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тановленным требованиям, предотвращении появления проблем качества, 
выявлении областей его улучшения. 

Полученные данные анализируются Отделом качества и руководством 
ИСОбр. Результаты анализа используются для уточнения и актуализации це-
лей, принятии решений о выделении необходимых ресурсов, повышения сте-
пени удовлетворенности потребителей. 

На основании анализа со стороны руководства определяются корректи-
рующие и предупреждающие действия и планируются мероприятия по улуч-
шению качества практической подготовки студентов в Институте социально-
го образования УрГПУ. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ 
И КОМПЕТЕНТНОСТИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В статье рассматривается необходимость получения дополнительного экономическо-
го образования студентами профессионально-педагогического вуза. Уточнены уровни про-
фессиональной компетентности субъектов деятельности: обученность, профессиональная 
подготовленность, профессиональный опыт и профессионализм. Рассмотрены понятия эко-
номической образованности и компетентности будущих специалистов. 

In this article necessity of reception of additional economic education is considered by students 
of professional – pedagogical high school. Levels of professional competence of subjects of activity are 
specified: knowledge, professional readiness, professional experience and professionalism. Concepts of 
economic erudition and competence of the future experts are considered. 
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В обновляющейся России образование выступает, пожалуй, единствен-
ной работоспособной технологической сферой, активно участвующей в ста-
новлении личности человека, сферой воспроизводства ее жизненных идеалов, 
проектов и их реализации. Образование становится приоритетной областью 
не только накопления знаний и формирования умений и навыков, но и созда-
ния максимально благоприятных условий для выявления и развития творчес-
ких способностей каждого гражданина России, воспитания в нем трудолюбия 
и высоких нравственных принципов; областью трудовой занятости населе-
ния, прибыльных долгосрочных инвестиций и наиболее эффективного вложе-
ния капитала. В государственных документах отражены новые условия фун-
кционирования образования, ответственность социальных партнеров в воп-
росах качества общего и профессионального образования, а также воспита-
ния подрастающего поколения. 

Стратегические цели образования тесно увязаны с проблемами разви-
тия российского общества, включая преодоление социально-экономического 
и духовного кризиса, обеспечение высокого качества жизни народа и наци-
ональной безопасности; осмысление новых тенденций в развитии педагоги-
ческой науки и образования, изменение места и роли образования в обще-
ственных процессах; утверждение статуса России в мировом сообществе как 
великой державы в областях образования, культуры, искусства, науки, новых 
наукоемких технологий и экономики; создание основы для устойчивого раз-
вития страны. Именно образование как система формирования интеллекту-
ального капитала нации и как одна из главных сфер воспроизводства инно-
ваций создает необходимые условия для быстрого подъема качества жизни 
каждого человека в условиях рыночной экономики. 

Профессиональное образование следует рассматривать как взаимос-
вязь и взаимодействие двух основных компонентов: производственно необ-
ходимого и социально необходимого образования. Конечно, в реальности они 
переплетены и едины (хотя зачастую находятся в противоречивых отноше-
ниях), и очень важно их функционально различать. В настоящее время на-
лицо несоответствие российского образования потребностям человека, об-
щества и экономики, что вызвано не только недостаточным финансирова-
нием, но и несоответствием сложившейся структуры современного профес-
сионального образования. 

Перед педагогической наукой и практикой встает задача создания прин-
ципиально новой образовательной системы, ориентирующейся на потребности 
постиндустриальной экономики и общества XXI в. Будущему педагогу предстоит 
не только решать чисто профессиональные задачи, но и активно участвовать 
в созидании человека нового мышления, в частности экономического. В связи со 
сказанным можно констатировать необходимость получения студентами педаго-
гического вуза дополнительного экономического образования. 
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В этой проблеме есть три ключевые позиции, которые можно выразить 
следующими вопросами. Для чего каждому специалисту в области педагогики 
экономическое образование? Что оно собой представляет? Как осуществляется? 
Причем представление названных позиций является действительно ключевым 
и для тех, кто данное образование приобретает, и для тех, кто этот процесс ор-
ганизует и поддерживает, т. е. и для студентов, и для преподавателей. 

Материалы исследования, проведенного Лабораторией подготовки спе-
циалистов в высшей школе под руководством Е. Э. Смирновой, показывают, 
что возникновение новых структур образования обусловлено острой обще-
ственной потребностью в изменении и дополнении содержания образования 
на всех его ступенях и во всех формах. Наиболее быстрое развитие получила 
сфера подготовки кадров по специальностям, ориентированным на рыноч-
ную экономику. 

Экономическое образование – прежде всего важнейшая общекультур-
ная, общеобразовательная составляющая в системе профессиональной подго-
товки любого специалиста. 

