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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Проектная деятельность является важной составляющей частью учебной деятельности 

обучающихся по проектно-ориентированным ОПОП, основной целью которой является 

самостоятельное приобретение знаний в процессе решения теоретических и практических задач 

или проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных областей наук. Решение 

проблемы при реализации проектной деятельности предусматривает использование 

совокупности разнообразных методов (научно-исследовательского, поискового, проблемного), 

умение применять знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей. 

Базовый принцип проектного обучения заключается в установлении непосредственной 

связи учебного материала с практическим опытом обучающихся в их познавательной и 

творческой совместной деятельности.  

Проектная деятельность позволяет:  

 сделать процесс обучения максимально приближенным к практической 

деятельности; 

 повысить мотивацию к обучению; 

 изменить позицию обучающихся в образовательном процессе на максимально 

субъектную; 

 индивидуализировать учебный процесс и сделать его более интенсивным; 

 накапливать обучающимся опыт для включения в самостоятельную 

профессиональную деятельность; 

 развивать системные компетенции обучающихся; 

 создавать условия для формирования профессиональных (инструментальных и 

социально-личностных) компетенций обучающихся.  

С точки зрения образовательного процесса главным результатом проектной деятельности 

является формирование у студентов комплекса компетенций: системных и профессиональных.  

Системные компетенции являются общими для всех направлений подготовки, ядром 

образовательных результатов УлГУ. Можно обозначить следующие системные компетенции, 

которые могут быть освоены обучающимися при реализации проектной деятельности:  

 способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе, в области, 

отличной от профессиональной, совершенствовать и развивать свой культурный 

уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры; 

 способен применять профессиональные знания и умения на практике, предлагать 

концепции, модели, изобретать и апробировать способы и инструменты 

профессиональной деятельности; 

 способен выявлять сущность проблем в профессиональной области и решать их на 

основе анализа и синтеза;  

 способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные 

последствия и нести за них ответственность; 



 способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности;  

 способен работать с информацией: находить, верифицировать, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, необходимую для решения 

научных и профессиональных задач (в том числе, на основе системного подхода), а при 

необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в 

условиях неопределенности; 

 способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества;  

 способен работать в команде;  

 способен грамотно строить коммуникацию (в том числе, межкультурную), исходя 

из целей и ситуации общения, и управлять ею; 

 способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный 

и чужой), анализировать профессиональную и социальную деятельность, освоенные 

научные методы и способы деятельности; 

 способен осуществлять производственную, прикладную и научно-

исследовательскую деятельность в международной среде. 

Профессиональные компетенции – компетенции, имеющие специфику в зависимости от 

вида профессиональной деятельности и желаемого в данной профессиональной среде набора 

социально-личностных качеств. Эти компетенции определяются конкретно для каждой 

образовательной программы. 

Цели прохождения практики: выработка самостоятельных исследовательских умений, 

способствующих развитию творческих способностей и логического мышления студентов, 

объединяющих знания, полученные в ходе учебного процесса  

Задачи прохождения практики:  

- обучение планированию (уметь четко определить цель, описать основные шаги по 

достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей 

работы); 

- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать 

подходящую информацию и правильно ее использовать); - развитие умения анализировать 

(креативность и критическое мышление); 

- развитие умения и навыков составления письменного отчета (уметь составлять план 

работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии); 

- формирование позитивного отношения к работе (проявлять инициативу, энтузиазм, 

стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком 

работы). 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Проектная деятельность относится к основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата - «Б2.В.02(У)». Проводится на 2 курсе в 4 семестре.  

Практика «Проектная деятельность» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

сформированных в процессе изучения различных дисциплин учебного плана 1-2 курсов, таких 

как:  

 Искусство гуманитарного текста 

 Ознакомительная практика 



 Историко-культурный туризм : Восток-Запад 

 Современные направления исторического исследования 

 История европейской культуры 

 Ознакомительная практика  

Для освоения деятельности студент должен иметь следующие «входные» знания, 

умения, навыки и компетенции: 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; 

 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; 

 способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности 

аналитических центров, общественных и государственных организаций, СМИ. 

