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ÊÅÉÑ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
â ó÷åáíîì ïðîöåññå

Åëå�à Øè�óòè�à,
заместитель директора Центра образования 
№ 548 «Царицыно» г. Москвы

Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷�ûå îáîç�à÷å�èÿ ýòîé òåõ�îëîãèè îáó÷å�èÿ.
Â çàðóáåæ�ûõ ïóáëèêàöèÿõ �îæ�î âñòðåòèòü �àçâà�èÿ: �åòî� èçó÷å�èÿ
ñèòóàöèé, �åòî� �åëîâûõ èñòîðèé è, �àêî�åö, ïðîñòî �åòî� êåéñîâ.
Â ðîññèéñêèõ èç�à�èÿõ ÷àùå âñåãî ãîâîðèòñÿ î �åòî�å à�àëèçà
êî�êðåò�ûõ ñèòóàöèé (ÀÊÑ), �åëîâûõ ñèòóàöèé, êåéñ-�åòî�å,
ñèòóàöèî��ûõ çà�à÷àõ.

обычно используются разные технологии.
Например, при игровом проектировании
участники занятия объединяются в не-
большие группы для работы над проек-
том, результаты сравниваются во время
презентации каждого проекта на межгруп-
повом пленуме, а затем обсуждаются ин-
новационные идеи и подходы; в мастер-
классе, в творческой лаборатории препо-
давателя учащиеся анализируют разнооб-
разные по жанру, виду и целевому пред-
назначению ситуации-кейсы; на том или
ином тренинге разыгрываются инсцени-
ровки, ситуации в ролях, отслеживаются
видеозаписи. В комплексе такого рода ин-
терактивные технологии относятся к кейс-
технологиям или методу анализа ситуаций.
Название метода произошло от латинско-
го термина «казус» — запутанный или
необычный случай. 

К кейс-технологиям, активизирующим
учебный процесс, относятся:
● метод ситуационного анализа (метод
анализа конкретных ситуаций, ситуацион-
ные задачи и упражнения; кейс-стади);
● метод инцидента; 
● метод ситуационно-ролевых игр; 
● метод разбора деловой корреспонденции; 

Ìетод анализа конкретных ситуаций
возник в начале XX в. в Школе
бизнеса Гарвардского университета

(США). Главная особенность ме-
тода — изучение студентами пре-
цедентов, т.е. ситуаций из деловой
практики. Суть метода в том, что
слушателям даётся описание реаль-
ной ситуации или ситуации, которая
смоделирована как реальная. Сту-
дент должен познакомиться с про-
блемой (например, накануне заня-
тия) и обдумать способы её реше-
ния. В классе в небольших группах
обсуждается приведённый случай из
практики. Проанализировав множе-
ство непридуманных проблем,
школьники «набьют руку» на их
решении, и если в дальнейшей
практической деятельности попадут
в аналогичную ситуацию, она не
поставит их в тупик.

В последнее время в российской
школе широко распространяются
активные методы обучения, среди
них — метод проектов, компью-
терное моделирование, деловые иг-
ры и т.д. При активном обучении 
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● игровое проектирование; 
● метод дискуссии. 

Таким образом, êåéñ-òåõ�îëîãèÿ — это ин-
терактивная технология для краткосрочного
обучения на основе реальных или вымышлен-
ных ситуаций, направленная не столько на ос-
воение знаний, сколько на формирование
у школьников новых качеств и умений. Главное
её предназначение — развивать способность
прорабатывать различные проблемы и находить
их решение, научиться работать с информаци-
ей. Рассмотрим кратко каждый метод.

Ìåòîä èíöèäåíòîâ

Инциндент (от лат. инциденс) — случающийся,
случай, происшествие, столкновение. Этот метод
отличается тем, что его цель — поиск информа-
ции для принятия решения самим слушателем и,
как следствие, обучение его работать с информа-
цией: сообщать её, систематизировать, анализи-
ровать. Учащиеся получают краткое сообщение
(в письменной или устной форме) об инциденте
в какой-нибудь стране, организации. Для приня-
тия обоснованного решения учащимся предлага-
ется явно недостаточная информация, поэтому
им необходимо разобраться в обстановке, опре-
делить, есть ли проблема и в чём она состоит,
что надо делать, что нужно знать для того, что-
бы принять то или иное решение.

Таким образом, основное назначение мето-
да — развитие или совершенствование умений
учащихся, с одной стороны, принимать реше-
ния при недостаточности информации, с дру-
гой — рационально собирать и использовать
информацию, необходимую для принятия реше-
ния. Пример использования метода можно най-
ти на сайте http://festival.1september.ru/arti-
cles/505465/ (Чеберяк И.Н., средняя школа
№ 5, г. Ростов-на-Дону, тема: «Применение
кейс-технологии на уроках информатики»).

Ðàçáîð äåëîâîé 
êîððåñïîíäåíöèè

Один из методов анализа конкретных ситуа-
ций — метод разбора деловой корреспонден-
ции (иные названия: метод «папки с входящи-
ми документами», «информационный лаби-

ринт», «баскетметод»). Он основан на
работе с документами и бумагами, отно-
сящимися к той или иной организации,
ситуации, проблеме.

