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Аннотация. Целью теоретического анализа, результаты которого представле-

ны в данной статье, является обобщение современных научно-педагогических 

взглядов на формирование социальной грамотности школьников, а также обосно-

вание педагогического обеспечения данного процесса. Внеучебная работа выбра-

на автором как пространство педагогического обеспечения формирования соци-

альной грамотности обучающихся в связи с большими возможностями данного 

вида деятельности в процессе целенаправленной социализации личности и акту-

альностью запроса педагогической практики на поиск новых форматов и методов 

организации воспитательной работы в школе. В статье обоснована сущность и 

содержание понятия «социальная грамотность», определены её структурные ком-

поненты и критерии оценки сформированности, описаны возрастные особенности 

школьников относительно показателей социальной грамотности. В качестве ме-

тодологической основы исследования определен социокультурный подход. С по-

зиций данного подхода определена специфика процесса формирования социаль-

ной грамотности личности в контексте социальных и культурных условий взрос-

ления современных школьников, а также педагогического обеспечения данного 

процесса с ориентиром на интересы и потребности подростка, взаимодействую-

щего в динамично и информационно насыщенном социуме. Определено ком-

плексное и интегративное содержание педагогического обеспечения как системы 

организационных условий, методических решений и педагогических средств, 

нацеленных на реализацию образовательных результатов (когнитивных, прогно-

стических, психологических, нормативно-смысловых). Проиллюстрированы воз-

можности использования технологии коллективных творческих дел для формиро-

вания социальной грамотности школьников разных возрастов. На основе вклю-

ченного педагогического наблюдения сделан вывод о результативности коллек-

тивного взаимодействия по организации внеучебных событий для формирования 

у обучающихся способности к целеполаганию, коммуникации и способности дей-

ствовать в ситуации неопределенности. 
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Abstract. The purpose of the theoretical analysis, the results of which are presented 

in this article, is to generalize modern scientific and pedagogical views on the formation 

of social literacy of schoolchildren, as well as to substantiate the pedagogical support of 

this process. Extracurricular work is chosen by the author as a space of pedagogical 

support for forming social literacy of students due to the great opportunities of this type 

of activity in the process of purposeful socialization of the individual and the relevance 

of the request of pedagogical practice to search for new formats and methods of organ-

izing educational work in school. The article substantiates the essence and content of 

the concept of “social literacy”, defines its structural components and criteria for as-

sessing the formation, describes the age characteristics of schoolchildren relative to the 

indicators to form social literacy. The socio-cultural approach is defined as the method-

ological basis of the study. From the standpoint of this approach, the specifics of the 

process for forming social literacy of the individual in the context of the social and cul-

tural conditions of growing up modern schoolchildren, as well as pedagogical support 

for this process with a focus on the interests and needs of a teenager living in a dynami-

cally and information-saturated society are determined. The complex and integrative 

content of pedagogical support is defined as a system of organizational conditions, 

methodological solutions and pedagogical tools aimed at implementing educational re-

sults (cognitive, prognostic, psychological, normative and semantic). The possibilities 

of using the technology of collective creative affairs for forming social literacy of 

schoolchildren of different ages are illustrated. Based on the included pedagogical ob-

servation, a conclusion is made about the effectiveness of collective interaction on the 

organization of extracurricular events to form students' ability to set goals, communicate 

and be able to act in a situation of uncertainty. 
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Введение 

Актуальность вопросов социа-

лизации подрастающего поколения 

не теряет значимости на протяже-

нии двух последних десятилетий. 

Меняются социальные и культур-

ные условия, экономически ста-

бильные периоды существования 

нашего общества сменяются кризи-

сами, политические реалии модер-

низируют образовательную повест-

ку, но проблемы социального ста-

новления новых граждан страны 

остаются центральной темой педа-

гогического дискурса. Одним из 

векторов таких дискуссий являются 

способы, формы и методы форми-

рования социальной грамотности 

школьников. Анализу теоретиче-

ских подходов и актуальных прак-

тик формирования социальной гра-

мотности школьников во внеучеб-

ной деятельности посвящена дан-

ная статья. 

