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Введение (Introduction)
В современном динамично развивающемся социуме 

образование превращается из способа передачи знаний 
в инструмент адаптации общества к новым условиям жиз-
ни. Одним из уникальных предметов, изучение которого 
направлено на социализацию школьников и адаптацию 
к выполнению многообразия социальных ролей, являет-
ся обществознание. Изучая обществознание, учащиеся 
приобретают знания в сфере политологии, экономики, 
права, логики, философии, культурологии, социологии, 
социальной психологии и других областей науки. Подоб-
ное многообразие, с одной стороны, позволяет в рамках 
одного школьного предмета расширить кругозор молодых 
граждан, укрепить их знания и усовершенствовать уме-
ния по смежным дисциплинам, а с другой — предопре-
деляет возможные сложности в ходе обществоведческой 
подготовки.

Методы (Methods)
В ходе исследования использовались теоретические 

методы: анализ и синтез научной и учебно-методической 
литературы, нормативно-правовых документов для выявле-
ния приоритетных целей и теоретических основ информати-
зации образования, систематизация и обобщение методи-
ческого опыта формирования финансовой грамотности.

Кроме этого, были использованы экспериментальные 
методы: диагностические (анкетирование, тестирование, 
беседы с учащимися, родителями и педагогами), обсер-
вационные (наблюдение, фиксирование результатов обу-
чения и развития), формирующий педагогический экспе-
римент, математические методы обработки результатов 
исследования.

Литературный обзор (Literature Review)
Работы в области методики электронного и дистанци-

онного обучения определяют эффективные методы работы 
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с обучающимися в виртуальной среде, подходы и техноло-
гии в разработке образовательных траекторий (Т. В. Ни-
кулина, Б. Е. Стариченко, Э. Г. Скибицкий, С. Р. Удалов 
и др.), предлагаются методы и подходы цифрового мони-
торинга и анализа образовательных результатов учащих-
ся (А. Г. Бермус, И. Г. Захарова и др.). Проблемы влияния 
цифровизации образования на когнитивную сферу учащих-
ся, а также способы преодоления негативного воздействия 
современных информационных технологий рассматрива-
ются в работах С. П. Елшанского. Исследователями пред-
лагаются формы работы, которые способствуют форми-
рованию компетенций, традиционно связанных с живым, 
непосредственным взаимодействием субъектов образо-
вательного процесса. Например, для развития коммуни-
кативных навыков возможно использование технологии 
нетворкинга (Л. А. Косогорова), а достижению личностных 
результатов могут способствовать личностно-развиваю-
щие ситуации на занятиях (А. П. Василенко). По мнению 
Ю. Н. Хромцовой, технология веб-квестов и задания на 
создание общего творческого продукта развивают умения 
работать в команде и планировать свою деятельность. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
В Концепции преподавания учебного предмета «Обще-

ствознание» в образовательных организациях России гово-
рится о том, что «обществознание призвано сформировать 
у обучающегося целостную картину современного общества 
как сложной динамичной открытой системы, представления 
о разных гранях социальной жизни, понимание своего места 
в российском обществе и семьи как важнейшего социально-
го института, а также способствовать освоению типичных 
социальных ролей» [1]. Для человека, стремящегося к ак-
тивной жизни и самореализации в современном мире, необ-
ходимо обладание навыками работы с цифровыми ресур-
сами и овладение финансовой грамотностью. Планомерное 
и последовательное развитие этих навыков в комплексе — 
важная задача обществоведческого образования.

Финансовая грамотность включается в более широкое 
понятие финансовой культуры. Ряд исследователей опре-
деляют финансовую культуру населения как совокупность 
традиций, норм и идей, отражающих уровень финансовой 
грамотности. Последняя характеризует навыки и поведе-
ние людей в области финансовых отношений, финансового 
планирования и распределения денежных средств, уровень 
анализа инфраструктуры рынка, финансовых институтов 
и различных ценностей финансовой сферы, имеющих мате-
риальное воплощение. Таким образом, задача современно-
го курса обществознания состоит не просто в предоставле-
нии информации о тех или иных финансовых инструментах, 
а в получении навыка использования этих инструментов, 
улучшении своей жизни и повышении уровня финансовой 
культуры в стране.

В Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) 
в разделе предметных умений отмечены различные эле-
менты финансовой грамотности, а в пункте 14 напрямую 
упоминается финансовая грамотность и те знания и опыт, 
которые должны приобрести учащиеся в процессе обуче-

ния. Этот факт законодательно закрепляет введение эле-
ментов финансовой грамотности в образовательный про-
цесс основного общего образования.

