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Дискуссия по вопросам реформированию экономического образования в России не сбавляет обо-
роты. В статье рассматривается концепция формирования системы непрерывного экономического 
просвещения от школы до учреждений среднего и высшего профессионального образования. В том 
числе обосновывается необходимость преподавания дисциплины «Экономическая теория» во всех 
вузах как обязательного предмета. Изучение раздела «Экономика» в составе дисциплины «Обще-
ствознание» в общеобразовательных школах предлагается перевести из области теоретического по-
нимания экономики в область понимания ее как хозяйственного феномена, реально действующей на-
циональной системы хозяйствования в рамках единого экономического пространства страны. Наряду 
с этим в статье обсуждаются вопросы внедрения информационно-коммуникационных технологий 
в практику экономического образования в высшей школе, а также проблема соответствия процесса 
подготовки профессиональных экономистов новым требованиям стремительно меняющегося мира.
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The discussion on reforming economic education in Russia is not slowing down. The article discusses 
the concept of forming a system of continuous economic education from school to institutions of secondary 
and higher vocational education. In particular, the necessity of teaching the discipline “Economic Theory” 
in all universities as a compulsory subject is substantiated. It is proposed to transfer the study of the “Eco-
nomics” section as part of the “Social Studies” discipline in secondary schools from the field of theoretical 
understanding of economics to the field of understanding it as an economic phenomenon, a truly operating 
national economic system within the framework of the country’s unified economic space. Along with this, 
the article discusses the issues of introducing information and communication technologies into the practice 
of economic education in higher education, as well as the problem of meeting the process of training profes-
sional economists with the new requirements of a rapidly changing world.
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Введение 
В публикациях разного уровня и харак-

тера регулярно констатируется, что рос-
сийские вузы выпускают огромное количе-
ство специалистов (бакалавров, магистров) 
по направлению «Экономика». Насколько 
это оправдано, покажет время и рынок тру-
да. Смущает другое, а именно: большое 
количество нестроений в российской эко-
номике, во-первых, и неблагополучие с эко-
номической и финансовой грамотностью 
населения, во-вторых. Очевидно, что первое 
и второе взаимосвязаны. Следует признать, 
что до сегодняшнего дня экономическая 
компетентность граждан остается низкой. 
Это изъян, связанный с объективными об-
стоятельствами становления рыночной 
экономики, ввиду чего «значительные фи-
нансовые средства, сосредоточенные в ру-
ках населения, не работают на экономиче-
ский рост страны и фактически исключены 
из процесса расширенного воспроизвод-
ства» [2, с. 5]. Возникает необходимость 
установления причин такой искаженной мо-
дели социально-экономического развития.

Целью исследования является обоснова-
ние необходимости и разработка предмета 
реформирования системы экономического 
образования в России.

Материалы и методы исследования
В основе исследования лежит систем-

ный подход, предполагающий рассмотрение 
образования как сложной иерархической 
системы взаимосвязанных элементов и под-
систем, а также многодисциплинарный, ин-
ституциональный, социокультурный подхо-
ды. Для разработки реалистичных решений 
существующих проблем российского эко-
номического образования авторы использо-
вали методы сочетания позитивного и нор-
мативного анализа, методы статистических 
наблюдений и оценок, а также методы фак-
торного и сравнительного анализа.

В качестве информационных источни-
ков привлекались аналитические материалы 
Федеральной службы государственной ста-
тистики, экспертно-аналитические выводы 
Фонда содействия развитию образования 
имени Ильи Сегаловича, данные Института 
образования НИУ ВШЭ, материалы Вольно-
го экономического общества России.

