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Имитационное моделирование жизненных ситуаций предполагает предоставление
ученику максимума свободы для индивидуального развития, создание ситуации для
утверждения в повседневной жизни ценностей достойной жизни. В процессе опытно-
экспериментальной работы в лицее № 8 «Олимпия» используются разнообразные
методы обучения — анализ конкретных социально-экономических ситуаций, мораль-
ные дилеммы, деловые игры. Эти методы способствуют неформальному усвоению со-
циально-экономических знаний, деятельностному характеру обучения, развитию эмо-
циональной сферы и коммуникативных навыков, получению нового опыта в социаль-
но-экономической деятельности.

Гипотетические моральные дилеммы развивают у старшеклассников способ-
ности к суждениям на основе принципа справедливости, нравственности. Моральные
дилеммы, как правило, порождают спор в классе, где каждый приводит свои доказа-
тельства, а это даёт возможность подросткам в будущем сделать правильный выбор
в жизненных социально-экономических ситуациях.

Каким требованиям должно удовлетворять использование моральных дилемм?
Прежде всего, моральная дилемма должна:

● иметь отношение к реальной жизни старшеклассников;
● быть по возможности простой для понимания;
● быть незаконченной;
● включать два или более вопроса нравственного содержания;
● предлагать на выбор учащимся варианты вопросов, акцентируя внимание на

главном: «Как должен вести себя главный герой?».
В процессе решения моральных дилемм старшеклассником сознательно усвоен-

ные моральные принципы, обогащаясь соответствующими переживаниями, становят-
ся мотивами поведения, происходит становление нравственной саморегуляции, каче-
ственный переход моральных (социальных) норм в нравственные (внутренние).

Попытка навязать подросткам отвлечённые моральные принципы не только бес-
полезна, но и вредна, так как ведёт к формальному усвоению нравственных принци-
пов. О последствиях этого предупреждал ещё К.Д. Ушинский: «Если вы хотите сде-
лать дитя негодяем, то приучите его с детства повторять всевозможные нравственные
сентенции, и потом они не будут уже производить на него никакого влияния».

Анализ конкретной социально-экономической ситуации развивает у старше-
классников способность к анализу жизненных социально-экономических проблем.
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Обучаемый должен понять, в чём про-
блема, определить своё отношение
к ситуации.

Проблемная ситуация со всей своей
неоднозначностью и противоречивостью
создаёт условия для свободного осознан-
ного выбора, что ведёт к углублённому
познанию субъективных и объективных
экономических реалий.

Ситуация-оценка описывает соци-
ально-экономическую ситуацию, выход из
которой уже найден. Старшеклассники
проводят критический анализ ранее приня-
тых решений, дают аргументированное за-
ключение по происшедшему событию.
Коллективное обсуждение вариантов ре-
шения одной и той же социально-экономи-
ческой ситуации углубляет опыт старше-
классников: каждый из них может ознако-
миться с вариантами решения проблемы,
послушать и проанализировать множество
оценок, дополнений и изменений.

Ситуация-иллюстрация поясняет
какую-либо экономическую проблему
или социально-экономическую ситуацию,
относящуюся к определённой теме. Уча-
щимся предлагают самостоятельно смо-
делировать ситуацию-иллюстрацию
к своим рассуждениям. Такие задания,
как показала практика, усиливают стрем-
ление к теоретическим знаниям, развива-
ют аналитические способности, выраба-
тывают самостоятельность и инициатив-
ность в решениях.

Ситуация-упражнение предпола-
гает очевидные и бесспорные решения по-
ставленных экономических проблем. Они
помогают развивать определённые навыки
старшеклассников в обработке или обна-
ружении данных, относящихся к исследуе-
мой проблеме, имеют в основном трениро-
вочный характер, помогают приобрести
опыт решения экономических задач.

