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Общая характеристика исследования

А кт уальн ост ь п роблем ы . Радикальны е преобразования социально- 
политического уклада российского  общ ества и становление эконом ики  
ры ночного типа обусловили необходим ость реф ормирования системы  
образования и развития направлений, обеспечиваю щ их эконом ическую  
подготовку подрастаю щ его поколения. В связи с этим особую актуаль
ность приобретаю т вопросы  дополнительного эконом ического образова
ния ш кольников и проблемы научно-методологического обеспечения 
его организации и развития в новых социально-эконом ических услови
ях.

В ы бор темы исследования определен требованием развития педаго
гической науки адекватно реальным потребностям  общ ественно-педаго
гической практики и обусловлен следующими обстоятельствами:

—  направления и характер  происходящ их преобразований в образо
вательной системе определяю тся, в первую очередь, ориентацией р о с
сийского  общ ества на эконом ику рыночного типа и предприним а
тельство;

—  важнейш ей тенденцией стало усиление роли образования как  
основы  социализации личности  и обращ ение образования к проблемам  
реализации молодежью в полном объеме возможностей эконом ических 
свобод дем ократического общ ества;

—  возросш ие потребности  самоопределения как отдельных ли чн ос
тей , так  и различны х социальны х групп, обуславливаю щ ие необходи
мость ф орм ирования у молодого поколения качеств личности , обесп е
чиваю щ их ш ирокие возм ож ности по адаптации на рынке труда;

—  неразработанность педагогических основ дополнительного эко н о 
м ического образования ш кольников.

Сущ ествую щ ее в настоящ ее время дополнительное образование пред
ставляет собой разрозненны е элементы системы обучения и воспитания, 
созданны е в принципиально иной общ ественно-эконом ической ситуа
ции и частично сохранивш иеся после реорганизации системы в 90-х 
годах. Они не имеют ни организационного единства, ни общ ей 
м етодологической базы, их формы и методы работы, присущ ие уже не 
действую щ ей образовательной парадигме, мало подходят для реш ения 
новых задач в сф ере эконом ического образования.

Ст епень разработ ан ност и  проблем ы  и т еорет и ческая  база  
и сследован ия . Создание новых направлений в педагогической науке во 
многом обеспечено ш ироким  распространением  теоретических работ 
целого ряда авторов (И .В . Бестуж ева-Л ады , Ю .К. Б абанского, А .С . Бел-
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кина, Б .С . Герш унского, М .А. Галагузовой, В .В . Давыдова, В.П . Зи н ч ен 
ко, Г.Е. Зборовского , Ю .А. К онарж евского , А .Я. Н айна, М .М . П оташ 
ника, Е .В . Т каченко , Т .Н . Ш ам овой, Д .Б . Э льконина), развитием общ ей 
методики учебно-воспитательного процесса (В .М . К оротова, Т.Н. Ф ило
нова, В.В. Ш апкина). Труды этих и других учены х-исследователей во 
многом подготовили появление представлений о нетрадиционны х подхо
дах в образовании, о возм ож ностях использования и различны х 
вариантах реализации нового содерж ания обучения.

О бщ етеоретические подходы к изучению  проблем взаимодействия 
личности и общ ества отраж ены  в работах  Ю .П. А зарова, Л .А . Б еляевой , 
Л .А . С еменова, И .С. Кона.

Т еорети ч еск ую  базу  и сслед ован и й  д е тс к и х  со о б щ еств  в социум е 
залож или  работы  А .С . К алю ж н ого , И .П . И ван ова, М .Б . К о в ал я , 
Т .Е . К о н н и к о ва , В .В . Л еб ед и н ско го , В .А . Л у к о ва  и др.

К онцепция всесторонне развитой ли чн ости  к ак  одна из моделей 
самореализации получила свое развитие в трудах Ю .К. Б аб ан ского , 
Т.И . И льиной, Л .И . Рувинского и др. Д остаточно  известны п рак ти ч ес
кие разработки  и технологии ф орм ирования сам ооценки , вы работки 
ж изненной позиции, тренингов общ ения и м еж личностны х взаим оотно
ш ений, социального успеха, которы е обеспечиваю т ф орм ирование и 
развитие отдельных аспектов и элем ентов сам ореализации  личности  
(С.А. А ничкин, Н.П. А никеева, У. Глассер, М. Джеймс, В. С атир, С.А. 
Ш м аков и др.).

Важ ное значение для настоящ его исследования имеют публикации 
по социальной педагогике (М .А. Галагузова, В.Д. С еменов), педагоги
ческой антропологии (В .Б. К уликов), прикладной ф илософ ии (С .И . Гес
сен).

Сущ ествует довольно больш ое количество  работ, посвящ енны х вне
классному и внеш кольному воспитанию  детей  и подростков (Н .И . Б о л 
дырев, С.П. Баранов, Л .Р. Б олотина, Б .П . Есипов, И .Ф . Х арламов и др.).

В условиях переходного периода становления ры ночной эконом ики 
особая роль принадлеж ит эконом ической  подготовке молодеж и, перво
очередному форм ированию  нового эконом ического  мыш ления подраста
ющего поколения граждан страны —  сегодняш них ш кольников.

Теоретико-м етодологические проблемы  ф орм ирования эконом ичес
кой подготовки молодеж и исследованы в работах  Л .С . Бляхмана, К .А . 
Улыбина, В.Д. П опова, которы е отм ечали необходим ость реш ать дан 
ную проблему начиная с общ еобразовательной ш колы .

В исследованиях В.И. Ерош ина, Э.Д. Н овож илова, И.А. С асовой, 
Н.А. Томина, посвящ енных становлению  личности , отм ечена ди алекти 
ческая взаимосвязь и единство трудового и эконом ического  воспитания.
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В работах А .Ф . А менда, Н .П . Рябинина, В .К . Розова определено, что 
экономическое образование является одной из важнейших характеристик 
готовности индивидуума к сам остоятельной деятельности  в современны х 
условиях. Т еория и п рактика эконом ического  воспитания в условиях 
общ еобразовательной ш колы  рассм отрены  в работах Ю .К. В асильева,
В .А . П олякова, JI.H . П оном арева, В.Д. С им оненко.

С пециф ические особенности  предприним ательской деятельности  и 
обусловленные ими личностны е качества предпринимателя рассматривали 
А. Богданов, М. В ебер, Б. К арлоф ф , А. М ескон, В. Радаев, Ж .-Б . Сэй, 
М. Т уган-Барановский , Й. Ш ум петер, Р. Хизрич и др.

Сущ ественное влияние на содерж ание работы оказали ранее вы пол
ненные диссертационны е исследования (J1.B. Б абаевой , П .П. В еликого, 
Л.А . Гордона, И .И. Х арченко, Ю .Б. Ч истяковой , М .А. Ш абановой, О.В 
Ш арниной), которы е показали , что только  небольш ая часть (около 6%) 
населения легко  адаптируется к новым эконом ическим  условиям. О со
бую тревогу у авторов вызываю т подростки, нуждаю щ иеся в прим ене
нии специальны х адаптивны х моделей для успеш ного взаимодействия с 
внеш ней изм еняю щ ейся средой.

В опросы эконом ического  обучения и воспитания активно начали 
рассм атриваться в диссертационны х исследованиях в 80-е гг. Значитель
ное количество работ посвящ ено проблеме ф орм ирования эконом ичес
ких знаний и умений на основе общ ественно полезного производитель
ного труда старш еклассн и ков (Н.Д. А даменко, З .А . В алиева, М .Л. 
М алы ш ева, Х .Р . М атякубов, А .С . Н исимчук, В .Т . Соловьев, Л .П . 
Ф ридман).

Э коном ическая подготовка сельских ш кольников отраж ена в диссер
тационных исследованиях Н .А . Б арило, М .Н. Е рм оленко, Н .Б . К улако
ва. Э коном ическое образование в средней ш коле рассм отрено в канди
датских диссертациях Н.Г. Гордиенко, Е.Н . Зем лянской , В.П . Куцун, 
О .Н. Ю речко, С .Л. Ч ернер.

П роблемы экон ом и ческого  воспитания младш их ш кольников отра
жены в исследованиях Т .Е . С ергеевой , И .А. М ельничук, эконом ическое 
воспитание на уроках м атем атики  рассм атривается в работах  З .К . 
Л евчук, Г.А. К очетковой ; на уроках  географ ии —  О .В . П лахотник, 
А .А . С аипова, Н .Ф . Т упикиной , Г.П. А ксакаловой ; на основе м еж пред
метных связей —  А .М . Гауж иевой. В заим одействие ш колы , семьи и 
общ ественности  в процессе воспитания нравственно-эконом ических 
качеств ш кольников исследует В .А . Т овстик. Роль в развитии общ ества 
дополнительного образования на основе социально-педагогических цен 
тров рассм атривали  в диссертационны х исследованиях Г.А. Гусев, С.С.
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Гиль, В.В. Е рм аков, В .В . Рогачев, В .В . М арты нова, В .Л . Н азаров. П ро
блемы проф ессиональной  подготовки м олодеж и в новых социально- 
эконом ических условиях поставлены  В.А . Б арановы м , Т .Н . П ильщ ико- 
вой, Л .П . П ачиковой.

Анализ состояния исследуемых вопросов показал, что м етодические 
аспекты эконом ического образования интенсивно разрабаты ваю тся в 
рамках средней общ еобразовательной ш колы , в то время как  в сф ере 
дополнительного образования указанная проблема, имея специф ические 
особенности, не находит долж ного реш ения в педагогической науке.

