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Бурное развитие компьютерных сетей в
эпоху постиндустриального общества значи-
тельно повлияло на формы организации про-
изводства и управления, наполнило новым
смыслом и содержанием экономические про-
фессии. В современном информационном об-
ществе отрасли, в основе которых лежит про-
изводство информации и информационных ус-
луг, развиваются стремительными темпами,
становятся лидирующими в экономическом
развитии, являются существенным источни-
ком новых рабочих профессий. Массовое рас-
пространение Интернета в мировом простран-
стве ведет к формированию новых моделей

профессиональной коммуникации и экономи-
ческих связей. Поэтому сегодня к будущему
экономисту предъявляются требования овла-
дения не только профессиональными знания-
ми, но и опытом использования профессиональ-
ной информации, полученной с использовани-
ем телекоммуникационных технологий, при-
емами продуктивного поиска в компьютерной
сети, оценивания и умения эффективно соче-
тать индивидуальную и коллективную формы
информационной деятельности.

Несомненно, важнейшими составляющи-
ми профессиональной компетентности эконо-
миста являются информационная и коммуни-
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кативная компетентности, которые вслед за
Н.В. Ходяковой и др. мы интегрируем в поня-
тие «информационно-коммуникативная компе-
тентность» [7, с. 91].

Интегрированную информационно-ком-
муникативную образовательную компетент-
ность мы рассматриваем как один из видов
готовности будущего экономиста к использо-
ванию компьютерных технологий в будущей
профессиональной деятельности.

Формирование информационно-коммуни-
кативной компетентности обеспечивается в
процессе изучения информатических дисцип-
лин в соответствии с ФГОС третьего поколе-
ния на всех стадиях освоения общекультур-
ных и профессиональных компетенций:

– на этапе предъявления проблемной эко-
номической информации студентам для фор-
мирования знаний, что определяет формирова-
ние таких компетенций, как: ОК-12 (Способен
понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного об-
щества, сознавать опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в
том числе защиты государственной тайны);

ОК-13 (Владеет основными методами,
способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки рабо-
ты с компьютером как средством управления
информацией, способен работать с информаци-
ей в глобальных компьютерных сетях);

– на этапе усвоения экономического
учебного материала и решения проблемной
экономической ситуации в процессе интерак-
тивного взаимодействия студента с вирту-
альной средой для формирования умений, что
определяет формирование таких компетен-
ций, как:

ПК-4 (Способен осуществлять сбор, ана-
лиз и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач);

ПК-5 (Способен выбрать инструмен-
тальные средства для обработки экономичес-
ких данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расче-
тов и обосновать полученные выводы);

– на этапе самостоятельной формулиров-
ки практических выводов и обоснования про-
фессиональных навыков, что определяет фор-
мирование таких компетенций, как:

ПК-6 (Способен на основе описания эко-
номических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометри-
ческие модели, анализировать и содержа-
тельно интерпретировать полученные резуль-
таты); ПК-10 (Способен использовать для
решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и
информационные технологии); ПК-12 (Спо-
собен использовать для решения коммуни-
кативных задач современные технические
средства и информационные технологии).

Методическую систему формирования
исследуемой образовательной компетентно-
сти понимаем как совокупность пяти взаимо-
связанных компонентов (целей, содержания,
методов, средств, организационных форм обу-
чения), которую мы рассматриваем в контек-
сте педагогического взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса с учетом про-
фессионально и личностно развивающего по-
тенциала телекоммуникационных технологий
и ориентируемся на формирование исследуе-
мой компетентности. Поэтому методика обу-
чения будущих экономистов информатическим
дисциплинам, к которым мы относим дисцип-
лины «Информатика», «Информационные си-
стемы в экономике», «Информационные сис-
темы в управлении», должна обеспечивать
решение инновационных образовательных за-
дач в области коммуникаций и информации.
Речь идет о формировании у студента: уме-
ний актуализировать свои личностные способ-
ности для эффективного решения учебных,
профессиональных и других задач; знаний и
понимания единства информационных законов
в природе и социально-экономической жизни
общества; представления об информационно-
профессиональной деятельности в Интерне-
те; социально-этических норм построения де-
ловой и межличностной коммуникации с се-
тевым партнером. Как показывает педагоги-
ческий опыт, будущие экономисты, проходя-
щие обучение в вузе, осваивают необходимые
предметные знания, но при этом не решается
проблема формирования умения и навыков от-
бора достоверной информации, анализа ис-
пользуемой сетевой информации, извлечения
из нее новых знаний, эффективного професси-
онально-личностного взаимодействия в ком-
пьютерной сети.
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Исследуя данный феномен, мы пришли
к выводу, что традиционная методическая
система подготовки будущих экономистов бу-
дет более эффективной, если: задача форми-
рования исследуемой компетентности будет
принята методистами и преподавателями вуза
в качестве одной из приоритетных целей обу-
чения; при разработке методической систе-
мы формирования информационно-коммуни-
кативной компетентности будут выявлены и
учтены специфические методические особен-
ности использования телекоммуникационных
технологий в учебном процессе и проведена
существенная модернизация содержания обу-
чения информатическим дисциплинам с вклю-
чением в него специфических профессиональ-
ных и гуманитарных аспектов, присущих дея-
тельности будущих экономистов в сетевой
компьютерной среде [4, с. 308].

