем самостоятельно спра-
виться с подобной задачей. Для этого педагог 
использует задания с учетом разных вариан-
тов ответов: 

– ответ может быть кратким в виде кон-
кретных чисел; 

– ответ может быть полным, содержащим 
объяснения решения поставленной проблемы; 

– задача может предоставить выбор одно-
го или нескольких верных ответов из предло-
женных альтернатив. 
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Для активизации мыслительного процесса 
с целью тренировки памяти у ученика и раз-
вития у него умения анализировать педагог 
может использовать карточки с вопросами, 
загадки, ребусы, кроссворды, головоломки, 
задания для самостоятельного внесения отве-
та, тесты и т. д. Все задания подобного рода 
на занятиях в условиях дополнительного об-
разования помогают учащимся формировать 
навыки, относящиеся к функциональной гра-
мотности, что отражает следующее: умение 
нестандартно решать задачи; владение устной 
и письменной речью для передачи своей точ-
ки зрения; умение искать решения; умение 
использовать свои компетенции в разных об-
ластях; способность к принятию самостоя-
тельного решения и выбора; умение нести 
ответственность за принятое решение; готов-
ность к самообразованию и т. д. Отсюда при 
развитии функциональной грамотности уча-
щихся в дополнительном образовании мы на-
блюдаем формирование мыслящей личности с 
пространственным мышлением и интересом  
к разным образовательным областям, в част-
ности, к математике, где необходимы навыки 
работы с виртуальной реальностью.  

Кроме этого, дополнительное образова-
ние направлено на приобретение детьми ког-
нитивных и вычислительных способностей, 
которые в целом могут быть достаточны для 
практической деятельности в повседневной 
жизни. Это связано с тем, что при адаптации  
к условиям современного социума ребенок 
помимо умения читать и писать непременно 
должен владеть и техническими навыками. 
Отсюда функциональная грамотность каждо-
го учащегося заключается в том, что он дол-
жен заниматься всеми видами деятельности с 
тем, чтобы эффективно взаимодействовать  
в своей группе и в окружающей жизни, а так-
же для того, чтобы продолжать использовать 
свои навыки и умения для своего собственно-
го развития.  

Сегодня становится аксиомой, что функ-
циональная грамотность является важнейшим 
элементом современного общества. Поэтому  
в дополнительном образовании организуются 
интегрированные занятия  с разнообразными 
и сложными учебными ситуациями, которые 
повышают возможности для приобретения 
опыта в ходе овладения когнитивными навы-
ками. Именно этот аспект можно считать от-
правной точкой в познавательной деятельно-
сти учащихся. Таким образом, мы приходим  

к выводу, что в сущностно-содержательную 
характеристику понятия «функциональная 
грамотность учащихся в дополнительном об-
разовании» входит прежде всего действие или 
совокупность действий, в ходе которых уча-
щиеся используют полученные навыки в лич-
ных и социальных целях. Отсюда функцио-
нальную грамотность можно представить в 
виде непрерывной деятельности в рамках 
практики, когда учащийся пытается делать не-
что большее, чем требуется от него. При этом 
владение функциональной грамотностью от-
крывает для учащихся перспективы для мета-
познания, когда у них с когнитивной точки 
зрения появляются возможности для повыше-
ния уровня умственной деятельности и реф-
лексии. Отсюда функциональная грамотность 
из простого процесса овладения базовыми 
когнитивными способностями переходит в 
использование этих способностей уже в целях 
самообучения и саморазвития, способствуя 
развитию способности к критическому осмыс-
лению своей деятельности. 

