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Развитие рыночной экономики в Рос-
сии требует формирования новых каче-
ственных характеристик высококвалифици-
рованной рабочей силы, т.е. специалистов 
с  высшим образованием. Особое значение 
приобретают социально-психологические, 
индивидуально-психологические (личност-
ные) характеристики специалистов, поэтому 
в системе высшего образования при форми-
ровании профессиональных знаний и навы-
ков у студентов необходимо совершенство-
вать методику преподавания экономических 
дисциплин с использованием элементов пси-
хологического анализа. На смену традицион-
ного подхода в преподавании, результатом 

которого является формирование системы 
знаний, должны прийти новые образователь-
ные технологии, необходимость которых вы-
звана новыми требованиями к профессио-
нальной деятельности выпускников вузов.

В определенном смысле выбор профес-
сии – это принятие экономического решения 
на  основе осмысления различных факторов 
и не только экономических [1, с. 118]. Любому 
поступку человека обычно предшествует вос-
приятие, осмысление, понимание ситуации 
и  себя в ней, т.е. когнитивные (познаватель-
ные) компоненты; субъективное отношение, 
окрашенное чувствами, т.е. аффективные 
(эмоциональные) компоненты. Однако наи-
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большее внимание в полемике экономистов 
и  психологов о рациональности экономиче-
ской деятельности и поведения концентриру-
ется на принятии экономического решения, 
в том числе и выбор профессии и учебного 
заведения, при отсутствии определённой ин-
формации о результате. Неопределённость 
остаётся постоянной, иногда доминирующей 
особенностью условий существования чело-
века [2, с.  25]. Тем не менее экономические 
стимулы в  выборе профессии в последнее 
время становятся наиболее значимыми.

Несмотря на очевидные элементы ра-
циональности в выборе профессии и учебно-
го заведения, психология поведения студента 
основана на иной рациональности, а имен-
но — достижение максимального результата 
при минимуме затрат, сводится к стремлению 
получить высшую оценку при минимальных 
усилиях. На наш взгляд, преодолеть данную 
психологическую установку студентов позво-
лит совершенствование методики препода-
вания экономических дисциплин на основе 
использования элементов психологического 
анализа.

Методика преподавания экономиче-
ских дисциплин должна способствовать пси-
хологической перестройке студента. Однако 
возникает целый ряд вопросов: что именно 
в  структуре психологии студента требует 
перестройки; в чём сущность самой психо-
логической перестройки личности, какие из-
менения претерпевает её психология; какие 
трудности могут встретиться; как можно их 
преодолеть и т.д. Попытаемся ответить хотя 
бы на часть этих вопросов.

В структуре психологии студента не-
обходимо перестраивать индивидуальную 
образовательную концепцию. Индивидуаль-
ная образовательная концепция (ИОК) пред-
ставляет, на наш взгляд, способ понимания и 
трактовки проблем познавательной деятель-
ности студента. В составе ИОК разных сту-
дентов есть общие, особенные и единичные 
черты, она формируется на основе личност-
ного осмысления экономической ситуации 
применительно к конкретному человеку. ИОК 
– это не какая-то черта, особенность или при-
знак личности, в целостная её характеристика 
под  углом зрения объективных условий пре-
подавания дисциплин в учебном заведении. 
Она строится на базе потребностей и способ-
ностей студента и вбирает в себя все её интел-
лектуальные и эмоционально-волевые свой-
ства, соотнесённые с системой объективных 
требований к деятельности студента. В струк-
туре психологии студента ИОК выполняет 
целый ряд взаимосвязанных функций, в  том 

числе: интегративно-системообразующую 
(поддерживает системность мышления сту-
дента, преобразуя всю поступающую инфор-
мацию); селективную (вбирает в себя не всю 
информацию, а часть обычно отсеивается); 
функцию целеобразования (в структуре ИОК 
студента заданы в начальной форме основные 
цели, которые для него предпочтительны); мо-
тивационную (ИОК определяет «энергетиче-
скую поддержку» выполнению каждой новой 
учебной задачи, встающей перед студентом, 
степень напряжения сил); объяснительную 
(ответы на возникающие в учебной деятель-
ности вопросы о причинно-следственных 
связях явлений и событий); прогностическую 
(в ИОК в неявной форме содержатся прогно-
стические оценки учебного процесса) и т.д.