Реконструкция содержательного компо-
нента методической системы формирования
исследуемой компетентности предполагает
включение в него дополнительно: нестандар-
тных задач информационно-коммуникативно-
го профиля; рассмотрения культурно-гумани-
тарных проблем информатизации; знаний о
возможностях эффективного использования
компьютерных сетей в будущей профессио-
нальной деятельности, востребующих умения
профессионально-исследовательского поиска
и анализа информации, ведения продуктивно-
го диалога, прогнозирования социально-эконо-
мических последствий профессиональных ре-
шений и информационно-профессионального
сотрудничества [7, с. 91].

Процессуальный компонент проектиру-
емой методической системы подготовки сту-
дентов включает в себя разработку специаль-
ных средств методического обеспечения си-
туаций формирования информационно-комму-
никативной компетентности (учебно-методи-
ческих инструкций и пособий, мультимедий-
ных средств обучения, разноуровневых зада-
ний и использования рейтинговой оценки, ком-
пьютерных средств тестирования знаний, кон-
сультационную поддержку самостоятельной
работы в сети, заданий на комбинирование
индивидуальных и коллективных форм сете-
вой деятельности), которые актуализируют
диалогические, рефлексивно-творческие и
мотивационные функции будущих экономистов

в процессе учебной имитации профессиональ-
но-личностной коммуникации специалистов с
использованием средств компьютерной ви-
деосвязи, проведения учебных исследований,
организации с использованием сетевой ком-
пьютерной среды коллективной проектной
деятельности, участники которой территори-
ально удалены друг от друга, информацион-
но-экономических компьютерных игр [10].

Инновационность исследования заключа-
ется в целенаправленном внедрении в обра-
зовательный процесс новых технологий, спо-
собствующих эффективному формированию
информационно-коммуникативной образова-
тельной компетентности студентов экономи-
ческих специальностей.

Это такие инновационные технологии, как
кабельное и спутниковое телевидение, видео-
конференции, телефорумы, телемарафоны,
портфолио собственных достижений в обуче-
нии и воспитании, тренинги по формированию
жизненных навыков, в том числе навыков со-
циального поведения, и др. При наличии ком-
пьютерных программ возможны различные
варианты использования методики деловых
игр: в виде коллективных занятий, в виде ин-
дивидуальных интерактивных форм обучения
студентов с последующими ответами на кон-
трольные вопросы, видеоконференций, веби-
наров и др. С помощью деловых игр студен-
ты получают первоначальные представления
о принципах предпринимательства, теории и
практики принятия хозяйственных решений
фирмами, банками с использованием сетевых
компьютерных технологий. В играх отража-
ются факторы, определяющие целесообраз-
ность действий данных экономических
субъектов, включающих в себя: уровень до-
ходов, товарные цены, ставки банковского
процента, курсы акций, нормы прибыли кор-
пораций и др. Сущностной особенностью ин-
терактивных методов является высокий уро-
вень взаимно направленной активности
субъектов взаимодействия, эмоциональное,
духовное единение участников учебного про-
цесса [5, с. 499].

