
Лекция 6.
Цели и результаты школьного экономического 

образования.

Чтобы оправдаться в собственных глазах, мы нередко убеждаем себя, что не в силах 
достичь цели; на самом же деле мы не бессильны, а безвольны. Франсуа де Ларошфуко



Среди целей школьного экономического 
образования можно выделить: 

� формирование у школьников основы системного и 
экономического мышления, позволяющего приобрести 
умения и навыки осмысления новых экономических 
институтов, их взаимосвязей, и на основе этого 
аргументировано объяснять экономические явления и 
прогнозировать свои действия; 

� воспитание экономически грамотного члена общества, 
умеющего понимать и оценивать социально-
экономические процессы, способного включиться в 
экономическую жизнь страны; 

� помощь в приобретении опыта самостоятельного 
принятия решений в жизненных ситуациях (как 
гражданина, потребителя и т. д.) и формирование 
готовности использовать этот опыт в дальнейшей 
общественной и трудовой деятельности. 



При определении целей и результатов 
школьного экономического 
образования необходимо опираться на 
системно-деятельностный и 
компетентностный подходы. 



Системно - деятельностный подход в 
обучении.

� Системно-деятельностный подход позволяет выделить 
основные результаты обучения и воспитания в контексте 
ключевых задач и универсальных учебных действий, которыми 
должны владеть учащиеся.

� Развитие личности школьника в системе образования 
обеспечивается, прежде всего, через формирование 
универсальных учебных действий, которые выступают основой 
образовательного и воспитательного процесса. Овладение 
учащимися универсальными учебными действиями создают 
возможность самостоятельного успешного усвоения новых 
знаний, умений и компетентностей, включая организацию 
усвоения, то есть умения учиться. Эта возможность 
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это 
обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию 
обучающихся в различных предметных областях познания и 
мотивацию к обучению.



УУД
� В широком значении термин «универсальные учебные 

действия» означает способность школьника к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта.

� В более узком (собственно психологическом 
значении) термин «универсальные учебные действия» 
можно определить как совокупность действий 
обучающегося, обеспечивающих его культурную 
идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса.



Функции универсальных учебных действий 
включают:

� обеспечение возможностей обучающегося 
самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы достижения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности;

� создание условий для развития личности и ее 
самореализации на основе готовности к непрерывному 
образованию, компетентности «научить учиться», 
толерантности жизни в поликультурном обществе, 
высокой социальной и профессиональной мобильности;

� обеспечение успешного усвоения знаний, умений и 
навыков и формирование картины мира и 
компетентностей в любой предметной области познания.



Формирование универсальных учебных действий в 
образовательном процессе определяется тремя 
взаимодополняющими положениями:

� Формирование универсальных учебных действий как 
цель образовательного процесса определяет его 
содержание и организацию. 

� Формирование универсальных учебных действий 
происходит в контексте усвоения разных предметных 
дисциплин. 

� Универсальные учебные действия, их свойства и 
качества определяют эффективность 
образовательного процесса, в частности усвоение 
знаний и умений; формирование образа мира и 
основных видов компетенций обучающегося, в том 
числе социальной и личностной компетентности.



!
� Для того, чтобы знания обучающихся были 

результатом их собственных поисков, необходимо 
организовать эти поиски, управлять, развивать их 
познавательную деятельность.

� Вместо простой передачи знаний, умений, навыков от 
учителя к ученику приоритетной целью школьного 
образования становится развитие способности 
ученика самостоятельно ставить учебные цели, 
проектировать пути их реализации, контролировать и 
оценивать свои достижения, иначе говоря, умение 
учиться.



Историческая стправка.
�  Понятие системно-деятельностного подхода было введено  в 1985 г. как 

особого рода понятие. Этим старались снять  оппозицию внутри 
отечественной психологической науки между системным подходом, который 
разрабатывался в исследованиях классиков  отечественной науки (таких, как 
Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов и др.), и деятельностным, который всегда был 
системным (его разрабатывали Л.С.Выготский, Л.В.Занков, А.Р.Лурия, Д.Б.
Эльконин, В.В.Давыдов и многие др.). Системно-деятельностный подход 
является попыткой объединения этих подходов.   

� В педагогике в качестве основных видов деятельности  выделяют игровую, 
учебную и трудовую деятельность. В психологии деятельность соотносят со 
многими психическими процессами (сенсорная, мнемическая, мыслительная и 
другие виды деятельности). По мнению В.В.Давыдова, в психологии принята 
структура деятельности, включающая следующие составляющие: потребность 
– мотив – задача – средства (решения задачи) – действия – операции.