Методология и методы  

исследования 

Методологической основой ис-

следования является социокультур-

ный подход, заложенный в трудах 

П. Сорокина [Sorokin, 1965] и 

Т. Парсонса [Parsons, 1971], кото-

рый приобрел характер масштаб-

ной научной теории, которая си-

стемно описывает социокультур-

ные механизмы динамики россий-

ского общества и его исторические 

изменения, а работах А.С. Ахиезер 

[Ахиезер, 2008]. В основе социо-

культурного подхода лежит тезис о 

том, что какими бы мотивами чело-

век ни руководствовался в своей 

деятельности, все они зарождаются 

в культуре, являющейся програм-

мой деятельности субъекта. В 

обычной жизни люди действуют в 

соответствии с исторически сло-

жившимся содержанием культуры 

и в рамках повседневной им социо-

культурной ситуации [Ахиезер, 

2008, c. 68]. В педагогике социо-

культурный подход получил своё 

развитие в трудах Л. В. Мардахаева 

[Мардахаев, 2018], А. В. Мудрика 

[Мудрик, 2016], И. В. Рудаковой 

[Рудакова, 2017] , Г. У. Солдатовой 

с соавторами [Солдатова, 2021]. С 

позиций рассматриваемого подхода 

определена специфика процесса 

формирования социальной грамот-

ности личности в контексте соци-

альных и культурных условий 

взросления современных школьни-

ков, а также педагогического обес-

печения данного процесса с ориен-

тиром на интересы и потребности 

подростка, взаимодействующего в 

динамично и информационно 

насыщенном социуме. 

Базой теоретического исследо-

вания явились научные публикации 

по психологии, социологии и соци-

альной педагогике за последние 

пять лет, аккумулирующие иннова-

ции в области социального воспи-

тания, формирования социальной 

компетентности, социальных кон-
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текстов формирования функцио-

нальной грамотности школьников. 

В силу специфики социокультурно-

го анализа акцент был сделан на 

труды отечественных авторов, от-

ражающие ценностные, смысловые, 

мировоззренческие основы воспи-

тания российских школьников. 

Результаты исследования 

Понятие социальная грамот-

ность не имеет точного определе-

ния в педагогическом аспекте. За-

частую данное понятие синоними-

зируют с социальной компетентно-

стью [Бессараб, 2020]. По мнению 

А. В. Молоковой «социальная 

функциональная грамотность ‒ это 

способность успешно социализиро-

ваться в обществе, способность 

предвидеть последствия своего по-

ведения и прогнозировать и кор-

ректировать поведение в зависимо-

сти от ситуации, умение понимать 

и использовать свои ресурсы для 

достижения успеха» [Молокова, 

2019, с. 19]. А. Ю. Борщевская и 

С. И. Карпова определяет социаль-

ную грамотность как «овладение 

школьниками социальными знани-

ями, нравственными ценностями, 

основами здоровой и безопасной 

жизни, правовыми и финансовыми 

аспектами жизнедеятельности, 

умениями регулировать свое пове-

дение в соответствии с принятыми 

в обществе социокультурными 

нормами и правилами» [Борщев-

ская, 2022, с. 98]. 

Е. А. Сосновская рассматривает 

социальную грамотность как часть 

грамотности правовой через приз-

му знания личностью своих прав и 

обязанностей [Сосновская, 2023]. 

Л. В. Низамутдинова и Е. В. Кау-

рина рассматривают социальную 

грамотность как ключевую состав-

ляющую правовой компетентности 

личности: «правовые знания нужны 

людям не сами по себе, а как осно-

ва поведения в разных жизненных 

ситуациях» [Низамутдинова, 2022, 

с. 112].  

Достаточно распространена в 

научных публикациях позиция, что 

социальная грамотность является 

одним из результатов социального 

воспитания и взаимосвязана с дру-

гими личностными результатами. 

Так, К. Денисова считает, что «со-

циальная грамотность – это сово-

купность духовно-нравственных 

ценностей и установок личности, а 

также знание проблем социальных 

отношений и умение делать свой 

социальный выбор» [Денисова, 

2021, с. 217]. Н. Н. Маслова и 

И. А. Нидерман констатируют: 

«гражданская, культурная и соци-

альная грамотности относятся к 

фундаментальным (базовым) навы-

кам 21-го века, суть которых – ко-

гнитивное присвоение системы 

знаний, сочетающихся с умениями 

и ценностными установками, и 

проявляющихся в решении повсе-

дневных задач» [Маслова, 2019, 

с. 341]. 