В ходе исследования авторы опирались 
на собственный многолетний опыт препода-
вания экономических дисциплин на разных 
уровнях образовательного процесса.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Стремясь соответствовать сложившим-
ся в стране социально-экономическим и по-
литическим обстоятельствам, российские 
граждане, однако, по разным причинам, 
в полном объеме не реализуют свой че-
ловеческий потенциал (капитал), который 
характеризуется высокими показателями. 
Достаточно указать на то, что присутствие 
малого предпринимательства в индустри-
альном, в том числе инновационном сек-
торе экономики значительно меньше, чем 
в сфере коммерции [3]. Красноречиво сви-
детельствует об этом структура российско-
го малого предпринимательства по видам 
экономической деятельности, в которой 
длительное время не наблюдается замет-
ных структурных сдвигов. Структура чис-
ленности работников малых предприятий 
(по видам экономической деятельности) 
в 2021 г. выглядела следующим образом 
(в порядке убывания доли в общем итоге): 
торговля оптовая и розничная – 24,7%; обра-
батывающие производства – 15,1%; строи-
тельство – 12,3%; деятельность по операци-
ям с недвижимостью – 7,9%; деятельность 
профессиональная, научная и техническая– 
6,9%; транспортировка и хранение – 6,7%; 
сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство – 3,6%; добыча по-
лезных ископаемых; обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром; кондици-
онирование воздуха – 0,7%; другие виды 
деятельности – 22,1% [6, с. 25-26.].

На рис. 1 отражено участие малых пред-
приятий в инновационной деятельности. 
Как видим, оно незначительно и существен-
но не меняется. При этом образовательный 
уровень предпринимателей достаточно 
высокий, о чем свидетельствуют данные, 
представленные на рис. 2. Налицо противо-
речие, указывающее на необходимость по-
вышения уровня экономической составля-
ющей образования.

Государство всё еще не вышло в реали-
зации своей экономической политики на эф-
фективную и прорывную модель социально-
экономического развития, на ускорение эко-
номического роста. Крупный бизнес не стал 
настоящей опорой национальному проекту 
развития конкурентоспособной экономики. 
Возникает вопрос – что поможет преодолеть 
всем понятные проблемы? Ответов много. 
Социологи ответят по-своему, демографы – 
по-своему, политики – по-своему и т.д.
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Рис. 1. Инновационная активность малых предприятий  
(по видам экономической деятельности), % [6, с. 75–76]

Рис. 2. Структура предпринимателей по уровню образования, % к итогу 2021 г. 
Источник: составлено по [6, с. 93]

В настоящем исследовании авторы, опи-
раясь на многолетний опыт преподавания 
экономических дисциплин на разных уров-
нях образовательного процесса, пытаются 
раскрыть один из существенных аспектов 
решения обозначенных проблем.

Начнем с системы высшего образова-
ния. Полагаем, что экономическая теория 
должна преподаваться во всех вузах как 
обязательная дисциплина. Причем, учеб-
ников по экономической теории, адапти-
рованных к профилю высшего учебного 
заведения, должно быть много. В качестве 
примера незаурядного образовательного 
пособия можно привести «Конспект лекций 
о народном и государственном хозяйстве, 
читанных его императорскому высочеству 

великому князю Михаилу Александровичу 
в 1900–1902 годах», в котором излагались 
важнейшие экономические категории, рас-
сматривались события и факты экономиче-
ской политики России начала XX века. Его 
автором выступил С.Ю.Витте, занимавший 
тогда пост министра финансов. Учебное по-
собие разделено на два больших раздела – 
«Лекции о народном хозяйстве» (их – 34) 
и «Лекции о государственном хозяйстве» 
(их – 15). Научная и практическая составля-
ющие излагаемого предмета тесным обра-
зом переплетены и являются энциклопедией 
экономического знания своего времени. 

Всем выпускникам многочисленных 
вузов страны, на которых, по меткому вы-
ражению академика Д.С.Львова, возлага-
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ется миссия «опорного слоя нации», над-
лежит быть экономически грамотными. 
А это означает, что до них важно, прежде 
всего, довести общее понимание экономики 
как триады, в единстве сочетающей «пред-
ставления», «действия» и «результаты», 
испытывающие взаимное влияние (рис. 3). 
Кроме того, им следует хорошо знать и по-
нимать основные закономерности экономи-
ки, особенности экономического развития 
зарубежных стран, очень хорошо – особен-
ности российских регионов, включая их эко-
номический потенциал. Они должны быть 
в курсе ключевых дискуссионных вопросов, 
рассматриваемых через призму ретроспек-
тивы экономической мысли. И, наконец, им 
надо иметь определенное представление 
о финансовом механизме в контексте задач 
экономической политики, с учетом полити-
ко-экономической турбулентности и быстро 
меняющегося ландшафта мирохозяйствен-
ных связей.