 Проектная деятельность предшествует в формировании компетенций следующим 

предметам:  

 История дипломатии: Запад и Восток 

 История повседневности России 

 Научно-исследовательская работа 

 История государственных учреждений России 

 История регионов мира 

 Микроистория 

 Преддипломная практика 

 Революции в истории России 

 Преддипломная практика  

 Научно-исследовательская работа  

 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  

 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

 

Работа над исследовательским проектом предполагает: изучение актуальности и социальной 

значимости проекта, формулировку целей и осознание конечного результата, понимание 

предмета и методов исследования, разработку структуры проекта, способов обработки 

результатов. Она включает в себя обоснование темы, определение проблемы и задач 

исследования, выдвижение гипотезы, анализ источников информации, поиск способов решения 

проблемы, оформление и обсуждение полученных результатов.  

В результате проведенной работы студент должен овладеть умениями: формулировать 

научную проблему в исследуемой сфере; адекватно подбирать средства и методы для решения 

поставленных задач при написании проекта; пользоваться различными методиками для сбора 

необходимой информации; владеть способами обработки полученных данных и их 

интерпретацией; делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований и 

оформлять их в виде отчета и презентации. 

Основные виды проектов 

1. По предметно-содержательной области:  

 монопроекты - проводятся, как правило, в рамках одной области знания, хотя и могут 

использовать информацию из других областей знания и деятельности; 

 междисциплинарные проекты – содержание данных проектов характеризуется 

интеграцией знания нескольких областей.  

2. По доминирующей деятельности:  



 Исследовательские - полностью подчинены логике исследования и имеют структуру, 

совпадающую со структурой научного исследования. Требуют хорошо продуманных целей, 

выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, продуманных методов исследования, 

экспериментальных и опытных работ, методов обработки результатов. Исследовательские 

проекты позволяют углубить знания студентов по изучаемым дисциплинам, полученные ими в 

ходе теоретических и практических занятий, привить им навыки самостоятельного изучения 

материала, а также обучить студентов подбору, изучению и обобщению данных, умению 

формулировать собственные теоретические представления.  

Формы организации исследовательских проектов зависят, как правило, от целей и задач 

исследования. Результаты исследования оформляются в виде отчета, курсовой работы, 

выпускной квалификационной работы и т.п.  

 Прикладные (практико-ориентированные (предпринимательские)) – направлены на 

практическое применение полученных и освоение новых компетенций в процессе 

непосредственного накопления практического опыта, разработку новых путей и/или 

направлений решения выявленной проблемы. При этом предложенные разработки должны 

основываться на доказательной базе, полученной путем эмпирических исследований, расчетов, 

экспериментов и т.п. Прикладные проекты могут иметь разные структуры, которые 

различаются в зависимости от целей и задач, стоящих перед участниками проекта. Результат 

проектной деятельности оформляется в виде конкретного продукта, содержащего практические, 

аналитические, методические и другие разработки обучающегося. Прикладной проект может 

быть представлен в разных формах: практико-ориентированная курсовая работа; выпускная 

квалификационная работа; продукт «сервисной» деятельности в рамках внутренних проектов 

вуза (например, технический образец, программное обеспечение, сайт, рекламные и 

публицистические материалы, сценарии и материалы научных, учебных, воспитательных 

мероприятий и т.п.); продукт профориентационной деятельности (например, сценарии деловых 

игр, тренингов, выездных и стационарных школ, а также профориентационных мероприятий 

для школьников и абитуриентов), подготовка и участие в просветительских, социальных, 

спортивных проектах организаций и учреждений науки, культуры, спорта города и области и 

т.д. 

3. По количеству участников: 

 индивидуальные (выполняются одним обучающимся); 

 групповые (командные) (выполняются группой обучающихся по одному или нескольким 

направлениям подготовки/ специальностям; приоритет отдается проектной деятельности, 

выполняемой обучающимися разных направлений подготовки и специальностей).  

