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Раздел I.  

Информация об опыте. 

 

1.1. Наименование опыта: «Формирование информационно-

коммуникационной компетентности старшеклассников на уроках 

обществоведческого цикла посредством использования приёмов 

интерактивного обучения и ИКТ». 

 

1.2. Условия возникновения, становления опыта 

Развитие современного общества и жизни в целом показало 

необходимость воспитания людей творческих, активно преобразующих 

действительность на основе нравственных ценностей, людей, способных 

активно включаться в различные социальные процессы и отношения, 

умеющих принимать самостоятельные решения и нести личную 

ответственность. Выпускник современной школы  должен не только обладать 

определенным набором компетенций, но и активно взаимодействовать с 

окружающим миром [7]. Вышесказанное привело к необходимости 

выдвижения гипотезы о том, что формирование информационно-

коммуникационной компетентности учащихся на уроках 

обществоведческого цикла будет способствовать становлению творческой, 

социально-активной личности выпускника. 

Компетентный человек в современном информационном обществе 

должен уметь не просто использовать предлагаемые информационные 

источники, которые, не всегда являются достоверными, подталкивающими к 

созиданию, творчеству, но и понимать возможности их применения, уметь 

критически к ним относиться, осмысливать и дозировать для себя 

информацию, распространяемую СМИ, Интернет-источниками [11]. А также 

необходимо уметь передать эту информацию другим людям, передать не 

искажая смысл, доступными для большинства реципиентов способами. 

Важно, чтобы старшеклассники в процессе формирования информационно-

коммуникативной компетенции на уроках истории, экономики и 

обществознания научились говорить с окружающими людьми «на одном 

языке». Так, в начале работы над обозначенной проблемой,  с помощью 

опроса (Приложение №2) среди старшеклассников было проведено 

исследование, показавшее, что хотя многие и считают себя «знатоками» в 

информационных технологиях (рис.1), тем не менее, доступно и грамотно 

представить результаты своих исследований аудитории могут далеко не все.   
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Рис. 1 Диагностика сформированности информационно – коммуникационной 

компетентности 
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1.3.Актуальность опыта 

Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования одной из важнейших задач школы  ставит подготовку 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Всвязи с чем учитель должен не просто дать 

ребёнку максимальное количество готовых знаний, но и научить его 

самостоятельно находить и обрабатывать информацию, поэтому одной из 

основных задач на уроке является не только развитие мыслительной 

активности учащихся, но и мотивация их к самостоятельному исследованию 

проблем, поднимаемых в процессе обучения.  

Пока еще общеобразовательная школа не в состоянии сформировать 

уровень компетентности учеников, тем более в условиях быстро 

меняющегося общества, следовательно, цель школы — формирование 

ключевых компетенций учащихся [8]. Ключевые компетенции являются 

основанием («ключом») для других, более конкретных и предметно-

ориентированных. Образовательные ключевые компетенции 

многофункциональны, носят надпредметный характер, позволяют ученику 

эффективно использовать знания, умения, навыки для достижения цели в 

любой социальной и предметной области [7]. Компетенция личности 

определяется как способность осуществлять деятельность в соответствии с 

социальными требованиями и ожиданиями, компетентность же понимается 

как мера освоения компетенций. Значит, применительно к школьному 

образованию ключевые компетенции понимаются  как способность учащихся 

самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем. Об этом же говорит и новый образовательный 

стандарт, где отмечается, что формирование компетентности учащихся (как 

меры освоения компетенций)  становится базовым, как и знания, умения, 

навыки. 

Каждый урок – это урок культуры, а использование информационно-

коммуникационных технологий как важнейшего средства формирования 

информационно-коммуникационной компетентности, позволяет установить, 

что информационная культура тесно смыкается с коммуникационной 

культурой — культурой общения, диалога в широком смысле этого слова: 

человека с человеком, человека и компьютера, внутреннего диалога, 

обучаемого и обучающего и др. 

Таким образом, при современной активной смене  характера жизни, 

необыкновенно возрастает роль информационной деятельности, а внутри нее 

– активной, самостоятельной обработки информации человеком, принятия 

им принципиально новых решений в непредвиденных ситуациях с 

использованием технологических средств и способов передачи информации 

другому человеку. Наиболее эффективному способу формирования 

информационно-коммуникационной компетентности учащихся 

способствуют интерактивные методы, активно внедряемые в практику 

работы (дискуссионные качели, дебаты, фиш-боун и пр.) 
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Противоречием данного опыта является необходимость 

формирования информационно – коммуникационной компетентности у 

старшеклассников и отсутствием у многих преподавателей достаточных 

знаний в области ИКТ, преобладание традиционных уроков. 

 

1.4. Ведущая педагогическая идея опыта. 

Ведущей педагогической идеей опыта является формирование 

информационно-коммуникационной компетентности старшеклассников  

через сочетание приёмов интерактивного обучения и ИКТ,  творческое 

разнообразие форм и методов деятельности учителя в целях интенсификации 

учебно-познавательной деятельности учащихся (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 
Рис.2 Схема интерактивного обучения на уроках обществоведческого цикла 

1.5.  Диапазон опыта. 

Работа была организована на уроках и во внеурочной деятельности со 

школьниками 9-11 классов МБОУ "Средней общеобразовательной школы 

№40" на протяжении 2009-2012 уч.г. 

 

1.6.  Теоретическая база опыта 

Идеи модернизации образования на компетентностной основе активно 

обсуждаются специалистами. В компетентностном подходе отражен такой 

вид содержания образования, который не сводится к знаниево-

ориентировочному компоненту, а предполагает целостный опыт решения 

жизненных проблем, выполнения ключевых (т.е. относящихся ко многим 

социальным сферам) функций, социальных ролей, компетенций [2]. 

Разрабатываются формы реализации компетентностной модели образования, 

стандарты нового поколения (А.Г.Асмолов [3], А.Н. Дахин [5] и др.); 

решаются проблемы отбора содержания, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов с позиций 

компетентностного подхода (В.В.Краевский [9;10], О.Е. Лебедев [11] и др.). 

В трудах ученых отмечается, что цель компетентностного подхода в 

образовании: преодолеть разрыв между знаниями учащегося и его 

практической деятельностью, научить учащегося с помощью полученных и 

усвоенных знаний эффективно решать задачи практики, к тому же 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

одной из важнейших задач   школы  ставит подготовку обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути [3]. Последнее возможно, если учащийся владеет набором необходимых 

компетенций. 

Опорными  дефинициями опыта являются:  

Учитель 

Ученик 

Ученик 

Ученик 
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информационные компетенции, обеспечивающие навыки 

деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем 

мире. Позволяют сформировать умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее [].  

коммуникативные компетенции, включающие знание способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, 

навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе [].  

интерактивные приемы обучения- От англ. (inter - “между”; act – 

“действие”) – позволяющие учиться взаимодействовать между собой; 

интерактивное обучение – обучение построенное на взаимодействии всех 

обучающихся, включая педагога []. 

В своем исследовании  Дахин С.В., обращает внимание на то, что 

«ключевыми суперкомпетентностями» для человека являются: 

коммуникация, информационные технологии, самообучение, саморазвитие, 

работа в команде, решение проблем, быть человеком.  Для этого должна быть 

развита коммуникативная культура, а еще современный человек должен в  

совершенстве владеть информационной компетентностью [5]. Под 

информационно-коммуникационной компетентностью чаще всего 

понимают способность овладеть информационными технологиями, работать 

со всеми видами информации, умение решать информационные задачи в той 

или иной (профессиональной) области, пользуясь современными 

информационными ресурсами (инструментами и источниками) и 

презентовать ее окружающим[12].  

Представим на рисунке набор информационно-коммуникационных 

компетенций, которыми должен владеть старшеклассник (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3 Информационно-коммуникационные компетенции, которыми должен 

владеть старшеклассник 

Структуру информационно-коммуникационной компетентности (рис. 

4) можно представить следующим образом: 

уметь находить пути доступа к 

базам данных и средствам 

информационного 

обслуживания; 

 

уметь использовать имеющиеся 

данные при решении различных 

задач 

 

понимать различие форм и 

способов представления данных 

в  вербальной, графической и 

числовой формах; 

 

уметь оценивать и обрабатывать 
имеющиеся данные с различных 

точек зрения, пользоваться 

приемами анализа информации; 

 

знать о существовании 

общедоступных источников 

информации и уметь ими 

пользоваться; 

 Выпускник 

школы 
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Рис.4. Структура информационно-коммуникационной составляющей 

Таким образом, на первое место выходит не столько  

информированность ученика, сколько умения разрешать проблемы, 

возникающие в следующих ситуациях: 1) в познании и объяснении явлений 

действительности; 2) при освоении современной техники и технологии; 3) во 

взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке собственных 

поступков; 4) в практической жизни при выполнении социальных ролей 

гражданина, члена семьи, покупателя, клиента, и пр.; 5) в правовых нормах и 

административных структурах, в потребительских и эстетических оценках; 6) 

при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению в 

профессиональном учебном заведении; 7) при необходимости разрешать 

собственные проблемы: жизненного самоопределения, выбора стиля и образа 

жизни, способов разрешения конфликтов [1;8]. 

В звене старшей школы работа на основе компетентностного подхода, 

повышает  качество предпрофессиональной подготовки старшеклассников в 

области практического использования информационных и 

коммуникационных технологий как будущих специалистов любой сферы 

деятельности, а интерактивные приемы работы на уроке повышают 

эффективность данного процесса, поскольку интерактивное обучение – это 

обучение, погруженное в общение. Оно  видоизменяет формы с 

транслирующих на диалоговые, т.е. включающие в себя обмен информацией, 

основанной на взаимопонимании и взаимодействии. При использовании 

интерактивных приемов обучении все учащиеся оказываются вовлеченными 

в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по 

поводу того, что они знают и думают. 

Длительность работы над опытом 

Уделяя постоянно внимание самообразованию, изучая педагогическую 

периодическую печать, психолого-педагогическую литературу,  Светлана 

Леонидовна старается находить актуальные проблемы, интересные для 

практической педагогической деятельности. Так с 2008 уч.г.  проводится 

работа по формированию информационно-коммуникативной компетентности 

старшеклассников. Решение данной проблемы реализуется как в урочной, так 

и во внеурочной деятельности, классных часах, в работе педагогических 

сообществ, на конференциях и семинарах различного уровня.  
1. Первый этап - ориентировочно-диагностический (констатирующий) - 

сентябрь 2008 – декабрь 2008 г.г.: выявление проблемы, изучение 

теоретической базы, поиск путей, методов и приемов повышения учебной 

Информационно-

коммуникационная 

компетнтность 

Когнитивная 

составляющая 

Деятельностная 

составляющая 

Рефлексивная 

составляющая 

Мотивационная 

составляющая 
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мотивации у школьников.  

2. Второй этап - Обучающий (формирующий) январь 2009 – март 2012 г.г. 

- разработка технологии формирования информационно-коммуникационной 

компетентности учащихся, апробация упражнений, наиболее 

способствующих достижению цели, подбор диагностических материалов, 

разработка и внедрение интерактивных форм и методов работы с учащимися.  

3. Третий этап - Опытно-аналитический этап  (контрольный) март 2012 – 

август 2012: анализ результатов и обобщение полученного опыта. 

 

Сказанное позволило определить степень новизны опыта, которая 

заключается в том, что обосновывается приоритетность формирования 

информационно-коммуникационной компетентности старшеклассников на 

уроках истории, экономики и обществознания; в использовании 

интерактивных методов и приемов в формировании информационно-

коммуникационной компетентности учащихся,  в том, что процесс 

приобретения знаний рассматривается как ситуативный процесс, в котором 

учащиеся должны активно расширять свои знания и компетенции, для того 

чтобы использовать их при решении комплексных проблем. 

Практическая значимость опыта определяется возможностью 

широкого использования полученных результатов в практике 

общеобразовательной школы. 