Значительным испытанием для школьного образова-
ния стал вынужденный переход в онлайн-сферу. Несмот-
ря на то, что информационно-коммуникационные техноло-
гии уже несколько десятилетий используются в практике 
преподавания, полная трансформация системы в цифро-
вую среду вызвала у участников образовательного про-
цесса технические, методологические и организационные 
сложности. Развитие информационных систем, повышаю-
щих оперативность выполнения заданий, обеспечивающих 
доступ к необходимым данным и их мгновенному анализу, 
становится одной из приоритетных задач государственной 
политики и находит свое отражение в федеральных и регио-
нальных проектах. 

Провозглашенные президентом национальные цели 
развития Российской Федерации до 2030 г. по обеспечению 
ускоренного внедрения цифровых технологий в экономику 
и социальную сферу будет достигаться путем реализации 
государственных программ, в том числе: 

– Национальная программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации». Данная программа нацелена на повы-
шение благосостояния и качества жизни граждан путем 
повышения доступности информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ), качества товаров и услуг, произве-
денных в цифровой экономике; обеспечения безопасности 
данных в информационной среде; интенсификации основ-
ных отраслей экономики, в том числе с помощью подготовки 
кадров для работы в цифровой среде, повышения степени 
информированности и цифровой грамотности; увеличения 
«доли затрат на развитие цифровой экономики в ВВП стра-
ны в 3 раза» [2].

Документы, определяющие перспективы развития науки 
и технологий, экономической сферы, демонстрируют необ-
ходимость освоения информационно-коммуникационных 
технологий на высоком уровне, позволяющем оставаться 
конкурентоспособным специалистом, готовым к реализа-
ции приоритетных целей общественного развития. Поэто-
му неслучайным является и тот факт, что в программе раз-
вития цифровой экономики выделены отдельные шаги по 
направлению «Образование и кадры». Формирование циф-
ровых компетенций необходимо начинать со школы, созда-
вая возможности для овладения обучающимися базовыми 
навыками работы с цифровыми ресурсами на разных эта-
пах обучения и по разным школьным предметам. 

Овладение навыками работы с информационными 
технологиями предусмотрено в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах, являющихся одними из 
основных нормативно-правовых документов, регламентиру-
ющих цели и задачи образовательного процесса. Согласно 
ФГОС основного общего образования [3], информационно-
образовательная среда организации должна обеспечивать 
безопасный доступ к верифицированным образователь-
ным ресурсам; современные процедуры создания, поис-
ка, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 
информации о ходе и результатах образовательной дея-
тельности; дистанционное взаимодействие всех участников 
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образовательных отношений. В тематическом планирова-
нии учителем должны быть указаны цифровые образова-
тельные ресурсы (ЦОР) — мультимедийные программы,  
электронные библиотеки, книги, учебники и задачники, 
игровые программы и т. д., используемые для достижения 
поставленных задач. 

Умение работать с цифровыми ресурсами необходимо 
для достижения всех групп образовательных результатов 
в силу следующего: 

1) в требованиях к личностным результатам указана 
необходимость формирования навыков безопасного пове-
дения в интернет-среде и осознания важности обучения на 
протяжении всей жизни, что невозможно представить вне 
использования ИКТ;

2) метапредметные результаты предполагают овладе-
ние навыками работы с информацией: восприятие и созда-
ние информационных текстов в различных форматах, в том 
числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 
целевой аудитории;

3) требования к предметным умениям по обществознанию 
включают умение аргументировано объяснять роль информации 
и информационных технологий в современном мире.

Для того чтобы достичь поставленных целей в образова-
тельном процессе, педагог также должен обладать высокой 
культурой работы в информационной среде. Умения использо-
вать ИКТ в своей деятельности — необходимое качество учи-
теля, зафиксированное в профессиональном стандарте для 
лиц, осуществляющих педагогическую деятельность (проф-
стандарт «Педагог»). Учитель должен владеть общепользо-
вательской, общепедагогической и предметно-педагогической 
ИКТ-компетентностью, знать законы развития личности и пове-
дения не только в реальной, но и в виртуальной среде, форми-
ровать у учащихся навыки поведения в виртуальной реальности 
и социальных сетях. В рамках реализации программ основного 
и среднего общего образования педагог должен использовать 
современные способы оценивания, что предполагает ведение 
электронных форм документации (например, электронного жур-
нала, онлайн-тестов с использованием подходящих для этого 
платформ и сервисов), а также «владеть основами работы с тек-
стовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием» [4].

