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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

В статье автор анализирует роль исследовательских умений для про
фессиональной деятельности менеджера, рассматривает различные подходы 
к определению данного понятия и уточняет его. Также в статье проведен 
анализ классификаций исследовательских умений, выделены основные 
группы, необходимые для профессиональной деятельности будущих мене
джеров. Рассмотрены методы для формирования исследовательских умений 
будущих менеджеров в процессе изучения гуманитарных наук.
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Современные условия жизни требую т от лю бого специалиста умения прини
мать быстрые и порой нестандартные реш ения, а также адаптироваться к различным 
ситуациям. На данном этапе развития общества необходимы люди, умею щ ие творче
ски подходить к реш ению проблем, мыслить самостоятельно и неш аблонно. И именно 
в такой сложивш ейся ситуации в быстро развивающ емся мире исследовательские 
умения выступают важным компонентом и определяют готовность будущ его специа
листа к профессиональной деятельности.

П одготовка таких специалистов является главной задачей университетского 
образования. О. Андрусь, Б. Герш унський, Д. Чернилевский, Н. Ничкало, П. Олейник 
и другие учены е отмечают, что перед высш ими учебными заведениями стоит пробле
ма не только приобретения теоретических знаний по учебным дисциплинам, но и 
умение использовать эти знания для реш ения профессиональных проблем исследова
тельским путем.

В своих работах Г. Артемчук, В. Буряк, Л. Кондраш ова, Г. Гранник, Е. Спицина,
А. Усова, В. Ш ейко и другие учены е обращ аю т внимание на острую потребность ф ор
мирования исследовательских умений, организации учебно-познавательной и научно
исследовательской деятельности студентов. А  такие учены е как С. Архангельський, 
Г. Балл, Е. Злотников, М. Кларин, В. М оляко, В. Успенський рассматриваю т различ
ные типы  задач как средства для формирования исследовательских умений.

Все эти требования относятся и к современному менеджеру. В работе всех ме
неджеров есть нечто общее, что определяется спецификой управленческой деятельно
стью и условиями, в которых она осуществляется. Но при этом каждый менеджер про
являет черты  индивидуальности в своей трудовой деятельности. Современным усло
вием управления является потребность в исследованиях. Именно поэтому каждый со
временный менеджер должен уметь применять исследовательский подход к реш ению 
всех проблем. М ожно выделить следующ ие черты, которыми должен обладать мене
джер, опирающ ийся на исследовательский подход при принятии решений:

• умение предвидеть возникновение проблемы до ее появления;
• инновационность мышления;
• системное восприятие действительности и управляемого объекта;
• умение делать верные заключения при отсутствии информации;
• способность быстро адаптироваться к изменениям условий деятельности.
В современной психолого-педагогической литературе сущ ествует несколько 

подходов к определению понятия «исследовательские умения». Например,
Н. Головизнина, И. Зимняя, В. Успенский и Е. Ш аш енкова, и другие рассматриваю т 
исследовательские умения как способность к проведению самостоятельных наблю де
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ний и экспериментов в процессе реш ения исследовательских задач. Т.е. эти ученые 
определяют исследовательские умения как результат исследовательской деятельно
сти. Авторы  другого подхода М. Н. Поволяева, П. Романов, Н. Сычкова и другие при
держиваю тся мнения, что исследовательские умения - это способность к действиям, 
которые необходимы для выполнения исследовательской деятельности.

В. Лазарев отмечает, что при реш ении исследовательских задач специалист 
проводит сбор исходной информации, например на основе наблюдения, ставит перед 
собой конкретные исследовательские задачи, планирует реш ение поставленны х задач, 
выдвигает гипотезы, проводит эксперименты, проводит анализ данны х эксперим ен
тов, проводит обобщ ение полученных результатов, разрабаты вает и работает с м оде
лями действительности и т. д. [l]

Б. Комаров и М. Ш иш кина считают, что каждое из исследовательских умений 
состоит из более простых умений. Так, например, умение ф ормулировать гипотезу со
стоит из формулировки выводов, выдвижения предположения на основе нескольких 
положений, расчленения гипотезы на структурные компоненты, выбора наиболее 
верных и корректных из нескольких предположений, выводов, гипотез и т. д. [2]

В своей работе А. Савенков отмечает, что под общими исследовательскими ум е
ниями зачастую  понимают умения видеть проблемы, использовать технику ф орм ули
ровки вопросов, выдвигать исследовательские гипотезы, давать определение поняти
ям, классифицировать данные понятия, наблюдать и проводить эксперимент, делать 
выводы, работать с текстом, конспектировать, а также доказывать и защ ищ ать свои 
идеи [3].