При работе с такой технологией анализа
ситуаций учащиеся получают от препода-
вателя папки с одинаковым набором до-
кументов, относящихся к определённому
историческому событию, конкретной эко-
номической ситуации, деятельности опре-
делённого предприятия (учреждения) —
в зависимости от темы и предмета. Уча-
стники такого обучения выступают в ро-
ли лиц, принимающих решение (решения
могут приниматься как индивидуально,
так и малой группой). Цель упражнения
для участников — занять позицию чело-
века, ответственного за работу с «входя-
щими документами», и справиться со
всеми задачами, которые она подразуме-
вает. Примерами использования метода
могут служить кейсы по экономике, пра-
ву, обществознанию, истории, где требу-
ется анализ большого количества перво-
источников и документов.

Èãðîâîå ïðîåêòèðîâàíèå

Цель метода — процесс создания или
совершенствования объектов. Для рабо-
ты по этой технологии участников заня-
тия можно разбить на группы, каждая
из которых будет разрабатывать свой
проект. Игровое проектирование может
включать проекты разного типа: иссле-
довательский, поисковый, творческий,
прогностический, аналитический. 

Например, прогностический:

Учащиеся получают задание разработать
проект идеальной модели будущего,
например, «Какой мы видим страну
в 3000 г.?». При этом проект должен
представлять собой выстроенную в виде
конкретной разработки реальную картину
будущего. Процесс конструирования пер-
спективы несёт в себе все элементы
творческого отношения к реальности,



Пример использования данного мето-
да — http://festival.1september.ru/
articles/505465/ (Чеберяк И.Н., 
ролевая игра «Магазин «Источник»).

Ãðóïïîâàÿ äèñêóññèÿ

Дискуссия — обмен мнениями по какому-
либо вопросу в соответствии с более или
менее определёнными правилами процеду-
ры. К интенсивным технологиям обучения
относятся групповые и межгрупповые дис-
куссии. Пример урока-дискуссии с приме-
нением кейс-стади можно найти на сайте
http://www.depedu.yar.ru/exp/predprofil/
materl/disk_28/files/22.doc (Картамышева
О.В., тема «Мир на пути ко Второй ми-
ровой войне»). 

Êåéñ-ñòàäè

Самый распространённый метод ситуаци-
онного анализа — традиционный анализ
конкретных ситуаций (АКС) — глубокое
и детальное исследование реальной или
имитированной ситуации. 

Разновидности метода АКС, часто ис-
пользуемые в процессе обучения, — си-
туационное упражнение и метод ситуаци-
онного анализа — кейс-стади.

Метод ситуационного упражнения (за-
дачи) заключается в том, что ученику
предлагается текст с подробным описа-
нием сложившейся ситуации и задача,
требующая решения. Иногда в тексте
предлагаются уже осуществлённые дей-
ствия, принятые решения для анализа
их правомерности. Ситуационные задачи
могут быть связаны с проблемами про-
шлого, настоящего и даже будущего
времени. 

Другая разновидность метода АКС —
кейс-стади — состоит в том, что ученик,
познакомившись с описанием проблемы,
самостоятельно анализирует ситуацию,
диагностирует проблему и представляет

позволяет глубже понять явления сегодняшне-
го дня, увидеть пути развития.

Ìåòîä ïðîèãðûâàíèÿ ðîëåé 
(èíñöåíèðîâêè)

Цель метода в том, чтобы в виде инсцени-
ровки создать перед аудиторией правдивую
историческую, правовую, социально-психоло-
гическую ситуацию и затем дать возможность
оценить поступки и поведение участников иг-
ры. Одна из разновидностей метода инсцени-
ровки — ролевая игра. 

Ролевая игра — способ расширить опыт
участников анализа, предъявляя им неожи-
данную ситуацию, в которой предлагается
принять позицию (роль) участников и затем
выработать способ, который позволит приве-
сти эту ситуацию к достойному завершению.

Преподаватели, использующие этот метод
в учебном процессе, часто путают такие его
разновидности, как «разыгрывание ситуаций
в ролях» и ролевые игры. Эти методы дей-
ствительно имеют много общего, но всё же
существенно различаются. 

При «разыгрывании ситуаций в ролях»
участники исполняют роль так, как сами
считают нужным, самостоятельно определяя
стратегию поведения, сценарий, планируемый
результат. Основная задача — проявить
творческие способности к решению неожи-
данно возникающих актуальных проблем.
Как правило, школьники играют либо самих
себя, либо тех, кого хорошо знают. 

Основное отличие ролевых игр в том, что
участнику выдаётся не только описание ситу-
ации, но и инструкция, в которой предписано,
как вести свою роль, какой характер изобра-
жать, какие интересы отстаивать. Такая игра
называется сюжетной (сценарной). Таким об-
разом, ролевая игра — игра по заданному
сценарию, который требует знакомства с ма-
териалом ситуации, вхождения в заданный
образ, перевоплощения.