При использовании интерактивных мето-
дов обучения студент становится полноправ-
ным участником процесса восприятия, его
опыт становится основным источником учеб-
ного познания. При этом преподаватель не
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дает готовых знаний, но побуждает обучае-
мых к самостоятельному поиску. По сравне-
нию с традиционными формами ведения за-
нятий, в интерактивном обучении меняется
взаимодействие преподавателя и обучаемо-
го: активность педагога уступает место ак-
тивности обучаемых, а задачей педагога ста-
новится создание условий для их инициативы.
Интерактивное обучение актуализирует вза-
имопонимание, взаимодействие, взаимообога-
щение. При использовании интерактивных
методов обучения роль преподавателя карди-
нально меняется, перестает быть централь-
ной. Роль преподавателя сводится к регули-
рованию хода учебного процесса и его общей
организации, подготовке необходимых зада-
ний и тематических вопросов для обсужде-
ния в группах, к консультированию студентов,
а также к контролированию времени выпол-
нения учебных заданий. Участники интерак-
тивного обучения обращаются к социально-
му опыту – собственному и взаимодействую-
щих с ними студентов, при этом им приходит-
ся вступать в коммуникацию друг с другом,
совместно решать поставленные задачи, пре-
одолевать конфликты, находить общие точки
соприкосновения, идти на компромиссы. Пре-
имуществами интерактивных методик обуче-
ния является тот факт, что, прежде всего, ин-
терактивные методы: пробуждают у обучае-
мых интерес к учебной дисциплине; поощря-
ют активное участие каждого в учебном про-
цессе; активизируют эмоционально-чувствен-
ный аспект каждого студента; способствуют
эффективному усвоению учебного материа-
ла; оказывают многофакторное воздействие
на обучающихся; реализуют обратную связь
(ответная реакция аудитории); формируют у
студентов собственное мнение и этические
взаимоотношения; формируют жизненные на-
выки; способствуют повышению личностной
самооценки. Информация, закрепленная игрой,
хорошо и надолго запоминается. Так, напри-
мер, студенты, с которыми проводились такие
игры как «Банковская система и регулирова-
ние рынка», «Потребление, инвестиции, прави-
тельство», не возвращаясь к этому материалу
в течение нескольких месяцев, при ответах на
теоретические вопросы билета часто ссыла-
лись на игровые примеры. Анкетирование этих
групп студентов показало, что значительная их

часть выделяет деловые игры среди других
видов занятий, как более эффективную, инте-
ресную, динамичную форму.

Опыт проведения представленных игр в
самых различных аудиториях позволяет нам
высказать ряд рекомендаций методического
плана. Материал, положенный в основу игры,
сначала необходимо объяснить на лекции, а
практические занятия в такой форме целесо-
образно рассматривать как дополнение к лек-
ционному курсу. На этом этапе желательно
рассказать об общих проблемах данной темы,
представить широкий спектр информации,
включая и те сведения в области информаци-
онных технологий и экономики, которые не за-
ложены в игру. В таком случае студенты уже
предварительно готовятся к занятию и обла-
дают необходимыми знаниями для понимания
смысла игровых действий. Иными словами,
лекция и игра образуют единое целое, эффек-
тивность каждого из этих занятий в отдельно-
сти снижается. Непосредственно перед нача-
лом игры преподаватель должен обрисовать ее
общий ход, показать роль каждого участника в
имитируемой ситуации. Для этого можно вос-
пользоваться изложением последовательнос-
ти действий, которое приводится в начале тек-
ста каждой игры. Подгруппы, на которые де-
лятся студенты, должны понимать смысл дей-
ствий не только своей команды, но и осталь-
ных. Имея представление об общей картине,
обучаемые приступают к выполнению игровых
заданий. Участники игры должны иметь по
одному экземпляру текста игры не более чем
на двух-трех человек. Если на каком-либо эта-
пе экономический расчет, выполненный на ком-
пьютере, окажется неверным, то это может
повлечь за собой дальнейшие ошибки, занятие
потеряет смысл, поэтому необходимо, чтобы
преподаватель оперативно исправлял возмож-
ные неточности, вместе со студентами нахо-
дил их причины. Отставание в выполнении за-
даний одной из команд повлечет за собой при-
остановку всей игры, неизбежно создаст ат-
мосферу нетерпеливого ожидания, в некоторой
степени «расхолодит» участников. При пере-
даче результатов промежуточных вычислений
от одной подгруппы к другой целесообразно
обратить внимание всех занимающихся на
смысл, место полученного параметра в общей
ситуации. Для этого можно воспользоваться
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комментариями к заданиям. Такой прием по-
зволит уже по ходу игры еще раз объяснить
экономические закономерности, заложенные в
ее основу. В конце игры, после подведения ито-
гов, представители каждой из команд высту-
пают с рассказом о своих действиях. Таким
образом, во-первых, осуществляется «обрат-
ная связь», преподаватель может проконтро-
лировать понимание студентами учебного ма-
териала. Во-вторых, отчеты в совокупности
позволяют вновь проследить ход игры и пока-
зать каждому участнику логику действий сво-
ей и других подгрупп. О том, что подобный
отчет будет заслушан, преподаватель сообща-
ет до начала игры. В конце занятия преподава-
тель назначает представителя команды, кото-
рый будет выступать от ее имени. Это послу-
жит дополнительным стимулом к тому, чтобы
все без исключения студенты принимали уча-
стие в работе группы. Зачастую, особенно в
студенческой аудитории, занимающиеся акцен-
тируют внимание на цифровой, математичес-
кой стороне игры, во многом теряя экономи-
ческий смысл последней. При разработке игр
цель преследовалась противоположная – путем
использования математических расчетов с
использованием компьютера уделить главное
внимание экономическим закономерностям.
Поэтому практически все вычисления долж-
ны быть достаточно просты и не должны от-
влекать участников от основного содержания
игры. Некоторую сложность представляет фор-
мирование игровых команд. Лучше, если пре-
подаватель проводит занятие в хорошо знако-
мой ему группе. Команды должны быть при-
мерно одинаковы по силам, формироваться с
учетом личных симпатий. В каждой из них це-
лесообразно выделение одного-двух лидеров,
которые могли бы «вести» подгруппу, а в слу-
чае необходимости взять на себя решение труд-
ного вопроса. Можно с самого начала назна-
чить таких «капитанов» и предоставить воз-
можность самим слушателям сформировать
команды. Желательно, чтобы в каждой из них
работали бы не более 4–6 человек. В этом слу-
чае обеспечиваются условия для конструктив-
ного обсуждения ситуации, участия каждого в
деятельности подгруппы.