В контексте подготовки будущ их менеджеров считаем необходимым объеди
нить данные подходы, и под исследовательскими умениями будем понимать сложную 
систему практических и интеллектуальных действий, позволяю щ их выполнять иссле
довательскую деятельность, как в целом, так и ее отдельных этапов при наличии соот
ветствую щ их знаний, умений и навыков.

На сегодняш ний день в научной литературе сущ ествует достаточно больш ое 
количество попыток классиф ицировать исследовательские умения. Н апример, такие 
учены е как З. Есарева, Н. Кузьмина, В. Н иколаев, Л. Спирин, А. Щ ербаков и др. к л ас
сиф ицирую т исследовательские ум ения по функциям деятельности. И. Бердников, 
М. Владыка, Н. Яковлева и др. в основу своей классификации ставят этапность про
цесса исследовательской деятельности. Каждая из этих классификаций предлагает 
свой подход к определению групп исследовательских умений. И у  каждой из них есть 
свои достоинства и недостатки.

Рассм отрев различны е классиф икации исследовательских умений, предло
ж енны е разны ми авторами, можно сделать вы вод о том, что в психолого - 
педагогической литературе нет единого мнения о составе исследовательских умений. 
И, таким образом, предлож енны е классиф икации не являю тся достаточно подроб
ными. Однако для успеш ного формирования исследовательских учений необходимо 
определить их структурны й состав.

Н аиболее логичной и полной мы находим классиф икацию  умений, которую 
предлож ил В. Андреев, и которая вклю чает четы ре группы  исследовательских ум е
ний, а именно: операционны е, технические, ком м уникативны е и организацион
ные [4 , с. 107]. Но, все ж е, мы сочли необходимы м дополнить ее двумя сам остоятель
ными группами диагностических и интеллектуальны х умений. П оэтому наш а автор
ская классиф икация вклю чает ш есть групп исследовательских умений: ди агн остиче
ские, интеллектуальны е, операционны е, инф ормационны е, организационны е и 
коммуникативны е.

Операционные умения вклю чают умственны е приемы и операции, применяе
мые в исследовательской и познавательной деятельности: сравнение, анализ и синтез, 
абстрагирование и обобщение, выдвижение гипотезы, сопоставление, обобщ ение и 
другие мыслительные операции.



278 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18

И нформационные исследовательские умения даю т возмож ность работать с 
различными источниками информации, представлять наглядно и конкретно идеи и 
результаты  деятельности в виде моделей, схем, графиков и др.

О рганизационны е умения позволяю т применять приемы самоорганизации, 
планирования в научно-исследовательской или учебно-исследовательской деятельно
сти, проводить самоанализ и самоконтроль, регулировать свои действия в процессе 
реш ения исследовательских задач.

Д иагностические умения даю т возмож ность на практике применять комплекс 
методов исследования, направленный на изучение индивидуальных особенностей 
студентов, их достижений и затруднений, проводить педагогический эксперимент, 
наблюдать и оценивать факты, события и обрабатывать эмпирические данные, полу
ченные при помощи различны х способов исследования.

Коммуникативные умения позволяю т осущ ествлять совместные исследования, 
применять приемы сотрудничества в процессе исследовательской деятельности, осу
щ ествлять взаимопомощ ь, взаимоконтроль, грамотно, обоснованно и в рамках науч
ной этики публично представлять результаты индивидуальной и совместной исследо
вательской деятельности.

К интеллектуальным умениям мы относим проведение мысленного экспери
мента; теоретическое обоснование результатов эксперимента; интуицию; поиск аль
тернативного реш ения и выбор рационального реш ения; осущ ествление ближнего и 
дальнего внутрисистемного и межсистемного переноса знаний и умений в новую ситу
ацию; оценку границ применимости (явлений, процессов, проявлений изучаемой за
кономерности, теорий); определение места и значения результатов, полученны х в хо
де эксперимента.