Нередка в отечественных пуб-

ликациях и попытка рассмотрения 

социальной грамотности как части 

функциональной грамотности. Так, 

О. С. Куницкая определяет соци-
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альную грамотность как «интегра-

тивный компонент функциональ-

ной грамотности, а также как про-

цесс и результат взаимодействия 

обучающихся с новой социальной 

средой, выражающийся в становле-

нии социальных норм и ценностей, 

освоении новых способов осу-

ществления социальноролевого 

взаимодействия в условиях дина-

мично развивающегося общества» 

[Куницкая, 2021, с. 17]. 

А. Б. Белинская предлагает рас-

сматривать весь спектр видов 

функциональной грамотности в 

социальном аспекте – через вклю-

чение в данное понятие компонента 

социальной ответственности [Бе-

линская, 2018, с. 274]. 

В своих исследованиях мы рас-

сматриваем социальную грамот-

ность как «базовую составляющую 

новых видов грамотности и основу 

формирования  ключевых компе-

тенций, позволяющих человеку 

жить и продуктивно действовать в 

динамично меняющихся условиях» 

[Тарханова, 2020, с. 272]. На наш 

взгляд, социальная функциональ-

ная грамотность тесно связана с 

личностными образовательными 

результатами Федерального обра-

зовательного стандарта (ФГОС). 

Так, ФГОС основного общего обра-

зования «устанавливает требования 

к результатам освоения обучающи-

мися основной образовательной 

программы основного общего обра-

зования: личностным, включаю-

щим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной по-

знавательной деятельности, систе-

мы значимых социальных и меж-

личностных отношений, ценност-

но-смысловых установок, отража-

ющих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социаль-

ные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентично-

сти в поликультурном социуме 

[Федеральный государственный 

стандарт основного общего образо-

вания]. Мы считаем, что развитие 

социальной функциональной гра-

мотности у обучающихся способ-

ствует саморазвитию и личностно-

му самоопределению, сформирует 

навыки ведения конструктивного 

диалога и опыт сотрудничества для 

достижения согласованных и кон-

венциональных целей. Формирова-

ние внутренней позиции личности 

также является неотъемлемым 

компонентом социальной грамот-

ности, так как социализация, поми-

мо адаптации, представлена и про-

цессом автономизации личности. 

Причем для достижения приемле-

мых для общества личностных ре-

зультатов эти два процесса должны 

быть не только одновременными, 

но и равнонаправленными. Именно 

с этой позицией связано определе-

ние сути и содержания педагогиче-

ского обеспечения формирования 

социальной грамотности школьни-

ков как обеспечения процессов 
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формирования у них социально 

значимых личностных результатов. 

В научной литературе педагоги-

ческое обеспечение чаще всего рас-

сматривается как совокупность 

форм, методов и приемов педаго-

гической деятельности, интегриро-

ванных целевыми ориентирами и 

процессуальными характеристика-

ми определенного вида этой дея-

тельности. Так, Л. Г. Пак трактует 

педагогическое обеспечение как 

оптимальную совокупность взаи-

мосвязанных педагогических 

средств, технологий, условий в све-

те разработанных теоретико-

методологических положений Пак, 

2020. Д. А. Вантеев рассматривает 

педагогическое обеспечение в кон-

тексте идей педагогики сотрудни-

чества и личностно-

ориентированного подхода, как 

процесс мобилизации индивиду-

ально-психологических, институ-

циональных и средовых ресурсов, 

необходимых для формирования и 

развития личностных образова-

тельных результатов [Вантеев, 

2020]. Зачастую происходит диф-

ференциация педагогического 

обеспечения на организационно-

педагогическое [Попов, 2020], ме-

тодическое [Самерсова, 2021] и 

собственно педагогическое [Васи-

льева, 2021]. Объединяя три этих 

подхода мы рассматриваем педаго-

гическое обеспечение как систему 

организационных условий, методи-

ческих решений и педагогических 

средств, нацеленных на реализацию 

образовательных результатов. В 

случае педагогического обеспече-

ния формирования социальной 

грамотности школьников такие ре-

зультаты можно сконструировать 

по блокам: когнитивный (знание 

социальных  норм, законов, зако-

номерностей, алгоритмов), прогно-

стический (умение прогнозировать 

последствия своего поведения и 

корректировать поведение в зави-

симости от ситуации), психологиче-

ский (способность к рефлексии, как 

базовому процессу автономизации 

личности), нормативно-смысловой 

(способность применять знание со-

циальных норм в процессах адап-

тации, автономномизации, регуля-

ции своего поведения). 

