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Формирование финансовой грамотности через проектно-игровую деятельность 

В статье анализируется эффективность проектно-игровой деятельности в условиях современной социально-

экономической конъюнктуры с целью выявления потенциала данной педагогической технологии к формированию знаний, 

умений и навыков финансовой грамотности. По мнению авторов статьи, проектно-игровая деятельность является одним из 

эффективных методов формирования необходимых ЗУН финансовой грамотности. Данная технология позволяет не только 

формировать финансовую грамотность у обучающихся, но и формировать профессиональные умения на разных этапах 

игры, формируя профессиональные предпочтения. В статье дана сущностная характеристика понятия «финансовая 

грамотность», которая рассматривается как составляющая функциональной грамотности. Приведены примеры получения 

наиболее приближенного к практике опыта осуществления финансовых решений за счет практико-ориентированных 

методов на примере ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет».  
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The article analyzes the effectiveness of project-game activity in modern socio-economic conjuncture. The authors identify 
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Научно-технический прогресс преобразует все 

сферы жизни общества. А тот факт, что социальные 

процессы тесно взаимосвязаны друг с другом, лишь 

мультиплицирует эффект от перемен, что в свою 

очередь создаѐт необходимость решения новых 

проблем, наиболее оптимальными и эффективными 

методами, дабы предвосхитить скорые неизбежные 

изменения, одновременно с предоставлением 

работающих решений для текущих задач. Одним из 

краеугольных камней функционирования 

современного общества – является его экономическая 

составляющая. В настоящее время невозможно 

отрицать факт усложнения экономических процессов, 

который неизбежно влечѐт повышение необходимого 

порога знаний индивида для эффективного участия в 

социально-экономических отношениях. В этом 

смысле становится очевидным необходимость 

целенаправленного формирования необходимых 

знаний финансовой грамотности, требующихся для 

осуществления вышеупомянутой деятельности. 

Однако максимизация усилий для достижения данной 

цели может быть осуществлена исключительно за счѐт 

использования методов, которые демонстрируют 

наибольшую эффективность в современных 

социально-экономических реалиях. Поэтому в данной 

статье мы рассмотрим потенциал к формированию 

финансовой грамотности с помощью проектно-

игровой деятельности, с целью наглядной 

демонстрации необходимости использования 

наиболее оптимальных методов для решения 

критически важных задач в условиях постоянно 

изменяющейся реальности. 

Следует отметить, что в научной литературе 

отсутствует единая общепринятая трактовка понятия 

«финансовая грамотность», по нашему мнению, 

наиболее полным и лаконичным является 

определение следующих авторов: Т.В. Никитиной, 

В.С. Дембинскайте и М.П. Скалабан. «Финансовая 

грамотность – это результат финансового 

образования, выраженный в приобретении знаний, 

умений и поведенческих моделей, необходимых для 

принятия успешных финансовых решений и в 

конечном итоге для достижения финансового 

благосостояния» [6]. В ходе дальнейших 

рассуждений мы будем опираться именно на данное 

определение. 

В ходе анализа различных научных работ, 

посвящѐнных повышению финансовой 

грамотности, нами было выявлено, что 

существенная доля программ повышения 

финансовой грамотности фокусируется 
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исключительно на формировании теоретических 

знаний финансовой грамотности у граждан [2;5].  

В связи с этим, можно судить о наличии 

множества допущений, которые делаются в ходе 

подготовки и осуществления программ по 

финансовой грамотности: 

Во-первых, допускается, что при наличии 

теоретических знаний обучающиеся самостоятельно 

смогут получить практические умения, применяя 

эти знания в обыденной жизни. 

Во-вторых, подразумевается, что у всех 

целевых групп, в число которых, например, входят: 

студенты, школьники, молодѐжь, не просто 

имеются денежные средства, но и личные 

сбережения. 

Технологический прогресс последовательно 

видоизменяет жизнь общества, делая еѐ более 

многоукладной и разносторонней, поэтому 

минимальный объѐм знаний, умений и навыков для 

осуществления любых социальных взаимодействий 

стремительно расширяется. И раз социальные 

изменения затрагиваю все аспекты социальной 

жизни то экономическая – не является исключением.  

В условиях экономики знаний, любое 

государство заинтересовано в повышении 

эффективности монетизации совокупного 

человеческого капитала, которым располагают его 

граждане. Усложнение же экономических 

процессов создаѐт прямую зависимость 

продолжения поступательного экономического 

развития национальной экономики от уровня и 

качества человеческого капитала участников 

экономических отношений – граждан. Финансовый 

сектор экономики не может быть развит без спроса 

на его услуги, который не появится без наличия 

понимания их функционала. В истории 

присутствует достаточно примеров, которые 

наглядно демонстрируют, что массовая попытка 

обретения необходимых навыков финансовой 

грамотности путѐм проб и ошибок на фоне резкого 

повышения благосостояния способно вызывать 

социально-экономическую турбулентность, что в 

условиях глобализации и международного 

разделения труда, делает проблему недостаточного 

уровня финансовой грамотности 

среднестатистического индивида – глобальной 

[2;7;8]. 