В основу представленной нами классификации легли необходимые будущ ему 
менедж еру исследовательские действия и операции. На наш взгляд, представленная 
классификация позволит упорядочить различные умения по их назначению в зависи
мости от этапов исследования, что важно как при диагностике умений, так и при их 
поэтапном формировании.

Для разработки методики формирования исследовательских умений будущ их 
менеджеров в процессе изучения гуманитарных наук был проведен анализ сущ еству
ю щ их методик различны х авторов.

А. Ямщ икова определяет три стратегии по формированию исследовательских 
умений: репродуктивная, алгоритмическая, творческая. Каждая из данны х стратегий 
ориентирована на студентов с определенным уровнем сформированности исследова
тельских умений. Так для студентов с низким и средним уровнями рассчитана репро
дуктивная стратегия, которая включает себя использование объяснительно
иллюстративного и эмпирического методов. Задачей алгоритмической стратегии яв
ляется освоение технологий исследовательской деятельности, а также способов обра
ботки эмпирических данных. В рамках данной стратегии применяются такие методы 
обучения как частично-поисковый и метод проблемного изложения. Творческая стра
тегия вклю чает в себя исследовательский метод, метод кейсов, задания по написанию 
аналитического доклада и рецензирования и др., а также направлена на реш ение но
вых задач и применение известных способов реш ения в новых областях.

Рассмотрим подробнее основные методы, которые, на наш взгляд, являются 
наиболее эффективными при формировании исследовательских умений будущ их м е
неджеров в процессе изучения гуманитарных наук.

М ногие ученые считают исследовательское обучение наиболее эффективным 
при формировании исследовательских умений. Суть данного обучения состоит в том, 
что в процесс учебного познания на всех этапах вводятся общие и частные методы 
научного исследования. Студенты овладеваю т знаниями, самостоятельно формируя 
проблему, строя гипотезы, собирая и обрабатывая необходимый материал, делая вы 
воды и обобщ ения и представляя результаты. И сследовательский подход в обучении



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия Гуманитарные науки. 2013. № 13 (156). Выпуск 18 279

предполагает формирование у  студентов научного мировоззрения, развитие познава
тельной самостоятельности.

Проблемный метод обучения предполагает подачу нового материала в виде 
проблемной ситуации, которую долж ны  разреш ить студенты, и что является для них 
интеллектуальным затруднением. Это затруднение возникает в тех случаях, когда сту
дент не знает, как объяснить возникновение того или иного явления, не может прийти 
к результату известным ему способом. Это и побуждает его искать новый способ дей
ствия. П роблемная ситуация обуславливает начало мыш ления в процессе постановки 
и реш ения проблем. Данный метод необходим для развития исследовательской пози
ции, познавательной самостоятельности и творческих способностей у  студентов, фор
мирования познавательных потребностей и мотивации к изучению, исследованию яв
лений и процессов. И. Гребенев понимает учебную проблему как запланированное и 
умыш ленно созданное преподавателем противоречие между старыми знаниями и но
вым фактом, для объяснения которого студентам необходимо выдвижение принципи
ально новой гипотезы [6, с. 115]. Применяя проблемный метод в процессе изучения 
гуманитарны х дисциплин можно развивать такие исследовательские умения, как по
становка исследовательских задач; планирование хода реш ения задач; выдвижение 
гипотез.

Эвристический метод обучения предполагает создание студентами под руко
водством педагога новых образовательных результатов: идей, сочинений, исследова
ний. Он заключается в том, что преподаватель, разбивая материал на отдельные 
участки, ставит перед студентами новые исследовательские задачи. И спользование 
эвристического метода в процессе изучения гуманитарны х дисциплин дает возм ож 
ность формировать больш инство исследовательских умений. Это и планирование хода 
реш ения задач, сбор исходной информации, выдвижение гипотез, проведение экспе
римента, анализ данны х эксперимента, формулировка обобщ ений и выводов, постро
ение моделей и работа с ними.