В условиях имитационного модели-
рования жизненных ситуаций использу-
ются модификации деловых игр: имитаци-
онные, ролевые, деятельностно-практиче-
ские и игровое проектирование. Такое
разнообразие способствует включению
учащихся в процесс обучения, подростки

всё время ощущают себя субъектами этих
ситуаций. При этом нельзя заранее разра-
ботать сценарий, чётко определить содер-
жание, но можно продумать ориентиры,
схему узловых моментов, наметить круг
проблем, которые будут рассмотрены.

Эмоциональная включённость в си-
туацию, состязательность, коллективизм
в поиске лучших решений, в овладение
новыми экономическими знаниями в дея-
тельности, в процессе делового общения,
тренировка интуиции и фантазии, разви-
тие импровизационных возможностей
и умения быстро реагировать на изменя-
ющиеся обстоятельства — всё это спо-
собствует обретению компетенций эконо-
мической свободы.

Игровые ситуации дают больше
возможностей ученику быть лично прича-
стным к изучаемой социально-экономи-
ческой системе, «прожить» некоторое
время в «реальных» жизненных услови-
ях. Играя свои роли, ученики моделируют
социально-экономическую деятельность,
задают самостоятельно начальные усло-
вия, воссоздают реальную социально-
экономическую деятельность.

Использование компьютера, техно-
логии мультимедиа в процессе имитаци-
онной игры позволяет развивать у стар-
шеклассников прогностические, комму-
никативные и организационные навыки
работы с информацией, моделировать со-
циально-экономические процессы.

В ролевых играх роли распределя-
ются между участниками решения какой-
либо задачи или проблемы. Старше-
классники моделируют поступки, процесс
общения для разрешения проблемных со-
циально-экономических ситуаций.

Игровое проектирование позволя-
ет ученикам самостоятельно собирать не-
обходимую информацию, планировать
возможные варианты решения социально-
экономической проблемы, делать выводы,
анализировать свою деятельность,
по «кирпичикам» формируя новое знание
и приобретая жизненный опыт.

Деятельностно-практические

игры предусматривают коллективную
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деятельность. Старшеклассники ведут по-
иск решения и находят его быстрее. Всту-
пая в социально-экономические отношения
с другими играющими, учащийся приобре-
тает опыт социально-экономической дея-
тельности и отношений. Это обогащает его
новыми знаниями, умениями, навыками,
опытом деловых и социальных контактов.

Имитация и проигрывание социаль-
но-экономических ролей, игровое проек-
тирование, деятельностно-практические
игры помогают на практике применять
законы бизнеса и экономической теории,
развивать навыки совместной деятельно-
сти, воспитывать ответственность за сво-
бодный выбор.

В условиях имитационного модели-
рования старшеклассники сталкиваются
с определёнными затруднениями. Их ус-
пешное преодоление способствует станов-
лению экономической свободы старше-
классника. Приведём несколько примеров
из практики экономического образования.

Ëèöåâîé ñ÷¸ò

На уроках экономики ученикам предлага-
ли вести свой лицевой счёт, в который
они могли вносить условные денежные
единицы, заработанные на уроке за раз-
личные выполненные задания. Источни-
ком поступления денежных средств стала
«оплата» за правильные ответы, сбор
и анализ актуальной экономической ин-
формации, выполнение творческих зада-
ний, активное участие и выигрыш в дело-
вой игре, оригинальные и нестандартные
идеи и решения. Тип и количество заданий
учащиеся выбирали сами. Сумма зарабо-
танных денег влияла на семестровую
оценку. В конце каждого урока ученики
получали творческие задания. Хотя они
и не были обязательными, но выполнение
их в «денежных единицах» оценивалось
высоко. В конце триместра ученикам, за-
работавшим самую большую сумму, при-
сваивалось звание «Лучший экономист»
и вручался небольшой приз. Право сво-
бодного выбора заданий способствовало
повышению самостоятельности учащихся.

В классе всегда есть активная группа
ребят, которые задают много вопросов,
высказывают оригинальные идеи, собст-
венные суждения, вступают в дискуссию
с учениками и учителем. Для них накопи-
тельная система оценивания познаватель-
ной активности при помощи лицевого счё-
та стала дополнительным стимулом. Таким
образом, первая попытка включить стар-
ших подростков в процесс прогнозирова-
ния учебно-познавательной деятельности
и развить у них ответственность за свой
выбор дала положительный результат.