Очевидно, что индивидуальных кон-
цепций столько же, сколько студентов. Точно 
так же, как нет двух людей с совершенно тож-
дественной психологией, нет и не может быть 
двух абсолютно совпадающих во всех деталях 
индивидуальных образовательных концеп-
ций. Следовательно, невозможно выработать 
единую «технологию» психологической пере-
стройки, приемлемую для всех студентов.

Психологическое восприятие экономи-
ческих дисциплин зависит и от возрастной 
группы студентов, так на старших курсах 
учебная деятельность студента становится 
всё более осмысленной, отношение к учёбе 
более серьёзным [3, с. 43]. Это, на наш взгляд, 
должно найти отражение и в методике пре-
подавания экономических дисциплин, кото-
рая обязательно должна учитывать психо-
логические особенности различных групп 
студентов. Представляется целесообразным 
включение в число обязательных к изучению 
дисциплин экономической психологии, так 
как экономическое поведение индивида не 
всегда основано на стремлении к рациональ-
ности, оно может быть принято на основании 
эмоции или привычки, тогда вместо макси-
мально выгодного решения осуществляется 
менее психологически затратное.

В преподавательской деятельности не-
обходимо учитывать и такие факторы, как 
возраст обучаемых, состав и степень под-
готовленности аудитории, профессиональ-
ную направленность слушателей, а также 
закономерности психического отражения 
хозяйственных отношений, проявляющихся 
в форме экономического поведения субъек-
тов хозяйственной деятельности [4, с. 110].  
Экономическая психология позволяет иссле-
довать влияние экономических процессов 
на психологию отдельных индивидов и соци-
альных групп.
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Методика преподавания тесно связана 
с другими науками, в частности, с психологи-
ей. Преподаватель для успешной деятельно-
сти должен знать основные принципы общей 
психологии, психологии образования, психо-
логические принципы, основные психологи-
ческие закономерности [5, с. 17]. Основная 
цель преподавателя — активизировать мыс-
лительную деятельность студентов с целью 
формирования у них научного экономическо-
го мышления.

Обучение только методике препода-
вания экономических дисциплин является 
неполным, поскольку без знания вопросов 
дидактики, психологии обучения и экономи-
ческой психологии весьма сложно раскрыть 
специфику изучения экономических процес-
сов и явлений, рассматривая лишь общие ме-
тодические приемы и формы изучения эконо-
мической теории. В процессе преподавания 
курсов экономической теории, микро- и  ма-
кроэкономики в бакалавриате (особенно в по-
следние годы) на первом году обучения сту-
дентов преподаватели всё чаще сталкиваются 
с такой проблемой, как отсутствие у студен-
тов младших курсов умения анализировать, 
сравнивать, сопоставлять изучаемый в курсе 
материал, неумение использовать имеющиеся 
базовые знания по предшествующим темам 
курсов для исследования содержания более 
сложных экономических процессов.

Важнейшая цель методики преподава-
ния – показать взаимосвязь образовательных 
технологий с ролью знаний в экономическом 
развитии. Процессы экономического развития, 
их противоречивость и сложность предъявля-
ют новые требования к системе подготовки 
специалистов (профессионалов-исследовате-
лей), умеющих применить полученные в ходе 
изучения экономических дисциплин знания 
к новым ситуациям; использовать научные 
обобщения, выявленные законы и законо-
мерности развития экономических процессов 
для решения экономических проблем.

Полученные в ходе изучения экономи-
ческих дисциплин умения воспроизводить 
специальную информацию, включая факты, 
понятия, принципы и законы развития эко-
номических процессов, являются недостаточ-
ными для оценки экономической ситуации. 
Задачей преподавателя является формирова-
ние у студентов умения применить получен-
ные знания в ходе анализа экономических 
явлений микро- и макроуровня, умения вы-
являть взаимосвязь и взаимовлияние от-
дельных экономических явлений, умения 
на основе анализа и синтеза вырабатывать 
ценностные, аргументированные суждения 

об  идеях, теориях, направлениях развития 
экономики и т.п.

