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Аннотация: обоснована необходимость целенаправленного формирования исследовательских уме-
ний студентов экономического факультета средствами математического образования. Автором 
представлена классификация исследовательских умений, формирование которых возможно в про-
цессе обучения математике в вузе. Необходимым условием становления специалиста-исследовате-
ля социально-экономической сферы выступает создание учебного диалога. В статье представлены 
возможности создания учебного диалога в условиях дистанционного обучения, а также выделены 
дидактические принципы обучения студентов-гуманитариев в режиме удаленного взаимодействия.
Ключевые слова: исследовательские умения, исследовательская деятельность, математическое 
образование экономистов, социально-экономическая сфера, учебный диалог, дистанционное обуче-
ние.

Abstract: the article substantiates the necessity for the purposeful research skill formation of the students 
of the Faculty of Economics by means of mathematical education. The author presents the classifi cation of 
research skills, the formation of which is possible in the process of teaching mathematics at the university. 
A necessary condition for becoming a specialist researcher in the socio-economic sphere is the creation of 
an educational dialogue. The article presents the possibilities of organizing an educational dialogue under the 
distance learning conditions, and also highlights the didactic principles of teaching to humanitarian students in 
the mode of the remote interaction.
Key words: research skills, research activity, mathematical education of economists, socio-economic sphere, 
educational dialogue, distance learning.

Введение
После введения ФГОС ВО третьего поколе-

ния постепенно происходит трансформация роли 
университета в обществе. Ключевой тенденцией 
является становление вуза центром взаимодей-
ствия науки, бизнеса и социально-экономической 
сферы, направленного на решение задач эффек-
тивного планирования, прогнозирования и опти-
мального управления. Как следствие, повышается 
значимость научно-исследовательских проектов, 
в том числе работ, связанных с изучением соци-
ально-экономических проблем региона. Изменя-
ются и тенденции образовательного процесса. 
Если раньше университетское образование да-
вало прежде всего фундаментальную подготовку 
в определенной научной области, то в современ-
ном обществе востребовано экономически выгод-
ное знание, которое имеет больше междисципли-
нарный характер и может служить лейтмотивом 
для выдвижения новых гипотез. Это вызывает не-
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обходимость целенаправленного формирования 
исследовательских умений у студентов экономи-
ческого факультета в образовательном процессе 
вуза.

В период пандемии перед системой высше-
го образования встали новые задачи, требующие 
оперативного перехода к работе в режиме уда-
ленного доступа без потери качества обучения. 
В связи с этим все бóльшую значимость приоб-
ретают программы дистанционного обучения, 
различные виртуальные образовательные плат-
формы, электронная информационно-образова-
тельная среда вуза [1]. Таким образом, студен-
там – будущим исследователям социально-эко-
номической сферы необходима с первого курса 
актуализация исследовательского потенциала и 
непрерывное наращивание исследовательских 
компетенций. Основная задача настоящего ис-
следования – изучить и актуализировать возмож-
ности формирования исследовательских умений 
студентов в условиях дистанционного обучения, 
а также выделить дидактические принципы обу-
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чения будущих экономистов в режиме удаленно-
го доступа.

Теоретический анализ проблемы
Под исследовательскими умениями в широ-

ком смысле мы понимаем совокупность умствен-
ных операций, навыков, личностных качеств и 
убеждений, которые обеспечивают готовность 
студента к творческому решению познаватель-
ных и профессионально-исследовательских за-
даний.

В узком смысле исследовательские умения 
студента можно трактовать как его способность 
эффективно и последовательно выполнять от-
дельные исследовательские действия (выдви-
жение гипотезы, постановку задачи, анализ ин-
формации, построение модели процесса, ин-
терпретацию результатов и т.д.), опираясь на 
сформированный к определенному времени ис-
следовательский потенциал и анализ личностного 
и социального опыта.