Приведем пример педагогиче-

ского обеспечения формирования 

социальной грамотности школьни-

ков во внеучебной деятельности. 

В силу специфики вышепере-

численных образовательных ре-

зультатов, формируемых в ходе 

развития социальной грамотности 

обучающихся, одной из форм педа-

гогической деятельности вне уро-

ков, эффективно работающей на 

решение задач социального станов-

ления школьников, является соци-

альный проект. Во-первых, он в 

наибольшей степени отвечает цен-

ностям сотрудничества педагогов и 

обучающихся для достижения об-

щих целей, а во-вторых, совместная 

работа в проектной команде выяв-

ляет проблемные зоны, формирует 

проектные инициативы, обеспечи-

вает инструментами и ресурсами 

для реализации программ развития 
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эффективного диалога между всеми 

участниками. Грамотное педагоги-

ческое обеспечение деятельности 

по социальному проектированию 

позволяет повысить общий уровень 

социальной грамотности школьни-

ков за счет получения дополни-

тельной информации о целеполага-

нии как факторе достижения соци-

альной успешности; закрепить 

навыки командной работы и со-

здать ситуацию успеха в коллабо-

рации «ученики-педагоги»; совер-

шенствовать у всех участников по-

лезные навыки и умения проектной 

деятельности (планирование пред-

стоящей деятельности, расчет не-

обходимых ресурсов, анализ ре-

зультатов и окончательных итогов 

и т. п.).  

В основу внеучебного проекта, 

направленного на формирование со-

циальной грамотности всех его 

участников, может быть положена 

педагогическая идея о том, что соци-

альные знания рассматриваются как 

средство определения человеком 

своего места в системе социальных 

отношений и возможностей его из-

менения в случае необходимости. 

Образовательная среда внеучебной 

деятельности может при этом высту-

пать не только средством успешной 

социальной мобильности личности в 

социуме, но и средством ее автоно-

мизации, через развитие способно-

стей и рефлексивных навыков [Тар-

ханова, 2022]. 

Организационно-педагогический 

аспект педагогического обеспече-

ния формирования социальной 

грамотности школьников в случае 

социального проектирования будет 

представлен алгоритмами управле-

ния совместной работой педагогов 

и школьников разных классов, от-

ражающими общую логику соци-

ального взаимодействия. И в дан-

ном контексте, как нельзя лучше, 

подходит несколько забытая сего-

дня технология коллективного 

творческого дела (КТД) [Давыдова, 

2021]. Традиционные, весьма 

насыщенные социальными ин-

теракциями, элементы КТД пред-

полагают: выбор «совет дела», в 

который входят как педагогики, так 

и обучающиеся; распределение зон 

ответственности, совместную по-

становку цели проекта и детальное 

моделирование образа конечного 

продукта; реализацию проекта на 

основе ролевой определенности и 

согласованности; анализ проведен-

ного дела и осмысление успехов и 

упущений [Садовин, 2020].  

Педагогический аспект обеспе-

чения формирования социальной 

грамотности школьников был бы 

невозможен без учителя и его про-

фессиональной позиции. Именно 

педагогу в данном процессе при-

надлежит роль сопровождающего. 

Педагогическое сопровождение в 

научных публикациях рассматри-

вается как создание условий для 

эффективного обучения, воспита-

ния и социализации школьников 

[Шерайзина, 2020], как педагогиче-

ский процесс поэтапного совмест-

ного с обучающимся движения к 

педагогически обоснованной цели 
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[Антонова, 2019] и как система 

взаимодействия педагогических 

работников, например, в рамках 

консилиумов или оперативных 

групп [Арутюнян, 2022]. В нашем 

исследовании, в соответствие с за-

явленной тематикой, педагогиче-

ское сопровождение формирования 

социальной грамотности обучаю-

щихся понимается как технология 

субъект-субъектного взаимодей-

ствия педагогов и учеников по сов-

местному целеполаганию, плани-

рованию, проектированию и реали-

зации комплекса внеучебных меро-

приятий и событий социальной 

направленности. 