Преподаватели в ходе своей работы 
должны опираться на знание не только ме-
тодики преподавания, но и на знание пси-
холого-педагогических аспектов процесса 
обучения, специфики «частной» дидактики, 
т.е. теории обучения отдельным дисципли-
нам или в определенных учебных заведениях. 
Общая дидактика концептуально дает воз-
можность определить развитие «частных» 
дидактик, позволяющих выявить главные, 
сущностные черты и характеристики кон-
кретного образовательного процесса.

Вузовское обучение, базируясь на уче-
те возрастных, социально-психологических 
и индивидуальных особенностях студентов, 
должно быть направлено на получение сту-
дентами знаний, необходимых для их бу-
дущей практической деятельности, должно 
иметь профессиональную направленность 
обучения и воспитания, создавать условия 
соединения обучения с научной, обществен-
ной и производственной деятельностью.

В теории преподавания в настоящее 
время доминируют две парадигмы обучения: 
объективистских и конструктивистский под-
ходы.

При объективистском подходе знания 
и навыки, необходимые для решения постав-
ленных вопросов и проблем, определяются 
преподавателями и передаются студентам. 
Преподаватели в данном случае занимают ак-
тивную позицию, предоставляя и объясняя 
учебный материал, руководя обучаемыми при 
усвоении ими материала.

Традиционная организация учебно-
го процесса в университете предполагает 
в основном использование односторонней 
формы коммуникации в качестве способа 
передачи знаний. Такая форма организации 
учебного процесса имеет существенный не-
достаток, состоящий в пассивности студента 
во время занятий, так как его основная функ-
ция — слушание.

Исследования показывают, что при пре-
имущественно пассивном восприятии ин-
формации студенты сохраняют в памяти 10% 
прочитанного; 20 % — услышанного; 30 % — 
увиденного; 50  % — увиденного и услышан-
ного; 80 % — того, что говорили сами; 90 % — 
того, что делали сами [6, с. 69]. Активные 
методы обучения не только резко улучшают 
запоминание материала, но и способствуют 
его идентификации, реализации в повседнев-
ной жизни.

Состояние конкурентной среды дикту-
ет качественно новые правила организации 
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образования. Современный подход (кон-
структивный подход) к обучению ориенти-
рован на внесение в процесс обучения новиз-
ны, обусловленной особенностями динамики 
развития жизни и деятельности, спецификой 
различных технологий обучения и потреб-
ностями личности, общества и государства 
в  выработке у обучаемых социально полез-
ных знаний, убеждений, черт и качеств харак-
тера, отношений и опыта поведения.

При конструктивистском подходе обу-
чаемые должны сами развивать базу знаний 
решения поставленных проблем, эти знания 
по большей части не передаются преподавате-
лями. Новая информация должна расширять 
имеющиеся знания и навыки таким образом, 
чтобы их можно было использовать при ре-
шении комплексных проблем.

Интерактивное обучение представля-
ет собой способ познания, осуществляемый 
в формах совместной деятельности обуча-
ющихся, т.е. все участники образовательно-
го процесса взаимодействуют друг с другом, 
совместно решают поставленные проблемы, 
моделируют ситуации, обмениваются инфор-
мацией, оценивают действие коллег и свое 
собственное поведение, погружаются в ре-
альную атмосферу делового сотрудничества 
по разрешению проблем.

Интерактивные формы обучения пред-
полагают четкую постановку цели обучения, 
определение связи с изучаемым предметом, 
требуют активного использования возмож-
ностей IT-технологий, технического оснаще-
ния учебного процесса, специального про-
граммного оснащения.

Конструктивистский подход основыва-
ется на следующих принципах:
1 ) Ситуативность на основе подлинных 
проблем. Исходным пунктом обучения 
служат подлинные и комплексные 
ситуации, которые благодаря своей связи 
с действительностью и профессиональной 
актуальности инициируют учебный 
процесс и предотвращают приобретение так 
называемых инертных знаний.
2 ) Обучение во множественных контекстах: 
приобретенные знания и навыки не привя-
зываются к определенной ситуации, а подход 
способствует применению полученных зна-
ний при анализе иных ситуаций.
3 ) Обучение с учетом разных перспектив.
4 ) Обучение в социальном контексте. 
При  этом сотрудничество обучаемых друг 
с другом, а также с экспертами (преподавате-
лями) является существенной составляющей 
учебного процесса и процесса решения про-
блем с последующим их обсуждением.

