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Характерной чертой современной научной картины мира является 

всемерное подчеркивание фундаментальной роли информационного фактора, 

информационных процессов и систем в природе и обществе. 

Основные черты этой картины заключаются в следующем. 

Экономика подошла вплотную к неизбежному для нес этапу развития, 

когда экономический рост на основе технологической модернизации 

отраслей, экономики и использования информационных и цифровых 

технологий приобретает приоритетное значение. Изменение роли факторов, 

воздействующих на параметры социально-экономического развития, привел к 

новым структурным сдвигам в экономике. Соответственно изменилась 

структура спроса на человеческий капитал, а следовательно, и 

структура подготовки и переподготовки кадров. 

В новом, формирующемся мире целью образования стала подготовка 

человека к работе в новых организационных структурах, синергетическому 

взаимодействию с умными устройствами, интеграцию Интернет людей, 

Интернет вещей (т.е. технических устройств), Интернет услуг, и Интернет 

всего (internet оff all). Это задача века XXI, в котором главная ценность, 

продукт и товар – информация. 
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Как известно, научная картина мира в прошлом веке и несколько ранее 

строилась на двух фундаментальных понятиях: вещества и энергии. 

Фундаментальную роль в формировании научного мировоззрения, 

основанного на понятиях вещества и энергии, играли те науки, в которых эти  

понятия возникли и оформились: физика, химия, математика. Например, 

законы сохранения энергии и вещества стали не только законами физики и 

химии, но и универсальными научными принципами. 

Ситуация стала меняться к началу нашего века, когда на арену 

выступили новые концептуальные идеи, которые по-новому представляют 

картину мира. Речь идет об организационном или, как сейчас говорят, 

цифровой трансформации. На первый план стали выступать не отдельные 

предметы и явления, а их взаимосвязи и взаимозависимости, что, в конечном 

счете, привело к возникновению дисциплины информатики. 

Условную точку ее возникновения как самостоятельной дисциплины 

следует связать с моментом начала движения мира в единое "открытое  

общество", когда количество самых разнообразных сведений, которые должен 

усвоить человек заведомо превышает его физические возможности. Перед 

человеком реально встала проблема осмысления окружающей его  

информации. 

Решение этой глобальной проблемы возможно двумя принципиально 

различными путями. 

Первый, технократический подход, предполагает полное превращение 

знания в "информацию" с последующим применением в этом 

информационном пространстве технических средств: искусственного 

интеллекта и компьютерных и нейронных сетей в совокупности с постоянно 

развиваемым программным обеспечением. Человек в этом случае видится как 

некое устройство по преобразованию информации, а информатика трактуется 

как дисциплина о методах "сбора, хранения и переработки информации". 

Психологические и социальные последствия этого подхода очевидны: 

утрата реальных связей с миром и замена их "виртуальной реальностью". 

Второй путь связан, напротив, с налаживанием утраченных системных 

связей между разорванными "информационными" единицами и превращение  

их в "знание". Разумеется, это задача любого предмета, но современная 

ситуация такова, что вопросы системности требуют целенаправленного 

изучения. Это реальный путь развития интеллектуальных возможностей 

человека, осознания его как составной части мироздания. 

Разумеется, формирование целостного видения мира необходимо  

осуществлять и рамках вещественно-энергетического мировоззрения. Однако 

здесь имеется существенное различие. В отличие от материи и энергии 

информация уничтожима. Это значит, что формирование системно- 

информационной картины мира неизбежно должно сопровождаться  

формированием ценностных ориентиров школьников, что в свою очередь 

делает необходимым изучение личностных аспектов взаимодействия человека 

и информационной среды. 

На основе выше сказанного можно сделать вывод, что в обучении 
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информатике следует выделить два взаимосвязанных, но не сводимых друг к 

другу компонента: 

 основы информатики как фундаментальной дисциплины, 

отражающей системно-информационный характер современного научного 

мировоззрения; 

 информационные и цифровые технологии, как основную 

составляющую профессиональной деятельности в современном 

информационном обществе. 

Рассмотрим под аналогичным углом зрения тенденции в современной 

экономической науке. 

Как известно, экономика рассматривает все экономические 

преобразования с точки зрения макроэкономики и микроэкономики. 

Микроэкономика – это исследование поведения фирмы, 

домохозяйства как экономических агентов в рыночной системе с учетом 

колебаний цен в процессе взаимодействия спроса и предложения; это 

взаимодействие государства на фирмы и домохозяйства; изучение 

конъюнктуры и факторов ее определяющих на частных рынках; исследование 

интересов индивидов, полезность благ и услуг, спрос и предложение. 