В связи с этим, для того чтобы сформировать 

необходимые компетенции у любого представителя 

социума, необходимо понять каким образом 

формируются данные ЗУН в «естественных» 

условиях. Но как раз здесь же интересным является 

то, что ранее, вне усиления проблем, указывающих 

на важность финансовой грамотности, 

формирование данных ЗУН происходило 

исключительно по средствам практики, путѐм проб 

и ошибок. От одного поколения – к другому. 

Однако ввиду того, что краеугольным камнем 

осуществления получения любого опыта в 

финансовой активности, являются денежные и иные 

сбережения индивида, возможность к 

осуществлению, вышеупомянутого способа 

приобретения необходимых знаний, была крайне 

ограниченной. Что косвенным образом 

способствовало, и до сих пор способствует, 

усилению проблем социального неравенства. Так 

как чем больше объѐм сбережений, которым 

располагает домохозяйство, тем выше его «запас 

прочности» в «экспериментальном» получении 

необходимых финансовых знаний посредством 

принятия разнообразных финансовых решений и 

последующей рефлексии результатов. Однако, как 

уже было многочисленно упомянуто ранее, 

усложнение экономических процессов 

значительным образом повышает цену ошибки 

вышеупомянутого метода получения знаний, что 

дополнительным образом сигнализирует о 

необходимости разработки и применения более 

эффективного и доступного метода повышения 

финансовой грамотности [2;3;8].  

В условиях, когда экономические процессы 

усложняются раз за разом в след за научно-

техническим прогрессом, повышая «нормальный» 

уровень турбулентности и неопределѐнности 

социально-экономических процессов, появляется 

реальное понимание того, что попытки 

компенсации недостаточного уровня финансовой 

грамотности граждан общества, за счѐт точечных 

денежных вливаний является не просто менее 

эффективным, чем на предшествующих этапах 

развития, но и опасным для экономики в 

долгосрочной перспективе. В условиях 

современной социально-экономической 

конъюнктуры каждый отдельный индивид должен 

располагать необходимым набором ЗУН, 

позволяющих ему самостоятельно осуществлять все 

необходимые «спасательные» экономические 

действия, дабы не нести постоянный материальный 

урон от учащающихся кризисных ситуаций. 

Повышение самостоятельности отдельных граждан 

также способно простимулировать их чувство 

гражданской ответственности, а также снизить 

риски, связанные с вмешательством государства в 

экономические процессы для компенсации рисков 

граждан [8]. 

Исходя из всего вышеописанного логичным 

является тот факт, что финансовая грамотность 

является крайне важной составляющей 

функциональной грамотности любого индивида. 

Под «функциональной грамотностью мы будем 

понимать способность применять знания 

математического и естественнонаучного характера 

не только при выполнении абстрактных учебно-

тренировочных заданий, но и в реальных 

жизненных ситуациях» [4]. 

Обращаясь к многочисленным 

образовательным нормативным документам, можно 

сделать вывод о том, что уже сейчас существует 

понимание, что современный 

гражданин/профессионал/специалист должен быть 

гибким, разносторонне развитым и в значительной 

степени самодостаточным в области приобретения 
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и совершенствования собственных ЗУН. Резюмируя 

содержание данных документов, можно определить, 

что современное образование ставит перед собой 

цель формирования адаптивных 

высококвалифицированных 

профессионалов/специалистов, а также социально 

эффективных граждан, обладающих 

функциональной грамотностью. Отдельным 

пунктов выделяется крайняя важность получения 

практического опыта, а также формирования ЗУН 

применения теоретических знаний на практике 

[1;13;9]. 

Беря во внимание высокую оценку 

эффективности практико-ориентированных методов 

в формирования необходимых компетенций в 

условиях современной социально-экономической 

конъюнктуры, а также особенности процесса 

приобретения необходимых ЗУН финансовой 

грамотности, по нашему мнению, одним из 

наиболее подходящих методов формирования 

вышеупомянутых навыков является проектно-

игровая деятельность. Под которой мы будем 

понимать в своей работе «особую учебно-

познавательную, творческую или игровую 

деятельность учащихся, направленную на 

достижение определѐнной цели» [10]. 

