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Введение 
 

Глубокое развитие рыночных отношений в экономике, раз-

нообразие форм собственности, обновление всей совокупности 

средств и методов производства, распределения, обмена и по-

требления, новая роль личности в современных экономических 

условиях создали объективные предпосылки для перехода к не-

прерывному экономическому образованию учащихся общеобра-

зовательных школ. 

Развитие экономики, усложнение экономических отноше-

ний требуют постоянного внимания к проблеме экономического 

образования школьников, к формированию у них адекватного 

представления о сущности экономических явлений и процессов.  

Особая роль в непрерывном экономическом образовании 

принадлежит общеобразовательной школе. Совокупность обще-

образовательных предметов, дисциплин образовательной области 

«Технология», предметов экономической направленности, вне-

классной работы позволяют удовлетворить развивающиеся по-

требности личности в экономических знаниях и умениях. 

Таким образом, можно утверждать, что в педагогической 

науке сложились определенные традиции, создающие условия для 

развития системы непрерывного экономического образования 

школьников и подготовки учителя к управлению этим процессом. 

К таким предпосылкам относятся современные концепции о 

закономерностях экономического развития, мышления, экономи-

ческого сознания. Среди них важное место занимают работы 

ученых Л.И. Абалкина, Е.К. Смирницкого и др.; вопросы эконо-

мической подготовки школьников в процессе трудового обучения 

и технологизация данного процесса рассмотрены в исследовани-

ях А.Ф. Аменда, П.Р. Атутова, С.Я. Батышева, В.К. Розова,  
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И.А. Сасовой, Н.А. Томина, В.А. Полякова и др.; проблемам 

профессиональной компетенции учителя посвящены работы  

С.И. Архангельского, Ф.Н. Гоноболина, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Ку-

люткина, А.С. Белкина, Н.Д. Никандрова, В.А. Сластенина. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, 

что проблема экономического образования, повышения качества 

подготовки профессионалов и модернизации общего образования 

разработана в исследованиях Э.Ф. Зеера В.Д. Семенова, Н.П. Ряби-

ниной, Е.В. Ткаченко, Н.Н. Тулькибаевой, А.А. Саламатова и др. 

Б.С. Гершунским, В.С. Ледневым, А.А. Реаном на повестку 

дня поставлены новые аспекты проблемы образования (цели, 

стратегия, содержание, технологии, факторы и др.). С позиции 

системного подхода разрабатывается теория интеграции и моде-

лирования образовательного процесса, что нашло отражение в 

исследованиях А.М. Беляевой, Л.А. Липской, В.М. Монахова, 

Ю.С. Тюнникова. Актуализированы представления о межпред-

метных связях в образовательном процессе, определены основ-

ные направления изучения и использования межпредметных свя-

зей (В.У. Агеевцев, В.Л. Бенин, В.М. Лившиц, М.И. Махмутов, 

И.К. Шалаев и др.). Педагогические идеи и подходы рефлексив-

ного управления образованием, разработанные на основе гумани-

стической психологии, представлены зарубежными авторами  

А. Маслоу, К. Роджерсом и др.; социальная рефлексия – Д. Хол-

мсом, К. Чули и др. Общим для отечественных и зарубежных ав-

торов является ориентация на личность в образовательном про-

цессе, особенности его индивидуальности и подбор специальных 

средств, технологий образования. 

При этом в теории и практике экономического образования 

учащихся сложилась ситуация, характеризующаяся противоре-

чиями между: 

– возросшими требованиями обновляющегося общества к 

непрерывному экономическому образованию и неспособностью 

педагогических коллективов удовлетворить современные ожида-

ния общества; 
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– возрастающей потребностью учащихся в получении эко-

номического образования и недостаточной разработанностью 

процесса непрерывного экономического образования в условиях 

общеобразовательной школы; 

– демократическими изменениями, происходящими в сфере 

образования и недостаточностью социально-педагогических ус-

ловий эффективности этого процесса. С учетом указанных про-

тиворечий и возникшей проблемы обусловлен выбор темы нашей 

монографии: «Непрерывное экономическое образование в усло-

виях общеобразовательной школы». Целью данной монографии 

является – разработка и реализация модели непрерывного эконо-

мического образования учащихся в условиях общеобразователь-

ной школы и определение педагогических условий ее реализа-

ции. Из изложенного выше мы сделали предположение о том, что 

экономическое образование учащихся в общеобразовательной 

школе будет осуществляться эффективно, если: 

– использовать системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подходы как теоретико-методологическую ба-

зу осуществления и развития непрерывного экономического об-

разования учащихся; 

– разработать и реализовать модель непрерывного экономи-

ческого образования учащихся, как сложную, динамическую, мно-

гоуровневую систему, включающую блоки целеполагания, содер-

жательный, функциональный, организационный и аналитический; 

– определить и проверить в экспериментальном режиме пе-

дагогические условия реализации модели непрерывного эконо-

мического образования учащихся:  

а) стимулирование интереса учащихся к непрерывному эко-

номическому образованию в процессе учебной, учебно-

воспитательной и практической экономической деятельности;  

б) взаимодействие педагогов и учащихся в процессе приме-

нения сложных логико-познавательных задач и творческих зада-

ний по экономике;  
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в) управление процессом непрерывного экономического об-

разования школьников. 

В соответствии с целью и предположение данного исследо-

вания нами были поставлены следующие задачи, нашедшие от-

ражение в данной монографии:  

1. Проанализировать степень разработанности проблемы 

непрерывного экономического образования школьников в теоре-

тических источниках и существующей практике образования. 

Уточнить понятия экономическое образование, непрерывное эко-

номическое образование.  

2. На основе системно-деятельностного и личностно-

ориентированного подходов разработать модель непрерывного 

экономического образования школьников. 

3. Определить и экспериментально проверить педагогиче-

ские условия реализации модели непрерывного экономического 

образования в условиях общеобразовательной школы, способст-

вующих эффективному осуществлению экономического образо-

вания школьников.  

4. Разработать и внедрить в практику школьного образования 

научно-методические рекомендации по совершенствованию про-

цесса непрерывного экономического образования школьников. 

Теоретико-методологической основой монографии яви-

лись основные положения об активной сущности человеческой 

деятельности (Ю.К. Бабанский, Н.А. Бердяев, В.П. Беспалько, 

В.С. Библер, Л.П. Буева, Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, 

Э.Ф. Зеер, В.В. Караковский, В.В. Краевский, И.Я. Лернер,  

А.В. Петровский, Г.П. Щедровицкий); о концепциях и подходах к 

организации обучения в педагогической технологии (П.Я. Галь-

перин, В.В. Давыдов, И.И. Ильясов, Н.Ф. Талызина, И.С. Якиман-

ская); рефлексивной теории управления учебно-творческой дея-

тельностью (В.И. Андреев, К.Я. Вазина, Л.М. Кустов, И.К. Шалаев 

и др); о теоретических основах экономической культуры личности 

(Ю.К. Васильев, И.А. Мельничук, Т.Е. Сергеева, Б.П. Шемякин, 

Л.Е. Эпштейн и др.); о трудовой подготовке учащейся молодежи 
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в системе непрерывного образования (П.Р. Атутов, А.С. Белкин, 

В.А. Поляков, Е.В. Ткаченко и др.) о концепциях непрерывного со-

циально-экономического образования (В.Ф. Любимова, В.М. Мо-

нахов, В.А. Поляков, И.А. Сасова и др.); о технологиях моделиро-

вания образовательного процесса (Г.А. Балл, А.Г. Гостев,  

Л.А. Липская, П.И. Пидкасистый, Т.К. Селевко, В.А. Сластенин). 

Проводимая нами экспериментальная работа осуществля-

лась с 1995 года на базе средней общеобразовательной школы  

№ 13 г. Рудного Республики Казахстан, средней общеобразова-

тельной школы № 37 г. Челябинска, отдельные материалы экспе-

римента апробировались в ряде школ Ленинского района Челя-

бинска. Исследование выполнялось в течение 1995-2017 гг. и со-

стояло из следующих этапов: первый этап (1995-1997) – подгото-

вительно-поисковый, посвящен выбору направления и проблемы 

исследования. Включал в себя изучение философской, педагоги-

ческой, психолого-педагогической литературы, литературы по 

экономическому образованию. На этом этапе формировалась об-

щая картина исследования, производились первичные наблюде-

ния, анализ и обобщение результатов анкетирования. Осуществ-

лялась разработка понятийного аппарата и программы исследо-

вания. Проводился констатирующий эксперимент. Методы ис-

следования: теоретический анализ философской, социологиче-

ской, психолого-педагогической литературы; анализ учебных 

планов и программ общеобразовательных школ; обобщение и 

анализ эффективного педагогического опыта; анализ документов. 

Второй этап (1997-2000) – опытно-экспериментальный. Был 

осуществлен формирующий эксперимент, выявлены особенности 

непрерывного экономического образования в условиях общеобра-

зовательной школы, разрабатывалась теоретико-методологическая 

стратегия исследования, осуществлялся поиск новых концепту-

альных подходов к проблеме непрерывного экономического обра-

зования школьников, что позволило разработать модель непре-

рывного экономического образования. Апробировались педагоги-

ческие условия реализации разработанной модели. Методы иссле-
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дования: теоретическое моделирование, анализ результатов кон-

статирующего этапа эксперимента; прогностические методы (экс-

пертная оценка, самооценка и др.); диагностические (анкетирова-

ние, интервьюирование и др.); праксиметрические (анализ резуль-

татов и продуктов учебной деятельности школьников); самоана-

лиз, методы математической статистики. 

Третий этап (2000-2001) – обобщающий, связанный с про-

веркой и осуществлением обработки результатов исследования. 

На этом этапе проводилось обобщение, систематизация, описание 

полученных результатов, осуществлялись публикации материа-

лов, оформлялось диссертационное исследование. Определялась 

практическая значимость научного изыскания, результаты вне-

дрялись в практику работы средней общеобразовательной школы. 

Методы исследования: анализ результатов и продуктов учебной 

деятельности, математической статистики. Учитывался собст-

венный опыт работы в качестве учителя экономики общеобразо-

вательной школы, руководителя курсов повышения квалифика-

ции учителей экономики в институте усовершенствования учите-

лей, что давало возможность более глубокого изучения предмета 

исследования, в результате следующего,  

В рамках четвертого этапа 2001-2005 год, нами была подго-

товлена и издана монография: «Непрерывное экономическое об-

разование в условиях общеобразовательной школы», в 2004 году, 

в Алматинской академии экономики и статистики. В монографии 

нами были рассмотрены следующие положения: 

 1. Модель непрерывного экономического образования уча-

щихся, определяемая нами как сложная, динамическая, много-

уровневая система, включает в себя блоки: целеполагания, со-

держательный, функциональный, организационный и аналитиче-

ский, состоит из трех взаимосвязанных ступеней (I-1-4 класс, II – 

5-9класс, III– 10-11класс).  

2.Педагогические условия реализации модели непрерывного 

экономического образования школьников в условиях общеобра-
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зовательной школы, способствующие эффективному осуществ-

лению экономического образования:  

а) стимулирование интереса у школьников к непрерывному 

экономическому образованию в процессе учебной, учебно-

воспитательной и практической экономической деятельности;  

б) взаимодействие педагогов и учащихся в процессе приме-

нения сложных логико-познавательных задач и творческих зада-

ний по экономике;  

в) управление процессом непрерывного экономического об-

разования школьников. 

Научная новизна настоящего монографического исследова-

ния заключается в том, что: 

1. На основе системно-деятельностного и личностно-

ориентированного подходов разработана модель непрерывного 

экономического образования школьников, рассматриваемая нами 

как сложная, многоуровневая динамическая система, состоящая 

из трех взаимосвязанных ступеней обучения (I– 1-4 класс, II– 5-9 

класс, III– 10-11 класс), включающая несколько взаимосвязанных 

блоков: целеполагания, содержательного, функционального, ор-

ганизационного, аналитического. 

2. Теоретически обоснованы и экспериментально проверены 

педагогические условия реализации модели процесса непрерыв-

ного экономического образования школьников, разработанные на 

основе системно-деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов: а) стимулирование интереса у учащихся к непрерыв-

ному экономическому образованию в процессе учебной, учебно-

воспитательной и практической экономической деятельности; б) 

взаимодействие педагогов и учащихся в процессе применения 

сложных логико-познавательных задач и творческих заданий по 

экономике; в) управление процессом непрерывного экономиче-

ского образования школьников. Теоретическая значимость ис-

следования заключается в следующем: 

- определено место непрерывного экономического образо-

вания в базовой подготовке учащихся общеобразовательной 
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школы, а также особенности, функции и способы развития моде-

ли непрерывного экономического образования; 

- уточнена сущность таких основополагающих понятий, как 

экономическое образование, непрерывное экономическое образо-

вание, выявлены структурные элементы системы непрерывного 

экономического образования школьников и их взаимосвязь. Сле-

дует отметить, что о результатах нашего исследования сообща-

лось в печати, в выступлениях на международных и всероссий-

ских, республиканских, региональных конференциях, посредством 

публикации результатов, осуществления выступлений в Екате-

ринбурге (1998) на Межвузовских конференциях в Самаре, Челя-

бинске, Костанае, Рудном, Павлодаре, Алматы, Усть-

Каменогормке, Шымкенте, Таразе, Омске, Кирове, Астане и др. 

(1996-2017); отчетов на заседаниях кафедр педагогики, психоло-

гии и предметных методик Челябинского государственного педа-

гогического университета; педагогических советах школ № 37, 

Челябинска, № 13 Рудного, на учебных и научных семинарах в 

Институте повышения квалификации работников образования Че-

лябинска, Костаная. По материалам исследования опубликовано 

более 60 работ. В настоящий период исследование продолжается 

на базе МАО СОШ№15 Советского района города Челябинска, 

совместно с привлечением студентов Южно-Уральского государ-

ственного гуманитарно-педагогического университета. Следует 

отметить, что с практической точки зрения нами разработанное 

нами содержательно-технологическое обеспечение процесса не-

прерывного экономического образования школьников; смодели-

рованная система критериев оценки уровней экономического об-

разования, которая может с успешно применяться учителями об-

щеобразовательных школ для повышения эффективности эконо-

мического образования школьников. Материалы монографии, мо-

гут быть использованы в практике непрерывного экономического 

образования школьников в системе повышения квалификации 

учителей, в вузовской практике учебных дисциплин: «Методике 

преподавания экономики», «Методике обучения экономике», 
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«Методике обучения и воспитания(Экономика)», «Методика пре-

подавания экономических дисциплин». В данной монографии 

предпринята попытка рассмотреть современное состояние про-

блемы непрерывного экономического образования в условиях об-

щеобразовательной школы Российской Федерации. 
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ГЛАВА I. Педагогическое обоснование  

проблемы непрерывного экономического  

образования в условиях  

общеобразовательной школы 
 

1.1. Проблема непрерывного экономического  

образования в педагогической теории и практике 
 

Переход страны к рыночным отношениям требует широкой 

экономической эрудированности молодежи. Социально-экономи-

ческие изменения в стране привели к актуализации проблемы по-

иска новых подходов к экономическому образованию, предусмат-

ривающих организацию непрерывного экономического образова-

ния на всех ступенях обучения в общеобразовательной школе. 

Современное общество нуждается в активном человеке, 

умеющем быстро ориентироваться в сложных ситуациях, само-

стоятельно принимать решения, осознавать меру ответственности 

за свои действия. Модернизация и совершенствование экономи-

ческого образования способствуют осознанию учащейся молоде-

жью новых экономических понятий: акция, инвестиция, эмиссия, 

стагнация, приватизация, и др. В процессе экономического обра-

зования школьники посредством осмысления понятий открывают 

систему экономических связей и отношений, в которые они 

включаются в ходе экономической деятельности. 

Прежде чем проанализировать современные теории непре-

рывного экономического образования и определить его специфи-

ку относительно общеобразовательной школы, мы рассмотрим 

основные понятия. 

Философские, педагогические и психологические направле-

ния исследований по-разному трактовали понятие «экономическое 

образование». Обратимся к родовому понятию «образование». 
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Российская педагогическая энциклопедия определяет обра-

зование как процесс педагогически организованной социализа-

ции, осуществляемый в интересах личности и общества. [79] 

Такие ученые, как Б.М. Бим-Бад, Б.С. Гершунский и  

А.В. Петровский раскрывают сущностную характеристику про-

цесса образования и обращают внимание на то, что под воздейст-

вием образования (в образовательный процесс включаются обуче-

ние и воспитание) формируются социально-ценностные качества 

личности, разрабатываются учебные программы. По уровню и 

сложности программ различают дошкольное, основное школьное, 

среднее и высшее образование. Современная педагогическая нау-

ка рассматривает образование как средство, обеспечивающее пол-

ноценное развитие личности. Образование развивается на основе 

личностно-ориентированного подхода, регламентируется Госу-

дарственным образовательным стандартом и интегрируется в 

учебные планы (А.Б. Азимов, В.С. Автономов и др.). Н.А. Зайчен-

ко отмечает: «В отечественной педагогике проблемы экономиче-

ского образования в средней школе не являлись объектом иссле-

дования до 90-х годов и в настоящее время имеют непродолжи-

тельную семилетнюю историю» [49]. Совершим небольшой экс-

курс в историю становления экономического образования. 

В 20-х годах ХХ века экономическое образование в школах 

рассматривалось в аспекте связи обучения с производительным 

трудом, профессиональной ориентацией и режимом экономии. К 

этой проблеме непосредственное отношение имели Н.К. Круп-

ская, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий и др. [48,61] Н.К. Крупская 

считала необходимым воспитывать подрастающее поколение, 

умеющее планово работать. В тезисах «О политехнизме» она пи-

сала: «Политехнизм – это целая система… Сюда входит и изуче-

ние географической основы экономических отношений, влияние 

способов добывания и обработки на общественные формы труда, 

и влияние последних на весь общественный уклад…» [48,53] Для 

Н.К. Крупской содержание политехнического образования свя-

зывается со знаниями об экономических закономерностях разви-
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тия общества, об экономике и организации производства, в нача-

ле строительства советского общества показательными, с точки 

зрения экономического образования, являются исследования 

М.М. Пистрака, П.П. Блонского, 20, 69 и др., которые освещают 

строительство советской трудовой школы. 

В своем труде «Насущные проблемы советской школы» 

М.М. Пистрак отмечал, что участие школьников в фабрично-

заводском труде есть кардинальный вопрос воспитания современ-

ных юношей и девушек, что, будучи политически образованными 

людьми, они должны хорошо знать не только теоретически, но и 

практически свойства металла и дерева, важнейшие особенности 

инструментов ремесленного и полузаводского типа обработки: 

уметь пользоваться орудиями производства, правильно организо-

вывать свой труд, рационализировать его, коллективно работать. 

«Одной из задач НОТ» – писал М.М. Пистрак, – «является изуче-

ние методов рационализации индивидуального труда. Она скла-

дывается из рационализации движений и мускульных усилий, т.е. 

изыскания способов, с помощью которых можно наиболее эко-

номным способом как в смысле времени, так и в смысле затрат 

мускульной и нервной энергии автоматически и почти бессозна-

тельно сделать определенную, вполне очередную работу, напри-

мер, рубку зубилом, опиловку плоскости и т.д. В эту задачу вхо-

дит рационализация инструмента для определенного процесса, 

расположение и планировка в пространстве станка, инструментов, 

материалов, чтобы все было на определенном, рационально вы-

бранном месте под рукой и т.д. … НОТ будет внесена в школу как 

необходимый спутник школьного труда, начиная с самообслужи-

вания через организацию сложного школьного самоуправления и 

работы в мастерских, в поле, в огороде или личной работы каждо-

го учащегося и вплоть до некоторых обобщений НОТ» [69,44]. 

Как было упомянуто выше, можно сделать вывод из высказыва-

ний М.М. Пистрака, что его педагогический опыт работы органи-

чески сочетался с производством. Он проводил анализ всех видов 

труда с точки зрения их педагогической значимости, обществен-
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но-политической и экономической ценности, вѐл разработку ме-

тодики трудового воспитания с учетом использования элементов 

научной организации труда – все это сыграло положительную 

роль в области совершенствования трудового и экономического 

воспитания на этом этапе развития советской школы. 

В работе «Режим экономии и школа» Пистрак М.М. писал: 

«Мы должны режим экономии проводить решительно во всех об-

ластях нашей жизни» [70,12. Для осуществления режима эконо-

мии М.М. Пистраком выделяются следующие основные вопросы: 

рациональное расходование государственных средств на образо-

вание; повышение эффективности использования времени учите-

лями школы и учащимися; организация детского самоуправле-

ния; экономность методов обучения; ликвидация второгодниче-

ства; бережное отношение к школьному имуществу; режиму эко-

номии как необходимой части научной организации труда. В ра-

боте П.П. Блонского «Трудовая школа» отмечается, что в индуст-

риальном воспитании самый важный момент – его организация, 

когда подростки сами приобретают строительный материал, сами 

строят, обзаводятся инвентарем, составляют сметы, организуют 

бюджет, сами проводят земледельческие работы, ведут уход за 

птицами и скотом, делают ремонт, производят куплю и сбыт про-

дуктов… Значение всего этого для воспитания подростков оче-

видно» [20,56]. 

В эти годы появляется термин «индустриальное воспита-

ние», оно соответствует современному пониманию экономиче-

ского воспитания школьников. С.Т. Шацкий в своих книгах и 

журнальных статьях осветил вопросы строительства советской 

трудовой школы. Он разработал методику трудового и экономи-

ческого воспитания, предопределившую развитие тимуровского и 

коммунарского движений. 

С.Т. Шацкий выступал инициатором процесса соединения 

обучения с социально значимым трудом, так как этот труд прида-

ет всему обучению жизненный характер, делает его более осмыс-

ленным, а знания – сознательными и действенными. [133,5]. 
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Огромный вклад в разработку проблем экономического вос-

питания подрастающего поколения внес А.С. Макаренко. Им бы-

ли детально разработаны вопросы, связанные с воспитанием у 

учащихся в ходе общественно полезного и производительного 

труда чувства хозяина своей страны. «У нас каждому человеку 

предстоит в жизни обязательно участвовать в общем, государст-

венном хозяйстве, и чем лучше он будет подготовлен к этому де-

лу, тем больше он принесет пользы и всему советскому общест-

ву, и самому себе». [52,56]. Большое внимание А.С. Макаренко 

уделял отношениям, возникающим в процессе коллективного и 

общественно-полезного производительного труда. А.С. Макарен-

ко не только теоретик, он великий педагог-практик. Убедитель-

ным тому примером служит постановка обучения и воспитания в 

коммуне имени Ф.Э. Дзержинского, здесь он впервые выявил 

взаимосвязь педагогических и экономических проблем произво-

дительного труда детей и подростков, причем этот труд был ор-

ганизован по методу планового социалистического хозяйствова-

ния (хозрасчета). 

А.С. Макаренко подчеркивал: «… план – это тонкое круже-

во норм и отношений… Это сложнейшее «оборудование» чело-

веческой деятельности. И на таком «оборудовании» нужно вос-

питывать наших граждан, поскольку они участвуют не в кустар-

ном производстве, а в производстве большого государственного 

масштаба». [60] Что касается хозрасчета, то он, по утверждению 

педагога, является могучим воспитательным средством и коллек-

тива, и каждого его члена. «Хозрасчет – замечательный педагог. 

Как будто он закончил три педагогических вуза, он очень хоро-

ший воспитатель». [60] А.С. Макаренко отмечал, что правильно 

поставленный в воспитательных учреждениях хозрасчет должен 

быть нацелен на воспитание у подростков бережливости, эко-

номности, экономической расчетливости, социалистической 

предприимчивости, деловитости практицизма, умения сочетать 

личные интересы с интересами коллектива, государства. Особое 

внимание придавал А.С. Макаренко формированию у воспитан-
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ников разумных потребностей. Данный процесс он рассматривал 

с социально-экономической точки зрения. «Потребность у нас 

есть родная сестра долга, обязанности, способностей, это прояв-

ление интересов не потребителя общественных благ, а деятеля 

социалистического общества, создателя этих благ». 

Многие авторы 40-50х гг. (А.Г. Калашников, Ф.Ф. Королев, 

С.М. Шабалов, М.Н. Скаткин и др.) экономическую подготовку 

школьников связывали с осуществлением политехнического об-

разования. 

В 60-х годах великий педагог В.А. Сухомлинский считал, что 

«коммунистическое отношение» к труду включает многие аспек-

ты: труд учебный и производительный, краткосрочный и долго-

срочный, платный и бесплатный, ручной и механизированный, 

индивидуальный и коллективный, труд в мастерской и в поле. 

Постановку экономического воспитания и образования в 

обществе исследовал ученый Л.Н. Пономарев, он широко исполь-

зовал соответствующие материалы из практики работы партий-

ных, хозяйственных, общественных организаций промышленно-

сти транспорта и строительства. Это был период «развернутого 

строительства коммунизма». 

В 60-х годах большое внимание уделялось экономическому 

образованию рабочих. В работе «Экономическое образование ра-

бочих: методические проблемы и опыт исследования» основное 

внимание уделяется научному анализу действенности экономиче-

ской учебы, отмечается необходимость обеспечения на практике 

существа обучения и воспитания, подчеркивается значимость не 

только формирования системы экономических знаний, но и разви-

тия у работников практических навыков, умений ,стимулов, моти-

вов экономической деятельности, социально-психологических ка-

честв личности, вытекающих из требований объективных эконо-

мических законов социализма». [ 11,18 ] 

Психолого-педагогическая, экономическая и философская 

науки в 60х-80х годах интенсивно разрабатывают теоретические и 

практические вопросы экономического образования и воспитания. 
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Так, гносеологический аспект экономического воспитания 

раскрывается философами А.В. Дроздовым, А.К. Уледовым,  

В.А. Демичевым, В.П. Фофановым. .  

В.П. Фофанов обосновал правомерность выделения экономи-

ческой формы общественного сознания, которая представляет со-

бой относительно обособленный элемент общественного сознания, 

непосредственно отражающей экономические отношения. [132] 

Экономическое сознание, его сущность и роль в социали-

стическом обществе определили И.Б. Иткин, В.Д. Попов. В рабо-

те В.Д. Попова «Экономическое сознание: сущность, формирова-

ние и роль в социалистическом обществе» сознание рассматрива-

ется как продукт отражения экономических условий жизни, дея-

тельности и отношений людей, существующий в виде экономи-

ческих идей, взглядов, мнений, концепций, теорий и других ду-

ховных образований, общих для классов, социальных групп, все-

го общества и выражающих его отношение к экономической дей-

ствительности в каждый конкретный исторический момент. [72] 

Экономический аспект проблемы нашел отражение в трудах сле-

дующих авторов: Л.Н. Пономарева, Л.Е. Эпштейна. 

Наблюдается попытка комплексного раскрытия темы эконо-

мического воспитания, которую осуществили ученые Н.Я. Клепач, 

В.Д. Попов, Л.Е. Эпштейн [45]. Характеризуя работу данных авто-

ров, отмечаем, что в ней сочетаются теоретический, прикладной и 

эмпирический (конкретно-опытный) аспекты исследования 

[72].Однако уже стали просматриваться социально значимые и 

личностные аспекты экономического образования, например, в 

трудах Б.С. Гершунского [32]. 

В конце 70 – х годов появляются исследования, посвящен-

ные вопросам экономического воспитания школьников и моло-

дежи. Данные исследования не только раскрывали содержание и 

пути совершенствования экономического образования, но и ука-

зывали на преемственность политехнического и экономического 

образования. 
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Развитие рыночных отношений в конце 80-х годов обусло-

вило появление реформ в России в области образования, в том 

числе и экономического образования и воспитания. Такие уче-

ные, как А.Ф. Аменд, П.Р. Атутов, Б.Т. Лихачев, и др., рассмат-

ривают экономическое образование как организованную педаго-

гическую деятельность, специально продуманную систему рабо-

ты, направленную на формирование экономического сознания 

учащихся. Они считают, что экономическое воспитание должно 

способствовать развитию экономического мышления, формиро-

ванию нравственных и деловых качеств, общественной активно-

сти, предприимчивости.  

И.А. Сасова вводит понятие социально-экономическая под-

готовка, которую определяет как процесс и результат усвоения 

учащимися элементарных экономических, социальных, правовых 

и нравственных категорий [83]. 

И.В. Липсиц понимает экономическое образование как про-

цесс формирования экономической грамотности и нового эконо-

мического мышления 57]. 

Исследования А.Ф. Аменда по проблемам совершенствова-

ния экономического образования и воспитания учащихся в обще-

образовательной школе раскрывают не только роль экономиче-

ского воспитания в формировании всесторонне развитой лично-

сти школьника, но и указывают на основные направления эконо-

мического воспитания учащихся [7].  

Необходимость воспитания, учитывающего экономический 

аспект и организацию детского коллектива, отмечают в своих ис-

следованиях А.Ф. Аменд, П.Р. Атутов, Ю.К. Бабанский, С.Я. Ба-

тышев, К.А. Иванович, М.Л. Левицкий, Б.Т. Лихачев, В.А. Поля-

ков и др. 

А.Ф. Аменд, автор многих работ по экономическому воспи-

танию и образованию школьников, экономическое образование 

определяет как процесс и результат усвоения учащимися систе-

матизированных экономических знаний, умений и навыков. А 

экономическое воспитание он рассматривает как систематиче-



21 

 

ский, целеустремленный совместный процесс педагогического и 

ученического коллективов, родительской общественности, на-

правленный на формирование у учащихся знаний, умений, навы-

ков, потребностей, интересов, мышления [10]. Он считает, что 

экономическое воспитание должно способствовать полноценно-

му развитию личности школьника. 

В исследовании Г.С. Агошковой «Экономическое образова-

ние школьников (проблемы и пути их решения)» (1997г.), на наш 

взгляд, актуальным считается утверждение: «Экономическая без-

грамотность основных групп населения является не только тормо-

зом формирования новых экономических отношений, но и приво-

дит к «теневой» и «криминальной» экономике. Подрастающее по-

коление вовлекается в нелегальные операции по торговле, и в этой 

связи модель криминально-экономических отношений восприни-

мается ими как единственно возможная. Наиболее значимым зве-

ном ликвидации экономической безграмотности, безусловно, 

должна стать общеобразовательная школа. Различные преобразо-

вания в экономической сфере и социокультурной жизнедеятель-

ности нашего общества требуют инноваций и совершенствования 

системы образования и воспитания, основанных на современных 

научных представлениях, идеях и знаниях» [5]. 

