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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень  

ОК-3 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и образования

при решении профессиональных задач  

ПК-3 способность руководить исследовательской работой обучающихся  

ПК-5 способность анализировать результаты научных исследований, применять их

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование  

ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные способности для

самостоятельного решения исследовательских задач  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -специфику социального знания;  

-особенности исторического исследования;  

-современный понятийный и категориальный аппарат исторической науки;  

-роль исторического источника в процессе познания;  

-основные комплексы исторических источников;  

-приемы и методы источниковедческого анализа и синтеза;  

-методы решения исследовательских задач;  

-основные виды исследовательских работ;  

-основные этапы работы над исследовательской работой;  

-основные требования по оформлению исследовательских работ;  

-требования ГОСТ по библиографическому описанию публикаций и научно-справочного аппарата;  

-процедуру публичного выступления с изложением результатов научного исследования;  

 Должен уметь: 

 -применять методы критического анализа исторического источника;  

-анализировать текст источника;  

-выявлять место и роль исторического источника в социокультурном пространстве эпохи;  

-формулировать актуальность, новизну, объект, предмет, цели и задачи исторического исследования;  

-составлять план и оформлять структуру работы;  

-составлять простейшие виды исследовательских работ (тезисы, доклады, рефераты);  

-оформлять текст исследовательской работы, научно-справочный и библиографический аппарат;  

-выступать перед аудиторией с изложением основных результатов своего исследования;  

 Должен владеть: 

 -приемами классификации исторических источников;  

-приемами и методами источниковедческого анализа и синтеза;  
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-способностью проектировать исследовательские источниковедческие проекты с использованием последних

достижений наук;  

-способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные

порталы и т.д.);  

-приемами оформления исследовательских работ;  

-способами проектной и инновационной деятельности;  

-навыками мотивированного выбора и корректной формулировки темы исследования, формулирования

объекта, предмета и главной проблемы исследования, основных целей и конкретных научно-познавательных

задач;  

-навыками самостоятельной исследовательской работы, сбора, обобщения и анализа собранного материала

для успешного написания исследовательских работ;  

-методическими навыками историко-библиографического, историографического, источниковедческого,

конкретно-исторического исследования и навыками изложения результатов исследования;  

-навыками написания основы текста, его структурной, аналитической и стилистической редактуры.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания в практической деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Историческое образование)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2 курсах в 2, 3 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует во 2 семестре; зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Наука как вид

деятельности. Методология науки.

Методология исторического

исследования

2 2 4 0 12

2.

Тема 2. Представление и оценка

результатов научной деятельности.

2 2 6 0 10

3.

Тема 3. Актуальные проблемы

современных исторических

исследований.

3 2 4 0 12

4.

Тема 4. Стратегии и практики

исторического исследования в

современной школе и вузе

3 2 6 0 10

  Итого   8 20 0 44

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Наука как вид деятельности. Методология науки. Методология исторического исследования
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Наука как система знаний о явлениях и законах природы и общества. Научное

исследование. Фундаментальные и прикладные научные исследования. Методология

науки. Развитие методологии научного познания. Методы исследования: эмпирические и

теоретические.

Методологические принципы изучения истории. Принцип историзма. Принцип объективности. Факторы,

обеспечивающие объективность научного познания прошлого. Системный подход в историческом исследовании.

Ценностный подход в истории. Роль ценностного подхода в отборе исторических фактов.

Специальные исторические методы и их роль в историческом исследовании. Историко-генетический метод.

Историко-сравнительный метод (компаративный). Историко-типологический метод. Историко-системный метод.

Проблемно-хронологический метод. Синхронный и диахронный анализ. Ретроспективный метод.

Количественные методы (количественный анализ, математическое моделирование, многомерный статистический

анализ). Основные типы клиометрически решаемых задач.

Методы междисциплинарного исторического исследования. Социально-психологические методы (психоанализ,

анализ ?групповых фантазий?, контент-анализ, моделирование, количественный анализ).

Методы герменевтики. Методы современной лингвистики. Методы семиотики. Искусствоведческий анализ.

Дискурсивный анализ. Методы антропологии в историческом исследовании. Биографический метод. Методы

социальной психологии в историческом исследовании. Методы социологии в историческом исследовании.

Использование в исторических исследованиях методов, характерных для социологии, экономической науки,

политологии. Применение информационных технологий в исследовании.