Речь в данном случае идет о том, что для 
достижения определенного уровня функцио-
нальной грамотности на занятиях в дополни-
тельном образовании надо учить детей увязы-
вать новые понятия со знакомыми для них, 
помогая им формулировать развернутые или 
обобщенные сообщения по определенной те-
ме. Это говорит о важности систематической 
деятельности учащихся с постоянным их по-
иском и дальнейшим применением информа-
ции на практике. В этой связи сама практика 
дополнительного образования помогает фор-
мировать у учащихся необходимые способно-
сти к функциональной грамотности с тем, 
чтобы справляться с широким спектром облас-
тей учебной и социальной жизни, а не только 
грамотно писать и вдумчиво читать тексты. 
Исходя из этого, мы признаем, что в дополни-
тельном образовании должна быть заложена 
интегративная концепция, которая включает в 
себя аспекты развития ребенка с различных 
точек зрения, включая обретение им своей 
идентичности. Дополнительное образование 
направлено на формирование у ребенка внут-
ренней мотивации к обучению, к пониманию 
необходимости повышать свою образован-
ность. Все это осуществляется с помощью 
учебных программ, предоставляющих уча-
щимся возможность самим участвовать в про-
цессе обучения и открывать для себя полно-
ценную информацию через непосредственный 
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контакт с окружающими явлениями. Именно 
на это нацелено дополнительное образование, 
призванное развивать интеллектуальный, фи-
зический, художественный, социальный, эмо-
циональный и творческий потенциал каждого 
ребенка. Цель дополнительного образования – 
это создание целостных и эмоционально 
уравновешенных личностей, понимающих 
свое место в этом мире. Таким образом, до-
полнительное образование можно рассматри-
вать как образовательную модель, ориентиро-
ванную на подготовку учащихся к решению 
жизненных задач на основе функциональной 
грамотности. 

Необходимо отметить, что в учреждении 
дополнительного образования понимают, на-
сколько важна в обучении мотивация. Для это-
го учащихся учат овладевать приемами учеб-
ной работы, чтобы создавать для них ситуа-
цию успеха в ходе достижения малейших 
результатов. К числу способов повышения 
мотивации к обучению в дополнительном об-
разовании используют поощрение сотрудни-
чества, а не соперничества; стимулируют к 
использованию своего реального жизненного 
опыта; поощряют размышления, а не пассив-
ное заучивание фактов. Таким образом, педа-
гоги поддерживают естественное любопытст-
во учащихся, которое значит гораздо больше, 
чем абстрактное умение решать возникающие 
проблемы. В этом контексте важным аспек-
том в деятельности педагогов дополнительно-
го образования является использование ими 
целостного подхода к обучению, когда при 
предоставлении информации из различных 
областей учащихся учат объединять свои зна-
ния в единое целое.   

Дополнительное образование предполага-
ет организацию интегрированного обучения 
на междисциплинарном уровне с целью раз-
вития у детей ключевых компетенций и, соб-
ственно, функциональную грамотность как 
способность успешно использовать знания, 
умения и навыки, полученные в ходе изуче-
ния различных дисциплин, для решения воз-
никающих проблем. При этом используемая 
в рамках дополнительного образования меж-
дисциплинарность имеет следующие пре-
имущества: она способствует сотрудничеству 
и обмену мнениями между детьми; она сти-
мулирует применение интерактивных методов 
обучения; она способствует в конечном счете 
формированию интегрированных, ключевых 
компетенций. А для этого необходимо учить 

детей ответственно участвовать в процессе 
обучения, где педагог выступает в роли фаси-
литатора, усиливая усвоение ими знаний. 
Главное, чтобы в процессе занятий побуждать 
детей учиться с энтузиазмом; развивать у них 
воображение и память; постоянно ставить ре-
бенка в центр учебной деятельности, тем са-
мым способствуя также развитию у него эмо-
ционального интеллекта; обеспечивать зада-
ниями, ориентированными на формирование 
грамотных умений (читать, писать, формули-
ровать, аргументировать, применять навыки  
и т. д.). Все это относится к важнейшим эле-
ментам формирования функциональной гра-
мотности через целостную учебную деятель-
ность. Таким образом, функциональной гра-
мотностью детей, формируемой в условиях 
дополнительного образования, можно счи-
тать их способность переносить полученные 
знания на решение нестандартных ситуаций 
и умение их выстраивать траекторию своего 
развития с целью использования прикладных 
навыков в намеченных видах деятельности. 
Отсюда при организации учебной деятельно-
сти в дополнительном образовании на всех 
занятиях необходимо подбирать такие методы 
и приемы, а также педагогические технологии, 
которые учитывали бы специальные задания, 
способствующие формированию функцио-
нальной грамотности детей. 