Проблемой формирования исследователь-
ских умений студентов в разное время занима-
лись многие российские ученые: С. П. Арсёно-
ва, Е. И. Барчук, И. Ю. Ерофеева, И. А. Зимняя, 
В. Г. Литовченко, П. Ю. Романов, Н. В. Сычкова, 

Е. А. Шашенкова, Н. М. Яковлева и другие. В тру-
дах российских ученых предлагаются разные 
классификации видов исследовательских умений. 
Так, В. Н. Литовченко подразделяет исследова-
тельские умения на четыре группы: операцион-
ные, включающие в себя умственные приемы и 
мыслительные операции, применяемые в иссле-
довательской деятельности; организационные – 
умения применять навыки самоорганизации в ис-
следовательской работе; технические – умения 
работать с информацией, проводить эксперимент, 
обрабатывать эмпирические данные; коммуни-
кативные – умения работать в сотрудничестве с 
коллективом [2]. Г. В. Токмазов и С. И. Панькина в 
системе исследовательских умений экономистов 
выделяют следующие группы: видеть проблему, 
строить экономико-математические модели, орга-
низовывать поиск оптимального решения, анали-
зировать полученный результат [3].

Исследуя проблему подготовки специалиста-
исследователя социально-экономической сферы, 
мы выделяем четыре класса исследовательских 
умений: методологические, организационно-тех-
нические, коммуникативные, рефлексивные. Ос-
новное содержание каждой группы отражено в 
таблице.

Исследовательские умения

Методологические Организационно-технические Коммуникативные Рефлексивные

– выявлять противоречия 
и на их основе формули-
ровать проблему;
– ставить цель, формули-
ровать задачи исследо-
вания;
– выдвигать и проверять 
гипотезу;
– разрабатывать концеп-
цию, общую стратегию 
решения проблемы;
– отбирать способы ре-
шения поставленной за-
дачи;
– подбирать необходи-
мые методы математиче-
ской обработки результа-
тов исследования;
– цитировать, конспекти-
ровать научные источни-
ки, составлять библио-
графический список.

– логически осмысливать ма-
териал и выделять в нем 
главное;
– актуализировать знания;
– строить умозаключения, 
обобщения на основе анали-
за материала;
– планировать исследование, 
выделять основные этапы;
– наблюдать;
– собирать и обрабатывать 
данные;
– вести альтернативный по-
иск средств и способов реше-
ния задачи;
– конкретизировать идею в 
форме образных, логических, 
графических, математиче-
ских, предметных структур;
– широко варьировать спосо-
бы действия.

– интерпретировать полу-
ченные результаты;
– аргументировать свое 
отношение к изучаемому во-
просу;
– готовить выступление, изу-
чать интересы аудитории, 
определять содержание и 
основную идею доклада;
– представлять материал 
в форме доклада, статьи, 
проекта;
– устанавливать контакт 
с аудиторией.

– критически анализиро-
вать информацию, да-
вать ей экспертную оцен-
ку;
– осуществлять самокон-
троль в ходе работы и 
корректировать ее;
– осуществлять интел-
лектуальную и методоло-
гическую рефлексию;
– мыслить системно, кри-
тично и широко;
– отбрасывать принятый 
ход решения;
– гибко изменять способ 
решения задачи;
– осуществлять межлич-
ностную рефлексию;
– выполнять саморегуля-
цию и корректировать 
план действий;
– осуществлять поиск 
более ясной формули-
ровки утверждения, по-
становки вопроса.