В предыдущих исследованиях дополнительное эконом ическое обра
зование ш кольников не рассм атривалось как  целостная педагогическая 
система, наш едш ая свое вы раж ение в педагогической теории и практи
ке. В частности , не определена сущ ность понятия «дополнительное 
эконом ическое образование ш кольников» , не разработана дидактичес
кая модель и ее м етодическое обеспечение, не вы явлена специф ика 
подготовки педагога дополнительного образования.

В связи с выш еизлож енным проблем а и сслед ован и я  заклю чается в 
отсутствии педагогических основ дополнительного эконом ического  о б 
разования ш кольников, адекватны х потенциальны м  возм ож ностям  сис
темы дополнительного образования и потребностям  общ ественно-педа
гогической практики.

Ц ель и сследован и я  —  разработать педагогические основы дополни
тельного эконом ического  образования ш кольников.

Объект и сследован и я  —  дополнительное образование ш кольников.
П редм ет  и сследован ия  —  процесс дополнительного экон ом и ческо

го образования ш кольников.
Гипот еза и сследован ия.
Успеш ное ф ункционирование системы  дополнительного эконом ичес

кого образования ш кольников станет возможны м, если:
—  особенность дополнительного эконом ического образования ш коль

ников как  части общ его образования, состоит в целенаправленно 
организованной образовательной  с р е д е , создаю щ ей внеш ние и внут
ренние условия для обучения и воспитания, способствую щ ие ф орм и ро
ванию качеств личности  ш кольников (сам остоятельности , инициатив
ности , труд олю бия), обесп ечи ваю щ и х возм ож ность  их успеш ной  
адаптации в изм енивш ихся социально-эконом ических  условиях;

—  система дополнительного эконом ического  образования ш кольни
ков строится на базе принципа трехплановости , позволяю щ его рассм ат
ривать учебную, трудовую и игровую деятельность во взаимосвязи и 
взаимообусловленности;
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—  содерж ание разработанной дидактической модели дополнительного 
эконом ического  образования ш кольников основы вается на категориях 
«предприним ательство» и «малое предприним ательство»; ведущими 
методами являю тся проблемное обучение и сам остоятельная работа, 
ф орм ой организации обучения —  им итационно-м оделированны е игры; 
взаимосвязь и взаимодействие названных компонентов обеспечивается 
дидактической целью;

—  подготовка специалистов для системы  дополнительного эконом и
ческого образования осущ ествляется на основе п роектн о-ори ен ти ро
ванного подхода в обучении.

В соответствии с целью и гипотезой исследования необходим о было 
реш ить следую щ ие задачи:

1. И зучить степень разработанности проблемы дополнительного 
образования ш кольников в теории и на практике.

2. О пределить сущ ность понятия «дополнительное эконом ическое 
образование ш кольников».

3. О босновать сущ ность принципа трехплановости , полож енного в 
основу системы дополнительного эконом ического образования ш коль
ников.

4. Разработать дидактическую модель дополнительного экономического 
образования ш кольников.

5. Р азработать м етодическое обеспечение дидактической  модели 
дополнительного эконом ического  образования ш кольников.

6. Разработать програм м но-м етодическое обеспечение подготовки 
специалистов дополнительного образования.

7. Экспериментально проверить эффективность разработанной модели.
М ет одологи ческая  и т еорет ическая база и сследован ия  опирается

на ф и лософ ски е, психолого-педагогические концепции о сущ ности и 
природе человека, о взаимодействии человека и общ ества.

М етодологической  основой исследования явились фундам ентальны е 
работы в области  ф илософ ии  образования и м етодологии психолого
педагогической науки (В.Г. А ф анасьев, Ю .К. Б абанский , В .В . Давыдов, 
И.Я. Л ернер , В .А . П етровский , М .Н. С каткин , Т.Н . Ш ам ова); методо
логии, теории и практи ки  дополнительного образования (Ж .-Ж . Руссо, 
Дж. Л ок к , П. Н аторп, а позднее —  Н.И. Болдырев, Н.Г. Гончаров, 
Б .П . Есипов, Т .А . И льина, С.А . Ш апоринский); теории и практики 
эконом ического  образования и основ предпринимательской деятельнос
ти (А .Ф . Аменд, Ю .К . В асильев, В .М . Власова, А .В. Зы рянов, В.Д. К а
маев, А .С . Н исим чук, И .А . С асова).
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С ущ ественное влияние на логику  проведенного  исследования о к аза 
ли работы  в областях: высш его педагогического  и проф есси он альн о
педагогического образования (С.И. А рхан гельски й , Э .Ф . Зеер , Н .В . - 
Кузьмина, Г.М. Л исовская, К .М . Л евитин, А .В . М удрик, В.А . С ластенин, 
Г.Н. С ери ков , Н .Н . Т улькибаева); закон ом ерн остей  и принципов п р о 
ф ессионального  становления личности  (К .А . А бульханова-С лавская,
В.Г. А наньев, А .С . Б елкин , Г.Е. З б о р о вск и й , К .К . П латонов, В.Д. С е 
менов); научных полож ений о разноуровневом  подходе к обучению  
студентов (А .А . К ирсанов, А .Я. Н айн, Ю .Т. Т атур, B.C. Я м польский).

В ходе исследования прим енялись различны е теорети чески е и 
эксперим ентальны е методы. Т еорети ч ески е методы исследования вклю 
чали в себя м етодологический, д и д акти ч ески й , психологический ас п ек 
ты проблем ы . Для их реализации бы ли проведены  анализ и синтез 
литературны х источников, сф орм улирована концепция исследования и 
разраб отан а дидактическая модель дополнительного  эконом ического  
образования ш кольников.

И спользовались методы экспертно-аналитической  оценки учебно
м етодических м атериалов; проводилось интервью ирование и ан кети ро
вание учителей, педагогов дополнительного образования, ш кольников, 
обучавш ихся по разработанны м  нами м етодикам ; прим енялись методы 
моделирования при разработке деловы х игр; проводилась эксп ери м ен 
тальная работа в процессе апробации теорети ч ески х  полож ений.

О сновны е эт ап ы  исследования.
На I этапе (1988-1990) изучалось со сто ян и е исследуемой проблемы  

в педагогической теории и практике, ан ализировались  отечественны е и 
зарубеж ны е источники по м етодологии, теори и  и практи ке д оп олн и 
тельного образования, диссертационны е раб оты , связанны е с п р о б л е
мой исследования, ф орм ировался (в первом  приближ ении) понятийны й 
аппарат исследования; велось накопление эм пирического  опыта: ан али 
зировалась работа средней ш колы , учреж дений и организаций до п о л н и 
тельного образования, что позволило выделить и разработать  тео р ети 
ческие предпосы лки основны х направлений  дальнейш его  исследования. 
О сущ ествлялась подготовка педагогов дополнительного  образования и 
реализовы вался гипотетически  заданны й проектно-ориентированны й  
подход в обучении.

На II этапе (1990-1992) на базе систем ного  подхода были разраб ота
ны м етодологические аспекты  исследования, обоснован выбор теорети 
ческой и м етодологической базы для построения дидактической модели 
дополнительного образования. Разработана концепция дополнительного 
эконом ического  образования ш кольников, определен  и разработан  прин-



цип трехплановости  как  ведущий принцип дополнительного образова
ния ш кольников, разработаны  и внедрены программы, используемые в 
качестве инвариантны х в учреждениях дополнительного образования, а 
такж е программы подготовки и переподготовки соответствую щ их спе
циалистов.

Н а III этап е  (1 9 9 2 -1 9 9 5 ) бы ло разраб отан о  и ап роб и рован о  
содерж ание дополнительного  эконом ического  образования в различны х 
типах об разовательн ы х учреж дений , уточнены  принципы , методы 
дополнительного  эконом ического  образования ш кольников, обоснована 
м етодика и разраб отано  ее програм м ное обеспечение, подготовлены 
учебны е пособия, осущ ествлен ш ироком асш табны й педагогический 
эксперим ент в регионах С ибири, Д альнего В остока, К райнего С евера.

На IV этапе (1995-1997) проводилась корректировка разработанны х 
теоретических и м етодических полож ений, осущ ествлялась реализация 
созданных м етодик, бы ла подтверж дена их эф ф ективность и целесо
образность дальнейш его использования в работе средней ш колы , 
учреждений дополнительного образования. П роводилась систематизация 
и обобщ ение результатов исследования, ф орм улировались выводы, 
осущ ествлялась публикация основных материалов исследования в печати.

Н аучная н ови зн а и сследован ия  состоит в следующем:
—  раскры та сущ ность понятия «дополнительное эконом ическое 

образование ш кольников» как  части общ его образования, направленной 
на обучение и воспитание в интересах человека, общ ества и государ
ства, создаю щ ей условия, способствую щ ие ф орм ированию  качеств ли ч
ности (сам остоятельности , инициативности, трудолю бия), обеспечиваю 
щих возмоность ее адаптации в соврем енны х социально-эконом ических 
условиях;

—  сф ормулирован принцип трехплановости , полож енный в основу 
системы дополнительного эконом ического образования ш кольников, 
позволяю щ ий осущ ествлять ее развитие на базе взаимосвязи учебной, 
трудовой и игровой деятельности;

—  разработана дидактическая модель дополнительного эконом ичес
кого образования ш кольников и ее м етодическое обеспечение, в кач е
стве системообразую щ его элем ента которой выступает дидактическая 
цель, обеспечиваю щ ая взаимосвязь содерж ания (разработанного на ос
нове категорий «предпринимательство» и «малое предприниматель
ство»), методов обучения (проблем ное обучение и самостоятельная 
работа), ф орм  организации на базе им итационно-моделированны х игр.