В учебном процессе могут быть исполь-
зованы, помимо деловых игр, и несколько
иные в методическом плане формы – имита-

ционные задачи. Они предусматривают пос-
ледовательное выполнение действий всеми
участниками, без какого-либо разделения.
Задачи характеризуют развитие определенных
рыночных ситуаций на микро- или макроуров-
не с использованием телекоммуникационных
технологий под воздействием задаваемых
факторов. Отличие от деловых игр здесь до-
статочно условное – в обоих случаях моде-
лируется динамика хозяйственных процессов,
изучается влияние различных параметров на
конъюнктуру, используются открытые миро-
вой экономической наукой закономерности.

Имитационные задачи по своей темати-
ке более тяготеют к общетеоретическим воп-
росам, нежели к прикладным. Их можно ис-
пользовать при изучении истории экономичес-
кой мысли, показывая, например, развитие
концепции спроса, полезности от ее кардина-
листской версии к ординалистской. Имитаци-
онные задачи с мультимедийной презентаци-
ей и графическим сопровождением лекцион-
ного курса очень хорошо работают в элект-
ронных учебниках по названным дисциплинам.
Цикл задач о равновесии на товарных и де-
нежном рынках иллюстрирует как общие прин-
ципы изучения и регулирования макропроцес-
сов, так и дискуссии между кейнсианством и
монетаризмом о стратегии управления эконо-
микой. К этим задачам тематически относится
деловая игра «Потребление, инвестиции, пра-
вительство». Практика показывает, что сту-
денты с некоторым трудом воспринимают
новые, непривычные понятия – мультиплика-
тор, предельная и средняя склонность к по-
треблению, сбережения, «основной психоло-
гический закон», дефляционный разрыв и др.
Поэтому при разработке игры преследовалась
цель свести данные категории в единой ими-
тируемой ситуации, показать их взаимодей-
ствие, возможности и логику практического
применения в управлении, виртуальной акту-
ализации знаний и умений. Игра «Потребле-
ние, инвестиции, правительство» составлена
в соответствии с курсом «Экономикс». В ос-
нову ее положены работы Дж.М. Кейнса, ма-
териалы учебника П. Самуэльсона и анали-
тические обзоры экономических теорий
Н. Мэнкью, А.С. Булатова, В.Д. Камаева.
Игра может быть использована и в специаль-
ном курсе макроэкономики.
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Предлагаемые игры и задачи примени-
мы в преподавании дисциплин: «Информаци-
онные системы в экономике», «Информаци-
онные технологии в управлении», «Микроэко-
номика», «Макроэкономика», «Экономикс».

Таким образом, компетентность в самом
общем понимании представляет собой интег-
ральную характеристику профессионального
потенциала личности студента и ее готовнос-
ти к конкурентному участию в рыночных эко-
номических отношениях. Соответственно,
сама проблема компетентностного подхода
обретает иное институциональное выражение:
речь идет о проектировании методической си-
стемы педагогического процесса, моделиру-
ющей формирование информационно-комму-
никативной компетентности студентов вуза, а
также – о формировании четких критериев ка-
чества этой деятельности, позволяющих бу-
дущим работникам получать необходимую
квалификацию для успешной профессиональ-
ной карьеры.
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Abstract. The informational and communicative competences are the most important
components of economists’ professional competence.
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The authors consider the integrated informational and communication educational
competence as one of types of future economists’ readiness to use computer technologies in
their future careers.

The article studies the model of methodical system of formation of informational and
communicative competence of prospective economists.

This system is represented as the totality of five interrelated components – objectives,
contents, methods, means, organizational forms of education, which are considered in the
context of the pedagogical interaction of educational process participants taking into account
professional and personal potential of telecommunication technologies and the focus on forming
studied competence.

The innovative research is in purposeful implementation in the educational process of
new technologies that contribute to the effective formation of information and communication
educational competences of students of economic specialties.

Thus, the competence in the most general sense is the integral characteristic of
professional capacity of the individual student and their readiness for competitive participation
in the market economic relations.

Kеy words: informational and communicative competence, methodical system,
personality, simulation tasks, telecommunication technologies.