Важно, чтобы в рамках реализации проекта студент осваивал именно те компетенции, 

формирование которых предполагает образовательная программа. 

 

 

З.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Код и наименование 

реализуемой компетенции 

Код и наименование индикатора (индикаторов) 

достижения универсальной компетенции 

ПК-2. Способен к ПК-2.1. Знает содержание исторических дисциплин, 



проведению научно-

исследовательской 

деятельности по 

отечественной и всеобщей 

истории и грамотному 

оформлению ее результатов 

в рамках реконструкции 

исторического процесса. 

методы и методологию исторических наук, имеет 

представление об основных этапах научной деятельности.  

ПК-2.2. Умеет ставить цели и задачи научно-

исследовательской работы, определять круг 

исследовательских методов, необходимых для реализации 

поставленных исследовательских задач; формулировать 

ее результаты. Работать с историческими источниками, 

реконструировать прошлое человеческой цивилизации на 

разных ее этапах.  

ПК-2.3. Владеет навыками применения знаний 

содержания исторических дисциплин в научно-

исследовательской работе и исследовательских методов, 

избранных для реализации запланированного 

исследования.. 

 

ПК-8. Способен 

осуществлять деятельность 

по проектированию и 

реализации экскурсионных 

маршрутов и программ на 

основе знаний в области 

всеобщей и отечественной 

истории, в том числе, ее 

регионального компонента, 

для популяризации 

исторической информации и 

историко-культурного 

наследия. 

ПК-8.1. Использует историко-краеведческую тематику в 

экскурсионной деятельности 

ПК-8.2. Применяет различные информационные ресурсы 

для обеспечения проведения историко-культурных и 

историко-краеведческих мероприятий 

ПК-83. Участвует в популяризации историко-

краеведческих знаний среди различных групп населения 

посредством экскурсионной 

ПК-10. Способен работать с 

исторической информацией 

для СМИ для подготовки 

аналитических обзоров и 

популяризации исторических 

знаний. 

 

ПК-10.1. особенности исторического развития основных 

институтов государственного управления дипломатии 

 

ПК-10.2. выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения научно-

исследовательских, педагогических, информационно-

аналитических и других задач профессиональной 

деятельности;  

 

ПК-10.3. навыками практического использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий (в частности, создавать базы данных и 

квалифицированно использовать сетевые ресурсы) 

 

ПК-13. Способен к 

планированию и реализации 

научно-проектной 

деятельности в рамках 

научно-исследовательской 

деятельности в сфере 

ПК-13.1. Основные научные достижения, признаваемые 

всем научным сообществом в истории; -основной круг 

проблем (задач), встречающихся в избранной сфере 

научной деятельности; - основные источники и методы 

поиска научной информации 

ПК-13.2. Выделять и обосновывать авторский вклад в 



исторических исследований проводимое исследование, оценивать его научную 

новизну и практическую значимость при условии 

уважительного отношения к вкладу и достижениям 

других исследователей, занимающихся (занимавшихся) 

данной проблематикой, соблюдения научной этики и 

авторских прав. 

ПК-13.3. Современными методами, инструментами и 

технологией научно-исследовательской и проектной 

деятельности в определенных областях исторической 

науки 

 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика должна проводиться в местах, соответствующих направлению и профилю 

подготовки студентов. Место проведения практики может определяться студентом, при этом им 

мотивируется выбор и обосновывается возможность достижения целей практики. Сделанный 

студентом выбор места проведения практики согласовывается с руководителем практики от 

университета. 

 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Объем практики в ЗЕТ и в академических часах и ее продолжительность в неделях в 

соответствии с учебным планом: 
 

Объем практики Продолжительность практики 

ЗЭТ часы недели 

3 108 2 

 

6. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Программой практики предусмотрены следующие виды текущего контроля: составления 

плана. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 

 

 

 


