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Современный этап обучения экономическим дисциплинам требует совместного 
создания знаний, совместного творчества преподавателя и студента.  Открытая и теплая 
атмосфера обучения наряду с отношением к студентам скорее, как к партнерам по 
образовательному процессу, позволяет студентам увидеть новые возможности 
приложения экономических знаний и ощутить себя значимыми и ответственными 
людьми. 

Как сделать занятия по экономической дисциплине более живыми, приближенными к 
практике? Как активизировать скрытые ресурсы студентов и стимулировать их к 
самостоятельному поиску ответов на важнейшие экономические вопросы? 

Г.И. Щукина считает, что эффективное и интересное для студентов занятие можно 
создать за счет следующих условий: личности педагога, содержания учебного материала, 
методов и приемов обучения. Если первые два пункта не всегда во власти педагога, то 
последний – поле для его творческой деятельности. 

Методика преподавания экономических дисциплин исследует совокупность 
взаимосвязанных средств, методов, форм обучения экономическим наукам. Что отличает 
данную методику? Это то, что обучение тесно связано с экономической жизнью 
государства, общества, каждого человека. Такие знания представляют собой знание 
экономических терминов, законов экономического развития, а также понимание 
механизмов работы рыночной экономики, экономических принципов и законов.  

Так, интерес к изучению дисциплины во многом зависит от того, насколько эффективно 
пройдет первое занятие. При первой встрече со студентами целесообразно организовать 
знакомство в форме тренинга, затем в игровой форме стоит повторить курс общей 
экономической теории, на котором базируется дисциплина «Прикладная экономика». 
После этого можно переходить к введению в изучаемый курс: в ходе беседы показать 
теоретическую и практическую значимость дисциплины для будущей 
профессиональной деятельности. В конце первого занятия, учитывая положения 
личностно ориентированного подхода при отборе содержания обучения, следует 
провести работу в микрогруппах (2–4 чел.). 



На сегодняшний день от преподавателей экономических дисциплин требуется 
целенаправленное использование активных и интерактивных методов обучения, 
тестовых заданий, приемов проблемного обучения и т. д., чтобы через активную 
познавательную деятельность студенты анализировали и постигали противоречивые 
процессы рыночных преобразований. При этом под активными методами понимаются 
такие методы обучения, применение которых объективно невозможно без высокого 
уровня внешней и внутренней активности студентов. Интерактивные методы, в свою 
очередь, – это методы, в результате применения которых обучающиеся находятся во 
взаимодействии друг с другом в режиме беседы, диалога. В отличие от активных методов 
интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с 
педагогом, но и друг с другом. 

Особенностью методики преподавания экономических дисциплин является также 
широкое привлечение данных статистики, фактов и цифр, позволяющих раскрыть не 
только отдельные стороны экономических процессов и явлений, но и выработать для 
обучающихся правила поведения в условиях рыночной экономики. Представленные 
факты должны быть проверены, доказуемы, но при этом они могут вызвать сомнения у 
студентов, что позволит использовать проблемные методы обучения, такие как мозговой 
штурм, круглый стол, дискуссии и т. д. 

Интерес к изучению экономической дисциплины стимулируют и эвристические беседы, 
в процессе которых преподаватель путем постановки перед студентами определенных 
вопросов и совместных логических рассуждений подводит обучающихся к 
определенным выводам, составляющим сущность рассматриваемых явлений, процессов, 
правил и т.п. Так, изучая тему «Качество и конкурентоспособность товара» можно 
провести эвристическую беседу «Качество важнее цены?», в ходе проведения которой 
преподаватель должен выступать в роли модератора процесса общения. Как показывает 
практический опыт, в процессе экономического образования для студентов весьма 
интересно выполнять различные творческие задания. 

Изучение экономических дисциплин требует от студентов запоминания большого 
количества новых для них терминов. Прежде всего методика изложения экономических 
категорий предполагает «отталкивание» от известных понятий и пройденного 
материала. Перечисленные ниже приемы способствуют быстрому изучению большого 
количества экономических терминов, учат формулировать определения, тренируют 
память и многое другое. 

Следует обратить внимание на использование приема «наращивания» понятия, 
углубления содержательного компонента понятия. Немаловажен в методике изложения 
категорий прием сопоставления, когда одно и то же явление анализируется в разных 
общественных условиях, на разных этапах развития общества. Например, при изложении 
той или иной проблемы в конкретной экономической дисциплине можно предложить 
разные определения категорий. 

Поскольку в рамках изучения экономических дисциплин много сложного 
теоретического материала, для облегчения их изучения можно воспользоваться методом 



позиционирования. Для этого студенты разделяются на 4 группы: понятия, схемы, 
вопросы, тесты. Каждой группе выдается лекционный материал, который необходимо 
изучить, а затем переработать в соответствии с занимаемой позицией. После выполнения 
данного задания группа выступает перед аудиторией с полученными результатами.  