Формирование информационно-коммуникационной компетентности 

старшеклассников способствует увеличению  познавательной активности 

учащихся,  которые научаются совершенствовать способы  самостоятельного 

поиска информации и умения преподносить ее аудитории; происходит 

накопление интерактивных форм контроля за знаниями учащихся; 

устанавливаются эмоциональные контакты между учащимися, которые 

приучаются работать как в команде, так и индивидуально;  информационно-

коммуникационная компетентность позволяет учащимся выбрать из 

большого количества  различных точек зрения на тот или иной исторический 

факт, событие одну, наиболее верную; учащиеся получают возможность 

выразить свою точку зрения в тематических чатах, форумах в Интернете; 

наглядность и интерактивность, наличие интерактивных форм контроля и 

оценивания результатов работы учащихся (объективного). 

 

Раздел II.  

Технология опыта 

 

Цель опыта: посредством использования приёмов интерактивного 

обучения и ИКТ сформировать информационно-коммуникационные 
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1. Проанализировать сущность понятия «информационно-

коммуникационная компетентность учащихся», выделить её структурные 

компоненты, условия и средства её эффективного формирования. 

2. Разработать технологию формирования информационно-

коммуникационной компетентности учащихся. 

3. Выявить и обосновать критерии и уровни сформированности ИКТ-

компетенции у учащихся на уроках обществоведческого цикла. 

4. Апробировать технологию формирования информационно-

коммуникационной компетентности учащихся и проанализировать 

полученные результаты. 

 

Изучив существующие на сегодняшний день современные 

образовательные технологии, ознакомившись с классификационными 

параметрами каждой из них [16], в своей работе мы также разработали 

классификационные параметры технологии формирования информационно-

коммуникационной компетентности старшеклассников. 

Автор считает что, сочетание  интерактивных технологий (работа в 

малых группах, метод карусели, лекции с проблемным изложением; 

эвристическая беседа; уроки-семинары (в форме дискуссий, дебатов); 

конференции; деловые игры; технология полноценного сотрудничества, 

технология моделирования; метод проектов))  и информационно-

коммуникационных технологий позволяет добиться наивысшей активности 

учащихся на уроках экономики и обществознания, привить интерес к 

изучению этих предметов, возможность получить прочные знания. 

Особенности содержания и методики: 

Дидактический активизирующий и развивающий комплекс; 

Целевые ориентации: дидактические: расширение кругозора, 

познавательная деятельность, применение знаний, умений, навыков в 

практической деятельности, развитие навыков коммуникации; 

Воспитывающие: воспитание самостоятельности, формирование 

собственной  мировоззренческой позиции, умения ее отстаивать, воспитание 

сотрудничества, коммуникативности, общительности, умения 

самопрезентации. 

Развивающие: развитие внимания, речи, памяти, мышления, умений 

анализа и синтеза, находить аналогии, эмпатии, рефлексии, развитие 

мотивации учебной деятельности. 

Использование мультимедийных средств в учебной и внеучебной 

деятельности, работа с компьютером, поиск информации в Интернете и 

возможность доложить результаты поиска в аудитории, позволяют 

формировать у учащихся коммуникативный потенциал, под которым 

понимается характеристика возможностей человека, определяющая  качество 

его общения.  

Основными принципами работы по формированию информационно-

коммуникационной компетентности учащихся  являются: приоритет 



Валькова Светлана Леонидовна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» 

 

 

10 

развивающих целей обучения перед познавательными;  проблемное 

построение содержания образования; деятельностный подход в обучении 

как непременное условие овладение школьниками содержанием образования; 

рефлексивная направленность – один из основных механизмов, 

превращающих действие учащегося в условие формирования 

компетентности; высокая мотивация - наличие трудных, но реалистичных, 

привлекательных и значимых для учащихся целей. 

Технология формирования информационно-коммуникационной 

компетентности учащихся осуществляется поэтапно.  

На первом этапе внедрения формируются такие элементарные 

общеучебные компетенции школьников, как:- извлечение основного 

содержания полученной информации;- точная формулировка мыслей, 

построение оригинальных высказываний по заданному вопросу или теме;- 

исследование различных вариантов решения проблемы, выбор наилучшего, 

принимая во внимание различные критерии;- сотрудничество с другими 

(учениками и учителем) при выполнении общего задания;- планирование 

действий и времени;- оценка результатов своей деятельности и т.д. 

На втором этапе технологии учащиеся  учатся находить и фильтровать 

информацию, оформлять ее в виде презентаций, сообщений, составлять 

тезисные конспекты  и пр. 

На третьем этапе все учащиеся могут представить результаты своей 

работы как в виде презентации, сопровождая докладом, так и в виде 

сообщения, в виде стендового доклада, выложив результаты своих 

исследований в Интернет на образовательный портал, учащиеся 

самостоятельно могут организовать и провести дискуссию, ролевую 

(деловую) игру, организовать работу в малых группах и пр. При этом 

эффективно используются средства ИКТ. 

Очевидно, что перечисленные умения школьников должны 

формироваться не как отдельно взятые, а в целостной системе навыковых 

блоков, называемых компетенциями. 

Представим в таблице уровни компетенции познавательной 

деятельности (ПРИЛОЖЕНИЕ 6). 

Применение на уроках обществоведческого цикла  интерактивных 

приемов в сочетании с ИКТ способствует организации процесса 

приобретения нового опыта и обмена имеющимся, позволяет максимально 

использовать личностный опыт каждого участника, использует социальное 

моделирование, основывается на атмосфере сотрудничества, уважения 

мнения каждого, свободного выбора личных решений.  Например, методика 

«Обсуждение картин» в сочетании с ИКТ используется в 10 классе в курсе 

«История России». Учащиеся получают предварительное задание 

«проиллюстрировать тему с помощью картин, создав коллекцию 

иллюстраций, репродукций картин с помощью интернет-ресурсов»: 1) 

Тема: «Правление Ивана III». • Задание: Рассмотрите представленную на 

мультимедиа экране картину «Стояние на Угре». Какие чувства воинов, 
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находящихся на переднем плане передает художник? 2) Тема: «Правление 

Петра I». • Задание: Внимательно рассмотрите известное историческое 

полотно И.Е. Репина «Царевна Софья в Новодевичьем монастыре» и 

«Портрет Петра I» И.Н. Никитина. • Если верно, что внешность человека, 

выражение его лица отражают характер, о каких общих чертах Петра и 

Софьи дают представление эти полотна? • Как вы думаете, можно ли считать 

Софью незаурядной натурой? Почему она все же не смогла занять престол?  

3) Семинар «Личность Петра Великого» ПЕТР ПЕРВЫЙ В ОЦЕНКАХ 

РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ. Предварительное задание: найти в Интернет, 

отобрать и систематизировать произведения русских художников, 

иллюстрирующих Петра Великого (можно зайти на сайты лучших 

художественных музеев страны).  Задание: 1. Рассмотрите произведения 

русских художников в которых фигурирует Петр первый. 2. Каким он 

предстает в каждом из них? 3. Сравните их отношение к делам и личности 

Петра I каждого из них. Работа со слайдами. Картины: Н.Ге «Петр 

допрашивает своего сына царевича Алексея» А Бенуа «Петр 1 на прогулке в 

летнем саду». 4) УПРАЖНЕНИЕ «ФИЛОСОФСКОЕ ДРЕВО» Можно 

применять как в начале, так и в конце урока! В конце урока – это позволяет 

отрефлексировать изученный материал, понять уровень его осмысления! - 9 

класс. Всеобщая история. Тема: «Глобальные проблемы современности» 

Задание: Какое, на ваш взгляд, высказывание вы бы выбрали эпиграфом к 

уроку? Почему?  

• «Результаты нашего труда не оставляют человечеству другого 

выбора, кроме как создать объединенный мир, основанный на законности и 

гуманизме» Роберт Оппенгеймер, американский физик, «отец атомной 

бомбы» • «Мы живём в условиях, характеризующихся упадком культуры… 

Быть личностью становится для нас всё труднее» А. Швейцер • «Что 

пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить 

себе». «Новый завет» • «Все ответственны за всех» Н. Бердяев • «Все мы 

пассажиры одного корабля по имени Земля» А. де Сент-Экзюпери • «Мы не 

унаследовали Землю у своих родителей. Мы её взяли в займы у своих детей» 

Ли Талбот. 

5) "Дебаты + Голосование". Здесь, во время игры можно 

продемонстрировать, насколько легче аргументировать свою точку зрения, 

когда есть люди, которые поддерживают вас. В ходе упражнения два ученика 

проводят дебаты на тему "Моя предвыборная кампания". Каждый учащийся 

представляет компьютерную презентацию своей предвыборной программы.  

Во время дебатов участники должны подойти и встать за спиной того 

ученика, с чьим мнением они согласны. Подводя итоги, учитель задаёт 

следующие вопросы добровольцам: как вы чувствовали себя, когда стояли у 

вас за спиной; как вы себя чувствовали, когда стояли позади вашего 

оппонента? Остальные участники должны ответить на вопрос: что заставило 

вас перейти на сторону другого - неверные суждения оппонентов или 

"стадное" чувство? Здесь  интерактивные приёмы в сочетании с 
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компьютерной технологией позволяет приобретать навыки уверенного 

поведения в сложной обстановке, вырабатывать точность и внимательность 

при выполнении конкретных обязанностей, приучают и быстрее осознавать и 

анализировать результаты своей деятельности.  

6) На уроке экономики «Занятые и безработные» в 10 кл. 

отрабатывается критическое отношение к получаемой информации, 

умение выделять главное, оценивать степень достоверности (релевантность 

запроса, сетевые мистификации, и т.п.). Учащиеся получают задания :1. 

найти в Интернет и проанализировать состояние уровня безработицы в  

стране, сравнив с Белгородской областью; 2. Найти на сайте Госкомстата 

данные о соотношении безработных мужчин и  женщин, молодёжи, 

проанализировать и сделать выводы; 3. Найти данные об уровне безработицы 

по разным регионам России, сделать выводы.  

7) Умение применять информационные и телекоммуникационные 

технологии для решения широкого класса учебных задач отрабатывается 

на уроке «Занятые и безработные»: учащиеся , используя вышеназванные 

сведения, найденные ими  в течении урока в Интернет, должны составить на 

компьютере график изменения  уровня безработицы по регионам; 

сравнительную таблицу , обобщающую таблицу и выступить с данной 

презентацией на уроке. 

8) способность работать со всеми видами информации, умение решать 

информационные задачи в той или иной (профессиональной) области, 

пользуясь современными информационными ресурсами (инструментами 

и источниками) и презентовать ее окружающим отрабатывается на «уроках 

длиною в год»: а) мониторинг персональной инфляции. Цель: поддерживать 

интерес к экономике в течение года. Задачи: узнать, насколько выросли цены 

в течение года для определённой семьи, вводя данные о своих покупках в 

калькулятор персональной инфляции на сайте Федеральной службы 

государственной статистики РФ (www/qks.ru). Сопоставить рост цен со 

средней инфляцией по стране; б)торговля валютой на учебном счёте Форекс. 

Учащийся может без риска попробовать свои силы на валютном трейдинге и 

изучить принципы этой деятельности на учебном счёте в Интернет-портале. 

На счёт поступает виртуальная денежная сумма, на которую учащиеся могут 

покупать иностранную валюту; в) торговля акциями на учебном счёте 

фондового рынка. Открытие демосчёта позволяет изучить анализ фондового 

рынка, отработать процессы совершения сделок, выбирать торговую 

стратегию без риска понести реальные финансовые убытки. 

Опыт показал, что
 

наиболее удачными типами уроков по 

формированию ИК-компетентности являются: 1.Урок изучения нового 

материала с демонстрацией материала в виде электронных презентаций,2. 

Урок – лабораторная работа, 3.Урок-исследование, 4.Урок решения задач с 

последующей компьютерной проверкой,5. Интегрированный урок. 

В ходе работы по формированию информационно-коммуникационной 

компетентности старшеклассников педагог использовал такие интерактивные 
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приемы как  ролевые и деловые игры, метод бреймсторминга, фиш-боун, а 

также применяли систему семинарских занятий, которые одновременно 

являлись своеобразным тренингом для cтаршеклассников. Каждая из 

названных форм предполагает построение процесса обучения на основе 

педагогики сотрудничества. Работа строится как в малых группах, так может 

охватывать и весь класс (при проведении ученических конференций, 

диспутов и пр.) Каждый урок должен способствовать тому, чтобы знание 

стало личностно-значимым для  ученика, а это возможно лишь тогда, когда 

учитель сам искренне заинтересован в том, что делает. 