В соответствии с представленной кон-
цепцией можно следующим образом струк-
турировать процесс изучения экономиче-
ских дисциплин в высших учебных заве-
дениях. Экономические знания учащиеся 
любого вуза (кроме экономических) должны 

получать на протяжении двух семестров об-
учения. В рамках первого семестра осваива-
ются экономическая история, краткая исто-
рия экономических учений (с обязательным 
акцентом на русской экономической мысли), 
а также основы современной экономиче-
ской парадигмы. В контур второго семестра 
включается знакомство с современными ге-
ополитическими и геоэкономическими ре-
алиями, а также актуальными проблемами 
российской экономической политики в ус-
ловиях растущей неопределенности.

Переходя к уровню общеобразователь-
ной школы, остановимся на экономическом 
просвещении школьников (потенциальных 
претендентов на получение высшего обра-
зования) как средстве повышения их ког-
нитивных способностей. Здесь необходимо 
ориентироваться на новые образовательные 
стандарты, которые направляют процесс 
обучения на развитие функции мышления. 
Это особенно важно в условиях глубокой 
погруженности обучающихся в «океан» 
информации, что создает только иллюзию 
знания, ибо умственное становление – это 
не приобщение к информации. От информи-
рованности до знания предмета изучения – 
огромная дистанция.

Рис. 3. Экономика в широком определении 
Источник: составлено по [7, с. 40]
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Изучение экономики должно давать 
школьнику представление о реальной струк-
туре всего народнохозяйственного комплек-
са России (макроэкономический уровень), 
об экономике федеральных округов и реги-
онов, их специализации (мезоэкономиче-
ский уровень), а также об экономике уровня 
непосредственного проживания школьни-
ков – экономике местного сообщества. При-
менительно к этому уровню предполагается 
ориентация обучения на потребности мест-
ного сообщества, что в дальнейшем может 
содействовать усилению конкурентоспо-
собности местной экономики. Далее необ-
ходимо изучение деятельности первичного 
производственного звена в его различных 
организационно-правовых формах (микроэ-
кономический уровень). Наконец, в процес-
се обучения важно обращение к конкретным 
примерам деятельности предприниматель-
ских структур как малого и среднего, так 
и крупного российского бизнеса в контексте 
идеи его социальной ответственности и со-
циального служения. Освоение этого уровня 
экономики сопровождается использованием 
деловых игр, составлением бизнес-планов 
различного уровня сложности, возможным 

посещением предприятий региона, волон-
терством. На этом уровне подготовки долж-
на быть ликвидирована элементарная фи-
нансовая безграмотность.

Реализация предлагаемого подхода к  
экономическому просвещению в школах 
позволит обогатить содержательную часть 
ЕГЭ по разделу «Экономика», так как даст 
возможность уйти от «заезженных» вопро-
сов, которые воспроизводятся из года в год 
и, по мнению абитуриентов, не представля-
ют особой (никакой) сложности.

Повторим, что основная идея заклю-
чается в переводе экономического разде-
ла из области теоретического понимания 
экономики в область понимания ее как 
реально действующего национального (на-
родного) хозяйства в рамках единого эко-
номического пространства страны. В целях 
конкретизации проблемы, предлагаем сле-
дующую примерную структуру экономиче-
ского раздела дисциплины «Обществозна-
ние» (рис. 4).

Практическая составляющая экономи-
ческого просвещения школьников включает 
формирование у них первых навыков пред-
принимательского дела. 

Рис. 4. Примерная структура раздела «Экономика»  
в составе дисциплины «Обществознание»
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С этой целью в учебные программы 
школ следует ввести уроки основ предпри-
нимательства, разработку несложных биз-
нес-проектов и других форм приобщения 
учащихся к бизнесу. Наряду с прочим это 
поможет школьникам в выборе будущей 
профессии и учебного заведения для овла-
дения ею. Предложения носят новаторский 
характер и обращены к представителям все-
го преподавательского сообщества с при-
зывом стать педагогами-новаторами. В этих 
условиях трудно переоценить значение ме-
тодик и методического обеспечения учеб-
ного процесса как в школах, так и в вузах. 
Преподаватель-новатор – недооцененный 
субъект образования, что является явным 
упущением современной российской сред-
ней и высшей школы. Педагог-новатор, 
создавая увлекательную атмосферу процес-
са познания, способствует вовлеченности 
своих учеников в мыслительный процесс, 
воспитывает в них дух поиска, инициативы, 
который и дальнейшем, в ходе практической 

или научной деятельности нынешних уче-
ников, будет поддерживать в них постоян-
ное стремление следовать дальше.