Тема 2. Представление и оценка результатов научной деятельности.

Виды научных работ. Формы представления работы. Подготовка рукописи и оформление работы -

требования к техническому оформлению, структура, оформление цифрового и

иллюстративного материала, список литературы.

Тема 3. Актуальные проблемы современных исторических исследований.

Новая историческая наука?. Социальная история и историческая антропология. История ментальностей.

История ментальностей и историческая антропология. Кризис современной исторической эпистемологии.

Постмодернизм. Лингвистический поворот? и постмодернистская

парадигма. Историческая наука на рубеже тысячелетий: от социальной истории к истории социокультурной.

Новая социальная история. Микроистория и история повседневности. Методологические основания изучения

истории культуры во вт. пол. XX-XXI в. Гендерные исследования в современной историографии. Историческая

биография и ?новая биографическая наука?. Интеллектуальная история сегодня: проблемы и решения.

?История как память?. Проблемы изучения ?исторической культуры?.

Тема 4. Стратегии и практики исторического исследования в современной школе и вузе

Принципы определения социальной и научной актуальности направления исследований.

Методологические требования к заглавию научной работы. Методологические требования к постановке цели

научной работы. Принципы выбора темы для исследовательской работы: историографическая и источниковая

обеспеченность, оптимальность хронологических и региональных рамок исследования. Требования к

формулировке темы исследования. Актуальность исследований. Новизна исследований. Территориальные и

хронологические рамки исследования. Методологические требования к содержанию научной работы.

Методологические требования к результату научной работы. Выбор метода (методики) проведения

исследования. Описание процесса исследования. Обсуждение результатов исследования. Необходимость

апробации научных результатов. Планирование научно-исследовательской работы.

Составление плана исследовательской работы, определение и обоснование ее логической структуры. Принципы

построения исследовательской работы. Выбор оптимальной структуры для конкретной темы исследования.

Определение последовательности этапов исследования: библиографическое, историографическое,

источниковедческое исследование, написание основы текста, проведение структурной, аналитической и

стилистической редактуры текста. Техническое оформление работы. Компьютерная и бумажная технология

проведения исследования.

Общая и проблемная историография, их сходство и различия. Проблемная историография и ее роль в

дипломном исследовании по истории. Историографическая аннотация, историографический обзор и

историографический анализ как виды историографического исследования, их соотношение в исследовательской

работе. Методы историографического анализа. Историографические этапы и принципы их выделения.

Типология научной и публицистической литературы. Методика анализа научных статей и монографий.

Источниковая обеспеченность исследования по истории. Методы выявления исторических источников по теме.

Основные виды исторических источников. Обзор источников как часть исследовательской работы. Методы

источниковедческого анализа. Классификация источников и характеристика групп источников в

исследовательской работе. Нетрадиционные виды исторических источников (личные архивы частных лиц,

личные интервью, компьютерные источники).
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Научный текст и его специфика. Методика составления выписок из научной литературы и источников.

Компоновка выписок по главам, параграфам и сюжетам. Методика соединения выписок в единый текст работы.

Методика написания выводов по сюжетам, параграфам и главам, их соотношение. Иерархия выводов в

дипломной работе. Методика написания заключения как синтетической части исследования.

Методы проведения структурной редактуры текста. Аналитическая редактура, ее методы и специфика.

Стилистическая редактура. Академический стиль изложения результатов исследования и его особенности.

Виды библиографического описания литературы. Правила оформления сносок в дипломной работе. Принципы

расстановки сносок. Оформление списка использованных источников и литературы в работе. Титульный лист и

оглавление работы.

Порядок публичного выступления на научных конференциях. Методика подготовки выступления, основные

структурные части выступления и их соотношение. Особенности доклада как вида передачи научной работы.

Искусство речи. Презентация как удобный и эффектный способ. Общие принципы построения презентаций.

Определение необходимого количества слайдов. Содержание и оформление слайдов презентации.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.