Теорет ическая  значим ост ь  исследования заклю чается в следую
щем: выявлена сущ ность понятия «дополнительное эконом ическое об
разование ш кольников»; на основе взаимосвязи учебной, трудовой и 
игровой деятельности  разработан  принцип трехплановости как  принцип
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дополнительного эконом ического  образования ш кольников; разработана 
дидактическая модель и ее м етодическое обеспечение; определена 
необходимость подготовки педагогов дополнительного  образования на 
основе проектно-ориентированного подхода в обучении, что откры вает 
новое направление педагогических исследований, определяет круг науч
но-прикладны х проблем и перспектив их изучения.

П ракт ическая  значим ост ь  проведенного исследования заклю чается 
в том, что:

—  разработанны е дидактическая модель дополнительного эконом и
ческого образования ш кольников, ее м етодическое обеспечение и 
технология реализации позволяю т создать педагогическую  основу си сте
мы дополнительного эконом ического  образования ш кольников;

—  предлож енные научно-методические реком ендации по организации 
дополнительного эконом ического  образования на основе имитационно- 
м оделированных игр для откры того социум а (ш кола, учреждения д оп ол
нительного образования) и закры того социума (В сесою зны е детские 
центры, оздоровительно-образовательны е загородные лагеря) реализованы 
в Н овосибирске, В ладивостоке, Я кутске, Л ен ск е , У сть-М айе;

—  разработанны й для обучения спец и али стов  дополнительного 
образования спецкурс «О сновы эконом ики  и предпринимательства» 
внедрен в практику подготовки и переподготовки учителей на базе 
Н овосибирского  государственного п едагогического  университета и 
Н овосибирского областного института переподготовки и повыш ения 
квалиф икации работников образования;

—  созданны е с учетом региональны х особенностей  образовательны е 
программы по дополнительном у эконом ическом у обучению  ш кольников 
применяю тся в деятельности управлений образования и комитетов по 
делам  м олодеж и областны х и рай он н ы х орган ов  адм инистрации  
Н овосибирской области и республики С аха-Я кутия;

—  опубликованны е м онограф ии, учебны е и учебно-м етодические 
пособия наш ли ш ирокое применение в дополнительном  образовании в 
средних ш колах и средних специальны х учебны х заведениях, системе 
повы ш ения квали ф и кац и и  учителей и педагогов дополнительного  
образования, учреждениях дополнительного образования.

Н аучная обоснованност ь и дост оверн ост ь результ ат ов и ссл едо 
вания  обеспечена: исходными м етодологическим и положениями; прим е
нением ком плекса методов, адекватны х объекту, целям, задачам и 
логике построения исследования; продолж ительны м этапом опы тно
эксперим ентальной работы , воспроизводимостью  ее результатов; конт-
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рольны м сопоставлением  полученных данны х с массовым педагогичес
ким опытом.

А п робац и я  и внедрени е результ ат ов и сследован ия.
О сновны е теоретические полож ения и результаты  исследования были 

излож ены  и одобрены:
—  на международных научно-практических конф еренциях по про

блемам эконом ического  образования ш кольников (Брест, 1992 г.; М оск
ва, 1992 г.; Н овосибирск, 1996-1997 г.; С амара, 1997 г.; Х абаровск, 
1997 г.) и на международном сем инаре С овета Европы «О положении 
детей и детских организаций в Р оссийской  Ф едерации» (Гамбург, 
1997 г.);

—  на всесою зных научно-м етодических конф еренциях по проблемам 
соверш енствования проф ессионального мастерства учителя (К расн о
ярск , 1990 г.; Тула, 1990 г.);

—  на всероссийском  научном конгрессе «Человек: эволю ция на 
грани ты сячелетий» (Н овосибирск, 1996 г.), всероссийских научно- 
практических конф еренциях «П овы ш ение квалиф икации и переподго
товка кадров как  ф актор  развития общ еобразовательной ш колы » (К ем е
рово, 1996 г.), «Технология психолого-педагогической подготовки учителя 
к воспитательной деятельности» (Барнаул, 1996 г.), «Развиваю щ ее 
обучение ш кольников. Э коном ический  аспект» (Пермь, 1997 г.), «К он 
цепция развития высш его педагогического образования без отры ва от 
производства в новых социально-эконом ических условиях» (М агнито
горск, 1997 г.);

—  на республиканских научно-практических конф еренциях: «Пси- 
холого-педагогические аспекты  проф ориентации и трудового обучения 
учащ ихся в свете основных направлений реф ормы  общ еобразовательной 
и проф ессиональной  ш колы » (Таш кент, 1987 г.), «П едагогика сотрудни
чества» (Б лаговещ енск, 1990 г.), «П ерспективны е модели образования» 
(Н овосибирск, 1993 г.);

—  на российских научно-практических конф еренциях: «О бразова
ние —  будущ ее России» (У фа, 1996 г.), «П роблемы повыш ения акаде
мического уровня высш их учебны х заведений и региональных образова
тельны х систем» (Екатеринбург, 1996-1997 г.), «О бразование и отдых 
детей» (М осква, 1966 г.), «С отрудничество семьи, детских объединений 
и социальны х педагогов в процессе социализации личности ребенка» 
(Ч елябинск, 1996 г.);

—  на региональны х научно-практических конф еренциях: «Н егосу
дарственное образование в России» (Н овосибирск, 1996-1997 г.), «Реги
ональная стратегия социально-эконом ического развития» (Екатерин-
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бург, 1997 г.), «С оциально-педагогические аспекты  ф орм ирования куль
турной личности  в условиях К узбасского региона» (К ем ерово, 1997 г.);

—  на м еж вузовских научно-практических конф еренциях и сем ина
рах: «П роблемы  содерж ания и технологии трудового обучения» (Талды- 
Курган, 1992 г.), «И нновационны е технологии в педагогике» (Е катери н 
бург, 1996 г.), «Н овы е технологии в преподавании гуманитарны х 
предметов и общ епроф ессиональны х эконом ических дисциплин» (И р
кутск, 1997 г.);

—  на I Н овосибирской областной конф еренции  по малому предпри
нимательству (Н овосибирск, 1996 г.);

—  на докторантских семинарах в У ральском  государственном педа
гогическом университете и Социальном  институте У ральского государ
ственного проф ессионально-педагогического университета.

Результаты исследования в виде учебны х программ и пособий, 
м етодических реком ендаций для учителей и педагогов дополнительного 
образования, словарей и ком плектов им итационно-м оделированны х игр 
внедрены в практику работы средних ш кол, учреж дений дополнительно
го образования, системы повыш ения квалиф икации  и переподготовки 
учителей Н овосибирской области, Н овосибирска, Я кутска, Л енска, 
М ирного; практическая реализация дидактической  модели дополнитель
ного эконом ического  образования на базе закры того социума бы ла 
осущ ествлена во В сероссийском  детском  центре «О кеан» (В ладивос
ток), М еждународном детском  лагере «О гонек» (Я кутск), оздоровитель
ном центре «Б ерезка»  (Н овосибирск).

М етодическое обеспечение подготовки педагогов дополнительного 
образования бы ло отм ечено золотой медалью С ибирской ярм арки (Н о
восибирск, 1996 г.); эконом ическая игра «Б ирж а интеллекта», разраб о 
танная автором , имеет патент Р оссийского авторского общ ества № 158 
от 14.02.1996; полученные в процессе исследования эксперим ентальны е 
данные послуж или основой образовательной программы «Равный обуча
ет равного», рассм отренной и реком ендованной для распространения в 
России молодеж ным директоратом  С овета Европы  в 1997 г.

В недрение материалов исследования осущ ествлялось при ф и н ан со
вой поддерж ке К ом итета по делам молодеж и Р оссийской  Ф едерации 
(1996 г.); А гентства по международному развитию  (С Ш А , 1995-1997гг.); 
М еждународного ф онда «Культурная инициатива» (1994 г.).

Н а защ ит у вы носят ся следую щ ие полож ения:
—  сущ ность понятия «дополнительное эконом ическое образование 

ш кольников» как  части общ его образования, представляю щ ей целенап
равленный процесс обучения и воспитания ш кольников, способствую -
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щ ей формированию  качеств личности  (сам остоятельности , инициатив
ности , трудолю бия), обеспечиваю щ их возмож ности ее адаптации в 
изменивш ихся социально-эконом ических условиях;

—  принцип трехплановости , полож енны й в основу системы дополни
тельного эконом ического образования ш кольников, обеспечиваю щ ий ее 
целостность и позволяю щ ий осущ ествлять развитие системы на базе 
взаимосвязи учебной, трудовой и игровой деятельности;

—  дидактическая модель, вклю чаю щ ая в себя содерж ание дополни
тельного эконом ического образования ш кольников (на основе понятия 
«предпринимательство» и «малое предприним ательство»); методы обу
чения (проблем ное обучение и сам остоятельная работа); формы органи
зации (на основе им итационно-м оделированны х игр), дидактическую  
цель, обеспечиваю щ ую  взаимосвязь структурны х элементов модели.