Содержание педагогического 

сопровождения процесса формиро-

вания социальной грамотности 

обучающихся включает в себя ряд 

последовательных этапов. На пер-

вом этапе осуществляется ресурс-

ный анализ школьной среды, 

направленный на выявление воз-

можностей для социализации лич-

ности. На данном этапе необходи-

мо оценить наличные ресурсы об-

разовательной организации (социо-

культурные, кадровые, материаль-

но-технические, содержательно-

методические) с точки зрения тех 

возможностей, которые она предо-

ставляет для социализации обуча-

ющихся. На втором этапе в процес-

се совместного педагогического 

творчества определяются психоло-

го-педагогические критерии, по 

которым будет оцениваться резуль-

тат ‒ сформированность социаль-

ной грамотности учеников. На дан-

ном этапе принципиальное значе-

ние будет иметь понимание педаго-

гами возрастных особенностей со-

циализации и специфики примене-

ния форм и методов внеучебной 

деятельности для каждой возраст-

ной группы.  

В нашем исследовании, в про-

цессе проектировочных семинаров 

для педагогов, были сформулиро-

ваны критерии эффективности пе-

дагогического сопровождения про-

цесса формирования социальной 

грамотности школьников средства-

ми внеучебной деятельности: ко-

гнитивный (соответствующие зада-

чам возраста знания об обществе и 

конструктивных способах социаль-

ного взаимодействия), ценностно-

смысловой (понимание школьника-

ми значения социальных норм и 

личная убежденность в необходи-

мости следования им), деятель-

ностный (способность продуктив-

но действовать в ситуациях соци-

ального затруднения, оказывать 

помощь и обращаться за ней, уча-

стие во внеурочных мероприятиях 

социальной направленности и со-

циальном проектировании). На тре-

тьем этапе активными участниками 

сопровождения становятся сами 

обучающиеся, именно с учетом их 

мнений, потребностей и интересов 

происходит разработка и реализа-

ция воспитательных мероприятий, 

форм и методов работы. Задачей 

педагогического коллектива стано-

вится приведение этих элементов 

педагогического процесса в систе-

му, дающую оптимальный резуль-
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тат. Принципиально важным для 

исследуемого процесса является 

рефлексивный этап педагогическо-

го сопровождения. На нём педагоги 

совместно с обучающимися оцени-

вают как удовлетворенность всех 

участников процессом внеучебной 

деятельности, так и результат – 

сформированность социальной 

грамотности обучающихся по вы-

шеописанным критериям. 

Что касается методического 

обеспечения формирования соци-

альной грамотности школьников, 

то здесь, в нашем опыте, наиболь-

ший интерес у обучающихся вызы-

вают методы и методики, постро-

енные на принципах интерактивно-

сти. Выбор методов и приемов в 

интерактивных технологиях обу-

словлен возрастными особенностя-

ми целевой аудитории. Так, наибо-

лее результативными в плане фор-

мирования социальной грамотно-

сти обучающихся начальной шко-

лы, во внеучебной деятельности 

нашей школы стали игровые проек-

ты. Например, это могут быть со-

циально-ориентированные игры, в 

которых участники помогают пер-

сонажу делать социально одобряе-

мый выбор. В среднем звене 

наибольший интерес школьников 

вызвали проект-турниры, в кото-

рых подросткам предлагалось ре-

шать социальные дилеммы. Мето-

дически целесообразными в работе 

со старшими школьниками явля-

лись приёмы усложнения задач со-

циального проектирования введе-

нием игровых фишек, обозначаю-

щих какую-либо трудность или 

внезапный барьер на пути дости-

жения цели, который надо было 

разрешить путем привлечения 

внешних ресурсов. Безусловной 

методической находкой педагогов 

медиаобъединения стали видеокей-

сы, сделанные на основе интервью 

с жителями поселка, в котором 

располагается школа, они придали 

проектным задачам связь с жизнью 

и вызвали позитивный эмоцио-

нальный отклик аудитории. 