Использование информационных технологий в обще-
ствоведческом образовании способствует более эффек-
тивному достижению поставленных учителем целей в об-
разовательном процессе.

Вот почему в процессе формирования финансовой 
грамотности в обучении обществознанию целесообраз-
но обращение к современным технологиям. С помощью 
интернет-ресурсов возможно организовать работу учащих-
ся с актуальными вариантами нормативно-правовых актов, 
регламентирующими финансовую деятельность. Учитель 
может продемонстрировать вариант электронного запол-
нения финансовых документов и т. д.

Освоение финансовой грамотности предполагает фор-
мирование умений работы с информацией, являющихся 
важнейшим видом метапредметных умений. Финансовая 
и информационная культура — компоненты общей культуры 
личности и общества. Последняя включает умения анализи-

ровать и критически оценивать информацию (в том числе 
о различных современных финансовых институтах); находить 
информацию в соответствии с поставленной целью; сопо-
ставлять сведения, полученные из разных источников, обоб-
щать информацию и делать аргументированные выводы. 

При проектировании дифференцированной системы 
заданий по формированию финансовой грамотности педа-
гогу целесообразно не использовать прямые указания 
для поиска информации (например, по ключевым словам) 
[5, с. 72], а формулировать проблемные задания, содержа-
щие определенные противоречия, требующие разрешения. 
Выполнение таких заданий способствует комплексному ана-
лизу разных источников информации, осмыслению учащи-
мися представленных в них сведений, формулированию 
и аргументации своей позиции на основе выявления при-
чинно-следственных и функциональных связей различных 
финансовых инструментов.

Методически грамотно организовать применение инфор-
мационных технологий возможно на всех этапах урока. Это 
объясняется их широкими возможностями для решения 
комплекса образовательных задач — проведения опроса 
по изученному материалу, конкретизации примерами тео-
ретического содержание темы. 

Однако необходимо четко осознавать, что использова-
ние информационных технологий в процессе формирова-
ния финансовой грамотности — средство достижения целей 
обучения, но не его цель. Методические грамотно отобран-
ные информационные средства позволяют мотивировать 
школьников к изучению различных финансовых инструмен-
тов и их грамотному использованию в своей дальнейшей 
практической деятельности.

Неэффективное использовании ИКТ в обучении финан-
совой грамотности может привести и к негативным послед-
ствиям — развитию так называемого клипового мышления. 
Последнее характеризуется фрагментарной обработкой 
информации, сложностью в установлении причинно-след-
ственных и функциональных связей при анализе изучае-
мых экономических явлений и т. д. [6]. Кроме того, умствен-
ные способности учеников, «делегирующих» определенную 
часть умственных операций гаджету в ходе выполнения 
учебных заданий, начинают деградировать [7]. Исходя из 
вышеизложенного, учителю необходимо формировать 
у учащихся финансовую и информационную культуру в ком-
плексе. Только методически грамотно выстроенная систе-
ма работы в данном направлении позволит целесообраз-
но использовать современные информационные средства 
в обществоведческом образовании. 

В процессе постоянной смены социальных ролей чело-
век сталкивается как с банальными финансовыми опера-
циями, так и с более серьезными, требующими профессио-
нальной подготовки. Например, система налогообложения, 
которая касается каждого работающего гражданина, порой 
абсолютно неведома для него. Он не имеет никакого пред-
ставления о том, сколько налогов платит, какие проценты 
он сможет вернуть, а где ему положены льготы. Вопросы 
же о вкладах и инвестициях являются весьма болезненной 
темой, ассоциирующейся с финансовыми пирамидами, кото-
рые приводили к потере значительных сумм гражданами  
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в недавнем прошлом. Эти ситуации зачастую возникают из-
за нехватки знаний в области финансов.

Финансовая грамотность включает в себя знание и по-
нимание финансовых концепций (понятий) и рисков. Кро-
ме того, она подразумевает владение навыками примене-
ния данных знаний и понятий при принятии эффективных 
решений по целому ряду финансовых ситуаций. Владе-
ние финансовой грамотностью способствует повышению 
финансового благосостояния как отдельных лиц (граждан), 
так и общества в целом [8]. Такая трактовка данного поня-
тия в целом отражает тот практико-ориентированный под-
ход, который активно применяется как в обучении финансо-
вой грамотности, так и в обществознании в целом.