Макроэкономика исследует национальное хозяйство (или мировое 

хозяйство) как единую систему. Поэтому ее предметом выступают отрасли и 

сферы экономики, хозяйственные связи между ними, развитие национального 

хозяйства. Предметом макроэкономики являются такие явления и процессы 

как занятость и безработица, общая динамика цен, национальный доход и т.д. 

Следует обратить внимание, что главное различие между микро- и 

макроэкономикой заключается не в масштабах исследуемых ими объектов, а 

в тех экономических процессах, составляющих эти объекты. 

Оба этих компонента различным образом используют 

информационные ресурсы и информационные технологии. 

В микроэкономических исследованиях существенную роль играет 

непосредственный анализ информационных потоков. 

Этот анализ можно проводить на трех уровнях: 

 синтаксическом; 

 семантическом; 

 прагматическом. 

Синтаксический анализ устанавливает важнейшие параметры 

информационных потоков, включая необходимые количественные 

характеристики; 

Семантический анализ позволяет изучать информацию с точки зрения 

смыслового содержания ее отдельных компонентов; 

Прагматический анализ проводится с целью определения полезности 

информации, используемой для управления, выявления практической 

значимости сообщений, применимых для выработки управляющих 

воздействий. 

Информация, которая обслуживает процессы производства, 



4  

распределения, обмена и потребления материальных благ, обеспечения 

решения задач организационно-экономического управления хозяйством 

называется управленческой информацией. 

Важнейшей составляющей управленческой информации является 

экономическая информация, которая отражает социально-экономические 

процессы, как в сфере производства, так и в непроизводственной сфере. 

Характерными свойствами экономической информации являются 

следующие свойства: 

 экономическая информация отражает акты производственно-

хозяйственной деятельности с помощью системы натуральных и стоимостных 

показателей; 

 для большинства производственных и хозяйственных 

процессов характерна повторяемость; следовательно, экономическая 

информация обладает свойством цикличности;  

 экономическая информация обладает свойством 

представимости, т.е. всегда существуют материальные носители, на которых 

отражена экономическая информация. 

 экономическая информация обладает свойством объемности, т.е. 

качественное управление экономическими процессами невозможно без 

детальной информации о них. 

Детальное исследование информационных процессов на макро- и 

микро экономическом уровне показали, что они являются существенно  

"разноскоростными". 

Например, по подсчетам российского академика А.А. Харкевича, 

суммарный информационный поток возрастает в среднем пропорционально 

квадрату промышленного потенциала. Иначе говоря, увеличение вдвое 

производительных сил страны потребует 4-кратного увеличения потока 

информации. 

Напротив, на уровне макроэкономики большее значение имеет не 

скорость обработки информационного потока, а целостный анализ 

экономической ситуации, учет возможно большего числа разнообразных 

факторов. 

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы. 

Интеграцию «информатика-экономика» целесообразно 

организовать в двух параллелях: 

 основы информатики - системно-информационный подход - 

макроэкономика; 

 информационные технологии - микроэкономика. 

Эффективность интеграция данной дисциплины с информатикой 

объясняется тем, что с одной стороны информатика стала "латынью 

современной науки", на которой в настоящее время излагается все 

возрастающее число научных и учебных дисциплин. С другой стороны 

информатика дает возможность широкого использования технологии 

обработки информации, т.е. учебного программного обеспечения для 
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повышения эффективности преподавания и учения. 

Поскольку на современном этапе образовательного процесса 

первостепенное значение придается результативности и эффективности 

деятельности, то все ясно понимается, что информатика выступает  

существенным рычагом их повышения. 

Процессы интеграции требуют нового подхода к организации 

обучения, пересмотра структуры и содержания уже сложившихся программ 

учебных дисциплин. 

Наблюдаемые изменения в содержании учебных дисциплин или в 

содержании процесса обучения можно отнести к интегративным процессам, 

если им присущи пять следующих сущностных признаков: 

 интеграция строится как взаимодействие разнородных, ранее 

разобщенных элементов; 

 интеграция связана с качественными и количественными 

преобразованиями взаимодействующих элементов; 

 интегративный процесс имеет свою логико-содержательную 

основу; 

 интегративный процесс имеет собственную структуру; 

 педагогическая целенаправленность и относительная 

самостоятельность интегративного процесса. 

Рассмотрим более подробно каждый из приведенных выше 

признаков по отношению к интеграции информатики и экономики. 