В целом вся проведенная работа способствовала повышению 

мотивации учащихся к использованию в подготовке к занятиям и в ходе 

самих занятий компьютерной техники, сочетанию доклада и презентации, у 

учащихся в ходе занятий-тренингов снижалась тревожность и зажатость 

перед аудиторией. 

В процессе работы были  разработаны наиболее эффективные 

сочетания приёмов работы с ИКТ на разных этапах урока, позволяющие 

продолжить формирование информационно-коммуникационных 

компетентностей, смоделировать урок самостоятельно. На этапе 

актуализации знаний: 1.использование материалов Интернет для постановки 

проблемного вопроса, фрагмент фильма, презентация учителя, учащихся. На 

этапе усвоения новых знаний и способов действий: 1.Электронный учебник. 

2.Иллюстрирование предлагаемой темы посредством Интернет. 

3.«Обогащение» предложенных тезисов ссылками на дополнительные 

источники. На этапе первичной проверки понимания изученного материала: 

1.Электронные тесты. 2.Заполнение электронных таблиц. 3.Создание схем. 

На этапе закрепления новых знаний: Работа с электронным тренажером. 2. 

Лабораторная работа. 3.Построение блок-формул. На этапе  применения 

новых знаний:1. Обсуждение  проблемных вопросов в режиме форума. 

2.Составление проектов.3. Использование Интернет-ресурсов- банк идей.3. 

Создание буклета в Microsoft Publisher .2. Создание проектов.3. Создание 

коллекции иллюстраций, музыки, репродукций с применением 

информационных ресурсов. На этапе контроля и самоконтроля способов 

действия: 1.Электронное тестирование. 2.Составление тестов. 3. Электронная 

«олимпиада». Творческое домашнее задание: 1.«Смонтировать» репортаж 

выпуска новостей по теме урока, используя материалы Интернет . 2. Проект: 

составить тематический словарь-справочник по теме. Применение новых 

знаний: 1.Проиллюстрировать карту – шаблон условными обозначениями, 

военными операциями, территориальными захватами. 2.Заполнить 

обобщающую электронную таблицу. 

Практика показала, что школьники, активно использующие при 

подготовке к занятиям и на самих занятиях информационные технологии, 

применяют в самостоятельной работе более высокий уровень умений 

ориентации в бурном потоке информации, выделяют главное, 



Валькова Светлана Леонидовна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» 

 

 

14 

систематизируют и обобщают и способны донести информацию до 

реципента. 

Наличие информационно-коммуниктивной компетентности у 

выпускников превращает их  в потенциальных носителей нового типа 

мышления, соответствующих требованиям общественного развития, а уроки, 

строящиеся с учетом решения данной проблемы способствуют  

существенному повышению эффективности учебного процесса. 

 

Раздел 3.  

Результативность опыта. 

 

В ходе систематической  работы по формированию информационно-

коммуникационной компетентности учащихся автор пришел к выводу, что:  

1) создается образовательная среда, направленная на формирование 

ключевых компетенций учащихся основной школы;  

2) прослеживается деятельностный характер освоения социального 

опыта в процессе обучения;  

3) организована диагностика и коррекция результатов процесса 

формирования ключевых компетенций. 

Важной составляющей   работы Вальковой С.Л. стало научение 

старшеклассников оперативному поиску  информации, умению ее 

обрабатывать и преподносить окружающим. По данным нашего опроса 

(рис.5) не все учащиеся готовы к озвучиванию информации в слушательской 

аудитории, но к третьему этапу мы наблюдаем изменение в отношении 

учащихся к презентации результатов своих исследований.  

 
Рис. 5.  Способность учащихся выступить перед аудиторией с результатами своих 

исследований 

Таким образом, актуальность проблемы формирования 

информационно-коммуникационной компетенции не вызывает сомнения. 

Для того, чтобы отследить результативность использования опыта 

работы в отношении учеников, был проведен анонимный опрос учащихся 9-

х, 10-х, 11-х классов. Всего в опросе приняли участие 100 учеников. 

Опросный лист, который был при этом использован, приводится в 

приложении 2.  

Анализ их ответов показывает, что у 100% учащихся изменилось 

отношение к предмету. Учащиеся испытывают заинтересованность в 
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усвоении знаний, интерес к предмету. 80% учащихся написали, что теперь, с 

использованием компьютерных и игровых технологий, легче запоминают 

материал, знания становятся более прочными, а «зажим» перед аудиторией 

исчезает. Формирование информационно-коммуникационной 

компетентности старшеклассников  на уроках экономики и обществознания, 

приводит к следующим результатам (по данным наблюдения, анкетирования, 

экспертной оценки): 1. возросший интерес с изучаемым предметам – 100 

человек; 2. увеличение доли самостоятельной работы учащихся – 80 человек; 

3. улучшение взаимоотношений между школьниками, комфорт в 

общении – 90 человек; 4. формирование информационной и  

коммуникативной  культуры – 70 человек; 5. рост качества знаний по 

истории, экономике и обществознанию – 100 человек. 

Диагностика уровня информационно-коммуникационной культуры  

учащихся 9 «А», «Б», «В» классов ( в 2009, 2010, 2011 году)представлена на 

диаграмме ( см. Приложение №3,6). Таким образом видно, что работа в 

данном направлении на уроках обществоведческого цикла имеет свой 

результат, что отражается на повышении уровня информационно-

коммуникационной компетентности старшеклассников.  

40
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Рис.7 Уровень информационно- коммуникативной компетентности учащихся 

 

Результаты применения диагностики направленности учебной 

мотивации в преподавании наук обществоведческого цикла в поцессе 

формирования информационно-коммуникационной компетентности 

старшеклассников.  

Автор методики диагностики направленности учебной мотивации  

Дубовицкая Т.Д. (Дубовицкая Т.Д. Методика диагностики направленности 

учебной мотивации//Психологическая наука и образование. – 2002-№2-с.42-

45.) (Приложении №6.)   

В диагностике участвовало 100 учащихся. Проводилась диагностика в 

2009,2010,2011 учебном году, соответственно в 8-х, 9-х, 10-х классах. 

Проанализировав результаты анкетирования можно сделать вывод, что до 

применения информационно-коммуникационных технологий низкий уровень 

внутренней мотивации был у 21% учащихся, средний уровень внутренней 

мотивации был у 54 % учащихся, высокий уровень внутренней мотивации 

был у 25% учащихся. (результаты проведения диагностирования в 8-х 

классах в 2006 году). 
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Диаграммы, показывающие результаты диагностики 2009,2010,2011 

года по уровням внутренней мотивации к обучению  учащихся 8,9,10-х 

классов. 
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Рис.10. Результаты диагностики учащихся по уровню внутренней мотивации к 

обучению за 2009-2012 гг. 

 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод: уверенное владение 

учащимися всеми необходимыми информационно-коммуникационными 

навыками для решения возникающих вопросов в учебной и иной 

деятельности означает, что учащиеся могут  найти и открыть 

соответствующее сообщение электронной почты в ящике входящих писем;  

найти и организовать соответствующую информацию из писем электронной 

почты;  и изложить полученную информацию либо вербальным способом, 

либо с помощью презентации.  

Если проследить процент качества знаний за три прошедших года, 

когда  формирование информационно-коммуникационной компетентности 

старшеклассников в ходе изучения истории, экономики и обществознания 

происходило поэтапно, через активные формы и методы обучения, то можно 

прийти к выводу, что данный процесс выступил средством активизации 

познавательной деятельности учащихся.  
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Рис.6. Процент качества знаний учащихся 

По результатам итогового тестирования учащихся 8 «Б» кл. в 2010-11 

уч. году по обществознанию процент качества знаний был 76%, а в 2011-12 

уч. году процент качества знаний на ГИА у 9 «Б» класса повысился до 86%. 

Работа учителя над проблемой отразилась в участии Всероссийского 

конкурса ПНПО «Образование»(2009 г.-победитель); в конкурсе 

«Педагогический олимп»(2010 г. –победитель).Также в 2009 г. выступила на 

Всероссийской научно-практической конференции «Творческий потенциал 

специалиста».  В 2010г. опыт был представлен на II  Всероссийской научно-
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практической конференции «Интерактивные и мультимедийные средства в 

предметном обучении», всероссийской научно-практической конференции 

«Развитие дидактической культуры учителя в системе непрерывного 

образования» и на всероссийской научно-практической конференции 

«Педагогика как наука и учебный предмет: методология, теория, практика». 

В 2011г. стала победителем конкурса мастер-классов   на городской ярмарке 

педагогических инноваций. В 2012 г.   опыт работы Вальковой С.Л. был 

представлен на межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Профессиональное образование сегодня: поиск, 

творчество, инновация». Повысилась результативность участников олимпиад 
Год ФИО учащегося Уровень олимпиады,конкурса Результат 

2008 Червонная Екатерина (11 кл.) Региональная (экономика) Призёр 

2009 Ковальчук Олег (11 кл.) Муниципальная (экономика) Победитель 

2010 Хорошилова Ксения (10 кл.) Муниципальная (экономика) Призёр 

2011 Варшанидзе Ричард (10 кл.) Муниципальная правовая олимпиада Призёр 

2011 Чураева Анастасия (11 кл.) Муниципальный конкурс 

президентов на городских 

парламентских играх 

Призёр 

2012 Команда учащихся (8-10 кл) Муниципальная игра брейн-ринг 

«Знатоки родного края» 

Призёр 

2012 Косова Лилия (9 кл.) 

Костомаха Александр (9 кл.) 

Лысенко Вадим. (9 кл.) 

Мезенцева Анастасия (9 кл.) 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по обществознанию 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

призёр 

 

Широкая диссеминация педагогического опыта позволяет 

распространить инновационную практику на самые широкие массы, 

адаптируя, редуцируя, а иногда и развивая различные элементы 

инновационной разработки или инновационную систему в целом.  

Работа над данной темой позволила  Вальковой С.Л., во-первых, 

разработать серию уроков по экономике и обществознанию, успешно 

объединив такие методы активизации познавательной деятельности как 

деловая игра и информационные и коммуникационные технологии, 

разработать таблицу наиболее удачных   интерактивных приёмов в сочетании 

с ИКТ для самостоятельного конструирования уроков  учителями 

обществоведческого цикла. Во-вторых, разработать собственную библиотеку 

презентаций, которые помогают проводить уроки интересно и эффективно. 

В-третьих, сформировать у школьников общеучебные умения (сравнивать, 

анализировать информацию, делать выводы, выделять главное, внимательно 

читать текст и т.д.), составляющие основу познавательной компетентности; 

формировать информационно-коммуникационные компетентности. В-

четвёртых, регулярные занятия с применением интерактивных приёмов и 

компьютерных технологий позволяет  учителю совершенствовать и 

корректировать свою работу, заниматься творчеством. 
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Приложение к опыту 

 

Приложение № 1. Разработки уроков по экономике, истории, 

обществознанию. 

Приложение № 2. Опросный лист учащихся 10-11 классов. 

Приложение № 3. Тест на определение уровня информационной 

культуры, на выявление внутренней мотивации к обучению. 

Приложение № 4. Разработка вариантов использования ИКТ в блоке 

интегрированных интерактивных уроков экономики и права.  

Приложение № 5.  Тест на диагностику направленности учебной 

мотивации, повышения познавательной активности и качества обучения. 

Приложение № 6. Диагностика развития уровня сформированности 

информационно-коммуникационных компетенций.  
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Приложение 1. 

Тема урока: Ролевая игра «Как увеличить продажи?» 

Цели урока:  

1. Формирование представлений эластичности спроса по цене; 

2. Изучение способов оценки эластичности спроса; 

3. Применение эластичности спроса для планирования промоакции. 

Развивающие: 

1. Развитие навыков применения экономических концепций в бизнесе; 

2. Мотивация к самостоятельному поиску исходных данных; 

3. Обучение принципам экономического анализа деятельности фирмы. 