Обсуждение 
Методологическое осмысление практики 

дополнительного образования привело к рас-
смотрению сущности функциональной гра-
мотности учащихся, что показало необходи-
мость ее развития с точки зрения социальной 
востребованности. Наше исследование не 
противоречит выводам ученых о потенциале 
дополнительного образования детей (А.Г. Ас-
молов, А.Г. [2], В.А. Березина [3], А.К. Бруд-
нов [4], В.П. Голованов [9], Л.Г. Логинова [15]). 
Дополнительное образование предполагает 
насыщение пространства детства возможно-
стями свободного выбора вида деятельности 
по различным направлениям, раскрывая при 
этом творческий потенциал детей и приобщая 
их к здоровому образу жизни. Дополнитель-
ное образование сегодня обладает такими 
важнейшими признаками, как открытость и 
гибкость, мобильность и способность дейст-
вовать в интересах ребенка с целью удовле-
творения его интересов и тяги к самоопреде-
лению в избранной предметной области.  
В этой связи уместно отметить достаточное 
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разнообразие в педагогических подходах и 
приемах, обогащающее организуемую в уч-
реждениях дополнительного образования 
педагогическую деятельность. На повестке 
дня всегда будет стоять вопрос о конкретизи-
рованных образовательных целях, реализуе-
мых по утвержденным образовательным про-
граммам, которые позволяют диагностировать 
и оценивать образовательные результаты. Эти 
результаты напрямую увязаны с особенно-
стями психолого-педагогического взаимодей-
ствия между педагогами и детьми, в связи с 
чем можно говорить не только об образова-
тельном блоке дополнительного образования, 
но и о культурно-досуговом блоке, в рамках 
чего осуществляется познавательная и твор-
ческая деятельность детей. Важно подчерк-
нуть, что в условиях дополнительного образо-
вания осуществляются такие виды образова-
тельной деятельности, которые не всегда 
могут быть реализованы в рамках школьного 
образования.  

Исходя из проведенного нами анализа, 
мы выявили, что основной задачей дополни-
тельного образования является реализация 
врожденных способностей детей, а также при-
обретение ими новых способностей, на рас-
крытие и развитие которых и направлена вне-
урочная деятельность. При этом дополни-
тельное образование связано и с процессом 
воспитания; например, оно может способст-
вовать профилактике асоциального поведения 
детей и подростков, обеспечивая им занятость 
в свободное время. Главное, чтобы дополни-
тельное образование всегда было направлено 
на личность. В связи с этим каждому ребенку 
в группе необходимо ставить свои задачи, 
особенно когда это касается развития у детей 
функциональной грамотности. 

Как показало исследование, функцио-
нальная грамотность содержательно может 
быть похожа на фактор общего интеллекта 
индивида, поскольку и то, и другое демонст-
рирует его способности использовать свои 
знания и навыки в разных контекстах, где, как 
правило, необходима общая когнитивная спо-
собность. В этой связи существующие иссле-
дования о результатах дополнительного обра-
зования детей мы дополнили выводом о том, 
что функциональную грамотность в дополни-
тельном образовании следует оценивать по 
метапредметным и предметным результатам, 
критерием которых является наличие знания 
и понимания, применения и функционально-

сти, сформированных в условиях междисцип-
линарности. Эти критерии раскрывают, в ча-
стности, способности учащихся применять 
предметные знания и умения в ситуациях, 
приближенных к реальной жизни  