Т а б л и ц а

Классификация исследовательских умений выпускников-экономистов
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Очевидно, что выделенные курсивом иссле-
довательские умения могут развиваться только 
в ситуациях беседы, спора, дискуссии, следова-
тельно, процесс формирования исследователь-
ских умений будущих экономистов немыслим без 
ситуаций учебного диалога. Преподавателю на 
лекции важно не просто излагать материал, но и 
показывать способы постановки, анализа и реше-
ния проблемы. Соответственно, практическое за-
нятие должно иметь целью не столько усвоение 
учебного материала, сколько обучение способам 
рассуждения. Стержневой основой индивидуаль-
ного стиля преподавателя высшей школы долж-
но стать формирование учебного диалога как в 
аудитории, так и за ее пределами. Диалогический 
подход во взаимодействии «преподаватель – сту-
дент» подводит последнего к ситуации свободы 
выбора траектории собственного профессиональ-
но-личностного развития и способов активности. 
Главное – не допускать формального участия в 
диалоге, «квазиактивности» обучающегося. Важ-
ную роль играет диалог в системе «студент – сту-
дент»: формируется умение участвовать в дискус-
сии, лаконично излагать собственную позицию, 
учитывать мнения других участников, осущест-
влять поиск оптимального решения задачи в со-
трудничестве с другими.

Анализ возможностей создания учебного 
диалога в дистанционном обучении
В дистанционном обучении диалогическое 

взаимодействие участников образовательного 
процесса может протекать в явной или неявной 
форме. Явная форма диалога возникает при на-
личии онлайн-беседы, обсуждения или дискус-
сии с подключением микрофона на платформах 
Skype, Zoom и других. Диалог в неявной форме 
подразумевает обсуждение отдельных вопросов 
или учебно-исследовательских ситуаций в сообще-
ствах социальных сетей или на образовательных 
платформах. Процесс, безусловно, контролирует-
ся педагогом, и материал, выносимый на «доску 
открытого обсуждения», должен тщательно отби-
раться: задания, допускающие разный ход рассуж-
дения, разбор кейсов и сложных вопросов [4].

Кроме того, необходимо учитывать психологи-
ческие особенности, интересы, ценности, другие 
свойства психики современной молодежи, дет-
ский и подростковый возраст которой пришелся 
на период цифровизации и интенсивного разви-
тия информационно-коммуникационных техно-
логий. Во-первых, дети и подростки предпочита-
ют виртуальное общение реальному; во-вторых, 
они могут сосредоточиться преимущественно на 
крат косрочных целях; в-третьих, учебная дея-

тельность таких детей сопровождается снижен-
ной концентрацией внимания и краткосрочной 
памятью [5]. К перечисленным «минусам» цифро-
визации следует добавить требования ФГОС ВО, 
которые призваны «удовлетворить» потребителя 
образовательной услуги удобством, доступностью 
учебных планов, программ и фондов оценочных 
средств. Нацеленность на определенный образец 
или шаблон расслабляет мозг, что является обще-
известным фактом, а дефицит аудиторной на-
грузки зачастую не позволяет освоить несколько 
способов решения задачи. В результате студент, 
ориентируясь на образец, выполняет действия 
«на автомате», без глубокого проникновения в 
суть, и это существенно тормозит формирование 
у него исследовательских умений. По этой причи-
не нельзя для контроля использовать только за-
дания и вопросы репродуктивного характера. Но 
при проверке компетенций дистанционно их мож-
но включить в тестирование, контрольный опрос и 
даже использовать в промежуточной аттестации, 
но при этом желательно иметь возможность ввода 
промежуточных результатов на реализуемой он-
лайн-платформе. Такая форма тестов побуждает 
к размышлению в процессе решения, к анализу 
способа действия, а не нацеливает только на от-
вет [6].

Возможно использование платформ дистан-
ционного обучения и в самостоятельной работе, 
но при этом целесообразно вводить меры защиты 
от недобросовестных действий студентов (напри-
мер, ограничивать время выполнения задания). 
Важно вводить в самостоятельную работу кроме 
задач репродуктивного характера задания, требу-
ющие нестандартного подхода, анализа условия и 
поиска способа решения. Например: «Экономист 
считает, что вероятность роста акций компании А в 
следующем году составит 0,75 при условии благо-
приятной эпидемиологической обстановки в реги-
оне, и 0,3, если в регионе будет объявлен локдаун 
в связи с ростом заболеваемости новой вирусной 
инфекцией. По экспертной оценке главного сани-
тарного врача региона, вероятность вынужденно-
го локдауна в следующем году равна 0,4. Оцените 
вероятность роста акций компании А в следующем 
году». В ситуации нетипичной формулировки зада-
чи и отсутствия готового способа решения можно 
организовать дискуссию в сообществе.