Наличие признака взаимодействия разнородных и ранее 

разобщенных элементов, является главным необходимым условием 

возможности осуществления интеграции "информатика – учебная 

дисциплина". Иначе говоря, если возможно осуществить интеграцию двух 

учебных дисциплин, в частности, "Информатика" и "Экономика" то 

необходимо выделить в этих дисциплинах такие разнородные элементы, 

которые могут послужить причиной проведения интеграции. При отсутствии 

разнородных элементов вопрос об интеграции становится бессмысленным. 

Связь с качественными и количественными преобразованиями 

взаимодействующих элементов указывает на то, что при интеграции  

дисциплин между отдельными элементами (темами, разделами) появляются 

новые связи, появляется структура единой интегральной дисциплины 

(изменяется последовательность тем, происходит слияние тем). При этом 

очевидна интенсификация внутри и активизация внутрипредметных и  

межпредметных связей. 

Кроме этого необходимо говорить о базе, на которой должна 

вестись интеграция, и о реальных условиях использования возникающей  

интеграции. 

В данной работе рассматриваются возможности совершенствования 

процесса обучения за счет развития у учащихся системного и экономического 

мышления и использования учебных возможностей современных 

образовательных технологий. 
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Интеграция учебных дисциплин базируется на интеграции знаний, 

особо важное значение приобретает здесь системный подход, ориентирующий 

учащегося на отыскание единства и целостности этих дисциплин. 

Интегративный процесс, соответствующий содержанию данной 

работы имеет собственную структуру, которая обусловлена, прежде всего, 

особенностями построения программного учебного материала. При этом,  

методически верным является выделение относительно обособленных и 

вместе с тем соподчиненных между собой подсистем, прохождение которых 

порождает качественные и количественные сдвиги в содержании. 

Структурными характеристиками интегративного процесса 

являются: 

 подсистема интегративного процесса; 

 последовательность интегративного процесса; 

 затраты времени. 

В качестве термина "подсистема" используется его традиционное 

понимание как множества элементов, находящихся в определенном 

отношении друг с другом и вложенного в другое множество, которое образует 

систему. 

В рамках подсистемы элементы испытывают значительные 

преобразования: они уплотняются, укрупняются, унифицируются. 

В процессе интеграции осуществляется следующая процедура: 

 выделяются основные подсистемы и определяется состав 

элементов, входящих в них. В общем случае вид подсистемы связан с формой 

интегративного процесса и можно говорить о подсистемах: 

 предметно-образных, понятийных, деятельностных, 

концептуальных; 

 формируется последовательность интегративного процесса, 

связанная с необходимостью решить определенную совокупность учебных 

задач и достижения целей учебного процесса в целом. 

Педагогическая целесообразность рассматриваемого интегративного 

процесса связана с выдвижением и решением конкретных 

задач: 

 активизация учебного процесса, ориентация на развитие 

элементов творческой личности и так далее. 

Наличие рассмотренных выше признаков позволяет отнести 

процесс объединения учебных дисциплин «Информатика» и «Экономика» к 

интегративному, но не определяет методики, процедуры и 

последовательности этапов этого процесса. На этот круг вопросов мы ответим 

описав далее характеристики интегративного процесса. 

Прежде всего, требуется сформулировать цели: 

 общий замысел интеграции учебных дисциплин информатика и 

экономика; 

 решаемые в процессе интеграции педагогические задачи; 

 в рамках какой системы осуществляется интегративный 
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процесс. 

Общим замыслом рассматриваемого нами интегративного 

процесса являются: 

 обеспечение системного и экономического мышления 

учащихся на основе совершенствования содержания и привлечения системно-

информационного подхода и использование возможностей компьютера в 

процессе изучения экономических дисциплин; 

 обеспечение единства и преемственности в образовании; 

 политехнизация образования. 

В процессе интеграции "информатика - экономика", включающем 

в себя обе из названных выше параллелей, решаются следующие задачи: 

 формирование элементов системного одинаково важного и для 

информатики и для экономики. Кроме того исследование экономическо- 

информационных систем является хорошим примером взаимодействия этих 

двух дисциплин; 

 понимание специфики информационных и экономических 

процессов; 

 формирование умений оперировать с управленческой и 

экономической информацией; 

 формирование умений применять методы информационного 

моделирования для исследования экономических процессов; 

 формирование умений пользоваться информационными 

технологиями для решения экономических и управленческих задач. 

Говоря о системе, в рамках которой осуществляется интегративный 

процесс мы имеем в виду различные формы организации учебного процесса: 

теоретические занятия (лекции), практические (семинарские) занятия. 

Элементами множества, образующими подсистемы являются: 

 представления (о знаниях, процессах и явлениях, практической 

деятельности и так далее); 

 понятия (о процессах и явлениях, о методах и приемах 

деятельности и так далее); 

 умения и навыки. 