Ст рукт ура и объем диссерт ации. Д иссертация состоит из введения, 
четы рех глав, заклю чения, прилож ений. С писок литературы вклю чает 
300 наим енований, из них 18 —  на иностранном  язы ке.

Основное содержание работы

Во введен ии  обоснована актуальность проблемы исследования, 
сф ормулированы  его цель, объект, предмет, гипотеза и задачи, раскры ты  
м етодологические и теоретические основы , показана научная новизна и 
практическая значимость работы , выделены этапы исследования, изло
жены основны е полож ения, выносимы е на защ иту, описаны апробация 
и внедрение результатов исследования.

П ервая  гл а ва  «Т еоретические предпосы лки системы дополнительно
го эконом ического образования ш кольников» вклю чает следующие 
параграф ы : «П роблемы теории и практики  дополнительного образова
ния», «Системный подход как  методологическая база исследования 
дополнительного образования ш кольников» , «Сущ ность понятия “до 
полнительное эконом ическое образование ш кольников”», «Дополни
тельное эконом ическое образование к ак  ф актор  адаптации личности в 
новых социально-эконом ических условиях».

Сущ ность понятия «дополнительное образование» раскры вается в 
работе на основе ф илософ ского , общ енаучного и конкретно-научного 
подходов.

Вы деление исходного статуса понятия «дополнительное образова
ние» (ф илософ ский  уровень) позволило рассматривать его как сложную 
систему, состоящ ую  из подсистем, которы е, в свою очередь, на специ-
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ф ическом  категориальном  и м етодологическом  уровнях являю тся си сте
мой и включают другие подсистемы. О сновной характеристикой  доп ол
нительного образования как  системного объекта выступает целостность, 
познание которой представляет собой раскры тие ее структуры, состава, 
функций, интегративны х качеств.

Рассмотрение понятия «дополнительное эконом ическое образование 
ш кольников» на общ енаучном  уровне определяет его место в теории 
познания, содерж ательны м аспектом  которой  выступает систем а науч
ных понятий. Вы деление этого уровня позволило охарактеризовать 
данное понятие как  логико-гносеологическую  категорию , отражаю щ ую  
стороны и свойства реального мира.

В конкретно-научном  понимании исследуем ое понятие выступает 
элементом образовательны х систем различной обобщ енности , а его 
рассм отрение на основе дидактической модели превращ ает данное 
понятие в дидактическую  категорию .

О бращ ение ф илософ ов, дидактов, методистов к понятию  «дополни
тельное образование», к принципам отбора содерж ания, методам и 
формам его организации становится особенно актуальным в соврем ен
ных условиях. П роведенны й гносеологический анализ позволил устано
вить, что в основе сущ ности дополнительного образования леж ит 
внеш кольное обучение, отраж енное в «образовательны х ром анах» Ж .- 
Ж . Руссо и Дж. Л окка , а проблема развития дополнительного образова
ния состоит в «движении человеческой личности ... ее бесконечном  пути 
к собственном у соверш енству» (Р. Ролан). Д ополнительное образование 
в 80-е гг. прош лого столетия получило ш ирокое распространение в 
А нглии, Германии, А м ерике, позднее развивалось в России (народны е 
университеты  А. Ш инявского в М оскве, им. Латугина в П етрограде). 
А нализ западной педагогической теории и практики  дополнительного 
образования явился важным моментом данного исследования, так  как  
подтвердились наш и предпосы лки о роли общ ественны х организаций 
(проф ессиональны х сою зов, объединений, ассоциаций) как  ведущей 
формы самообразования и их изначальном предназначении как  органи
заций дополнительного образования (С .И. Гессен).

В неклассная и внеш кольная работа как  первооснова дополнительно
го образования рассм отрена на основе работ Н .И . Болдарева, Т .В . Е ф и 
мова, Б .П . Есипова, Э .И . М оносзона, Т .П . И льиной, Т.Н . М альковской , 
Б.Т . Лихачева. Проведенны й анализ позволяет сказать, что в советский 
период была разработана и реализована хорош о отлаж енная систем а 
идеологического воспитания ш кольников, соответствую щ ая установкам  
сущ ествования индивидуума в стабильном униф ицированном  общ естве с 
распределительной системой ценностей.
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1 К оренное изменение социально-эконом ической  ситуации в стране 
поставило в качестве основной задачи реф орм ирование организации и 
содерж ания образования ш кольников в соответствии с требованиями 
времени и потребностям и развиваю щ егося дем ократического  общ ества.

В диссертации раскры вается смысл и значение понятия «образование» 
как  создание образности , ф орм ирование в человеке образны х систем 
окружаю щ ей его действительности , модельных систем  мира, проекций 
реальности, призванных помочь человеку ориентироваться в изменчивой 
окружаю щ ей среде (Л.С. В ы готский , М. Хайдеггер).

А нализ литературы  показал, что обучение и воспитание как  состав
ные части образования рассм атривали М .А. Д анилов, Б .П . Есипов, В.И. 
Загвязинский, B .C. И льин, И .Я. Л ернер , М .И. М ахмутов и др. О сново
полагающ ая роль воспитания отраж ена в работах Е .В . Бондаревской, 
Д.М . Зем бицкого, В .М . К оротова, Е .В . К вятковского, Б .М . Й ем енского, 
И .М . Таланчука, Т .И . Тубельского. В настоящ ее время обозначились 
два направления, связанны е с сущ ностью  этой концепции: первое 
рассм атривает воспитание как  управление развитием и становлением 
ребенка (З .А . Н овикова, П .И . К оротов, И .М . Т аланчук), второе тракту
ет воспитание как  процесс взаимодействия детей и взрослы х (Е.В. Бон- 
даревская, Г.Н. П розум етова), что в контексте наш его исследования 
является особенно важным.

Обучение как ведущий элем ент образования рассм атривали С.Л. Ру
бинш тейн, Э. Т орндайк и др., выделяя в качестве его основной состав
ляю щ ей учение ш кольников. С позиции физиологии учение представля
ет собой процесс сам оуправляем ой  позн авательн ой  деятельности  
(П .К . А нохин). П сихологическая теория учения рассм отрена П.И. Зи н 
ченко, Й. Л ингартом. А .Н . Л еонтьев и А .А. Смирнов на основе работ 
Л .С . Вы готского и С .Л. Рубинш тейна установили влияние сознания на 
ход учения и его результаты , отм етили, что конечной  целью учения 
является подготовка к самостоятельной трудовой жизни. В исследова
нии мы опираемся на концепцию  Т.Н . Ш амовой и рассматриваем  
учение ш кольников в процессе дополнительного образования как целе
направленную  самоуправляемую  деятельность по овладению  знаниями, 
способами их приобретения, переработки и применения.

Для разработки научно обоснованной методики дополнительного 
эконом ического образования ш кольников не менее важ ное значение 
имеет анализ зарубеж ны х исследований, которы е представлены  различ
ными трактовкам и гуманистического направления: неопедоцентричес- 
кой и антропологической (Т. Грин, Г. К оль, Ч. Ратбоун), рационалисти
ческой (Б. Блум, Г. Б ауер, Р. Ганье, О. Ф инк, Э. Х ильгард) стратегиями 
образования.
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П роведенный в исследовании анализ отечественны х педагогических 
и зарубежных образовательны х теорий показал, что многие ученые 
рассм атриваю т возм ож ность развития индивидуума в программе свобод
ного перм анентного (постоянного) и рекурентного (возобновляю щ егося) 
образования, что привело к возникновению  идеи дополнительного 
образования, аккумулирую щ ей основны е ф еном енологические и экзис
тенциально-ф еном енологические подходы к развитию  индивидуума.

На основе обобщ енны х статистических данны х (количество учреж 
дений дополнительного образования, численность обучаю щ ихся ш коль
ников и работаю щ их педагогов) показана ведущая роль дополнительно
го образования в реш ен и и  важ нейш их задач, связанны х с 
проф ессиональной направленностью  молодеж и, ее адаптацией к новым 
социально-эконом ическим  условиям.

В исследовании с позиций системного подхода проведен анализ 
дополнительного образования ш кольников. Вы делены сущ ественные 
признаки целостности системы  дополнительного образования, установ
лено, что результатом развития целостности рассм атриваем ой системы 
и одноврем енно инструментом ее дальнейш его развития и соверш ен
ствования являю тся качества, свойственны е системам  с гармоническим 
уровнем целостности (повторяемость целого в его частях, ритмичность 
ж изнедеятельности, центрострем ительность, единство разнообразного). 
Ц елостность органически вклю чает в себя определенны е характеристи
ки: структурность, взаимосвязанность, взаимозависимость, иерархич
ность, интегративность.

С труктурность предполагает взаимодействие ком понентов, входящих 
в систему дополнительного эконом ического образования (принцип трех- 
плановости , дидактическая модель, социально-педагогический  ком 
плекс), их взаимосвязанность и взаимообусловленность, общую целевую 
установку и зависимость от социально-эконом ических и педагогических 
условий, предъявляемых к дополнительном у эконом ическом у образова
нию ш кольников.

И ерархичность следует рассм атривать с позиции выделения двух 
аспектов. В о-первы х, каждый элем ент мож ет быть изучен как система. 
В о-вторы х, последовательность располож ения элем ентов в системе осу
щ ествляется на основе упорядоченности, т.е. при восхождении на 
следующий иерархический уровень систем а предш ествую щ его уровня 
становится элементом системы вы ш ележ ащ его уровня.