Изучив диссертационные исследования последних лет, по-

священные различным аспектам экономического образования и 

воспитания учащихся [5, 28, 30, 35, 62,66, 78,91,136], мы пришли 

к выводу: экономическое образование в педагогической теории и 

школьной практике изучается. Ему уделяется пристальное вни-

мание, изменения в структуре экономики и психология рыночных 

отношений поставили задачу переориентации в профессиях и 

профессиональной подготовке. Образовался информационный 

вакуум. Потребность в экономической информации остро ощу-

щается извне, но внутренне люди не готовы ее потребить. Не вы-

работан профессиональный механизм подачи информации и спо-

собы дальнейшего ее правильного использования. Приходится 

искать методом «проб и ошибок». Экономическое образование 
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становилось необходимым, но оторванным от действительности, 

скорее, как мода, нежели как целостная система знаний. 

В.А. Поляков, И.А. Сасова утверждают: «Переход к рыноч-

ной экономике вызвал стремление молодежи к практическому 

участию в рыночных делах, предпринимательстве. Однако этот 

процесс осуществляется пока бессистемно, не оказывая положи-

тельного влияния ни на развитие производства, ни на становле-

ние личности» [71,12]. 

Однако в настоящее время среднее школьное образование в 

России, в школах русскоязычного населения ведущих стран СНГ 

не предполагает получение учащимися систематизированных 

знаний в области экономики. Отдельные элементы экономиче-

ских знаний содержатся в других школьных дисциплинах. Одна-

ко и эта скромная информация об экономических основах жизни 

общества сегодня значительно устарела, поскольку она базирует-

ся на материалах учебников, не отражающих резких изменений в 

экономической, политической и общественной жизни России и 

других стран СНГ5,17. 

И как отмечает в своей диссертации Г.С. Агошкова: «Не-

смотря на отмечаемую учеными необходимость активизации 

процесса ликвидации экономической безграмотности населения, 

процесс экономического образования школьников отличается 

фрагментарностью. Система экономического образования детей, 

учитывающая реальную обстановку в государстве, не сформиро-

вана» [5]. 

Непрерывность и поликультурность образования стали ос-

новными принципами образовательной политики Российского го-

сударства. Отвечая требованиям общества, учитывая возрастные 

особенности, потребности человека, образование становится по 

форме и содержанию непрерывным (В.А. Поляков, И.А. Сасова). 

Идеи непрерывного образования утверждаются ЮНЕСКО и по-

нимаются как развернутый процесс, не ограниченный во времени 

и пространстве по срокам и месту обучения. В качестве ведущих 

принципов выделялись гуманистический характер, равенство дос-
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тупа, всеобщность, интеграция, гибкость учебных планов, альтер-

нативность способов организации и т.д.[79]. Философы и педагоги 

(В.Г. Онушкин, Б.С. Гершунский, и др.) определяют непрерывное 

образование как процесс, охватывающий всю жизнь человека; как 

аспект образовательной практики, направленный на освоение всех 

звеньев образовательной системы. 

Непрерывное экономическое образование в школе имеет 

свою специфику, что подтверждено такими исследователями, как 

И.В. Липсиц, Л.В. Антонова, Л.Б. Азимов и др.[57,6]. Специфика 

заключается в экономической подготовке учащихся, передаче им 

базовых знаний о личной, семейной и рыночной экономике, и 

воспитании поколения, которое не будет враждебно относиться к 

частной собственности, начальной профессиональной подготовке 

старшеклассников в области экономических навыков предпри-

нимательской деятельности, привлечении учащихся к педагоги-

чески обоснованной производственной и коммерческой деятель-

ности [57]. 

Ведущие формы экономического воспитания и образования в 

школе определили Е.В. Савицкая, С.Ф. Серегина, Л. Любимов и 

др. В своих работах они показали специфику форм в ходе изуче-

ния предметов, на уроках трудового обучения, во внешкольной 

работе, в различных видах экономической деятельности и произ-

водительного труда [81,82,58,59]. И.А. Сасова и В.А. Поляков рас-

крыли основное содержание непрерывного экономического обра-

зования и воспитания с учетом возрастных особенностей школь-

ников. В начальной школе, опираясь на изучаемые предметы, учи-

тель вводит ребенка в мир экономических понятий, знакомя с эко-

номической азбукой с помощью игр и простейших задач, разбора 

социально-экономических понятий. Младшие школьники учатся 

распределять работу по времени, организовывать рабочее место и 

т.д., овладевают основами экономической культуры. Подростки 

учатся цивилизованному отношению к частной собственности и 

законам, сохраняющим личную и общественную собственность, 

знакомятся с моральной и правовой оценкой зарплаты, обсуждают 
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различные потребности и способы их удовлетворения. Старше-

классники знакомятся с экономическим устройством общества, 

основами бизнеса, предпринимательской деятельностью, видами 

собственности; изучают структуру производства, денежные сис-

темы, финансовые институты; знакомятся с профессиями; углуб-

ляют знания по основам экономики; учатся оформлять и состав-

лять финансовые документы, знакомятся с основами маркетинга и 

менеджмента.  

Изучение основного предмета дополняется спецкурсами и 

факультативами по желанию учащихся. Актуальность данной 

проблематики усиливается в связи с решением вопросов трудо-

устройства выпускников, поэтому усиливается и значение непре-

рывного экономического образования в старших классах и пре-

емственность между ступенями школьного образования. 

В настоящий момент активизируется внимание к данной 

проблеме. Разрабатываются программно-методические материа-

лы по экономике для общеобразовательных учреждений, а также 

учебники и учебно-методические пособия. Определяются при-

оритетные научно-исследовательские задачи по обеспечению 

возможностей выбора путей профессионального самоопределе-

ния в новых социально-экономических условиях. Осуществляет-

ся вариативный подход к экономическому образованию с учетом 

базового и дополнительного образования, что делает непрерыв-

ное образование более стабильным. 

Теоретический анализ позволил нам выделить наиболее су-

щественные принципы непрерывного экономического образова-

ния, к которым многие ученые относят: сочетание образования и 

самообразования с развитием у учащихся стремления к примене-

нию полученных знаний на практике; интеграция элементов эко-

номических знаний с другими учебными дисциплинами; непре-

рывность экономического образования на всех уровнях обучения: 

в начальной, основной и средней школе. Анализ основных трудов 

по экономическому образованию и специфике непрерывного об-

разования и использование таких методологических подходов, 



25 

 

как системно-деятельностного и личностно-ориентированного, 

позволили нам уточнить и конкретизировать понятие экономиче-

ское образование, которое мы определяем как процесс, обеспе-

чивающий развитие личности как субъекта экономической дея-

тельности способного применять экономические знания, умения, 

навыки на практике. В соответствии с уточненным понятием 

экономического образования, нами в ходе исследования опреде-

лена сущность непрерывного экономического образования 

школьников и дано его определение. 

Непрерывное экономическое образование, нами понимается 

как, процесс, представляющий собой непрекращающееся и целе-

направленное освоение социально-экономического опыта в инте-

ресах личности учащегося и общества в результате усвоения 

экономических знаний, умений, навыков в соответствии с возрас-

тными особенностями каждой ступени общеобразовательной 

школы, дающей возможность определить свое место в окру-

жающем мире экономически целесообразно. Непрерывное эконо-

мическое образование реализуется, согласно тенденциям и сло-

жившейся практике, в следующих видах образовательного про-

цесса: это базовые курсы, дающие основы экономических знаний: 

в начальной школе – изучение курса «Экономической азбуки»; в 

средних классах – курс «Введение в экономику»; в старших – кур-

сы «Экономика» и «Основы предпринимательства». Кроме того, в 

каждой школе, согласно запросам школьников, изучение основ 

экономических знаний происходит на уровне факультативов, во 

внеклассной и внешкольной работе. Курсовая подготовка требует 

методического и педагогического обеспечения содержания, форм, 

методов и технологий непрерывного экономического образования, 

способствующих становлению инициативной личности, предпри-

имчивости, обладающей нравственно-этической нормой и новым 

экономическим мышлением. Непрерывное экономическое образо-

вание усиливается за счет интеграции экономического образова-

ния с трудовой подготовкой и производительным трудом учащих-

ся, способствующей развитию предпринимательства, менеджмен-
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та, маркетинга, бизнеса и совершенствования своих возможностей 

в сферах этой деятельности. Необходимо учитывать, что непре-

рывное экономическое образование обеспечивает и социальную 

защиту молодежи, и ее поддержку в новых социально-

экономических условиях. Как видно из теоретического анализа, 

непрерывное экономическое образование позволит ввести школь-

ников в современную экономическую науку, сформировать эко-

номическое мышление, экономическую грамотность а также бе-

режное отношение гражданина своей страны к таким ценностям, 

как земля, природные ресурсы, подготовить учащихся к созна-

тельному выбору профессии. 

Проводя анализ различных подходов к определению сущно-

стной характеристики непрерывного экономического образования, 

мы выделяем, на наш взгляд, то общее, что дает возможность опре-

делить критерии для оценки ее результативности. Для определения 

сформированности непрерывного экономического образования мы 

выделяем такое понятие, как активность учащихся в профессио-

нальном самоопределении. Мы считаем, что результатом экономи-

ческого образования в школе должно стать формирование знаний, 

умений, экономически значимых качеств личности, экономическо-

го сознания и поведения учащегося, способного к самоопределе-

нию и самореализации на рис. 1. показаны связь модели непрерыв-

ного экономического образования по ступеням обучения и компо-

нентами внешней среды, как результат деятельности. 

А.Г. Тубельский рассматривает понятие «самоопределение» 

личности как процесс и развитие сознательного выбора лично-

стью собственной позиции, целей и средств самоосуществления в 

конкретных обстоятельствах жизни. Обращение к общефилософ-

скому пониманию «активности» позволило охарактеризовать 

данное понятие как мотивированный вид деятельности (В.Х. Бе-

ленький, В.Г. Мордкович и др.). 

Опираясь на психолого-педагогические подходы, мы выде-

ляем в непрерывном экономическом образовании три уровня: по-

знавательно-ценностный; профессионально-ориентационный и 

практическо-деятельностный. Охарактеризуем каждый из них. 
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Рис. 1. Связь модели непрерывного экономического  

образования по ступеням обучения и компонентами  

внешней среды, как результат деятельности. 
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1. Познавательно-ценностный уровень. На этом уровне дает-

ся представление учащимся о ценностях знаний, развиваются 

способности личности, ускоряется процесс обучения экономиче-

ским знаниям. 

Формируются представления учащихся о знании мира, себя 

в этом мире, способах получения специальных знаний, умений, 

навыков в избранном виде деятельности. Формируются пред-

ставления о способах экономической деятельности, увеличивает-

ся количество источников получения знаний. Используются пе-

дагогические технологии формирования способностей личности 

ориентироваться в рыночных отношениях и приобретать опыт 

научного и практического познания. 

На данном уровне непрерывного экономического образования 

для учителя существенной является проблема проектирования об-

разовательного процесса с учетом разработки комплексных педаго-

гических программ, решающих проблемы приобщения учащихся к 

самостоятельной познавательной и исследовательской деятельно-

сти. Такой подход педагогов позволяет сохранить, развивать и по-

высить педагогический потенциал непрерывного экономического 

образования, который будет способствовать не только личностно-

му росту, но и формированию определенного образа жизни школь-

ника. Здесь ребенок пребывает в процессе не только обучения, но и 

внеклассной работы, что способствует обеспечению широкого 

спектра социальных контактов детей через объединение детей, пе-

дагогов и специалистов в области экономики на основе общности 

интересов, сотворчества в познании и преобразовании окружаю-

щей среды. Создание ребенку ориентировочно-познавательного 

поля деятельности невозможно без анализа динамики развития по-

знавательных и творческих способностей школьников, межлично-

стных отношений, выявления мотивации, создания специальных 

программ по индивидуальной работе с наиболее одаренными деть-

ми в области экономического образования. 

На этом уровне как положительный опыт можно рассматри-

вать деятельность педагогического коллектива школы № 37  
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г. Челябинска. Здесь разработана программа экономического Цен-

тра. Цель программы соотнесена с целями и задачами экономиче-

ского образования и обеспечивает необходимый объем психологи-

ческих знаний, умений с целью развития личности, повышения 

психологической компетентности, оптимизации развития специ-

альных способностей и выработки нравственно-профессиональных 

качеств и навыков управленческой деятельности. Школьники зна-

комятся с реальной экономикой посредством таких активных форм, 

как дидактический театр, «Частная фирма», «Дом торговли», 

встречи с успешными предпринимателями города, изучение луч-

ших российских традиций предпринимательской деятельности. По 

итогам опроса, который был проведен с подростками школы с це-

лью изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, 

притязаний школьников на участие в решении насущных социаль-

но-экономических проблем и возможности их реализации. По мне-

нию учащихся, наиболее важными являются проблемы выживания: 

сохранность природы – 67,2%; сотрудничество с другими государ-

ствами – 31,6%; жить по законам справедливости – 36,3%; участво-

вать в научных изобретениях – 43,1% и т.д. 

2. Профессионально-ориентационный уровень. Он тесно свя-

зан с ориентационно-ценностным. Эта связь определяется тем, что 

сформированные ценностные ориентации стимулируют развитие 

способностей, интересов к экономическому образованию. С другой 

стороны, сформированный мотивационно-познавательный уровень 

непрерывного экономического образования способствует выдвиже-

нию новых целей. Данный компонент предполагает формирование 

потребностей в экономическом образовании и соответствует моти-

вации: формирования современного экономического мышления; по-

требности в экономическом самосознании, интереса к процессу не-

прерывного экономического образования учащихся, удовлетворен-

ность этой деятельностью. Он предусматривает компетентность 

учителя в системе экономических знаний, необходимых и достаточ-

ных для результативной работы с учащимися по непрерывному эко-

номическому образованию, интеграцию социально-гуманитарных, 
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психолого-педагогических и специальных дисциплин, развитие у 

учащихся организаторских и коммуникативных умений. 

Данный уровень предполагает активные методы обучения в 

сфере экономических дисциплин и во внеклассной деятельности 

с учащимися. Например, дискуссии по проблемам распределения 

доходов, финансирования бизнеса; деловые игры «Продажа в 

розницу и оптом», «Строительство финансового предприятия»; 

КВН, «Продавцы и покупатели»; экономические игры «Путеше-

ствие в кредит», «Сделка», «Договор» и др. 

По итогам таких работ среди учащихся школы № 37 г. Че-

лябинска был проведен опрос: «Знания каких предметов из про-

граммы «Экономический Центр» помогли Вам на практике»: 

- основы рыночной экономики – 100%; 

- основы предпринимательства – 66,6%; 

- основы маркетинга – 80%; 

- основы менеджмента – 16,6%; 

- психология общения – 100%. 

Такая деятельность учащихся служит не только средством 

познания экономической деятельности, но и важным средством 

формирования личности, ее установки. В творческой деятельно-

сти школьники учатся вести экономическую деятельность, что 

является полноценным критерием определения результативности 

развития непрерывного экономического образования. 

3. Практическо-деятельностный уровень Он включает ком-

плекс мер, позволяющих реализовать поставленную цель в об-

ласти непрерывного экономического образования. Этот уровень 

обусловлен тем, что в деятельности человека, когда он воздейст-

вует на окружающую действительность и преобразует ее, он 

удовлетворяет свой интерес и потребности. Кроме того, деятель-

ность является средством выражения и развития способностей 

личности, ее знаний, умений, в т.ч. и экономических, что и сим-

волизирует собой активность школьников. Этот уровень непре-

рывного экономического образования предполагает включение 

школьников в игровую, познавательную, творческую деятель-
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ность, связанную с областью экономики. Такая деятельность мо-

жет быть представлена на примере социально значимой деятель-

ности: знакомство с работой банков, малым бизнесом, корпора-

цией, объединением с последующим выполнением несложных 

экономических операций; участие школьников в деловой игре 

«Предприятие» (такая игра проводится с целью поиска взаимо-

приемлемых практических решений), разработка проекта «Охра-

на природы»; разработка технологий по эффективности исполь-

зования природных ресурсов, участие школьников в олимпиаде 

«Шаг в будущее», работа в научном обществе учащихся и т.д. 

Решая задачи формирования у учащихся экономического 

мышления, менталитета делового человека, способного действо-

вать в условиях рыночной экономики, школа № 13 г. Рудного и 

школа 37 г. Челябинска выделили 3 приоритетных направления 

(блока) в работе. 

Блок 1. Обучение учащихся теоретическим основам 

- наук экономического цикла; 

- наук о праве; 

- психологии общения и взаимоотношений деловых людей. 

С введением этого блока в 1998 году начата апробация про-

грамм, учебников, создается дидактический комплекс. Ведется 

преподавание экономики с первого класса, параллельно идет ра-

бота по интеграции экономики в программы общеобразователь-

ных дисциплин (математика, русский и казахский языки, физика, 

ИВТ и др.). С 1999 года на базе школы открыта эксперименталь-

ная площадка. 

Блок 2. Ознакомление детей с простейшими профессиями, 

связанными с экономикой и бизнесом. Для реализации данного 

направления администрация создает условия для сотрудничества 

с другими учебными заведениями города. С рудненским индуст-

риальным институтом заключен договор о сотрудничестве, науч-

но– методическим руководстве, оказании помощи школе в пре-

подавании дисциплин блока 1 преподавателями кафедры эконо-

мики и менеджмента, общей психологии, экономической теории 
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и права. Учащиеся 10-11кл. при учебно-образовательном центре 

РИИ проходят специализацию по одной из выбранной специаль-

ности: 

- менеджмент в экономике (сертификат менеджера); 

- маркетинг и коммерция (сертификат маркетологов); 

- основы предпринимательства и малого бизнеса (сертифи-

кат предпринимателя малого бизнеса). 

Школа осуществляет поиск связей с коммерческими струк-

турами, которые могли бы стать базой для практического освое-

ния детьми представлений о профессиях менеджера, экономиста, 

бухгалтера, специалиста по маркетингу и т.п. 

Блок 3. Формирование у детей и подростков экономическо-

го мышления, что является побочной целью первых двух блоков 

и основой данного, причем не столько в процессе обучения, а ис-

подволь, т.е. через специальные деловые игры, конкурсы, литера-

туру, печатную и другую продукцию и, конечно, не только в 

школе, но и в семье, через родителей. Формирование менталитета 

делового человека определило главное содержание воспитатель-

ной работы. Подготовка детей к взрослой жизни, формирование 

предприимчивости, гражданской ответственности в школе про-

ходит через участие в жизни школьного государства «Юнлан-

дия», «Большой экономической игре», компьютерной игре МЭМ 

(моделирование экономики и менеджмента). 

Для финансовой поддержки, развития экономического на-

правления бывший родительский комитет школы реорганизован 

и юридически зарегистрирован как общественное объединение 

«Жэрдем» (с казахского «Помощь».), отвечающее запросам роди-

телей и учащихся и интересам школы. Основной уставной целью 

деятельности объединения является оказание безвозмездной по-

мощи: в развитии школы № 13, одаренным и малоимущим детям, 

творчески работающим учителям. 

Сложившаяся система непрерывного экономического обра-

зования в условиях общеобразовательной школы даѐт возмож-

ность осуществить эффективную подготовку учащихся к жизни в 
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обществе. Она позволяет повысить конкурентоспособность вы-

пускников школы на формирующемся рынке труда, морально, 

психологически настраивает на добросовестный труд, профес-

сиональную ориентированность, выявляет наличие интереса к 

освоению современных форм самостоятельной экономической 

деятельности и дает стимул для продолжения обучения по из-

бранной специальности. 

Движение общества к рынку для системы непрерывного эко-

номического образования в условиях общеобразовательной шко-

лы означает движение к новому типу высоконравственной лично-

сти, способной успешно жить и трудиться в рыночных условиях. 

Главное действующее лицо рыночной экономики – человек, твор-

ческий, инициативный, самостоятельный, успешно реализующий 

свои способности в свободной экономической деятельности и не-

сущий ответственность за ее результаты как гражданин. 

Формировать такой тип личности важно с первого класса, 

максимально используя возможности экономического образова-

ния в общеобразовательной школе. 

Рассматриваемое нами непрерывное экономическое образо-

вание учащихся структурно предусматривает наличие трех сту-

пеней обучения, как это и принято в структуре общеобразова-

тельной школы. 

В психолого-педагогическом словаре [75] уровень образо-

вания раскрывается, как формальный статистический показатель, 

характеризующий отдельное лицо, группу или население в целом 

по числу лет, проведенных в учебных заведениях регулярного 

образования. Показателем уровня служит ступень, на которой 

лицо остановилось к моменту опроса [75]. 

Руководствуясь этим понятием, в системе непрерывного 

экономического образования мы выделяем три ступени: 

Первая ступень – начальное образование (1-4 классы) – про-

педевтический уровень экономического образования; 

Вторая ступень – неполное среднее образование (с 5 по 9 

классы) – развивающий уровень экономического образования; 
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Третья ступень – среднее образование (с 10 по 11 классы) – 

творческо-экспериментальный уровень экономического образо-

вания. 

Таким образом, предлагаемая нами система (как взаимодей-

ствие структурных и образовательных компонентов) непрерыв-

ного экономического образования представляет собой не только 

систему, но и процесс. 

Образовательные компоненты взаимодействуют между со-

бой на основе принципа преемственности и находятся во взаимо-

связи со структурами общеобразовательного процесса. Опираясь 

на принцип системно-деятельностного подхода, мы выделили 

следующие образовательные компоненты непрерывного эконо-

мического образования. К первому образовательному компо-

ненту мы отнесли преподавание предметов экономического цик-

ла. На первой ступени это азбука экономики; на второй ступени – 

введение в экономику; на третьей ступени – основы экономики. 

Образовательный компонент не предполагает введения новых 

дисциплин, он лишь усиливает межпредметные связи, а разрабо-

танная программа непрерывного экономического образования 

для каждой ступени помогает учителю в их осуществлении. Пер-

вый образовательно– специализированный компонент пред-

полагает усвоение экономических понятий, использование инно-

вационных педагогических технологий в обучении, а в старших 

классах – введение факультативных занятий: менеджмент в эко-

номике, маркетинг и коммерция, основы предпринимательства и 

малого бизнеса. Мы дали условное название первому образова-

тельному компоненту – компонент специализаций. 

Второй образовательно-интегрированный компонент 

представляет собой интеграцию экономического образования и 

общеобразовательных предметов. Этот компонент направлен на 

формирование не только научных представлений об экономике, 

но и на воспитание таких качеств личности, как трудолюбие, бе-

режливость, деловитость, предприимчивость. 
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Третий образовательно-воспитательный компонент – это 

творческая деятельность учащихся. Он предполагает связь эко-

номического образования и воспитания. Результативность осу-

ществления этого компонента происходит в практической дея-

тельности, организованной в школе. Это клубы, бизнес-центр, 

малые фирмы, мастерские по моделированию одежды, проекти-

рованию школьного парка, приусадебного участка. 

Внеклассная работа по организации непрерывного экономи-

ческого образования учащихся всех ступеней – это организован-

ные и целенаправленные занятия, проводимые школой во вне 

учебное время для расширения и углубления знаний, умений и 

навыков, развития самостоятельности, индивидуальных способ-

ностей учащихся, а также удовлетворения их интересов и обеспе-

чения активного и разумного досуга. 

К организационным формам внеклассной работы по эконо-

мическому образованию мы относим работу кружков, культурно-

массовую работу экономической направленности (проведение 

читательских конференций, смотров, конкурсов, тематических 

вечеров, школьных праздников, встреч с интересными людьми, 

экономический КВН и прочее). 

Теоретический анализ позволил нам определить критерии 

результативности непрерывного экономического образования. 

Первым критерием является сформированность экономических 

знаний. Этот критерий позволяет нам отследить объем знаний, 

выходящий за рамки учебной программы, умение оперировать 

основными понятиями и применять знания в экономической 

практике и общественно экономической деятельности. Второй 

критерий – это сформированность экономических умений уча-

щихся. Данный критерий представляет собой характеристику 

экономических умений и экономического опыта. Интегрируя в 

себе экономическую грамотность, по убеждению Н.А. Ранневой, 

Т.А. Протасевича, человек включается в многогранный процесс 

экономических отношений, совершает акт самосовершенствова-
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ния себя как личности, что приводит к формированию таких ка-

честв, как самоопределение и самореализация [59]. 

Сегодня исследователи в области экономики и педагогики 

(А.Ф. Аменд, В.А. Поляков, И.А. Сасова, И.Л. Рябинина) утвер-

ждают, что экономическое образование – это диалектический 

процесс, выраженный в конкретно-исторической форме социали-

зации личности [10,71]. В различных аспектах экономическое об-

разование, как часть общего образования рассматривается в рабо-

те С.В. Трусова [91]. 

Анализ этих и других работ позволяет сделать вывод о том, 

что экономическое образование – это процесс освоения челове-

ком основных элементов экономических знаний, умений и навы-

ков. В этом процессе принимает участие семья, школа, учрежде-

ния дополнительного образования, средства массовой информа-

ции. Но школа при этом функционирует как специальный агент 

экономической социализации, которая ставит ее в качестве цели 

общеобразовательного процесса. 

Школьное образование, по утверждению Е.В. Ткаченко, вы-

ступает своеобразным механизмом овладения экономическим 

образованием [91]. Экономическое образование, исходя из общих 

требований Закона об образовании, обеспечивает: 

– экономическое самоопределение личности, создает усло-

вия для ее самореализации; 

– формирование у школьников понятий адекватных совре-

менному уровню знаний и уровню образовательной программы 

экономики; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного 

в современные экономические отношения. Таким образом, и эко-

номическое образование является одним из оптимальных и ин-

тенсивных способов вхождения человека – гражданина в мир 

экономики, педагогический процесс передачи экономических 

знаний и культурных ценностей экономической сферы. 

Анализ работ Н.А. Васильевой, В.А. Сластенина, Л.Е. Эп-

штейна, Л.С. Когана и др. показал, что экономическое образова-
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ние соотносится с экономическим сознанием. Авторы утвержда-

ют, что экономическое сознание служит дефиницией или крите-

рием экономического образования. Мы придерживаемся этого 

мнения и рассматриваем экономическое сознание как систему 

экономических знаний, ценностей и убеждений, на основе кото-

рых вырабатываются наиболее устойчивые и значимые экономи-

ческие ориентации, и установки людей в данной экономической 

системе [84,46]. При этом в ряде исследований подчеркивается, 

что устойчивые образования – мотивы оценки, потребности, ин-

тересы – относятся к экономической сфере. 

Поэтому следующим критерием результативности непре-

рывного экономического образования мы определили сформиро-

ванные потребности и интерес учащихся к экономической дея-

тельности, а также развитие экономически значимых качеств лич-

ности. Это непосредственная практика, участие в различных соци-

ально-экономических акциях, операциях, в разнообразной практи-

ческой деятельности в школе. Исследователи Т.Г. Сидельников, 

Л.Л. Любимова и др. считают, что степень активности может про-

являться в разных формах и видах: деятельность молодежных об-

щественных объединений, участие в экономической сфере дея-

тельности, работа комплексных профильных отрядов в период 

летних каникул, участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах, 

работу в центрах и УПК, участие в работе клубов и др. 

Таким образом, теоретический анализ позволил нам пред-

ставить непрерывное экономическое образование как процесс, 

рассматриваемый нами в аспектах его структуры и специальных 

образовательных компонентов, что находит отражение на рис. 2. 

Развитие непрерывного экономического образования бази-

руется на принципах непрерывности, динамичности, последова-

тельности, систематичности и предполагает дальнейший выбор 

учащимися различных образовательных услуг и практических 

видов деятельности в экономической сфере. Когда заканчивается 

обучение на второй ступени, учащимся приходится решать про-

блему выбора – продолжить ли обучение в 10 классе или полу-
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чить профессиональное начальное или среднее образование. В 

анализируемой нами системе такая проблема выбора проявляется 

дважды: после овладения второй и третьей ступенями обучения 

(см. рис. 3). 

 

 

 

Цель: Формирование личностных и социально 

значимых качеств, способствующих ориента-
ции учащихся в новых социально-

экономических условиях 

1. Образова-
тельно-

специализиро-
ванный компо-

нент 

2. Образова-
тельно-

интегрирован-

ный компонент 

3. Образова-
тельно-

воспитательный 

компонент 

1 ступень (1 – 4 класс) 

2 ступень (5 – 9 класс) 

3 ступень (10 – 11 класс) 

 

 Рис.2. Структурно-образовательные компоненты процесса не-

прерывного экономического образования учащихся 
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Рис. 3. Ступени непрерывного экономического образования  

в общеобразовательной школе 
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Теоретический анализ позволил сделать следующие выводы: 

1. Анализ философской, психологической, педагогической 

литературы показал, что происходит дальнейшее углубление и 

расширение проблематики теоретических и экспериментальных 

исследований в области теории и практики образования в целом и 

в непрерывном экономическом образовании, в частности. Акту-

альность настоящей проблемы определяется потребностью обще-

ства в формировании личности, способной ориентироваться в осо-

бенностях современного рынка, путем повышения уровня эконо-

мического образования и активного участия в различных областях 

экономической деятельности, развивая такие социально значимые 

качества личности, как бережливость, деловитость, экономность и 

др., которые составляют основу экономического образования, 

экономического мышления и экономического поведения. 

2. Анализ теоретико-педагогических, методологических ас-

пектов проблемы непрерывного экономического образования по-

зволяет представить терминологическое поле в следующем виде: 

– экономическое образование – процесс, обеспечивающий 

развитие личности как субъекта экономической деятельности 

способного применять экономические знания, умения, навыки на 

практике. 

– непрерывное экономическое образование – процесс, пред-

ставляющий собой непрекращающееся и целенаправленное ос-

воение социально-экономического опыта в интересах личности 

учащегося и общества в результате усвоения экономических зна-

ний, умений, навыков в соответствии с возрастными особенно-

стями каждой ступени общеобразовательной школы, дающий 

возможность определить свое место в окружающем мире эконо-

мически целесообразно. 