Воспитательные: 

1. Развитие навыков аналитической работы; 

2. Формирование навыков работы со сложными массивами разнородной информации; 

3. Обучение способам оценки информации. 

Основные понятия: 

1. Эластичность 

2. Совершенно эластичный спрос 

3. Эластичный спрос 

4. Единичная эластичность спроса 

5. Неэластичный спрос 

6. Совершенно эластичный спрос 

7. Выручка. 

 Введение в урок: 

Напомните, что функция спроса устанавливает зависимость величины спроса Q на товар 

от его цены P, т.е. Q =f(P). Для предпринимателя, особенно работающего в розничной 

сети, крайне важно знать, насколько изменится величина спроса на его товар, если он 

изменит цену товара. Эластичность  

Ε – это процентное изменение величины спроса на его товар при изменении цены на 1%. Ε 

– процентное изменение спроса : процентное изменение цены. Другими словами, 

эластичность – степень чувствительности спроса к изменению цены. 

 Спрос эластичен по цене: 

1. На товары первой необходимости. К таким товарам относятся базовые продукты 

питания (хлеб, мясо, молоко, кефир, яйцо, подсолнечное масло, крупы, макароны, соль, 

сахар), спички, лекарства, мыло; 

2. На товары и услуги, потребление которых нельзя отложить. 

Это товары, которые просто нельзя купить позже, - шампанское к Новому году, цветы к 8 

Марта, подарок ко дню рождения, билет на самолёт на определённую дату, услуги 

стоматолога по удалению больного зуба и пр. Даже значительное изменение цены не 

ведёт к сопоставимому изменению величины спроса на эти товары и услуги; 

3.На товары, которые занимают малую долю в бюджете среднего потребителя. Обычно 

это дешёвые товары, изменение цен на которые не очень сильно сказывается на кошельке 

потребителя. Так, удвоение цены карандаша или школьной тетради не приведёт к 

снижению спроса на них также вдвое. 

4. На товары, которые не имеют субститутов (заменителей). Типичные примеры – соль и 

мыло; 

5. на товары , потребление которых основано на привыкании. К ним относятся табак, 

алкоголь, а в развитых странах – автомобиль; 
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6. На все товары в краткосрочной перспективе. Потребитель привыкает к использованию 

определённого товара и редко немедленно отказывается от него. 

Спрос обычно эластичен по цене: 

1. На предметы роскоши; 

2. На товары и услуги, потребление которых можно отложить; 

3. На товары, которые занимают большое место в бюджете потребителя; 

4. На товары, которые имеют субституты (заменители); 

5. На товары, потребление  которых  не связано с  привыканием; 

6. На все товары в долгосрочной перспективе. Потребитель с течением времени 

обычно реагирует на изменение цен даже на товары, от которых он не готов немедленно 

отказаться, и пересматривает структуру своего потребления. 

Будем считать, что эластичность для товаров с неэластичным спросом составляет от 0,1 до 

0,5. Соответственно эластичность для товаров с эластичным спросом – от 2 до 4. 

Фирма получает максимальную выручку при цене , когда процентное изменение 

величины спроса равно процентному изменению цены. Если спрос на товар по цене 

эластичен, для увеличения выручки цену надо снижать. Если спрос на товар по цене 

неэластичен, для увеличения выручки цену надо повышать. 

Задание классу (по группам). 

Найдите в Интернете каталог товаров любого гипермаркета г. Белгорода. Отличительная 

черта гипермаркета в том, что он предлагает  огромный ассортимент товаров. Загрузить 

каталог товар супермаркета .  Распределить роли между учениками в соответствии с 

отделами супермаркета. 

Распределяем роли между учащимися: 

1. Директор по маркетингу 

2. Менеджер отдела продовольственных товаров 

3. Менеджер  отдела алкогольных напитков и табака 

4. Менеджер отдела предметов личной гигиены 

5. Менеджер отдела бытовой техники 

6. Сотрудники каждого отдела (остальные ученики). 

Роль директора  по маркетингу может исполнить сам учитель или наиболее 

«продвинутый» и авторитетный ученик. Остальные ученики – сотрудники отделов в 

соответствии с ассортиментом товаров избранного гипермаркета. Во главе каждого отдела 

стоит «мене джер». Его основная задача – увеличение объёма продаж товаров своего 

отдела. 

Ход урока: 

Постановка задачи (5 минут) 

Директор по маркетингу. Мы планируем очередную  промоакцию в нашем гипермаркете. 

Её задача – увеличить объём продаж при одновременном увеличении валовой выручки от 

продаж каждого из товаров. В рамках акции мы намерены снизить цены на некоторые 

товары на 20 %.  

Я поручаю каждому менеджеру определить в ассортименте товаров своего отдела те из 

них, снижение цен на которые приведёт к одновременному росту объёма продаж и 

валовой выручки гипермаркета. Вы должны подготовить свои предложения в 

электронном виде (презентация) и вынести их на обсуждение совета директоров  

гипермаркета. 

Каждое предложение должно состоять из 4-х частей: 

1. Перечня товаров, которые характеризуются эластичным спросом, неэластичным 

спросом и спросом с единичной эластичностью в каждом отделе гипермаркета, и 

пояснения причин этого. 
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2.  Расчёта размера выручки при продаже 100 ед. одного товара с эластичным и 100 

ед. одного товара с неэластичным спросом. 

3. Расчёта изменения размера выручки гипермаркета при снижении цены на 20% на 

товар с эластичным спросом и на товар с неэластичным спросом. 

4. Вывода о том, на какие товары в каждом отделе можно снизить цены, чтобы размер 

выручки не сократился, и проиллюстрировать ситуацию графиком. 

В предложениях должны быть указаны точные названия товаров и их цена на 

сегодняшний день в конкретном гипермаркете по вашему выбору. Все расчёты должны 

быть сделаны на их основе. Помимо учебника вы можете пользоваться Интернетом, по 

вопросам эластичности спроса и выручки от продажи товара. 

 

Предложения « менеджеров» направлений (5 мин. Каждое, 20 мину всего). 

Обсуждение предложений  «менеджеров» (10 минут) 

«Директор по маркетингу» руководит обсуждением. Ученики – «работники других 

отделов гипермаркета» должны задавать вопросы каждому «менеджеру», по каким 

признакам он относит тот или иной товар в ассортименте своего отдела к товарам с 

эластичным или неэластичным спросом. Вопрос менеджерам: какие товары в их отделах 

имеют единичную эластичность спроса по цене. Заметьте, что менять цены на такие 

товары во время акции не имеет смысла, поскольку выручка гипермаркета всё равно 

останется неизменной. 

В заключении урока директор по маркетингу просит сделать выводы , высказать свои 

конструктивные предложения начальников отделов: 

1. Изменение цены влияет на спрос покупателей и выручку фирмы. Рост цены 

необязательно означает сокращение спроса и рост выручки фирмы, так же как и снижение 

цены необязательно ведёт к росту спроса  и снижению выручки фирмы. 

2. Влияние изменения цены товара на спрос и выручку зависит от эластичности спроса 

по цене. 

3. При эластичном спросе снижение цены ведёт к росту спроса более высоким 

темпом, в результате чего выручка фирмы растёт. При неэластичном спросе снижение 

цены ведёт к росту спроса более низким темпом, при этом выручка  фирмы падает. 

4. При эластичном спросе рост цены ведёт к снижению спроса более низким темпом, 

а выручка фирмы растёт. 

Задание: откройте сайт http//50.economicus.ru. Сравните свои выводы с выводами на сайте. 

Найдите правильный ответ. 

Для проведения промоакции я буду рекомендовать  совету директоров снизить цены на 

несколько товаров с высокой эластичностью спроса из каждого из отделов нашего 

гипермаркета. Это позволит привлечь дополнительных покупателей и одновременно 

увеличить выручку. 

Закрепление материала. 

Проанализируйте графики на которых наглядно продемонстрировано взаимодействие 

эластичности спроса по цене и выручки предприятия. 
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Разработка открытого урока по экономике на тему: 

«Типы рыночных структур». 

 

Тип урока: усвоение новых знаний. 

Класс: 10-й. 

Продолжительность: 2 часа. 

Задачи: 

1. Ввести понятие «тип рыночной структуры». 

2. Определить, какие типы рыночных структур существуют в экономике. 

3. Объяснить влияние конкуренции на поведение фирмы на рынке. 

 

Формы работы: фронтальная, групповая и парная. 

Методы работы: проблемный метод, эвристическая беседа. 

Оборудование:  

1. Мультимедиапроектор, презентация. 

2. Рабочие листы для учащихся. 

3. Раздаточный материал с заданиями для групп. 

План урока: 

1. Организационный момент. 

2. Постановка проблемы. 

3. Описание типов рыночных структур при помощи примеров. 

4. Общая характеристика структуры рынка. 

5. Групповая работа (характеристика типов рыночных структур). 

6. Анализ результатов, сведение данных в общую таблицу. 

7. Работа в парах (реальные примеры для каждого типа рыночной структуры). 

8. Особенности монополий. Понятие «естественная монополия». 

9. Поведение фирмы при монополии: ценовая дискриминация. 

10. Поведение фирмы при олигополии: картели, ценовое лидерство. 

11. Первичное закрепление усвоенного материала: мини-тест. 

12. Домашнее задание. 

 

1. Организационный момент. (2 минуты) Учащиеся класса разделены на четыре 

группы. На каждом столе стоит табличка  с названием структуры рынка. Необходимо 

обратить внимание на то, чтобы каждому учащемуся был виден экран проектора и доска. 

2. Постановка проблемы (5 минут). «Наверняка многим из вас приходилось 

бывать на рынке и вы замечали, что часто продавцы готовы торговаться с   покупателями, 

уступая им, но иногда не согласны менять свою цену. Как вы считаете, почему так 

происходит?» Учащиеся обсуждают проблему и приходят к мнению, что важную роль 

здесь играет конкуренция. 

3.Описание типов рыночных структур (8 минут). «Действительно, каждая фирма-

продавец выбирает свою стратегию, основываясь на уровне конкуренции в своей отрасли. 

Экономисты выделяют четыре вида рынка с разным уровнем конкуренции. Давайте 

рассмотрим эти рынки.» (демонстрация слайда 1). На слайде помещены названия 

рыночных структур и несколько примеров для каждой структуры рынка. Информация 

появляется на слайде постепенно, в соответствии с рассказом учителя. 

Каждый тип рыночной структуры можно охарактеризовать по следующим 

параметрам: 

1. число фирм; 

2. размер каждой фирмы; 

3. тип продукции, производимой каждой фирмой; 

4. эластичность спроса на продукцию; 

5. контроль фирмы над ценой продукции; 
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6. возможность сговора фирм; 

7. наличие барьеров для входа на рынок; 

8. доступность экономической информации; 

9. неценовая конкуренция. 

 

Тип Пример 

Совершенная конкуренция Оптовый рынок продукции сельского 

хозяйства (продавцы – фермеры). 

Несовершенная конкуренция 

Монополистическая конкуренция 

АЗС, производство жевательной резинки, 

мелкие магазины 

Олигополия Добыча нефти, производство стали, 

электронной  и бытовой техники, сети 

супермаркетов. 

Монополия Останкинская телебашня, МГТС (местная 

связь), РАО «ЕЭС России», 

 

4. Работа в группах (10 –15 минут). Каждая группа получает задание. В заданиях 

указаны все возможные варианты, характеризующие все типы рыночных структур. 

Задание также выводится на экран (слайд 2). 

Задания для группы: 

Дайте характеристику типу рыночной структуры. Используя план (заполните 

рабочие листы): 

А) Число фирм 

- огромное количество покупателей и продавцов; 

- значительное число продавцов; 

- несколько крупных и средних продавцов; 

- один продавец контролирует весь рынок. 

Б) размер каждой фирмы; 

- от двух до десяти фирм контролируют более половины рынка; 

- доля каждого продавца менее 1%; 

- мелкие и средние фирмы (от 1 до 10% рынка); 

- одна фирма контролирует весь рынок. 

В) тип продукции, производимой каждой фирмой; 

- продукция дифференцированная (общий тип продукции, но продукция 

каждого продавца обладает специфическими характеристиками); 

- продукция уникальна, не имеет заменителей; 

- продукция стандартизированная; 

- продукция дифференцированная (нефть, сталь) или стандартизированная 

(техника). 