 Программа дисциплины "Научные исследования в историческом образовании"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 7 из 15.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Актуальные проблемы исторических исследований: рабочая программа дисциплины -

http://kpfu.ru/pdf/portal/oop/11073.pdf

Иллерицкая Н.В. Современная историография: прогнозы на будущее -

http://rodnaya-istoriya.ru/index.php/vspomogatelnie-i-specialnie-istoricheskie-nauki/istoriografiya/sovremennaya-istoriografiya-prognozi-na-budushee.html

Ильясова А.В. ?История повседневности? в современной российской историографии -

http://rodnaya-istoriya.ru/index.php/vspomogatelnie-i-specialnie-istoricheskie-nauki/istoriografiya/istoriya-povsednevnosti-v-sovremennoie-rossiieskoie-istoriografii.html

Информационные технологии в исторических исследованиях и образовании( рабочая программа дисциплины -

http://portal.edu.asu.ru/pluginfile.php/50330/course/overviewfiles/2016-2017_46_04_02_%D0%94%D0%A1%D0%B8%D0%90-12-2016_plx_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf?forcedownload=1.

Историческая методология - http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:01383:article

Методология и методы научного исследования: рабочая программа дисциплины -

http://www.mspu.edu.ru/oop/ППИ/050400.68/r3/РПД/М1.Б.2%20Методология%20и%20методы%20научного%20исслед..pdf

Методология исторического исследования - http://ponjatija.ru/node/13460

Методы исторического исследования -

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/2/1508992262cd248b32bc5958d8f482efdf887f3cc7/2014_14%20Гл%2019%20Методы%20истор%20исслед%20для%20Теор%20и%20метод%20ист.pdf

Олейников Д.И. Выбираясь из зеркального лабиринта: преодоление постмодернистского подхода к истории в

?нулевые? годы XXI в. -

http://rodnaya-istoriya.ru/index.php/vspomogatelnie-i-specialnie-istoricheskie-nauki/istoriografiya/vibirayas-iz-zerkalnogo-labirinta-preodolenie-postmodernistskogo-podxoda-k-istorii-v-nulevie-godi-xxi-v.html

Чельцова А.Е. - Современные категории анализа в социальной истории. На примере изучения истории СССР

1930?1950-х годов в новейшей историографии

Чельцова А.Е. Современные категории анализа в социальной истории. На примере изучения истории СССР

1930?1950-х годов в новейшей историографии -

http://rodnaya-istoriya.ru/index.php/vspomogatelnie-i-specialnie-istoricheskie-nauki/istoriografiya/sovremennie-kategorii-analiza-v-socialnoie-istorii.-na-primere-izucheniya-istorii-sssr-1930?1950-x-godov-v-noveiesheie-istoriografii.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации к практическим занятиям  

 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к занятиям

рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и

группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на

которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует

собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.  

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:  

- постановка проблемы;  

- варианты решения;  

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.  

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по

рассматриваемому вопросу.  

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например на

сайте http://dic.academic.ru.  

При подготовке к зачёту необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники, которые

разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на зачёте содержится один вопрос.  

 

 

Методические рекомендации к написанию реферата  
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Слово 'реферат' имеет латинские корни и в дословном переводе значит 'докладываю, сообщаю'. Большинство

словарей одинаково определяют понятие реферат как краткое изложение в письменном виде или в форме

публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного исследования; доклад

на определенную тему, освещающий ее на основе обзора литературы и других источников. .  

 

Структура работы над рефератом:  

 

1. Выбор темы должен отвечать ряду основных требований:  

 

- тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

 

- в названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы (например, по истории не следует

допускать названия типа 'Великая Отечественная война' или 'Л.И. Брежнев' и т.п.), которые не должны быть

слишком широкими или узкими;  

 

- желательно избегать слишком длинных названий (история культуры показывает, что даже самые гениальные

произведения, названные слишком длинно, известны сейчас в сокращенном варианте, например, всемирно

известное произведение Д.Дефо официально называется 'Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо,

моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов

Америки, близ устья реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж

корабля кроме него погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим', но

многие ли из простых читателей помнят об этом?);  

 

- следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки зрения

терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения формулировок.  

 

2. Титульный лист можно оформить следующим образом: в центре - название темы реферата, в правом верхнем

углу - название учебного заведения, ниже темы справа - фамилия, имя, отчество учащегося, группа, а также

фамилия и инициалы научного руководителя, внизу - город и год написания.  

 

3. Оглавление (очень часто учителя не настаивают на этом, кажущимся им формальным, требовании, а ведь

именно с подобных 'мелочей' начинается культура научного труда). Реферат следует составлять из четырех

основных частей - введения, основной части, заключения и списка литературы, о каждой из которой скажем

несколько слов.  