3. На основе системно-деятельностного и личностно-

ориентированного подходов, мы выявили уровни экономического 

образования: познавательно-ценностный; профессионально-

ориентационный и практически-деятельностный, которые соот-

ветствуют базисным нормативным требованиям, – удовлетво-
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ряющие личные интересы, и развивающие индивидуальные спо-

собности и влияющие на формирование личностных и социально 

значимых качеств современного школьника. 

4. Структурно-образовательные компоненты непрерывного 

экономического образования на каждой ступени обучения (с 1 по 

4кл. с 5 – 9кл.; с 10-11кл.) носят комплексный характер, обеспечи-

вают специализацию, интеграцию самого экономического образова-

ния и способностей не только усвоенных знаний, умений, но и ока-

зывают воспитательное воздействие на личность учащегося, к ним 

относятся образовательно-специализированный; образовательно-

интегративный; образовательно-воспитательный компоненты.  

 

 

1.2. Модель непрерывного экономического  

образования в условиях общеобразовательной школы 

 

На основе личностно-ориентированного подхода нами раз-

работана модель непрерывного экономического образования 

учащихся в условиях общеобразовательной школы. 

Моделирование – это один из теоретических методов науч-

ного исследования, который характеризуется как воспроизведение 

параметров некоторого объекта на другом объекте, специально 

созданном для его изучения. Этот второй объект называется моде-

лью. При этом заметим, что оптимальным условием любой дея-

тельности является представление о ее исходном и конечном ре-

зультате. Изучая проблему непрерывного экономического образо-

вания учащихся, нам необходимо было разработать модель данно-

го процесса, поэтому мы обратились к методу моделирования. 

В самом общем смысле модель – такой материально или 

мысленно представленный объект, который в процессе познания 

(изучения) замещает объект – оригинал, сохраняя некоторые 

важные для данного исследования типичные его черты. Весьма 

продуктивной представляется точка зрения академика В.С. Нем-

чинова: «Модель – это своего рода абстракция, промежуточное 
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звено между теоретическим абстрактным мышлением и объек-

тивной действительностью. Исследователь может прибегнуть к 

методу построения модели, идя от наблюдения, от практики к 

теории, а также обратно – от абстрактных (отвлеченных) теоре-

тических соображений к конкретной реальной действительности» 

Как видим, исследователь рассматривает построение модели, с 

одной стороны, как важную ступень к созданию теории, а с дру-

гой – как одно из средств экспериментального исследования. 

В науке уже доказано, что грамотно построенная модель об-

ладает крайне притягательным свойством: ее изучение дает неко-

торые новые знания об объекте-оригинале. Это играет важную роль 

при изучении моделей. В этом аспекте, как отмечает А.Б. Горстко, 

модель нужна для того, чтобы [34,9]: 

– понять, как устроен конкретный объект, какова его струк-

тура, основные свойства, законы развития и взаимодействия с ок-

ружающим миром; 

– научиться управлять объектом или процессом и опреде-

лить наилучшие способы управления при заданных условиях, це-

лях и критериях; 

– прогнозировать прямые и косвенные последствия реализа-

ции заданных способов и форм воздействия на объект. 

В.А. Штофф понимает под моделью «мысленно представ-

ляемую или материально реализуемую систему, которая, отражая 

или воспроизводя объект исследования, способна замещать его 

так, что ее изучение дает нам новую информацию об объекте» 

[135,12]. В соответствии с этим модель означает конечную сис-

тему, некоторый единичный объект независимо от того, сущест-

вует ли он реально или в воображении. Общее свойство этих мо-

делей, по мнению В.А. Штоффа, – их способность так или иначе 

отображать действительность [135,14]. Модель в эксперименте 

выполняет двоякую роль: она одновременно и объект изучения 

(поскольку она замещает другой, подобный ей объект), и экспе-

риментальное средство (поскольку она является средством по-

знания этого объекта). 
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В науке (Б.С. Гершунский, А.Б. Горстко, И.С. Ладенко,  

В.А. Штофф и др.) установлено, что модель выполняет свою 

функцию в процессе познания лишь благодаря тому значению, ко-

торое она получает как заместитель исследуемого объекта. Соот-

несенность модели оригиналу конкретизируется как соотнесен-

ность некоторых свойств и отношений модели непосредственно 

интересующими исследователя свойствами и отношениями ори-

гинала. В связи с этим под оригиналом следует понимать не цело-

стный объект в его качественно-количественной специфике, во 

всем богатстве его разнообразных свойств, связей и отношений, а 

лишь некоторый ограниченный комплекс этих свойств, связей, от-

ношений, именно тех, которые непосредственно интересуют ис-

следователя. Моделью в этом случае считается соответственно не 

весь целостный объект, замещающий оригинал в процессе иссле-

дования, но лишь тот комплекс свойств, связей и отношений этого 

объекта, который сходен с соответствующим комплексом, назы-

ваемым оригиналом. 

Модель используется для получения таких данных об ори-

гинале, которые затруднительно или невозможно получить путем 

непосредственного исследования оригинала. Сама по себе модель 

не является самоцелью, находясь с ним в отношении некоторого 

подобия. В настоящем исследовании возможность моделирова-

ния возникла в связи с необходимостью изучения процесса не-

прерывного экономического образования учащихся, выделения 

существенных элементов и сторон этого процесса, получения но-

вой информации, знаний о возможностях данного процесса. 

Именно использование модели в нашем случае позволяет 

сохранить представление об изучаемом предмете как о целостном 

явлении и облегчает проникновение в его сущность. Метод моде-

лирования мы применяем на теоретическом уровне с тем, чтобы 

впоследствии осуществить непрерывное экономическое образо-

вание учащихся на практике, основываясь на построенной нами 

структурно-функциональной модели [135]. 
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Предлагаемая модель, рис. 4. отражает связи и зависимо-

сти основных, содержания структурных и содержательных 

элементов системы экономического образования, построений на 

основе интеграции цели, задачи, функций каждого структурного 

компонента процесса непрерывного экономического образования, 

а также организационных форм, технологий, научного знания 

естественно-научных и общественно-гуманитарных дисциплин 

учебной, внеучебной и общественно полезной экономической 

деятельности учащихся. 

Основными особенностями разработанной нами модели 

реализации непрерывного экономического образования являются 

направляемость на достижение поставленной цели; интеграция 

функций отдельно взятых компонентов, позволяющие реализо-

вать функции всей модели. Реализация функций для нашей моде-

ли – одна из важнейших сторон этой системы и внутренних ее 

характеристик. Центральным ядром модели является содержа-

ние, которое связывает все блоки и определяет специфику форм 

и методов реализации содержательного аспекта. 

Проанализировав природу существующих моделей и учиты-

вая цель настоящего исследования, мы пришли к выводу, что бу-

дущая модель непрерывного экономического образования учащих-

ся является «идеальной» и должна относиться к структурно-

функциональной. Идеальность модели заключается в том, что не-

обходимо различать желаемый и реально существующий процесс 

непрерывного экономического образования. Реалии школьной 

жизни таковы, что требуют педагогических средств регулирования 

этого процесса, а в большинстве случаев существует неиспользо-

ванный потенциал форм, методов и средств реализации этого про-

цесса. Содержательная характеристика непрерывного экономиче-

ского образования, различаемая нами по уровням, во многом ус-

ловна и не отражает всего многообразия ее проявления и типов. 

Для разработки нашей модели, которая отражает процесс не-

прерывного экономического образования учащихся, представлена 

как  сложная,  динамическая  система, нам  необходимы  критерии  
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Рис.4. Модель непрерывного экономического образования в ус-
ловиях общеобразовательной школы  
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определения ее структуры. В современной теоретической педаго-

гике существует множество критериев, по которым можно выде-

лять и анализировать системы в образовательном процессе  

(И.П. Подласый). Наиболее известны модели систем процесса об-

разования, построенные по следующим критериям целей и задач: 

содержания образования, приемлемых методов, форм учебно-

воспитательной деятельности, этапов (стадий) развития процесса и 

др., которые мы уже определили в предыдущем параграфе. 

Рассматривая процесс непрерывного экономического обра-

зования учащихся как сложную многоуровневую педагогическую 

систему, как составную часть общеобразовательного процесса 

школы, мы выделили в нем следующие основные компоненты: 

цель – содержание – технология – организационные формы – ре-

зультат. Правильность наших рассуждений подтверждается ис-

следованиями Ю.Н. Кулюткина, И.С. Ладенко. [63,55]. 

Выделение структурных компонентов позволило нам разде-

лить систему на блоки. Под блоком Ю.А. Конаржевский понима-

ет подсистему, которая отличается содержанием и структурной 

специфичностью, относительной автономностью и функциональ-

ной интегративностью [47]. В соответствии с выделенными нами 

структурно-образовательными компонентами в процесс эконо-

мического образования мы включаем следующие блоки: целепо-

лагания, содержательный, функциональный, организационный, 

аналитический. 

Итак, исходя из логики нашего исследования, мы выделяем 

в качестве первого блока целеполагание, включающее в себя оп-

ределение цели и конкретных задач непрерывного экономическо-

го образования. 

Под целью непрерывного экономического образования уча-

щихся мы понимаем определенный социальный заказ государства 

и общества, так и специфику непрерывного экономического об-

разования учащихся и учебных дисциплин, изучаемых в школе и 

склонности учащихся. 
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Как известно, цели конкретизируются в задачах, опреде-

ляющих содержание непрерывного экономического образования. 

Для определения содержания непрерывного экономического об-

разования мы использовали системно-деятельностный подход, 

позволяющий осуществлять классификацию задач, которые мы 

определили как задачи содержательного и мотивационного уров-

ней. Блок целеполагания представлен рисунком 5. 
 

Социальный заказ: развитие непрерывного 

экономического образования учащихся 

Цель: формирование экономических знаний, умений, 

необходимых качеств личности учащихся, 

способствующих адаптации в новых рыночных 

отношениях 

Задачи 

Содержательного уровня: 

 

Овладение учащимися 

системой научных и 

прикладных знаний и умений, 

необходимых для участия в 

экономическом процессе 

(потребление материальных 

благ и услуг, обмен, доход и 

т.д.) 

Мотивационного уровня: 

 

Формирование мотивов и 

ценностей в получении 

экономического образования 

 
Рис. 5. Блок целеполагания процесса непрерывного эконо-

мического образования учащихся 

 

В соответствии с вышеназванными задачами мы определили 

содержание непрерывного экономического образования учащих-

ся, используя концепцию, предложенную И.Я. Лернером, которая 
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представлена в виде содержательно-функционального блока мо-

дели (см. табл. 1). 

Учитывая, что цель непрерывного экономического образо-

вания направлена на формирование адаптации личности учащих-

ся к новым социально-экономическим условиям, в содержании 

мы выделяем такие признаки социально-педагогической адапта-

ции, как экономическая деятельность учащихся (поведение) и 

сознание (Е.А. Обухова). 

Таблица 1. 

Содержательный блок непрерывного экономического  

образования учащихся 

Адаптация личности 

учащегося к новым со-

циально-экономиче-

ским условиям 

Компо-

ненты 

Содержание экономического  

образования 

1 Когни-

тивно-

операци-

онный  

Знания и опыт экономической дея-

тельности; проведение исследова-

ний, участие в дискуссиях; встречи с 

работниками бизнеса, банков, ком-

мерсантами. 

2 Ценно-

стно-

мотива-

ционный 

Овладение учащимися системой на-

учных и прикладных экономических 

знаний, умений. Разработка спец-

курсов и факультативных занятий. 

3 Резуль-

тативно-

деятель-

ностный 

(пове-

денче-

ский) 

Обучение школьников способам и 

приемам учебного познания; выяв-

ление мотивов, ведущих учащихся к 

получению экономического образо-

вания. Организация практической 

экономической деятельности уча-

щихся на рабочих местах в различ-

ных учреждениях. 

Рассматривая особенности социально-педагогической адап-

тации учащихся, необходимо, на наш взгляд, рассмотреть про-

блему формирования личности учащегося. 
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Прежде всего, следует определить, что же понимается под 

термином «возраст». В Российской педагогической энциклопедии 

возрастом называется период развития человека, характеризуе-

мый совокупностью специфических закономерностей формиро-

вания организма и личности. Возраст – это качественно новый 

этап, которому свойственен ряд изменений, определяющих свое-

образие структуры личности на данной ступени развития. 

В психологии под возрастом понимается категория, служа-

щая для обозначения временных характеристик индивидуального 

развития. Понятие психологического возраста обозначает опре-

деленную, качественно своеобразную ступень онтогенетического 

развития, обусловливаемую закономерностями формирования 

организма, условиями жизни, обучения и воспитания и имеющую 

конкретно-историческое происхождение. 

Л.С. Выготскому принадлежит первая попытка системного 

анализа категории психологического возраста. Он считал, что для 

каждого возраста существует определенное соотношений усло-

вий социальной среды и внутренних условий формирования лич-

ности, которое он назвал «социальной ситуацией развития». Объ-

ективно одни и те же элементы социальной среды влияют на лю-

дей разного возраста по-разному в зависимости от ранее развив-

шихся психологических свойств. Критерием возрастной периоди-

зации Л.С. Выготский считал психические новообразования, ха-

рактерные для каждого этапа развития. Главное приобретение 

переходного возраста – это появление самосознания. Он выделил 

стабильные и критические возрастные этапы. В стабильном воз-

расте развитие совершается главным образом за счет малозамет-

ных изменений личности ребенка, которые, накапливаясь, скач-

кообразно обнаруживаются в виде личностных психических но-

вообразований. Это приводит к тому, что в относительно корот-

кий отрезок времени происходят значительные сдвиги в развитии 

личности, что и называется кризисным возрастом, к которому от-

носится подростковый. 
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Д.Б. Элькониным была разработана концепция развития 

психики в детском возрасте. Эта концепция рассматривает две 

основные группы ведущих типов деятельности, развивающих 

психику: деятельности, развивающие мотивационно-потреб-

ностную сферу, и деятельности, обеспечивающие преимущест-

венное формирование операционно-технических возможностей. 

В период подросткового возраста это выражается соответственно 

в интимно-личностном общении и учебно-профессиональной 

деятельности. 

В подростковом возрасте ведущую деятельность можно 

охарактеризовать как многоплановую, обеспечивающую станов-

ление интеллектуально – познавательной и мотивационно-пот-

ребностной сфер. 

Прослеживается достаточно жесткая зависимость между на-

сыщенностью, интенсивностью, подвижностью межличностных 

отношений подростков со своим непосредственным окружением 

и степенью их включенности в учебно-профессиональную дея-

тельность. В подростковом возрасте качественно усложняется 

неформальная структура школьного класса, а взаимоотношения 

со сверстниками приобретают ярко выраженный интимно-

личностный характер. В качестве одного из серьезных условий 

успешного протекания этого процесса может быть общность 

профессиональных намерений подростков. В этом возрасте осо-

бую значимость для ребят приобретают взрослые, непосредст-

венно связанные с профессиональной деятельностью, выбранной 

подростком. 

Л.И. Божович, описывая юношеский возраст, особое внима-

ние уделяет развитию мотивационной сферы личности: формиро-

ванию мировоззрения, его влиянию на самосознание, познава-

тельную деятельность, ценностные ориентации, определение сво-

его места в жизни. Решающее значение, по мнению Л.И. Божови-

ча, имеет «внутренняя позиция», которая складывается из пред-

шествующего опыта, возможностей, потребностей и стремлений 

личности и, исходя из этого, оценки своего положения в настоя-
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щем и притязаний на будущее. Именно эта внутренняя позиция 

определяет отношение к действительности, к окружающим и са-

мому себе [21]. 

Согласно концепции А.В. Петровского, ведущими для раз-

вития личности и психики ребенка являются его взаимоотноше-

ния с референтными лицами и группами, опосредованные много-

плановой деятельностью и общением. Для каждого возрастного 

периода, в том числе и для подросткового, характерны 3 этапа 

вхождения в референтную группу – адаптация, индивидуализа-

ция и интеграция, в рамках которых происходит структурная пе-

рестройка личности. 

Сосредоточим теперь внимание на интересах и потребно-

стях современных учащихся. Еще несколько лет назад мы могли 

говорить о неоправданном удлинении детства, о чрезмерной опе-

ке подростков со стороны взрослых. Рост социальной напряжен-

ности, углубление экономического кризиса в 90-ые годы затро-

нули коренные основы жизни детей и подростков. 

Эксперты ООН указывают, что среди всех восточноевро-

пейских стран переход к рынку наиболее отрицательно сказался 

на уровне жизни населения России: на грани бедности 46% детей 

в возрасте до 15 лет. Систематическое недоедание, ухудшение 

рациона питания отражаются на развитии детей. По данным Ми-

нистерства здравоохранения РФ, у 30% школьников отмечаются 

симптомы неврозов. Психологи фиксируют отход от возрастных 

норм памяти, внимания и мышления. По данным ЮНЕСКО, на-

ша страна занимает 41 место по интеллектуальному развитию 

молодежи, тогда как в 50-е годы занимала третье. 

Одним из способов поддержания материального положения 

семей становится самостоятельная работа детей. В Москве бизне-

сом занимаются не менее 15 тыс. подростков. Работа подростков 

могла быть положительным фактором их развития, если бы про-

текала в нормальных условиях, а не граничила порой с риском 

для жизни и здоровья. Бизнесом в рамках закона подросткам за-
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няться крайне сложно. Имеет место эксплуатация детского труда 

как в завуалированной, так и в открытой форме. 

Немало подростков считают, что можно безбедно жить. не 

имея ни знаний, ни профессиональных навыков. Тысячи детей 

оставляют школу, не закончив даже 9-ти классов, что усугубляет 

криминогенную обстановку. За последние 5 лет число преступ-

лений среди несовершеннолетних возросло в 1,5 раза. Рост под-

ростковой преступности отмечается практически во всех регио-

нах страны, она все более приобретает ярко выраженную корыст-

ную направленность. Идет стремительная коммерциализация до-

суга. Становятся платными, а потому недоступными для многих 

школьников клубы, спортивные секции, внешкольные учрежде-

ния. Резко сократилось количество людей, работающих с детьми. 

Уменьшилось число детских клубов по месту жительства, вне-

школьных учреждений, загородных детских лагерей, сведена на 

нет воспитательная работа в школах, распущены детские и моло-

дежные организации. 

С. Цымбаленко отмечает, что нынешнее поколение детей и 

подростков живет и формируется в принципиально иных услови-

ях, чем их родители. Социальное расслоение общества, утвер-

ждение рыночных отношений, частной собственности, отсутст-

вие нравственных ориентиров, нарушение законности стали для 

подростков реальностью, к которой надо приспособиться. 

В 1996 г. было проведено социологическое исследование под-

ростков, проживающих в Москве, целью которого было изучение: 

– ценностных ориентаций, интересов, потребностей и стрем-

лений современных подростков, степени их удовлетворенности 

существующими формами организации свободного времени; 

– общественных факторов, оказывающих влияние на разви-

тие социальной активности; 

– уровня самодеятельности, притязаний школьников на 

участие в решении социальных проблем и возможностей их 

реализации; 
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– представлений подростков об оптимальных условиях для 

нормального личностного развития и самореализации. 

Ответы многих ребят свидетельствуют о желании играть ак-

тивную роль в общественной жизни, так 43,5% хотели бы забо-

титься о природе, 35,8% готовы помогать старым и больным,  

19,4% – участвовать в научных изобретениях и открытиях, 20,4% – 

помогать в борьбе за мир. 

Размышляя о будущем, подростки, в юности видят себя 

юристами, предпринимателями, экономистами, врачами. 

Несколько иначе выглядят результаты опроса московских 

подростков, проведенного С. Цымбаленко. По его данным 70% 

нынешних подростков видят себя владельцами и хозяевами пред-

приятий. 

Хотя, если в результатах В.Т. Лисовского выбор профессии 

экономиста cоставляет 30,2% и предпринимателя 28%, оценивать 

как выбор подростками экономической деятельности, то цифра 

такова – 58,2%. 

Из чего можно сделать вывод, что больше половины подро-

стков нашей страны отдают предпочтение экономической дея-

тельности. 

Для сравнения можно отметить, что среди американских 

детей иметь собственное дело мечтают лишь 4,5%, среди япон-

ских – 8%. 

Социально-педагогическая адаптация подростков должна 

способствовать развитию экономического мышления, аналитико-

синтетического восприятия мира, теоретического мышления, что 

формирует способность адекватно оценивать ситуацию. Наиболее 

эффективно, на наш взгляд, это можно делать с помощью разви-

вающего обучения, под которым мы понимаем ориентацию учеб-

ного процесса на потенциальные возможности человека и их реа-

лизацию (Л.С. Выготский, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давы-

дов), а также проблемного обучения (Дж. Дьюи), которое предпо-

лагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций 
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и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разре-

шению. 

Социально-педагогическая адаптация подростков должна 

способствовать развитию коммуникативной культуры, под кото-

рой мы понимаем формирование умений, навыков, установок 

эффективного общения, гибкости, контактности, а также разви-

тия сензистивности, т.е. чувствительности в восприятии окру-

жающего мира других людей и самого себя. Наиболее эффектив-

но эта проблема решается с помощью курса психологии общения, 

включающего теоретические занятия и тренинги партнерского 

общения. 

Социально-педагогическая адаптация подростков должна 

способствовать формированию адекватной самооценки, под кото-

рой мы понимаем отношение индивида к себе, связанное со степе-

нью развития у человека чувства самоуважения, ощущения собст-

венной ценности. Формирование адекватной самооценки (А.А. Бо-

далев, Л.И. Божович, И.С. Кон, А.А. Реан, Я.Л. Коломинский) про-

исходит через сопоставление «реального – Я» с «идеальным – Я», 

интериоризацию социальных реакций на данного индивида, ус-

пешность деятельности через призму идентичности. Таким обра-

зом, формировать адекватную самооценку у подростков целесооб-

разнее посредством интересной для него деятельности. 

Социально-педагогическая адаптация подростков должна 

развивать креативность, т.е. способность к преобразованию и 

развитию любой деятельности (Д.Б. Богоявленская). Достичь это-

го, на наш взгляд, можно через включение подростков в само-

стоятельную творческую деятельность. 

Социально-педагогическая адаптация учащихся должна ре-

шать проблему профессионального самоопределения, под кото-

рым мы понимаем точку зрения человека на мир профессий, на 

конкретную заинтересовавшую его профессию (С.Н. Чистякова, 

А.Я. Журкина). Это Я-концепция человека, отражающая его по-

нимание, намерения в отношении возможностей самореализации 

в определенной профессиональной деятельности в определенных 
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социальных условиях. Эта проблема решается путем профессио-

нальной ориентации учащихся и через систему экономического 

образования. 

Таким образом, социально-педагогическая адаптация подро-

стков должна способствовать усвоению социального опыта, по-

знанию социальных ролей, активному включению в существую-

щую социально-экономическую среду через формирование абст-

рактного мышления, аналитико-синтетическое восприятие мира 

и, как следствие, адекватную оценку окружающей действитель-

ности, формирование коммуникативной культуры, формирование 

адекватной самооценки, развитие креативности, решение про-

блемы профессионального самоопределения. 

Адаптация учащихся рассматривается как составляющая ее 

компонентов: когнитивно-операционного, ценностно-мотивацион-

ного и результативно-деятельностного (поведенческого), каждый 

из них имеет свои цели, задачи, функции. Каждый блок влияет на 

последующий путем решения собственных задач. Связь между 

компонентами осуществляется на содержательном уровне. В ос-

нове содержания каждого компонента модели мы предусматри-

ваем разные аспекты проблемы непрерывного экономического 

образования. 

Теперь нам предстоит охарактеризовать содержание основ-

ных компонентов данного блока модели. 

Когнитивно-операционный компонент предполагает: 

1. Сформированную у школьников определенную экономи-

ческую грамотность, овладение информационными технология-

ми; знание основных категорий экономики и понятий; умение 

анализировать происходящие изменения в экономической сфере 

жизнедеятельности человека; знание о системах и институтах 

экономики, об устройстве общества, экономических процессах, 

тенденциях и закономерностях их развития, знакомство с основ-

ными современными экономическими концепциями. 

2. Сформированность операций умственной деятельности, т.е. 

умение оперировать усвоенными экономическими знаниями, ис-
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пользовать различные подходы и методы анализа экономических 

систем, процессов, устанавливать причинно-следственные связи; 

умение анализировать общественно-экономические явления и про-

блемы, применять различные методы исследовательской работы. 

Среди мотивов мы выделяем такие, как ценности, побуждающие 

школьников к повышению своего экономического образования, к 

участию в общественно-экономической деятельности. 

Ценностно-мотивационный компонент включает в себя эко-

номические ориентации, убеждения, установки на новое эконо-

мическое мышление. У школьников должен быть развит интерес 

к профессиональной деятельности в области экономики, накап-

ливаться практический опыт регуляции своей познавательной и 

трудовой деятельности, умения и навыки экономических дейст-

вий и расчетов. Сформированная экономическая ответственность. 

Развитое экономическое мышление у школьников предполагает 

наличие у них умений видеть перспективу своей будущей дея-

тельности, культуры социальных и нравственных взаимоотноше-

ний предприимчивости. Учащиеся должны овладеть всеми пере-

численными знаниями, умениями не только в ходе образователь-

ного процесса в школе, но и в кружковой, клубной работе путем 

сочетания познавательной, творческой, коммуникативной, трудо-

вой и др. видов деятельности. 

Результативно-деятельностный компонент непрерывного 

экономического образования (поведенческий) отражает его эф-

фективность, указывает на положительные результаты и сбои в 

образовательном процессе, определяет поиск путей и реализации 

возможностей школьников, а также готовность учащихся к обще-

ственно-экономической деятельности. В процессе участия в эко-

номическом образовании школьники обретают новый опыт орга-

низации экономически стабильной жизнедеятельности. Таким 

образом, содержание и функционирование данного блока пред-

ставляется нам как система экономических знаний, практических 

умений, навыков, ценностей а также опыта экономического пове-

дения, которыми могут овладеть учащиеся в процессе обучения и 

воспитания. 
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Рис.6. Функциональный блок процесса непрерывного  
экономического образования учащихся.  
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Взаимосвязь выделенных нами компонентов просматрива-

ется и на функциональном уровне. Представим функциональный 

блок на отдельном рисунке 6. Теоретико-экспериментальное ис-

следование показало, что интеграция функций отдельно взятых 

компонентов позволяет реализовать функцию всей модели, а 

также и функции каждого компонента. Особенностью данной 

модели формирования личности учащихся, способной адаптиро-

ваться в новых социально-экономических условиях, является ее 

направленность на достижение поставленной цели. 

Функции – это внешнее проявление сущности объекта. Функ-

ция является важнейшей внутренней характеристикой системы. 

В нашу модель мы включили систему организации процесса 

непрерывного экономического образования, здесь мы исходим из 

интеграции разнообразных по содержанию форм как учебной, так и 

вне учебной деятельности учащихся, что отражено на рисунке 7. 

При выборе форм, методов и технологий организации про-

цесса непрерывного экономического образования мы ориентиро-

вались на их оптимальное сочетание (Т.А. Ильина, Ю.К. Бабан-

ский и др.) [40,17]. 

В качестве основного показателя эффективности реализации 

модели непрерывного экономического образования учащихся мы 

решили использовать успешное решение экономических задач, 

выполнение творческих задач, направленных на формирование 

экономических знаний, основанных на межпредметной интегра-

ции, способствующих формированию межсистемных способов 

мышления; «малых творческих» задач, способствующих разви-

тию экономических умений; учебно-творческих задач, форми-

рующих как профессиональные, так и личностные качества. При 

выборе оптимального сочетания форм, методов и средств учеб-

ной и внеучебной деятельности мы руководствовались замеча-

ниями таких исследователей, как Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязин-

ский [17,38] и др., которые утверждали, что выбор и сочетание 

форм, методов и средств обучения зависит от конкретных целей 

учебного занятия, уровня развития и уровня знания обучаемых, 
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от тех условий, в которых находится школа, от материально-

технического оборудования, от творческих возможностей самого 

преподавателя, от содержания учебного материала. 

 
 

Материалы естественно-научных, 

общественно-гуманитарных дисциплин 

Организация процесса непрерывного экономического 

образования учащихся 

Образовательные технологии Формы организации деятельности 

Традиционные: 

- объяснительно-
иллюстрированная  

- репродуктивная 

Учебная: 

Урок, семинар, коллоквиум. 
Научно-теоретическая конференция, 

дидактические игры, тренинги, 
тесты, диспуты, дискуссии, ролевые 
игры, деловые игры, брифинги. 

Нетрадиционные: 

- развивающего обучения; 
- проблемного обучения; 

- модульного обучения; 
- система учебных задач; 
- активные и интенсивные 

технологии; 
- комплексная творческая 

деятельность 

Внеучебная 

- работа над рефератом; 
- практика; 

- работа с научной 

литературой, в НОУ 

Общественно-экономическая 

Доклады, встречи, экскурсии, 
круглые столы, создание 

объединений «Юный 
предприниматель», «Биржа труда», 

«Юный бизнесмен». 

 
 

Рис. 7. Организация процесса непрерывного  

экономического образования учащихся 
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Также при выборе оптимального сочетания методов, форм и 

средств обучения и воспитания мы учитывали и накопившуюся в 

последние годы тенденцию к взаимопроникновению и взаимосвя-

зи деятельности преподавателя и обучаемого, а также кардиналь-

ные изменения их позиций в школе. Эта тенденция учитывается 

преподавателем, то есть происходит замена монологических ме-

тодов передачи учебной информации на диалоговые формы обще-

ния. Учащиеся в данном случае, как уже отмечалось выше, явля-

ются не пассивным объектом, на который направлено педагогиче-

ское воздействие, а активным субъектом, включенным в педагоги-

ческий процесс, которому предоставляется возможность повысить 

уровень самостоятельности в обучении, а также предлагается воз-

можность выбора содержания, форм, методов обучения. 