За счѐт проектно-игровой деятельности 

существует реальная возможность получения 

наиболее приближенного к практике опыта 

осуществления финансовых решений, за счѐт 

моделирования данного социально-экономического 

взаимодействия. Ввиду снижения ресурсных затрат 

по средствам симуляции, появляется возможность к 

формированию необходимых компетенций 

финансовой грамотности, поддающаяся 

стандартизации и более массовой имплементации 

при условно равной результативности. 

Эффективность проектно-игрового метода в 

формировании компетенций финансовой 

грамотности, по нашему мнению, объясняется его 

сильными сторонами [1;2;5;9]: 

─ Индивидуальный подход. Прямое 

вовлечение в участие/разработку проектно-игровой 

ситуации обучающихся позволяет индивидуальным 

образом формировать необходимые компетенции. 

─ Катализатор проблемной ситуации. За счѐт 

относительно низкого порога входа, проектно-

игровой метод может быть использован в качестве 

отправной точки для внедрения и последующего 

использования проблемного обучения, ввиду 

отсутствия у обучающихся реальной 

необходимости в опыте решения проблемных задач. 

─ Мотивация. За счѐт игрового вовлечения и 

конкурентной борьбы обеспечивается 

стимулирование мотивации к обучению. 

─ Получение наиболее приближенных к 

реальному опыту осуществления деятельности. Это 

обеспечивается посредством стимулирования 

формирования компетенций поисково-

исследовательской деятельности и навыков 

логического мышления за счѐт решения 

проблемных задач. 

─ Повышение навыков социального 

взаимодействия. Становится возможным за счѐт 

организации командного взаимодействия. 

─ Вариативность. За счѐт высокой 

адаптивности проектно-игрового метода в 

зависимости от поставленных целей, 

обеспечивается гибкость образовательного 

процесса. 

─ Стимуляция интеллектуальной творческой 

деятельности. За счѐт обеспечения вариативности и 

проблемности, проектно-игровая деятельность 

позволяет развивать навыки креативного мышления 

у обучающихся. 

В связи с эти в Шадринском государственном 

педагогическом университете изучение финансовой 

грамотности ведется именно через проектно-

игровую деятельность. На семинарских занятиях 

студентам даются кейсовые задачи, которые близки 

к тем ситуациям, которые встречаются в 

современной жизни, с которыми сталкиваются 

многие люди. Решение этих ситуаций позволит 

обучающимся в будущем сделать правильный 

выбор или найти выход из какой –либо ситуации, а 

также не попасть на различные уловки мошенников. 

Для увеличения дохода семьи, например, 

проигрываются ситуации, позволяющие увеличить 

ее доходность путем создания собственного дела 

или реализации какой-либо бизнес-идеи. Для этого 

в рамках моложеной конференции «Формирование 

ответов на большие вызовы в контексте психолого-

педагогической науки» стало традиционным 

проводить конкурс бизнес-идей среди студентов. 

Конкурс бизнес-идей проводится не только среди 

студентов университета, но и приглашаются 

студенты СПО. Интересные бизнес-идеи участвуют 

в гранатовых конкурсах для их непосредственной 

реализации. Финансовые бои в виде проектно- 

игровой деятельности проводятся и с привлечение 

школьников города, которые приглашаются на 

площадку Технопарка универсальных 

педагогических  

компетенций.  

Игровое проектирование является одним из 

способов интенсивного обучения, которое 

позволяет сформировать основы финансовой и 

предпринимательской грамотности обучающихся: 

умения обращаться с деньгами, а также развивать 

предпринимательское мышление [12]. 

В процессе проектно-игровой деятельности 

формируются не только финансовая грамотность и 

навыки экономического образования, а также на 

разных этапах идут профессиональные пробы 

участников. 

Исходя из всего вышеописанного можно 

заключить, что в условиях современной социально-

экономической конъюнктуры множество 

классических методов, которые ранее 

использовались для формирования необходимых 

ЗУН у специалистов/профессионалов более не 
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демонстрируют прежней эффективности в условиях 

новой реальности. В этом смысле для 

формирования наиболее критически важных 

компетенций социального взаимодействия, в число 

которых входит и финансовая грамотность, 

необходимо использовать наиболее результативные 

и гибкие методы, которые показывают наилучшие 

результаты в текущий момент времени. Таковым 

является проектно-игровая деятельность, чьи 

функциональные особенности и сильные стороны 

наилучшим образом позволяют организовать 

формирование необходимых компетенций 

финансовой грамотности в наиболее приближенных 

к реальным условиям, при значительно более 

низком расходе ресурсов, что не является 

справедливым для предшествующих способов 

приобретения аналогичных знаний, умений и 

навыков. 

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке научно-исследовательских работ по 

приоритетным направлениям деятельности вузов 

партнеров ЮУрГГПУ и ШГПУ в 2023 году по теме 

«Формирование финансовой грамотности через 

проектно-игровую деятельность обучающихся». 
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