Ïðàêòè÷åñêèå òâîð÷åñêèå çàäàíèÿ

Перед изучением темы «Инфляция и семей-
ная экономика» учащиеся в течение не-
скольких недель наблюдали за изменением
цен на товары, входящие в «потребитель-
скую корзину», а затем анализировали фак-
торы, влияющие на это изменение, и его по-
следствия для семейного бюджета. Объек-
том наблюдения были и курсы валют,
и коммунальные услуги, и проезд на транс-
порте, и оплата телефона и т.д. В дальней-
шем полученные знания учащиеся применя-
ют и при изучении других тем, например,
рыночного ценообразования, закона спроса
и предложения, вопросов, связанных с фор-
мированием доходов населения.

Для учащихся решение таких за-
дач — это средство активизации познава-
тельной деятельности, средство развития
творческого мышления и таких качеств,
как самостоятельность, умение принимать
решения и отвечать за последствия. Ребя-
та вовлекаются в активный познаватель-
ный процесс, превращаясь из потребителя
готовых знаний в создателя знаний новых.
Это позволяет им осваивать новые спосо-
бы человеческой деятельности, у старше-
классников формируется конструктивное
мышление, вырабатывается индивидуаль-
ный взгляд на полученные знания. Такой
подход создаёт на уроке ситуацию свобод-
ного творчества, обретения способности
конструировать собственный опыт взаи-
модействия с социально-экономической
действительностью.

Í è ê î ë à é  Á î ð û ò ê î ,
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Êðèòè÷åñêîå îñìûñëåíèå
ñîöèàëüíî–ýêîíîìè÷åñêîé
ðåàëüíîñòè

Каждой группе даются карточки с различ-
ными проблемными заданиями. Напри-
мер: «В своё время правительство Совет-
ской России для оплаты закупаемых
тракторов продало в США некоторые из
шедевров живописи, хранившихся в Эр-
митаже. Можно ли считать такое исполь-
зование сокровищ выгодным?»; «Можно
ли остановить сегодня в России инфля-
цию, если заменить бумажные деньги зо-
лотыми монетами?»

Решая проблемные социально-эко-
номические задачи, ученики развивали
креативные умения: определяли причины,
следствия, прогнозировали последствия,
доказательно отстаивали своё мнение.
Как показал опыт, наиболее эффектив-
ным способом стал метод «мозгового
штурма», когда ученики выступали в ро-
ли экспертов, обменивались мнениями
и по результатам обсуждения выбирали
один из вариантов решения.

Ìîðàëüíûå äèëåììû

Вот ситуация: «Начинающий предприни-
матель приобрёл большую партию товара
и спустя некоторое время обнаружил, что
товар с просроченным сроком реализации.
Что вы посоветуете предпринять начинаю-
щему бизнесмену, если товар возвратить
обратно нельзя? Как бы вы поступили, ес-
ли бы знали, что просроченный товар мо-
жет нанести вред покупателям?»

Поиск ответов на вопросы при ре-
шении моральных дилемм всегда вызыва-
ет горячие споры. Как показали результа-
ты анкетирования, ребята, находя ответы
на вопросы, приобретали, совершенство-
вали свой опыт. На вопрос в анкете: «Что
для тебя урок экономики?» были даны от-
веты: «На уроке экономики я получаю
знания, которые пригодятся в жизни»;
«На уроках экономики я становлюсь ум-
нее»; «Мне нравится больше узнавать
о жизни»; «Я могу применять полученные

знания». Но были и такие ответы: «Инте-
ресно, но в жизни всё не так»; «Нас учат,
как вести честный бизнес, а это невоз-
можно в жизни».

