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Введение 
Неуклонно происходящие изменения в обществе привели к изменению понятия 

образованности. Все в большей степени его определяют нормы, ценностные ориентации 
личности, способность адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим 
условиям, что, в свою очередь, обусловливает все возрастающие потребности общества в 
совершенствовании экономического образования, направленного на формирование 
экономического мышления, экономической компетентности, развитие предприимчивости, 
инициативы, способности принимать нестандартные решения в экономической 
деятельности. 

Актуальность: складывающаяся социально-экономическая ситуация акцентирует 
внимание общественности к вопросам формирования основ экономической культуры. От 
сформированное™ экономической культуры старшеклассников и подготовленности к 
будущей эффективной самореализации в условиях рынка, независимо от рода деятельности, 
во многом будет зависеть решение проблем экономической стабильности общества, их 
успешная социализация, гражданская ответственность, полноценная адаптация и 
деятельностная мобильность. 

Объектом исследования является процесс обучения физике в средней школе. 
Предметом исследования является формирование основ экономической компетентности 

при обучении физике. 
Цель: Выявить пути формирования основ экономической компетентности. Одной из 

главных целей изучения экономики в школах в условиях профильного обучения, согласно 
стандарту, является формирование основ экономической компетентности обучающихся. 
Неуклонно происходящие изменения в обществе привели к изменению понятия 
образованности. Все в большей степени его определяют нормы, ценностные ориентации 
личности, способность адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим 
условиям, что, в свою очередь, обусловливает все возрастающие потребности общества в 
совершенствовании экономического образования, направленного на формирование 
экономического мышления, экономической компетентности, развитие предприимчивости, 
инициативы, способности принимать нестандартные решения в экономической 
деятельности. 

Ознакомить с основными экономическими показателями важнейших отраслей 
производства, с темпами роста этих показателей, с некоторыми важнейшими технико-
экономическими задачами, решаемыми в настоящее время, с преимуществами внедряемой 
новейшей техники. Привести сравнительные характеристики параметров ранее известного 
оборудования с новым вступающими в строй, таблицы, диаграммы позволяющие сравнить 
технико-экономические показатели старых машин с теми, что будут созданы; решение задач 
с экономическим содержанием. 

Исследовательская работа учит экономить и развивать экономическую компетентность, 
адаптирует старшеклассников к современной экономической жизнедеятельности социума. 

Гипотеза исследования: В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, 
что процесс формирования основ экономической компетентности у обучающихся при 
обучении физике будет реально возможен и объективно закономерен при реализации 
следующих педагогических условий: 
-актуализация у старшеклассников личностного смысла к овладению основами 
экономической компетентности при обучении физике; 
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-информационная наполненность пространственно-временных границ восприятия 
старшеклассниками механизмов функционирования экономики как системы: использование 
совокупности форм и методов активного обучения старшеклассника как субъекта 
собственного развития; 
-организация социально-ориентированной экономической деятельности старшеклассников; 
-учет индивидуальных и психофизиологических особенностей при формировании качеств 
личности, необходимых в социально-ориентированной экономической деятельности; 
-интегративный характер изучения школьного курса "Экономика" как регионального 
компонента образовательного стандарта. 

Задачи: 
1. Рассмотреть понятия компетентность и компетенция. Раскрыть структуру и основные 
компоненты экономической культуры личности, 
2.Доказать, что профильное социально-экономическое образование является фактором 
формирования основ экономической компетентности старшеклассников. 
3.Определить совокупность педагогических условий, обеспечивающих эффективность 
формирования основ экономической компетентности при обучении физике. 

Понятие компетентности н компетенции. Структура и основные компоненты 
экономической культуры личности 

Определим содержание понятия компетентности, являющегося одним из основных 
составляющих теоретического фундамента реализации компетентностного подхода в 
образовании. 

Среди российских ученых самыми популярными подходами к определению понятия 
компетентности является личностный и деятельностный, а у большинства авторов (И.Ф. 
Исаев, Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов, А.И. Мищенко, В.А. Сластенин, О.В. Соколова и др.) 
в равной степени присутствуют как один, так и другой. Поэтому я считаю целесообразным 
объединить их в единый личностно-деятельностный. 

Группа ученых (Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов, О.В. Соколова) под компетентностью 
понимают умение человека справляться с решением какой-либо значимой задачи (круга 
задач). Компетентность, по их мнению, - это характеристика, даваемая человеку в результате 
оценки эффективности его действий, направленных на разрешение определенного круга 
значимых для данного общества задач. Авторы предлагают в качестве меры компетентности 
рассматривать эффективность решения проблемных ситуаций. 

А.И. Мищенко, В.А. Сластенин при определении данного понятия делают упор на 
единство теоретической и практической готовности человека к осуществлению 
деятельности, что характеризует его профессионализм. Авторы подчеркивают связь 
исследуемого понятия с профессионализмом, но не отождествляют их. 

Н.В. Кузьмина к определению компетентности подходит с психологической точки 
зрения. Она понимает компетентность как устойчивую, основанную на специфике 
мыслительных процессов эффективного социального опыта, способности понимать самого 
себя, а также других людей, их взаимоотношения и прогнозировать межличностные события. 
В контексте данной трактовки акцентируется внимание на рефлексивной составляющей 
данного термина. 

В словаре СИ. Ожегова термин «компетентный» трактуется как «знающий, 
осведомленный, авторитетный в какой-либо области». Предложенная трактовка 

4 



родственного понятия компетентности очерчивает некоторую предметную область, к 
которой может быть применим данный термин, а также указывает на его личностный 
характер. 