Анализ использования различных методов обучения и вос-

питания привел нас к выводу о том, что процесс экономического 

образования будет более эффективным, если мы будем ориенти-

роваться в своей работе на конкретный результат, а именно на 

формирование личности нового типа, что в свою очередь вывело 

нас на технологический уровень проектирования учебно-

воспитательного процесса, который выступает альтернативой 

формального образования и значительно усиливает роль самого 

обучаемого, способствует активизации его познавательной, само-

управленческой и общественно-экономической деятельности. 

В своей работе мы использовали как традиционные, так и 

нетрадиционные педагогические технологии, заметим лишь, что 

в качестве нетрадиционных педагогических технологий мы при-

влекли технологию развивающего, модульного, проблемного 

обучения, коллективного взаимообучения, активные и интенсив-

ные технологии, а также систему учебно-экономических задач. 

Экспериментальная работа показала, что использование не-

традиционных педагогических технологий, а также взаимосвязь 

учебной и вне учебной, в том числе общественно-экономической, 

деятельности, расширяя сферу общения и познания школьников, 

создают оптимальные условия для развития их познавательных 
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интересов и активности, которая приобретает общественно-

полезную направленность. 

Выявив содержание экономического образования и опреде-

лив пути и организационные формы его осуществления, а также 

основные функции экономического образования, мы обратили 

наше внимание на те качества личности, которые формируются в 

результате данного процесса. 

Для этого нам необходимо было выявить качественные со-

стояния, т.е. уровни экономической подготовки школьников. Ос-

новой для решения этой задачи явилась теория уровневого под-

хода. Под уровнем понимается отношение «высших» и «низших» 

ступеней развития структуры каких-то объектов или процессов. 

В работах Ю.А. Конаржевского отмечены следующие пути 

перехода с уровня на уровень: 

– усложнение развития элементов, приводящее к усложне-

нию структуры; 

– создание более совершенной системы отношений между 

элементами, т.е. создание более совершенной структуры с после-

дующим до развитием элементов до уровня развития структуры; 

– одновременное совершенствование элементов и структу-

ры. 

Сконструированная нами модель представляет переход от 

одного уровня на другой. Каждый уровень модели включает спе-

цифическую нагрузку, для каждого уровня (объединенного в 

блоки) существует свой критерий, который мы показали в анали-

тическом блоке, согласно логике всей модели. 

Таким образом, когнитивно-операционный компонент эко-

номического сознания был представлен с 1 по 2 блоки; ценност-

но-мотивационный представлен с 3 по 5 блоки, а результативно-

деятельностная составляющая (экономическое поведение) уча-

щихся была отражена в 6 и 7 блоках (таблица 2). 

Соотнося экономический потенциал личности учащихся 

(блок «экономическое сознание») с формами реализации его эко-

номической активности (блок «экономическая деятельность») в 
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системе общественных отношений, мы осуществили разработку 

модели непрерывного экономического образования учащихся и 

выявили необходимые для этого педагогические средства, под-

робно описанные в параграфе. 

Таблица 2. 

Аналитический блок компонентов  

непрерывного экономического образования учащихся 

 

№ 

блока 

Показатель 

Когнитивно-операционный 

1. Степень освоения экономической теории 

2. Практические умения и навыки 

Ценностно-мотивационный 

3. Интерес к экономической проблематике 

4. Ценностные экономические ориентации 

5. Мотивация общественно-экономической деятельности 

Результативно-деятельностный 

6. Участие в общественно-экономической деятельности 

7. Степень общественно-экономической активности 

 

На рис. 8 представлена взаимосвязь основных структурных 

блоков модели непрерывного экономического образования – це-

леполагания, содержательного, функционального, организацион-

ного и аналитического, образующих структуру модели 

Модель непрерывного экономического образования уча-

щихся разработана в соответствии с современными дидактиче-

скими условиями (единство средств, результата, поэтапный ха-

рактер процесса, ориентация на уровни развивающего качества). 

Этапность процесса непрерывного экономического образо-

вания учащихся обусловлена его сложной структурой. Первый 

этап экономического образования – формирование у учащихся 

экономических знаний и умений: включение учащихся в различ-

ные формы учебной деятельности, требующие осмысления эко-

номической действительности, экономической рефлексии, диало-
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гичности мышления, актуализации процесса самопознания, само-

образования и самовоспитания, осознанного формирования эко-

номических ориентаций. На этом этапе происходит обновление и 

упрочение экономических знаний, образуются устойчивые эмо-

циональные и рациональные отношения к экономической системе. 
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Рис.8. Модель непрерывного экономического образования 

(структурно-функциональный аспект) 

 

Второй этап – систематизированное усвоение знаний и фор-

мирование умений в области проектирования и решения сложных 

экономических ситуаций. 

На третьем этапе продолжается процесс освоения ориента-

ций в различных отношениях, поиска смысла и значения эконо-

мической деятельности, определения возможных способов эко-

номического участия, которые в наибольшей степени соответст-

вуют интересам, психологии, ценностным ориентациям учащих-
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ся. На этом этапе учащиеся определяют наиболее значимые для 

себя виды экономического участия, формируется их отношение к 

различным формам экономической деятельности. Учащиеся по-

лучают знания, влияющие на выбор их профессиональной дея-

тельности. Большинство учащихся получает возможность на 

практике проверить свои возможности и способности в период 

практических занятий, экскурсий, выполнения творческих, само-

стоятельных задач. Степень включенности личности в экономи-

ческую деятельность зависит от потребности ее к саморазвитию, 

самовыражению, саморегуляции и самоорганизации. Этот этап 

направлен на актуализацию потребности учащихся в инициатив-

ной, активной общественно-экономической деятельности. Ре-

зультатом экономического образования должно стать формиро-

вание личности учащегося, способной ориентироваться и адапти-

роваться в новых социально-экономических условиях. 

От того, насколько эффективно, системно и комплексно бу-

дут учтены и задействованы все факторы и условия на каждом из 

этапов непрерывного экономического образования, будет зави-

сеть и его результативность в школе. 

Подведем итоги параграфа: 

1. Под целью непрерывного экономического образования 

учащихся мы понимаем как определенный социальный заказ го-

сударства и общества, так и специфику непрерывного экономи-

ческого образования учащихся и специфику общеобразователь-

ных дисциплин, изучаемых в школе, и склонностей учащихся, 

которые способствуют усвоению экономических знаний, умений, 

и навыков, на основе которых формируется личность, способная 

к экономической деятельности, экономической ответственности, 

имеющих глубокие теоретические знания и сфере экономической 

жизни, которые позволяют развивать способность к активизации 

в экономической сфере жизнедеятельности, что дает возмож-

ность анализировать сложные социально-экономические пробле-

мы. Реализации данной цели способствует разработанная модель 

непрерывного экономического образования учащихся. 
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2. Разработанная нами модель непрерывного экономическо-

го образования учащихся в условиях общеобразовательной шко-

лы рассматривается как сложная и многоуровневая динамическая 

система, включающая в себя взаимосвязанные блоки: целепола-

гания, содержательный, функциональный, организационный и 

аналитический, – что дает возможность более четко представить 

целенаправленный процесс непрерывного экономического обра-

зования школьников, определить соответствие поставленной це-

ли с конечным результатом, полученным в ходе теоретико-

экспериментального исследования. 

3. Предложенная модель построена на основе обеспечения 

процесса интеграции содержания, форм, методов экономического 

образования учащихся на основе междисциплинарных связей; 

интеграции целей, задач и функций каждого структурного ком-

понента и связей между всеми блоками процесса непрерывного 

экономического образования школьников. 

 

 

1.3. Педагогические условия реализации модели  

непрерывного экономического образования учащихся 

 

Разработанная нами модель непрерывного экономического 

образования учащихся может быть успешно реализована при на-

личии комплекса педагогических условий.  

Философская категория «условие» выражает отношение 

предмета к окружающим его явлениям, без которых он существо-

вать не может, именно условия составляют ту среду, обстановку, 

в которой явления возникают, существуют и развиваются [131]. 

Поскольку мы исследуем педагогическое явление, то нас интере-

суют именно педагогические условия. 

Теоретический анализ различных подходов к определению 

понятия «педагогические условия» (В.И. Андреев, Ю.К. Бабан-

ский, Т.А. Ильина, В.В. Краевский и др.) позволил нам сформи-

ровать данное понятие как совокупность факторов, внешних и 
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внутренних требований и мер, обеспечивающих достижения ре-

зультата данной деятельности, который в рамках нашего иссле-

дования определяется как эффективная организация процесса не-

прерывного экономического образования учащихся, обеспечи-

вающая формирование личности, способной адаптироваться в 

новых рыночных отношениях. 

Для выявления педагогических условий мы использовали 

следующие подходы: 

– учет социального заказа государства и общества в области 

экономического образования школьников; 

– выявление специфики непрерывного экономического об-

разования учащихся; 

– выявление сущности процесса непрерывного экономиче-

ского образования в условиях школы; 

- -определение возможностей педагогических технологий в 

организации и проведении данного процесса. 

Кроме того, мы исходили из того, что предложенные нами 

условия должны обеспечивать как отдельные компоненты моде-

ли, так и в целом весь процесс непрерывного экономического об-

разования учащихся. 

На основе анализа философской, психолого-педагогической 

литературы, с учетом опыта работы преподавателей школы нами 

был определен комплекс педагогических условий эффективной 

реализации модели непрерывного экономического образования 

учащихся в условиях школы. К таким условиям мы относим: 

– стимулирование интереса и мотивации учащихся к непре-

рывному экономическому образованию в процессе учебной, 

учебно-воспитательной и практической экономической деятель-

ности; 

– взаимодействие педагогов и учащихся в процессе приме-

нения сложных логико-познавательных задач и творческих зада-

ний по экономике; 

– управление процессом непрерывного экономического об-

разования школьников. 



67 

 

Раскроем каждое из выделенных условий. Стимулирование 

интереса учащихся к непрерывному экономическому образова-

нию в процессе учебной, учебно-воспитательной и практической 

экономической деятельности . 

Сегодня школьники и студенческая молодежь включены в 

различные процессы социально-экономических изменений, проис-

ходящих в обществе, участвуют в различных формальных и не-

формальных движениях, акциях и т.д., которые по своему роду 

деятельности ведут работу по включению молодежи в предприни-

мательство, малый бизнес. Государство также активизирует меры 

по формированию молодежной предпринимательской среды. Од-

нако, не зная основ экономики, сложно войти в малый и большой 

бизнес. А интерес молодежи к экономической деятельности и эко-

номическому образованию необходимо развивать уже в школе. 

Теории мотиваций в общественной деятельности были раз-

работаны А.И. Юрьевым, А. Маслоу и др. учеными. По данным 

этих теорий, личность участвует в различных видах общественно 

значимой деятельности только в целях удовлетворения потребно-

стей, которые выступают побудительным мотивом их поведения. 

Мотив – это то, что побуждает, стимулирует какое-либо 

действие. Б.Г. Ананьев, В.Г. Асеев, Л.И. Божович, З. Фрейд,  

П.М. Якобсон и др. раскрыли сущность, природу и структуру мо-

тива и методы ее изучения [15,21]. 

Основным методологическим принципом, определяющим 

исследование мотивационной среды, является положение о един-

стве динамической и содержательной сторон мотивации. Разра-

ботка этого принципа связана с исследованием таких аспектов, 

как система отношений (В.Н. Мясищев), взаимосвязь смысла и 

значения (А.Н. Леонтьев) [54], интеграция побуждений (С.Л. Ру-

бинштейн), направленность личности и поведения (Л.И. Божо-

вич) [21], ориентировка в деятельности (П.Я. Гальперин). 

В отечественной психологии мотивация рассматривается 

как сложный, многоуровневый регулятор жизнедеятельности че-

ловека – его поведения, деятельности. Высшим уровнем этой ре-
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гуляции является сознательно-волевой мотив. В частности,  

В.Г. Асеев отмечает, что мотивационная система человека имеет 

гораздо более сложное строение, чем простой ряд заданных моти-

вационных констант. Она описывается исключительно широкой 

сферой, включающей в себя и автоматически осуществляемые ус-

тановки, и текущие актуальные стремления, и область идеального, 

которая в данный момент не является актуально действующей, но 

выполняет важную для человека функцию, давая ему ту смысло-

вую перспективу дальнейшего развития его побуждения, без кото-

рой текущие заботы повседневности теряют свое значение. Все это, 

с одной стороны, позволяет определять мотивационную сферу как 

сложную, многоуровневую неоднородную систему побудителей, 

включающую в себя потребности, мотивы, интересы, идеалы, 

стремления, установки, эмоции, нормы, ценности и т.д., а с  

другой – говорить о полимотивированности деятельности, поведе-

ния человека и о доминирующем мотиве в их структуре. 

Общее системное представление мотивационной сферы че-

ловека позволяет исследователям классифицировать мотивы. Как 

известно, в общей психологии виды мотивов (мотивации) пове-

дения (деятельности) разграничиваются по разным основаниям. В 

качестве таковых выступают: 

- характер участия в деятельности (понимание, значимые и 

реально действующие мотивы, по А.Н. Леонтьеву); 

- время (протяженность) обусловливания деятельности (да-

лекая – короткая мотивация, по Б.Ф. Ломову); 

- социальная значимость (социальные, узколичные, по  

П.М. Якобсону); 

- факт их включенности в саму деятельность или нахожде-

ние вне ее (широкие социальные мотивы и узколичные мотивы, 

по Л.И. Божович); 

- определенный вид деятельности, например, учебная моти-

вация и др. 

Следуя логике ученых о том, что мотив – «осознанное по-

буждение, обуславливающее действие для удовлетворения какой-
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либо потребности человека» [21], становится понятным, что не-

мотивированной деятельности так же, как и целенаправленной, 

просто не может быть. 

Анализ различных теорий мотивации позволил нам прийти 

к выводу о том, что необходимо целенаправленное формирование 

у учащихся мотивации к экономическому образованию и эконо-

мической деятельности. Следовательно, нам нужен комплекс по-

казателей, отражающих отношение учащихся к экономическому 

образованию и к участию в экономической деятельности. 

На основе анализа психолого-педагогической, социологиче-

ской литературы мы выделили систему показателей (признаков): 

интерес, потребности, ценности. В системе показателей выделяем 

мотивы – ценности, побуждающие личность к повышению своего 

образования и к участию в экономической деятельности. Ценно-

стные ориентации здесь выступают как важный элемент внут-

ренней структуры личности. В социологии различают культур-

ные, социальные, жизненные ценности; по содержанию – науч-

ные, этические, политические, экономические и т.д.; по удовле-

творению субъектов потребностей – социальные и личные [144]. 

Для решения нашей проблемы мы выделяем личностные и 

экономические ценности, придерживаясь теории В.М. Монахова, 

который утверждает, что экономические ценности – это этические 

и нормативные суждения о экономической жизни, о экономиче-

ских целях, на реализацию которых направлена вся деятельность. 

Ценности, на которые должны быть сориентированы учащиеся, – 

это труд (как основа нравственного поведения личности), участие в 

экономической деятельности на благо себя и общества, благотво-

рительность, доброжелательность, милосердие и т.д. Здесь явно 

прослеживается взаимосвязь нравственности и экономики как вида 

деятельности, в которую могут быть включены учащиеся. 

Выделение конкретных мотивов учащихся в области эконо-

мического образования весьма затруднительно, т.к. нет точных 

методов, но исходя из теоретического анализа сведем мотивы к 

следующим основным группам: 
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1. Мотивы – побуждения, свидетельствующие о том, что у 

учащихся нет интереса к общественной экономической деятельно-

сти, что она не включается в систему их ценностных ориентаций. 

2. Мотивы, говорящие об отношении к социально значимой 

экономической деятельности как к средству для достижения ос-

новных личностных ценностей. 

3. Мотивы, свидетельствующие о том, что общественно-

экономическая деятельность включается в систему ценностных 

ориентаций учащихся, занимает в них одно из первых мест, вы-

ступая в качестве ведущей ценности, ценности-цели (мотивы со-

держательного характера). 

Рассматривая мотивационную сферу личности, как утвер-

ждают психологи, нужно выделять в ней интересы. Интерес к 

экономике, развитие и стимулирование личности может способ-

ствовать успешному осуществлению экономического образова-

ния, экономического мышления, экономического поведения. 

Авторы многих педагогических исследований связывают 

успех обучения с увлеченностью, заинтересованностью. Интерес 

выступает как одно из наиболее ярких проявлений положитель-

ного отношения к познанию явлений и процессов окружающей 

действительности. Ряд авторов (Е.В. Бондаревская, П.И. Пидка-

систый) [22,68] познавательный процесс выделяют в качестве од-

ного из действенных мотивов учебно-познавательной деятельно-

сти учащихся. 

Нас в большей степени будет интересовать проблема развития 

и формирования интереса к социально-экономической жизни. К 

сожалению, данная проблема не получила достаточного освещения 

в науке. Среди исследователей, в той или иной степени занимаю-

щихся этой проблемой, можно назвать Л.Н. Когана, В.Г. Мордко-

вича, В.Ф. Любичеву и др. В работах названных авторов прослежи-

вается взаимосвязь между интересом к жизни и активно-

стью[46,59]. По нашему мнению, это взаимодействие носит слож-

ный диалектический характер и проявляется в том, что интерес 

может выступать в качестве доминирующего мотива как к эконо-
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мике, получению экономических знаний, умений, так и к участию в 

социально значимой деятельности. Можно утверждать также и о 

связи интереса к выполняемой деятельности и мотивации к ней. 

Соотношение внешних факторов деятельности с внутрен-

ними ожиданиями приводит к возникновению интереса или к его 

отсутствию. В свою очередь пробуждение и развитие интереса 

стимулируют дальнейшую творческую активность личности и в 

конце концов обеспечивают мотивацию деятельности, а осознан-

ная потребность школьников повышает уровень экономического 

образования и выступает в качестве источника его социальной 

активности, тем самым повышает мотивацию достижения конку-

рентоспособности выпускника школы. Таким образом, формиро-

вание интереса к экономике – очень важный этап становления 

личности учащихся. Мы предлагаем в процессе формирования 

мотивации и интереса к экономическим знаниям у школьников 

выбрать методы убеждения, рассуждения, стимуляцию внутрен-

ней работы по самосознанию, самосовершенствованию, измене-

нию своего сознания к более цивилизованной форме отношений 

к экономическому образованию. В этой связи мы использовали: 

- стимулирование рефлексий, обеспечивающих осознание 

личной значимости и ответственности за овладение знаниями и 

умениями в экономическом поле деятельности; 

- применение нетрадиционных педагогических технологий 

для формирования высокой мотивации социально значимой эко-

номической деятельности; 

- целенаправленная работа по стимулированию интереса к 

различным аспектам экономики (предпринимательство, бизнес, 

менеджмент, маркетинг и т.д.), в сочетании образовательной дея-

тельности с практическим участием в области экономики. 

Осмысление учащимися школ такого феномена, как созда-

ние в России экономики и предпринимательства на нравственной 

основе; учет всего ценного в опыте хозяйствования Запада с опо-

рой на исторический опыт российской цивилизации; осознание 

того обстоятельства, что рациональное рыночное хозяйство тре-
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бует особого «духа» (по М. Веберу); разъяснение того, что имеет 

право на существование: православная и светская этика в отно-

шении к богатству, делу, собственности, хозяйственной сфере – 

это не может быть воспринято правильно в силу возрастных осо-

бенностей школьников без участия в этом процессе преподавате-

лей, воспитателей, общественности. Поэтому мы обосновали сле-

дующие условия как взаимодействие педагогов и учащихся в 

процессе применения сложных логико-познавательных задач и 

творческих заданий по экономике. 

Инновационная стратегия в непрерывном экономическом 

образовании предусматривает, что содержание основного и эко-

номического образования должно давать каждому учащемуся 

возможность выбора индивидуальной траектории своего разви-

тия для самореализации. Специфика непрерывного экономиче-

ского образования такова, что она объединяет в единый процесс 

обучение, воспитание, развитие. Принципы непрерывности, по-

следовательности, систематичности и др., составляющие основ-

ное положение успешности данного процесса, позволяют уча-

щимся занять центральную позицию во взаимодействии с миром 

взрослых и окружающей средой. Реализация данной ситуации 

становится возможной при изменении отношений на субъект-

субъектные, при которых можно достичь наибольший потенциал 

самореализации и самоопределения. 

Взаимодействие позволяет осуществить переход от установ-

ки на развитие интереса и потребностей ребенка к педагогиче-

ской ценности саморазвития в процессе экономического образо-

вания. Педагогическое взаимодействие учителя и ученика, вы-

ступающих как субъекты этого процесса, может дать надежные 

результаты при оценке эффективности экономического образова-

ния. Обосновывая значимость данного условия, мы сошлемся на 

известную теорию К. Маркса и Ф. Энгельса о совместной дея-

тельности объектов, где подчеркнуто, что в процессе совместной 

деятельности преобразуется не только ее предмет, но и группа, 

индивиды которой стремятся «реализовать себя» В ходе этой 
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деятельности «индивиды как физически, так и духовно творят 

друг друга». Опираясь на данные методологические установки, 

мы утверждаем, что построение совместной жизнедеятельности 

ребенка и педагога, поиск способа совмещения траекторий их 

развития в совместном образовательном процессе и внеклассной 

деятельности направлены на открытие собственного «Я» на со-

циальном, личностном и познавательном уровне; в ходе ее фор-

мируются и развиваются качества, являющиеся непременными 

условиями результативности экономического образования. 

Опираясь на теорию Л.С. Выготского о том, что развитие 

ребенка проходит через зону ближайшего развития, когда он 

умеет что-то делать лишь в сотрудничестве со взрослыми, и лишь 

затем переходит на уровень актуального развития, когда это дей-

ствие он может выполнить самостоятельно, при построении про-

цесса совместной творческой деятельности, мы отмечаем, что 

помощь педагога необходима ребенку в зоне ближайшего разви-

тия новой способности: тогда, когда он в принципе готов осваи-

вать что-то новое, но еще не может разобраться самостоятельно. 

Помочь ему увидеть, осознать как сам процесс поисков, так и то, 

что он ищет, но не подменять его собственный поиск готовыми 

ответами – в этом, очевидно, и состоит функция педагога в со-

вместной творческой деятельности. Перевод учащегося в пози-

цию субъекта деятельности способствует постановке его на уро-

вень актуального развития, что особенно значимо для юношеско-

го возраста, который относится к числу критических периодов 

онтогенеза, связанных с кардинальными преобразованиями в 

сфере сознания, деятельности и системы взаимоотношений инди-

вида (Л.И. Божович, И.С. Кон, Н.С. Лейтес и др.). 

При проектировании взаимодействия в творческой деятель-

ности мы опираемся на исследования Ю.Н. Кулюткина [63], ко-

торый выделяет два типа отношений, характеризующих человека 

как субъекта деятельности: 

- отношения «субъект-объект», то есть отношение учащих-

ся к объекту деятельности. Эти отношения образуют предметное 
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содержание его деятельности, которое определяется целями (раз-

витие интеллектуальной, эмоционально-ценностной, практиче-

ски-действенной сфер личности), предметом, средствами и спо-

собами достижения поставленных целей; 

- отношения «субъект-субъект», то есть отношение учаще-

гося к другим людям (партнерам), совместно с которыми осуще-

ствляется деятельность. 

Нам представляется, что одной из наиболее перспективных 

концепций, позволяющих создать новый тип личности, который 

характеризуется помимо успешного овладения системой познава-

тельных действий и появлением интереса к участию в практиче-

ской деятельности, к выбору будущей профессии, что представ-

ляет собой продукт, способствующий экономическому образова-

нию учащихся [63]. 

Данная концепция позволяет реализовать следующие вопро-

сы взаимодействия педагогов и учащихся в процессе экономиче-

ского образования: применение системы учебно-познавательных 

задач как педагогической технологии совместной деятельности; 

формирование профессиональной ориентации учащихся. Реали-

зацию поставленных задач возможно осуществить, если будет 

разработано содержание и определена педагогическая техноло-

гия. Остановимся более подробно на понятии «Педагогическая 

технология». 

К наиболее известным авторам современных педагогиче-

ских технологий за рубежом относят: Дж. Кэролл, Б. Блум,  

Д. Брунер, Д. Хамблин, Г. Гейс, В. Коскарелли. Данной проблеме 

посвящены исследования отечественных ученых, таких, как  

Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Т.А. Ильина, М.В. Кларин.  

Так В.П. Беспалько полагает, что педагогическая технология – 

это проект определенной педагогической системы, реализуемой 

на практике [19]. И.Я. Лернер предполагает формулировку целей 

через результаты обучения, выраженные в действиях обучаемых, 

надежно осознаваемых и определяемых . В.А. Сластенин под пе-

дагогической технологией понимает «последовательную взаимо-
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связанную систему действий педагога, направленную на решение 

педагогических задач, или планомерное и последовательное во-

площение на практике заранее спроектированного педагогиче-

ского процесса» [84]. 

Любая педагогическая технология имеет свои преимущества 

и недостатки, при наличии определенных условий реализации 

этой технологии дает самые эффективные результаты, в других 

же условиях она может быть малоэффективной, и ее целесооб-

разно заменить другой технологией. Вопросы взаимосвязи педа-

гогических технологий, выработки критериев отбора педагогиче-

ских технологий являются на сегодняшний день одной из слож-

нейших задач дидактики [84]. 

В этой связи выделим на основании анализа научной лите-

ратуры особенности педагогических технологий применительно 

к нашему исследованию: 

- структурирование учебного материала с учетом междис-

циплинарного подхода; 

- отработка глубины и прочности экономических знаний, 

закрепление умений и навыков самостоятельной работы в учеб-

ной и вне учебной деятельности; 

- развитие технологического (рационально-критического 

экономического) мышления, умения самостоятельно планиро-

вать, алгоритмизировать, стандартизировать свою учебную, са-

мообразовательную деятельность; 

- разнообразие форм, методов и средств формирования у 

учащихся экономического поведения. 

Особую значимость для целей нашего исследования имеет 

точка зрения В.П. Беспалько [19], который видит глубинный 

смысл разработки и внедрения педагогической технологии в сле-

дующем: 

- сведение к минимуму педагогических экспромтов в прак-

тике преподавания и перевод ее на путь предварительного проек-

тирования учебно-воспитательного процесса и последующего его 

воспроизведения; 
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- зависимость проекта учебно-воспитательного процесса от 

структуры и содержания учебно-познавательной деятельности 

самого обучаемого; 

- выделение целеобразования в педагогической технологии 

как центральной проблемы. При этом цель рассматривается в 

двух аспектах: 1) диагностическое целеобразование и объектив-

ный контроль качества усвоения учащимися учебного материала; 

2) развитие личности в целом; 

- проектирование целостного учебно-воспитательного про-

цесса, то есть создание проекта определенной педагогической 

системы, все элементы которой гармонично взаимодействуют. 

Технологический подход ориентирован на полную управ-

ляемость процесса обучения. Он включает в себя элементы теории 

управления, системного подхода. К основным компонентам дан-

ного подхода относятся: четкая постановка целей и максимальное 

уточнение; строгая ориентация всего хода обучения на учебные 

цели, на достижение запланированных результатов; оценка теку-

щих результатов и коррекция процесса обучения; заключительная 

оценка результатов (М.В. Кларин, В.М. Шепель и др.). 

Использование в исследовательской работе и педагогической 

практике основных положений технологического подхода позво-

лило нам более эффективно реализовать идеи по проблеме взаи-

модействия учителя и учащихся. Достоинством данного подхода 

являются: ориентация хода обучения и воспитания на определен-

ный положительный результат совместной деятельности гибкость, 

содержательность, конструктивность, взаимопонимание. 

Таким образом, под педагогической технологией мы пони-

маем последовательную систему действий преподавателя, свя-

занную с решением педагогических задач, как целенаправленное, 

планомерное и последовательное воплощение на практике зара-

нее спроектированного педагогического процесса. Такое пред-

ставление о педагогической технологии предполагает: 

– возможность разработки различных педагогических тех-

нологий;  



77 

 

– возможность свободного выбора педагогических техноло-

гий в соответствии с целями, возможностями и условиями взаи-

мосвязанной деятельности преподавателя и учащихся. 

Педагогическая технология – это строго научное проектиро-

вание и точное воспроизведение гарантирующих результат педа-

гогических действий. Поскольку процесс экономического обра-

зования мы строим на определенной системе принципов, то педа-

гогическая технология, по нашему мнению, может рассматри-

ваться как совокупность внешних и внутренних действий, на-

правленных на последовательную реализацию этих принципов в 

их объективной взаимосвязи. Педагогические технологии могут 

быть представлены как технологии обучения (дидактические и 

образовательные), подразумевающие еще и воспитательный ас-

пект, направленный на развитие личностных качеств обучаемых. 

В дидактике различают взаимосвязанные общие и частные 

технологии. К общим относятся технологии конструирования, 

например, процесса общения и его осуществления; частные – это 

технологии решения таких задач обучения, как педагогическое 

стимулирование учебной деятельности, контроль обучения, ре-

зультатов учения и более конкретных – типа анализа учебной си-

туации организации начала занятия и др. Технологии обучения в 

отличие от методики преподавания предполагают разработку со-

держания и способов организации деятельности самих учащихся. 

Они требуют диагностического целеобразования и объективного 

контроля качества процесса обучения, направленного на развитие 

личности учащихся в целом. 

В своей педагогической практике мы апробировали ряд пе-

дагогических технологий, которые способствовали повышению 

эффективности учебно-воспитательного процесса, дали опреде-

ленные положительные результаты во взаимодействии учителя и 

учащихся. Использование педагогической технологии требует 

определенного концептуального подхода к образованию, поэтому 

для сравнения разных технологий желательно разработать по 

возможности универсальный методологический подход к их про-
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ектированию и экспертизе. Поэтому мы использовали в экономи-

ческом образовании технологии, предложенные различными ав-

торами, как традиционные, так и нетрадиционные (А.С. Прутчен-

ков, Б.А. Райзберг, Б.П. Шемякин и др.). Сравнительный анализ в 

ходе педагогического эксперимента показал преимущества и бо-

лее явную эффективность последних. 

В качестве педагогической технологии в последнее время 

все более широко используется система познавательных задач. 

Использование в преподавании системы учебно-познавательных 

задач является важным резервом повышения качества экономи-

ческого образования. 