Экономическая образованность ни в коей мере не сводится лишь к прос-
той совокупности выученных знаний по экономике. Она ориентирует специ-
алиста на их практическое применение, представляя собой «живое знание» 
(В. П. Зинченко), необходимое для понимания и осуществления преобразова-
тельных действий, достижения наибольших результатов с наименьшими затра-
тами временных, трудовых и материальных ресурсов. Именно в этом проявля-
ется практическая ценность экономического образования, содействующего на-
ряду с другими факторами развитию чувства социальной ответственности 
и его реализации в разносторонней и позитивной активности человека. 

Экономическая образованность является обязательным элементом ком-
петентности специалиста, особенно руководителя. Необходимы и социальная 
ответственность, и компетентность, чтобы сознательно, в соответствии с об-
щественным статусом, производственной необходимостью или человеческой 
потребностью, брать на себя право влиять на других, их деятельность, планы, 
намерения. Когда они оказываются в прямой производственной зависимости, 
становятся востребованными педагогические и экономические знания и уме-
ния, нужные для работы: ответственность как бы оснащается и педагогичес-
ки, и экономически грамотными средствами реализации. 

Еще одно обстоятельство, дающее ответ на вопрос, зачем будущему пе-
дагогу (пока еще студенту вуза) экономическое образование, связано с его це-
ленаправленностью. В отличие от элементарных экономических знаний и уме-
ний, которыми в большей или меньшей степени владеет каждый человек, по-
черпнувший информацию и опыт прежде всего в различных собственных 
жизненных ситуациях и жизни окружающих, и в отличие от фрагментарнос-
ти, случайности и неизбежной субъективной окрашенности почерпнутого, 
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экономическое образование предлагает систему объективных, выверенных 
наукой и жизненным опытом представлений теоретического и прикладного 
характера, предназначенных для субъективного применения людьми в раз-
личных сферах жизни, в том числе профессиональной деятельности. 

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 
даны следующие определения: профессионал – человек, который занимается 
чем-нибудь профессионально (в отличие от любителя); настоящий профессио-
нал – человек, который работает высокопрофессионально; профессионализм – 
хорошее владение своей профессией; профессиональный – занимающийся чем-
нибудь как профессией, а также являющийся профессией. Профессионал пол-
ностью отвечает требованиям данного производства, данной области деятель-
ности, профессия – основной род занятий, трудовой деятельности. 

Подструктурой профессионала является профессиональная компетен-
тность. В толковых словарях компетентность определяют как осведомлен-
ность, эрудированность. Под профессиональной компетентностью понимают 
совокупность профессиональных знаний, умений, а также способы выполне-
ния профессиональной деятельности. Основными компонентами професси-
ональной компетентности являются: 

● социально-правовая компетентность – знания и умения в области вза-
имодействия с общественными институтами и людьми, а также владение 
приемами профессионального общения и поведения; 

● специальная компетентность – подготовленность к самостоятельному 
выполнению конкретных видов деятельности, умение решать типовые про-
фессиональные задачи и оценивать результаты своего труда, способность са-
мостоятельно приобретать новые знания и умения по специальности; 

● персональная компетентность – способность к постоянному професси-
ональному росту и повышению квалификации, а также реализации себя 
в профессиональном труде; 

● аутокомпетентность – адекватное представление о своих социально-
профессиональных характеристиках и владение технологиями преодоления 
профессиональных деструкций. 

Э. Ф. Зеер выделяет еще один вид компетентности – экстремальную про-
фессиональную компетентность, т. е. способность действовать во внезапно ус-
ложнившихся условиях, при авариях, нарушениях технологических процессов. 

Основными уровнями профессиональной компетентности субъекта де-
ятельности становятся обученность, профессиональная подготовленность, 
профессиональный опыт и профессионализм. Анализ профессиональной де-
ятельности позволяет говорить о следующих видах компетентности 
в зависимости от уровня: 

● общекультурной (уровень образованности, достаточный для саморе-
ализации личности, ориентации в культурном пространстве, основанный на 



К вопросу об экономической образованности и компетентности в дополнительном 
экономическом образовании 

 

Образование и наука. 2008. № 7 (55) 39 

общении как особой форме деятельности, обеспечивающей практическое 
и духовное единение людей и позволяющей оценивать конкретные явления 
культуры); 

● методологической (уровень образованности, достаточный для самос-
тоятельного творческого решения мировоззренческих и исследовательских за-
дач теоретического или прикладного характера в разных сферах жизнеде-
ятельности); 

● допрофессиональной (уровень образованности, достаточный для полу-
чения после завершения общего образования профессионального образования 
в избранной области). 