В концепции модернизации российского образования под компетентностью 
понимается «способность к осуществлению практических деятельностей, требующих 
наличия понятийной системы и, следовательно, понимания соответствующего типа 
мышления, позволяющего оперативно решать возникающие проблемы и задачи». 

Зарубежные исследователи к определению понятия компетентности подходят 
несколько по-иному. Итальянский исследователь Ф. Цивелли, проанализировав состояние 
проблемы в мировой практике, выделил следующие трактовки компетентности: - для 
североамериканцев привычно связывать компетентность с базовыми характеристиками 
человека, которые обусловливают его выдающиеся успехи в определенных видах 
деятельности; - в континентальной Европе компетентность чаще связывают со 
способностями, личностными чертами и приобретенными знаниями; 
- в Великобритании преобладает мнение, что компетентность должна определяться как 

соответствие результатов деятельности индивида сложившимся стандартам. 
Русский исследователь А.Н. Дахин определяет компетентность как владение, 

обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное 
отношение к ней и к предмету деятельности. Под компетенцией понимается совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способ деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, необходимых, 
чтобы качественно и продуктивно действовать по отношению к ним. Автор также 
подчеркивает, что необходимо разделять эти понятия, имея ввиду под компетенцией заранее 
заданное требование (норму) к образовательной подготовке человека, а под 
компетентностью - уже состоявшееся его личностное качество (совокупность качеств) и 
минимальный опыт по отношению к деятельности в заданной сфере. 

Для более четкого представления о различии между компетентностью и компетенцией 
обратимся к разъяснению данных понятий, представленному в работах Э.Ф. Зеера. 
«Компетентности - это содержательные обобщения теоретических и эмпирических знаний, 
представленных в форме понятий, принципов, смыслообразующих положений». 

«Компетенции - это обобщенные способы действий, обеспечивающие продуктивное 
выполнение профессиональной деятельности. Это способности человека реализовывать на 
практике свою компетентность». Данный автор определяет компетентность как когнитивную 
подструктуру личности, а компетенции — как деятельностную. 

Одним из основных результатов исследования, представленных в научно -
исследовательской работе, является определение сущности, содержания и структуры 
экономической компетентности личности, выделение сегментов экономической 
компетентности согласно классификации рыночной инфраструктуры; указание на связь со 
всеми элементами личностной компетентности: политической, нравственной, правовой, 
экологической и т.д., поскольку экономическая компетентность личности является сквозной 
характеристикой других видов компетентностей, являясь их составным элементом и в то же 
время включая их в себя. 

Проведенный анализ состояния проблемы современного школьного экономического 
образования позволил сделать вывод о быстрых темпах распространения экономического 
образования в школах, что обусловлено Федеральным государственным образовательным 
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стандартом основного общего и среднего (полного) образования по экономике. Где 
закреплены базисные положения экономического образования в образовательной 
организации, дана общая характеристика образовательной области, определены 
педагогические функции и цели образования в области экономических знаний, основные 
содержательные линии, а также структура стандарта. 

В соответствии с анализом феномена экономической компетентности старшеклассника 
сделан вывод, что экономическая компетентность личности старшеклассника является одним 
из структурных компонентов базовой культуры личности как целостного образования 
личности, выражением универсальности ее связей с окружающим миром и людьми, 
способности к творческой самореализации. Это обеспечило возможность личностного 
подхода к обучаемым вне зависимости от склонностей и интересов, профессиональных 
намерений каждого из них. 

Отмечена необходимость выделения понятия "основы экономической компетентности" 
личности, которое подчеркивает сущностную характеристику экономической 
компетентности старшеклассников и указывает на его интегрирующее начало в целостной 
структуре личности школьника. Экономическая компетентность личности старшеклассника 
при этом понимается нами как целостное личностное образование, характеризующееся 
высоким уровнем овладения экономическими знаниями и умениями: сформированным 
социально-ценностным отношением к экономике, ее предметам, средствам и результатам: 
развитыми качествами личности, позволяющими ей наиболее полно реализовать себя в 
познавательной и социально-ориентированной экономической деятельности. 

Целостность и системность основ экономической компетентности личности старшего 
школьника как педагогического феномена представлена совокупностью аксиологического, 
мотивационного, эвристического и конативного компонентов. Определена логика 
взаимосвязи и взаимозависимости, а также состав каждого их четырех компонентов 
структуры, что свидетельствует о системном и целостном характере исследуемого явления. 

В исследовании мы опираемся на разработанную И.Ф. Исаевым систему уровней 
сформированности профессионально-педагогической культуры и экстраполированную нами 
в сферу экономической компетентности личности. Применительно к нашему исследованию, 
мы выделяем репродуктивный, конструктивный, эвристический и контаминный уровни. 

Учитывая вышеизложенное, я констатирую, что основы экономической 
компетентности обучающихся - это явление сложное, комплексное, системное динамичное и 
прогрессивное. В процессе ее формирования в системе экономического образования 
большое значение имеют: во-первых, все углубляющиеся знания экономических законов, 
явлений, понятий, имеющих широкое применение в современной рыночной экономике; 
знания основных важнейших принципов функционирования производственных, 
финансовых, правовых, экологических, социальных систем и технологий, а также 
возможность включаться в конкретную предпринимательскую деятельность сообразно с 
возрастом, интересами и индивидуальными особенностями старшеклассников; во-вторых, 
сформированные умения применять полученные экономические знания в реальной жизни, 
находить и использовать информацию, собственные методы, приемы и способы для 
принятия самостоятельных решений в проблемных и гипотетических экономических 
ситуациях, а также в стандартных и новых ситуациях; в-третьих, сформированные навыки 
исчисления основных показателей экономической деятельности, решения экономических 
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