Интегрирующие элементы и в целом дисциплины принадлежат к 

разным группам учебных предметов. Обычно различают 

общеобразовательную, общетехническую, специальную группы дисциплин, 

называя их циклами. Поэтому можно говорить о различном характере 

интегративного процесса: 

 внутрицикловая интеграция (элементы, образующие подсистемы, 

участвующие в интегративном процессе, принадлежат слабому, но 

все же одному циклу); 

 межцикловая интеграция (элементы, образующие 

подсистему, участвующие в интегративном процессе принадлежат разным 

циклам); 

 внепредметная интеграция (элементы, образующие 
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подсистему, участвующие в интегративном процессе, принадлежат одному из 

циклов и области знаний, не принадлежащей ни одному из циклов). 

Учитывая синтетический характер курса информатики, а также то, что 

курс экономики до недавнего времени изучался вне всякой связи с  

информационными процессами, в рассматриваемом случае интеграции 

можно говорить о межцикловой интеграции. 

Далее оценивается возможный и разумный для данного интегративного 

процесса уровень интеграции. Он характеризует степень изменения 

интегрируемого содержания в плане приобретения большей согласованности, 

организованности, целостности. 

Рассматривается три возможных уровня: 

Низкий. Более точно, можно определить этот уровень как - уровень 

модернизации. В этом случае состав элементов "базовой" интегрируемой  

дисциплины, в данном случае это курс экономики (или информатики), 

остается без существенных изменений. Роль подсистем играют сквозные 

понятия (например, понятие информации), целостные представления, 

обобщенные умения. То есть происходит расширение и логическое 

завершение понятий и представлений. 

При этом можно ожидать, что будет совершенствоваться методика 

обучения, формы организации деятельности обучаемого и учителя. В рамках 

этого уровня за счет активизации познавательной деятельности обучаемого, 

"включения" внутри- и меж- предметных связей реализуется первый этап 

интенсификации процесса обучения; 

Средний. Иначе этот уровень называется уровнем 

комплексирования. Здесь уже формируется последовательность подсистем, а 

сами подсистемы являются устойчивыми и ярко выраженными. Характерным 

в данном случае будет появление "структуры в структуре", то есть 

последовательность подсистем приобретает самостоятельное значение, свои  

функции и содержание. 

Этот уровень характерен для межцикловой интеграции и при попытке 

естественно сочетать теоретическую и практическую деятельность в рамках 

конкретной формы организации учебного процесса. 

Высокий или "синтез целостного новообразования". Для этого 

уровня характерна перестройка содержания интегрирующих элементов. Это 

может быть перестройка содержания тем и разделов или принципиальное 

изменение приоритетов и весовых коэффициентов используемых форм 

организации процесса обучения. 

В процессе интеграции формируются логические связанные между 

собой блоки интегрированных элементов, обеспечивающих преемственность 

и концептуальность обучения. То есть возникает целостная и в достаточной 

степени автономная структура. 

В данном случае целесообразно реализовать средней уровень 

интеграции двух дисциплин: "Информатика" и "Экономика". 

Эффективность рассматриваемого нами интегративного процесса 

существенно зависит от того, какие формы и средства используются при его 
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осуществлении. 

Целесообразно говорить о следующих формах: 

 предметно - образная (формируются целостные представления о 

социальной, природной и технической сфере объективной 

действительности); 

 понятийная (формируются комплексные, обобщенные понятия, 

отражающие единичное и особенное, являющееся одновременно и всеобщим); 

 мировоззренческая (происходит процесс появления 

суждений и обобщений, отражающих окружающий мир); 

 концептуальная (происходит регуляция, как форма 

управления, деятельности обучаемого в целях достижения конечной цели, при 

этом деятельность должна быть осмысленной, что предполагает 

существование представления о концептуальной модели процесса, в котором 

участвует обучаемый). 

Основными средствами интегративного процесса являются 

комплексные проблемные вопросы, комплексные познавательные задачи, 

комплексные задания, практические ситуации, упражнения для отработки 

комплекса сложных действий. 

Наибольший эффект интеграции «информатика-экономика» 

достигается в рамках следующих форм: 

 предметно-образной; 

 деятельностной; 

 понятийной; 

 мировоззренческой. 

При обучении используются модели, при работе с которыми обучаемый 

имеет возможность извлечь информацию о единстве, общности свойств, 

инвариантах объектов, описываемых моделью. При этом степень глубины 

познания явления или процесса зависит в основном от возможностей 

обучаемого, его способностей. 

Информация о модели явления или процесса представляется 

обучаемому в знаковой (предметной) форме, а работа с моделью в большей 

степени базируется на образном представлении о возможных ситуациях. 