Åëåíà Øèìóòèíà.  Êåéñ-òåõíîëîãèè â ó÷åáíîì ïðîöåññå
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свои идеи и решения в дискуссии с другими
учениками.

Таким образом, метод кейс-стади или метод
конкретных ситуаций — метод активного
проблемно-ситуационного анализа, основан-
ный на обучении путём решения конкретных
задач — ситуаций (решение кейсов).
Пример использования кейсов можно найти
на сайте http://festival.1september.ru/arti-
cles/101387/?member=101387 (Макарова
Т.А., средняя школа посёлка Юбилейный,
Вологодской области. Тема «Ситуационный
метод обучения обществознанию»).

Непосредственная цель метода кейс-стади —
совместными усилиями группы учащихся про-
анализировать возникающую ситуацию, выра-
ботать практическое решение; окончание про-
цесса — оценка предложенных алгоритмов,
выбор лучшего из них в контексте постав-
ленной проблемы.

Для того чтобы учебный процесс на основе
кейс-технологий был эффективным, необходи-
мы хороший кейс и сложившаяся методика его
использования в учебном процессе.

Идеи метода кейс-стади достаточно просты:

● метод предназначен для получения знаний
по тем дисциплинам, где нет однозначного от-
вета на поставленный вопрос, а есть несколько
ответов, которые могут соперничать по степени
истинности;

● акцент обучения – на выработке (а не овладе-
нии) приёмами сотворчества ученика и учителя;
отсюда принципиальное отличие метода кейс-ста-
ди от традиционных методик: школьник равно-
правен с другими учениками и преподавателем
в процессе обсуждения проблемы;

● результатом применения метода становятся
знания и приобретённые в работе навыки;

● технология метода заключается в следую-
щем: по определённым правилам разрабатыва-
ется модель конкретной ситуации и отражается
тот комплекс знаний и практических навыков,
которые учащимся нужно получить; при этом
преподаватель выступает в роли ведущего, ге-
нерирующего вопросы, фиксирующего ответы,

поддерживающего дискуссию, т.е. в ро-
ли диспетчера процесса сотворчества;

● в методе кейс-стади преодолевается
классический дефект традиционного обу-
чения, связанный с «сухостью», неэмо-
циональностью изложения материала:
эмоций, творческой конкуренции и даже
борьбы в этом методе так много, что
хорошо организованное обсуждение кей-
са может напоминать театральный спек-
такль.

�îñòîè�ñòâà �åòî�à êåéñ-ñòà�è:

● используются принципы проблемного
обучения: получение навыков решения ре-
альных проблем, возможность работы
группы на едином проблемном поле,
при этом процесс изучения, по сути, ими-
тирует механизм принятия решения
в жизни, он более адекватен жизненной
ситуации, чем заучивание терминов с по-
следующим пересказом, поскольку требу-
ет знания и понимания терминов, умения
ими оперировать, выстраивая логические
схемы решения проблемы, аргументиро-
вать своё мнение;
● получение навыков работы в команде;
● выработка навыков простейших обоб-
щений;
● выработать навыки вести презентации;
пресс-конференции, умения формулиро-
вать вопрос, аргументировать ответ.

Êåéñû можно классифицировать по
различным признакам, при этом разли-
чают:

● иллюстративные учебные ситуа-
ции — кейсы, цель которых — на оп-
ределённом практическом примере обу-
чить учащихся алгоритму принимать
правильное решение в определённой си-
туации;

● учебные ситуации — кейсы с фор-
мированием проблемы, в которых опи-
сывается ситуация в конкретный период
времени, выявляются и чётко формули-
руются проблемы; цель такого кейса —



диагностировать ситуацию и самостоятель-
но принять решение;

● учебные ситуации — кейсы без фор-
мирования проблемы, в которых описыва-
ется более сложная, чем в предыдущем
варианте, ситуация, где проблема чётко не
выявлена, а представлена в статистичес-
ких данных, оценках общественного мне-
ния, органов власти и т.д.; цель такого
кейса — самостоятельно выявить пробле-
му, указать альтернативные пути её реше-
ния с анализом наличных ресурсов;

● прикладные упражнения, в которых
описывается конкретная ситуация, предла-
гается найти пути выхода из неё; цель та-
кого кейса — поиск путей решения про-
блемы.

Заслуживает внимания и следующая клас-
сификация кейсов:

● структурированный «кейс», в котором
даётся минимальное количество дополни-
тельной информации; при работе с ним
школьник должен применить определён-
ную модель или формулу; у задач этого
типа существует оптимальное решение;

● «маленькие наброски», содержащие,
как правило, от одной до десяти страниц
текста и одну-две страницы приложений;
они знакомят только с ключевыми поня-
тиями, и при их разборе ученик должен
опираться ещё и на собственные знания;

● большие неструктурированные «кей-
сы» объёмом до 50 страниц — самый
сложный из всех видов учебных заданий
такого рода; информация в них даётся
очень подробная, в том числе и совершен-
но ненужная; необходимые для разбора
сведения, наоборот, могут отсутствовать;
ученик должен распознать такие «подво-
хи» и справиться с ними;