� Касательно общего среднего образования ещё в 1988г. группа отечественных 
учёных утверждала: «деятельностный подход ориентирует не только на 
усвоение знаний, но и на способы этого усвоения, на образцы и способы 
мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого 
потенциала ребёнка. Этот подход противостоит вербальным методам и 
формам догматической передачи готовой информации, монологичности и 
обезличенности словесного преподавания, пассивности учения школьников, 
наконец, бесполезности самих знаний, умений и навыков, которые не 
реализуются в деятельности».



Системно-деятельностный подход предполагает:

� воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 
гражданского общества на основе толерантности, диалога  культур     и    уважения    
многонационального,     поликультурного    и  поликонфессионального состава 
российского общества;

� переход к стратегии социального проектирования и конструирования в  системе 
образования на основе разработки содержания и технологий  образования, 
определяющих пути и способы достижения социально желаемого  уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;

� ориентацию     на   результаты  образования  как   системообразующий  компонент 
Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения  универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и  основной результат 
образования;

� признание решающей роли содержания образования и способов  организации    
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в  достижении целей 
личностного, социального и познавательного развития  обучающихся;

� учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических  особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм  общения для определения 
целей образования и воспитания и путей их  достижения;

� обеспечение     преемственности   дошкольного,    начального   общего,  основного и 
среднего (полного) общего образования; 

�  разнообразие     индивидуальных     образовательных    траекторий   и  
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и  детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост  творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного  сотрудничества и 
расширение зоны ближайшего развития.



Компетентностный подход — это совокупность общих принципов 
определения целей образования, отбора содержания образования, 
организации образовательного процесса и оценки образовательных 
результатов. К числу таких принципов относятся следующие положения:

� Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах 
деятельности на основе использования социального опыта, элементом 
которого является и собственный опыт учащихся.

� Содержание образования представляет собой дидактически 
адаптированный социальный опыт решения познавательных, 
мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем.

� Смысл организации образовательного процесса заключается в 
создании условий для формирования у обучаемых опыта 
самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, 
организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 
содержание образования.

� Оценка образовательных результатов основывается на анализе 
уровней образованности, достигнутых учащимися на определённом 
этапе обучения.



!
� НАЧИНАЯ С СЕРЕДИНЫ 80-Х ГГ. КОМПЕТЕНТНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(competence-basededucation — СВЕ) ПОЛУЧИЛО ШИРОКОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА.

�  В НАШЕЙ СТРАНЕ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ В 
ДВУХ ДОКУМЕНТАХ: «СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВА НИЯ» (2001) И «КОНЦЕПЦИЯ 
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 
2010 ГОДА» (2002).



КАК МЫ УЖЕ ОТМЕЧАЛИ, ЛЮБОЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ ЦЕНТРИРУЕТ СЯ НА ЕГО 
ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЯХ. ДЛЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В КАЧЕСТВЕ ТАКИХ 
КАТЕГОРИЙ ВЫСТУПАЮТ «КОМПЕТЕНЦИЯ» И «КОМПЕТЕНТНОСТЬ».

� Компетенция — совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности и системы ценностей), задаваемых по 
отношению к определенному кругу предметов и 
процессов и необходимых для качественной 
продуктивной деятельности по отношению к ним.

� Компетентность — владение человеком 
соответствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету 
деятельности. Компетентность предполагает наличие 
минимального опыта применения компетенции. 
Компетентность — это деятельностная категория, т. е. 
проявляется только в определенной деятельности.



В соответствии с разделением содержания об разования на обшее 
метапредметное (для всех предметов), межпредметное (для цикла 
предметов или образовательных областей) и предметное (для каждого 
учебного предмета) выделяют три уровня компетенций:

� ключевые компетенции — относятся к общему 
(метапредметному) содержанию образования;

� общепредметные компетенции — принадлежат к 
определенному кругу учебных предметов и 
образовательных областей;

� предметные компетенции — имеют конкретное 
описание и возможность формирования в рамках 
учебных предметов.

�  



Выделяют семь ключевых образовательных компетенций: 

� Ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция в сфере мировоззрения, связанная с ценностными 
представлениями ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нём, осознавать 
свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 
решения. От неё зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в 
целом.

� Общекультурная компетенция – круг вопросов, в которых ученик должен быть хорошо осведомлён, обладать 
познаниями и опытом деятельности. Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-
нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, 
социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в 
бытовой и культурно - досуговой сфере, например, владение эффективными способами организации свободного времени.

� Учебно-познавательная компетенция. Это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, 
соотнесённой с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, 
рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. В рамках этой компетенции определяются требования 
соответствующей функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, 
использование вероятностных, статистических и иных методов познания.

� Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, 
принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), 
формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, 
преобразовать, сохранить и передать её. Эта компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика с информацией, 
содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире.

� Коммуникативная компетенцияв ключает знание необходимых языков, способами взаимодействия с окружающими и 
удалёнными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. 
Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. 

� Социально-трудовая компетенция означает владение знанием и опытом в гражданско-общественной деятельности 
(выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, 
покупателя, клиента, производителя), в области семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в 
профессиональном самоопределении. В эту компетенцию входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке 
труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 
взаимоотношений. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками 
социальной активности и функциональной грамотности.

� Компетенция личностного самосовершенствования направлена к тому, чтобы осваивать способы физического, 
духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. Реальным объектом здесь 
выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается 
в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 
психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К этой компетенции относятся правила личной гигиены, 
забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс 
качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности.



� Предметные компетенции выражаются в усвоении обучаемыми 
конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного 
учебного предмета. Структура предметной компетенции включает объект 
реальной действительности; характеристику социальной значимости знаний, 
умений, навыков и способов деятельности по отношению к данному объекту; 
характеристику личностной значимости данной компетенции для ученика. 

� Основная задача школьного экономического образования — подготовить 
учащихся к активному и сознательному поведению в экономической сфере 
общества.

� Экономические компетенции — совокупность взаимосвязанных 
качеств личности, задаваемых по отношению к экономической 
сфере общества и необходимых для выполнения основных 
социально-экономических ролей (потребителя, наемного работника, 
предпринимателя и др.).

� Экономическая компетентность выпускника школы предполагает, что он 
обладает определенным набором компетенций, т. е. готов активно 
действовать и принимать ответственные решения в различных областях 
экономической деятельности (потребление, производ ство, распределение и 
обмен). Методы и технологии обучения, используемые в компетентностном 
подходе, должны соответствовать деятельностной части компетенций, т. е. 
позволять приобрести опыт их целесообразного применения.



!
� При составлении плана урока необходимо 

продумывать, какими методами воспользоваться, 
чтобы задания имели не только учебное, но и 

жизненное обоснование, и чтобы учащиеся знали, 
зачем мы это делаем.

� Стараться отказываться от таких некомпетентностных 
форм и методов учебной работы, как монолог 
учителя, фронтально-индивидуальный опрос, 

информирующая беседа, самостоятельная 
индивидуальная работа учащихся с учебником по 

данным заданиям и др.



Алгоритм построения учебного занятия в системе 
компетентностного образования может включать в себя 
следующие этапы:

� 1-й этап – целеполагание. Определяется место учебного занятия, устанавливаются цели и основные 
задачи.

� 2-й этап – проектирование и его компетентная интерпретация. На нём происходит:
� Разделение содержания учебного занятия на составляющие компетенции:

� теория – понятия, процессы, формулы, личности, факты и т.п.;
� практика – умения и навыки, отрабатываемые при изучении данной темы, практическое и оперативное применение 

знаний к конкретным ситуациям;
� воспитание – нравственные ценности, категории, оценки, формирование которых возможно на основе материала 

данной темы;
� Установление связей внутри содержания (этапы формирования компетенции, определение логики нового 

содержания образования);
� Прогнозирование форм предъявления этапов, при которых формируются компетенции, и результатов их 

происхождения.
� 3-й этап – выбор формы организации учебно-познавательной деятельности. Компетентностный 

подход ориентирован на организацию учебно-познавательной деятельности посредством моделирования 
разнообразных ситуаций в различных сферах жизнедеятельности личности. При данном подходе отдаётся 
предпочтение творческому уроку, основная задача которого в отличие от традиционного урока – 
организовать продуктивную деятельность. Основные характеристики творческого урока:

� Исследовательский метод и вид деятельности;
� Отсутствие строгого плана, допущение ситуативности в структуре урока;
� Многообразие подходов и точек зрения;
� Самопрезентация и защита творческого продукта, а не внешний контроль;
� Предоставление возможности выбора пути, траектории освоения нового знания.
� 4-й этап – подбор методов и форм обучения (какими учебно-практическими действиями знание 

преобразуется в способ деятельности).
� На заключительном, 5-м этапе, учитель подбирает диагностический инструментарий (первичный, 

промежуточный, итоговый) для проверки уровней освоения компетенции, а также процедур анализа и 
коррекции.



Основные требования к учителю.

