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Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы финансовой и экономической грамотности и 

культуры любого общества. При этом отмечается, что от уровня экономической культуры напрямую зависит 

эффективность производства, функционирование экономических институтов, развитие экономической системы, 

благосостояние отдельного человека и общества в целом. 

Кроме того, подчеркивается, что вопросы формирования финансовой и экономической культуры находились 

в русле традиционных интересов отечественной педагогики. Их решение остается актуальной социально-

педагогической задачей, так как сформировать культуру невозможно без целенаправленного воспитания и 

образования. 

Цель исследования в контексте данной статьи — выявление особенностей генезиса экономической культуры 

обучающихся в процессе их экономического воспитания и образования в педагогической теории и практике 

советского времени. В рамках проведенного исследования проанализированы подходы к проблеме 

формирования финансовой и экономической культуры обучающихся в советский период. 

Отмечается, что вопросы экономического воспитания нашли широкое отражение в теории и практике 

великих советских педагогов — Н. К. Крупской, П. П. Блонского, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского. 

Формирование экономической культуры рассматривалось советскими педагогами с точки зрения соединения 

обучения с производственным трудом. Такое обучение носило практико-ориентированный характер и было 

тесно связанным с реальной жизнью. Однако, с 60-70-х гг. XX в. возникают идеи экономического воспитания в 

качестве самостоятельного направления. А с 80-х гг. уже появляются попытки полностью отделить 

экономическое воспитание от трудового. 

В результате проведенного анализа выявлены особенности экономического воспитания подрастающего 

поколения и представлена периодизация этапов становления и развития экономического воспитания в 

советский период. 
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In addition, it is emphasized that the issues of the formation of financial and economic culture were in line with the 

traditional interests of Russian pedagogy, and also were and remain an urgent socio-pedagogical task, since it is 

impossible to form a culture without purposeful upbringing and education. 

The purpose of the research in the context of this article is to identify the features of the genesis of economic culture 

of students in the process of their economic education and education in the pedagogical theory and practice of the 

Soviet era. Within the framework of the conducted research, approaches to the problem of the formation of financial 

and economic culture of students in the Soviet period are analyzed. 

It is noted that these issues of economic education are widely reflected in the theory and practice of the great Soviet 

teachers — N. K. Krupskaya, P. P. Blonsky, A. S. Makarenko, V. A. Sukhomlinsky. The formation of economic culture 

was considered by Soviet teachers from the point of view of combining education with industrial labor. Such training 

was of practice-oriented nature and was closely related to real life. However, since the 60-70s of the XX century, the 

ideas of economic education have emerged as an independent direction. And since the 80-s there have been already 

attempts to completely separate economic education from labor education. 

As a result of the analysis, the features of economic education of the younger generation are revealed and the 

periodization of the stages of formation and development of economic education in the soviet period is presented. 

Keywords: financial literacy; economic literacy; financial culture; economic culture; economic education; labor 

education; soviet education 
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Введение 

Сегодня особенно остро стоят вопросы повы-

шения экономической и финансовой грамотности 

обучающихся. 

Очевидно, что, выходя на рынок труда, участ-

вуя в экономической жизни общества, молодой 

человек не сможет успешно социализироваться и 

адаптироваться к новым для него условиям 

«взрослой жизни» без наличия основных прак-

тических знаний в области экономики и финан-

сов. 

Если рассматривать финансы как отношения, 

связанные с формированием, распределением и 

использованием денежных средств, то финансо-

вую грамотность можно определить как способ-

ность человека к рациональным действиям в об-

ласти финансов. То есть финансовые отноше-

ния — это часть экономических отношений, а 

финансовая грамотность — часть экономической 

грамотности человека и общества. Таким обра-

зом, финансовая грамотность — это первая сту-

пень к формированию финансовой, а следова-

тельно, и экономической культуры. Очевидно, 

что понятие финансовой культуры является бо-

лее широким, чем понятие финансовой грамот-

ности, но более узким, чем понятие экономиче-

ской культуры. Как отмечает Р. О. Восканян, 

«финансовая культура охватывает все виды пове-

дения и финансовых решений, принимаемых 

гражданами и непосредственно зависит от уров-

ня общественного сознания, экономического об-

разования и качества действующего законода-

тельства…» [Восканян, 2018]. 