И нтегративность обеспечивает целостность дидактической системы 
дополнительного эконом ического образования ш кольников, ее совер
ш енствование и развитие, а такж е взаимосвязь с внеш ней средой.
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В исследовании проведен ретроспективны й анализ эконом ического 
образования, рассм отрены  аспекты  эконом ического  обучения на основе 
производительного труда и проф ессиональной ориентации , определена 
их направленность на строительство единой трудовой советской ш колы 
(П.П. Б лонский , С .Т . Ш ацкий). Ф орм а общ ественного сознания и 
основны е катего р и и  эко н о м и ч еско го  воспитания и образования 
исследуются на базе работ И .Б . И ткина, В.Д. П опова. В ходе анализа 
отмечается значительны й вклад, внесенный в разработку эконом ического 
воспитания А .М . М акарен ко , В.А. С ухом линским , рассм атривавш ими 
эти проблемы с социально-эконом ической  точки зрения. Э коном ическое 
воспитание и обучение учащ ихся как составную часть коммунистического 
воспитания м олодеж и рассм атривали  Ю .К . В асильев , В .Н . Б елова , 
Б.П . Ш ем якин. Э коном ическое воспитание в исследуемой литературе 
понимается к ак  составная часть эконом ического  образования, направ
ленная на ф орм ирование определенных качеств личности: береж ливости, 
дисциплинированности, деловитости, организованности, ответственности, 
предприимчивости. О сновной вывод из анализируемых материалов можно 
свести к следующему: эконом ическое обучение и воспитание являю тся 
основой эконом ической  подготовки, ведущая роль в которой отводится 
трудовому обучению .

В нашем исследовании дополнительное эконом ическое образование 
ш кольников рассматривается как  часть общ его образования, особенностью 
которого является ф орм ирование целенаправленно организованной сферы 
жизни, создаю щ ей внеш ние и внутренние условия для обучения и 
воспитания, способствую щ ей развитию  качеств личности  ш кольника 
(сам остоятельности , инициативности , трудолю бия), обеспечиваю щ их 
адаптацию индивидуума в бы стро меняю щ ихся социально-эконом ических 
условиях.

На основании целого ряда работ (И .В . Бестуж ев-Л ада, Т.М . Б аран о
ва, Л .В . Т окм акова, Т.К. Таж м акина) и проведенного нами анализа 
практической деятельности  общ еобразовательной ш колы (Н овосибирск) 
был сделан вывод о том , что ш кола, как  правило, не ставит и не реш ает 
задачи ф орм ирования таких качеств личности  молодого человека, к о то 
рые позволяли бы ему быть готовым к ответственном у и сам остоятель
ному реш ению  вопросов трудоустройства и организации собственной 
жизни. Т ак , проведенны е B.C . М ороз, Е .И . П ановой, Л.Н . Ры баковой 
исследования показы ваю т, что стрем ление быть инициативными отм еча
ется у 56,2%  учащ ихся ш кол, самостоятельны ми —  у 37,9% ; изучать 
основы эконом ики и предпринимательства хотели бы 85% респонден-
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тов, но лиш ь 65%  считаю т честность и принципиальность важ нейш ими 
качествами личности . В то же время у ш кольников в создании 
идеального образа прослеж ивается тенденция ориентироваться на тип 
молодого человека, отличаю щ егося деловитостью , самостоятельностью , 
инициативностью .

В диссертации на основе теоретических  исследований и анализа 
прак ти ч еской  деятельности  учащ ихся средних  ш кол и средних 
специальных учебных заведений М осквы , М агадана, Н овосибирска, 
О рла, П скова определены категории детей ш кольного возраста, для 
которы х эконом ическое образование на основе дополнительной системы 
является единственно возможным (социально неблагополучны е дети, 
работаю щ ие дети, дети беж енцев, мигрантов); а такж е категории детей 
—  учеников средней о б щ еоб разовательн ой  ш колы , для которы х 
дополнительное экономическое образование выступает ведущим ф актором  
социализации и адаптации к новым социально-эконом ическим  условиям.

В исследовании на основе анализа соврем енного состояния теории и 
практики образования ш кольников показано, что соврем енная социаль
но-эконом ическая ситуация отраж ается в образовательном  процессе 
весьма противоречиво, что типично для кризисны х явлений вообщ е. 
К ризис —  это своеобразны й пик противоречий, переломный этап, и 
поэтому важно осознать и спрогнозировать направление развития в 
послекризисны й период, разработать приоритеты  долговременного стр а
тегического характера, одним из которы х является дополнительное 
образование ш кольников.

В т орая гл а ва  «С истема дополнительного эконом ического  образова
ния ш кольников» вклю чает следую щ ие параграф ы : «П ринцип построе
ния системы дополнительного эконом ического  образования», «М одель 
дополнительного эконом ического образования», «К ом плекс социально
педагогических учреждений и организаций дополнительного образова
ния».

В диссертации на основе психолого-педагогической литературы  вы
делены следую щ ие принципы дополнительного образования ш кольни
ков: активности , ролевого участия, психологического обеспечения; р аз
работан и обоснован принцип трехплановости , отраж аю щ ий взаимосвязь 
учебной, игровой и трудовой деятельности . Н а основании структурны х 
компонентов этих видов деятельности в диссертации установлена их 
взаимосвязь и взаимозависимость (рис. 1), определенная как  х арактер 
ная особенность дополнительного эконом ического  образования ш коль
ников. Сф ормулированны й принцип отраж ает специф ику дополнитель
ного образования ш кольников, его логику и внутренние связи.
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Рис.1. Взаимосвязь структурных компонентов 
учебной, трудовой и игровой деятельности

В диссертации разработана дидактическая модель системы  доп олн и 
тельного эконом ического  образования ш кольников, представляю щ ая 
совокупность взаимосвязанны х и взаимозависимы х элем ентов (дидакти
ческая цель, содерж ание, м етоды, форм ы  организации обучения ш ко л ь
ников), выполняю щ их определенны е дидактические ф ункции в п р о ц ес
се дополнительного эконом ического образования. В качестве важнейш его 
элем ента системы в диссертации  определен комплекс социально-педа
гогических учреж дений и организаций  дополнительного эк о н о м и ч еск о 
го образования, которы й вклю чает учреждения общ его среднего о б р а
зования, дополнительного образования, общ ественны е организации  
социально-педагогической направленности .

О рганизация дополнительного эконом ического образования ш коль
ников рассматривается с точки зрения проектно-ориентированного 
подхода, что позволило выделить основополагаю щ ее начало познания, 
относящ ееся к целостно воспринимаем ому миру с его законом ерностя
ми, проблемами, взаимосвязями и перспективами развития. При этом  на 
первом месте находятся процессы  моделирования: конструирование, 
исследование объектов целостного мира, поиск взаимосвязей между 
ними. Готовые знания не исчезаю т, они просто перестаю т быть сам оце
лью  обучения и выступают не объектом , а средством проектирования 
развития ш кольников (таблица).
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О собенность усвоения знаний в систем е дополнительного 
эконом ического образования ш кольников на основе 

проектно-ориентированного и традиционного подходов

Знания на основе 
традиционного подхода

Знания на основе п роектно
ориентированного подхода

1. Готовые знания 1. Ч исло типов знаний расш иряется, 
готовы е знания сущ ествую т наряду со 
знаниями, синтезированны м и самими 
ш кольникам и

2. Знания заучиваются 2. П ознание в процессе восприятия 
проекта направлено на восприятие и 
осознание реального окруж аю щ его 
мира

3. Одноуровневая степень 
трудности, ориентированная 
на среднего ученика

3. Для каж дого ш кольника устанавли
вается свой уровень знаний, оценива
ются изменения уровня по сравнению  
с первоначальны м

4. Н еобходима дополнитель
ная мотивация для получения 
знаний

4. П роблем а дополнительной мотива
ции исчезает, если знания будут при
ближ ены  к жизни

5. Связь между элементами 
изучаемого м атериала пред
определена логикой науки

5. Связь элем ентов изучаемого м атери
ала устанавливается в соответствии с 
принципами иерархии реального мира

Н аучный анализ понятий «знание», «умение» и «навы ки» позволил 
рассм отреть их с позиций дополнительного эконом ического  образова
ния ш кольников и сф ормулировать следую щ ие определения: умение в 
дополнительном  экономическом  образовании ш кольников определяется 
как  способность продуктивно и качественно выполнять работу в новых 
условиях, владение слож ной системой психических и практических 
действий, проявление готовности к достиж ению  цели путем осущ ествле
ния ее под контролем  со стороны мыш ления, с осознанием  всей (или 
части) системы составляю щ их действий; навык означает проявленную
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готовность к достиж ению  цели в эконом ической  деятельности  путем 
осущ ествления ее без строгого контроля со стороны  м ы ш ления, с 
осознанием  из всех составляю щ их действий только  исходного. В 
исследовании обосновано, что навык в эконом ическом  образовании 
м ож ет быть сф орм ирован только на уровне проф ессиональной  подго
товки , что выходит за пределы области наш его исследования.

На основе теоретических исследований (А .С. Заслуж ны й, И .П . И ва
нов, М .Б . К оваль, Т .Е. К онников, В.В. Л ебединский, В.А . Л уков, К.Д. 
Радина) рассм отрено влияние социально-педагогических учреж дений и 
организаций на процессы  ш кольного образования. Ц елым рядом иссле
дований (Л .В. Б абаева, Л .А . Гордин, И .И . Х арченко, Ю .Б. Ч истякова, 
М .А . Ш абанова, О .В. Ш арнина) доказано, что только 6%  населения 
легко  адаптирую тся к новым эконом ическим  условиям. Особую  тревогу 
у авторов вызывают подростки и молодеж ь, которы е нуждаются в 
прим енении специальны х адаптивных моделей для успеш ного взаимо
действия с внеш ней средой.