В интегративном процессе, рассматриваемого типа есть место и 

деятельностной форме. При обучении, когда в процессе решения 

дидактических задач взаимодействуют обучаемый, компьютер и 

преподаватель, обучающие и контролирующие программы имеет смысл 

ориентировать на объединение различных видов деятельности. Это, например, 

достигается путем включения учащегося в процессе формирования у него 

определенных знаний в многократно повторяющийся цикл "компьютер-

книга". 

Таким образом, интеграция "информатика - экономика" является 

примером интегративного процесса среднего уровня. Но на этом этапе помимо 

собственно интегративности решается очередная задача – подготовка 

школьных дисциплин к интеграции высшего уровня. Дело в том, что в 
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процессе интеграции учебных дисциплин (то есть, в частности, в процессе 

интеграции "информатика - экономика") осуществляются системное единство 

определенного круга знаний, выработка общих способов действия и 

познавательных подходов, унификация средств и методов обучения. То есть 

появляется база для проведения интеграции более высокого уровня. 

Интеграция курса информатики с курсом экономики, в той или иной 

мере реализует основные принципы обучения. Рассмотрим некоторые из них. 

Требование системности обучения связано с системностью 

окружающего нас мира и реализуется в процессе подготовки дидактического 

материала. Его обоснование содержит два фактора: 

 учебный материал должен отражать систему связей в 

окружающем мире; 

 поскольку способ отражения зависит от свойств отражаемого 

объекта, процесс познания учебного материала должен протекать в системе. 

Реализация принципа системности предполагает овладение учебным 

материалом на трех уровнях: 

 отражении; 

 понимании; 

 усвоении. 

В системе обучения интегрированного курса «Информатика-

экономика» можно развивать все эти три направления. 

Существенный признак доступности – связь получаемых знаний с тем, 

которые имеются у учащегося. Один из путей связи новых знаний с 

известными – заведомое распределение материала по учебному курсу. Второй 

путь опирается на логику науки, которая не тождественна логике учебного 

предмета и методике его изучения. 

Третий путь обоснования доступности обучения, психологический 

анализ свойств личности учащегося, его стремлений, особенностей 

протекания мыслительной деятельности. 

С помощью современных технологий информация стала более доступна, 

появилась возможность быстро обрабатывать огромные объемы данных. 

Активно развиваются наука и техника. В то же время нельзя не видеть 

некоторые негативные моменты процесса информатизации, каждый этих 

процессов обычно рассматриваются изолированно друг от друга, вне их 

взаимной связи задача же состоит в том, чтобы рассмотреть их комплексно как 

элементы системы. Позитивные вменения почти всегда несут с собой 

негативные последствия. Необходимо найти тот баланс, который вел бы к 

устойчивому и поступательному развитию экономики, общества, 

человеческого капитала и образования. 

Поразительно провидчество античных философов: и спустя тысячелетия 

их мысли, отлитые в афоризмы, остаются универсальными. Изящная максима 

«человек есть мера всех вещей» вполне могла бы стать девизом сегодняшних 

политиков и бизнесменов, сравнительно недавно осознавших, что человек – и 

субъект, выполняющий созидательную функцию, и объект, требующий 
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огромного внимания и заботы. Справиться с данной проблемой можно только 

тогда, когда образование будет восприниматься обществом в истинном 

смысле, как место, где растят будущие страны. 
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МГПУ ИЦО аспиранты 

 

Аңдатпа. Мақалада қазіргі уақытта білім беру мен экономиканы цифрлық 

трансформацияға көшіру кезіндегі проблемалар жан-жақты қарастырылған. Информатика, 

ақпараттық және цифрлық технологиялар мен экономиканы интеграциялау мәселелері 

талданды. 

Информатиканың ғылым, ақпарат және ақпараттық технологиялар ретіндегі 

әдіснамалық принциптері анықталды және негізделді. Зерттеу негізінде цифрлық шешімдер 

платформаларының, жасанды интеллект туралы білімнің әсерін анықтау бойынша әрі қарай 

жұмысты жалғастыру, экономика мен білімге интеграциядан соңғы ресейлік және 

халықаралық бағдарламалық тәжірибені қолдану ұсынылды. 

Тірек сөздер: ақпарат, информатика, ақпараттандыру, ақпараттық процестер, 

экономика, цифрлық трансформация, ақпараттық технологиялар, жүйе, тіл, модель, түсіну, 

жүйелеу, рефлексия, формализация, модельдеу, кибернетика, адами капитал, 

микроэкономика, макроэкономика, интегративті процесс. 
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Abstract. The article discusses in detail the problems that are currently being collected 
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