Социально-экономическая действи-
тельность часто даёт негативный опыт
ребёнку. На фоне стихийно складываю-
щегося опыта формируется и некий впол-
не определённый образ культурного взаи-
модействия с миром. После анкетирования
мы провели ролевую игру на тему: «Как
добиться, чтобы человек работал хорошо»
(тема урока: «Социальные проблемы рын-
ка труда»). В данном случае мы ставили
задачу расширить позитивный опыт стар-
шеклассников в процессе социально-эко-
номической деятельности. В ходе игры
каждая команда (3–4 человека) представ-
ляла собой группу менеджеров во главе
с президентом. Им надо было решить про-
блему: в последнее время наметилось па-
дение заинтересованности в результатах
труда у работников данных компаний и,
как следствие, произошло снижение про-
изводительности их труда. Совет менедже-
ров и президент должны придумать, как
заинтересовать рабочих и служащих ком-
пании в результатах своего труда, помимо
повышения заработной платы. В ходе об-
суждения ребята предлагали различные
варианты стимулов эффективного труда.
Главная цель на этом этапе в нашей рабо-
те — создать ситуацию для расширения
позитивного социально-экономического
опыта старшеклассников и предоставить
затем учащемуся самому распорядиться
этим жизненным опытом.

Ëèöåéñêàÿ ãàçåòà

При организации работы «Школьной
компании» (изготовление и выпуск газе-
ты «Лицейские будни») её участники
исследовали рынок печатной продукции,
формировали стартовый капитал, выпуска-
ли акции, производили и реализовывали
продукцию, готовили финансовые докумен-
ты, то есть проживали роли, которые суще-
ствуют на реальном предприятии, тем са-
мым обретая не только социально-экономи-
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ческие и правовые знания, но и опыт взаи-
модействия, этические правила и нормы об-
щения людей. Взаимодействуя друг с дру-
гом, с учителем, ребята проживали отноше-
ния, связанные с их внутренним духовным
миром, и обретали собственные смыслы со-
циально-экономической деятельности.

Òâîð÷åñêèé ìóëüòèìåäèàïðîåêò

Практика создания творческих групповых
проектов с использованием мультимедиа
позволила учащимся освоить новые зада-
чи, требующие разработки пользователь-
ского интерфейса, ввода и компоновки
звука, сканирования иллюстраций, встав-
ки видео, графики, анимации, гипертекс-
та. Темы творческих мультимедийных
проектов связаны с одной или нескольки-
ми учебными дисциплинами, а также
с событиями и проблемами окружающей
действительности. Тема проектной рабо-
ты была практически выполнимой и зна-
чимой по проблематике и вызвала живой
интерес участников проекта.

Работа над проектом начиналась
с формулирования проблемы, обоснова-
ния её социальной и практической значи-
мости, а также выдвижения гипотез её
решения. Следующий этап — планирова-
ние работы, распределение обязанностей
между разработчиками проекта, выбор
мультимедийных сред для выполнения
проекта. При этом учащимся отводилась
главная роль в планировании и проведе-
нии работы, а также в формировании ис-
следовательской группы и выработке си-
стем внутригруппового управления. Пе-
дагог выступал в основном в роли
научного руководителя и консультанта.

Какова отличительная черта проект-
ной работы? В процессе её выполнения
учащиеся не только теоретически изучали
тот или иной вопрос, но и приобретали
специальные практические умения и на-
выки (сканирование иллюстраций, видео-
монтаж, интеграция объектов из различ-
ных программ и т.д.). В обсуждении ре-
зультатов выполнения проекта, которое
проходило в форме защиты на итоговой

конференции, участвовали все старше-
классники. Они продемонстрировали на-
выки публичного общения, дискутирова-
ния, умения аргументированно отстаивать
позицию. Работа над мультимедийным
проектом, а она преимущественно велась
в группе, требовала также овладения осо-
быми навыками коллективной деятельнос-
ти и межличностного общения.