● первооткрывательские «кейсы»,
при разборе которых от учащихся требу-
ется применить уже усвоенные теоретиче-
ские знания и практические навыки, пред-

Êåéñ ê óðîêó «Ìîñêîâñêèé ñòîëè÷íûé ðåãèîí. 
Ìèãðàöèÿ è ðûíîê òðóäà â Ìîñêâå»

Í.Ì. Øóáåíêîâà, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ýêîíîìèêè è ãåîãðàôèè
Öåíòðà îáðàçîâàíèÿ ¹ 548 «Öàðèöûíî».  9-é êëàññ, êóðñ «Ãåî-
ãðàôèÿ. Íàñåëåíèå è õîçÿéñòâî Ðîññèè»

Ýòàï 1. Ïîçíàêîìüòåñü ñ ïðåäñòàâëåííûìè ìàòåðèàëàìè.

Ãàñòàðáàéòåð ìîñêâè÷ó íå êîíêóðåíò

Ïåðâàÿ ïðîáëåìà — áîëüøîé ïðèòîê èíîãîðîäíåé è èíîñòðàí-
íîé ðàáî÷åé ñèëû: åæåäíåâíî òûñÿ÷è ïðèåçæèõ àòàêóþò ñòîëèöó
â ïîèñêàõ ëó÷øåé äîëè. Ìîñêâè÷åé ýòîò ôàêò ðàçäðàæàåò — ðàñ-
ò¸ò êîíêóðåíöèÿ è ïðåñòóïíîñòü.

Ìîñêâà çà ïîñëåäíèå ãîäû ñòàëà ãîðîäîì áèçíåñà è òîðãîâëè.
Áîëüøå âñåãî ÷åëîâå÷åñêèõ ðåñóðñîâ çàíÿòî â òîðãîâëå è îáùå-
ñòâåííîì ïèòàíèè (îêîëî 17%), ïðîìûøëåííîñòè (14%) è ñòðîè-
òåëüñòâå (12%), à òàêæå òðàíñïîðòå (9%): â ýòèõ îòðàñëÿõ îôèöè-
àëüíî ðàáîòàþò îò 50 äî 70 òûñÿ÷ èíîñòðàíöåâ èç äàëüíåãî
è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ (÷àñòî îíè ðàáîòàþò áåç çàêëþ÷åíèÿ êîí-
òðàêòà, ÷òî íà ðóêó ðàáîòîäàòåëÿì, âåäü íåëåãàëó ìîæíî ïëàòèòü
ìåíüøå è çàäåðæèâàòü çàðïëàòó, è îí íå ñìîæåò çàùèòèòü ñâîè
ïðàâà).

Â Ìîñêâå íàõîäèòñÿ îäíà ïÿòàÿ ÷àñòü âñåõ èìåþùèõñÿ â Ðîññèè
âàêàíñèé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñëóæáîé çàíÿòîñòè. Òîëüêî òðåòü
èç íèõ ñ çàðïëàòîé âûøå 4 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïîýòîìó ìîñêâè÷è è íå
ñòðåìÿòñÿ ïîëó÷èòü ýòè ìåñòà.

Çà 2007 ãîä ìîñêîâñêèå ðàáîòîäàòåëè ïåðå÷èñëèëè â áþäæåò
â âèäå íàëîãîâ ñ çàðïëàò ãàñòàðáàéòåðîâ 3,5 ìëðä ðóáëåé.

Ìèãðàíòû â çíà÷èòåëüíîé ìåðå êîìïåíñèðóþò åñòåñòâåííóþ
óáûëü êîðåííîãî íàñåëåíèÿ (Öåíòð èçó÷åíèÿ ïðîáëåì íàðîäîíà-
ñåëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÓ).

Ïîñëåäñòâèÿ ôèíàíñîâîãî êðèçèñà äëÿ ðûíêà òðóäà

Ïî äàííûì Ðîñòðóäà, î âîçìîæíîì ñîêðàùåíèè øòàòîâ çàÿâèëè
1137 ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé. Ê ñåðåäèíå 2009 ãîäà ÷èñëî áåç-
ðàáîòíûõ â Ðîññèè ìîæåò âûðàñòè íà 270–340 òûñ. ÷åëîâåê. Ýêñ-
ïåðòû îòìå÷àþò, ÷òî óâîëüíåíèÿ êîñíóòñÿ îôèñíûõ ðàáîòíèêîâ
è ÷èíîâíèêîâ è â ìåíüøåé ñòåïåíè — ëþäåé ðàáî÷èõ ïðîôåññèé. 