Г) эластичность спроса на продукцию; 

-Спрос слабо эластичен по цене; 

- спрос неэластичен по цене в краткосрочном периоде, эластичен – в 

долгосрочном; 

- спрос практически неэластичен по цене ; 

- спрос совершенно эластичен по цене. 

Д) контроль фирмы над ценой продукции; 

- фирма является прайсмейкером (может назначать цену самостоятельно); 

- фирма может незначительно влиять на цену в краткосрочном периоде; 

- фирма является прайстейкером (абсолютно не влияет на цену); 

- фирма может существенно влиять на цену. 

Е) возможность сговора фирм; 

- существуют возможности сговора фирм (картели) и ценового лидерства; 
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-сговор фирм невозможен; 

- возможность сговора фирм маловероятен; 

- сговор фирм невозможен. 

Ж) наличие барьеров для входа на рынок; 

- фирмы сравнительно легко входят на рынок и покидают его; 

- существуют серьёзные барьеры для входа на рынок (патенты, лицензии);                                                                          

 

- барьеры при входе на рынок практически непреодолимы (патенты, 

лицензии) 

- фирмы свободно входят на рынок и покидают его. 

З) доступность экономической информации; 

- экономическая информация частично доступна; 

- экономическая информация практически недоступна; 

- экономическая информация легко доступна; 

- экономическая информация частично доступна. 

И) неценовая конкуренция: 

- необходима реклама торговых марок; 

 -необходима реклама и пиар; 

- необходимы реклама и пиар акции, реклама не требуется; 

- неценовая конкуренция отсутствует. 

Учащимся необходимо выбрать характеристики, соответствующие данному (для 

каждой группы) типу рыночной структуры. 

5. Анализ результатов, сведение данных в общую таблицу (10 минут). 

Представители групп последовательно сообщают результаты обсуждения, 

происходит совместное исправление ошибок (со ссылкой на примеры). В процессе 

обсуждения на экране демонстрируется  слайды с правильной характеристикой типов 

рыночных структур (слайды 3-6). 

 При этом информация на слайдах появляется после принятия ответа учащихся и 

служит для облегчения заполнения учащимися рабочих листов. 

6. Парная работа (10 минут). Учащиеся делятся на пары и получают задание: 

привести реальные примеры (из их жизни) для каждого типа рыночных структур. 

Результаты заносятся в рабочие листы. После выполнения задания происходит 

обсуждение результатов. 

7,8. Особенности монополий (5 минут).  Всегда ли монополии являются «злом»? 

Необходимо выделить естественные монополии, существование которых вынужденно 

необходимо (учащиеся уже знают о видах затрат). Поведение монополий. Ценовая 

дискриминация. Определения на слайде 7. 

9. Поведение монополий ( 5 минут). Введение понятия «ценовое лидерство»,    

описание ценовых войн, рассказ о картелях. Определения на слайде 8. 

Мини-тестирование (5минут). Вопросы выводятся на экран (слайд 9).  

Домашнее задание.                                      

 Написать мини-эссе на тему «Борьба с монополиями и контроль над естественными 

монополиями». 

Подготовиться к уроку по теме «Фирма на рынке совершенной конкуренции» 

  

Тема урока: Потребитель и закон. 

Цели: 1. создать условия для формирования понимания, что каждый человек, 

независимо от его социальной роли, является потребителем; содействовать в усвоении 

основных прав потребителя, осмыслении понятия «суверенитет потребителя»; 

2. развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать различные факты науки; 

3. способствовать воспитанию культуры потребления; 

4. познакомить школьников с основными статьями Закона «О защите прав 
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потребителей». 

Продолжить работу над развитием способностей  учащихся к 

интегрирующему мышлению, которое помогает им увидеть новые стороны явления, 

формирует целостное видение мира, а значит облегчает поиск своего места в нём. 

Тип урока: урок изучения нового материала.  

Оборудование: электронный учебник «Экономика и право»; 

                           Закон «О защите прав потребителей»; Закон о рекламе. 

                           Тесты. 

Эпиграф: «Поступать несправедливо хуже, чем терпеть несправедливость» Платон. 

Изучение нового материала: 

1. Потребитель. 

(работа с Преамбулой Закона Р.Ф. «О защите прав потребителя». 

А) потребности и их классификация. 

Учитель: В Российской Федерации потребитель защищён специальным законом. 

Этот закон признан одним из самых совершенных в мире. Он может защитить наши 

кошельки, здоровье и покой, побуждает добросовестно работать продавцов и 

производителей. Но как бы ни был хорош Закон, если им не пользоваться, то он перестаёт 

работать. Поэтому каждый человек должен владеть потребительской культурой, т.е. знать 

свои законные права как потребителя и уметь ими пользоваться.  

Можем ли мы похвалиться знанием элементарных прав потребления? Считаем ли 

мы себя знающими свои права и ответственно осуществляющими выбор потребителя? 

А для того, чтобы раскрыть эту проблему мы вспомним те знания, которые у нас 

есть и почерпнём новые из Закона о защите прав потребителя. Считаете ли вы себя 

грамотными потребителями? Сейчас мы это проверим. На что вы имеете право? 

А) ни на что, всё равно надуют; 

Б) имею право возмутиться, но не собираюсь тратить время и нервы на 

доказательства; 

В) имею право на возмещение ущерба, причинённого мне; 

Г) прав у покупателя много, да только все они на бумаге. 

Если вы выбрали б) и г) , то вы на треть пути к званию «цивилизованный 

потребитель». 

Итак, кто такой потребитель? Обратимся к Преамбуле нашего Закона. 

(сообщение учащегося с опорой на электронный учебник). 

С юридической точки зрения, потребителем является гражданин, который уже 

купил (заказал) или собирается заказать или приобрести товары (работы и услуги) 

исключительно для своих личных (бытовых, семейных, домашних нужд), которые не 

связаны с извлечением прибыли (Статья 1 Закона РФ «О защите прав потребителя»). 

Почему в Законе говориться о потребителе как об отдельном лице, гражданине, и ничего 

не сказано об организации? 

Интересы организации защищает юрист, а потребитель вынужден защищать себя 

сам. Все люди – потребители. Главный вопрос: как удовлетворить потребности людей при 

ограниченности ресурсов. Что является движущей силой человеческой деятельности? 

Потребности людей различаются по степени неотложности. На первом месте – 

потребности в еде, питье, одежде, безопасности, жилище. Затем – в общении, 

принадлежности к коллективу, интересной работе, творчеству. Набор потребностей 

отличался в разную историческую эпоху, в разных странах.  

Группа учащихся получила задание опросить учащихся своего и параллельных 

классов по вопросам «Что необходимо человеку для его жизнедеятельности» и 

проранжировать виды потребностей. Результаты исследования заносятся учащимися за 

компьютерами в диаграмму и делается вывод о  

приоритетах в потребностях. Сравнить с классификацией Маслоу и сделать вывод. 
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Задание: «Построить в течение урока схему «Как защитить свои права?» 

Задание (отбор утверждений) – электронный учебник. Выставление самооценки. 

Какова роль потребностей в активной деятельность человека? (обсуждение по группам) 

Вывод: потребности – главный источник, движущая сила активности человека. 

2. Роль потребителя в различных экономических системах. (беседа с опорой на 

знания учащихся). 

Какие вы знаете экономические системы? Чем отличается поведение потребителя и 

его статус в различных экономических системах? 

В традиционной экономике что, в каком количестве и как потребляется, 

определяют обычаи: различия между отдельными потребителями несущественны. 

В командной экономике основными потребителями выступает правящая элита, их 

приближённые. Они имеют возможность удовлетворить свои прихоти, в то время как 

большинство их подданных довольствуются необходимым. (КНДР). 

В рыночной экономике всё, что производится, должно быть кому-то продано. 

Именно выбор потребителя в конечном счёте определяет, что будет произведено и в 

каком количестве.  

Задание (выбор из альтернатив) Вопрос для обсуждения: «Вам продали несвежую 

колбасу. Очень несвежую. Представьте себя потребителем в трёх разных экономических 

системах. Как бы вы поступили в каждом случае? Как вы думаете, каковы будут 

результаты ваших действий? 

2. Суверенитет потребителя. 

Учитель: Мы сделали вывод, что именно в рыночной экономике, в смешанной 

экономике потребителю гарантируется свобода экономического поведения. Как вы её 

понимаете? 

Что ограничивает суверенитет потребителя? 

1. свобода выбора, конкуренция обеспечивает суверенитет.  

2. потребитель должен владеть всей необходимой информацией. 

Часто потребитель делает свой выбор под влиянием красивой упаковки или 

запоминающейся рекламы в газете или телевидении. Это даёт продавцам возможность до 

некоторой степени управлять потребностями, что достигается с помощью рекламы, 

особенно на одинаковые товары. 

Задание: 

Проанализируйте рекламу по ТВ с точки зрения Федерального закона «О рекламе» 

и с позиций использования самых широко распространённых приёмов в рекламе. Какую 

из реклам вы находите недобросовестной, неэтичной, недостоверной?( работа с Законом о 

рекламе) 

Ситуацию, в которой выбор потребителя в конечном счёте определяют, что будет 

произведено и в каком количестве, экономисты называют суверенитетом потребителя 

(суверен – старинное название господина, монарха). (сообщение учащегося). 

Рекламный ролик мыла «Дав» и комментарий учащихся с точки зрения юриста и 

экономиста.  Считаете ли вы , что эта реклама обманывает покупателя? Почему? 

Мини-тест. Самооценка. 

3. Демонстративное потребление. 

Некоторые потребители покупают товар, чтобы выделиться из массы, подчеркнуть 

положение в обществе. 

Это так называемое демонстративное потребление. (сообщение). Сценка. 

Поднимите руку, кто из вас покупал из желания продемонстрировать свою 

уникальность? 

Задание (выбор из альтернатив). 

4. Права потребителя. ( в классе 2 группы, в каждой свой глава, который 

выставляет оценки за работу в группе) 
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Учитель: вы работаете по группам с текстом Закона и памятками для продажи 

товаров.  

 

 Фрагмент открытого урока по истории Отечества для 11 класса учителя 

истории Вальковой Светланы Леонидовны. 

 

Тема урока: «Знаменитые люди нашего края». 

Тип урока: урок-музей. 

Цели: 1. углублённое изучение краеведческого материала, пробуждение у учащихся 

интереса к истории родного края, актуализировать личностный смысл у учащихся к 

изучению темы; 

2. содействовать развитию у учащихся умений использовать научные методы 

познания (наблюдение, гипотезу, эксперимент), готовить сообщения в творческой форме 

ролевой игры, глубоко анализировать исторический материал; 

3. воспитывать глубокое эмоциональное понимание тех людей, роли которых 

учащиеся выбирают;  на примере деятельности выдающихся людей нашего края 

продолжить духовно-нравственное воспитание учащихся; воспитывать любовь к своей 

малой родине. 

Оборудование: Компьютер, мультимедийный проектор, экран, портреты 

знаменитых людей нашего края – Трубецкого Ю.Ю. (первого губернатора Белгородской 

губернии), святителя Иоасафа, Раевского В.Ф. (декабрист), Ольминского М.С., Ватутина 

Н.Ф. (полководца Великой Отечественной войны), Савченко Е.С. (нынешний 

белгородский губернатор), компьютерные презентации. 

План проведения урока: 

1. Вступительное слово учителя. 

2. Выступление учащихся-«экскурсоводов» с использованием компьютерных 

презентаций. 

3. «Интервью» с историческими личностями. Презентации учащихся. 

4. Работа с контурными картами и интерактивными тестовыми заданиями. 

5. Выполнение творческого задания: составление заметки  на сайт школы о 

музее, экскурсиях и исторических деятелях. 

6. Подведение итогов урока. Рефлексия. 

7. Домашнее задание. Выставление оценок. 

Ход урока: 

Открывает « музей» его «директор». Учащиеся заранее поделены на группы. Все 

участники групп собирали материал по выбранному ими герою, самостоятельно 

оформляли стенды. На стендах прикреплены «личные» вещи исторического деятеля. 