В качестве одной из таких моделей в диссертации определен 
ком плекс социально-педагогических учреждений и организаций допол
нительного образования, позволяю щ ий:

—  проектировать и организовывать ж изнедеятельность ш кольника в 
откры том  и закры том социумах;

—  осущ ествлять эконом ическое образование на базе личностно
ориентированного  подхода в обучении, альтернативности и вариативно
сти системы учебных заведений, гибкости и динамичности програм мно
го обеспечения;

—  учитывать в образовательном  процессе специф ику социально- 
эконом ических условий конкретны х территорий;

—  ф орм ировать образовательную  среду как  зону взаимодействия 
обучаю щ их систем, их элем ентов, субъектов образовательны х процес
сов, способствую щ ую  развитию  индивидуальных качеств личности .

Трет ья гл а ва  «М етодическое обеспечение дополнительного экон о
м ического образования ш кольников» вклю чает следующ ие параграфы: 
«А нализ програм мно-методического обеспечения образовательной обла
сти “Э кон ом и ка”», «М алое предпринимательство как содерж ательная 
основа дополнительного эконом ического образования», «Ф орм ирование 
у ш кольников предпринимательских качеств личности (сам остоятельно
сти, инициативности, трудолюбия)», «Имитационно-моделированные игры
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как форм а организации дополнительного эконом ического  образования 
ш кольников».

В исследовании проведен анализ учебно-м етодического материала 
образовательной области «Э коном ика»: проанализированы  программы 
(Н.В. Бедрин, JT.B. А нтонов, И .В. Л ипсиц, JI.JI. Л ю бимов, В .Ф . М ерзля
ков, Ю .А. С околов, Б .А . Райсберг, А .С . П рутчиков); рассм отрено со 
держ ание учебных пособий (B.C. А нтонов, Л .Б . А зимов, А .Л. А лександ
ров, И.В. Липсиц, Б.В . Ломов, А.А. М ицкевич, О.Ю. М акарова, В.А. Раев, 
Дж.Ф . С тенлейк, В .В . Ч екм арев); сделано обобщ ение материалов ин
форм ационны х сборников М инистерства образования РФ  1994-1996 гг., 
ориентированны х на дополнительное образование. В результате сф ор
мулированы следующие выводы:

—  предлагаемые программы направлены на изучение абстрактны х 
эконом ических теорий, не отраж аю щ их реальной эконом ической  ситуа
ции в стране, и не учитывают специф ику дополнительного образования;

—  содерж ание больш инства учебных пособий и пособий для учителя 
основано на материале западных эконом ических теорий  и не адаптиро
вано к российской действительности, ориентировано на среднюю общ е
образовательную  ш колу;

—  неразработанность педагогических основ дополнительного экон о
м ического образования не позволяет ш ироко перейти к его результатив
ному практическом у применению.

Н ами вы двинута идея р азр аб о тк и  сод ерж ан и я  до п о л н и тел ьн о го  
эк о н о м и ч еск о го  образован и я на о сн о в е  п онятия « п р ед п р и н и м атель
ство» . В исслед ован и и  проведен научны й ан али з п он яти я  « п ред п ри 
н и м ательство» , под которы м  пон и м ается о со б о го  ро д а  х о зяй с тв е н н о 
орган и зац и он н ая  деятел ьн о сть ; оп ред елен ы  к ач еств ен н ы е границы  
изучаем ого  явлен и я; у стан овлен о , что п о вер х н о стн ы й  м етод ологи 
ч ески й  подход привел  к отож дествлен и ю  п он яти й  « со б ствен н и к » , 
«п ред п ри н и м атель» , «м енедж ер» , «би зн есм ен » .

А нализ зарубежной литературы  (К . К ирцнер, JI. М изес, Ф. Найт, 
Ж .Б . Сэй, А. Тю нен, Й. Ш умпетер, Ф. Х айк, Р. Х изрич), отечественны х 
исследований (В. А втономов, В. Б елецкий , С. Глазьев, В. Ф едорович) 
позволил сделать вывод, что предпринимательство —  это не проф ессия, 
а «образ жизни», предпринимателем  является человек, умеющий нахо
дить новые пути, возможности и использовать их для внедрения новых 
идей, процессов и технологий. П редпринимательство в ш ироком  пони
мании можно отнести ко всем творческим  инициативам , касаю тся ли 
они нового дела, реорганизации сущ ествую щ его или реш ения каких-то 
социальных вопросов (Й. Ш умпетер). П редприимчивость —  одна из
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особенностей  индивидуума, проявляю щ аяся при осущ ествлении им лю 
бых видов деятельности (П. Б ассети , Б. И читовкин, Р. С тейли), а пред
приимчивый человек к ак  субъект общ ественной жизни —  это интегра
тор , носитель связую щ ей социальной функции (В. А втономов, Н. Рубе).

В исследовании мы исходим из полож ения, что становление потен
циального предпринимателя долж но рассматриваться не с позиций 
приобретения проф ессиональны х знаний, умений и навы ков, а с точки 
зрения выбора индивидуального жизненного пути и ф орм ирования 
соответствую щ их качеств личности , включенных в субъективную  модель 
социального успеха. И менно личность как система индивидуального 
социально-эконом ического  ф ункционирования конкретного человека яв
ляется основным звеном в объяснении феномена предпринимательс
кой деятельности.

В качестве систем ообразую щ его признака личностной системы 
м ож ет быть принята деятельностно-творческая самореализация на осно
ве определенны х качеств личности  (Д. М агнуссон, Б. Тористэд), пред
ставляю щ ая трансф орм ацию  социума через «дело», которая выраж ает, с 
одной стороны , м отивационны е интерес и потребность, с другой сторо
ны, средство, сам ореализацию  на основе полученных знаний.

П роведенное в диссертации исследование научной литературы  пока
зало, что ведущими качествам и предпринимательской личности  опреде
лены  самостоятельность (М. М аккоби , М. К ете де Вирз, Р. С тейли); 
инициативность (Ж .-Б . С эй, Й. Ш ем петер); трудолю бие (М. Вебер,
В. Врум, П. Гайденко, О. Герцберг, Д. М акклелланд).

О пираясь на работы  B.C . Ильина, П.И. Ставского, Г.Н. Ф илонова, в 
которы х определено, что ведущие личностны е качества ш кольников 
возм ож но ф орм ировать на основе абстрактной модели социально зрело
го взрослого. На основании методологической концепции ограниченно
го м нож ества (А .Н . А верьянов, Ф .Ф . К оролев, К .К . П латонов, В.Н . - 
С адовский, Э.Г. Ю дин), концепции доминирующих качеств личности, 
характеризую щ их ее целостность (К .А . Альбуханов, А .И. Крупнов, Н.И. 
Рейнвальд), исследований зарубежных авторов, доказываю щ их, что пред
приним ательские качества формирую тся под воздействием тех или иных 
условий (М. К ете де В ирз, В. К рэндэл, У. К атовски, Р. Х изрич), в 
диссертации обосновано утверж дение, что форм ирование выделенных 
качеств личности (сам остоятельности , инициативности, трудолюбия) 
наиболее результативно с периода ш кольного возраста.

Проведенный анализ позволил установить, что условия ф орм ирова
ния выделенных качеств личности  глубоко исследованы в отечествен
ной психолого-педагогической литературе.
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В диссертации указывается, что проблему воспитания сам остоятель
ности личности рассматривали К .К . П латонов, C.JI. Рубинш тейн. Роль 
самостоятельной работы в познавательной деятельности ш кольников 
исследовалась в трудах И.Я. Л ернера, П .И . П идкасистого, Т .Н . Ш ам о- 
вой. Вопросы развития сам остоятельности  учащ ихся разных возрастных 
групп в учебной деятельности раскры вались в работах Н.Г. А лексеева, 
Т .П . Гавакиной, А.Р. Гинзбурга. И сследователи З .Ф . П ономарева, Ю .П.- 
С акольникова, Н.Т. Т ищ енко, И .М . Ю довин в качестве характерны х 

признаков самостоятельности определяю т совокупность знаний, умений, 
навыков, выполнение действий без посторонней помощ и; С.Л. Рубинш 
тейн, Н.Г. Чукова, Л.В. Ж арова ведущим признаком  сам остоятельнос
ти называют отстаивание своих интересов.

В работе подчеркнуто, что психолого-педагогические исследования 
инициативности как качества личности  ш кольника ш ироко представле
ны в научных публикациях. Т ак , психологическая структура инициати
вы определена в работах М .С . Говорова, Н.Д. Левитова; вопросы
развития различных форм инициативы  в трудовой деятельности р ас
сматриваю тся в исследованиях В.А . П олякова, В.А. К альней, И. С асо- 
вой. В психологической и педагогической литературе подчеркивается 
тесная связь между понятиями «сам остоятельность» и «инициатив
ность». Мы разделяем точку зрения тех авторов, которы е определяю т 
инициативу как почин в каком -либо  деле, а такж е как  способность 
личности  к активным самостоятельны м  действиям.