Ôåäåðàëüíàÿ ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà (ÔÌÑ) ïðåäëàãàåò óòâåðäèòü íà
2009 ãîä êâîòó íà ïðèâëå÷åíèå 3,97 ìëí òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ, ÷òî
ïî÷òè âäâîå âûøå àíàëîãè÷íîé êâîòû íà 2008 ãîä. Ïî ìíåíèþ ÔÌÑ,
òàêîé ïðèòîê ãàñòàðáàéòåðîâ, íåñìîòðÿ íà êðèçèñ, íå îêàæåò ñåðü¸ç-
íîãî âëèÿíèÿ íà áåçðàáîòèöó è íå ïðèâåä¸ò ê óñèëåíèþ ñîöèàëüíîé
íàïðÿæ¸ííîñòè. «Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà»

…â ÔÌÑ óâåðåíû: îñòàâøèåñÿ áåç ðàáîòû «áåëûå» è «ñèíèå âîðîò-
íè÷êè» âñ¸ ðàâíî íå áóäóò ïðåòåíäîâàòü íà âàêàíñèè, çàíÿòûå ñåé-
÷àñ ìèãðàíòàìè. Âåäü äâå òðåòè ãàñòàðáàéòåðîâ ëèáî çàíèìàþòñÿ
íåêâàëèôèöèðîâàííûì òðóäîì, ëèáî èìåþò ìèíèìàëüíûé íàáîð
ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ. «Ãàçåòà»

Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ è íåçàâèñèìûå ýêñïåðòû ôèêñèðóþò ñîêðà-
ùåíèå èíâåñòèöèé â ñòðîèòåëüñòâî, ñîêðàùåíèå æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ÷òî ãðîçèò ìàññîâûìè óâîëüíåíèÿìè ïåðñîíàëà
â îòðàñëÿõ, ãäå íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸í òðóä ãàñòàðáàéòåðîâ.
«Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà»

Â Ðîññèéñêîì ñîþçå ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé òàêæå
ïðèäåðæèâàþòñÿ òî÷êè çðåíèÿ, ÷òî íåò íåîáõîäèìîñòè óðåçàòü íà
ñëåäóþùèé ãîä êâîòû íà ïðèâëå÷åíèå èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû.
Â ïðîôñîþçíîé ñðåäå, íàïðîòèâ, î÷åíü îïàñàþòñÿ, ÷òî â êàêèõ-òî

Åëåíà Øèìóòèíà.  Êåéñ-òåõíîëîãèè â ó÷åáíîì ïðîöåññå
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ложить нечто новое; при этом школьники
и преподаватели выступают в роли исследова-
телей. Надо учитывать, что большие кейсы
вызывают у школьников затруднения, особенно
при работе впервые. 

Выполнять кейсы рекомендуется в пять
этапов:
● первый этап — знакомство с ситуацией, её
особенностями;
● второй этап — выделение основной пробле-
мы (основных проблем), выделение факторов
и персоналий, которые могут реально воздей-
ствовать;
● третий этап — предложение концепций или
тем для «мозгового штурма»;
● четвёртый этап — анализ последствий при-
нятия того или иного решения;
● пятый этап — решение кейса — предложе-
ние одного или нескольких вариантов (после-
довательности действий), указание на возмож-
ные проблемы, механизмы их предотвращения
и решения.

Анализ кейсов может быть как специализиро-
ванным, так и всесторонним. Специализиро-
ванный анализ должен быть сосредоточен на
конкретном вопросе или проблеме. Всесторон-
ний (подробный) анализ подразумевает глубо-
кое погружение в ключевые вопросы кейса.
Разбор кейсов может быть как индивидуаль-
ным, так и групповым.

Итоги работы с учебной ситуацией можно
представить как в письменной, так и в устной
форме. Презентация результатов анализа кей-
са может быть групповой и индивидуальной.
Отчёт может быть индивидуальным или
групповым в зависимости от сложности
и объёма задания. Индивидуальная презента-
ция формирует чувство ответственности, со-
бранность, волю; групповая — аналитические
способности, умение обобщать материал, сис-
темно видеть проект.

При оценке публичной презентации препода-
ватель обращает внимание:
● на выступление, которое характеризует по-
пытку серьёзного предварительного анализа
(правильность предложений, подготовленность,
аргументированность и т.д.);
● круг вопросов, которые требуют углублённо-
го обсуждения;

îòðàñëÿõ è ðåãèîíàõ èíîñòðàíöû íà÷íóò âûäàâëèâàòü êî-
ðåííûõ æèòåëåé, è ïðåäëàãàþò ñîêðàòèòü è æ¸ñòêî ðåãó-
ëèðîâàòü âíåøíèé ìèãðàöèîííûé ïîòîê. 

Çàìãëàâû ÔÌÑ óñïîêàèâàåò, ÷òî â ñëó÷àå ìàññîâûõ ñîêðà-
ùåíèé ñàìèõ ìèãðàíòîâ â êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ ãîðî-
äàõ óñèëèÿ ñëóæáû áóäóò íàïðàâëåíû íà òî, ÷òîáû «ïîâåð-
íóòü» ïîòîêè èíîñòðàíöåâ â äåïðåññèâíûå ðåãèîíû, ÷òî-
áû ïîñïîñîáñòâîâàòü èõ ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ.
Ïðàâäà, «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» âíÿòíîãî îòâåòà íà âîïðîñ,
êàêèì èìåííî îáðàçîì ÔÌÑ ïëàíèðóåò ïåðåíàïðàâëÿòü
ýòè ïîòîêè è ÷åì «çàìàíèâàòü» ìèãðàíòîâ â ãëóáèíêó, òàê
è íå ïîëó÷èëà.