Вопросы «Как бы ты себя при этом
чувствовал?», «Как ты думаешь, как чув-
ствует себя другой человек при этом?»,
«Что нужно сделать, сказать, чтобы по-
мочь людям в этой ситуации?» развивают
у старшеклассников способности свобод-
но выражать своё отношение к происхо-
дящему, индивидуально определять своё
поведение, отношение к социально-эко-
номическим ситуациям.

Немаловажное значение имеет пуб-
личное признание достоинств подростка.
Мы использовали положительное под-
крепление, чтобы повысить самооценку
и создать старшеклассникам положитель-
ную репутацию, корректировали формы
их поведения («Если я правильно поняла,
ты хочешь сказать…», «Извините, не мог-
ли бы вы…», «Возможно, я не поняла,
можно ещё раз уточнить…»).

Ìîäåëèðîâàíèå æèçíåííûõ ñèòóàöèé

Рассматривая тему «Социальная ответст-
венность», мы обращали внимание уча-
щихся на то, что каждому приходится ре-
шать этические проблемы в частной и про-
фессиональной деятельности. На занятии
старшеклассники обдумывали такие ситуа-
ции и высказывали решения: «Вы только
что съели мороженое. В руках осталась
липкая обёртка. Рядом нет контейнера для
мусора. Улица пуста, и никто не увидит, ес-
ли вы бросите обёртку на газон». «На пе-
ремене вы видите группу одноклассников,
с увлечением расписывающих стены шко-
лы названиями любимых поп-групп.
Вы вмешаетесь?»

Все решения выслушиваются и об-
суждаются. Затем класс делится на группы,
каждой группе предлагается проблемная
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ситуация на тему: «Социальная ответственность бизнеса». Через
10 минут каждая группа излагает проблему и принятое решение.
Вопросы — как соотносятся принятые решения с этическими нор-
мами, какие последствия могут иметь принятые решения, какое
значение могут иметь принятые решения для акционеров, сотруд-
ников, потребителей, всего общества — помогают вскрыть ценно-
стную сущность события, ситуации, явления, предмета, способст-
вуют приобретению старшеклассниками нравственного опыта.

Проявление субъектности старшеклассника — это актив-
ное самостоятельное действие школьника не по шаблону, не по
привычке («Я всегда так поступаю!»), а творчески, в соответст-
вии с новыми потребностями, стремлениями, замыслами, жела-
ниями, целями, идеалами.

Èãðîâîå ìîäåëèðîâàíèå 
ñîöèàëüíî–ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè

Педагог предлагает игру «Рынок и люди». Учащиеся разыгрыва-
ют различные социально-экономические отношения, которые
складываются между людьми в результате купли-продажи това-
ров и услуг. Разыгранные ситуации ребята анализируют с точки
зрения их нравственного разрешения, ищут ответы на вопрос:
«Как не нарушать общечеловеческие и нравственные законы
в конфликтных социально-экономических ситуациях?»

Становление экономической свободы старшеклассника
проходит более успешно, если для этого в учебном процессе со-
здаются специальные условия, о которых и шла речь. Очевидно,
что для организации педагогического процесса, нацеленного на
становление экономического мышления, экономической свободы
старшеклассника, учитель должен быть специально подготовлен.
Немаловажна и компетентность руководителя в вопросах управ-
ления этим процессом.

Ïîäãîòîâêà êàäðîâ

Формы подготовки педагогов и руководителей могут быть разны-
ми. Но наиболее эффективна, как показывает наш опыт, курсо-
вая подготовка по программе специализации. В Волгограде про-
шла специализация учителей экономики, информатики, истории
и права, а также руководителей школ (приводим учебный план
специализации работников образования по этой проблеме).