Экономическая культура включает в себя да-

леко не только финансовое поведение и финан-

совые решения. Б. И. Каверин отмечает: «Эконо-

мическая культура личности намного богаче и 

многообразнее, чем тот капитал, который нахо-

дится в ее распоряжении. Ее содержание состав-

ляют информационно-экономический элемент: 

количество и качество знаний, эмоционально-

чувственные и волевые состояния, сопровожда-

ющие переосмысление и переоценку имеющихся 

общих и профессиональных экономических зна-

ний, а также экономические идеалы, нормы и 

принципы, убеждения и надежды, верования 

экономического характера» [Каверин, 2005, 

с. 226]. Экономическая культура выступает свое-

образным катализатором, ускоряющим или за-

медляющим развитие личности и общества. От 

уровня экономической культуры напрямую зави-

сит эффективность производства, функциониро-

вание экономических институтов, развитие эко-

номической системы, благосостояние отдельного 

человека и общества в целом. 

Таким образом, необходимость формирования 

финансовой и экономической культуры была и 

остается актуальной социально-педагогической 

задачей. 

Методы исследования 

В контексте данной статьи нами проанализи-

рованы подходы к проблеме формирования фи-

нансовой и экономической культуры обучающих-

ся в советский период. Цель нашего исследова-

ния — выявление особенностей генезиса эконо-

мической культуры обучающихся в процессе 

экономического воспитания в педагогической 
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теории и практике советского времени. Для до-

стижения поставленной цели нами использова-

лись общетеоретические методы исследования: 

синтез, анализ, сопоставление, обобщение, а 

также описательный и сопоставительный мето-

ды. В результате проведенного анализа были вы-

явлены особенности экономического воспитания 

подрастающего поколения и представлена пери-

одизация этапов становления и развития эконо-

мического воспитания в советский период. 

Результаты исследования 

Следует отметить, что термины «финансовая 

грамотность» и «финансовая культура» стали 

употребляться в научных исследованиях и пуб-

ликациях сравнительно недавно. Это можно объ-

яснить, в первую очередь, тем, что в советский 

период под финансы понимали как систему «де-

нежных отношений по поводу аккумулирования, 

распределения и использования фондов денеж-

ных средств в целях материального обеспечения 

выполнения государственных функций и задач.... 

К числу финансовых относились только те де-

нежные отношения, наличие которых обусловле-

но фактом существования государства как органа 

управления» [Крохина, 2004, с. 35]. Для этому 

были определенные основания: экономика была 

основана на государственной собственности, 

принципы частной собственности не действова-

ли, осуждалось стремление к личным накопле-

ниям и личному финансовому благополучию. 

При социализме, где господствовала обществен-

ная собственность и средства производства были 

подчинены единой цели — удовлетворению ма-

териальных и культурных потребностей, возни-

кает общественный интерес. А это значит, что 

экономическое поведение советского человека 

должно было полностью соответствовать этому 

интересу. Личные финансовые и материальные 

интересы должны были быть сознательно подчи-

нены коллективным и общенародным. Реализа-

ция данной задачи была бы невозможна без це-

ленаправленного формирования социалистиче-

ского экономического сознания советского чело-

века через экономическое воспитание и образо-

вание. Данные положения всегда находились в 

центре идеологической работы. В. И. Ленин в 

1897 г. в брошюре «Задачи русских социал-

демократов» писал: «И экономическая и полити-

ческая агитация равно необходимы для развития 

классового самосознания пролетариата, и эконо-

мическая и политическая агитация равно необхо-

димы как руководство классовой борьбой рус-

ских рабочих…» [Ленин, 1967, с. 450]. 

В связи с этим в советских исследованиях и 

публикациях чаще встречаются термины «эконо-

мическая культура», «экономическое мышле-

ние», «экономическое сознание», «экономиче-

ская ответственность» и др. 

Следует отметить, что в советский период во-

просы формирования экономической культуры 

рассматривались с точки зрения соединения обу-

чения с производственным трудом. 

Идея экономического воспитания как важ-

нейшей части системы советского воспитания 

была выдвинута В. И. Лениным. Впервые термин 

«экономическое воспитание» использован в ра-

боте «Первоначальный вариант статьи «Очеред-

ные задачи Советской власти». В частности, ос-

новоположник советского государства отмечал: 

«Веди аккуратно и добросовестно счет денег, хо-

зяйничай экономно, не лодырничай, не воруй, 

соблюдай строжайшую дисциплину в труде, — 

именно такие лозунги […] становятся теперь, 

после свержения буржуазии, очередными и глав-

ными лозунгами момента» [Ленин, 1969, с. 174]. 