Ф ормирование трудолюбия как  качества личности  нами рассм атрива
лось на основе работ П.Р. Радионова, В .А . П олякова, Э.Г. К остяш кина, 
М .Н. С каткина, И.Д. Ч ерны ш енко; трудолю бие на базе учебной и вне- 
учебной деятельности разных возрастны х групп исследовано Б.Д. Адас- 
киной, В.М . М альковой, И .Ф . Свадовским. П сихологическое содерж а
ние труда и его роль в воспитании определяли Е.А. Климов, К .К . 
П латонов, В.В. Чебышева. Учеными отм ечено, что основными ком по
нентами трудолюбия являются знания, умения и навыки (Н.И. Зверева,
А .А. Лю блинская, В.А. М алю кова); настойчивость и сам остоятельность 
(В.А. К альней, В.А. П оляков, И .А . С асова).

О пираясь на исследования К.А . А льбухановой, А.И. Крупнова, Н.И. 
Рейнвальда, мы выделяем взаимосвязанны е циклы деятельности, к о то 
рые представляют собой систем ное основание для ф орм ирования оп ре
деленны х качеств личности. С наш ей точки  зрения, самостоятельность, 
инициативность, трудолюбие являю тся теми исходными данными, на 
основе которых формируются структурны е компоненты качеств ли чн ос
ти, определенных как предпринимательские.
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Вы деленны е и рассм отренны е качества личности  взрослого предпри
ним ателя, послуж ивш ие основой ведущих качеств личности  ш кольника 
в процессе дополнительного эконом ического  образования, явились ос
нованием  для построения методики дополнительного эконом ического  
образования.

В диссертации содерж ательны й аспект дополнительного эконом ичес
кого образования ш кольников рассм отрен на основе понятия «малое 
предприним ательство», наиболее полно отвечаю щ его классическим  по
лож ениям  о сущ ности предпринимательства (П. М ягков, Ю. О льсевич, 
Р. Энтов).

И сследование научно-эконом ической литературы  по этой теме по
зволило:

1) Выделить характерны е функции малых предприятий:
—  эконом ические (гибкое реагирование на изменение ры ночного 

спроса; поддерж ание конкуренции и предпринимательского духа как 
ф актора  развития эконом ики рыночного типа);

—  социальные (создание дополнительны х рабочих мест, ам ортизация 
социальной напряж енности в кризисны е периоды, ф орм ирование сред
него класса как  основы стабильности  и демократизации общ ества).

2) Сделать следую щ ие прогностические выводы: м алое предпринима
тельство становится наиболее органичной ф орм ой организации экон о
мической жизни общ ества и играет значительную роль в адаптации 
населения в переходный период; м алое предпринимательство вследствие 
вы сокой ресурсной м обильности и кризисоустойчивости является одним 
из вероятных направлений занятости молодежи в ближ айш ее время; 
предпринимательство является наиболее предпочтительным видом дея
тельности , а статус предпринимателя становится все более привлека
тельны м для значительной части молодежи.

Разработка содерж ания дополнительного эконом ического образова
ния ш кольников в рам ках теории системного подхода на основе 
ф орм ирования ведущих качеств предпринимательской личности  и поня
тия «малое предпринимательство» потребовала определения адекватных 
методов и форм организации учебно-познавательной деятельности ш коль
ников.

Теоретической основой разработки основополагаю щ их методов до 
полнительного эконом ического образования ш кольников стали работы 
Ю .К . Бабанского, И .Я. Л ернера, М .И . М ахмутова, М .Н. С катки н а и др. 
В диссертации обосновано использование проблемных методов обуче
ния и самостоятельной работы ш кольников. Опираясь на исследования
А .М . М атю ш кина, мы рассм атриваем  проблемную ситуацию с позиций
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обобщ ения, которое долж ен достигнуть ш кольник в процессе поиска 
неизвестного.

На основе работ Л.П . А ристовой, Е.Я. Голонда, М .А. Д анилова, 
И.Т. О городникова, И.Ф . Х арламова в качестве ведущего метода до п о л 
нительного экономического образования ш кольников выделяется сам о
стоятельная работа. Самостоятельная работа направлена на осознание 
учебной проблемы, необходимости действий по ее разреш ению  и 
является важнейшим инструментом ф орм ирования сам остоятельности, 
инициативности, трудолюбия.

Ведущей формой организации учебно-познавательного процесса в 
дополнительном экономическом  образовании ш кольников определены  
им итационно-моделированные игры. И зучение работ по этой теме 
(С.И. Архангельский, Э. Берн, И. Б райнер , А. В аллон, Р. Грэм, К. Грей,
В.М . Ефимов, П.И. П идкасисты й, Р. Ш енион, Й. Х айзенг, Ж .С . Х айда
ров, Д .Б. Эльконин) показы вает, что вопросы применения имитационно- 
моделированной игры разработаны  достаточно глубоко. Игру как  педа
гогическое явление одним из первых определил Ф. Ф ребель (Германия); 
способность игры реш ать задачи обучения доказал К.Д. У ш инский, 
педагогический феномен игры рассм отрен в трудах А.С. М акаренко  и
В.А. Сухомлинского.

Выводы исследователей (Б.Г. А наньев, А .Н . Л еонтьев, В. В севолодс- 
кий-Гернгросс) доказываю т, что игра, с одной стороны , генетически 
повторяет прош лое, с другой —  предвосхищ ает будущее, но в то  же 
время «работает на настоящ ее». Э тот вывод подтверж дает наше предпо
лож ение, что специально разработанны е игры способны  ориентировать 
ш кольников на будущее, в чем-то его опереж ать, но главное их 
назначение —  помочь найти себя в настоящ ем.

Предложенный подход на основе им итационно-моделированны х игр 
опредмечивает деятельность, придает ей предметную или знаковую  
форму, а обучение обеспечивает обратное превращ ение предметных или 
знаковых форм в деятельность индивидуума в соответствии с этим и 
формами. Таким образом , в наш ем понимании игра есть деятельность 
индивидуума, заданная через особы е средства и, несмотря на разнообра
зие ее содерж ания, рассматриваемая в рам ках одного предмета изучения 
как целое, хотя внутренне и диф ф еренцированное образование.

В диссертации доказано, что разработанная система дополнительно
го экономического образования и ее конкретное м етодическое содерж а
ние позволяют:

—  приблизить эконом ическое образование ш кольников к реальным 
условиям, обеспечить осм ы сленность получаемых знаний и возмож ность
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перехода от организации учебной деятельности , регулируемой педаго
гом, к самоорганизации индивидуума;

—  обеспечить возмож ность перехода от познавательной мотивации к 
проф ессиональной ориентации ш кольников на основе малого предпри
нимательства.

Ч ет верт ая гл а ва  «П едагогические условия успеш ного функциони
рования системы дополнительного эконом ического  образования ш коль
ников» вклю чает следую щ ие параграфы : «С пециф ика подготовки педа
гога дополнительного эконом ического образования» , «О пы тно-экспери
ментальная работа: анализ и результаты».

В исследовании определены педагогические условия успеш ной реа
лизации теоретических основ дополнительного эконом ического образо
вания ш кольников, описана методика и анализ результатов педагогичес
кого эксперим ента.

К ак показал проведенный автором анализ теоретических работ 
(О .А . Абдулина, Ю .П. А заров, А.А. Б одалев, Л .Ю . Гордин, А .Б. Добро- 
вич, С .Б . Елканов, В.М . К оротов, А.В. М удрик, Э .Ш . Н атанзон, М.М. - 
П опаш ник, Л .М . Ф ридман, М .П. Щ етинин), посвящ енны х соверш ен
ствованию  п роф есси он альн ой  п одготовки  учителя, проблема 
педагогического м астерства ш ироко разрабаты вается в отечественной 
педагогической науке. Работы Н.В. А лександрова, Д.Ф. Н иколенко, А.В- 
. П етровского, А.И. П искунова, В .К . Р озова, Л .Ф . С пирина раскрываю т 
пути соверш енствования подготовки студентов высш его учебного заве
дения, однако проблема подготовки педагога дополнительного образова
ния остается недостаточно разработанной и актуальной.

В этой связи в диссертации обращ ается вним ание на то обстоятель
ство, что учителя (в ш ироком  понимании) нельзя готовить вне связи со 
временем и ситуацией, в которой находится страна. Предлагаемая 
технология подготовки педагога дополнительного эконом ического обра
зования состоит из инвариантной и вариативной частей.

В структуре инвариантной части выделяю тся три основных блока: 
ф ундаментальны е теоретические знания, технологические знания, базо
вые проф ессионально-педагогические умения. Б лок  фундаментальных 
теоретических знаний состоит из трех частей: общ еф илософ ские про
блемы, фундаментальные теоретические знания, инвариантная часть. 
Т ехнологические знания предусматриваю т педагогическую  подготовку 
учителей с общ едидактических или технологических позиций. П роф ес
сионально-педагогические умения вклю чаю т диагностические, проект
ные, конструктивны е, комм уникативны е, аналитические умения.
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В ариативная часть подготовки педагога дополнительного эконом и
ческого образования осущ ествляется на основе проектно-ориентирован
ной методики и непрерывной педагогической практики. М етодическое 
обеспечение вклю чает в себя совокупность разработанны х автором 
средств: программ, учебных и учебно-м етодических пособий, м етоди
ческих реком ендаций.

Результативность педагогических основ дополнительного эконом и
ческого образования ш кольников подтверж дается опы тно-эксперим ен
тальной работой, проводимой автором в течение десяти лет.