Учитель должен уметь:
� Сам должен быть самостоятельным, инициативным, ответственным.
� Понимать, какие умения потребуются ученикам в жизни.
� Связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и с 

интересами учащихся, характерными для их возраста.
� Закреплять знания и умения в учебной и во внеурочной практике.
� Планировать урок с использованием всего разнообразия форм и 

методов учебной работы, и, прежде всего, всех видов 
самостоятельной работы (групповой и индивидуальной), 
диалогических и проектно-исследовательских методов.

� В совершенстве использовать метод «Создание ситуации успеха».
� Оценивать продвижение класса в целом и отдельных учеников не 

только по предмету, но и в развитии тех или иных жизненно важных 
качеств.

� Оценивать достижения учащихся не только отметкой-баллом, но и 
содержательной характеристикой.

� Видеть пробелы не только в знаниях, но и в готовности к жизни.
Учитель должен понимать:

� Стабильности в мире уже не будет, нужно быть постоянно готовым к 
любым неожиданностям,

� Строить сегодняшнее и завтрашнее поведение на основе вчерашних 
знаний и вчерашнего опыта невозможно,

� Главная задача – обеспечить максимум успеха и минимум неудач в 
будущей жизни своих учеников, поэтому родители – его самые 
верные союзники,

� Компетентностный подход в обучении повышает мотивацию 
учащихся.

�  
�  

Не надо:
� Считать себя единственным и главным источником знаний,
� Передавать свой опыт жизни и воспитания,
� Утверждать о раз и навсегда заданных способах 

«правильного» и «неправильного» решения житейских и 
профессиональных проблем,

� Необъяснимых высказываний «надо», «должен», «так 
принято».



Домашнее задание по теме лекции 6.
Упражнение.
� Внимательно ознакомьтесь с представленным текстом. Дайте письменные ответы на следующие вопросы:
� На сколько полно, на ваш взгляд, автор определил  изменения в общественной жизни, требующие изменения в сфере 

образования?
� Что бы вы могли добавить к этому списку?
� Какие походы, реализуемые сегодня в образовательной системе, позволяют решить круг выявленных проблем?

Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образования, — ускорение темпов развития общества. В результате школа 
должна готовить своих учеников к жизни, о которой сама школа мало что знает. Дети, которые пришли в первый класс в 2004 г., будут 
продолжать свою трудовую деятельность примерно до 2060 года. Каким будет мир в середине XXI века, трудно себе представить не только 
школьным учителям, но и футурологам. Поэтому школа должна готовить своих учеников к переменам, развивая у них такие качества, как 
мобильность, динамизм, конструктивность.

Десять лет назад был подготовлен и опубликован доклад специалистов Мирового банка о развитии российского образования. В этом 
докладе отмечались многие достоинства советской системы образования, но отмечалось, в частности, и то, что в меняющемся мире система 
образования должна формировать такое качество, как профессиональный универсализм — способность менять сферы и способы 
деятельности. Дальнейшие исследования в области рынка труда привели к формуле, которую можно определить таким образом: необходим 
переход от хорошего специалиста — к хорошему сотруднику.

Понятие «хороший сотрудник», конечно, включает качества хорошего специалиста, т.е. определённой специальной, профессиональной 
подготовленности. Но хороший сотрудник — человек, который может работать в команде, может принимать самостоятельные решения, 
инициативный, способный к инновациям.

Одно из требований к «хорошему сотруднику» определяется следующим образом: если раньше от работника требовались сильные 
мышцы, то сейчас от него требуются крепкие нервы: психологическая устойчивость, готовность к перегрузкам, готовность к стрессовым 
ситуациям, умение из них выходить.

В условиях России требование готовности к переменам конкретизируется в требованиях подготовки учащихся к жизни в ситуации 
перехода к гражданскому обществу с рыночной экономикой. В этой связи отметим, что такая подготовка не может быть обеспечена за счёт 
усвоения определённого количества экономических и политических понятий. Требуется другое: выработка умений делать выбор, эффективно 
использовать ограниченные ресурсы, сопоставлять политические декларации с политической практикой, способности вести переговоры и 
многие другие способности, необходимые для жизни в быстро меняющемся обществе.

Другое изменение в обществе, которое также существенно влияет на характер социальных требований к системе образования, в том 
числе к школе, заключается в развитии процессов информатизации. Одно из следствий развития этих процессов — создание условий для 
неограниченного доступа к информации, что, в свою очередь, ведёт к полной утрате школой позиций монополиста в сфере 
общеобразовательных знаний. Ещё одно следствие: в условиях неограниченного доступа к информации в выигрыше будут те (люди, 
организации, страны), которые способны оперативно находить необходимую информацию и использовать её для решения своих проблем.

Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании 
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