При разработке концепций обучения 
по экономическим дисциплинам особую роль 
играют такие формы действий, как ролевые 
игры, проекты, исследования на предприяти-
ях, сценарии, деловые игры, моделирование 
производственных процессов и ситуаций, 
проектирование бизнес-планов и различных 
программ, кейсы, т.е. исследования конкрет-
ных ситуаций и т. д.

В связи со стремлением приблизить за-
нятия к практике изучения конкретных слу-
чаев, способствовать развитию самостоятель-
ного поиска информации и методов принятия 
решений в проблемных ситуациях все боль-
шее применение в образовательных учреж-
дениях разного уровня получает такой метод 
активного обучения, как кейс-стади. Данный 
метод позволяет формировать ключевые про-
фессиональные компетенции в процессе обу-
чения: коммуникабельность, лидерство, уме-
ние анализировать в короткие сроки большой 
объем информации, принимать решения 
в  условиях стресса и недостаточной инфор-
мации. В этом своем качестве он выступает 
как принципиально необходимое дополнение 
к лекционной методике проведения занятий, 
которая является «каркасообразующим» эле-
ментом обучения в классической универси-
тетской системе образования.

Интерактивные методы обучения, 
в  частности метод кейс-стади, в том случае, 
если они отражают суть профессиональной 
деятельности, формируют профессиональ-
ные качества специалистов, являются свое-
образным полигоном, на котором студенты 
могут отрабатывать профессиональные на-
выки в условиях, приближенных к реальным.

Задачей преподавания экономических 
дисциплин должно стать формирование и раз-
витие у студентов научного экономического 
мышления, способности решать различные 
экономические проблемы. Существенным 
аспектом профессиональной компетентности 
является способность будущего специали-
ста решать задачи, определяемые условиями 
реальной профессиональной деятельности. 
В настоящее время профессиональная компе-
тентность выпускника — важный показатель 
успешности образовательного учреждения.

Главная задача образования, которое 
в свете новых представлений неизбежно требу-
ет качественных изменений, — развитие и при-
менение в процессе подготовки специалистов 
таких образовательных технологий, которые 
способствуют трансформации теоретических 
знаний в практические умения уже на стадии 
освоения материала студентом. Вузам необ-
ходимо не только обеспечить выпускников 



прочными, системными, глубокими теорети-
ческими знаниями и практическими умениями 
и навыками, но и подготовить кадры, способ-

ные к самостоятельной научной и инновацион-
ной деятельности, обладающими организатор-
скими способностями и умениями.

Библиографический список
1. Соколинский В.М. Психологические основы экономики : учебное пособие для вузов. – М., 1999. 
2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. – 

М., 2001.
3. Газалиев А.М., Егоров В.В., Огольцова Е.Г. Психологические особенности студента и активи-

зация его познавательной деятельности // Alma mater (Вестник высшей школы). –  2011. – № 8.
4. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии : учебное пособие. –  СПб., 2006. 
5. Гальперин П.Я. Лекции по психологии. – М., 2007.
6. Гущина Л.А. Технология кейс-стади как средство, повышающее уровень подготовки специа-

листов нового поколения // Педагогика: традиции и инновации : материалы Междунар. науч. 
конф. — Челябинск, 2011. —  Т. II. 

References
1. Sokolinskiy V.M. Psikhologicheskie osnovy ekonomiki: Student’s book for Universities. – M., 1999.
2. Smirnov S.D. Pedagogika i psikhologiya vysshego obrazovaniya: ot deyatel’nosti k lichnosti. – М., 2001. 
3. Gazaliev A.M., Egorov V.V., Ogol’tsova E.G. Psikhologicheskie osobennosti studenta i aktivizatsiya ego 

poznavatel’noy deyatel’nosti // Alma mater. – 2011. – № 8.
4. Karandashev V.N. Metodika prepodavaniya psikhologii: Uchebnoe posobie.  – SPb., 2006. 
5. Gal’perin P.Ya. Lektsii po psikhologii. – М., 2007.
6. Gushchina L.A. Tekhnologiya keys-stadi kak sredstvo, povyshayushchee uroven’ podgotovki 

spetsialistov novogo pokoleniya // Pedagogika: traditsii i innovatsii: Proceedings of the International 
Scientific Conference. — Chelyabinsk, 2011. — V. II. 