Ýòàï 2. Ðàáîòà ïî ãðóïïàì (4–5 ÷åëîâåê)

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû

Íóæíû ëè ñåãîäíÿ Ìîñêâå íîâûå ãàñòàðáàéòåðû?

Çàäàíèå:

1. Íàéäèòå â ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëàõ àðãóìåíòû
«çà» è «ïðîòèâ».

2. Ïðèâåäèòå ñâîè äîâîäû.

3. Çàïîëíèòå òàáëèöó: àðãóìåíòû «çà»; àðãóìåíòû «ïðîòèâ».

4. Ïðèìèòå ðåøåíèå è îáîñíóéòå åãî.

Ýòàï 3. Ðåçþìå: îáìåí ìíåíèÿìè è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ. 

Çàêëþ÷åíèå.

Ãàñòàðáàéòåðû â Ìîñêâå áîëüøå íå íóæíû. Ýòà íîâîñòü
íà ïåðâîé ïîëîñå ãàçåòû «Âåäîìîñòè». Èçäàíèå ñîîáùàåò,
÷òî ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà ðîññèéñêîé ñòîëèöû ïðåêðàòèëà
îôîðìëÿòü èíîñòðàíöàì ðàçðåøåíèÿ íà ðàáîòó. Ïðè¸ì íà
ðàáîòó èíîñòðàíöåâ óæå ïðèîñòàíàâëèâàëè â ñåíòÿáðå
2007 ãîäà, íî çàòåì êâîòà áûëà óâåëè÷åíà. Íå èñêëþ÷åíî,
÷òî òàêæå áóäåò è íà ýòîò ðàç. Âîçìîæíî, ÷èñëî ìåñò äëÿ ãà-
ñòàðáàéòåðîâ óâåëè÷àò åù¸ íà 60 òûñÿ÷. Ïî êðàéíåé ìåðå,
òàêàÿ öèôðà çâó÷èò â Ïðàâèòåëüñòâå Ìîñêâû. (03.06.2008)

Êåéñ ïî òåìå 
«Îãðàíè÷èòåëüíàÿ ïîëèòèêà

ãîñóäàðñòâà âî âíåøíåé òîðãîâëå»

Ò.À. Ìàêàðîâà, ñðåäíÿÿ øêîëà ïîñ¸ëêà «Þáèëåéíûé» 
Âîëîãîäñêîé îáëàñòè. 11-é êëàññ. Êóðñ «Îñíîâû ýêîíîìèêè»

Ñèòóàöèÿ äëÿ îáñóæäåíèÿ

Çàñëîí äåø¸âûì áàðáàðèñêàì!

(Æóðíàë «Ýêñïåðò» îò 26 ìàðòà 2001 ãîäà)

Ýêñïàíñèÿ óêðàèíñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé íà ðîññèéñêîì
ðûíêå ïðèíÿëà óãðîæàþùèé õàðàêòåð. Ïî íåêîòîðûì
äàííûì, óêðàèíñêàÿ êàðàìåëü çàíèìàåò îêîëî 40% ðûí-
êà. Ïî ðàñ÷¸òàì ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé, ëüãîòíûé
ðåæèì ââîçà óêðàèíñêîé êàðàìåëè (îíà íå îáëàãàåòñÿ
òàìîæåííîé ïîøëèíîé è ÍÄÑ) äåëàë å¸ äåøåâëå íàøåé
êàê ìèíèìóì íà 30%. Êðîìå òîãî, óêðàèíñêîå ïðàâè-
òåëüñòâî… èñïîëüçóåò ìåòîäû ñêðûòîãî ñóáñèäèðîâà-
íèÿ ñâîèõ ïðîèçâîäèòåëåé. Ïðè èìïîðòå ýòèêåòîê, êî-
òîðûå âûïóñêàþòñÿ íà îäíèõ è òåõ æå çàïàäíûõ ôàáðè-
êàõ äëÿ Óêðàèíû è Ðîññèè, óêðàèíñêàÿ ïîøëèíà íà èõ ââîç
ñîñòàâëÿåò 2%, à ðîññèéñêàÿ — 15%. Â ðåçóëüòàòå 



● владение категориальным аппаратом,
стремление давать определения, выявлять
содержание понятий;
● демонстрация умения логически мыс-
лить, если точки зрения, высказанные
раньше, подытоживаются и приводят
к логическим выводам;
● предложение альтернатив, которые
раньше оставались без внимания;
● предложение определённого плана дей-
ствий или плана воплощения решения;
● определение существенных элементов,
которые должны учитываться при анализе
кейса;
● заметное участие в обработке количест-
венных данных, расчётах;
● подведение итогов обсуждения. 