Главной отличительной чертой интерактивных методов в образовании является то, что 
студенты проявляют инициативу в учебном процессе, которую стимулирует педагог с 
позиции партнера, помощника, координатора, наставника, коуча. Процесс и результат 
получения знаний приобретает личную значимость для каждого студента, что позволяет 
развить способности самостоятельного решения овладения информацией по 
дисциплине.  

Эффективное проведение учебных методов подобного типа зависит от того, насколько 
студенты заинтересованы в обсуждаемой теме, и от их общей готовности выступать. 
Интерес к теме пробуждается предварительными вопросами преподавателя, 
поставленными в необычной форме или нестандартным образом, что стимулирует 
студентов к более глубокому и всестороннему взгляду на рассматриваемую проблему. 
Когда постановка вопроса захватывает студентов, они готовы самостоятельно 
штудировать многочисленные учебники, учебные пособия, выискивать информацию в 
Интернете, СМИ, академических журналах по экономике. Например, словосочетание 
«предмет роскоши» у экономистов считается профессиональным термином, им 
обозначаются продукты, которые люди, становясь богаче, покупают во все большем 
количестве, — скажем, речь идет о спортивных автомобилях и коллекционных винах. 
Забота об окружающей среде также считается предметом роскоши, хоть это и менее 
очевидно. Состоятельные люди готовы тратить на защиту экологии большую долю своих 
доходов, чем менее богатые. Такое же соотношение мы видим и в мировом масштабе: 
богатые страны выделяют на охрану окружающей среды больше ресурсов, чем бедные. 
Объясняется это довольно просто: судьба бенгальских тигров заботит их потому, что у 
них есть возможность заботиться о них. Ведь у них уже есть хорошие дома, прибыльная 
работа, чистая вода. 

В связи с этим встает проблемный вопрос: а справедливо ли, что люди, живущие 
комфортно, навязывают свои предпочтения менее обеспеченным людям? Экономисты 
утверждают, что это несправедливо, хотя в действительности мы поступаем так 
постоянно.         

Подготовка студентов-экономистов осуществляется структурно довольно-таки сложно. 
Во-первых, студентам даются знания по общим экономическим дисциплинам. Во-
вторых, студенты получают развернутые прикладные знания и практические навыки. 
Это все скомпоновано в учебных планах как по специальности «Макроэкономика», так 
и по специальности «Экономическая теория». В процессе обучения есть ряд сквозных 
видов работ, которые выполняют все студенты, выбирая различные темы (до написания 
студентами дипломной работы). К таким работам относятся курсовые работы, различные 
виды самостоятельной работы, которые обязательно выполняются на четырех учебных 
курсах. 



Преподаватели нередко высказывают мнение, что самостоятельная работа 
предназначена для помощи студентам в подготовке выпускной квалификационной 
работы, мотивируя тем, что такая работа помогает студентам в углубленном изучении 
определенной части экономического знания. 

Самостоятельная работа способствует дальнейшему углублению знаний студентов, 
развивает их практические навыки, которые они уже получили на предыдущих курсах 
университета. Именно самостоятельная работа предназначена для дальнейшего 
углубления и расширения компетентности студентов, в то время как дипломная работа 
отражает полученную компетентность. Известно, что термин «компетентность» имеет 
различный смысл. Нередко этот термин в литературе употребляется наряду со смежными 
понятиями «профессионализм», «квалификация» (слово произошло от лат. 
«соответствую», «подхожу»). Самостоятельная работа входит в систему методических 
форм, которые эту компетентность формируют. Формирование и углубление такой 
компетенции в самостоятельной работе осуществляется как дополнительное 
развертывание содержания экономического образования. При этом развиваются и 
профессиональные навыки. 

Мыслить как экономист значит объединять дедуктивные цепочки с упрощенными 
моделями, такими, например, как модель спроса и предложения; это значит искать и 
находить компромиссы в контексте ограничений; это значит оценивать затраты на один 
вариант выбора с учетом упущенных выгод альтернативного варианта. Это также 
предполагает наличие четкой цели относительно эффективности, которая 
формулируется так: извлечь максимальную выгоду из ограниченных ресурсов. Это 
требует подхода на основе предельной полезности или поэтапных решений. Экономист 
задается вопросом, сколько дополнительных выгод можно извлечь за счет определенных 
дополнительных расходов. 

На основе опыта преподавания можно сделать следующие выводы. Oсновой 
качественного образования должны стать такие методы преподавания, которые 
развивают у студентов критическое мышление и способность к саморазвитию. К выбору 
таких методов надо подходить дифференцированно. Инновационные методы работы со 
студентами разрабатывает и применяет преподаватель, поэтому преподаватель должен 
обладать необходимой методологической и личностной компетенциями. Успех 
применения любого инновационного метода зависит от содержательной, 
методологической и организационной подготовки занятия. Для преподавателя важно 
повышать свою квалификацию, любить свою работу, тогда и будет обратная связь от 
студента. 
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