● назвать составные компоненты
экономической свободы старшеклассни-
ка (социально-личностный, духовно-ир-
рациональный, деятельностно-практиче-
ский, эмоционально-волевой, рациональ-
но-гностический), дать им краткую
характеристику и наметить связь с соот-
ветствующими функциями экономичес-
кой свободы старшеклассника в развитии
его личности (на примерах из практики);

● перечислить показатели состояния
экономической свободы старшеклассника
(уровень, осознанность и системность
экономических знаний; проявление в со-
циально-экономических ситуациях свобо-
ды осознанного выбора и свободы воли
в принятии решений; ответственность за
свободный выбор поступка в социально-
экономическом событии; творчество
в проектировании социально-экономичес-
кой деятельности; социально-экономичес-
кая мобильность и устойчивость; нравст-
венное отношение к себе и к другим субъ-
ектам социально-экономической
деятельности) и использовать их для оцен-
ки практики экономического образования
в общеобразовательных учреждениях;

● провести сравнительный анализ
педагогических потенциалов методов ими-
тационного моделирования жизненных си-
туаций в контексте экономического обра-
зования старшеклассников (на примерах).

2. Вариативные.

После курсового обучения педагоги
смогут:

● разработать сориентированный
на становление экономической свободы
старшеклассников календарно-тематиче-
ский план учебных занятий;

● сконструировать учебные заня-
тия, нацеленные на становление эконо-
мической свободы старшеклассников;

● осуществить диагностику процес-
са становления экономической свободы
старшеклассника и объективно оценить
эффективность реализуемой системы
экономического образования.

После курсового обучения руково-
дители общеобразовательного учрежде-
ния смогут:

Каковы результаты курсового обучения?
1. Инвариантные.

Обучившиеся смогут:
● охарактеризовать (на примерах) функции экономической

свободы старшеклассника в развитии его личности (адаптация
к новым условиям, рефлексия личного опыта и смыслов экономи-
ческого поведения, творчески-преобразующая активность, само-
реализация и нравственная регуляция поведения в социально-
экономических ситуациях жизни);
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ÓÓ÷÷ååááííûûéé  ïïëëààíí  êêóóððññîîââîîããîî  îîááóó÷÷ååííèèÿÿ  ââ  ôôîîððììåå  ññïïååööèèààëëèèççààööèèèè  ïïîî  ïïððîîááëëååììåå
««ÒÒååîîððèèÿÿ  èè  òòååõõííîîëëîîããèèèè  ññîîââððååììååííííîîããîî  ýýêêîîííîîììèè÷÷ååññêêîîããîî  îîááððààççîîââààííèèÿÿ  ññòòààððøøååêêëëààññññííèèêêàà»»

¹¹  ÑÑîîääååððææààííèèåå  ððààççääååëëîîââ  èè  òòååìì  ääëëÿÿ  èèççóó÷÷ååííèèÿÿ ÊÊîîëë--ââîî  ÷÷ààññîîââ ÔÔîîððììûû  ççààííÿÿòòèèéé

ïï//ïï
ââññååããîî ëëååêêööèèèè ïïððààêêòòèèêêàà

ÈÍÂÀÐÈÀÍÒÍÀß ×ÀÑÒÜ

1 Ñîâðåìåííîå ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå â ÐÔ 5 3 2

è Âîëãîãðàäñêîì ðåãèîíå, ñèòóàöèÿ íà ðûíêàõ òðóäà

1.1 Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè è ïåðñïåêòèâû 1 1 Ëåêöèÿ (ñ âèäåî- è êîìïüþòåðíîé

ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ÐÔ ïîääåðæêîé)

1.2 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â áàçîâûõ ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè 2 2 Ëåêöèÿ-âñòðå÷à (ñî ñïåöèàëèñòîì

Âîëãîãðàäñêîãî ðåãèîíà êîìèòåòà ïî ýêîíîìèêå àäìèíèñòðà-

öèè Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè)

1.3 Ñèòóàöèÿ íà ðûíêå òðóäà è ïîòðåáíîñòè â êàäðàõ 2 2 «Êðóãëûé ñòîë» (ñ ó÷àñòèåì

ðàáîòíèêîâ ïî îñíîâíûì îòðàñëÿì òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè: ñïåöèàëèñòîâ îáëàñòíîé ñëóæáû 

ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è òåíäåíöèè èçìåíåíèé çàíÿòîñòè è ðåãèîíàëüíîãî 

êàäðîâîãî öåíòðà)