Т еоретической основой педагогического эксперим ента явились раб о 
ты М .А. Д анилова, Д. Гласса, В.И . Загвязинского, Д. С тенли, В.А. Кру- 
тецкого, А .А . Кыверялга. При организации опы тно-эксперим ентальной 
работы учитывались такие условия эф ф ективности  проведения эксп ери 
мента, как:

—  анализ состояния проблемы в теории и практике ш колы и 
учреждений дополнительного образования;

—  конкретизация гипотезы на основе изучения состояния проблемы 
в теории и практике обучения;

—  необходимость обмена инф орм ацией между субъектом  и объектом  
обучения.

М етодика опы тно-эксперим ентальной работы построена на основе 
ф орм ирования ведущих качеств личности  ш кольника —  сам остоятель
ности, инициативности, трудолюбия; она содерж ит четы ре уровня сф о р 
мированности качеств личности (репродуктивны й, частично-поисковы й, 
поисковый, творческий). Вводя диф ф еренциацию  по уровням сф орм и
рованности определенных качеств личности , мы имели в виду, что 
каждый последующ ий уровень вклю чает черты предыдущего, а такж е 
имеет собственны е, присущ ие только этом у уровню особенности . А на
лиз результатов эксперим ентальной работы  проводился с использовани
ем статистических методов, применяемы х в педагогике и психологии 
(Д. Гласс, Д. С тенли).

Констатирую щ ий эксперимент, проводивш ийся в Н овосибирске, Я кут
ске, Л енске, Владивостоке, показал, что если в начале учебного года 
89% ш кольников имели высокий (по трехбалльной ш кале) уровень 
интереса к изучению основ экономики и предпринимательской деятель
ности, 11% —  средний, а неинтересую щ ихся названной тематикой не 
было вообщ е, то в конце учебного года лиш ь у 15% ш кольников 
сохранился высокий уровень интереса, у 23%  —  средний, а 62%  
ш кольников отметили отсутствие интереса к предмету. У ровень интере
са в городах выше, чем в селах, однако общ ая тенденция сохраняется.
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Э ксперим ент позволил выявить:
—  высокую заинтересованность учащ ихся дополнительны м  предме

том «О сновы эконом ики  и предпринимательства» в начале учебного 
года и резкое ее сниж ение в конце учебного года;

—  объективны е причины затруднений учителей и педагогов дополни
тельного образования, обусловленны е отсутствием учебников, дидакти
ческих материалов, неразработанностью  педагогических основ дополни
тельного эконом ического  образования ш кольников.

Ф ормирую щ ий эксперим ент осущ ествлялся на базе В сероссийского  
детского центра «О кеан» (В ладивосток), где начиная с 1994 г. еж егодно 
проводится всероссийская эконом ическая смена «Б изнес и дети». В 
см ене участвую т более 600 ребят от И  до 16 лет, представляю щ их 
регионы У рала, Западной С ибири, К райнего Севера, Д альнего В остока. 
В работе смены принимаю т участие более 70 вож аты х центра, 50 
учителей ш колы «О кеан», студенты и преподаватели Н овосибирского 
педагогического университета. По результатам работы  смен 93-97%  
участвую щ их в них детей переходит на более высокий уровень сф орм и
рованности  эконом ических знаний и умений, качеств личности  ш коль
ников —  сам остоятельности , инициативности, трудолю бия. Для опреде
ления возмож ного влияния региональной специф ики при осущ ествлении 
дополнительного эконом ического  образования ш кольников на основе 
разработанного нами содерж ания (рис. 2) был проведен ш ироком асш 
табный ф орм ирую щ ий эксперим ент с охватом различных регионов: от 
К райнего С евера (п. Ч ерский) и Республики Саха-Я кутия (Л енек) до 
Н овосибирска и В ладивостока.

Для подведения итогов опы тно-эксперим ентальной работы  при ана
литической  обработке м атериалов были использованы три среза наблю 
дений и составленны е по их результатам  обобщ аю щ ие таблицы , а такж е 
статистический  анализ данных.

П роводимая работа вызвала интерес ш ироких кругов общ ественнос
ти и освещ алась в прессе (в диссертации приводится перечень газетных 
и журнальных публикаций, радио- и телевизионны х передач). Результа
ты формирую щ его эксперим ента подтвердили правильность выдвинутой 
гипотезы независимо от географ ии места внедрения результатов научно- 
исследовательской работы  по проблеме педагогических основ дополни
тельного эконом ического  образования ш кольников.

С одерж ание и цели опы тно-эксперим ентальной работы потребовали 
осущ ествления целого ряда важ нейш их организационных м ероприятий с 
участием  заинтересованны х организаций и ведомств:
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Рис 2. С од ерж ательн ы е элем енты  
доп олн и тельн ого  эк о н о м и ч еск о го  об р азо ван и я  ш кольн и ков
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—  были откры ты  центры дополнительного эконом ического  образо
вания в Я кутске, Л енске, Н овосибирске;

—  проведены выездные семинары (25 семинаров в период 1995- 
1997 гг.) для руководителей учебных заведений, педагогов дополнитель
ного образования, учителей ш кол;

—  в рам ках деятельности  Ф онда поддержки и развития образования 
(Н овосибирск) в течение 1994-1997 гг. организовано проведение летних 
семинаров для педагогов дополнительного образования, учителей ш кол, 
руководителей общ ественны х организаций образовательной направлен
ности из различны х регионов страны;

—  отработаны  формы  сотрудничества на основе дополнительного 
эконом ического  образования ш кольников: ш кол, учреждений дополни
тельного образования, социально-педагогических учреж дений, общ е
ственны х организаций образовательной направленности, комм ерческих 
организаций (на примере АО «С ибирская ярм арка», А О  «С ибирская 
ф ондовая бирж а», Н овосибирсквнеш торгбанка).

Для подведения итогов опы тно-эксперим ентальной работы  при ана
литической  обработке материалов были использованы три среза наблю
дений и составленны е по их результатам обобщ аю щ ие таблицы , а такж е 
статистический  анализ данных.

Разработанная педагогическая теория дополнительного эконом ичес
кого образования ш кольников показала достаточную  эф ф ективность 
при внедрении ее в практическую  деятельность, о чем свидетельствую т 
результаты  обработки  эксперим ентальны х материалов.

В заклю чении обобщ ены  основны е результ ат ы  и ссл едован и я .
1. В соответствии с целью и задачами исследования нами было 

изучено и проанализировано состояние проблемы в теории и практике 
дополнительного эконом ического образования ш кольников. А нализ по
казал, что исследуемая проблема м ногоаспектна и долж на реш аться на 
м етодологическом , теоретическом  и прикладном уровнях, что желаемый 
социально-педагогический результат ее изучения м ож ет быть достигнут 
только  при применении системного подхода.

2. Т еоретический  анализ и изучение практики дополнительного 
эконом ического  образования позволили определить сущ ность понятия 
«дополнительное эконом ическое образование ш кольников» к ак  часть 
общ его образования, особенность которого состоит в форм ировании 
целенаправленно организованной сф еры  жизни, создаю щ ей внеш ние и 
внутренние условия для обучения и воспитания, способствую щ ие разви
тию качеств личности  ш кольника (самостоятельности , инициативности, 
трудолю бия), обеспечиваю щ их его адаптацию  в изменивш ихся социаль
но-эконом ических условиях.
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3. С истема дополнительного эконом ического  образования ш кольни
ков строится на основе принципа трехплановости , обеспечиваю щ иго ее 
целостность и позволяю щ его рассм атривать развитие системы на базе 
взаимосвязанности и взаимообусловленности учебной, трудовой и игро
вой деятельности.

4. Т еоретически разработанная дидактическая модель дополнитель
ного эконом ического образования ш кольников вклю чает следующие 
элементы: дидактическую  цель; разработанное учебное содерж ание на 
основе категорий «предпринимательство» и «малое предприниматель
ство»; адекватны е ей методы (самостоятельная работа и проблемное 
обучение) с учетом специф ики дополнительного образования ш кольни
ков; формы организации обучения на основе им итационно-м оделиро
ванных игр.

5. Разработанное м етодическое обеспечение дидактической модели 
дополнительного эконом ического образования ш кольников строится в 
форме региональны х программ, отраж аю щ их специф ику (социально- 
экономическую , географ ическую , этническую  и др.) образовательного 
процесса в условиях данного региона, социально-педагогические осо 
бенности проблем ш кольников в этом социуме и направлено на их 
индивидуально-личностную адаптацию.

6. Разработанны е направления подготовки новой категории педагоги
ческих работников (педагог дополнительного эконом ического образова
ния) базирую тся на концептуальных подходах к социально-педагогичес
кой деятельн ости , соврем енны х педагогических  техн ологи ях , на 
разработанном  проектно-ориентированном  подходе в обучении специа
листа.

7. Т еоретически  обоснована и практически  внедрена технология 
организации дополнительного эконом ического образования ш кольни
ков; в ходе опы тно-эксперим ентального исследования показана ее 
эф ф ективность.

8. П ерспективы  развития дальнейш их исследований проблемы связа
ны с разработкой  и обоснованием категориального аппарата дополни
тельного эконом ического образования ш кольников, более глубоким 
рассм отрением  этого вопроса в аспекте методологии адаптации и 
социализации личности, а такж е проф ессиональной  ориентации и 
начальной проф ессиональной подготовки молодеж и.
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