В выступлениях того времени В. И. Ленин 

подчеркивал необходимые требования для си-

стемы профессионального образования: оно не 

должно носить характера «ремесленичества», а 

напротив, должно быть связано с политическими 

и экономическими знаниями, отражать научно-

технический прогресс и основываться на соеди-

нении обучения с производительным трудом. 

Ленинские идеи о политехническом и профес-

сиональном образовании развивала 

Н. К. Крупская, которую можно считать осново-

положником педагогических исследований в об-

ласти экономического воспитания в системе 

профессионального образования. 

В своей статье «Задачи профессионального 

образования» она отмечала, что «изменившиеся 

условия делают рабочего одновременно и рабо-

чим, и хозяином в крупном производстве, поэто-

му профессиональное образование должно учить 

рабочего и тому, как работать, и тому, как нала-

живать производство, как контролировать его, 

как вести учет» [Крупская, 1959, c. 20]. 

Н. К. Крупская подчеркивала, что лишь узких 

профессиональных навыков обучающемуся для 

полноценной жизни недостаточно: «Рабочему 

нужно уметь не только точить на токарном стан-

ке, но и знать, как этот токарный станок устроен, 

знать, какие другие роды токарных станков су-

ществуют; какие для какой работы нужны, нужно 

знать, где, за какую цену можно достать эти 

лучшие станки, стоит ли их, выгодно ли будет 
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ввести, какие пошлины придется платить; нужно 

уметь все рассчитать, все прикинуть. ... Нужно 

знать ему, каковы потребности в железе в своей и 

чужих странах, на что наибольший спрос, нужно 

знать, куда и как сбывать выработанные продук-

ты, как рассчитывать их стоимость и пр. и пр. А с 

этим всем тесно связано и понимание тех усло-

вий, при которых рабочий может быть в то же 

время и хозяином, нужно понимать сущность 

капиталистического строя и сущность строя со-

циалистического. Да и многое другое должен 

еще знать рабочий, если он хочет сделаться хозя-

ином производства» [Крупская, 1959, c. 21]. 

В данных положениях обозначена необходи-

мость практикориентированности образования, 

знания не должны даваться ради знаний — они 

должны быть полезны человеку не только в труде 

и производстве, но и в дальнейшей жизни. 

В рамках выполнения этих рекомендаций в 

1921 г. в учебные планы образовательных учре-

ждений были включены экономика производства, 

обществоведение, промышленная география, ор-

ганизация народного хозяйства и производства, 

научная организация труда. Так, в 20-е гг. в со-

держание трудовой подготовки начинают вклю-

чаться вопросы экономического воспитания. 

Целью советской педагогической парадигмы 

являлось всестороннее развитие личности. При 

этом человеческая личность трактовалась как 

совокупность социально-производственных 

функций, таких как способность к труду, коллек-

тивизм, справедливость и равенство. Система 

образования должна была сформировать челове-

ка, готового к преобразованию окружающей сре-

ды для построения социализма. В связи с этим 

содержание образования основывалось на прак-

тических, жизненно важных умениях и навыках, 

обучение соединялось с производительным об-

щественно полезным трудом. 

В педагогических исследованиях 20-х гг. рас-

сматривались вопросы научной организации тру-

да, профориентации, рациональности расходов, 

бережного отношения к имуществу и т. д. 

Проблемы экономического воспитания нашли 

широкое отражение в теории и практике великих 

советских педагогов. 

П. П. Блонский в своей работе «Трудовая 

школа» писал об «индустриальном воспитании», 

отмечая, что сформировать умение управлять 

хозяйством и активность в коллективной трудо-

вой деятельности поможет личное участие под-

ростков в производительном труде, в том числе 

участие в приобретении материалов, составлении 

сметы и распределении бюджета [Блонский, 

1921]. 

В трудах А. С. Макаренко мы можем отметить 

не только теоретическое обоснование, но и прак-

тические рекомендации по осуществлению эко-

номического воспитания в трудовой деятельно-

сти коллектива. Макаренко писал: «Труд, дисци-

плина, быт, образовательная работа, будущее 

воспитанника и воспитателя — все это должно 

располагаться по линии экономического прогрес-

са коммуны с учетом центрального основного 

фактора — экономического прогресса всей стра-

ны…» [Макаренко, 1983, с. 49]. 

Особое значение в воспитательном процессе 

колонии им. Горького и коммуне им. Дзержин-

ского занимают вопросы хозяйственного расчета. 