2 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñâîáîäà ñòàðøåêëàññíèêà 12 4 8

êàê öåëü ýêîíîìè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ 

íà ñòàðøåé ñòóïåíè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

2.1 Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè è ôóíêöèè ýêîíîìè÷åñêîé 4 4 Ëåêöèÿ

ñâîáîäû ñòàðøåêëàññíèêà â ðàçâèòèè åãî ëè÷íîñòè

2.2 Âíóòðåííåå ñòðîåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû 4 4 Ïðîáëåìíûé ñåìèíàð

ñòàðøåêëàññíèêà: ñîñòàâíûå êîìïîíåíòû, èõ ñîäåðæàíèå 

è ñâÿçü ñ ôóíêöèÿìè ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè

2.3 Ïîêàçàòåëè ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû 4 4 Ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷åñêîå

ñòàðøåêëàññíèêà, èõ ïðèìåíåíèå äëÿ îöåíêè ïðàêòèêè çàíÿòèå: ðàáîòà ñ äîêóìåíòàìè

ýêîíîìè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ è äèàãíîñòè÷åñêèìè ìåòîäèêàìè

ó÷ðåæäåíèÿõ

3 Èìèòàöèîííîå ìîäåëèðîâàíèå æèçíåííûõ ñèòóàöèé — 15 15

îñíîâíîå ñðåäñòâî ñòàíîâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû 

ñòàðøåêëàññíèêà

3.1 Ïåäàãîãè÷åñêèé ïîòåíöèàë ìåòîäîâ èìèòàöèîííîãî 4 4 Ñåìèíàð (ñ èçó÷åíèåì ôðàãìåíòîâ

ìîäåëèðîâàíèÿ æèçíåííûõ ñèòóàöèé â ýêîíîìè÷åñêîì ýôôåêòèâíîãî îïûòà 

îáðàçîâàíèè ñòàðøåêëàññíèêîâ ýêîíîìè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ)

(ìîðàëüíûå äèëåììû, äåëîâûå èãðû, àíàëèç êîíêðåòíûõ 

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèòóàöèé)

3.2 Ïðîåêòèðîâàíèå ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ 6 6 Ïðîåêòíûå ñåìèíàðû (ïî ãðóïïàì)

èìèòàöèîííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ æèçíåííûõ ñèòóàöèé 

â ýêîíîìè÷åñêîì îáðàçîâàíèè ñòàðøåêëàññíèêîâ 

íà óðîêàõ è âî âíåêëàññíîé ðàáîòå

3.3 Ïðåçåíòàöèÿ è çàùèòà ïðîåêòíûõ ðàçðàáîòîê ãðóïï 3 3 Ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ 

ïî çàùèòå ïðîåêòîâ

3.4 Èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè 2 2

ÂÀÐÈÀÒÈÂÍÀß ×ÀÑÒÜ

4 Ïîäãîòîâêà ïåäàãîãîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 

ê îñóùåñòâëåíèþ ýêîíîìè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñòàðøåêëàññíèêîâ

4.1 Âûÿâëåíèå ïîòåíöèàëà ñîäåðæàíèÿ ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ 4 4 Ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷åñêîå

â îáåñïå÷åíèè ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû ñòàðøåêëàññíèêà çàíÿòèå: ðàáîòà ñ ó÷åáíî-

ïðîãðàììíîé äîêóìåíòàöèåé



ÏÏ ÐÐ ÎÎ ÁÁ ËË ÅÅ ÌÌ ÛÛ ÎÎ ÁÁ ÓÓ ×× ÅÅ ÍÍ ÈÈ ßß

● мобилизовать педагогический
коллектив на решение проблемы станов-
ления экономической свободы старше-
классников (разработка и реализация
адекватного целевого проекта);

● усовершенствовать систему мето-
дической работы с кадрами (подготовка
к построению педагогического простран-
ства становления экономической свободы
у старшеклассников общеобразователь-
ного учреждения);

● активизировать междисциплинар-
ное взаимодействие педагогов (формирова-
ние коллективного субъекта педагогической
деятельности, нацеленного на обеспечение
экономической свободы старшеклассника);

● объективно оценить качество ус-
ловий и эффективность экономического
образования в общеобразовательном
учреждении.

