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Человек в течение всей своей жизни вступает в экономические отношения, приобре-
тает определённый опыт. Способность чувствовать себя комфортно и успешно, сво-
бодно строить свой жизненный путь зависит от адаптации к новым условиям. Соци-
альная адаптации связана с общением и совместной деятельностью людей. Однако,
с точки зрения психология, социальная адаптация — это не механическое отражение
испытанного или полученного в результате наблюдения социального опыта. Усвоение
этого опыта всегда субъективно: восприятие одних и тех же социальных ситуаций мо-
жет быть различным. Разные люди получают из объективно одинаковых ситуаций раз-
личный социальный опыт. По мнению А.В. Мудрика, пассивная адаптация подразуме-
вает то, что индивид принимает нормы и ценности по принципу «Я — как все» и не
стремится что-либо изменить, даже если это в его силах. Активная адаптация связана
с тем, что человек стремится достичь жизненного успеха, самореализоваться. Удовле-
творение жизнью и отношениями с окружающими и делает человека экономически не-
зависимым, свободным в выборе своей социальной и экономической деятельности.
Таким образом, важнейшее условие становления экономической свободы — это ак-
тивная социальная адаптация.

В нашей практической деятельности нередки ситуации, когда при организации
работы по группам некоторые ученики с пассивной адаптацией не участвуют в обсуж-
дении задания, пытаясь отмолчаться и отсидеться, уходят от решения, не высказывают
своего мнения, отношения к предлагаемой модели социально-экономической роли.
На вопрос: «А как ты считаешь?» учащийся отвечает: «Я — как Никита». Такие стар-
шеклассники, как правило, не умеют переносить свой личный социально-экономичес-
кий опыт в другие социально-экономические ситуации. Напротив, старшеклассники
с активной адаптацией берут инициативу в свои руки, выполняют, обсуждают задание
самостоятельно, не слушая других и порой перебивая товарищей. Такие учащиеся спо-
собны ориентироваться не только в типичных (выполняемых по алгоритму), но и в не-
стандартных социально-экономических ситуациях.

В процессе обучения проявляется рефлексивная функция. В экономической
свободе личности она является ведущей, системообразующей, так как обращение
к смыслам делает человека независимым от внешних обстоятельств, способным сво-
бодно реализовывать себя в нестандартных социально-экономических ситуациях,
создавать «индивидуальный жизненный проект», быть творцом своей жизни. Стрем-
ление человека к поиску и нахождению уникальных смыслов, скрытых в каждой
социально-экономической ситуации, — это условие становления экономической
свободы.
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Большинство социально-экономи-
ческих ситуаций, которые мы рассматри-
ваем на уроках экономики, составлено по
типу «представьте, что вы — директор,
президент акционерного общества, мене-
джер, безработный, покупатель, пред-
приниматель и т.д.». Это означает, что
при обдумывании ответа учащимся необ-
ходимо обратиться к собственному жи-
тейскому опыту. Учащиеся с высокой ре-
флексией успешно справляются с зада-
нием, они могут обыграть предложенную
роль, наделить её собственными смысла-
ми. Учащиеся с низкой рефлексией либо
подражают своим одноклассникам, либо
отказываются выполнять такие задания.
О чём это говорит? Да о том, что у таких
старшеклассников нет стремления про-
живать социально-экономическую ситуа-
цию и обретать собственные смыслы.

Одна из основных характеристик
экономической свободы личности —
способность к творческой деятельности,
самопреобразованию. Смысл данной
функции достаточно точно раскрывает
активный человек: преобразуя мир, пре-
образует себя. Самопреобразование иг-
рает важную роль в профессионально-
личностном самоопределении старше-
классника.

Выполняя на уроках творческие за-
дания, одни ученики самостоятельно нахо-
дят нестандартные решения экономичес-
кой проблемы, с увлечением и интересом
обыгрывают выбранную социальную роль,
применяют свой житейский опыт. Других
же такая деятельность пугает, они приду-
мывают различные причины, чтобы
скрыть нежелание выполнять задание.
Порой от таких учащихся можно услы-
шать: «Это очень трудно. Вы не имеете
права задавать такие задания».