И. Лернер и М. Скаткин считают, что исследовательский метод обучения пред
полагает самостоятельное получение студентами новых познавательных результатов: 
«овладение методами научного познания, самостоятельное и (в идеале) творческое их 
применение, которое выражает и внутреннюю потребность, и общ ественную направ
ленность личности»[7]. И сследовательский метод обучения предполагает сам остоя
тельное изучение литературы, проведение различны х действий поискового характера 
(наблюдение, измерение и т.п.) после постановки проблемы и краткого инструктажа 
преподавателя. При использовании исследовательского метода студенты проявляют 
инициативу и самостоятельность, определяют проблемные ситуации и находят пути 
их разреш ения, осущ ествляю т сбор и обработку данны х в подтверждение выдвинутых 
гипотез, строят обобщ ения и выводы.

Для моделировании различны х реальных ситуаций нами такж е использовался 
метод кейсов. Сущ ность кейс-метода или как его еще называю т кейс-технологии за
ключается в том, что студентам предлагаются конкретные ситуации, которые обсуж 
даются на занятиях и служат основой дальнейш ей исследовательской деятельности. 
Данные ситуации подаются как реальные, соответствующ ие действительности, т.е. 
адекватно ее имитируют. Данный метод способствует активному усвоению знаний, 
позволяет заинтересовать студентов в изучении предмета, а также выработать у  них 
устойчивые умения разреш ения возникаю щ их проблемных ситуаций.

В переводе с английского слово «^ase» означает случай, ситуацию, казус, а ино
гда -  и их сочетание. В нашем случае это понятие используется как набор практиче
ских ситуаций, которые долж ны изучаться студентами.

Соответственно данный метод не требует больш их материальных и временных 
затрат, а также предполагает вариативность обучения. Студенты получают учебный 
материал в виде кейсов (проблем) и приобретают новые знания в результате активной 
и творческой работы. Они самостоятельно ставят цели, проводят сбор необходимой
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информации, анализирую ее, выдвигают гипотезы, строят выводы и делаю т заклю че
ния. Кейс-метод позволяет выполнять самоконтроль процесса получения знаний и его 
результатов.

Такж е важное место в формировании исследовательских умений будущ их ме
неджеров в процессе изучения гуманитарных наук занимает метод проектов. Он 
включает в себя целый ряд творческих по своей сути методов, таких как: исследова
тельские, поисковые, проблемные. При использовании метода проектов создаются та
кие образовательные ситуации, в которых предполагается противоречие между явле
ниями и имеющ имися у  студентов представлениями и знаниями.

М етод проектов предполагает самостоятельную деятельность студентов в про
цессе реш ения практических задач или проблем, которая может осущ ествляться как 
индивидуальная, так парная или групповая в течение определённого временного про
межутка.

При использовании данного метода, студенты не только приобретаю т знания 
по определенным предметам. М етод проектов, по мнению многих современных авто
ров, исследующ их его [8; 9; 10; 11; 12], предполагает развитие познавательны х навы 
ков и познавательной активности, критического и творческого мыш ления, мотивации 
и стремления к исследованию, а также развитие таких исследовательских умений как 
определение и постановка проблемы, выдвижение гипотез, реш ение данны х гипотез, 
сбор и анализ данных, построение выводов, а также умений работать сообща, прини
мать чуж ое мнение и др. при условии парной или групповой работы.

В основу метода проектов положена идея направленности учебно
познавательной деятельности на результат, который достигается в процессе реш ения 
той или иной проблемы. Исследовательские умения, нарабатываемые студентами в 
ходе выполнения проектов, в отличие от «накопительно-знаниевого» обучения, ф ор
мирую т осмысленное исполнение различных умственны х и практических действий. 
Фактор использования специальных знаний, а также общ их умений и навыков иссле
довательского поиска можно рассматривать как существенный индикатор познава
тельной потребности, поскольку самостоятельно организованная учебная деятель
ность увеличивает качество изучения всех дисциплин.

И спользование данны х стратегий и методов в процессе изучения гуманитарны х 
наук будущими менеджерами позволило сделать следующ ие выводы. Во-первых, 
внедрение данны х методов способствует дальнейш ему росту уровня сформированно- 
сти исследовательских умений студентов, что необходимо в их дальнейш ей професси
ональной деятельности. Во-вторых, выполнение заданий вы зы вает интерес и повыш а
ет мотивацию, так как они способствую т прохождению всех этапов исследования, р е
шению всей задачи в целом, как в реальной научно-исследовательской деятельности. 
Это вызывает желание заниматься исследовательской деятельностью, стремление к 
самостоятельности и способствует постепенному переходу к самостоятельной исследо
вательской работе.
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