Анализ кейса, сделанный учеником при
непубличной (письменной) презентации
можно считать удовлетворительным, если:
● было сформулировано и проанализиро-
вано большинство проблем, имеющихся
в кейсе;
● проведено максимально возможное
количество расчётов;
● были сделаны собственные выводы на
основании информации о кейсе, которые
отличаются от выводов других учеников;
● были продемонстрированы адекватные
аналитические методы для обработки ин-
формации;
● составленные документы по смыслу
и содержанию соответствуют требованиям;
● приведённые в итоге анализа аргументы
находятся в соответствии с ранее выяв-
ленными проблемами, сделанными выво-
дами, оценками и использованными ана-
литическими методами.

Знакомство с кейсами может происходить
как непосредственно на уроке, так и зара-
нее (в виде домашнего задания).

Примерный алгоритм последовательнос-
ти действий учителя при использова-
нии кейс-технологий:
● выдача домашнего задания учащимся;
● определение сроков выполнения задания;
● ознакомление учащихся с системой оце-
нивания решения кейса;

çà ïîñëåäíèå äâà-òðè ãîäà ïðîèçâîäñòâî êàðàìåëè â Ðîññèè
çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëîñü, â ÷àñòíîñòè, êîíäèòåðñêèå ôàáðè-
êè «Áàáàåâñêàÿ» è «Êðàñíûé Îêòÿáðü» óìåíüøèëè âûïóñê ýòîé
ïðîäóêöèè êàê ìèíèìóì âäâîå. …Ðîññèéñêèå ïðîèçâîäèòåëè ïî-
ñòàâèëè ïåðåä ïðàâèòåëüñòâîì âîïðîñ î ââåäåíèè ïîøëèíû íà
óêðàèíñêóþ êàðàìåëü, èìïîðòèðóåìóþ â Ðîññèþ. «Ïðè ïðî÷èõ
ðàâíûõ óñëîâèÿõ è ïðåèìóùåñòâå íàøåé ïðîäóêöèè â êà÷åñòâå
ìû, êîíå÷íî… ñìîæåì âîññòàíîâèòü ñâîè îáú¸ìû ñ íûíåøíèõ
äåñÿòè òîíí äî äâàäöàòè», — çàÿâèë ãëàâíûé ýêîíîìèñò
«Êðàñíîãî Îêòÿáðÿ».

Ýòàï 1. Àíàëèç ñèòóàöèè

1. Ïî÷åìó óêðàèíñêàÿ êàðàìåëü äåøåâëå ðîññèéñêîé?

2. Êàê ïîâëèÿë èìïîðò äåø¸âîé êàðàìåëè èç Óêðàèíû íà å¸ ïðî-
èçâîäñòâî â Ðîññèè? Ïî÷åìó?

3. Êàêîå ïðåäëîæåíèå ïîñòóïèëî îò ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé
êàðàìåëè? ×åì îíî áûëî îáîñíîâàíî?

Ýòàï 2. Ðàáîòà â ãðóïïàõ (5–6 ÷åëîâåê)

Ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî ïåðåä òåì êàê ïðèíÿòü ðåøåíèå, êàñàþ-
ùååñÿ ïîëèòèêè ïðàâèòåëüñòâà ïî äàííîìó âîïðîñó, ðóêîâîä-
ñòâî Ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî çàùèòíûì ìåðàì âî
âíåøíåé òîðãîâëå ðåøèëî ïðîâåñòè äåáàòû. Ñðåäè òåõ, êòî
ñîáèðàëñÿ âûñòóïèòü, îêàçàëèñü:

ïðîèçâîäèòåëè ñàõàðà Ñòàâðîïîëüñêîãî è Êðàñíîäàðñêîãî êðà¸â;

ïðåäñòàâèòåëè Âñåðîññèéñêîé Ïàðòèè ïåíñèîíåðîâ.

ïðîèçâîäèòåëè óïàêîâî÷íîé òàðû äëÿ êàðàìåëè;

ïðåäñòàâèòåëè ðîññèéñêèõ àâèàêîìïàíèé, ïðåäëàãàþùèõ êàðà-
ìåëü âî âðåìÿ âîçäóøíûõ ïîë¸òîâ ñâîèõ àâèàëàéíåðîâ (íà íèõ
ïðèõîäèòñÿ 20% ïîòðåáëåíèÿ êàðàìåëè);

îáúåäèíåíèå ôåðìåðîâ, âûðàùèâàþùèõ ÿáëîêè è ïåðåðàáàòûâà-
þùèõ èõ â äæåì.

Çàäàíèå:

à) Ðàññêàæèòå, î ÷¸ì, ïî-âàøåìó ìíåíèþ, áóäóò ãîâîðèòü ïðåä-
ñòàâèòåëè êàæäîé ãðóïïû.

á) Â ÷¸ì, íà âàø âçãëÿä, ñîñòîèò «ïðîáëåìà âûáîðà»?

â) Êàêîâû âîçìîæíûå ðåøåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ïî îêîí÷àíèè äå-
áàòîâ?

Ýòàï 3. Ïðàâèòåëüñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî çàùèòíûì ìåðàì âî
âíåøíåé òîðãîâëå ïðèíÿëà ðåøåíèå î âðåìåííîì ââîäå íà óêðà-
èíñêóþ êàðàìåëü ïîøëèíû â ðàçìåðå 21%.