В раскрытии себя, своих внутренних
резервов, в осознании самого себя прояв-
ляется функция самореализации личнос-
ти — одна из основных потребностей ци-
вилизованного человека.

Те старшеклассники, у которых
функция самореализации слабо развита,
имеют заниженную самооценку и высокий

уровень тревожности. Они плохо приспособлены к школьной
жизни, трудно сходятся со сверстниками. Все действия учителя,
направленные на повышение их заниженного уровня самооцен-
ки, воспринимают негативно. Такие ученики боятся ответствен-
ности, так как не могут оценить и развить даже собственные дей-
ствия и мысли. Учащиеся, способные реализовать себя, уверены
в себе, своих способностях, могут понять и осознать в развитии
как свои, так и чужие мысли, действия, поступки. В реальной
жизни они легко прогнозируют социальные и экономические со-
бытия, последствия принимаемых решений.

Для изучения прикладного характера предприниматель-
ской деятельности в лицее выпускают газету. Некоторые стар-
шеклассники при распределении обязанностей с удовольствием
берут на себя ответственность за организацию, выполнение
и реализацию всей производственной деятельности, творчески
выполняют любую предложенную работу, вносят свои рацпред-
ложения по совершенствованию процесса производства газеты.
Но есть группа ребят, изначально не уверенных в своих силах,
заранее предполагающих, что у них ничего не получится.

Способность «строить себя, свою индивидуальную исто-
рию» определяет функция будущетворения. Экономически
свободная личность умеет «увидеть цель», то есть представить
факты, явления в их развитии, может делать прогнозы на основа-
нии открытых ею законов взаимодействия элементов окружаю-
щего мира, обозначенных понятиями. И более того, личность мо-
жет представить своё место в будущем, в тех изменениях, кото-
рые должны произойти с ней.

Становление процесса экономической свободы старше-
классника обусловлено тем, что личность ценит и к чему стре-
мится. Ценностные ориентации — главные в развитии функции
будущетворения, а внутренняя система ценностей — нравствен-
ный регулятор поведения человека.

Некоторые старшеклассники вообще не хотят задумываться
о будущем, откладывая все трудные вопросы и ответственные ре-
шения на «потом». Огромные проблемы возникают у них и при
попытке совместить ближнюю и дальнюю перспективы. Другие
же старшеклассники заранее определяют своё будущее призва-
ние, ориентируясь на собственные способности и наклонности.
Они могут самостоятельно выстраивать свою жизнь в системе со-
циальных и экономических отношений.

Право на свободу даёт ответственность, понимаемая преж-
де всего, как ответственность перед своим ближайшим окруже-
нием, ответственность за свободный выбор поступка в экономи-
ческих отношениях. Выбор пронизывает всю жизнедеятельность
человека. Именно выбор позволяет соотнести внешние обстоя-
тельства и внутренние потребности личности. Выбор очень ва-
жен для достижения свободы, познания объективных и субъек-
тивных условий экономической ситуации. Это свободная деятель-
ность, ведущая к поставленной цели. Свобода выбора связана
и с внутренними побуждениями. 
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На уроке при обсуждении темы по предпринимательской
деятельности разговор перешёл на нравственные вопросы.
В жарком споре выяснилось, что многие старшеклассники на
первое место ставят собственные выгоды, не заботясь об обще-
культурных ценностях, принятых в обществе: морали, честности,
порядочности и т.д. Однако при моделировании ситуации дея-
тельности своей фирмы некоторые учащиеся показали высокий
уровень нравственной культуры.