ã. Âîëãîãðàä

4.2 Ðàçðàáîòêà êàëåíäàðíî-òåìàòè÷åñêèõ ïëàíîâ: ïîñòðîåíèå 3 3 Ïðîåêòíûé ñåìèíàð

áëîêà ó÷åáíûõ çàíÿòèé (ñîðèåíòèðîâàííûõ íà ñòàíîâëåíèå

ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû ñòàðøåêëàññíèêà), áëîêà

îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ (ðàñêðûâàþùèõ äèíàìèêó 

«âûçðåâàíèÿ» êîìïîíåíòîâ ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû 

ó ñòàðøåêëàññíèêîâ òèïîëîãè÷åñêèõ ãðóïï), áëîêà 

ïåäàãîãè÷åñêèõ ñðåäñòâ (ïîêàçûâàþùåãî ëîãèêó èìèòà-

öèîííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ æèçíåííûõ ñèòóàöèé â ñèñòåìå

ó÷åáíûõ çàíÿòèé), áëîêà ìåæäèñöèïëèíàðíûõ ñâÿçåé

4.3 Êîíñòðóèðîâàíèå ó÷åáíûõ çàíÿòèé ïî îïîðíûì òåìàì 3 3 Ïðîáëåìíûé ñåìèíàð

ïðîãðàììû, çíà÷èìûõ â ëîãèêå ñòàíîâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé 

ñâîáîäû ñòàðøåêëàññíèêà

4.4 Ïðåçåíòàöèÿ è çàùèòà ïðîåêòíûõ ðàçðàáîòîê 2 2 Ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå 

ïî çàùèòå ïðîåêòîâ

4.5 Äèàãíîñòèêà ñòàíîâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû 3 3 Ïðîåêòíûé ñåìèíàð

ñòàðøåêëàññíèêîâ è ñïîñîáû îöåíèâàíèÿ èõ äîñòèæåíèé 

â ýêîíîìè÷åñêîì îáðàçîâàíèè

4.6 Èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè 1 1

5 Ïîäãîòîâêà ðóêîâîäèòåëåé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 16 1 15

5.1 Ñîçäàíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà ñòàíîâëåíèÿ  1 1 Ëåêöèÿ

ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû ñòàðøåêëàññíèêà êàê óïðàâëåí÷åñêàÿ 

çàäà÷à

5.2 Ðàçðàáîòêà öåëåâûõ ïðîåêòîâ ïîñòðîåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî 4 4 Ïðîåêòíûé ñåìèíàð

ïðîñòðàíñòâà ñòàíîâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû 

ñòàðøåêëàññíèêà â îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè

5.3 Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì îáùåîáðàçî- 3 3 Ïðàêòèêóì

âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â êîíòåêñòå îáåñïå÷åíèÿ ýêîíîìè÷å-

ñêîé ñâîáîäû ñòàðøåêëàññíèêà (àêòóàëèçàöèÿ öåííîñòíî-

ñìûñëîâîé çíà÷èìîñòè ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû ñòàðøåêëàññ-

íèêîâ; ñïåöèàëèçàöèÿ êàäðîâ; ôîðìèðîâàíèå êîëëåêòèâíîãî 

ïåäàãîãè÷åñêîãî ñóáúåêòà è äð.)

5.4 Íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêîå, ïðîãðàììíî-èíôîðìàöèîííîå, 4 4 Ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå

îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ñòàíîâëåíèÿ (ïî ãðóïïàì)

ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû ó ñòàðøåêëàññíèêîâ â îáùåîáðà-

çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

5.5 Ïðåçåíòàöèÿ è çàùèòà ïðîåêòíûõ ðàçðàáîòîê ãðóïï 3 3 Ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå 

ïî çàùèòå ïðîåêòîâ

5.6 Èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè 1 1