Çàäàíèå:

Îöåíêà ðåøåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà 

1) ×åì, íà âàø âçãëÿä, ðóêîâîäñòâîâàëîñü ïðàâèòåëüñòâî, ïðèíè-
ìàÿ ïîäîáíîå ðåøåíèå? Êàê íàçûâàåòñÿ ïîäîáíàÿ ïîëèòèêà âî
âíåøíåé òîðãîâëå?

2) Êòî â ðåçóëüòàòå «âûèãðàë» è êòî «ïðîèãðàë»? 

3) Çàïîëíèòå òàáëèöó: âîçìîæíûå ïëþñû ïîäîáíîé ïîëèòèêè;
âîçìîæíûå ìèíóñû ïîäîáíîé ïîëèòèêè.

4) Åñòü ëè, íà âàø âçãëÿä, äðóãèå ðåøåíèÿ? Ñâîé îòâåò îáîñíóéòå.

Ýòàï 4

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû ãðóïï. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ.

Åëåíà Øèìóòèíà.  Êåéñ-òåõíîëîãèè â ó÷åáíîì ïðîöåññå
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● определение технологической модели занятия;
● проведение консультаций;
● работа над ситуацией в классе;
● вступительное слово учителя; постановка
основных вопросов, при необходимости рас-
пределение учащихся по малым группам 
(по 4–6 человек в каждой);
● организация работы учащихся в малых груп-
пах, определение докладчиков;
● презентация решений в малых группах;
● организация общей дискуссии;
● обобщающее выступление учителя, его ана-
лиз и оценивание.

Учитель может использовать как готовые кейсы,
так и собственные разработки: каждый препода-
ватель, использующий кейс-технологии, рано или
поздно начинает задавать себе вопрос: «Продол-
жать использовать на занятиях кейсы, написан-
ные другими, или попытаться самому написать?»
В печатной литературе (и в Интернете) можно
найти ряд полезных разработок на эту тему.
К примеру, М. Мюнтер предлагает трёхступен-
чатый процесс работы над кейсом, а М. Норфи
даёт ряд практичных, чётко структурированных
рекомендаций в этом направлении, что позволит
избежать многих ошибок, особенно в начале ра-
боты (http://obr.1c.ru/fizika_sed/r_y/keis-
metod.doc).

Нет определённого стандарта и в представле-
нии кейсов. Как правило, кейсы представля-
ются в печатном виде или на электронных
носителях, однако включение в текст фото-
графий, диаграмм, таблиц делает их более на-
глядными. С печатной информацией или
с информацией на электронных носителях
легче работать и анализировать её, чем ин-
формацию, представленную, например, в ау-
дио- или видеовариантах; ограниченные воз-
можности многократного интерактивного про-
смотра могут привести к искажению первич-
ной информации и ошибкам. В последнее
время всё популярнее становится мультиме-
диапредставление кейсов. Возможности муль-
тимедиапредставления кейсов позволяют избе-
жать многих трудностей и сочетают преиму-
щества текстовой информации и интерактив-
ного видео-изображения.

Подводя итоги, можно отметить, что деятель-
ность преподавателя при использовании кейс-
метода включает две фазы:

● первая фаза представляет собой
сложную творческую работу — поиск
готового кейса или создание собственно-
го кейса и вопросов для его анализа,
что, как правило, осуществляется за
пределами класса и включает научно-ис-
следовательскую, методическую и конст-
руирующую деятельность учителя;

● вторая фаза включает деятельность
учителя в классе, где он выступает со
вступительным и заключительным сло-
вом, организует малые группы и дискус-
сию, поддерживает деловой настрой
в аудитории, оценивает вклад учащихся
в анализ ситуации и позволяет исполь-
зовать теоретические знания, овладеть
методологией и ускорить усвоение прак-
тического опыта. 

Практически любой преподаватель, кото-
рый захочет внедрять кейс-технологии,
может это сделать вполне профессиональ-
но, изучив специальную литературу, прой-
дя тренинг и имея на руках учебные ситу-
ации. Однако выбор в пользу применения
интерактивных технологий обучения не
должен стать самоцелью, ведь каждая из
названных технологий ситуационного ана-
лиза должна быть внедрена с учётом
учебных целей и задач, особенностей
учебной группы, их интересов и потребно-
стей, уровня компетентности, регламента
и многих других факторов, определяющих
возможности внедрения кейс-технологий,
их подготовки и проведения.

Наибольшего эффекта можно достичь
при системном подходе к выбору тради-
ционных и инновационных технологий
обучения, при их разумном сочетании,
дополнении друг друга и при эффектив-
ном руководстве групповой и межгруппо-
вой дискуссией. Достичь эффективности
обучения с помощью интерактивных тех-
нологий, к которым относится метод ана-
лиза ситуаций, можно лишь в тех случа-
ях, когда сам педагог становится грамот-
ным коммуникатором, владеет игротехни-
ческими приёмами. ÍÎ