Автономно выстраивать траекторию своей жизни, быть её
активным творцом невозможно без взаимодействия с окружаю-
щим социумом, наполнения знаний личными смыслами, способ-
ности к раскрытию себя, своих внутренних резервов, осознанию
самого себя, не проявляя активности к окружающему миру, к са-
мому себе, без способности соотносить нормативность жизни,
нравственность, мораль и собственное будущетворение. В про-
тивном случае человек попадает в зависимость от внешних об-
стоятельств, ощущает постоянный внутренний эмоциональный
дискомфорт, неспособность быть творцом своей жизни.

Каково внутреннее строение экономической свободы? Эко-
номическая свобода включает рационально-гностический, духов-
но-иррациональный, эмоционально-волевой, социально-личност-
ный и деятельностно-практический компоненты.

Социально-личностный компонент: особенности взаи-
модействия человека с социальным окружением в условиях эко-
номической свободы. Насколько человек способен к самоанализу
поведения в социально-экономической деятельности, может со-
относить внешние проявления с их внутренним психологическим
смыслом — всё это говорит о выраженности социально-личност-
ного компонента.

В переживаниях, чувствованиях проявляется иррациональ-
ное начало экономической свободы. Духовно-иррациональный
компонент позволяет наполнить социально-экономическую де-
ятельность личностным смыслом, индивидуальным опытом, спо-
собствует развитию адекватной и гибкой, здоровой Я-концепции.

Ориентация на деятельность творческую, а не репродук-
тивную, ответственность за свои действия и поступки, умение
выбирать оптимальный вариант поведения в реальных жизнен-
ных социально-экономических ситуациях — это проявление де-
ятельностно-практического компонента. 

Эмоционально-волевой компонент: способность чело-
века к осознанию уже осуществлённой деятельности — своего
эмоционального состояния, удач и трудностей в выполнении
социально-экономической деятельности, средств и инструмен-
тов, используемых в этой деятельности, затруднений и спосо-
бов решения проблемных социально-экономических ситуаций,
к анализу своей деятельности. В том, насколько человек готов
к самостоятельной деятельности, важны не только умения
пройти все этапы социально-экономической деятельности
(ориентирование, целеполагание, планирование, реализация,
рефлексия и оценка), но и воля. Если эти умения сочетаются

с волей при положительных эмоциях,
то это говорит о высоком уровне разви-
тия эмоционально-волевого компонента.

Как проявляется эмоционально-во-
левой компонент? Прежде всего в потреб-
ности человека достичь цели, самоутвер-
диться, самоопределиться, сравнить себя
с другими людьми, своим идеалом, спроек-
тировать ви′дение себя в предстоящих де-
лах, спрогнозировать свои возможности,
сделать осознанный выбор средств и спо-
собов удовлетворения социальных, про-
фессиональных, личностных склонностей.

Рационально-гностический ком-
понент: освоение человеком знаний об
окружающем его природном и социальном
мире, которые позволяют ему ориентиро-
ваться в социально-экономических ситуа-
циях. Он регулирует социально-экономи-
ческую деятельность и поведение через
осознание и переживание общественных
требований (моральные понятия, правила,
принципы, законы, нравственные аспекты
событий, поведения, осознание их соот-
ветствия (или несоответствия) общест-
венным интересам, своё отношение к яв-
лениям социально-экономической жизни,
их переживания, нравственные взгляды,
чувства, отношения, убеждения и т.д.).

Каково состояние экономической
свободы старшеклассника? Это уровень
экономических знаний, их осознанность,
системность; степень проявления свобо-
ды осознанного выбора и свободы воли
в принятии решений в различных соци-
ально-экономических ситуациях, ответст-
венности за свободный выбор поступка;
творческий характер проектирования со-
циально-экономической деятельности;
социально-экономическая мобильность,
адаптивность, устойчивость; нравствен-
ное отношение к себе и другим (адекват-
ность самооценки, самоуважение, досто-
инство, честь, совесть).

Экономическая свобода — это цель
экономического образования современного
старшеклассника, а роль средств достиже-
ния этой цели выполняет имитационное
моделирование жизненных ситуаций. Но об
этом речь пойдёт в другой статье. НО