Уже на первом этапе своей хозяйственно-

воспитательной деятельности А. С. Макаренко 

ставил целью не только зарабатывание воспитан-

никами денежных средств, но и разумное распо-

ряжение ими, формировал у них грамотное фи-

нансовое поведение и рациональное отношение к 

деньгам. 

Идею необходимости экономического воспи-

тания также постоянно воплощал в практической 

работе Павлышской школы В. А. Сухомлинский: 

«Труд детей должен иметь как можно больше 

общего с производительным трудом взрослых и 

по общественной значимости и по технике и тех-

нологии трудовых процессов. Чем больше похож 

труд детей на труд взрослых, тем сильнее его 

воспитывающее действие» [Сухомлинский, 1979, 

с. 91]. 

Таким образом, идеи экономического образо-

вания становятся элементом политехнического 

образования молодежи, а образование обретает 

тесную связь с трудом и реальной жизнью. 

Несмотря на то, что известные отечественные 

педагоги говорили о необходимости трудового 

воспитания с учетом усвоения экономических 

знаний, до 60-х гг. фундаментальных исследова-

ний в этой области не осуществлялось. 

Основоположники производственной педаго-

гики разрабатывали вопросы профессиональной 

подготовки рабочих кадров с их экономическим 

воспитанием. Так, в научных трудах академика 

С. Я. Батышева освещаются проблемы внедрения 

научной организации труда в учебный процесс, 

вопросы необходимости экономической подго-

товки рабочих [Батышев, 1980; Батышев, 1971]. 

П. Р. Атутов, рассматривая цели, задачи и со-

держание соединения обучения с производитель-

ным трудом, подчеркивает необходимость теоре-
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тической и практической экономической подго-

товки с элементами хозяйственного расчета. 

«Хорошо поставленный хозрасчет направлен на 

воспитание в людях бережливости, расчетливо-

сти, деловитости, умения сочетать личные инте-

ресы и интересы коллектива и государства» 

[Атутов, 1976, с. 151]. 

Цели и задачи экономического просвещения 

были сформулированы в письме Министерства 

просвещения СССР, где отмечалось, что эконо-

мические знания, умения и навыки должны по-

следовательно систематически в преемственной 

связи формироваться у учащихся прежде всего 

при изучении основ наук. При этом в процессе 

трудового обучение необходимо сформировать 

представление о хозрасчете, эффективности про-

изводства, рентабельности предприятия и т. д. 

[Постановление Центрального комитета 

КПСС … , 1977]. 

В связи с этим появляются исследования, по-

священные специфике содержания экономиче-

ской подготовки в курсах различных школьных 

предметов естественно-научного цикла, таких 

как математика (В. М. Монахов) [Монахов, 1989], 

физика (Л. С. Сусская) [Сусская, 1982], химия 

(М. Н. Скаткин, В. В. Краевский) [Скаткин, 

1981], а также предметов общественно-

гуманитарного цикла (В. К. Розов, 

Б. П. Шемякин, П. А. Шемякин) [Розов, 1985]. 

Также рассматриваются общие вопросы эконо-

мического просвещения в профтехобразованиии 

(А. И. Абрамова, Б. Д. Варнакова, 

С. Н. Чистякова) [Абрамова, 1980; Варнакова, 

1979]. В основном здесь исследуется практиче-

ская направленность за счет вовлечения учащих-

ся в процесс производственного обучения, в ходе 

которого и решаются конкретные практические 

задачи экономического и финансового характера. 

С 60-70-х гг. возникают идеи экономического 

воспитания в качестве самостоятельного направ-

ления. При этом вопрос ставится не об экономи-

ческом воспитании молодежи, а об экономиче-

ском воспитании всех трудящихся. 

Первые такие исследования были проведены 

отечественными экономистами 

Л. Н. Пономаревым и Л. Е. Эпштейном [Понома-

рев, 1987; Эпштейн, 1966]. Экономическое вос-

питание они понимали как часть коммунистиче-

ского воспитания, выступающую основным фак-

тором развития народного хозяйства. Так опре-

делилась главная цель экономического воспита-

ния советского человека. 