Задача в обучении как проблема дидактики исследуется в ра-

ботах педагогов и психологов (Г.А.. Балл, В.В. Давыдов, М.А. Да-

нилов, С.Ф. Жуйков, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, 

Н.А. Менчинская, М.И.Махмутов, Е.И. Перовский, С.Л. Рубин-

штейн, Л.М. Фридман, Д.Б. Эльконин и др.) и рассматривается как 

один из важных факторов повышения познавательной и практиче-

ской активности обучаемых. 

В самом общем виде задача – это система, обязательными 

компонентами которой являются: цель – предмет – способ – ре-

зультат. Для обозначения задачи, рассматриваемой в качестве та-

кого рода системы, нередко прибегают к термину «задачная сис-

тема». В психологии (А.Н. Леонтьев, Я.А. Пономарев, С.Л. Ру-

бинштейн и др.) задача рассматривается в большей мере как си-

туация, содержащая не только цель, но и те обстоятельства и ус-

ловия, в которых они достигаются или могут быть достигнуты. 

В ходе разработки теории деятельности, прежде всего в тру-

дах советских психологов М.Я. Басова, Г.С. Костюка, А.Н. Леон-

тьев, С.Л. Рубинштейна и др., был развит подход к характеристи-

ке задач, позволяющих учесть с помощью этого понятия не толь-

ко внешние, но и внутренние источники активности. Л.М. Фрид-

ман предлагает в качестве источника возникновения задачи рас-

сматривать проблемную ситуацию. 
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Я.А. Пономарев выделяет два вида задач: первый решается 

на сознательном уровне и включает тем самым только две фазы 

решения – первую и последнюю. При этом задачи не являются 

собственно творческими. Второй вид включает все четыре фазы 

творческого поиска при решении задач с участием подсознатель-

ных процессов. Эти задачи – творческие [73].  

Н.И. Запорожец классифицирует задачи по способам умст-

венных действий, которые необходимы для решения. Н.Ю. Поста-

люк использует классификацию, в основе которой положены ин-

теллектуальные качества, характерные для творческого стиля дея-

тельности [73]. И.И. Ильясов, выделяя виды умений, использует 

аналогичные термины «типовая» и «нестандартная» задачи [81]. 

В связи с тем, что решение задач мы взяли за основу взаи-

модействия, мы подбирали и внедряли такие познавательные за-

дачи, которые способствовали коллективной творческой деятель-

ности. На первой ступени обучения это задачи Н.И. Романова, 

такие задачи – игры, как «Миллионер», «Десять способов риска», 

«Бюджет семьи» и др. На второй ступени обучения – это задачи, 

составленные Б.А. Райзбергом и А.С. Прутченковым («Разработ-

ка способов приватизации», «Рыночная цена», «Расчет себестои-

мости, прибыли, цены» и др.). На третьей ступени обучения – это 

задачи И.М. Сырокина по моделированию экономических про-

цессов (Е.А. Литвиенко «Строительство в городе»; А.Л. Лившиц 

«Оценка эффективности труда инженерно-технического персона-

ла» и др.).  

Заинтересованность учащихся решением познавательных 

задач развивает интерес к выбору профессии учащимися. Однако 

профессиональная ориентация учащихся требует не только уча-

стия школьников в решении задач. Это более сложная система 

овладения информацией и проведения ряда мероприятий. 

Анализ теории и практики (Е.И. Киселева, М.М. Волкова и 

др.) [29] позволили нам определить этапы, содержание и цель пе-

дагогического взаимодействия, что отражено в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Этапы взаимодействия учителя и учащихся  

в процессе экономического образования 

Этапы Содержание Цель педагогического  

воздействия 

Осоз-

нание 

вида 

дея-

тельно-

сти 

Введение в дея-

тельность 

Обеспечить личную включенность в новый 

вид деятельности на основе актуализации 

смысла и целей деятельности 

Деятельность, 

разделенная ме-

жду педагогом и 

учеников 

Анализ деятельности, вовлечение ученика в 

посильную операционно-исполнительскую 

деятельность, необходимую для достижения 

результата 

Овла-
дение 

дея-

тельно-

стью 

Имитационная 
деятельность 

Активизировать ученика к совместному поис-
ку решения проблемы, к проявлению актив-

ности 

Поддерживаю-

щая деятель-

ность 

Расширить инициативу, включить в управле-

ние деятельностью 

Твор-

ческая 

деятель

ность 

Деятельность по 

самоорганиза-

ции 

Поиск и апробирование способов эффектив-

ного сотрудничества и общения между участ-

никами совместной деятельности, активное 

изменение позиций участников во взаимодей-
ствие 

Деятельность по 

саморегуляции 

Вовлечь во взаимо– и самоконтроль по отно-

шению к атрибутам деятельности 

Деятельность по 

самопобужде-

нию 

Выдвижение, обсуждение и принятие целей 

деятельности, внешних и процессуальных 

форм управления по достижению результат 

Партнерство Определить переход к субъект-субъектным 

отношениям между участниками деятельно-

сти на основе саморегуляции всех компонен-
тов в структуре совместной деятельности 

 

Результативность взаимодействия учителя и учащихся в 

процессе непрерывного экономического образования будет про-

являться в новой личностной позиции учителя и ученика, в фор-

мировании у учащихся нового типа мышления. 
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Таким образом, экономическое образование учащихся пред-

ставляет собой довольно сложный процесс, который требует 

управления. Поэтому в качестве третьего педагогического усло-

вия можно выделить управление процессом непрерывного эко-

номического образования педагогами в школе и включить в этот 

процесс учащихся как субъектов деятельности. 

Управление в философском понимании рассматривается как 

особая функция организованных систем, обеспечивающая сохра-

нение их структуры, поддержание режима деятельности, реали-

зацию ее цели; с позиций процессуальности управление рассмат-

ривается как целенаправленный процесс упорядочения системы и 

ее развития. Управление педагогическим процессом основывает-

ся на общей теории управления, разрабатываемой в работах  

Ю.К. Бабанского, Ю.А. Конаржевского, А.Я. Найна, Е.А. Ямбур-

га [17,47,41,137] и др., где подчеркивается необходимость каждой 

личности, переход управления на демократической основе к 

субъект-субъектным отношениям совместной творческой дея-

тельности всех участников процесса. Мы разделяем позицию 

Ю.В. Васильева, что педагогическое управление отличается сво-

им объектом, реализуется в деятельности как педагогов, так и 

субъектов педагогического процесса, предусматривает не только 

содержательный компонент (овладение умениями поисковой ра-

боты и контроль за развитием способностей), но и организацию 

таких форм деятельности, в процессе которых учащиеся само-

стоятельно приобретают социально полезный и рефлексивно-

креативный опыт, необходимый для формирования качеств лич-

ности. Цель педагогического управления состоит в переводе уче-

ника из объекта в субъект педагогического процесса, из системы 

управления в систему самоуправления. 

Проблема педагогического управления процессом образова-

ния разрабатывалась в исследованиях В.И. Андреева, Б.Л. Злоти-

на, А.В. Зусмана и др. Многие исследователи проблемы творче-

ства учащихся (В.И. Андреева, Ф. Бэррон, И.П. Волков и др.) 

подчеркивали зависимость творческих достижений учащихся от 
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личности педагога; решение проблемы развития способностей мы 

также находим у Г.С. Альтшуллера и И.М. Верткина в разрабо-

танной «жизненной стратегии творческой личности». В данных 

исследованиях так или иначе решается проблема педагогического 

управления. 

В монографии М.М. Волкова, О.В. Жадина, И. Петрик [46] 

раскрываются основные цели и подсистемы непрерывного эко-

номического образования. К ним авторы относят: организацион-

но-аналитическое обеспечение; учебно-методическое обеспече-

ние; обучение; управление; профессиональную ориентацию; ин-

формационное обеспечение. Из анализа данной концепции мы 

выделим только то, что относится непосредственно к нашему пе-

дагогическому условию, а именно управлению процессом непре-

рывного экономического образования. 

Управление выстраивается с учетом непрерывного эконо-

мического образования. Непрерывность обеспечивается не толь-

ко внутри самой школьной системы образования, но и предпола-

гает непрерывность пространства образовательных услуг, т.е. 

связанных структур, преемственных образовательных программ. 

Выход из одних образовательных программ должен естествен-

ным образом входить в последующие. Образовательные про-

граммы должны отвечать требованиям Государственного образо-

вательного стандарта. Он определяет максимальный объем на-

грузки, распределяет учебное время, отводимое на освоение Фе-

дерального и национально-регионального компонента, и гаранти-

рует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний 

и умений, позволяющим продолжить образование. 

Управление системой непрерывного экономического обра-

зования учащихся необходимо осуществлять в связи с переходом 

к рыночной экономике, большим количеством новых профессий, 

не имеющих еще традиций в профессиональной культуре России. 

Работы современных ученых (М.Ш. Доветов, А.Д. Жижин,  

А.М. Новиков и др.) освещают проблему управления непрерыв-

ного экономического образования, определяя специфику, которая 
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заключается в преемственности образовательных программ, цен-

ность, гибкость и многоступенчатость. 

Исходя из анализа работ Е.И. Кисилевой, В.И. Давыдовой, 

мы выделили основные функции управления процессом непре-

рывного экономического образования, которые отражены в таб-

лице 4. 

Таблица 4. 

Педагогическое управление процессом непрерывного  

экономического образования учащихся 

Функция Педагогическое управление 

Анализ Систематизация, обобщение, анализ информации 

Планиро-

вание 

Стратегическое планирование, определение направлений 

экономической деятельности. Постановка целей и подго-
товка программы экономической деятельности. 

Коорди-

нация 

Определение и распределение обязанностей участников 

экономической деятельности и определение мер ответст-
венности. Обеспечение информационных связей между 

участниками образовательного процесса. Согласование 

действий участников процесса. 

Организа-

ция 

Создание условий для эффективной совместной творче-

ской деятельности. Создание благоприятного социально-

педагогического климата. Формирование групповых 
норм поведения и общения. 

Контроль Измерение промежуточных результатов образовательной 

деятельности и сравнение их с целью деятельности. Про-
гнозирование возможных перспектив. Мониторинг само-

стоятельной работы учащихся. 

Коммуни-
кация 

Создание педагогических ситуаций для реализации педа-
гогических целей в ходе обучения. Организация обмена 

результатами творческой деятельности между ее участ-

никами. 

Регулиро-
вание 

Корректировка ходе творческой деятельности. Корректи-
ровка процесса развития творческих способностей уча-

щихся на основе диагностических исследований. 

 



84 

 

В данной таблице мы раскрыли функции педагогического 

управления процессом экономического образования учащихся. В 

ряде исследований выделяется и самоуправление, которое трак-

туется как «зона разнообразных социальных отношений детей» 

(А.А. Аронов, М.И. Рожков, С.А. Шмаков и др.); в других рабо-

тах самоуправление рассматривается как «управление жизнедея-

тельностью школьного коллектива» (Л.Ю. Гордон, В.М. Коротов, 

Л.И. Новикова, В.М. Опалихин и др.); в ряде работ самоуправле-

ние связано с личностным аспектом: самовоспитанием, само-

строительством, саморуководством (В.А. Караковский); самооб-

разованием (О.Л. Назарова и др.). 

В работах М.И.Рожкова, Л.В.Байбородовой уделяется внима-

ние коллективному самоуправлению, под которым понимается 

форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реа-

лизации решения для достижения значимых целей. Самоуправле-

ние отвечает таким требованиям, как гармонизация общих целей и 

содержания деятельности; сочетание коллективных и личных ин-

тересов; поиск оптимальной организационной структуры. 

В процессе управления образовательным процессом в школе 

педагог ставит перед учащимися цель и стремится к тому, чтобы 

учащиеся определили пути ее решения. Если педагог включает в 

управленческую деятельность учащихся, то организующие и 

управляющие функции педагога перейдут к учащимся и напол-

няются новым смыслом. 

В работе А.Н. Лутошкина раскрываются такие качества 

учащихся, которые участвуют в процессе самоуправления. Это 

организаторские, коммуникативные способности; психологиче-

ская избирательность, такт и ум. Перечисленные качества лично-

сти учащихся могут быть сформированы и в процессе экономи-

ческого образования, если учащимся предоставлять возможность 

соучастия в процессе управления. 

Итак, включение учащихся в процесс самоуправления спо-

собствует формированию их активности, стимулирует самореали-
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зацию, самоопределение учащихся; дает возможность получения 

личностных новообразований в овладении экономическими зна-

ниями, умений самоуправления, помогает успешной экономиче-

ской зрелости, способствует становлению гражданской позиции. 

Кроме того, участие в самоуправлении учебной и внеучеб-

ной деятельностью положительным образом влияет на самоорга-

низацию своей учебной деятельности, составление плана дея-

тельности и выбора средств реализации деятельности, осуществ-

ления самоконтроля и соблюдение меры ответственности за по-

лучение знаний. В дальнейшем происходит осуществление само-

регулирования и самокоррекции собственных действий (Г.Н. Се-

риков, В.П. Симонов). 

Подобного рода деятельность должна способствовать по-

вышению у учащихся уровня творческой социально значимой 

экономической деятельности. 

Для успешной реализации модели непрерывного экономиче-

ского образования необходимо целенаправленное формирование у 

учащихся готовности к самоуправлению; экономическое образова-

ние, воспитание и развитие учащихся должны осуществляться на 

основе взаимосвязи обучения с самообразовательной деятельно-

стью, которую мы понимаем как целеустремленную, систематиче-

скую познавательную деятельность, основанную на внутренней по-

требности и интересе к экономическим знаниям и практике.  

Полагаем, что выявленный комплекс педагогических усло-

вий обеспечит эффективную реализацию модели непрерывного 

экономического образования учащихся в условиях общеобразо-

вательной школы и будет необходимым и достаточным. 

Подводя итоги, отметим следующее: 

На основании анализа психолого-педагогической литерату-

ры, результатов констатирующего эксперимента были определены 

педагогические условия реализации модели непрерывного эконо-

мического образования учащихся, способствующие эффективному 

осуществлению экономического образования включающие: 
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а) стимулирование интереса у школьников к непрерывному 

экономическому образованию в процессе учебной, учебно-

воспитательной и практической экономической деятельности; 

б) взаимодействие педагогов и учащихся в процессе приме-

нения сложных логико-познавательных задач и творческих зада-

ний по экономике; 

в) управление процессом непрерывного экономического об-

разования школьников. 

 

 

Выводы по первой главе 
 

1. Актуальность проблемы непрерывного экономического 

образования учащихся в условиях общеобразовательной школы 

обусловлена глубокими социально-экономическими изменения-

ми происходящими в обществе, процессом демократизации, пе-

реходу к рыночным отношениям, пересмотром личных и соци-

ально значимых ценностей, мощным влиянием западных эконо-

мических культур и подходов к хозяйствованию, организации и 

новым цивилизованным подходом к частной и общественной 

собственности. В этой связи возрастают требования к личности 

учащегося, как будущему специалисту и участнику экономиче-

ской деятельности, способному свободно адаптироваться в мире 

экономики, бизнеса и предпринимательства. 

2. Развитие непрерывного экономического образования 

учащихся требует такого теоретико-методологического подхода, 

который бы ориентировал личность учащихся на освоение ос-

новных элементов экономического образования, экономического 

сознания и экономической деятельности, который способствовал 

бы формированию у учащихся таких качеств, как бережливость, 

деловитость, экономность, на основе экономических знаний, ин-

теграции учебной, внеучебной и общественно-экономической 

деятельности учащихся с учетом их возрастных особенностей. 
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3. Экономическое образование мы рассматриваем как про-

цесс, обеспечивающий развитие личности, как субъекта эконо-

мической деятельности, способного применять экономические 

знания, умения, навыки на практике. 

4. Непрерывное экономическое образование мы рассматри-

ваем как процесс, представляющий собой непрекращающееся и 

целенаправленное освоение социально-экономического опыта в 

интересах личности учащегося и общества в результате усвоения 

экономических знаний, умений, навыков в соответствии с возрас-

тными особенностями каждой ступени общеобразовательной 

школы, дающие возможность определить свое место в окружаю-

щем мире экономически целесообразно. 

5. Модель непрерывного экономического образования уча-

щихся, разработанная нами представляется как сложная и много-

уровневая динамическая система, включающая в себя блоки це-

леполагания, содержания, функционирования, организации и 

анализа. 

6. Нами выделены следующие педагогические условия реа-

лизации модели непрерывного экономического образования уча-

щихся:  

а) стимулирование интереса у школьников к непрерывному 

экономическому образованию в процессе учебной, учебно-

воспитательной и практической экономической деятельности; 

б) взаимодействие педагогов и учащихся в процессе приме-

нения сложных логико-познавательных задач и в творческих за-

даниях по экономике; 

в) управление процессом непрерывного экономического об-

разования школьников. 
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ГЛАВА II. Опытно-экспериментальная работа  

о реализации модели непрерывного  

экономического образования учащихся  

общеобразовательной школы 
 

2.1. Цели, задачи опытно-экспериментальной работы 

 
В первой главе нашей монографии мы разработали теорети-

ческую модель непрерывного экономического образования уча-

щихся. Целью экспериментального исследования явилась провер-

ка эффективности педагогических условий, обеспечивающих реа-

лизацию модели непрерывного экономического образования уча-

щихся. 

В опытно-экспериментальной работе по реализации модели 

в процессе непрерывного экономического образования учащихся 

нами были поставлены и решались следующие задачи: 

- выявить и уточнить критерии развития непрерывного эко-

номического образования; 

- изучить начальный уровень интереса и мотивации уча-

щихся к экономическим знаниям и умениям; 

- осуществить экспериментальную проверку выделенных 

педагогических условий по реализации модели непрерывного 

экономического образования. 

Данные положения проверялись нами в экспериментальном 

режиме школы № 37 г. Челябинска, школы № 13 г. Рудного Рес-

публики Казахстан, отдельные аспекты эксперимента апробиро-

вались в школах № 75, 34 Ленинского района г.Челябинска в пе-

риод с 1995 по 2001 гг. в три этапа. 

Констатирующий этап позволил определить уровни эконо-

мического образования учащихся. Формирующий этап был на-
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правлен на реализацию модели непрерывного экономического 

образования в условиях общеобразовательных школ. Обобщаю-

щий этап позволил обобщить и оформить результаты педагогиче-

ского эксперимента. Обработка результатов исследования прово-

дилась с помощью диагностических методов математической 

статистики. Таким образом, вторая глава исследования будет по-

священа описанию названных этапов экспериментальной работы. 

Целью констатирующего этапа эксперимента, проводивше-

гося с 1995 по 1998 гг., было определение уровня экономического 

образования учащихся, складывающегося из экономических зна-

ний, умений и экономически значимых качеств личности, а также 

выявления состояния непрерывного экономического образования 

учащихся в школах. На этом этапе эксперимента, как и после-

дующих было вовлечено 500 школьников с 1 по 11 класс, школ 

г.Челябинска и Рудного. Количество участвовавших в экспери-

менте определялось с учетом рекомендаций А.И. Пискунова,  

Г.В. Воробьева [89]. Для проведения педагогического эксперимен-

та нами была разработана программа проведения эксперимента, в 

которой учитывались рекомендации А.С. Сиденко.  

Министерство образования России вполне обоснованно ре-

комендует в базовой девятилетней школе изучить курс «Введе-

ние в экономику», а в старших классах – «Экономическую тео-

рию». Однако до сих пор экономические дисциплины не включе-

ны в учебные планы общеобразовательных школ в качестве обра-

зовательного федерального компонента. Но, понимая всю важ-

ность настоящего момента в деле экономики, администрации об-

ластей и городов широко используют предоставленное право ис-

пользовать часы, на экономику за счет часов регионального и 

школьного компонентов учебного плана, а также через систему 

дополнительного образования. В результате чего наблюдались 

серьезные разногласия в организации экономического образова-

ния, полярность экономических программ, что привело к невоз-

можности осуществления непрерывности и преемственности 

экономического образования на федеральном уровне. Таким об-
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разом, формирование и развитие непрерывного экономического 

образования необходимо было осуществлять с учетом особенно-

стей становления экономического образования на данном этапе, а 

также современного состояния экономики страны, которые за-

ключаются в следующем: 

- отсутствие единой Государственной концепции экономи-

ческого образования; 

- отсутствие экономических дисциплин в Федеральном 

компоненте базисного учебного плана средней общеобразова-

тельной школы; 

- отсутствие государственных образовательных стандартов 

экономики; 

- неподготовленность педагогических кадров к ведению 

предметов экономического цикла; 

- отсутствие традиций школьного экономического образо-

вания; 

- несформированность у большинства населения экономи-

ческой культуры, экономического мышления. 

Учитывая эти проблемы, на данном этапе эксперимента мы 

пытались из множества вариантов экономического образования 

составить свое видение, опираясь на экономические теории, по-

требности общества, интерес учащихся, и разработать некоторые 

аспекты развития непрерывного экономического образования. 

На констатирующем этапе эксперимента мы организовали 

работу по следующим направлениям: выявлялось наличие зна-

ний, умений, интересов у учащихся к экономике, определялась 

информированность учащихся о происходящих экономических 

изменениях, влияние СМИ на экономическое мышление учащих-

ся; определялись тенденции изменения ценностных ориентаций у 

учащихся и мотиваций в экономической сфере; выявлялась го-

товность учащихся к экономической деятельности. 

Нами была разработана диагностическая программа опреде-

ления уровня экономического образования учащихся, Таблица 5. 
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Группы учащихся, подвергающиеся экспериментальной 

проверке, имели практически одинаковые начальные параметры, 

но отличались ориентацией на различные профили подготовки 

для учащихся старших классов – менеджмент в экономике –ЭГ-1; 

маркетинг и коммерция – ЭГ-2; основы предпринимательства и 

малого бизнеса – ЭГ-3.В начальных классах группы ЭГ-1, ЭГ-2, 

ЭГ-3 различий не имели, аналогично оказывалось воздействие 

непрерывного экономического образования на учащихся основ-

ной школы. 

Таблица 5. 

Диагностическая программа определения уровня экономического  

образования учащихся 

Критерий Показатели 

критерия 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 2 3 4 5 

Наличие 

экономиче-

ских 

Знаний 

Объем 

Экономиче-

ских 

знаний 

Объем зна-

ний не ве-

лик: часто 

проявляют-

ся ошибоч-

ные знания, 
на основе 

сравнения с 

требова-

ниями про-

граммы; 

большинст-

во эконо-
мических 

понятий 

объясняет 

по наводя-

щим вопро-

сам через 

описание 

Объем зна-

ний соот-

ветствует 

общим тре-

бованиям 

программы, 
но не всегда 

умеет само-

стоятельно 

объяснить 

смысл эко-

номических 

понятий 

Объем зна-

ний высок и 

выходит за 

рамки тре-

бования 

программы, 
расширение 

которого 

происходит 

за счет зна-

ний об эко-

номических 

объектах и 
явлениях, 

полученных 

в рамках 

системы не-

прерывного 

экономиче-

ского обра-

зования.  
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Продолжение таблицы 5. 

1 2 3 4 5 

    Самостоя-

тельно объ-

ясняет смысл 
экономиче-

ских понятий 

 Систем-

ность 

экономиче-

ских 

знаний 

С трудом 

осуществ-

ляет груп-

пировку 

экономиче-

ских поня-
тий или 

осуществ-

ляет час-

тично, но 

без сущест-

венных ос-

нований. 

Перенос 
знаний на 

практиче-

скую дея-

тельность 

не наблюда-

ется 

Не может до 

конца выдер-

жать принцип 

группировки: 

для группи-

ровки могут 
быть выбра-

ны не– суще-

ственные ос-

нования. Пе-

ренос знаний 

в практиче-

скую дея-

тельность 
осуществляет 

при помощи 

взрослого 

Группировка 

осуществля-

ется по суще-

ственным 

признакам 

аргументиро-
вано. Полно-

стью само-

стоятельно 

переносит 

экономиче-

ские знания с 

одного пред-

мета на дру-
гой 

Использо-

вание 
Экономи-

ческих 

знаний в 

активном 

словаре 

 

Испытывает 

трудности 
при изуче-

нии учебно-

го материа-

ла, содер-

жащего эко-

номические 

сведения. В 
активном 

словаре 

учащегося  

В активном 

словаре 
больший за-

пас экономи-

ческих поня-

тий у учаще-

гося началь-

ной школы: 

50-80 эконо-
мических по-

нятий;  

Не испыты-

вает трудно-
стей при изу-

чении учеб-

ного мате-

риала. В ак-

тивном сло-

варе учаще-

гося началь-
ной школы: 

более 100  
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Продолжение таблицы 5. 

1 2 3 4 5 

  начальной 

школы: 25-

50 – эконо-
мических 

понятий; 

учащегося 

основной 

школы: 130-

150 – эко-

номических 
понятий; 

учащегося 

средней 

школы: 180 

экономиче-

ских поня-

тий, распро-

страненных 
в быту и ре-

альной эко-

номике 

учащегося ос-

новной школы: 

160-200 эконо-
мических поня-

тий; учащегося 

средней шко-

лы: 200-220 

экономических 

понятий, ис-

пользуемых в 
основном толь-

ко при разборе 

учебного мате-

риала соответ-

ствующего 

контекста 

экономиче-

ских поня-

тий; учаще-
гося основ-

ной школы 

– 220 и бо-

лее; учаще-

гося сред-

ней школы: 

более 250 
экономиче-

ских терми-

нов, кото-

рыми без 

труда опе-

рирует ими, 

способен 

объяснить 

Экономи-

ческие 

Умения 

Уметь объ-

яснить 

смысл 

Экономи-

чес-ких 
понятий 

 

Плохо объ-

ясняет и не 

понимает 

смысл эко-

номических 
понятий или 

понимает с 

трудом 

Не всегда са-

мостоятельно 

может объяс-

нить и показать 

смысл эконо-
мических поня-

тий 

Самостоя-

тельно объ-

ясняет 

смысл эко-

номических 
понятий и 

оперирует 

ими 

Умение 

решать 

экономиче-

ские задачи 

Решает за-

дачи слабо, 

затрачивает 

много вре-

мени, ино-
гда не отве-

чает на по-

ставленный  

Умеет решать 

задачи, не до-

пускает неточ-

ности 

Задачи ре-

шает быст-

ро, четко 

отвечает на 

поставлен-
ный вопрос, 

всегда 

предлагает  
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Продолжение таблицы 5. 

1 2 3 4 5 

  вопрос, не 

может вы-

брать на-
правления 

решения, не 

умеет со-

ставлять 

планы 

 несколько 

способов 

решения за-
дания, вы-

бирает наи-

более эф-

фективный 

способ 

 Умение 

анализиро-

вать реаль-
ные эконо-

мичес-кие 

ситуации 

Учащийся 

не умеет 

анализиро-
вать ситуа-

цию само-

стоятельно 

Умеет анализи-

ровать ситуа-

ции, но допус-
кает некоторые 

неточности, 

упускает неко-

торые цепочки 

логических 

связей 

В анализе 

ситуации 

четко выде-
ляет все це-

пи связей, 

находит не-

согласован-

ность, четко 

определяет 

основную 

проблему 

Умение 

соотно-

сить свои 

потреб-

ности с 

реальными 

возможно-

стями ок-
ружающих 

и наличие 

экономи-

чески зна-

чимых ка-

честв лич-

ности 

Бережли-

вость 

Не стремит-

ся бережно 

относится к 

материаль-

ным и при-

родным ре-

сурсам и 

использо-
вать их в 

интересах 

общества 

Стремится бе-

режно отно-

ситься к мате-

риальным и 

природным ре-

сурсам и ис-

пользовать их в 

интересах об-
щества, но про-

являет заботу 

больше о своих 

вещах, чем о 

школьных 

Стремится 

бережно 

относится к 

материаль-

ным и при-

родным ре-

сурсам и 

стремится 
использо-

вать их на 

благо обще-

ства 

Делови-

тость 

При выпол-

нении работ 

проявляет 
ненужную 

суматоху,  

Четок и орга-

низован в вы-

полнении по-
рученных ра-

бот,  

Обладает 

глубокими 

знаниями 
порученно-

го дела,  



95 

 

Окончание таблицы 5. 

1 2 3 4 5 

  легкомыс-

ленную по-

спешность, 
берет на се-

бя много 

вопросов, 

но ничего 

не доводит 

до конца. 

Вносит су-
матоху в 

работу, 

плохо 

влияющую 

на результа-

ты труда 

других 

добросовестен, 

несет личную 

ответствен-
ность за ре-

зультаты дея-

тельности, 

стремится в ней 

добиться хо-

роших резуль-

татов с наи-
меньшими за-

тратами. Под 

руководством 

других 

четок и ор-

ганизован в 

работе, не-
сет высо-

кую личную 

ответствен-

ность за по-

рученное 

дело, ини-

циативен, 
добросове-

стен, целе-

устремлен, 

умеет дово-

дить нача-

тое дело до 

конца с 

наимень-
шими за-

тратами 

труда, 

средств 

Эконом-

ность 

Не стремит-

ся выпол-

нять зада-

ние при 
наименьших 

затратах 

сил, време-

ни и 

средств, не 

ищет наи-

более эф-

фективные 
способы его 

решения 

Стремится вы-

полнять зада-

ние при наи-

меньших затра-
тах сил, време-

ни и средств, 

но не всегда 

применяет наи-

более эффек-

тивные спосо-

бы его решения 

Стремится 

выполнять 

задание при 

наимень-
ших затра-

тах сил, 

времени и 

средств и 

ищет наи-

более эф-

фективные 

способы его 
решения 
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Охарактеризуем первое направление проведения констати-

рующего этапа эксперимента, которое связано с изучением во-

проса состояния экономических знаний. 

При планировании результатов обучения мы исходили из 

уровневого подхода, нашедшего отражение во Временных госу-

дарственных обязательных стандартах образования Российской 

Федерации, и учли то, что в Республике Казахстан в настоящее 

время такие стандарты отсутствуют. Во многих странах принята 

трехуровневая шкала – минимальный, общий и продвинутый. В 

нашем исследовании мы выделяли следующие уровни: мини-

мальный, общий, продвинутый. 

В таблице 6 представлены экспериментальные данные, по-

лученные в результате экспертных оценок учащихся начальной 

школы. 