Оценивается: научность, историчность изложения материала, умение 

заинтересовать собранными фактами и экспонатами, чувство юмора, оригинальность 

идеи. 

Прежде чем начать экскурсию, учащиеся получают задание на местах – составить 

по ходу урока таблицу: 

 

Фамилия, имя 

героя 

Род 

деятельности 

Знаменательные 

события в его 

жизни 

Его вклад в 

развитие края 

Примечание 

     

     

 

2 задание: по ходу экскурсии составить вопросы к экскурсоводам и самим 

«историческим деятелям». 

Вступительное слово учителя: 
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«Сегодня у нас необычный день – нам представляется возможность побывать в 

музее наших земляков. Это музей знаменитых личностей, которые вносили свой вклад в 

разные периоды времени в развитие нашего края. Итак, приготовьтесь погрузиться в 

историю. Слово предоставляется директору музея. 

(«Директор» музея представляет «экскурсоводов»). 

Все «экскурсоводы» проводят свои экскурсии на основе компьютерных 

презентаций и стендов с «личными вещами» исторических деятелей. 

Экскурсовод 1.: «Дорогие экскурсанты! Обратите внимание на наш стенд, 

посвящённый первому губернатору Белгородской губернии Трубецкому Юрию 

Юрьевичу. 1 марта 1727 года была создана Белгородская губерния. Её территория 

включала территории современных Белгородской, Курской, Орловской и части Брянской 

областей Российской Федерации, части Харьковской и Сумской областей Украины. По 

своим размерам Белгородская губерния превосходила среднее Европейское государство 

того времени. 

Власть губернатора в рамках всей губернии распространялась на военную и 

судебную сферы, по другим вопросам управления – исключительно на Белгородскую 

провинцию. Первым белгородским губернатором стал представитель рода 

Гедиминовичей, князь Юрий Трубецкой, оставивший о себе хорошую память у населения 

губернии. 

Структура управления губернией выглядела следующим образом (сверху вниз): 

губернатор _____ товарищ губернатора (заместитель)___губернская 

канцелярия____воевода_____ провинциальные канцелярии. Наиболее важными 

направлениями деятельности считалось: хозяйственное, налоговое, рекрутские наборы, 

поддержание общественного порядка. 

Трубецкой Ю.Ю. умело управлял экономикой губернии. При нём в сельском 

хозяйстве было введено трёхполье. Урожайность ржи в Новооскольском уезде составила 

сам-4, в Старооскольском – сам 8, в Короче – сам 6, в Старом Осколе – сам 12. Трубецкой 

оказывал покровительство промышленности. В Белгороде с уездом было 6 воскобойных, 

13 известковых, 4 кирпичных, 1 мыловаренный. 

На рубеже 60-70-х годов ХУ11 века для правительства Екатерины Великой стало 

очевидным, что в системе управления не срабатывает механизм вертикальных  и 

горизонтальных связей. Коллегии работали по отраслевому принципу, а соответствующих 

им учреждений на губернском уровне не было. Руководство губерний погрязло в 

казнокрадстве и взяточничестве. В конце 1766 года Екатерина издала указ по делу о 

взятках по винокурению в Белгородской губернии. В этом оказались замешаны 39 

чиновников. 23 мая 1779 года Белгородская губерния была упразднена. Белгород вошёл в 

состав Курского наместничества, вскоре переименованного в губернию». 

Вопросы «экскурсовода» классу: 1. Как вы думаете, почему наш музей начинается с 

рассказа о губернии и губернаторах? (В 2004 году мы отметили 50-летний юбилей нашей 

области). 

2. Почему губернаторы в нашем крае менялись очень часто? Дайте оценку 

деятельности чиновников с нравственной точки зрения. В чём причина отмены губернии 

Екатериной Великой? (Одной из причин были злоупотребления, казнокрадство, 

взяточничество губернаторов). 

Экскурсовод 2. «А сейчас мы переходим к стенду, где представлены экспонаты, 

личные вещи, одежда, книги Раевского Владимира Федосеевича. Это декабрист, поэт, 

публицист. Родился 28 мая 1795 года в с. Хворостянка Старооскольского уезда в 

дворянской семье. Образование получил в Московском университете и во 2-м кадетском 

корпусе в Петербурге (здесь завязалась дружба его с будущим декабристом 

Г.С.Батеньковым). Принял участие в Отечественной войне 1812 года. За доблесть был 

награждён золотой шпагой. В 25 лет стал майором. Выйдя в отставку, пишет стихи и 

антикрепостнические статьи о рабстве крестьян в России, о солдатах. В 1820 году 
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вступает в тайное общество декабристов и становится его активным членом. 

В.Ф.Раевский был другом Пушкина . В 1822 году был обвинён в революционной агитации 

среди солдат и арестован. Шесть лет провёл он в крепостных застенках, затем был сослан 

в Сибирь. До конца жизни оставался верен идеалам свободы. 

Вопросы «Экскурсовода» учащимся: 1. Почему жизнь декабриста Раевского мы 

считаем подвижнической и хотим быть похожими во многом на него? 

2. Чем руководствовался В.Ф.Раевский, когда несмотря на богатство, блестящее 

будущее всё отдал за свободу народа? 

Экскурсовод 3. «Мой стенд познакомит вас с удивительным человеком. Иоасаф 

Горленко родился 8 сентября 1705 года в городе Прилуки Полтавской губернии. Его 

родители назвали сына Иоакимом. Они хотели, чтобы он стал военным. Но Иоаким 

принял монашеский постриг с именем Илларион. Через 2 года Илларион был назначен в 

Киевскую академию учителем и пострижён, получив имя Иоасафа. По личному указанию 

Елизаветы Петровны 14 сентября 1744 года он был возведён в сан архимандрита, а через 

полтора месяца назначен наместником  Троице-Сергиевой лавры. 

В январе 1748 года в Петербурге в Петропавловском соборе состоялось 

рукоположение Иоасафа Горленко в епископа Белгородского и Обоянского. Епископ 

Иоасаф уделял большое внимание работе учебных заведений. Одной из главных забот его 

была помощь бедным. Святитель часто посещал больных и исцелял их. Святитель Иоасаф 

умер в 1754 году от тяжёлой болезни в Грайвороне.  

28 февраля 1755 года после отпевания гроб с телом покойного был помещён в 

пещеру под собором. Через 2 года священнослужители спустились в усыпальницу и 

увидели, что тело святителя продолжает оставаться нетленным. С тех пор белгородцы 

почитали Иоасафа святым. Тело его и сейчас покоится в центральном соборе Белгорода. 

Вы можете увидеть «его молитвенник», «его крест» и «записи». 

Вопрос «экскурсовода» классу: 1. Почему Иоасаф Белгородский был возведён в 

святые? 2. Докажите, что сама жизнь Иоасафа Белгородского была подвигом. 3. Что 

заставляло епископа постоянно помогать бедным и больным,часто в ущерб своему 

здоровью? Оцените его поступки. 

Экскурсовод 4: « А сейчас вы познакомитесь с великим актёром, нашим земляком 

М.С.Щепкиным. Родился 6 ноября 1788 года в селе Красном Яковлевского района в семье 

крепостного, управляющего имениями графа Волькеннштейна. В Красном  прошло раннее 

детство Щепкина, в Белгороде в 1795 –1799 гг. он обучался истории и основам латинского 

языка, в 1801 г. окончил Сужденское уездное малонародное училище, в Курске учился в 

губернском училище. В Судженском училище, а затем и в родном селе в домашнем театре 

графа Щепкин исполнил несколько небольших ролей. С ноября 1805 года он начал играть 

в спектаклях братьев Барсовых в Курске. Почти 17 лет, продолжая оставаться 

крепостным, Щепкин выступал на провинциальной сцене, играл в Курске, Харькове, 

Полтаве и других городах юга  

России. В 1821 году с помощью будущего декабриста С.Г.Волконского он получил 

вольную. Год спустя был приглашён Московской конторой императорских театров на 

казённую сцену и вскоре вошёл в состав труппы Малого театра                            

Пятьдесят восемь лет отдал Щепкин сцене. Он прославил своё имя ролями 

Фамусова в комедии «Горе от ума», Городничего – в «Ревизоре», сатирическими типами 

дворян в «Женитьбе», «Игроках» и «Тяжбе» Гоголя и в «Скупом рыцаре» Пушкина. 

Щепкин выступал и в спектаклях по пьесам Мольера, Шекспира, Сухово-Кобылина, 

Островского. К.С.Станиславский называл Щепкина гордостью нашего национального 

искусства, великим законодателем сцены. Умер Щепкин в 1863 году в Ялте.» 

Вопросы «экскурсовода» классу: 1. Какие исторические места нашего города были 

названы именем Щепкина? 2.Оцените вклад М.С.Щепкина в сокровищницу национальной 

культуры. 
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«Экскурсовод» 5: «От странички, посвящённой культуре мы переходим к герою 

Великой Отечественной войны Николаю Фёдоровичу Ватутину. Он родился 16 декабря 

1901 года в деревне Чепухино под Валуйками в крестьянской семье.. После окончания 

школы учился в Уразовском коммерческом училище. Весной 1920 года добровольцем 

ушёл в Красную армию. Его служба началась в Харькове, а осенью того же года он 

поступил в Полтавскую пехотную школу, после окончания которой стал кадровым 

командиром. 

В 1929 году окончил Военную академию им. Фрунзе, в 1937 – Военную академию 

Генерального штаба. С 1940 г. – начальник Оперативного управления, затем – первый 

заместитель начальника Генштаба, в июне 1941 г. – генерал-лейтенант. В годы Великой 

Отечественной войны Н.Ф.Ватутин – начальник штаба Северо-Западного фронта (с июня 

1941 года), заместитель начальника Генштаба (с мая 1942 года), командующий войсками 

Воронежского (июль-октябрь 1942 года и март- октябрь 1943 года), 1-го Украинского 

(октябрь 1943 года – март 1944) фронтов. Войска под командованием Ватутина сражались 

в Сталинградской и Курской битвах. Участвовали в освобождении Белгородчины, 

Левобережной Украины, провели Острогожско-Россошанскую, Киевскую, Корсунь-

Шевченковскую и другие операции. 

29 февраля 1944 года Ватутин был тяжело ранен и 15 апреля скончался в Киеве. 

А сейчас, я прошу обратить внимание на видеоматериал на котором запечатлён 

Ватутин Н.Ф. и показан ход Курской битвы. Будьте внимательны, так как вам предстоит 

работать с контурной картой. 

Вопросы экскурсовода классу: 1.Почему мы гордимся нашим земляком 

Н.Ф.Ватутиным? В чём его подвиг? 

Экскурсовод 6. Мы переходим к заключительной экспозиции нашего музея. Эта 

экспозиция фотоматериалов и личных вещей, подарков музею главы администрации 

нашего края Савченко Е.С. С октября 1993 года Савченко Евгений Степанович стал 

главой администрации области. Он выпускник  Московской сельскохозяйственной 

академии им. К.А.Тимирязева, доктор экономических наук, до преобразования Совета 

Федерации возглавлял в нём Комитет по аграрной политике. Для Е.С.Савченко характерна 

ориентация на проведение взвешенных, последовательных экономических и социальных 

реформ, направленных на повышение благосостояния населения области. 

Известно, что в России учреждена номинация «Лучшие губернаторы и главы 

Республик России», в соответствии с которой Русский биографический институт впервые 

оценивал деятельность руководителей регионов «в разрезе» семи федеральных округов. 

По итогам 2000 и 2001 гг. лауреатом признан глава администрации нашей области 

Савченко Е.С . В первую очередь эксперты оценивали уровень социально-экономического 

развития регионов и заботу органов власти о духовном здоровье граждан. Савченко Е.С. 

уже два раза избирался главой администрации области. А в 2012 г. Савченко Е.С. был 

избран подавляющим количеством голосов на новый срок. Очевидно, люди ценят его 

деловые качества прежде всего. 

Учитель: « Подумайте, почему мы проводим параллель между первым и последним 

губернаторами, что их связывает?» 

(Входят переодетые и загримированные под исторических деятелей учащиеся. 