 

4. Введение. Основные требования:  

 

- введение должно включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где от учащегося требуется

показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого

материала с современностью, таким образом тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения

(неясность вопроса, многочисленные теории и споры), либо с современных позиций;  

 

- очень важно, чтобы учащийся выделил цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить

для выполнения цели (целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а в качестве задач

может выступать описание личных качеств с позиций ряда авторов, освещение общественной деятельности и т.д.

и т.п. - обычно одна задача ставится на один параграф реферата);  

 

- введение должно содержать также и краткий обзор изученной литературы, в котором указывается взятый из

того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, показываются их сильные и

слабые стороны;  

 

- объем введения обычно составляют 2 страницы текста;  

 

- исходя из всего вышеуказанного, введение необходимо писать в последнюю очередь при работе над

рефератом.  
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5. Основная часть реферата содержит материал, который отобран учащимся для рассмотрения проблемы. Для

основной части реферата достаточно 10 страниц (а может быть и меньше) текста. Больше внимания лучше

обратить на обоснованное распределение материала по параграфам, умение формулировать их название,

соблюдение логики изложения. Необходимо научить правильно делать необходимые сноски (в первую очередь,

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты). Сноски можно делать двумя разными способами - постранично (все

приводимые цифры или цитаты с каждой страницы обозначаются цифрами с 1 и далее или возрастающим

количеством звездочек) или в отдельном приложении (каждый использованный источник дается в приложении по

номерам, а при ссылках в скобочках ставится номер работы и страница).  

 

Основная часть реферата помимо почерпнутого из разных источников содержания также должна включать в себя

собственное мнение учащегося и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные

факты.  

 

6. Заключение является следующей частью реферата, в которой формулируются выводы по параграфам,

обращается внимание на выполнение выдвинутых во введении задач и цели (целей). Заключение должно быть

четким, кратким, вытекающим из содержания основной части. Очень часто учащиеся путают заключение с

литературным послесловием, где пытаются представить материал продолжающий изложение проблемы

(например, рассматривая проблемы новой экономической политики в курсе Отечественной истории ХХ века,

стараются в заключении рассказать о ликвидации нэпа и последствиях этого события).  

 

7. Список изученной литературы. Это последняя частью реферата представляется в той форме, которая

используется при сносках. Дополнить ее можно лишь требованием указывать название издательства после места

издания. Кроме того, использованные источники должны быть поставлены в алфавитной последовательности (по

первым буквам фамилий авторов или по названиям сборников).  

 

Итак, основные требования к написанию реферата:  

 

1. Необходимо соблюдать определенную форму (титульный лист, оглавление, сноски, оформление источников).  

 

2. Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной (по объему и по степени

научности) уровню.  

 

3. Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов (оптимальный объем

реферата - 15 страниц).  

 

4. Введение и заключение должны быть осмыслением основной части работы.  

 

Критерии оценки реферата:  

 

Соблюдения формальных требований к реферату,  

Грамотное раскрытие темы (о критериях говорилось выше),  

Умение четко рассказать о представленном реферате,  

Способности понять суть задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

 

Методические рекомендации к орагнизации деовой игры  

 

Основой разработки деловой игры является создание имитационной и игровой моделей, которые должны

органически накладываться друг на друга, что и определяет структуру.  

Имитационная модель отражает выбранный фрагмент реальной действительности, который можно назвать

прототипом модели или объектом имитации, задавая предметный контекст профессиональной деятельности

специалиста в учебном процессе.  

Игровая модель является фактически способом описания работы участников - имитационной моделью, что задает

социальный контекст профессиональной деятельности специалистов.  

Предмет игры - это предмет деятельности участников игры, в специфической форме замещающей предмет

реальной профессиональной деятельности.  

Сценарий - это базовый элемент игровой процедуры, в нем находят отражение принципы проблемности,

двуплановости, совместной деятельности. В сценарии отображается общая последовательность игры, разбитая

на основные этапы, операции и шаги, и представленная в виде блок-схемы.  

Роли и функции игроков должны адекватно отражать 'должностную картину' того фрагмента профессиональной

деятельности, который моделируется в игре.  