Таблица 6 

Оценка наличия экономических знаний учащихся 1-й ступени 

контрольной и экспериментальных групп на констатирующем 

этапе эксперимента (нулевой срез) 

Группа 

Кол-

во чел. 

в 

группе 

Уровни экономических знаний 

X S 
(A) (B) (C) 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

КГ 26 19 73,07 7 26,93 0 0,00 3,27 0,45 

ЭГ-1 25 18 72,00 7 28,00 0 0,00 3,28 0,46 

ЭГ-2 26 18 69,23 8 30,77 0 0,00 3,31 0,47 

ЭГ-3 25 19 76,00 6 24,00 0 0,00 3,24 0,44 

 

Примечание: A – минимальный уровень – 3 балла 

 B – общий уровень – 4 балла 

 C – продвинутый уровень – 5 баллов 

Средний балл уровня вычислен по формуле: 





n

i

ix
n

X
1

)(
1

, 

где xi – оценка i-го учащегося, n – число учеников в классе. 

Стандартное отклонение вычислено по формуле: 
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где X – среднее значение, xi – значение случайной величины. 
На диаграмме 1 представлены сравнительные данные до 

проведения формирующего эксперимента (нулевой срез). 

 
 
Средний балл и стандартное отклонение в рассматриваемых 

группах практически совпадают, что позволяет говорить о сход-

ности этих групп. Чтобы окончательно убедиться в этом, был 
проведен F-тест для дисперсии. Результаты F-теста представлены 

в таблице 7: 

Таблица 7. 
Результаты F-теста 

 КГ ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-3 

КГ 1,00    

ЭГ-1 0,96 1,00   

ЭГ-2 0,92 0,96 1,00  

ЭГ-3 0,96 0,92 0,88 1,00 

 

Полученные данные свидетельствуют, во-первых, о воз-
можности сравнения экспериментальных и контрольных групп, 

во-вторых, о недостаточном уровне экономических знаний уча-
щихся первой ступени. 
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Диаграмма 1. Результаты нулевого среза 

экономических знаний  учащихся первой ступени.
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Необходимо отметить, что ни в контрольной, ни в экспери-

ментальных группах нет учащихся, получивших «5» баллов за 

экономические знания. Количество учащихся, получивших «4» 

балла, составило в контрольной группе КГ 26,93%, в первой экс-

периментальной группе ЭГ-1 28,00%, во второй эксперименталь-

ной группе ЭГ-2 30,77%, в третьей экспериментальной группе 

ЭГ-3 24,00%. Количество учащихся, получивших оценку «3» 

балла, в контрольной группе КГ составило 73,07%, в эксперимен-

тальной группе ЭГ-1 – 72,00%, в ЭГ-2 – 69,23%, в ЭГ-3 – 76,00%. 

Аналогично проводилась оценка экономических знаний 

учащихся второй и третьей ступени. Так, в контрольной группе 

учащихся второй ступени нет получивших оценку «5» баллов за 

экономические знания; оценку «4» балла получили в контроль-

ной группе КГ – 32,00%; в ЭГ-1 – 29,63%; в ЭГ-2 – 29,17%; в ЭГ-

3 – 30,77%. Оценку «3» балла получили КГ – 68,00%; ЭГ-1 – 

70,37%; ЭГ-2 – 70,83%; ЭГ-3 – 69,23%. 

Так, в контрольной группе учащихся третьей ступени моде-

ли непрерывного экономического образования КГ нет учащихся, 

получивших оценку «5» баллов за экономические знания; оценку 

«4» балла получили 25% учащихся; оценку «3» балла – 75% уча-

щихся. В экспериментальных группах оценку «5» баллов получи-

ли в ЭГ-1 – 0%; в ЭГ-2 – 4,77%; в ЭГ– 3 – 0%. Оценку «4» балла в 

ЭГ-1– 25%, в ЭГ-2 – 33,33%; в ЭГ– 3 – 31,82%. Оценку «3» балла 

в ЭГ-1 – 75%, в ЭГ-2 – 61,9%; в ЭГ– 3 – 68,18%. 

Второе направление констатирующего эксперимента – это 

выявление состояния экономических умений. Как видно из Диаг-

ностической программы определения уровня экономического об-

разования учащихся, критерий «экономические умения» состоит 

из следующих показателей: 1– умение объяснить смысл эконо-

мических понятий; 2 – умение решать экономические задачи; 3 – 

умение анализировать реальные экономические ситуации. 
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Наличие умений у учащихся проверялось по трем уровням, 

а результаты, полученные в ходе проверки, даны в таблице 8. 

 

Таблица 8. 

Сравнительные данные уровней умений учащихся  

первой ступени контрольной и экспериментальных групп  

на констатирующем этапе эксперимента (нулевой срез) 

 

Группа 

Кол-

во чел. 

в 
группе 

Уровни экономических умений 

X S 
(A) (B) (C) 

Кол-
во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-
во 

% 

КГ 26 18 69,23 8 30,77 0 0,00 3,30 0,47 

ЭГ-1 25 15 60,00 10 40,00 0 0,00 3,40 0,50 

ЭГ-2 26 17 65,38 9 34,67 0 0,00 3,35 0,48 

ЭГ-3 25 18 72,00 7 28,00 0 0,00 3,28 0,46 

 

Примечание: A – минимальный уровень. 

B – общий уровень 

C – продвинутый уровень 

Для вычисления среднего балла и стандартного отклонения 

каждому уровню умений мы присвоили определенное количество 

баллов: A – 3 балла; B – 4 балла; C – 5 баллов. 

В ходе экспертных мероприятий, осуществляемых различ-

ными методами, были определены уровни экономических умений 

каждого младшего школьника, результаты отражены в таблице 8. 

А для большей наглядности результаты представлены на диа-

грамме 2. 
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Средний балл и стандартное отклонение в рассматриваемых 

группах практически не имеют отличий, что позволяет сделать 

вывод о сходности этих групп. Результаты проведенного F-теста 

доказывают этот факт и представлены в следующей таблице 9. 

 

Таблица 9. 

Результаты F-теста 

 

 КГ ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-3 

КГ 1,00    

ЭГ-1 0,88 1,00   

ЭГ-2 0,96 0,92 1,00  

ЭГ-3 0,96 0,85 0,92 1,00 

 

Результат F-теста показал вероятность того, что дисперсии 

двух групп различаются несущественно. Данные состояния уме-

ний учащихся свидетельствуют о том, что уровень умений млад-

ших школьников в контрольной группе КГ составляет: на оценку 

«5» – 0%; на оценку «4» – 30,77%, оценку «3» – 69,23%. В экспе-

риментальных группах ЭГ-1; ЭГ-2; ЭГ-3 умения, соответствую-

щие оценке «5», не обнаружены; оценку «4» балла получили со-
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Диаграмма 2. Результаты нулевого среза 

экономических умений школьниковй 1-й ступени
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ответственно 40%; 34, 62%; 28%. Оценку «3» балла – 60%; 

65,38%; 72%. 

Аналогично проводился контроль экономических умений 

учащихся второй и третьей ступеней системы непрерывного эко-

номического образования. Анализ состояния экономических 

умений учащихся второй ступени показал в контрольной группе– 

КГ – отсутствие учащихся, получивших оценку «5» баллов; 

оценку «4» балла получили 36% учащихся; оценку «3» балла – 

64% учащихся. В экспериментальных группах ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 

соответственно на оценку «5» – 0%; 0%; 3,84%; оценку «4» –

59,26%; 41,67%; 34,62%; оценку «3» – 40,74%; 58,33%, 61,54%. 

Анализ состояния экономических умений учащихся третьей 

ступени показал в контрольной группе отсутствие учащихся, по-

лучивших оценку «5» баллов; оценку «4» балла получили 25% 

учащихся; оценку 3 балла – 75% учащихся; в экспериментальных 

группах ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 соответственно оценку «5» баллов – 

0%; 0%; 4,56%. Оценку «4» балла ЭГ-1 – 30%, ЭГ-2 –33,34%; ЭГ-

3 – 22, 72%; оценку «3» балла ЭГ-1 – 70%, ЭГ-2 –66,66%; ЭГ-3 – 

72, 72%. Обработка результатов осуществлялась в соответствии 

со шкалой определения уровня экономических умений.  

Следующее направление – выявление экономически значи-

мых качеств личности. Мы использовали комплекс методик: ан-

кетирование, метод экспертных оценок, метод наблюдения. Для 

оценки качеств личности мы воспользовались методикой, разра-

ботанной Е.В. Поповой [164]. Метод наблюдения использовался 

нами при оценке поведения учащихся в следующих ситуациях: а) 

в групповых и индивидуальных видах деятельности, в соревно-

вании и выполнении учебных заданий, трудовой и экономиче-

ской деятельности и др. Обработка результатов осуществлялась в 

соответствии с разработанной диагностической программой. Ре-

зультаты представлены в таблице 10. 
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Таблица 10. 

Оценка уровня экономически значимых качеств личности 

учащихся первой ступени ЭГ и КГ системы непрерывного  

экономического образования (нулевой срез) 

 

Группа 

Кол-

во чел. 

в 

группе 

Уровни качества личности 

X S 
(A) (B) (C) 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

КГ 26 16 61,53 9 34,61 1 3,86 3,42 0,57 

ЭГ-1 25 15 60,00 9 36,00 1 4,00 3,44 0,58 

ЭГ-2 26 15 57,69 10 38,46 1 3,85 3,46 0,58 

ЭГ-3 25 17 68,00 8 32,00 0 0,00 3,32 0,47 

 

 
 

Средний балл и стандартное отклонение в рассматриваемых 

группах практически не имеют отличий, что позволяет сделать 

вывод о сходности этих групп. Результаты проведенного F-теста 

доказывают этот факт. 
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Диаграмма 3. Оценка уровня экономически 

значимых качеств личности учащихся 
первой ступени ЭГ и КГ (нулевой срез)
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Таблица11. 

Результаты F-теста 

 КГ ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-3 

КГ 1,00    

ЭГ-1 0,97 1,00   

ЭГ-2 0,97 1,00 1,00  

ЭГ-3 0,68 0,66 0,66 1,00 

Данные оценки состояния уровня значимых качеств лично-

сти учащихся 1-й ступени свидетельствует о том, что в контроль-

ной группе КГ уровень, приходящийся на оценку «5» баллов, со-

ставляет 3,86%; на оценку 4 балла – 34,61%; на оценку 3 балла – 

61,53%. В экспериментальных группах «5» баллов – ЭГ-1 – 4%, 

ЭГ-2 – 3,85%, ЭГ-3 – 0%. Оценка «4» балла – ЭГ-1 – 36:%, ЭГ-2 – 

38,46%, ЭГ-3 – 32%. Оценка «3» балла – ЭГ-1 – 60%, ЭГ-2 – 

57,69%, ЭГ-3 – 68%. 

Данные состояние оценки уровня экономически значимых 

качеств личности учащихся второй ступени системы непрерыв-

ного экономического образования и третьей ступени свидетель-

ствуют о том, что в контрольной группе КГ «5» баллов учащиеся 

не получили, оценку «4» балла – 40%; «3» балла – 60%. В экспе-

риментальных группах ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 оценку «5» баллов уча-

щиеся не получили, оценку «4» балла соответственно: ЭГ-1 – 

48,15%, ЭГ-2 – 45,84%, ЭГ-3– 38,47%, оценку «3» балла ЭГ-1 – 

51,85%, ЭГ-2 – 54,16%, ЭГ-3– 61,53%. 

На третьей ступени оценку «5» баллов контрольной группе 

получили КГ-1 – 0%, «4» балла – 30%, «3» балла – 70%. В экспе-

риментальных группах ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 оценку «5» баллов уча-

щиеся не получили. Оценку «4» балла группах ЭГ-1– 30%, ЭГ-2– 

28,57%, ЭГ-3-27,28%. Оценку «3» балла ЭГ-1– 70%, ЭГ-2– 

71,43%, ЭГ-3-72,72%. 

Экспериментальные данные свидетельствуют, во-первых, об 

одинаковом уровне экономических знаний, экономических уме-

ний, экономически значимых качеств личности, но эти же данные 

свидетельствуют и недостаточности знаний, умений и слабовы-

раженных экономически значимых качеств личности. 
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Результаты работы констатирующего этапа опытно-

экспериментальной части нашего исследования показывают не-

достаточный уровень знаний, умений и экономически значимых 

качеств личности школьника второй и третьей ступени . 

Подводя итоги констатирующего этапа эксперимента и ана-

лизируя три направления в оценке качества экономического об-

разования, мы выделяем три уровня качества экономического об-

разования: 

I– низкий уровень экономического образования; 

II– средний уровень экономического образования; 

III– высокий уровень экономического образования. 

Оценка уровня экономического образования учащихся осу-

ществляется по трем критериям (экономические знания, эконо-

мические умения, экономически значимые качества личности), 

каждому уровню которых соответствует определенное количест-

во баллов. 

Уровни экономических знаний: A – 3 балла; B – «4» балла; 

C – «5» баллов. Уровни экономических умений: A – 3 балла; B – 

«4» балла; C – «5» баллов. Уровни экономически значимых ка-

честв личности: A – 3 балла; B – «4» балла; C – «5» баллов. 

Определение уровня качества образования каждого учаще-

гося осуществляется по формуле: 

3

MSR
U


 , где 

R – оценка, соответствующая уровню экономических знаний; 

S – оценка, соответствующая уровню экономических умений; 

M – оценка, соответствующая уровню развития экономиче-

ски значимых качеств личности. 

I уровень качества образования присваивается учащемуся, 

если значение 3<U≤3,5; 

II уровень – 3,5<U≤4,6; 

III уровень – 4.6<U≤5 

Результаты оценки уровня качества экономического образо-

вания приведены на примере экспериментальной группы ЭГ-3, 

первой ступени.  
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Таблица 12. 

Оценка уровня экономического образования школьников  

начальных классов ЭГ-3 на констатирующем этапе эксперимента 

 

№ 

п/п 

Список уча-

щихся ФИ 

Основные критерии и их оценка Сред-

ний 

балл 

Уро-

вень Эконо-

ми-
ческие 

знания 

Эко-

номи-
ческие 

уме-

ния 

Экономи-

чески зна-
чимые ка-

чества лич-

ности 

1 Алена А. A A A 3 I 

2 Миша А. A B B 3,67 II 

3 Артем Б. A A A 3 I 

4 Жанара Г. A A A 3 I 

5 Серик Г. B B B 4 II 

6 Наташа Д. A A A 3 I 

7 Нина Д. A A A 3 I 

8 Ермек Е. A A A 3 I 

9 Динара Е. A A B 3,33 I 

10 Ашим Е. B B A 3,66 II 

11 Султан К. A A A 3 I 

12 Настя М. A A A 3 I 

13 Мадина М. B B B 4 II 

14 Айгуль Н. A A A 3 I 

15 Иван П. B A B 3,67 II 

16 Вера П. B B A 3,67 II 

17 Настя П. A A A 3 I 

18 Берик Р. B B A 3,67 II 

19 Алия Р. A A B 3,33 I 

20 Казыбек С. A A A 3 I 

21 Юля С. A A A 3 I 

22 Настя Ш. A A B 3,33 I 

23 Виктор Ш. A B B 3,67 II 

24 Георгий Ш. A A A 3 I 

25 Екатерина Ш. A A A 3 I 

Аналогично осуществлялась оценка уровня экономического 

образования учащихся второй и третьей ступени системы непре-

рывного экономического образования. А сводная таблица всей 
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школы – системы непрерывного экономического образования с 

результатами нулевого среза представляется ниже: 

Таблица 13. 

Оценка уровня экономического образования учащихся  

первой ступени ЭГ и КГ (нулевой срез) 

Группа 

Кол-

во чел. 

в 

группе 

Уровни экономического образования школьников 

низкий средний Высокий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

КГ 26 18 69,23 8 30,77 0 0,00 

ЭГ-1 25 17 68,00 8 32,00 0 0,00 

ЭГ-2 26 19 73,08 7 26,92 0 0,00 

ЭГ-3 25 17 68,00 8 32,00 0 0,00 

 

Таблица 14. 

Оценка уровня экономического образования учащихся  

второй ступени ЭГ и КГ (нулевой срез) 

Группа 

Кол-

во чел. 

в 
группе 

Уровни экономического образования школьников 

Низкий средний Высокий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

КГ 25 16 64,00 9 36,00 0 0,00 

ЭГ-1 27 13 48,15 14 51,85 0 0,00 

ЭГ-2 24 15 62,50 9 37,50 0 0,00 

ЭГ-3 26 18 69,23 8 30,77 0 0,00 

Таблица 15. 

Оценка уровня экономического образования учащихся  

третей ступени ЭГ и КГ (нулевой срез) 

Группа 

Кол-

во чел. 

в 

группе 

Уровни экономического образования школьников 

низкий Средний Высокий 

кол-во % кол-во % кол-во % 

КГ 20 15 75,00 5 25,00 0 0,00 

ЭГ-1 20 14 70,00 6 30,00 0 0,00 

ЭГ-2 21 14 66,67 7 33,33 0 0,00 

ЭГ-3 22 15 68,18 7 31,82 0 0,00 
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Для наглядности представим в диаграммах уровни экономи-

ческого образования на «0» срезе учащихся 1– 3 ступеней, ( 1 – 

11 классы) 
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Диаграмма 4. Уровни экономического образования 
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Полученные результаты показали низкий уровень эконо-

мического образования учащихся всех экспериментальных и 

контрольных групп; так, в контрольной группе учащихся пер-

вой ступени, находящихся на низком уровне, составило 69,23%, 

в ЭГ-1 – 68%, в ЭГ-2 – 73,08%, и в ЭГ-3 – 68%.На второй сту-

пени контрольная группа – низкий уровень – 64%, в ЭГ-1 – 

48,15%; в ЭГ-2 – 62,5%в ЭГ-3 – 69,23%. На третьей ступени 

контрольная группа – низкий уровень – 75%, в ЭГ-1 – 70%, в 

ЭГ-2 – 66,67%, в ЭГ-3 – 68,18%. 

Обобщая полученные результаты, мы можем сделать выво-

ды о том, что экономическое образование в школе осуществляет-

ся стихийно и на недостаточном уровне ввиду отсутствия целе-

направленной работы по реализации модели непрерывного эко-

номического образования, способствующей формированию не 

только знаний, умений и навыков в области экономики, но и 

формированию личности, умеющей ориентироваться в рыночной 

среде экономически целесообразно. 
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В данном параграфе нами определены цель, задачи и логика 

исследования, разработана диагностическая программа опреде-

ления уровня экономического образования учащихся, которая по-

зволила нам оценить уровень экономического образования уча-

щихся всех ступеней. Полученные результаты в ходе констати-

рующего этапа эксперимента показали низкий уровень экономи-

ческого образования учащихся всех ступеней. Было проверено, 

что выделенные нами экспериментальные и контрольные группы 

по многим проверяемым параметрам соответствуют друг другу и 

являются идентичными.  

Процессу технологии реализации модели непрерывного 

экономического образования в условиях общеобразовательной 

школы будет посвящен следующий параграф нашего диссертаци-

онного исследования. 

 

 

 

2.2. Технология реализации модели  

непрерывного экономического образования  

в условиях общеобразовательной школы 

 

Настоящий параграф посвящен организационно-технологи-

ческим аспектам формирующего этапа эксперимента. В моногра-

фическом исследовании предпринята попытка определить опти-

мальный путь реализации непрерывного экономического образо-

вания учащихся. Экспериментальная работа осуществлялась как 

на уроках экономики, так и во внеклассной и общественно-

полезной работе. Формирующий эксперимент проходил по типу 

вариативного, в несколько этапов, с 1995 по 2001 гг., для которых 

характерно варьирование в различных классах путем сравнива-

ния данных по ходу эксперимента и по конечному результату. 

Экспериментальные группы, в которых реализовывалась модель 

непрерывного экономического образования, отличались различ-

ными педагогическими условиями.  
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На первом этапе (1995-1997) эксперимента в эксперимен-

тальных группах ЭГ-1 нами проверялись методы стимулирования 

интереса и мотивации учебной и общественно-экономической 

деятельности, которые связаны с влиянием на ценностно-

мотивационный компонент в разработанной нами модели. 

На втором этапе (1997-1999) в ЭГ-2 применялась система 

решения познавательных задач и выполнение творческих заданий 

с целью повышения экономической подготовки, уровня знаний и 

умений учащихся как составляющих когнитивно-операционный 

компонент непрерывного экономического образования. 

На третьем этапе (1999-2001), используя в качестве условия 

реализации модели непрерывного экономического образования 

управление процессом непрерывного экономического образова-

ния, в результате чего формируется гражданская позиция уча-

щихся, формируются качества, необходимые для ориентации в 

новых социально-экономических условиях. Управление процес-

сом непрерывного экономического образования осуществлялось 

в ЭГ-3, где учащиеся включались в разнообразные формы учеб-

ной, внеучебной и общественно-экономической деятельности. 

На этом же этапе анализировались полученные данные в хо-

де эксперимента. Мы проверяли эффективность комплекса педа-

гогических условий не только на отдельных компонентах, но и на 

всей системе непрерывного экономического образования уча-

щихся. Проанализируем полученные нами материалы в ходе 

формирующего этапа эксперимента. 

Остановимся на важнейших особенностях проводимой нами 

работы. В данном параграфе считаем необходимым уделить вни-

мание методике осуществления данного процесса. Понятие «ме-

тодика» мы рассматриваем как способ взаимодействия педагога и 

учащихся, направленный на достижение учебно-воспитательной 

цели (параграф 1.3). Разрабатывая педагогическую технологию, 

мы учитывали, что в процессе непрерывного экономического об-

разования учащихся формируются экономические знания, уме-

ния, навыки, экономическое сознание, экономическое поведение 

в ходе изучения общеобразовательных дисциплин. 
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Мы рассмотрели координацию вопросов непрерывного эко-

номического образования во внутришкольном планировании и 

прежде всего исходили из известного положения о том, что каж-

дым процессом можно управлять теми же методами, которые 

обычно применяются для управления производственным (техно-

логическим) процессом. Поэтому по нашей инициативе вопросы 

непрерывного экономического образования были включены в 

следующие виды планов: 

1. Школьный план учебно-воспитательной работы, (был 

введен специальный раздел, и в каждой четверти запланированы 

вопросы руководства и контроля состояния экономического об-

разования в начальной, основной и средней школе). 

2. Планы работы методических объединений (по предметам: 

экономика, математика, химия, физика, литература, английский 

язык и др.). 

3. Планы работы классных руководителей. 

4. Планы работы учителей – предметников. 

5. Планы заседаний общешкольного и классных родительских 

комитетов содержащих вопросы экономического образования. 

6. Составлен график открытых уроков для учителей 1-4 

классов; 5-9 классов; 10-11 классов. 

7. Составлен график посещения уроков администрацией 

школы (директором и его заместителями, руководителями пред-

метных секций учителей начальных классов, учителей физики, 

математики и т.д.). 

Перспективный план – разработан на 5 лет и включал во-

просы непрерывного экономического образования. Структура 

данного перспективного плана имеет следующий вид: 

1. задачи школы на планируемый срок – создание системы 

непрерывного экономического образования в школе и проверка 

эффективности данной системы на практике; 

2. перспектива развития контингента учащихся по годам, 

возможное количество классов с экономическим профилем в 

обучении; 
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3. перспектива обновления учебно-воспитательного процес-

са, введение педагогических инноваций в области экономическо-

го образования; 

4. потребность школы в педагогических кадрах экономиче-

ского профиля; 

5. повышение квалификации педагогических кадров учите-

лей предметников, в том числе учителей экономики (ИУУ, курсы, 

семинары, тренинги, курсы на хозяйственной основе и т.д.); 

6. развитие материально-технической базы и учебно-

методическое оснащение школы, в том числе по экономическому 

образованию. 

Характеристики годового плана: 

Подготовка данного плана работы школы осуществлялась в 

течение текущего учебного года и проходила в несколько этапов. 

На первом этапе (I четверть) мы изучили нормативные, ин-

структивные, теоретические и методические материалы по во-

просам развития непрерывного экономического образования в 

целом и планирования, в частности. 

На втором этапе (II четверть) была создана инициативная 

группа, в состав которой входили автор эксперимента, админист-

рация, руководители методических объединений по разработке и 

корректировке структуры плана непрерывного экономического 

образования учащихся. 

На третьем этапе (III четверть) анализировалась полученная 

информация, заслушивались отчеты о работе членов комиссии и 

руководителей подразделений школы по непрерывному эконо-

мическому образованию учащихся. 

На четвертом этапе (конец IV четверти) мы подготовили и 

обсудили проект плана. 

Таким образом, наличие основных видов планов позволяло 

координировать деятельность педагогического, ученического и ро-

дительского коллективов по вопросам непрерывного экономиче-

ского образования учащихся. Эти планы – стратегические по от-

ношению к планам работы учителей и классных руководителей. 
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Вопросы непрерывного экономического образования отра-

жались практически во всех планах работы школы. Так, в разделе 

системы внутришкольного контроля была составлена специаль-

ная программа действий по контролю за состоянием непрерывно-

го экономического образования учащихся в начальном, среднем и 

старшем звене школы. 

Мы использовали следующие организационные формы 

управленческой деятельности: педагогический совет; совещание 

при директоре; совещание при заместителях директора школы; 

оперативные информационные совещания. 

Краткая характеристика результатов воздействия организа-

ционных форм управленческой деятельности, используемых на-

ми в экспериментальной школе, выглядит следующим образом: 

Педагогический совет дал возможность осуществить: 

– обсуждение, оценку и отбор учебных планов, программ, 

учебников и учебных пособий по экономическому образованию, 

соответствующих требованиям государственных стандартов, и 

внедрение форм и методов учебно-воспитательного процесса, оп-

ределение способов их реализации; 

– обсуждение работы коллектива школы по выполнению 

перспективных, годовых, текущих планов, качество учебно-

воспитательной работы; 

– организацию работ по повышению квалификации учите-

лей, воспитателей, по развитию творческой активности в области 

экономического образования учащихся и другие вопросы.  

Перед педагогическим советом мы провели анкетирование, 

опросы, контрольные работы, смотры. На заседания педагогиче-

ских советов 1997-2000 учебных годов мы выносили для обсуж-

дения вопросы экономического образования учащихся поэтапно: 

среди начальных классов; среди средних классов; среди старших 

классов, также нами использовались совещания при директоре. 

Характер обсуждаемых вопросов за последние 5 лет был не-

посредственно связан с организацией непрерывного экономическо-

го образования учащихся. Это качество успеваемости, организация 
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внеурочной деятельности по экономике. На совещании при дирек-

торе мы рассмотрели работу отдельных учителей, выполнение ими 

стандартов образования, систему работы учителей по развитию 

творческой активности учащихся на уроках экономики и других. 

Эффективность использования организационных форм 

управления определяется их подготовленностью, целенаправлен-

ностью. Педсовет, совещание при директоре или оперативная фор-

ма организации управленческой деятельности достигла в нашем 

случае цели при условии взаимной заинтересованности, понимания 

необходимости выполнения работы по созданию системы непре-

рывного экономического образования в условиях нашей школы. 

Для проверки жизнеспособности системы непрерывного 

экономического образования нами широко использовались воз-

можности внутришкольного контроля. 

Первоначально трудоемкость контроля объяснялась отсут-

ствием обоснованной системы критериев оценки образовательно-

го процесса. Нами с точки зрения системного подхода были раз-

работаны критерии оценки знаний, умений и экономически зна-

чимых качеств личности учащихся. Особенность внутришколь-

ного контроля состоит в его оценочной функции – направленно-

сти на личность учителя. Поэтому в рамках системы непрерывно-

го экономического образования основной задачей мы считали не 

в «подлавливании» и нагнетании страха, а в объективной оценке 

состояния дел, оказании методической помощи, поддержке, сти-

мулировании педагогической деятельности. 

В нашем исследовании мы выделили общие требования к 

организации общешкольного контроля. К числу таких требова-

ний мы отнесли: 

а) системность – регулярное проведение контроля, создание 

в школе системы контроля, позволяющей управлять всем ходом 

педагогического процесса непрерывного экономического образо-

вания; 
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б) объективность – проверка деятельности учителя и педаго-

гического коллектива проводится в соответствии с требованиями 

государственных стандартов и образовательных программ, на ос-

нове выработанных и согласованных критериев; 

в) действенность – результаты, которые должны привести к 

позитивным изменениям, к устранению выявленных недостатков;  

г) компетентность – знание предмета контроля, умение уви-

деть достоинства в работе и возможные недостатки, прогнозиро-

вать развитие результатов контроля. 

Среди педагогов – теоретиков и практиков – широко извест-

на классификация видов и форм внутришкольного контроля, 

предложенная Т.И. Шамовой. Эта классификация структурно вы-

держана, логична, удобна в практическом использовании, и, 

главное, виды и формы контроля в полной мере отвечают приро-

де целостного педагогического процесса. Нашему исследованию 

наиболее близок и этот подход. В нем выделяются два вида кон-

троля: тематический и фронтальный. 

Тематический контроль направлялся на углубленное изуче-

ние какого-либо конкретного вопроса в системе деятельности пе-

дагогического коллектива, группы учителей или отдельного учи-

теля; на младшей или старшей ступени обучения; в системе не-

прерывного экономического образования. Содержание тематиче-

ского контроля составляют различные направления педагогиче-

ского процесса, частные вопросы, но изучаемые глубоко и целе-

направленно. 

Содержание тематического контроля составляют вводимые 

в школе инновации, результаты внедрения передового педагоги-

ческого опыта. 

Фронтальный контроль направлялся на всестороннее изуче-

ние деятельности педагогического коллектива, методического 

объединения или отдельного учителя. 
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В зависимости от того, кто или что подвергалось контролю, 

выделяются следующие его формы, используемые нами: 

Персональный – абсолютно оправдал себя в нашем экспе-

рименте ,так как благодаря этому виду контроля был выявлен 

опыт лучших учителей на различных ступенях системы непре-

рывного экономического образования. Так среди 1-4 классов 

учитель Г.В. Грищенко. Среди 5-9 классов – В.М. Шитовой. Сре-

ди 10-11 классов – А.А. Лучаниновой, Л.Л. Божко и других учи-

телей школы. 