В курсе обществознания изучаются такие аспекты финан-
совой грамотности, как история развития и становления 
финансовых институтов, необходимость возникновения того 
или иного вида финансового продукта или услуги. Кроме того, 
учащиеся старшей школы нацелены на успешную сдачу экза-
менов по обществознанию, в котором присутствуют задания, 
требующие применения знаний из раздела «Экономика». 
В заданиях финансовой грамотности активно отрабатыва-
ются те задания, которые необходимо будет решить экзаме-
нующимся. Учащиеся активно повторяют работу банковской 
системы, фондового и валютных рынков, систему налого-
обложения, основы предпринимательской деятельности.

Таким образом, задача современного урока состоит 
не просто в предоставлении информации о тех или иных 
финансовых инструментах, а в получении навыка исполь-
зования этих инструментов, улучшении своей жизни и по-
вышении уровня финансовой культуры в стране. На эта-
пе школьного образования важно сформировать базовые 
навыки финансовой грамотности и принятия финансовых 
решений, акцентировать внимание на возможных рис-
ках и сложности в выстраивании финансовых отношений 
человека с банками, страховыми компаниями и другими 
финансовыми институтами, которые могут сопровождать 
неискушенного пользователя [9]. В современных условиях 
образования обучение финансовой грамотности может про-
водиться в формате внеклассной деятельности, внешколь-
ного мероприятия и интегрирования в уроки по различным 
дисциплинам, в том числе и по обществознанию. Чтобы 
грамотно освоить финансовые понятия, работу налоговых 
и банковских институтов, а также успешно сформировать 
представление о рациональном использовании денежных 
средств и планировании семейного бюджета, педагогу необ-
ходимо использовать разнообразные средства мотивации 
учащихся, вовлекать их в процесс и максимально развивать 
продуктивное мышление. Прежде всего это достигается 
посредством применения системы заданий, моделирующих 

ситуации из реальной жизни. Для сравнения степени слож-
ности заданий, а также учета индивидуальных особеннос-
тей обучающихся, рассмотрим задания из рабочей тетради 
по финансовой грамотности для 10–11-х классов под авто-
рством Е. Б. Лавреновой [10]. Здесь задания построены уже 
не просто на житейской ситуации, смоделированной авто-
ром, а на реальных судебных решениях (например, зада-
ние о финансовом мошенничестве компании Forex MMCIS 
Group), статистических исследованиях, имеются задания, 
при выполнении которых необходимо использовать интер-
нет-ресурсы. Здесь уже от учеников требуется ответить на 
целую систему вопросов, аргументировать свое мнение, 
подтвердить его фактами.

Заключение (Conclusion)
Таким образом, использование информационных тех-

нологий в процессе формирования финансовой грамот-
ности учащихся — закономерный этап развития, обуслов-
ленный цифровой трансформацией различных областей 
жизни. Это обусловливает необходимость владения выпуск-
никами школы новыми компетенциями, необходимыми для 
жизни в информационном обществе. Реализуемые государ-
ством федеральные проекты и программы ориентиро-
ваны на планомерное внедрение цифровых технологий  
в систему образования, которая позволила бы сформиро-
вать данные умения. Нормативные акты, регламентиру-
ющие деятельность в сфере образования, подчеркивают 
значимость работы с цифровыми ресурсами на уроке и во 
внеурочной деятельности для достижения всех групп обра-
зовательных результатов. 

Пассивное внедрение новых технологий и оцифрованных 
источников информации не приведет к развитию личности, 
к повышению финансовой грамотности молодежи. Использо-
вание информационных ресурсов должно иметь методически 
обоснованный характер, работа по развитию соответствую-
щих навыков должна вестись последовательно и планомер-
но. Информационные технологии возможно реализовать 
на всех этапах урока. Это связано с чрезвычайно широким 
функционалом информационных средств, который позволя-
ет решить задачи формирования финансовой грамотности, 
а также стать способом достижения главной задачи препода-
вания обществознания — социализации учащихся, приобще-
ния их к нормам и правилам жизни в современном обществе. 
Однако педагогу следует помнить, что использование ИКТ  
на уроке не является самоценным. Информационные техно-
логии должны рассматриваться как средство достижения 
образовательных целей, поэтому учитель должен соблюдать 
методические рекомендации для эффективного использова-
ния возможностей цифровых ресурсов.
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