 Программа дисциплины "Научные исследования в историческом образовании"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 10 из 15.

Правила игры - отражают характеристики реальных процессов и явлений, имеющих место в прототипах

моделируемой действительности. При этом, в правилах игры должно найти отражение того, что как создаваемые

в игре модели, так и сама игра являются упрощением действительности.  

Система оценивания должна обеспечивать, с одной стороны, контроль качества принимаемых решений с позиций

норм и требований, а с другой - способствовать развертыванию игрового плана учебной деятельности.  

 

4. Педагогические цели деловой игры  

 

дидактические:  

- закрепление системы знаний в области конструирования деловой игры;  

- выработка системных умений по конструированию и методическому описанию игры;  

- обмен опытом создания деловой игры;  

- совершенствование навыков принятия коллективных решений;  

- развитие коммуникативных умений разного рода.  

воспитательные:  

- порождение творческого мышления;  

- выработка установки на практическое использование деловой игры:  

- воспитание индивидуального стиля поведения в процессе взаимодействия с людьми;  

- преодоление психологического барьера по отношению к формам и методам активного обучения.  

 

Игровые цели деловой игры  

 

- разработка вариантов проекта деловой игры;  

- демонстрация разработчикам приемов создания игрового контекста.  

 

5. Какая польза для учащихся от участия в деловых играх?  

 

Студенты учатся оценивать себя и свои способности. Существует очень много различных деловых игр

направленных на оценивание своих компетенции, на умение работать в команде, на развитие у студентов

качества предпринимателей, креативного мышления и много других способностей. Такая оценка происходит

непринуждённо во время игры, без стрессов для обучающихся, так как стресс сопровождается любой оценкой

качеств. Обучающиеся будут знать свои сильные и слабые стороны, пробелы в знаниях и при возможности смогут

их развивать.  

Какие знания можно получить в процессе деловой игры:  

 

- правильному сотрудничеству и конкуренции;  

- правильному ведению переговоров;  

- управлять конфликтами;  

- управлять эмоциями в конфликтах;  

- работать в команде.  

 

6. Роль деловой игры в образовании  

 

Деловая игра способствует возникновению интереса, сосредоточению внимания слушателей на учебном

материале. Она в единстве реализует образовательную, воспитательную, развивающую, коммуникативную,

диагностическую, релаксационную функции. Игровая форма обучения в обычном своём проявлении является

преимущественно групповой формой организации обучения.  

 

В дидактике средней и высшей школы разрабатываются различные концепции игровых форм обучения, согласно

которым в качестве эффективного средства активизации познавательной деятельности обучающихся признана

имитационно-символическая игра истинно человеческая деятельность. Применение игровой формы обучения в

общеобразовательной и профессиональной подготовке выросло сейчас из предмета научных дискуссий в

наиболее перспективное направление реальной активизации учебного процесса в XXI веке.  

 

Заключение  
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В дидактике в последние годы требование активного усвоения знаний учащимися, выдвинутое еще

прогрессивными дидактами прошлого, получило научное обоснование, приобретя характер закона развития

активности и самостоятельности учащихся в познавательной деятельности. Реализация этого закона требует

разработки и новых активных методов обучения.  

 

Одной из наиболее эффективных форм обучения становятся деловые игры и уроки с конкретными деловыми

ситуациями. Игра известна еще с древнейших времен как способ проверки знаний и умений применять их на

практике.  

 

Игры дают возможность моделировать типичные ситуации, в ходе которых ее участники ведут напряженную

умственную работу, коллективно ищут оптимальные решения, используя теоретические знания и собственный

практический опыт.  

 

Образовательная функция деловой игры очень значима, поскольку деловая игра позволяет задать в обучении

предметный и социальный контексты будущей деятельности и тем самым смоделировать более адекватное по

сравнению с традиционным обучением условия формирования личности обучающегося.  

 

Вместе с тем следует отметить, что современные деловые игры дают обучающий эффект благодаря присутствию

почти во всех играх момента дискуссии, обсуждения и анализа участниками своих действий между собой и с

координатором игры. Именно в этом моменте они действительно рефлексивно и исследовательски относятся к

собственной деятельности и ее соорганизации. То, насколько организованна будет эта сторона игрового

процесса, и определит меру эффективности формирования рефлексивно-мыслительного и исследовательского

отношения к деятельности

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Историческое образование".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