В этот период появляются и педагогические 

исследования, посвященные проблемам эконо-

мического воспитания не только в ходе школьной 

общеобразовательной подготовки (А. Ф. Аменд, 

Л. П. Мельникова), но и в профессионально-

технических училищах (К. Н. Катханов, 

С. Я. Батышев, Л. М. Нульман) [Катханов, 1973; 

Батышев, 1971]. В своих работах К. Н. Катханов 

и С. Я. Батышев четко связывают проблемы под-

готовки квалифицированных рабочих с нехват-

кой экономического воспитания. В то же время 

авторы придерживаются важнейшего принципа 

советской профессионально-технической шко-

лы — соединение обучения с производительным 

трудом. Л. М. Нульман подчеркивает, что «эко-

номическое воспитание (в широком смысле) 

учащихся ПТУ и ТУ является фактором воспита-

ния коммунистического отношения к труду и 

общественной собственности при условии со-

здания стройной системы экономического обра-

зования в связи с экономической воспитательной 

работой (в узком смысле)» [Нульман, 1976, с. 9]. 

Философ И. Б. Иткин, напротив, выдвинул 

идею о необходимости отделить экономическое 

воспитание от трудового, так как, по его мнению, 

трудовое воспитание «не предполагает интерес и 

потребность в экономической деятельности; по-

лучение экономических представлений, знаний, 

экономического мышления, усвоение экономиче-

ской теории; а также привитие ребенку таких ка-

честв, как бережливость, предприимчивость, 

практицизм, чувство хозяина производства» [Ит-

кин, 1967, с. 9]. 

Однако такое понимание экономического вос-

питания не соответствовало существовавшему 

типу экономической системы страны. Админи-

стративно-командная экономика предполагала 

производство продукции для выполнения плана и 

не ориентировалась в полной мере на потреби-

тельский спрос. При такой системе хозяйствова-

ния отсутствовала частная собственность, за-

прещалась предпринимательская деятельность, в 

связи с этим возникали определенные противо-

речия между экономической жизнью советского 

общества и целями экономического воспитания 

обучающихся. Поэтому экономическое воспита-

ние в то время еще невозможно было отделить от 

идейно-политического, трудового, нравственного 

воспитания — оно являлось неотъемлемой ча-

стью воспитательной системы советского обще-

ства. 

К концу 80-х гг. были охарактеризованы нрав-

ственные нормы экономического поведения в 

социалистическом обществе, разработаны пути 
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их формирования, апробированы различные 

формы (учебно-производственные комбинаты, 

школьные кооперативы, ученические бригады и 

т. д.) организации трудового экономического 

воспитания учащихся. 

Политические и экономические преобразова-

ния в стране конца 80-90-х гг. создали новые 

условия для дальнейшего развития экономиче-

ского воспитания молодежи в условиях перехода 

на рыночные отношения. В 90-е гг. проблемы 

формирования экономической культуры стали 

носить междисциплинарный характер. Соответ-

ствующие вопросы стали рассматриваться не 

только в педагогических, но и в социологиче-

ских, экономических и психологических иссле-

дованиях. Появилось достаточное количество 

учебно-методической литературы по экономике 

как самостоятельному предмету в общеобразова-

тельных школах и учреждениях среднего про-

фессионального образования. 

Заключение 

Резюмируя вышеизложенное, мы выделили 

этапы становления и развития проблемы эконо-

мического воспитания молодежи: 

1-й этап (до 20-х гг. XX в.) — возникают идеи 

экономического воспитания с целью формирова-

ния социалистического экономического сознания 

советского человека; 

2-й этап (20-60-е гг. XX в.) — экономическое 

воспитание рассматривается как элемент трудо-

вого; в содержание трудовой подготовки начина-

ют включаться вопросы экономического воспи-

тания; 

3-й этап (60-80-е гг. XX в.) — возникают идеи 

экономического воспитания в качестве самостоя-

тельного направления; экономическая подготовка 

внедряется в производственное обучение; эконо-

мическое образование рассматривается как одно 

из средств экономического воспитания; осу-

ществляется теоретическая и практическая эко-

номическая подготовка учащихся при изучении 

основ наук; 

4-й этап (80-90-е г.) — появляются попытки 

отделить экономическое воспитание от трудово-

го; проблемы формирования экономической 

культуры стали носить междисциплинарный ха-

рактер. 

Изучение литературы по истории педагогиче-

ской, философской и социально-экономической 

мысли показало, что существуют давние тради-

ции формирования экономической культуры че-

рез экономическое воспитания обучающихся. 

Однако различные локальные и глобальные из-

менения, происходящие в стране и мире, требуют 

перемен и в области экономического воспитания 

подрастающего поколения. Формирование эко-

номической грамотности и культуры молодежи 

должно ориентироваться на современные реалии 

и отвечать требованиям времени. 
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