До сих пор речь шла о всеобщем сквоз-
ном экономическом просвещении от шко-
лы до учреждений среднего и высшего 
профессионального образования. Однако 
необходимо остановиться и на реформи-
ровании процесса подготовки самих эко-
номистов.

Профессия экономиста требует выра-
ботки рефлексивного мышления, целостно-
го видения, навыков комплексного анали-
за. В условиях стремительных изменений 
и нарастающей неопределенности, профес-
сиональный экономист должен обладать 
быстротой интеллектуальной реакции для 
своевременного принятия решений, спо-
собностью ориентироваться в новом циф-
ровом пространстве, формируемом гигант-
скими потоками информации. Последнее 
невозможно без глубоких знаний в области 
информационных технологий. 

Рис. 5. Пути повышения уровня использования потенциала цифровых технологий  
в высшем образовании
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Специальные исследования [10] под-
тверждают, что применение цифровых тех-
нологий в образовании (совместно с тради-
ционными формами обучения) повышает 
его эффективность. Вместе с тем это предъ-
являет новые требования к методическому 
обеспечению процесса подготовки высо-
коквалифицированных кадров для работы 
в сфере экономики. Специфика такой под-
готовки заключается в использовании воз-
можностей моделирования будущей про-
фессиональной деятельности обучающихся. 
Применение цифровых технологий в обра-
зовании отражается не столько на содер-
жании преподаваемых дисциплин, сколько 
на форме представления информации, спо-
собах ее обработки и анализа.

На рис. 5 представлены проблемы, сдер-
живающие цифровизацию процесса подго-
товки специалистов в высшей школе, а также 
основные пути расширения возможностей 
продуктивного использования современных 
цифровых технологий в высшем, в том чис-
ле экономическом, образовании.

По сравнению с традиционной, совре-
менная модель обучения должна быть более 
гибкой, предлагающей студентам различные 
способы работы с реальными прецедентами. 
Это позволит расширить возможности ов-
ладения компетенциями в области решения 
конкретных профессиональных задач [8].

Практическая направленность подго-
товки специалистов по экономическим на-
правлениям не снижает необходимости их 
оснащения основательным теоретическим 
и методологическим багажом. А потому 
опорными дисциплинами в процессе обуче-
ния должны оставаться история экономиче-
ской мысли; экономическая теория; инсти-
туциональная экономика и др. Экспертами 
Вольного экономического общества России 
предложено обогатить образовательные 

программы экономического профиля пу-
тем увеличения объема курсов политиче-
ской экономии и национальной экономики, 
а также преподавания будущим экономи-
стам теории научно-технологического про-
гресса и дисциплин гуманитарного цикла. 
Последние не просто способствуют разви-
тию интеллектуальной культуры. Их зна-
чение определяется, прежде всего, тем, что 
обучение предполагает нечто большее, чем 
простую передачу знаний и формирование 
навыков. Его цель – формирование человека 
в целом, «образование» в широком значении 
этого понятия.

Заключение
Освоение теоретических дисциплин 

призвано формировать у учащихся навыки 
использования в будущей профессиональ-
ной деятельности основных экономических 
понятий, понимание принципов функциони-
рования рыночного механизма, его возмож-
ностей и ограничений, роли государствен-
ной экономической политики и, на базе 
этого, способность оценивать тенденции 
развития национальной экономики. Помимо 
этого, преподавание экономической теории 
развивает у слушателей склонность к си-
стемному осмыслению реальности, готов-
ность к дискуссии, стимулирует к принятию 
нестандартных решений.

Представляется, что в целях обеспече-
ния более содержательного и национально-
ориентированного экономического обра-
зования как учащихся высшей школы, так 
и всего населения в целом, следует принять 
во внимание изложенную авторами пози-
цию. При этом важно осознавать, что, ре-
формируя образование, надлежит постоянно 
сверяться с тем, насколько реформы совме-
стимы с основами российского государства 
и его интересами.
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