Классно-обобщающий контроль – в качестве предмета его 

рассматривалась деятельность учителей, работающих в одном 

классе по непрерывному экономическому образованию, при изуче-

нии совокупности факторов, влияющих на формирование классно-

го коллектива в процессе учебной и внеучебной деятельности. 

Предметно-обобщающий контроль – изучалось состояние и 

качество преподавания отдельного предмета в одном классе, или 

в параллели классов, или в целом в школе. 

Тематически-обобщающий контроль имел своей главной 

целью изучение работы разных учителей в разных классах, но по 

отдельным направлениям учебно-воспитательного процесса. 

Комплексно-обобщающий контроль использовался при 

осуществлении контроля за организацией изучения ряда учебных 

предметов в одном или нескольких классах. 

В процессе внутришкольного контроля мы использовали та-

кие методы, как изучение школьной документации, наблюдение, 

беседы, устный и письменный контроль, анкетирование, изуче-

ние передового педагогического опыта, хронометрирование, ди-

агностические методы, то есть такие методы, которые позволяют 

получить необходимую информацию. 

В школьной практике, применяются также социологические 

методы сбора информации. К ним относятся: анкетирование, оп-

рос, интервьюирование, беседы, метод экспериментальных оце-
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нок. Они позволяют быстро получить интересующую информа-

цию по непрерывному экономическому образованию. 

Таким образом, для нашего исследования выбор форм и ме-

тодов внутришкольного контроля определялся его целями, зада-

чами, особенностями объекта и субъекта контроля, наличием 

времени. Использование разнообразных форм и методов возмож-

но при условии четкого, обоснованного планирования, включе-

ния в его проведение представителей администрации, учителей, 

работников органов управления образованием. 

Цель управленческой деятельности – это начало, которое оп-

ределяет общее направление, содержание, формы и методы работы. 

Цель выступает стержнем плана, следовательно, глубокое 

понимание цели должно пронизывать деятельность как педагога, 

так и ученика. Цель нашей модели непрерывного экономического 

образования в условиях общеобразовательной школы – формиро-

вание личности, способной ориентироваться в рыночной среде 

экономически целесообразно. 

Достижение этой цели мы считали возможным следующими 

путями: в учебном процессе; во внеклассной работе и общест-

венно-полезной экономической деятельности. 

По определению И.Ф. Харламова, которое соотносится с 

нашим пониманием данной проблемы, обучение есть целена-

правленный педагогический процесс организации и стимулиро-

вания активной учебно-познавательной деятельности учащихся 

по овладению научными знаниями, умениями и навыками, разви-

тию творческих способностей, мировоззрения и нравственно-

эстетических взглядов и убеждений. 

В рамках нашего исследования мы решали следующие зада-

чи для первой ступени: 

а) стимулирование учебно-познавательной активности обу-

чающихся; 
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б) организацию их познавательной деятельности по овладе-

нию знаниями, умениями и навыками экономического характера; 

в) развитие мышления, памяти, творческих способностей; 

для второй ступени:  

а) стимулирование учебно – познавательной активности 

обучающихся; 

б) организацию их познавательной деятельности по владе-

нию научными знаниями, умениями и навыками экономического 

характера;. 

в) развитие мышления, памяти, творческих способностей и 

дарований; 

г)  выработку научного мировоззрения и нравственно-

эстетической культуры, отвечающей реалиям рыночной эконо-

мики; для третьей ступени задачи решаются аналогично первой и 

второй (а, б, в, г) и добавляются задачи: 

д) совершенствование учебных умений и навыков; 

е) подготовка к профессиональному самоопределению. 

После того, как были внесены в планы вопросы межпред-

метных связей, наступил этап подготовки учительских кадров. 

Педагоги стали получать на специальных курсах учителей эко-

номики экономическое образование. 

По нашей рекомендации девять учителей начальной школы 

окончили курсы подготовки учителей экономики в Костанайском 

областном институте усовершенствования учителей. Админист-

рация школы прошла соответствующую подготовку на факульте-

те повышения квалификации директоров общеобразовательных 

школ. Автор настоящего исследования и директор школы полу-

чили второе высшее экономическое образование в 1996 и 1998 

годах. То есть формирующий этап эксперимента был тщательно 

подготовлен. Для более качественной подготовки учащихся 

третьей ступени системы непрерывного экономического образо-

вания были приглашены преподаватели экономики Рудненского 
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индустриального института, кафедры экономики и преподаватели 

ЮУрГУ. 

Большое значение в плане нашей исследуемой проблемы 

имеет благоприятный фон для воспитания учащихся, который 

создан усилиями педагогов и родителей. В кратчайший промежу-

ток времени был сформирован необходимый библиотечный 

фонд. Вопрос работы школьной библиотеки по непрерывному 

экономическому образованию рассматривался на нескольких со-

вещаниях при директоре. Изменилась и позиция родителей. Так, 

родительский комитет организовал фонд помощи «Жердем». 

Подготовка учащихся по экономическим дисциплинам про-

ходила на основе межпредметных связей, что позволило, на наш 

взгляд, более эффективно осуществлять экономическую социали-

зацию учащихся, направленную в первую очередь на формирова-

ние мировоззренческих мотивов. Мировоззренческая подготовка 

учащихся осуществлялась на основе межпредметных связей об-

щеобразовательных учебных дисциплин.  

Наши исследования показали, что созданные в школе кафед-

ры экономики уделяют большое внимание методологической на-

правленности учебного процесса. Используемый научный метод 

анализа и педагогическая технология нашли отражение например, 

в дискуссиях на темы: «Значение монастырских хозяйств в усло-

виях российского рынка» или «Движение России к рынку и про-

блемы духовности». Как видно из тем дискуссий, размышления по 

таким проблемам предполагают формирование у учащихся актив-

ной социальной позиции. Преподавателю здесь отводится – 

управлять активным процессом учебно-познавательной деятель-

ности. Здесь важно и то, что необходимость отстоять свое мнение 

в дискуссии, оспаривать мнение оппонента требует от учащихся 

знания убедительных аргументов, выводов, суждений, а это побу-

ждает к активной мыслительной деятельности, актуализации зна-

ний, формированию некоторых профессиональных качеств. Уме-
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ние не только излагать свои мысли, но и слушать оппонентов, из-

влекать для себя полезную информацию, делать необходимые вы-

воды из выступлений одноклассников, использовать коллектив-

ный опыт и знания в решении экономических проблем. 

Комплексное изучение учащимися 10-х классов социально-

экономических дисциплин с учетом междисциплинарных связей 

благотворно сказывается на развитии и углублении мировоззрен-

ческих знаний, на развитии экономического мышления и в целом 

экономического образования. 

В ходе эксперимента мы обращали внимание на важность 

раскрытия экономических понятий (рынок, ресурсы, предприни-

мательские способности, капитал и др.), на междисциплинарном 

подходе. 

На втором этапе формирующего эксперимента особое внима-

ние мы уделили повышению качеств экономических знаний и со-

вершенствованию умений учащихся, представленных в виде ког-

нитивно-операционного компонента в реализуемом процессе. Сре-

ди предложенных условий мы апробировали решение познаватель-

ных задач и творческих заданий, как одну из важных в образова-

тельных технологиях непрерывного экономического образования. 

Сущность их состоит в том, что учащимся предлагают различные 

экономические ситуации с определенной системой задач. Задачи 

классифицировали по способу решения (логико-поисковые, позна-

вательно-поисковые, исследовательские, творческие). 

По цели и структуре модели нами выделены 3 группы задач: 

содержательные, мотивационные и практические. При подборе 

задач мы использовали методики указанных ранее авторов. 

I тип – логико-поисковые. Они требуют взаимосвязи после-

довательных действий, направленных на осмысление категори-

ального аппарата.  
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II тип – познавательно-поисковые. Учащиеся на основе из-

вестных представлений, знаний, способов решения экономиче-

ских проблем добывают новые знаний и способы их решения. 

III тип – исследовательские экономические задачи. Исполь-

зуются известные и осваиваются новые методы и приемы реше-

ния экономических ситуаций. 

IV тип – творческие экономические задачи. В ходе решения 

у учащихся формируется система экономических знаний, умений, 

качества, необходимые новому типу личности. Типы задач пред-

ставлены в таблицах (16,17,18). 

  Таблица 16. 

Содержательные задачи 

 

Типы задач Перечень задач 

1. Логико-

поисковые 

1. Задачи, направленные на выявление особенностей 

экономики и выяснение причинно-следственных свя-

зей.. 

2.Задачи на объяснение экономических проблем. 
3.Задачи на определение экономических понятий. 

2.Позна-

вательно-

поисковые 

4.Задачи, направленные на ознакомление с экономиче-

ской теорией. 

5.Задачи, направленные на овладение эмпирическими 

методами исследования. 

6.Задачи, связанные с оценкой экономических собы-

тий 

7.Задачи на анализ экономической ситуации 

3.Исследоват
ельские за-

дачи 

8.Задачи по постановке экономических проблем 
9.Задачи, направленные на анализ экономической ли-

тературы. 

10.Задачи на выявление причин существования раз-

личных типов экономических культур. 

4. Творче-

ские задачи 

11.Задачи,связанные с умением выявлять актуальные 

социально-экономические проблемы 

12.Задачи, ориентированные на развитие самостоя-

тельного рационально-критического стиля экономиче-

ского мышления. 
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Таблица 17. 

Мотивационные задачи 

 

Типы за-

дач 

Перечень задач 

1.Логико-

поисковые 

1.Задачи, связанные с формированием непосредственно по-

буждающих мотивов 

2.Задачи на пробуждение интереса к изучаемому предмету 

экономики. 

3.Задачи на выявление экономических ориентаций 

2.Позна-

вательно-
поисковые 

4.Задачи, связанные с формированем перспективно-

побуждающих мотивов. 
5.Задачи на становление интереса к экономике 

6.Задаи на формирование экономических убеждений  

3.Иссле-

дователь-

ские зада-

чи 

7.Задачи, связанные с познавательно-побуждающей мотива-

цией. 

8.Задачи, направленные на развитие интереса к экономике. 

9.Задачи, ориентированные на развитие гражданских ценно-

стей 

4.Твор-

ческие за-
дачи 

10.Задачи на формирование личностно– и общественно-

значимых мотивов. 
11.Задачи на развитие интереса к общественно-

экономической деятельности. 

12.Задачи, связанные с воспитанием гражданских качеств 

   

Таблица 18. 

Практические задачи 

 

Типы за-

дач 

Перечень задач 

1 2 

1.Логико-

поисковые 

1.Задачи на определение существующих форм, методов об-

щественно-экономической деятельности. 

2.Задачи на объяснение способов экономического поведения. 

2.Познава-

тельно-

поисковые 

3.Задачи на определение реакции (позитивной и негативной) 

на экономические решения органов власти. 

4.Задачи на выявление готовности к участию в экономиче-

ских действиях и организациях. 
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Окончание таблицы 18. 

1 2 

 5.Задачи, связанные с планируемыми или предполагаемыми 

формами экономического поведения в конкретных ситуациях. 

3.Исследо-

вательские 

задачи 

6.Задачи, связанные с наблюдением и анализом экономиче-

ского поведения. 

7.Задачи, связанные с изучением наиболее эффективных и 

приемлемых форм экономических действий. 

8.Задачи, связанные с осознанием гражданского долга и обя-

занностей 

4.Творчес-
кие задачи 

9.Задачи, связанные с выбором возможных моделей эконо-
мического поведения в конкретной социально-

экономической ситуации. 

10.Задачи, ориентированные на самостоятельность принятия 

решений в конкретной экономической ситуации 

11.Задачи, связанные с формированием опыта гражданского 

экономического поведения. 

12.Задачи на прогнозирование последствий принимаемых 

экономических решений.  

 

Деятельность учащихся по решению задач не только была 

эффективной в плане экономической подготовки, но и отразилась 

в целом положительно на всем общеобразовательном процессе. 

Поэтому учителя проводили уроки-дуэты. Например, урок 

экономики ведут преподаватели географии и экономики. Это и 

полемика, и обсуждение острых актуальных вопросов, и передача 

взаимообогащающих информацией и т.д. Работа над понятийным 

аппаратом проходила на уроках в виде составления словаря-

справочника на русском, английском и немецких языках. Отбор 

понятий, их классификация позволили учащимся, с одной сторо-

ны, отразить весь накопленный объем знаний и опыт практиче-

ской деятельности, с другой – обогатить себя знаниями, языковой 

культурой. Изучение экономики с использованием данных дру-

гих дисциплин дает возможность понять сложные процессы со-

временного общественного развития, раскрыть многообразие яв-

лений и структур, ориентирующих на гражданские ценности, что 
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способствует подготовке учащихся к выполнению ими роли гра-

жданина своей страны. 

Как показало наше исследование, преподаватели экономики 

с использованием активных технологий обучения на основе лич-

ностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов 

обеспечивают формирование комплексной мотивации общест-

венно экономической деятельности. Поэтому при преподавании 

теоретического курса экономики широко применялись следую-

щие методические приемы создания проблемных ситуаций: 

- при обсуждении ряда тем (например, «Объективные усло-

вия и противоречия экономического развития») педагог подводил 

учащихся к противоречию и предлагал им найти способы его 

разрешения; 

- сталкивал противоречия практической деятельности (до-

пустим, проблема необходимости развития промышленного про-

изводства и проблема налоговой политики нашего государства); 

- излагал различные точки зрения на один и тот же вопрос 

(например, взгляды экономистов-рыночников и экономистов-

социалистов на проблемы социальной защиты населения); 

- побуждал обучаемых делать сравнения, обобщения, выво-

ды, сопоставлять факты (особенно эффективен этот прием при 

обсуждении темы «Модели экономических систем»); 

- ставил конкретные вопросы на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения (этот прием широко исполь-

зовался практически на каждом занятии); 

- определял проблемные теоретические и практические за-

дания (например, в темах «Ценообразование», «Распределение 

доходов в рыночной экономике»); 

- ставил проблемные задачи с недостаточными или избы-

точными исходными данными, с неопределенностью в постанов-

ке вопроса, с противоречивыми данными и т.п. (такие задачи ис-

пользовались в темах «Финансирование бизнеса», «Доходы», 

«Динамика рыночной системы»). 
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Вариантами проблемного обучения являются поисковые и 

исследовательские методы, при которых учащиеся ведут само-

стоятельный поиск и исследование проблем, творчески прини-

мают и добывают знания. 

Следующим этапом экономической подготовки учащихся 

была самостоятельная творческая работа в форме бизнес-плана. 

Бизнес-план, детально разработанный проект предпринима-

тельской деятельности, – новая форма планирования экономиче-

ской деятельности в России, форма, порожденная спецификой 

функционирования фирмы в рыночной экономике. 

Учебное бизнес-планирование может быть использовано как 

педагогическая технология, направленная на развитие предпри-

нимательских качеств. 

В практике школ работа над учебным бизнес-планом орга-

низуется в форме деловой игры, проходящей через весь курс ос-

нов рыночной экономики. 

Под игрой мы понимаем вид деятельности в условиях си-

туаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправ-

ление поведением. 

В нашем случае мы опираемся на такие функции игровых 

технологий, как: 

– функция социализации, под которой понимается включе-

ние ребенка в систему общественных отношений; 

– функция самореализации, где игра рассматривается как 

полигон человеческой практики; 

- коммуникативная функция, где ребенок осваивает нормы 

общения. Основными чертами игры, по С.А. Шмакову, являются: 

- свободная развивающая деятельность, идущая от желания 

ребенка и осуществляемая ради удовольствия от самого процесса 

деятельности; 

- творческий, импровизационный характер этой деятельности; 

- эмоциональная приподнятость деятельности, соперниче-

ство, дух состязания; 
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- наличие правил, отражающих содержание игры, логиче-

скую и временную последовательность ее развития. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – 

четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педа-

гогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выде-

лены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной и 

развивающей направленностью. 

Такие педагогические игры практиковались при бизнес-

планировании не только на уроках в общеобразовательной шко-

ле. Некоторые формы учебно-познавательных и развивающих 

игр, используемых в процессе обучения, мы приводим ниже. 

1.Конкурсы, выявляющие и развивающие творческие спо-

собности учащихся, например: 

- конкурс бизнес-идей: каждый участник конкурса предлага-

ет несколько бизнес-идей, реализация которых может принести 

коммерческий успех. Побеждают авторы идей, содержащих эле-

менты новизны: новые решения традиционных идей, задач, новые 

рынки сбыта, разработка принципиально новых товаров или услуг; 

- конкурс рекламных идей и др. 

2. Имитационные игры, направленные на развитие способ-

ностей, осуществление рационального выбора форм предприни-

мательской деятельности и способов ее организации: 

- выбор организационно-правовой формы хозяйственной 

деятельности. Задачи учащихся: исходя из специфики произво-

димого товара, особенностей технологии его производства и по-

требности в капитале, определить, будет ли это производство ор-

ганизовано в виде деятельности индивидуального предпринима-

теля или будет создана фирма: хозяйственное товарищество, хо-

зяйственное общество или кооператив. Выбор должен быть аргу-

ментирован; 

- выбор структуры управления фирмой. 

3. Комплексные, деловые игры, обеспечивающие формиро-

вание целостного представления о бизнес-деятельности, обу-

чающие согласованию при принятии решений. Примером такой 
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игры может служить коллективная разработка общего бизнес-

плана, каждый раздел которого готовит микрогруппа, согласовы-

вающая свои действия с микрогруппами, разрабатывающими 

смежные разделы. 

4.  Конкурс бизнес-планов – самая сложная и ответствен-

ная форма игры: защита бизнес-планов требует не только нали-

чия детально разработанного бизнес-плана, но и умения докла-

дывать, защищать свой выбор, аргументировать свои решения. 

Конкурс бизнес-планов поводится в два этапа: школьный и 

городской. Все учащиеся школы участвовали в конкурсах. Они 

представили как проекты, связанные с их практикой на предпри-

ятиях, так и оригинальные разработки. На городском конкурсе 

бизнес-планов учащиеся экспериментальных групп школы в те-

чение 3-х лет (1996-1999 гг.) занимали первые места, кроме того, 

в 1996 г. – 4, 5-е места, в 1997 г. – 3-е место. Подготовку и уча-

стие в конкурсах мы рассматриваем как логическое завершение 

работы по программе, где у ребенка есть возможность показать 

все, чему он научился. 

Раздел «Новые информационные системы» включает заня-

тия по информатике, по использованию сети Интернет, англий-

ский язык. Вооружить детей способами получения, анализа ин-

формации – вот что предопределило введение этого раздела. 

Наиболее эффективным методом в экономическом образо-

вании является практика учащихся на предприятиях (государст-

венных и коммерческих). Так, некоторые заключили договоры с 

хлебокомбинатом, швейной фабрикой, консалтинговой компани-

ей «Выбор», рекламным бюро и др. 

Предметом договора была совместная деятельность по от-

бору, обучению старшеклассников основам предпринимательства 

с целью отбора способных учащихся для дальнейшего обучения в 

вузах города и работы на вышеизложенных предприятиях. 

Целью практики было знакомство ребят с реальной эконо-

микой, приобретение навыков практической деятельности, дело-



128 

 

вого общения, сбор информации для самостоятельной разработки 

бизнес-плана. 

Была разработана программа практики. На каждом предпри-

ятии был закреплен специалист, под началом которого работали 

учащиеся школы. 

Содержание практики включало следующие этапы: 

- знакомство с деятельностью предприятия, фирмы в форме 

экскурсий, бесед с работниками; 

- составление прайс-листа (списка продукции, цен) пред-

приятия; 

- составление компьютерного банка данных продукции 

предприятия, предприятий-смежников, предприятия-партнеров, 

предприятий-конкурентов; 

- диспетчерская работа с поставщиками, смежниками, по-

купателями продукции; 

- сбор информации об экономической деятельности пред-

приятия, для самостоятельной творческой деятельности (состав-

ления бизнес-плана). 

По итогам практики была проведена анкета. Содержа-

ние и результаты ее таковы: 

1.На каком предприятии вы проходили практику: 

– государственном – 46,6%; 

– коммерческом – 53,3%. 

2.Была ли программа вашей практики спланирована: 

– как постоянное поручение – 80%; 

– как временное поручение – 20%. 

3.Каким видом деятельности вы занимались: 

– обработкой информации о работе предприятия на компью-

тере – 80%; 

– сбор информации о работе предприятия для своего бизнес-

плана – 100%; 

– сбор информации для предприятия (анализ рекламных 

объявлений, социологические опросы и т.п.) – 40%; 

– работа с клиентами – 20%; 
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– иные виды деятельности . 

4.Знания каких предметов из программы коммерческой 

школы помогли вам на практике: 

– основы рыночной экономики – 100%; 

– основы предпринимательства – 66,6%; 

– основы маркетинга – 80%; 

– основы менеджмента – 16,6%; 

– психология общения – 100%. 

5.Использовали ли вы материалы практики при разработке 

бизнес-плана: 

– да – 100%; 

– нет. 

6. О какой сфере деятельности предприятия вы получили 

представление: 

– о производственном процессе – 100%; 

– о работе с клиентами – 46,6%; 

– об управлении предприятием – 20%. 

7. Изменилось ли ваше представление о будущей профессии 

после практики: 

– да – 20%; 

– нет – 20%; 

– частично – 60%. 

8. Как вы считаете, что дала практика лично вам: 

– уверенность в правильном выборе профессии – 66,8%; 

– навыки делового общения – 100%; 

– представления о реальной экономике – 100%. 

Как мы видим, практика на предприятии, реальное участие в 

экономической деятельности позволили большинству учащихся 

утвердиться в выборе будущей профессии, расширить навыки 

коммуникативной культуры. 

В ходе третьего этапа формирующего эксперимента особое 

внимание уделялось управлению и соуправлению процессом не-

прерывного экономического образования учащихся. Это кон-

кретный вид деятельности учителя, в то же время учитель дейст-
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вует не один, он «погружает» в образовательный процесс и уча-

щихся, они становятся соучастниками единого процесса. Это мо-

жет быть разработка совместных экономических программ для 

школы, малого бизнеса в школе; разработка проектов «Коллек-

тивный договор»; методическая разработка производственных 

задач. Учитель использует как игровое проектирование, так и за-

ключает договор с заказчиком на выполнение отдельных блоков 

проекта. Управление процессом непрерывного экономического 

образования направлено на поддержание преемственности в обу-

чении учащихся всех трех ступеней и форм его организации. Оно 

обеспечивается взаимодействием не только в системе «учитель-

ученик», но и в системе «ученик-ученик», имеется в виду взаи-

модействие учащихся на всех ступенях образования. 

Следующий путь осуществления непрерывного экономиче-

ского образования – внеклассная работа. В начальной школе 

(первая ступень модели) мы организовали ученические кружки 

по экономическому образованию. Подготовку детей ко взрослой 

жизни, формированию предприимчивости, гражданской ответст-

венности, законопослушания, мы проводим через участие уча-

щихся начальных классов в жизни школьного государства под 

названием «Юнландия», эта форма послужила нам средством во-

влечения учащихся в общественно значимую экономическую 

деятельность, это организация и проведение летней педагогиче-

ской практики, поиск рабочих мест для старшеклассников в госу-

дарственных учреждениях и коммерческих структурах с целью 

знакомства с производством, выполнение научно-

исследовательских проектных работ, выпуск авторских справоч-

но-информационных материалов; торговля товарами в школе, ко-

торые производили учащиеся в школьных мастерских, деловое 

участие школьников в ремонте кабинетов; введение операций, 

приносящих доход школе ; организация отдыха учащихся за счет 

прибыли от участия в сети предприятий легкой промышленности; 

проведение школьных ярмарок, выставок; оказание образова-

тельных услуг в области экономики и т.д. 
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Нас несколько насторожило то, что в основном учащиеся 

выбрали информационное и культурно-развлекательное направ-

ление, но после дебатов между организаторами, жителями страны 

были утверждены следующие направления: 

– образовательное (проведение лекций, репетиторство); 

– информационное (выпуск газет, реклама, сбор информа-

ции исторического значения, театральная студия, обеспечение 

услуг отдыха и развлечений); 

– спортивное (преподавание аэробики); 

– художественное, прокат школьных принадлежностей; 

– хозяйственная деятельность (2 производственные фирмы, 

5 классы). 

Презентация проходила в два этапа. На первом нами была 

проведена учеба директоров фирм и классных руководителей с 

целью подготовки и составления бизнес-плана фирмы. Мы отме-

чаем, что в нашем исследовании это наиболее важный этап в под-

готовке к Большой экономической игре, так как именно при со-

ставлении бизнес-плана учащимися применяются на практике 

знания, полученные на уроках, например, потребности, доход, 

прибыль, выручка; таким образом, первый этап завершался пред-

ставлением в Кабинет Министров бизнес-плана фирмы. 

Второй этап – визитная карточка фирмы – проходил в форме 

знакомства сотрудников фирмы друг с другом и с направлениями 

деятельности различных фирм. Презентацию фирм мы завершили 

вручением директорам регистрационных свидетельств, выданных 

Министерством Юстиции, по завершению регистрации фирмы 

внесли на свой расчетный счет учредительный взнос, который 

образовал уставной фонд фирмы. Уставной фонд расходовался в 

последующем на организацию производственной деятельности 

фирмы. Организаторы закупали товары, на который был сделан 

заказ от каждой фирмы, и выдали их по накладным руководите-

лям этих фирм. Таким образом, на расчетном счете у каждой из 

фирм оказалась различная сумма юников от 100 до 700, кроме 

этого, Кабинет Министров решил выдать каждой фирме одинако-
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вый кредит банка Юнландии в 200 юников для взаиморасчетов 

между фирмами в начале игры. Хочется отметить, что в системе 

непрерывного экономического образования в условиях общеоб-

разовательной школы произошел интересный момент, который 

придумали сами учащиеся – в качестве залога при выдаче креди-

та они предложили выполнение ими государственного заказа. Ра-

зумеется, неоплаченного, если фирма не сможет вернуть кредит. 

Мы так подробно охарактеризовали Юнландию для того, чтобы 

было понятно, что эта игра длительная, что в ней принимают 

участие все учащиеся школы. А при характеристике второй и 

третьей ступени системы мы не будем обращаться к Юнландии и 

только сделаем уточнение для каждой ступени системы непре-

рывного экономического образования, то есть II-й ступени (5-9 

классы) и III-й ступени (10-11 классы). 

 Первая ступень системы – начальные классы – город Радо-

сти – было решено привлечь в игру через биржу труда, через вы-

полнение государственных заказов. Одним из таких заказов было 

выращивание рассады цветов для школьных клумб. Вторая и тре-

тья ступени системы непрерывного экономического образования 

в Юнландии тоже смогли получить работу на Бирже труда, но 

уже в рамках конкуренции. Победивший заключит договор-заказ 

с Государством. Так нами был дан старт игре в 1997 году, кото-

рая продолжается и в 2001 . На заключительном этапе этой игры 

мы запланировали и провели после проведения всех взаиморас-

четов открытие в Юнландии государственного магазина, где то-

вар можно купить за юники. В Юнландии все, как у взрослых: 

производство товаров, биржа труда, рынок ценных бумаг, акции, 

инвестиции. 

Мы отмечаем в нашем исследовании, что все это на уровне 

игры с учетом возрастных и психологических особенностей, это 

очень интересная, новая форма сотрудничества учащихся и учи-

телей на принципах равноправия. Играя, ребенок осознает уже с 

первого класса, что он – человек, член общества, что у него есть 

права, и это способствует его адаптации в рыночной экономике и 
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позволяет формировать активную личность с развитыми эконо-

мическими качествами. 

Как во внеклассной так, и в учебной работе учащиеся долж-

ны чувствовать поддержку учителя. Учителя выступают в пози-

ции опытных наставников, но в то же время они оказывают ог-

ромную помощь в обучении самоуправлению. Самоуправление 

обеспечивает учащимся свободу выбора, т.е. посещение тех или 

иных курсов, факультативов, кружков, предоставляет возмож-

ность реализации программ обучения по индивидуальным пла-

нам, а также возможность участия в административных советах, 

школьных собраниях и т.д. Особое внимание уделяется подго-

товке учащихся к самообразованию, направленному на самостоя-

тельное приобретение знаний не только узкой сферы профессио-

нальной деятельности, но и организационно-управленческой, 

общественно-экономической. 

На последнем, заключительном, этапе эксперимента мы ис-

пользовали весь комплекс педагогических условий. По результа-

там данного этапа нами была разработана и внедрена программа 

экономического образования и более 60 задач логико-поискового 

и познавательного типа, которые нашли поддержку среди учите-

лей и учащихся. Результаты тестирования учащихся после прове-

денной работы позволяют сделать следующие выводы. 

1.Увеличивается количество учащихся, которые проявляют 

интерес к экономике и к экономической практике. Непрерывный 

контроль и самоконтроль знаний учащихся способствует разви-

тию их продуктивной учебно-познавательной деятельности, что 

дало возможность осуществлять анализ и коррекцию полученных 

результатов. 

2.В ходе проведенного эксперимента была разработана про-

грамма, позволяющая более эффективно осуществлять непре-

рывное экономического образование. В целях повышения значи-

мости обозначенных качеств внедрялась и специальная коррек-

ционная работа с учащимися. Более высокие результаты были 



134 

 

получены в экспериментальных группах, где использовался ком-

плекс педагогических условий. 

Таким образом, предложенная нами методика экономиче-

ского образования учащихся, как показал анализ экономических 

материалов, способствует целенаправленному процессу непре-

рывного экономического образования учащихся. 

3.В ходе опытно-экспериментальной работы нами были 

отобраны инновационные технологии (игровые, логико-

познавательные, моделирующие решение задач), способствую-

щие успешному осуществлению непрерывного экономического 

образования. 

 

 

2.3. Результаты опытно-экспериментальной работы  

по реализации непрерывного экономического  

образования в условиях общеобразовательной школы 
 

В соответствии с программой проведения эксперимента по 

реализации непрерывного экономического образования учащихся 

в общеобразовательной школе нами был проведен констатирую-

щий этап эксперимента, который показал недостаточный уровень 

экономического образования учащихся с 1 по 11 классы, поэтому 

формирующий этап экспериментальной работы был направлен на 

реализацию модели эффективно-непрерывного экономического 

образования в практику работы общеобразовательной школы. 