Ученики в группах задают им  составленные в течение урока вопросы). 

Закрепление материала. 

Учащиеся каждой группы получают тесты, проблемные вопросы, контурные карты 

Белгорода и Курской битвы  и задания написать заметку в «местную газету» о каком-либо 

историческом деятеле и о своих впечатлениях об экскурсии. Учащиеся-редакторы газеты 

тут же оформляют выпуск на ватмане.                                  

 Мини-тест (выводится на экран мультимедийного проектора) 

  

Урок-деловая игра. 
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Тема: Возрождение финансовой системы Белгородчины. 

 

Цели: 1. обеспечить формирование целостной системы ведущих знаний учащихся о 

функциях банка, кредитовании и его основных принципах; 

установление учащимися  внутрипредметных  и межпредметных знаний (экономика 

и математика); 

 

2. развивать умения учащихся по применению знаний в изменённых и новых 

ситуациях, умения рассуждать, оперировать знаниями по конкретной проблематике, 

строить доказательство высказанной мысли; 

3. воспитывать чувство коллектива, объективности, уважительности и 

корректности к оппонирующей стороне. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Ход урока: 

Учитель: Наша деловая игра моделирует ситуацию максимально приближенную к 

деятельности банков. В эпоху рыночной экономики каждый из нас сталкивается с работой 

банковской системы. Постараемся в ходе игры выявить уровень вашей экономической и 

математической подготовки. 

Играют «СпортИнвест банк» с его акционерами и вкладчиками, Национальный 

банк культуры и искусства со своими акционерами и вкладчиками. Контроль за работой 

банков осуществляет государственный Центральный банк и объявляет норму 

обязательных резервов. 

Учитель: Вы финансово-кредитные организации, которые осуществляют денежные 

расчёты и наращивают «капитал». Ваша задача: решая экономические вопросы, связанные 

с деньгами, прибылью, доходами, увеличить свой первоначальный капитал в 10 тысяч 

рублей. Акционеры и вкладчики участием в игре принесут вам прибыль. Стоимость 

заданий представлена в таблице (на доске) 

 

Виды 

задания 

Презентация 

банка 

Реклама 

банка 

Блиц-турнир Конкурс 

«Моя 

должность» 

Банк 

будущего 

Стоимость 

задания 

от 1 тыс. до 

2 тыс. 

от 1 тыс. до 

2 тыс д.е. 

2 тыс. д.е. за 

вопрос 

5 тыс. за 

задание 

от 10 до 20 

тыс. 

      

 

Служащие операционного отдела на протяжении игры составляют графики 

прибыли по заданиям. 

Победителем считается банк, у которого больше «денег».  

                             

1. Презентация банков. (Директор банка представляет банковских работников). 

2. Реклама банка (каждый банк использует компьютерную презентацию и 

красочное артистичное выступление членов команды). 

3. Работа с акционерами. 

Отдел ценных бумаг информирует о возможности купли-продажи акций. 

Проводится продажа акций, бухгалтер ведёт подсчёт полученной прибыли. 

4. Блиц-турнир. 

(Время, отведённое на каждый вопрос 30 секунд). 

Цена вопроса указана в таблице. Банку выдаётся _______ на сумму ______. 

1. Как разделить между двумя компаньонами 7 млн. рублей так, чтобы у 

одного осталось больше на 3 млн., чем у другого. 

( 2 млн. и 5 млн.) 
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2. У вашего банка есть несколько вариантов использования денег: 

А) вложить 800 тыс. и получить 100 тыс. 

Б) вложить 200 тыс. и получить 300 тыс.  

В) вложить 100 тыс. и получить 140 тыс. 

Какой вариант вы выберете и почему? ( Ответ: второй). 

3. Чем отличается обмен идеями от обмена вещами (при обмене вещами у 

каждого остаётся по вещи, а при обмене идеями у каждого до обмена было по одной идее, 

а в результате обмена – по 2 идеи). 

4. Костюм стоит 605 франков. Сколько долларов стоит этот костюм, если 1 

доллар = 5,5 франков? (110 долларов). 

5. Чем товар-предмет отличается от товара-услуги? (товар-предмет имеет 

материальный характер и при купле-продаже передаётся от продавца покупателю, а товар-

услуга и после продажи остаётся у продавца и возможно его повторением). 

6. В ваш банк бизнесмен положил 100 тыс. рублей. Через год он забрал из 

банка 150 тыс. рублей. Сколько % составила прибыль? (150%).  

Бухгалтер сообщает о размере прибыли, полученной после продажи акций и 

суммирует с прибылью за блиц-турнир. 

Представители государственного Центрального банка заявляют о норме 

обязательного резерва. Бухгалтер считает сумму, перечисленную в Центральный банк 

каждым банком. 

5. Работа с вкладчиками. 

Выступление оперативного отдела о видах вкладов (срочные, до востребования, 

какие проценты по вкладам может получить вкладчик, сроки и т.д.) 

Все желающие вкладывают деньги в тот или другой банк. Взамен получают 

сберегательную книжку на своё имя с суммой вклада. 

6. Моя должность. 

                        

Бухгалтер считает прибыль от вкладов и суммирует её с прибылью за конкурс «Моя 

должность». 

Директор, служащий информационно-аналитического и валютного отдела решают 

задачу. 

Секретарь работает с деловыми бумагами (составляет деловое письмо на 

английском языке). 

Операционный отдел решает задачу и строит график прибыли банка. 

(жюри оценивает работу директора, служащих информационно-аналитического и 

валютного отделов, операционного отдела и секретаря, ставит баллы).Бухгалтер сообщает 

о прибыли от вкладов и за конкурс «Моя должность). 

Представители государственного Центрального банка заявляют о норме 

обязательного резерва. Бухгалтер считает сумму, перечисленную в Центральный банк 

каждым из банков. 

Директора банков сообщают о капитале банка. 

Учитель: Директора банков и служащие разделите ваш капитал на уставный фонд, 

резерв и кредиты фирмам. Объявляют результат и вносят данные в таблицу на доске. 

7. Ситуация «дефолт». 

Один из ответственных вкладчиков объявляет дефолт. Все вкладчики требуют 

вернуть свои вклады. Какое решение примет банк? (10 тысяч за правильное решение 

проблемы). Время – 10 секунд. 

8. Подведение итогов. 

Операционный отдел демонстрирует итоговый график прибыли. Представители 

жюри называют победителя. Подведение итогов игры. Вручение «сберкнижек» активным 

вкладчикам. 
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Приложение 2.    

Опросный лист учащихся 10-11 классов.                                  

В опросе принимали участие 100 учащихся. 

Вопросы: 

1.Возрос ли у вас интерес к изучению экономики с введением компьютерных 

технологий и деловых игр? 

2. Возрос ли у вас интерес к изучению обществознания с применением 

информационных технологий и игровых  технологий? 

1. Считаете ли вы, что оценка за ваши знания выставляется неверно, 

предвзято? Помогает ли в выставлении заслуженной оценки компьютер? 

2. Увеличилась ли доля самостоятельной работы в подготовке домашних 

заданий? 

3. Улучшились ли взаимоотношения между ребятами в классе?  

4. Оцените степень комфортности в общении? 

5. Какова ваша оценка сформированности вашей экономической и 

информационной культуры с помощью данных технологий? 

6. Как вы оцениваете качество ваших знаний после внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в изучение экономики и 

обществознания? 
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Приложение 3. 

Цель методики – выявление направленности и уровня развития внутренней 

мотивации учебной деятельности учащихся при изучении ими конкретных предметов. 

Доминирование внутренней мотивации характеризуется проявлением собственной 

активности учащегося в процессе учебной деятельности. Внутренние мотивы связаны с 

познавательной деятельностью субъекта, удовольствием, получаемым от процесса 

познания. Учащийся непосредственно включён в процесс познания, и это доставляет ему 

эмоциональное удовлетворение. Учитель, заинтересованный в повышении эффективности 

своей деятельности, естественно, обращает внимание на мотивацию учения и стремится к 

её активизации, в моём случае через использование информационных технологий в 

процессе обучения. 

   

Тест на измерение уровня информационной культуры. 

На каждый из 25 вопросов выберите 1 или 2 подходящих для вас. 

1. Вообще к тестам отношусь: 

А) с предубеждением ; б) с интересом; в) с энтузиазмом. 

2. Из своих товарищей с уважением отношусь к тем, кто: 

А) знает всё на свете и всегда сообщает самое нужное; 

Б) интересуется чем-то определённым и всё знает об этом; 

В) знает далеко не всё, но интересуется многим и легко меняет увлечения. 

3. Бюрократ – это: 

а) преступник; б) несознательный работник; в) неспособный и не знающий своё 

дело. 

4. Думаю, что в библиотеке: 

А) всегда можно найти то, что нужно; б) далеко не всё; в) почти ничего нет. 

5. Если мне предложат дополнительно изучить работу с Интернет-ресурсами: 

А) постараюсь увильнуть, так как это не важно 

Б) пойду только потому, что так надо 

В) пойду с охотой, так как за Интернет будущее. 

6. По моему мнению, работа с компьютером: 

А) очень простая, её может выполнить любой 

Б) требует подготовки 

В) достаточно сложная, требует квалификации. 

7. Наверное, слабое усвоение материала от: 

А) большого объёма информации; б) невнимательности; в) неумения организовать 

свою работу. 

8. Профессия, связанная с информационными технологиями: 

А) не очень нужна сегодня; б) нужна сегодня и завтра; в) нужна сегодня, но не 

завтра. 

9. Считают, что каждый специалист должен читать в основном: 

А) книги по своей специальности; б) журналы по своей специальности; в) книги по 

смежным специальностям. 

10. Работа по составлению компьютерных презентаций: 

А) утомительна; б) не нужна; в) очень необходима в наше время. 

11. Информатика в школе должна: 

А) помочь только в обучении математики; б) научить программировать и 

пользоваться компьютерами; в) перевернуть весь учебный процесс. 

12. Посещая один и тот же музей: 

А) стараюсь каждый раз осматривать всё; 

Б) выбираю что-нибудь интересное; в) иду к чему-то конкретному. 

13. Документом является: 

А) художественный фильм; б) документальный фильм; в) вообще не фильм,а  
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бумага с печатью. 

14. Низкую эффективность усвоения знаний объясняю: 

А) нерадивостью; б) отсутствием технической оснащённости уроков; в) неумением 

организовать работу учащихся. 

15. Конспект учебника: А) использую ;б) в век компьютеров он не нужен; в) 

предпочитаю компьютерные технологии. 

15. Когда бываю в библиотеке: 

А) стараюсь пользоваться каталогом; 

Б) всегда обращаюсь к каталогу; в) всегда обхожусь без каталога. 

16. Уверен, что в архивах хранят: 

А) практически все действующие бумаги; 

Б) большую их часть; в) меньшую их часть. 

17. Стараюсь: 

А) сознательно регулировать потоки информации, выбирая только то, что нужно; 

Б) направлять на себя побольше информации, чтобы ничего не пропустить; 

В) ограничивать количество информации, используя только главное. 

18. Цвет в нашей жизни: 

А) имеет большое значение: раскрывает характер человека, лечит, помогает 

общению, влияет на настроение и труд, украшает; 

Б) наверное, это так, но сказано слишком сильно 

В) сомневаюсь во многом перечисленном.  

19. На тексты, изобилующие штампами, реагирую: 

А) с возмущением; б) отрицательно; в) спокойно. 

20. Уважаю: 

А) равной степени учёного-теоретика и специалиста-практика; 

Б) учёного-практика; в) специалиста-практика. 

21. Научные журналы: 

А) читал(а) их;  б) не читал (а), но имею представление; в) вряд ли объясню,что это 

такое. 

22. Компьютерные технологии на уроках : 

А) очень эффективны; б) полезны, но не всегда; в) совершенно не нужны. 

23. В своём городе: 

А) с удовольствием буду показывать гостю старину, рассказывать историю города; 

Б) буду показывать новые здания и достижения; 

В) предпочту не играть роль гида.   

24. Компьютеры и мультимедийное оборудование: 

А) только средство, большая эффективность которого зависит от сочетания с 

другими средствами и методиками; 

Б) революция, решающая многие проблемы; 

В) новшество, которое следует осваивать не торопясь.   