Включенное наблюдение за реа-

лизацией коллективных творческих 

дел социальной направленности 

позволило отметить, что во всех 

классах обучающиеся проявляли 

интерес к совместной социальной 

деятельности, задавали интересу-

ющие их вопросы, активно участ-

вовали в интерактивных форматах 

воспитательной работы, предлагали 

собственные решения рассматрива-

емых социальных проблем и новые 

темы для проектов. По итогу взаи-

модействия всем обучающимся бы-

ло предложено письменно ответить 

на несколько вопросов. Опрос по-

казал, что занятие на данную тему 

предложенные форматы работы 

93 % учащихся посчитали интерес-

ными и актуальными лично для 

них; 87 % отметили социальное 

значение деятельности, в которой 

они приняли участие; 82 % заявили 

о том, что будут применять полу-

ченные знания и навыки для реше-

ния социальных проблем; 44 % 

обозначили свою готовность вклю-

читься в деятельность школьных 
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социально-ориентированных объ-

единений. Также проведенный 

опрос позволил выявить содержа-

тельные интересы школьников. Так 

для обучающихся начальной шко-

лы интересными темами для даль-

нейшей работы являются экология, 

государственные праздники и ис-

тория родного края; ученики сред-

него звена больше ориентированы 

на вопросы продуктивного меж-

личностного взаимодействия (вза-

имоотношения со сверстниками и 

родителями, конструктивные спо-

собы поведения в конфликте, во-

просы дружбы и взаимодействия в 

коллективе). Также для учеников  

5-8 классов, в большей мере чем 

для других возрастных групп акту-

альны темы волонтерства, участия 

в конкурсах, ведения социальных 

сетей и блогов. Старшеклассники, 

чаще всего, выбирали темы, свя-

занные с самореализацией и про-

фессиональным определением. Все 

заявленные темы будут учтены при 

проектировании регионального 

компонента содержания «Разгово-

ров о важном» в следующем учеб-

ном году.  

Заключение 

Таким образом, анализ публика-

ций и опыта организации работы по 

формированию социальной гра-

мотности школьников во внеучеб-

ной деятельности позволил сделать 

ряд выводов: 

1. Социальное становление явля-

ется важным и личностно значимым 

для школьников всех возрастов. Что 

позволяет прогнозировать эффек-

тивность субъект-субъектных фор-

матов формирования социальной 

грамотности. Аргументами в пользу 

социокультурного подхода как осно-

вы изучаемого процесса являются: 

зависимость ценностно-смысловой 

сферы личности от социальной и 

культурной ситуации взросления; 

эмоциональная вовлеченность детей 

и подростков в жизнь страны, края, 

поселения; интерес к решению со-

циальных проблем, имеющих харак-

тер жизненных задач как лично для 

ребенка, так и для его ближайшего 

окружения.  

2. Формирование социальной 

грамотности показывает, насколько 

обучающийся может использовать 

полученные знания, умения и навы-

ки в реальных жизненных ситуаци-

ях. Данный вид грамотности фикси-

рует минимально необходимый уро-

вень готовности личности для осу-

ществления ее жизнедеятельности в 

конкретной социальной среде.  

3. Педагогическое обеспечение 

формирования социальной грамот-

ности школьников во внеучебной 

деятельности можно характеризо-

вать как систему организационных 

условий, методических решений и 

педагогических средств, нацелен-

ных на реализацию личностных и 

социально значимых образователь-

ных результатов: когнитивных 

(знание социальных  норм, законов, 

закономерностей, алгоритмов), 

прогностических (умение прогно-

зировать последствия своего пове-

дения и корректировать поведение в 

зависимости от ситуации), психоло-
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гических (способность к рефлексии, 

как базовому процессу автономиза-

ции личности), нормативно-

смысловых (способность применять 

знание социальных норм в процес-

сах адаптации, автономномизации, 

регуляции своего поведения). 

4. Коллективные творческие дела 

является эффективным методом 

формирования социальной грамот-

ности школьников всех возрастов, 

так как развивают в учащихся само-

понимание, самоанализ, умение эф-

фективно общаться, договариваться,  

достигать поставленных целей, про-

являть личную инициативу, не бо-

яться брать ответственность на себя. 

В ходе коллективного взаимодей-

ствия по организации внеучебных 

событий участники приобретают 

способность ставить и изменять це-

ли и задачи собственной деятельно-

сти, учатся осуществлять коммуни-

кацию и реализовывать простейшие 

акты деятельности в ситуации не-

определенности.  
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