Поставленные задачи формирующего эксперимента выпол-

нены, так как экспериментально проверена эффективность систе-

мы непрерывного экономического образования на всех ступенях 

системы: I – первой – 1-4 классы; II – второй – 5-9 классы; III – 

третьей – 10-11 классы. 

Определены методы, средства, организационные формы 

обучения, дана краткая характеристика всем элементам модели 

непрерывного экономического образования, установлена их связь 

и взаимозависимость, пути осуществления экономического обра-
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зования через учебный процесс и внеклассную работу, учтены и 

апробированы принципы организации и технология реализации 

модели. 

Заключительный этап эксперимента был направлен на уточ-

нение и конкретизацию основных положений гипотезы, разра-

ботку и оформление программ отдельных курсов по организации 

модели непрерывного экономического образования, разработку 

различных методических рекомендаций по организации модели 

непрерывного экономического образования в условиях общеоб-

разовательной школы. 

Основными задачами данного этапа исследования явились 

следующие: 

– внесение соответствующих корректировок в процесс соз-

дания и технологию реализации непрерывного экономического 

образования в условиях общеобразовательной школы; 

– выявление проводимой работы по осуществлению эконо-

мического образования учащихся, осуществляемого непрерывно; 

– проведение анализа результатов, полученных в ходе фор-

мирующего эксперимента, и на их основе разработка методиче-

ских рекомендаций по организации непрерывного экономическо-

го образования в условиях общеобразовательной школы. 

Главными и основными методами исследования на данном 

этапе опытно-экспериментальной работы были: 

– наблюдение, 

– анализ результатов экономического образования учащихся, 

– педагогический эксперимент, 

– методы математической обработки результатов, 

– критериальная оценка. 

В ходе осуществления опытно-экспериментальной работы 

нами были проведены три среза для установления уровня эконо-

мического образования учащихся всех ступеней системы и выяв-

ления динамики уровней экономического образования учащихся, 

определение эффективности модели непрерывного экономиче-

ского образования учащихся и ее влияния на формирование лич-
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ности способной, ориентироваться в рыночной среде экономиче-

ски целесообразно. 

Первый срез был проведен нами на всех ступенях системы с 

целью определения качества экономического образования уча-

щихся и выявления условий и элементов системы, оказывающих 

влияние на уровень развития экономических знаний, экономиче-

ских умений, экономически значимых качеств личности. Резуль-

таты первого среза отражены в таблицах и диаграммах первого 

параграфа второй главы по первой, второй, и третьей ступеням. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента показали 

у учащихся контрольной и экспериментальной групп низкий уро-

вень экономического образования. Например, в контрольной 

группе 69,23% учащихся находятся на низком уровне экономиче-

ского образования, в экспериментальных группах ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-

3 количество учащихся первой ступени, находящихся на низком 

уровне экономического образования, составило 68%; 73,08%; 

68% соответственно. 

По второй ступени общеобразовательной школы в контроль-

ной группе КГ 64% учащихся находятся на низком уровне эконо-

мического образования, в экспериментальных группах ЭГ-1 – 

48,15%; ЭГ-2 – 62,5%; ЭГ-3 – 69,23% соответственно. 

По третьей ступени в контрольной группе КГ 64% учащихся 

находятся на низком уровне экономического образования, в экс-

периментальных группах ЭГ-1 – 70,00%; ЭГ-2 – 66,67%; ЭГ-3 – 

68,18% соответственно. 

Безусловно, это объясняется отсутствием целенаправленной 

работы по экономическому образованию и недостаточным воз-

действием педагогических условий реализации модели непре-

рывного экономического образования на экономическую подго-

товку школьников, как младших, средних, так и старших классов 

общеобразовательных школ. 

Второй срез по выявлению уровня экономического образо-

вания учащихся проводился уже в ходе опытно-

экспериментальной работы. Его основной задачей было установ-
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ление уровня экономического образования учащихся в процессе 

воздействия модели непрерывного экономического образования. 

Результаты второго среза представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19. 

Ступени экономического образования учащихся I, II, III ступеней 

(второй срез) 

Группа Кол-во 

чел. в 

группе 

Уровни  

низкий Средний Высокий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

I ступень  

КГ 26 17 65,38 9 34,62 0 0,00 

ЭГ-1 25 13 52,00 11 44,00 1 4,00 

ЭГ-2 26 13 50,00 12 46,15 1 3,85 

ЭГ-3 25 14 56,00 10 40,00 1 4,00 

 II ступень  

КГ 25 13 52,00 12 48,00 0 0,00 

ЭГ-1 27 12 44,44 13 48,15 2 7,41 

ЭГ-2 24 10 41,66 12 50,00 2 8,34 

ЭГ-3 26 11 42,31 14 53,85 1 3,84 

 III ступень 

КГ 20 12 60,00 8 40,00 0 0,00 

ЭГ-1 20 9 45,00 9 45,00 2 10,00 

ЭГ-2 21 9 42,86 10 47,62 2 9,52 

ЭГ-3 22 9 40,90 11 50,00 2 9,10 

 

Результаты второго среза позволяют отметить количествен-

ные изменения в уровнях экономического образования учащихся 

в ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 и контрольной группы на I–й, II–й и III–й сту-

пенях модели непрерывного экономического образования в усло-

виях общеобразовательной школы. 

Более наглядно результаты экономического образования 

учащихся общеобразовательной школы, полученные в результате 

воздействия модели непрерывного экономического образования в 

условиях общеобразовательной школы, представлены на диа-

граммах 7,8,9.  
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Результаты третьего среза представлены в таблицах 

20,21,22. 

Таблица 20. 

Уровни экономического образования учащихся первой ступени 

модели непрерывного экономического образования  

(третий срез) 

 

Группа 
Кол-во 
чел. в 

группе 

Уровни экономического образования (1-4 класс) 

Низкий Средний высокий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 26 11 42,31 14 53,85 1 3,84 

ЭГ-1 25 4 16,00 13 52,00 8 32,00 

ЭГ-2 26 3 11,54 16 61,54 7 26,92 

ЭГ-3 25 4 16,00 15 60,00 6 24,00 
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Таблица 21.  

Уровни экономического образования учащихся второй ступени 

модели непрерывного экономического образования  

(третий срез) 

 

Группа 

Кол-во 

чел. в 

группе 

Уровни экономического образования (5-9 класс) 

Низкий Средний высокий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 25 11 44,00 13 52,00 1 4,00 

ЭГ-1 27 4 14,81 18 66,67 5 18,52 

ЭГ-2 24 3 12,50 16 66,67 5 20,83 

ЭГ-3 26 2 7,70 16 61,54 8 30,76 

 

Таблица 22.  

Уровни экономического образования учащихся третьей ступени 

модели непрерывного экономического образования  

(третий срез) 

 

Группа 

Кол-во 

чел. в 

группе 

Уровни экономического образования (10-11 класс) 

Низкий Средний Высокий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КГ 20 11 55,00 8 40,00 1 5,00 

ЭГ-1 20 3 15,00 11 55,00 6 30,00 

ЭГ-2 21 3 14,29 12 57,14 6 28,57 

ЭГ-3 22 3 13,64 11 50,00 8 36,36 

 

Проведение третьего среза опытно-экспериментальной ра-

боты явилось для нашего исследования итоговым этапом по оп-

ределению уровня экономического образования учащихся на-

чальных, средних и старших классов модели непрерывного эко-

номического образования. 

Более наглядно результаты третьего среза уровня экономи-

ческого образования учащихся представлены на диаграммах 

10,11,12. 
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Результат третьего среза показывает резкие положительные 

изменения в уровне экономического образования учащихся в 

экспериментальных группах по сравнению с контрольной. Так, 

число учащихся ЭГ-1, находящихся на низком уровне – 16%, на 

среднем уровне экономического образования составило 52%, на 

высоком – 32%, в ЭГ-2 низкий уровень – 11,54 %, средний уро-

вень экономического образования составил 61,54%, высокий уро-

вень 26,29%, в ЭГ-3 соответственно 16%, 60% и 24%. 

В контрольной же группе оказались самые низкие результа-

ты: так, низкий уровень экономического образования составил 

42,31 %, средний уровень экономического образования составля-

ет всего 53,85%, высокий 3,84%. 

Аналогично проведен анализ системы результатов на второй 

ступени системы непрерывного экономического образования. Ре-

зультаты третьего среза показывают изменения в уровне экономи-

ческого образования учащихся второй ступени и составляют в  

ЭГ-1 – на низком уровне – 14,81%, на среднем и высоком уровне – 

66,67%, 18,52%, в ЭГ-2 – на низком уровне – 12,50 %, на среднем – 

66,67%, на высоком – 20,83%, в ЭГ-3 – 7,7%, 61,54% и 30,76% со-
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ответственно, что говорит о хорошем воздействии системы. В кон-

трольной группе результаты иные. КГ – низкий уровень – 44%, 

средний уровень – 52%, высокий уровень – 4%. 

Для третьей ступени модели непрерывного экономического 

образования результаты третьего среза имеют следующие значения: 

 

ЭГ-1 –  низкий уровень – 15%   

 средний уровень – 55% 

 высокий уровень – 30% 

ЭГ-2 –  низкий уровень – 1 4,29%  

 средний уровень – 57,14% 

 высокий – 28,57% 

ЭГ-3 – низкий уровень – 13,64% 

 средний уровень – 50% 

 высокий – 36,36% 

 

В контрольной группе низкий уровень – 55%, средний уро-

вень – 40%, высокий – 5%. 

Сравнительный анализ полученных данных первого, второ-

го и третьего срезов по выявлению уровня экономического обра-

зования школьников позволяет сделать вывод о положительных 

результатах проводимой работы по внедрению системы непре-

рывного экономического образования в условиях общеобразова-

тельной школы. 

Полученные количественные данные после проведения ра-

бот по апробации системы непрерывного экономического обра-

зования на всех ступенях системы потребовали подтверждения 

методами математической обработки. 

Проверка правдоподобия гипотезы проводилась по крите-

рию согласия 2
-Пирсона, который позволил установить эффек-

тивность проводимой работы по апробации системы непрерывно-

го экономического образования. 

Распределение 2
 дало возможность оценить степень согла-

сованности теоретического и статистического распределений. 
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Для этого определялась мера расхождения 2
 по формуле: 

[57,101] 
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где n1 – число учащихся в экспериментальной группе 

n2 – число учащихся в контрольной группе 

Q1i – число учащихся в экспериментальной группе, уровень 

экономического образования которых сформирован на i-м уровне 

Q2i – число учащихся в контрольной группе, уровень эконо-

мического образования которых сформирован на i-м уровне. 

В качестве нулевой гипотезы мы предположили, что уро-

вень экономического образования школьников в контрольной и 

экспериментальной группах одинаков, имеющаяся разница не-

значительно отличается. При выполнении неравенства 

Tэмпирическое>Tкритическое нулевая гипотеза отменяется и принимает-

ся альтернативная. 

Подставим числовые значения в формулу (1); учитывая, что 

воздействие на учащихся экспериментальных групп осуществля-

лось одинаковое и различий не осуществлялось, мы решили экс-

периментальные группы объединить в одну, следовательно, ве-

личина группы составила 76 человек. 

 

 
  76321  ЭГЭГЭГЭГ  

.761 челn   .1111 челQ   .4412 челQ   .2113 челQ   

.262 челn   .1121 челQ   .1422 челQ   .113 челQ   
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По аналогичной формуле велся подсчет для учащихся II 

ступени системы непрерывного экономического образования. 
  77321  ЭГЭГЭГЭГ  

.771 челn   .911 челQ   .5012 челQ   .1813 челQ   

.252 челn   .1121 челQ   .1322 челQ   .113 челQ   

так как подсчет аналогичен, мы его не показываем, резуль-

тат имеет следующее значение 

4,14. эмпирT  

Аналогично проводился расчет для учащихся старшего звена 

  63331  ЭГЭГЭГЭГ  

.631 челn   .911 челQ   .3412 челQ   .2013 челQ   

.202 челn   .1121 челQ   .822 челQ   .113 челQ   

3,15. эмпирT  

Полученное значение Tэмп. сравнивалось с критическим зна-

чением Tкрит, которое определялось по таблице значений распре-

деления 2
 Пирсона. 

Таким образом, сравнение полученного значения критерия с 

табличным свидетельствует о преимуществе модели непрерывно-

го экономического образования, реализованной в школе, прово-

димую работу в экспериментальных группах, где проверялось 

воздействие всех педагогических условий. Это подтверждается 

тем, что в ЭГ-1, в ЭГ-2, в ЭГ-3 по сравнению с КГ группами на 

всех ступенях модели непрерывного экономического образования 

произошли значительные и существенные изменения в уровне 

экономического образования учащихся общеобразовательной 

школы. 

Tэмп.>Tкрит. 

I ступень системы (1-4 классы) 12,1>5,991 
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II ступень системы (5-9 классы) 14,4>5,991 

III ступень системы (10-11 классы) 15,3>5,991 

Принятие альтернативной гипотезы доказывает статистиче-

скую значимость различий, наблюдаемых в выбранных нами 

группах на начало и конец эксперимента, что доказывает эффек-

тивность системы непрерывного экономического образования в 

условиях общеобразовательной школы. 

Результаты уровня экономического образования экспери-

ментальной группы ЭГ-3 (1-4 классы) на заключительном этапе 

эксперимента представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23.  

Оценка уровня экономического образования  

школьников первой ступени ЭГ-3 на заключительном этапе  

эксперимента (третий срез) 

 

№ 

п/п 

Список 

учащихся 
ФИ 

Основные критерии  

и их оценка 

Средний 

балл 

Уровень 

экон. 
знания 

экон. 
умения 

экон. 
значимые 

качества 

личности 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Алена А. C C C 5 III 

2 Миша А. A A A 3 I 

3 Артем Б. C C C 5 III 

4 Жанара Г. A B A 3,33 I 

5 Серик Г. C C C 5 III 

6 Наташа Д. B B B 4 II 

7 Нина Д. B B B 4 II 

8 Ермек Е. B B B 4 II 

9 Динара Е. C C C 5 III 

10 Ашим Е. B A A 3,33 I 

11 Султан К. B B B 4 II 

12 Настя М. B B B 4 II 
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Окончание таблицы 23.  

1 2 3 4 5 6 7 

13 Мадина М. C C C 5 III 

14 Айгуль Н. B A A 3,33 I 

15 Иван П. B B B 4 II 

16 Вера П. C C C 5 III 

17 Настя П. B B B 4 II 

18 Берик Р. B B B 4 II 

19 Алия Р. B B C 4,33 II 

20 Казыбек С. B B B 4 II 

21 Юля С. B B B 4 II 

22 Настя Ш. B B B 4 II 

23 Виктор Ш. B B B 4 II 

24 Георгий Ш. B B B 4 II 

25 Екатерина Ш. B B B 4 II 

 

Сравнительные результаты всех срезов ЭГ-3 (первой ступе-

ни), проведенных на констатирующем, формирующем и заклю-

чительном этапе экспериментального исследования, представле-

ны в круговой диаграмме 13. 

 

 
 

низкий
68%

средний
32%

высокий
0%

Первый срез



148 

 

   
 

 
 

 

Диаграмма 13. Сравнительные данные уровня  

экономического образования учащихся первой ступени  

модели непрерывного экономического образования. 

 

Наглядно срезы, проведенные в экспериментальных группах, 

и их сопоставление с контрольными группами позволяют сделать 

низкий
56%

средний
40%

высокий
4%

Второй срез

низкий
16%

средний
60%

высокий
24%

Третий срез
низкий

средний

высокий
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вывод, что в непрерывном экономическом образовании произошли 

позитивные изменения, которые отображены в таблице 24. 

 

  Таблица 24. 

Уровни экономического образования учащихся первой ступени 

Группа 

 

Уровни экономического образования (1-4 класс) 

 НИЗКИЙ 

 

СРЕДНИЙ 

 

ВЫСОКИЙ 

 «0» 

срез, 
% 

 

«3» 

срез, 
%  

измене-

ние, % 
 

«0» 

срез, 
% 

 

«3» 

срез, 
% 

 

измене 

ние,%  
 

«0» 

срез, 
% 

 

«3» 

срез, 
% 

 

измене-

ние, % 
 КГ 

 
69,23 
 

42,31 
 

– 26,92 30,77 
 

53,85 
 

23,08 
 

0 
 

3,84 
 

3,84 
 ЭГ-1 

 

68 

 

16 

 

– 52 

 

32 

 

52 

 

20 0 

 

32 

 

32 

 ЭГ-2 
 

73,08 
 

11,54 
 

– 61,54 
 

26,92 
 

61,54 34,62 
 

0 
 

26,92 
 

26,92 
 ЭГ-3 

 

68 

 

16 

 

– 52 

 

32 

 

60  

 

28 

 

0 

 

24 

 

24 

  

Уровни экономического образования учащихся второй ступени 

Группа 

 

Уровни экономического образования (5-9 класс) 

 НИЗКИЙ 

 

СРЕДНИЙ 

/' 

 

ВЫСОКИЙ 

 «0» 

срез, 

% 

 

«3» 

срез, 

% 

 

измене-

ние, % 

 

«0» 

срез, 

% 

 

«3» 

срез, 

% 

 

измене-

ние, % 

 

«0» 

срез, 

% 

 

«3» 

срез, 

% 

 

Измене-

ние, % 

 КГ 

 

64 

 

44 

 

-20 

 

36. 

 

52 

 

16 

 

0 

 

4 

 

4 

 ЭГ-1 

 

48,15 

 

14,81 

 

-33,69 

 

51,85 

 

66,67 

 

14,82 

 

0 

 

18,52 

 

18,52 

 ЭГ-2 

 

62,5 

 

12,5 

 

-50  

 

37,5 

 

66,67 

 

33,17 

 

0 

 

20,83 

 

20,83 

 ЭГ-3 

 

69,23 

 

7,7 

 

-61,53 

 

30,77 

 

61,54 

 

30,77 

 

0 

 

30,76 

 

30,76 

  

Уровни экономического образования учащихся третьей ступени 

Группа 
 

Уровни экономического образования (10-11 класс) 
 НИЗКИЙ/ 

 

СРЕДНИЙ  

 

ВЫСОКИЙ 

 «0» 

срез, 

% 

 

«3» 

срез, 

% 

 

измене-

ние, % 

 

«0» 

срез, 

% 

 

«3» 

срез, 

% 

 

измене– 

ние, % 

 

«0» 

срез, 

% 

 

«3» 

срез, 

% 

 

измене-

ние, % 

 КГ 

 

75 

 

55 

 

-20 

 

25 

 

40 

 

15 

 

0 

 

5 

 

5 

 ЭГ-1 

 

70 

 

15 

 

-55 

 

30 

 

55 

 

25  

 

0 

 

 30 

 

30 

 ЭГ-2 

 

66,67 

 

14.29 

 

-52,38 

 

33,33 

 

57,14 

 

23,81 

 

0 

 

28,57 

 

28,57 

 ЭГ-3 

 

68,18 

 

13,64 

 

-54,54 

 

31,8 

 

50 

 

18,2 

 

0 

 

36,36 

 

36,36 

  



150 

 

«0» срез первая ступень «3» срез 

«0» срез вторая ступень «3» срез 

«0» срез третья ступень «3» срез 

Диаграммы динамики уровня экономического образования 

учащихся всех ступеней («0» и «3» срезы) наглядно представле-

ны на диаграммах 14. 
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Результаты констатирующего и формирующего этапов экс-

перимента показали динамику уровня экономического образова-

ния учащихся, что свидетельствует об эффективности разрабо-

танной модели непрерывного экономического образования в ус-

ловиях общеобразовательной школы, и позволили сделать сле-

дующие выводы: 

1. Используемые методы математической статистики при 

обработке результатов опытно-экспериментального исследования 

позволили установить наличие статистически значимого влияния 

организованной нами модели непрерывного экономического об-

разования в общеобразовательной школе, что дает основание 

считать гипотезу нашего исследования подтвержденной. 

2. Опытно-экспериментальное исследование в рамках разра-

ботанной модели непрерывного экономического образования 

школьников способствовало повышению уровня экономического 

образования учащихся, повышению качества экономических зна-

ний и умений, развитию экономически значимых качеств лично-

сти: бережливости, деловитости, экономности, то есть формиро-

ванию личности, способной ориентироваться в рыночной среде 

экономически целесообразно. Предлагаемая нами модель реали-

зации непрерывного экономического образования является эф-

фективной, так как через экономизацию всего учебно-

воспитательного процесса способствует подготовке учащихся к 

труду, дальнейшей жизни, создает прочный фундамент для даль-

нейшего экономического образования. 

Результатом работы школы можно считать то, что за послед-

ние пять лет учащиеся 9-11 классов средней школы №13 г. Рудного 

становились призерами Республиканских школьных олимпиад по 

экономике, по биологии, географии, информатике; становились 

участниками Республиканской научно-практической конференции 

Малой Академии Наук школьников Республики Казахстан в 1998, 

1999, 2000 и 2001 гг. Несколько учащихся данной школы получили 

рекомендации президиума и совета ученых и специалистов Малой 

Академии Наук для поступления в высшие учебные заведения Рес-
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публики Казахстан как проявившие большие способности в науч-

ной работе. Учащиеся школы №37 Челябинска также проявили 

свои способности в области экономических знаний. В школе от-

крыт коммерческий Центр «Бизнес-план» по инициативе старше-

классников и педагогов, которые не только дают знания и умения в 

области экономики, но и способствуют ориентации учащихся на 

новые, экономические профессии. 

 

 

Выводы по второй главе 

1. Результаты констатирующего этапа эксперимента показа-

ли, что процесс непрерывного экономического образования уча-

щихся, его организация и реализация сформирована на низком 

уровне, т.к. становление и развитие экономического образования 

осуществляется без опоры на базовые теории и носит стихийный 

характер. Кроме того, экономика как учебная дисциплина не вве-

дена в федеральный компонент базисного учебного плана. Этот 

блок усиливается за счет регионального. Это позволяет утвер-

ждать, что процесс непрерывного экономического образования 

учащихся нуждается в теоретической разработке и обобщении 

положительного опыта. 

2. Формирующий этап эксперимента показал, что овладение 

учащимися экономическими знаниями и умениями осуществля-

ется более успешно в рамках специально разработанной модели 

непрерывного экономического образования, сущность которой 

заключается в научно обоснованной структуре, способах ее 

управления и реализации ее содержательно-образовательных 

компонентов. 

3. Необходимым и достаточным для эффективности функ-

ционирования модели непрерывного экономического образова-

ния учащихся является следующие педагогические условия: 

– стимулирование интереса у школьников к непрерывному 

экономическому образованию в процессе учебной, учебно-

воспитательной и практической экономической деятельности;  
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– взаимодействие педагогов и учащихся в процессе приме-

нения сложных логико-познавательных задач и творческих зада-

ний по экономике;  

– управление процессом непрерывного экономического об-

разования школьников. 

4.Основным критерием становления процесса непрерывного 

экономического образования учащихся является их продвижение 

на более высокий уровень по условно выявленным показателям 

сформированности его компонентов: когнитивно-операционного; 

ценностно-мотивационного и результативно-деятельностного. 

Таким образом, учащиеся экспериментальных групп, где 

применялась разработанная нами модель в контексте выделенных 

педагогических условий, показали более высокий уровень эконо-

мического образования. 

  



154 

 

 

 

 

Заключение 
 

Социальный заказ государства ориентирует общеобразова-

тельную школу на общекультурную подготовку молодежи, где 

экономическое образование занимает значительное место. Вместе 

с тем в реальной теории и практике непрерывного экономическо-

го образования учащихся сложились противоречия, обусловлен-

ные нестабильностью социально-экономического положения на-

шего общества и рядом других специфических причин общешко-

льного образования, что привело к низкому уровню непрерывно-

го экономического образования учащихся. 

Разрешение противоречий между потребностью общества, 

выносимыми целями и задачами государства в области экономи-

ческого образования учащихся и действительным состоянием 

этого процесса в школах делают нашу проблему актуальной. 

Анализ философской, психолого-педагогической литерату-

ры, деятельности общеобразовательной школы, собственный пе-

дагогический опыт работы в школе выявили противоречия между 

необходимостью и потребностью общества в формировании у 

учащихся основ экономических знаний, и экономического образо-

вания и недостаточной теоретико-практической разработанностью 

специальной системы ее формирования. Одним из важных и слабо 

решаемых вопросов в данной области является поиск новых 

средств активизации экономического образования школьников, 

позволяющих сделать его более успешным и целенаправленным. 

Анализ таких категорий, как «экономическое образование», 

«непрерывное экономическое образование», использование сис-

темно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов 

в процессе нашего исследования способствовали формированию 

таких необходимых качеств выпускников школы, как бережли-
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вость, деловитость, экономность, что позволяет нам рассматри-

вать непрерывное экономическое образование школьников как 

средство формирования нравственно-этических качеств, способ-

ствующих их профессиональным ориентациям и адаптации в ры-

ночных отношениях. 

В настоящем исследовании экономическое образование рас-

сматривается как сложная динамическая система, как педагогиче-

ский процесс целенаправленного формирования экономического 

мышления и поведения, поэтому разработанная модель непрерыв-

ного экономического образования, выделенные нами педагогиче-

ские условия способствовали успешной реализации этого процесса. 

Избранная нами методология системно-деятельностного под-

хода позволила обеспечить интеграцию сложных систем непре-

рывного экономического образования, в процессе которого осуще-

ствляется активное и самостоятельное освоение учащимися основ-

ных знаний, умений, которые способствуют развитию экономиче-

ской грамотности, развитию гражданских качеств. В этой связи мы 

рассматриваем непрерывное экономическое образование как сис-

тему, представленную нами в виде взаимосвязанных компонентов: 

когнитивно-операционного, ценностно-мотивационного, результа-

тивно-деятельностного. 

Реализация непрерывного экономического образования 

учащихся – весьма сложный процесс, поэтому изучение может 

осуществляться с различных сторон на основе использования 

различных методологических подходов. В научной литературе 

известна тенденция синтеза методологических подходов, что 

способствует более глубокому изучению проблем становления, 

развития непрерывного экономического образования школьников 

на основе междисциплинарных связей, социально-экономических 

и психолого-педагогических знаний, интеграции учебной, вне-

учебной, воспитательной и общественно-экономической деятель-

ности учащихся. 

Основной целью непрерывного экономического образова-

ния учащихся в условиях общеобразовательной школы является 
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формирование основ экономических знаний, умений и экономи-

ческого поведения, что позволяет развивать у учащихся качест-

венные черты активной экономической позиции, гражданствен-

ности, которые дают возможность молодежи участвовать в слож-

ных социально-экономических отношениях в обществе. Реализа-

ции этой цели способствует разработанная нами модель непре-

рывного экономического образования учащихся в условиях об-

щеобразовательной школы, рассматривается нами как сложная и 

многоуровневая динамическая система, состоящая из блоков: це-

леполагания, содержания, функционирования, организации и 

анализа, – что предполагает представить непрерывное экономи-

ческое образование учащихся как целенаправленный процесс 

экономической социализации, определить соответствие постав-

ленной цели ее конечным результатам, полученным в ходе опыт-

но-экспериментальной работы. 

В ходе теоретико-экспериментальной работы были выявле-

ны, обоснованы и экспериментально проверены педагогические 

условия эффективной реализации модели непрерывного эконо-

мического образования, включающий в себя: 

– стимулирование интереса у школьников к непрерывному 

экономическому образованию в процессе учебной, учебно-

воспитательной и практической экономической деятельности;  

– взаимодействие педагогов и учащихся в процессе приме-

нения сложных логико-познавательных задач и творческих зада-

ний по экономике;  

– управление процессом непрерывного экономического об-

разования школьников. 

В процессе экспериментальной работы доказано, что разра-

ботанные педагогические условия способствуют эффективности 

экономического образования учащихся, если они будут осущест-

вляться на основе системно-деятельностного и личностно-

ориентационного подходов, которые способствуют желаемому 

результату. 
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Экспериментальная доказала, что воздействие на эмоцио-

нальную и мотивационную сферы личности учащихся в процессе 

использования активных педагогических технологий способству-

ет повышению их интереса к экономике, повышает уровень уча-

стия в общественно-экономической деятельности. В период экс-

перимента доказана эффективность использования взаимодейст-

вия педагогов и учащихся а также, технологий решения сложных 

задач, творческих заданий, что способствует развитию у учащих-

ся рационального и критического стиля мышления, выработке 

умений ориентироваться в сложных экономических процессах. 

Участие школьников в союзе с учителями в процессе управ-

ления экономическим образованием воспитывает их социальную 

зрелость, способствует активной жизненной позиции. 

В качестве основного критерия эффективности реализации 

непрерывного экономического образования учащихся мы исполь-

зовали основные компоненты исследуемого процесса: когнитив-

но-операционный, ценностно-мотивационный и результативно-

деятельностный, что позволило нам качественно и количественно 

измерить те изменения, которые произошли в процессе участия 

школьников в учебной, учебно-воспитательной и общественно-

экономической деятельности и охарактеризовать уровни эконо-

мического образования. 

Уровни экономического образования учащихся: низкий, 

средний и высокий – отражены в разработанной модели процесса 

реализации непрерывного экономического образования, а зафик-

сированный нами переход учащихся с одного уровня на другой 

является показателем успешной реализации данной модели. 

Опытно-экономическая работа, проводимая нами на базе 

средних общеобразовательных школ № 13 г. Рудного и № 37 г. 

Челябинска, подтвердила выдвинутую нами гипотезу. Это прояв-

ляется в том, что в ходе опытно-экспериментальной работы зна-

чительно вырос объем экономических знаний и умений, эконо-

мически значимых качеств личности учащихся, в то время как в 
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контрольной группе, где обучение и воспитание проходили в 

традиционной форме, результаты значительно ниже. 

Таким образом, выдвинутое нами предположение получило 

в результате проведенного исследования свое подтверждение. 

Опытно-экспериментальная работа показала значимость процесса 

реализации непрерывного экономического образования учащих-

ся. Вместе с тем поиск таких направлений, как разработка инно-

вационных технологий и диагностика сформированных экономи-

ческих знаний, умений и качеств личности учащихся требует 

дальнейших исследований. 
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