Оцените ответы по следующим правилам. От первого до 12 вопроса: а=0, б=2; в=4. 

Если отмечены 2 варианта, возьмите среднеарифметическое. От 13 до 25-го вопроса 

поступайте наоборот: а=4; б=2; в=0. Сумма всех ответов будет означать уровень вашей 

информационной культуры. 

От 81 до 100% - высокий уровень; от 41 до 80% - средний; от 0 до 40 – низкий. 
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Приложение 4. 

     

Использование информационно-коммуникационных технологий в блоке 

интегрированных интерактивных уроков экономики и права в профильном классе. 

 

Урок 1. Введение. Влияние права и право применения на экономику.  

Влияние экономики на состояние правовой сферы. (видеофрагменты электронного 

учебника с комментариями юриста и экономиста).  

Электронная библиотека: Гражданский кодекс Р.Ф. Работа с понятиями в 

электронном словаре. Итоговый тестовый контроль с интерактивной проверкой. 

Урок 2. Потребительский выбор.  

Видеофрагмент «Потребитель», «Права потребителя» (электронный учебник). 

Анимация «Суверенитет потребителя». Сюжеты с комментариями юриста и экономиста 

на тему «Потребитель», «Суверенитет потребителя». 

Интерактивные модели : «Сегментация». Приоритеты потребителя.  

2. Маркетинг. Реклама.  

Электронная библиотека: Гражданский кодекс Р.Ф. 

Урок 3 Рыночная  экономика и её правовой фундамент. 

Творческие задачи на законодательство (электронный учебник): ситуации для 

обсуждения: 1) Почему на телевидении много рекламы? 2. Потребитель диктует законы. 

Интерактивные модели: «Цена. Альтернативная стоимость», «Спрос и 

предложение», «Рыночное равновесие». 

Хронологическая шкала развития экономической мысли. Интерактивные тесты. 

Урок 4. Собственность. Итоговый контроль – интерактивные тесты. 

Сюжеты с комментариями юриста и экономиста «Понятие права собственности», 

«Права собственности». 

Анимация «Права собственности». Видеофрагмент электронного учебника 

«Понятие права собственности». 

Творческие задачи на законодательство. 

Урок 5. Сбережения  и инвестиции.  

Ролевая интерактивная игра «Фондовая биржа». Интерактивные модели «Биржа», 

«Спрос и предложение». 

Сюжеты с комментариями юриста и экономиста «Экономический смысл закона о 

страховании банковских вкладов населения»(электронный учебник). 

Итоговый тестовый контроль (электронный учебник). Анимация «Права 

собственности». 

Урок 6. Для чего и в каких формах создаются фирмы. 

Интерактивные модели «Предложение», «Величина предложения», «Спрос и 

выручка», «Построение кривой  спроса». 

Итоговый тестовый контроль (электронный учебник). 

Урок 7. Как открыть фирму. 

Видеофрагменты электронного учебника «Организация фирмы», «Создание новых 

фирм». Творческое задание по использованию электронной библиотеки: 

«Законодательная база. Антимонопольное законодательство». 

Урок 8. Внешние эффекты положительные и отрицательные. 

Творческие задания и видеофрагменты электронного учебника «Внешние эффекты. 

Законодательная база». 

Итоговый интерактивный тест. 

Урок 9. Налоговая система.  

Интерактивная модель «Предложение». «Налоги». 

Комментарий юриста и экономиста по теме «Налоги» (электронный учебник). 

Итоговый тест. Компьютерная бизнес-игра «Бизнес». 
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 Приложение 5. 

   
Содержание тест-опросника. 

Вам предлагается принять участие в исследовании, направленном на повышение 

познавательной активности и качества обучения. Прочитайте каждое высказывание и 

выразите своё отношение к изучаемому предмету, проставив напротив номера 

высказывания свой ответ, используя для этого следующие обозначения: 

1.  верно                ++ 

2. пожалуй, верно     + 

3. пожалуй, неверно   _ 

4. неверно                  _ _ 

1. Изучение данного предмета даст мне возможность узнать много важного 

для себя, проявит свои способности. 

2. Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному предмету как 

можно больше. 

3. В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, которые я 

получаю на занятиях. 

4. Учебные задания по данному предмету мне неинтересны, я их выполняю, 

потому что этого требует учитель. 

5. Трудности, возникающие при изучении данного предмета, делают его для 

меня ещё более увлекательным. 

6. При изучении данного предмета кроме учебников и рекомендованной 

литературы самостоятельно читаю дополнительную литературу. 

7. Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному предмету можно 

было бы не изучать. 

8. Если что-то не получается по данному предмету, стараюсь разобраться и 

дойти до сути. 

9. На занятиях по данному предмету у меня часто бывает такое состояние, 

когда «совсем не хочется учиться». 

10. Активно работаю и выполняю задания только под контролем учителя . 

11. Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом обсуждаю в 

свободное время со своими одноклассниками. 

12. Стараюсь самостоятельно выполнять задания по данному предмету, не 

люблю, когда мне подсказывают. 

13. По возможности стараюсь списать у товарищей или прошу кого-то 

выполнить задание за меня. 

14. Считаю, что все знания по данному предмету являются ценными и по 

возможности нужно знать по данному предмету как можно больше. 

Приложение 6 

15.  Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания. 

16. Если я плохо подготовлен к уроку, то особо не расстраиваюсь и не 

переживаю. 

17. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с данным предметом. 

18. Данный предмет даётся мне с трудом, и мне приходится заставлять себя 

выполнять учебные задания. 

19.  Если по болезни ( или другим причинам) я пропускаю уроки по данному 

предмету, то это меня огорчает. 

20. Если бы было можно, то я исключил бы данный предмет из расписания. 

21. Считаю, что мне было бы интересно изучать данный предмет, если бы 

можно было использовать современные средства обучения, в частности компьютер и 

Интернет. 
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Уровни 

  
 Низкий (I) Средний (II) Высокий (III) 

критерии  

Когнитивная 

составляющая 

Ответ показывает 

минимальное знание 
содержания, вопроса и 

проблемы; 

знания неполные или 
фрагментарные; 

могут встречаться 

ложные 

истолкования, часть 
информации 

неправильна. 

  

Ответ показывает 

понимание проблемы, 
способность 

ориентироваться в 

содержании текста и 
понимать его смысл в 

целом; способность 

выявить, 

систематизировать 
информацию, сделать 

вывод и обобщение. 

  

Ученик способен освоить 

и преобразовать 
информацию, 

извлеченную из 

источников различных 
типов и уровней 

сложности; ответ 

содержит глубокие, 

интегрированные знания 
и демонстрирует их 

уверенное применение. 

  

Операциональная 

составляющая 

Задание выполнено не 

полностью, имеются 

недостатки в передаче 
искомой информации, 

ее систематизации по 

заданным основаниям и 
обработке. 

Ученик способен 

выполнить задание по 

заданному образцу и в 
соответствии с 

предложенной 

инструкцией. Может 
представить результат 

своей деятельности в 

формах, адекватных 

заданным. 

Ученик умеет 

самостоятельно ставить 

цель и планировать свою 
деятельность по 

выполнению задания. 

Может представить 
результат своей 

деятельности в формах, 

пригодных для 

публичного 
ознакомления. 

 

Аксиологическая 
составляющая 

Нет заинтересованности 

в результате (ответ 
полностью 

неправильный, не к 

месту, или нет ответа), 
требуется помощь; не 

проявляет внимания к 

учебному процессу. 

Ученик демонстрирует 

заинтересованность в 
результате, способен 

определить причины 

возникших трудностей и 
пути их устранения. 

Уверенное применение 

знаний, оригинальность 
решений, осознание 

сферы своих интересов, 

творческий подход, 
критичность мышления. 
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Приложение 6. 

Беспалова Наталья Семёновна, в своей работе «Развитие уровней сформированности 

информационно – коммуникационных компетенций обучающихся», предлагает 

диагностику, основанную на технологии вопроса для оценки уровня сформированности 

информационно коммуникативных компетенций у обучающихся  . Данная диагностика 

позволяет выявить уровни понимания теоретического и практического материала 

обучающимися. Она состоит из трёх уровней понимания и на каждый уровень понимания 

представлена своя типология вопросов, с помощью данной типологии вопроса учителю легко 

составить различные диагностики по любым изучаемым темам. Полученные диагностические 

данные по каждой теме изучаемой в данном классе выстраиваются в мониторинг 

сформированности информационно-коммуникативных технологий. 

1 уровень понимания:  
 опознание элементов информации;  

 выявления факторов;  

 использование ранее усвоенных информационных понятий;  

 словесное и визуальное описание объектов.  

Тип вопроса — воспроизводящий: 

Когда…? Где…? Что…? Сколько…? Как называется…? Какая информация нам 

необходима…? Что мы знаем уже о…? Где про это ещё написано…? 

Направленность данных вопросов задана на распознавания элементов информации. 

Умения констатировать, перечислять систематизировать, описывать, формулировать, 

приводить примеры, опираясь на свои прошлые знания. 

2 уровень понимания:  

 выделение главного;  

 установление связей между понятиями и объяснения причин;  

 обобщение информационных объектов отношений и действий между 

объектами; соотнесение своих действий с целями собственной деятельности.  

Тип вопроса — объяснительный: 

Как…? Каким способом…? Как связаны между собой данные информационные 

понятия…? Почему…? Что общего…? Можно ли утверждать…? Как преобразовать, чтобы 

получить…? Какие действия нужно выполнить…? 

Направленность данных вопросов задана на обоснование, объяснение, доказательстве, 

применение теоретических знаний в практической ситуации, решение типовых задач с 

использованием не преобразованных алгоритмов деятельности. 

3 уровень понимания: 

 прогноз возможных изменений проблемной ситуации, учёт разных мнений и 

познавательных позиций, уметь анализировать провокационные ситуации, способность к 

свертыванию процесса информационного рассуждения и системы соответствующих 

действий;  

 самостоятельная работа по усвоению нового материала, порождение 

субъективно новых интеллектуальных продуктов.  

Тип вопроса — творческий: 

Что произойдёт, если…? Можете ли вы предположить…? Предположите, что будет, 

если…? Что нового вы узнали, размышляя над этой проблемой…? Как вы думаете зачем…? 

Если бы вас попросили сформулировать … от имени…, каковы были бы ваши предложения? 

Если бы не выполнялось…. то чтобы было…? 

Направленность данных вопросов задана направлением на умения решать проблемы в 

рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора 

способов решения; задать вопрос; решать задачи и составлять алгоритмы, которые 

неизвестны и могут быть получены только путём преобразования известных способов 

деятельности. Обучающийся должен уметь выдвинуть гипотезу и провести эксперимент, 

адекватно относиться к парадоксам и противоречиям, работать в режиме самообучения [2]. 
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Каждый из трёх предложенных уровней понимания сформированности 

информационно коммуникативных компетенций оценивается определенным количеством 

баллов: 

1 уровень понимания — 1 балл за один правильный ответ ученика; 

2 уровень понимания — 2 балл за один правильный ответ ученика; 

3 уровень понимания — 3 балл за один правильный ответ ученика. 

Для простоты и понятности лучше всего по каждому уровню понимания задавать 

одинаковое число вопросов. Для оценки уровня сформированности информационно 

коммуникативных компетенций обучающихся можно воспользоваться следующей формулой: 

 

где: ИКК — коммуникативная компетенция; — количество набранных баллов за 1 

уровень понимания; — количество набранных баллов за 2 уровень понимания; — 

количество набранных баллов за 3 уровень понимания;(все баллы переведём в проценты). 

Уровень сформированности информационно коммуникативных компетенций 

обучающихся, оцениваемый до 30 %, считается низким, от 30 % до 70 % — средним, от 70 % 

до 100 % — высоким. 

  Построенный мониторинг оценки уровня сформированности информационно 

коммуникативных компетенций обучающихся позволяет сделать вывод о том, что на основе 

технологии вопроса можно не только проводить диагностику и измерять показатели уровней 

сформированности данных компетенций, но и развивать эти компетенции учащихся. 

 