Для контроля сформированных компетенций 
студентов целесообразно предлагать задания с 
нетипичными формулировками, поскольку клю-
чевые определения и теоретические положения 
студент может найти в интернете, бездумно вос-
произвести и благополучно забыть. Например, 
вместо задания: «Сформулируйте определение 
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произведения двух событий» предложить зада-
ние вида: «Событие А – получены дивиденды 
по акциям компании № 1, событие В – получе-
ны дивиденды по акциям компании № 2. Сфор-
мулируйте событие АВ». Такая формулировка 
способствует более глубокому осмыслению дей-
ствия над событиями, а также развивает грамот-
ную речь. Для этой же цели полезно предлагать 
обучающимся самостоятельно сформулировать 
задачу по определенной ситуации или раскрыва-
ющую математическое понятие в социально-эко-
номической сфере.

Перспективными, на наш взгляд, являются за-
дания, направленные на поиск ошибки в реше-
нии или в тексте. Анализ негативного опыта це-
нен для формирования рефлексивных умений, 
навыков самоанализа и саморегуляции. На этом 
материале можно провести дискуссию, в которой 
рефлексия будет осуществляться как на индиви-
дуальном, так и на коллективном уровнях. Для 
разбора ошибок в решении рекомендуем исполь-
зовать беседу в сообществе социальной сети, где 
по комментариям можно сделать вывод как о сте-
пени активности обучаемых, так и о глубине ос-
воения теории. Такая работа способствует фор-
мированию критического мышления, гибкости, ар-
гументированности суждений, коммуникативных 
умений студентов. Личность со сформированным 
критическим мышлением способна мыслить по-
новому, пересматривать имеющиеся факты и не 
отступать от задачи до тех пор, пока она не будет 
решена [7]. 

Таким образом, создание ситуации учебного 
диалога в дистанционном взаимодействии – обя-
зательное условие для формирования исследо-
вательских умений всех выделенных нами выше 
групп. Выделенные методические приемы способ-
ствуют также актуализации внутреннего диалога 
личности, без которого невозможен мыслитель-
ный процесс и профессионально-личностное раз-
витие.

Можно обозначить следующие дидактиче-
ские принципы обучения студентов экономиче-
ского факультета в режиме удаленного взаимо-
действия: сознательности и активности; после-
довательности и систематичности; организации 
коллективной мыследеятельности; демонстрации 
негативного опыта; непрерывного обновления ди-
дактического материала [8].

Заключение
Цифровизация образования диктует педаго-

гу высшей школы необходимость использовать 
потенциал информационно-коммуникационных 
технологий для повышения эффективности про-

фессиональной подготовки. Переход на дистан-
ционное обучение стал вынужденной мерой и, 
как показала практика, обучаться в таком ре-
жиме способны не все студенты. Поэтому мож-
но полагать, что профессионализм завтрашних 
специалистов-исследователей социально-эко-
номической сферы зависит от сформированно-
го рефлексивно-субъектного отношения сегод-
няшних студентов к траектории собственного 
профессионально-личностного развития. Такое 
отношение позволит обучаемому осознать зна-
чимость процесса поиска пути решения задачи 
(несмотря на то, что готовое решение можно 
взять в интернете), осознать ценность получа-
емого опыта исследовательских действий для 
будущей профессиональной деятельности, не 
игнорировать черновые записи, проявлять тер-
пение и настойчивость в решении нестандарт-
ных задач, не подменять исследовательскую де-
ятельность ее имитацией.

Упразднение и формализация математиче-
ской подготовки экономистов, которые наблюда-
ются в последние годы, могут негативно сказать-
ся на формировании исследовательских умений 
студентов, а также на качестве научно-исследо-
вательских работ, выполняемых в рамках интегра-
ции академической и производственной среды в 
университете.
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