● профессиональной компетентности. 
Важнейшей особенностью профессионала является способность исполь-

зовать, применять свои знания, умения и навыки, а также обобщенные спо-
собы выполнения действий. Эти психолого-дидактические конструкты назы-
ваются компетенциями. Понятие «ключевые компетенции» было введено в на-
чале 1990-х гг. Международной организацией труда в квалификационные 
требования к специалистам в системе последипломного образования, повы-
шения квалификации и переподготовки управленческих кадров. В середине 
1990-х гг. это понятие уже начинает определять требования к подготовке спе-
циалистов в профессиональной школе. 

Компетенция рассматривается как общая способность специалиста мо-
билизовать в профессиональной деятельности свои знания, умения, а также 
обобщенные способы выполнения действий. 

Приведем пять ключевых компетенций, которым придается особое зна-
чение в профессиональном образовании стран Европейского сообщества: 

● социальная – способность брать на себя ответственность, совместно 
с другими людьми вырабатывать решение и участвовать в его реализации, то-
лерантность к разным этнокультурам и религиям, проявление сопряженности 
личных интересов с потребностями предприятия и общества; 

● коммуникативная – определяющая владение технологиями устного 
и письменного общения на разных языках, в том числе и компьютерного про-
граммирования, включая общение через Интернет; 

● социально-информационная – характеризующая владение информа-
ционными технологиями и критическое отношение к социальной информа-
ции, распространяемой СМИ; 

● когнитивная – готовность к постоянному повышению образовательно-
го уровня, потребность в актуализации и реализации своего личностного по-
тенциала, умение самостоятельно приобретать новые знания и умения, спо-
собность к саморазвитию; 
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● специальная компетенция – подготовленность к самостоятельному 
выполнению профессиональных действий, оценке результатов собственного 
труда (Э. Ф. Зеер). 

Представляется, что принятие Государственного стандарта высшего 
профессионального образования, в основу которого положен компетентнос-
тный подход, повлияет на формирование профессиональных компетенций 
специалиста. 

Новые общественно-экономические отношения обусловливают необхо-
димость развития образовательных систем, обеспечивающих экономичес-
кую подготовку специалиста на различных этапах его обучения. В условиях 
становления рынка особое значение приобретают экономические знания 
и навыки выпускников вузов любого профиля. Специалист с высшим обра-
зованием должен владеть методами экономического анализа и прогнозиро-
вания как на локальном уровне своего предприятия или организации, так 
и в более крупном масштабе. В связи с этим приобретают актуальность ис-
следования, направленные на развитие системы непрерывного экономичес-
кого образования. 

Значительные возможности в организации экономического образова-
ния различных уровней предоставляет система дополнительного образования. 
В научно-педагогической литературе дополнительное образование рассматри-
вается как структурный компонент непрерывного профессионального образо-
вания (Н. Ш. Валеева, С. Г. Вершловский, А. П. Владиславлев, А. М. Кочнев, 
А. М. Новиков, В. Г. Онушкин, Л. Г. Семушина). Имеющиеся исследования 
в области дополнительного образования касаются, в основном, методологичес-
ких и теоретических аспектов развития данной системы профессионального 
образования, но практически не затрагивают сферы проектирования его со-
держания. Анализ источников по изучаемой проблеме показал, что если в це-
лом вопросы непрерывного экономического образования находят довольно 
широкое отражение в научно-педагогической литературе, то дополнительное 
экономическое образование специалистов неэкономического профиля являет-
ся сравнительно мало освещенной областью. Частные методические аспекты 
непрерывного экономического образования интенсивно разрабатываются 
в рамках высшей школы, однако и в этом случае обнаруживаются значитель-
ные пробелы: 

● не определена сущность понятия «дополнительное экономическое об-
разование»; 

● не разработана модель подготовки специалиста с дополнительным 
высшим экономическим образованием; 

● отсутствуют научно обоснованные подходы к проектированию содер-
жания дополнительного экономического образования и диагностике знаний 
обучаемых. 
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На основании вышеизложенного следует констатировать характеризу-
ющие современное состояние дополнительного экономического образования 
специалистов неэкономического профиля противоречия: 

● между необходимостью проектирования содержания дополнительного 
экономического образования и отсутствием в профессиональной педагогике 
соответствующей научно обоснованной технологии; 

● потребностью в объективизированной оценке уровня обученности 
студентов по дополнительной специальности и отсутствием соответствующих 
педагогических контрольных материалов для диагностики дополнительных 
экономических знаний; 

● необходимостью оценки эффективности модели подготовки специ-
алиста с дополнительным экономическим образованием и отсутствием крите-
риев ее оценивания. 

Разрешение названных противоречий требует не только дальнейшего ос-
мысления, но и поиска результативных путей его претворения в подготовку та-
ких специалистов в системе профессионально-педагогического образования. 
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