Заключение  
Проведенное теоретическое исследова-

ние, посвященное исследованию сущности 
функциональной грамотности учащихся в до-
полнительном образовании, показало, что ос-
новные признаки функционально грамотной 
личности должны наличествовать в образе 
современного выпускника школы в виде субъ-
екта, целенаправленно познающего окружаю-
щий мир; критически мыслящего и активно 
осуществляющего информационную и позна-
вательную деятельность; демонстрирующего 
способность применять приобретенные зна-
ния, умения и навыки для решения жизнен-
ных задач; обладающего готовностью к ус-
пешной адаптации к современному обществу 
и продуктивному функционированию в нем. 
В работе сделан вывод о перспективности 
объединения усилий школы и учреждений 
дополнительного образования, которые в рам-
ках интеграции создают условия для участия 
детей в различных формах деятельности, да-
вая им возможность приобретать социальный 
опыт. Этому способствует личностная ориен-
тация дополнительного образования на осно-
ве его профильности и практической направ-
ленности, детерминирующих многофункцио-
нальность педагогических действий. Таким 
образом, современное дополнительное обра-
зование способно создавать такую специфич-
ную образовательную среду, где имеются все 
возможности для продуктивного взаимодей-
ствия; где в условиях этой среды дети могут 
максимально выражать себя, накапливая при 
этом коммуникативный опыт для продуктив-
ного общения со сверстниками и взрослыми; 
где при осуществлении разнообразных видов 
деятельности дети активно реализуют свой 
творческой потенциал; где рефлексия своей 
деятельности позволяет детям изменять свои 
взгляды на самих себя. Исходя из этого, до-
полнительное образование дает возможность 
ребенку превращаться из «объекта» педагоги-
ческого воздействия в «субъекта» в рамках 
педагогического взаимодействия. А для этого 
необходимо, чтобы учащиеся имели возмож-
ность для внедрения своих школьных знаний 
в реальную жизнь.  

Этому, как показывает практика дополни-
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тельного образования, довольно продуктивно 
способствует следующее: 

– конструктивное взаимодействие педаго-
гов, учащихся и их родителей; 

– расширение коммуникативного обще-
ния, когда учащиеся учатся слушать и пони-
мать друг друга; 

– добровольность получения учащимися 
разных видов образовательных услуг; 

– создание условий для использования 
учащимися своего свободного времени в по-
зитивной для себя деятельности; 

– постоянное вовлечение учащихся в по-
знавательный процесс, где они развивают 
свои аналитические навыки; 

– возможность учреждения дополнитель-
ного образования регулировать учебный план, 
исходя из интересов учащихся; 

– предоставление возможности учащимся 
целенаправленно идти к достижению своих 
жизненных запросов. 

В этой связи функциональная грамот-
ность становится важной целью развития до-
полнительного образования, где требуется 
практика опытных педагогов. Делая акцент 
на обучении функциональной грамотности, 

педагоги создают все возможности для вовле-
чения детей в познавательный процесс для 
развития аналитических навыков. Таким об-
разом, новизна исследования заключается в 
том, что в нем теоретически обоснована сущ-
ность понятия «функциональная грамотность 
учащихся в дополнительном образовании», 
под которой понимается следующее: это ког-
нитивные способности и творческие умения 
учащихся, содействующие переносу полу-
ченных знаний на решение практических за-
дач и выстраиванию своей образовательной 
траектории в условиях междисциплинарно-
сти с целью использования прикладных на-
выков в различных видах внеурочной дея-
тельности. 

Как было выявлено в ходе исследования, 
дополнительное образование способно уси-
ливать вариативную составляющую общего 
образования, способствуя на основе практи-
ческого применения знаний и навыков фор-
мированию у учащихся функциональной 
грамотности, обеспечивая тем самым воз-
можности для развития учащимися своего 
творческого потенциала в ходе качественной 
организации их свободного времени. 
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