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1. Общие сведения 
1. Кафедра Истории и права 

2. Код и направление подготовки  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки) 

3. Направленность (профили) История. Обществознание  

4. Курс, семестр 3 – 4 курсы, семестры 5, 6, 7 

5. 
Вид и тип практики; способ и формы 

её проведения 

Б2.О.02(П) Учебная практика, научно-

исследовательская работа; стационарная, рассредото-

ченная 

6. Форма обучения Очная 

7. Год набора 2019 

 
2. Методические рекомендации по организации работы обучающихся во время прохождения 
практики. 
 
2.1. Общая характеристика прохождения практики 
Практика – связующее звено между теоретическим обучением студента и его работой по профес-

сии, создающее оптимальные условия для отработки навыков труда в реальных условиях. Именно 

на практике закладываются основы будущего индивидуального стиля профессиональной деятель-

ности, проявляется способность к самоанализу, вкус к научному творчеству. Учебная практика, 

НИР – важная составляющая основной образовательной программы высшего образования. 

2.2. Организация деятельности практикантов. 
Подготовка и организация практики проводится под общим руководством заведующего кафедрой 

истории и права. Непосредственное руководство и ответственность за организацию практики воз-

лагается на руководителя практики по практической подготовке, назначенного от кафедры. Руко-

водитель практики по практической подготовке непосредственно осуществляет планирование и 

руководство практикой, подчиняется по вопросам практики заведующему кафедрой. Для руковод-

ства практикой обучающихся привлекаются преподаватели вуза. 

Кафедра истории и права в вопросах организации подготовки и проведения практики обеспечи-

вает: 

- выполнение текущей работы по организации подготовки и проведения практики; 

- разрабатывает программу практики; 

- для проведения организационных мероприятий назначает руководителя практики и орга-

низует базу практики; 

- обеспечивает студентов-практикантов учебно-методической литературой, формами от-

четности; 

- перед началом практики проводит организационное занятие и знакомит практикантов с 

рабочей программой практики, определяет задачи практикантов и руководителя. 

Руководитель практики по практической подготовке от кафедры: 

- до начала практики согласовывает режим работы, программу и график проведения практики; 

- знакомит обучающихся с графиком проведения практики; 

- организует и проводит установочную и итоговую конференции; 

- решает организационные вопросы прохождения практики, следит за выполнением графика 



прохождения практики; 

- контролирует деятельность старост студенческих групп; 

- анализирует и оценивает отчетную документацию обучающихся по практике; 

- координирует свою работу с заведующим кафедрой; 

- изучает и обобщает материалы практики для последующего использования в профессиональ-

ной деятельности; 

- делает отчет о результатах прохождения практики на заседании кафедры. 

Обучающийся-практикант обязан: 

-  своевременно и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные программой прак-

тики;  

Обучающийся имеет право по всем вопросам, возникающим в ходе практики, обращаться к руко-

водителю практики и заведующему кафедрой.  

 
3. Методические рекомендации по выполнению заданий научно-исследовательской направ-
ленности. 
Практика в каждом семестре начинается с проведения установочной конференции по вопросам 

организации и прохождения практики. В ходе конференции обучающиеся знакомятся с содержа-

нием практики, требованиями к объему и структуре отчетной документации. Затем обучающиеся 

выполняют весь объем предусмотренных видов деятельности по практике. На заключительной 

стадии они оформляют отчетную документацию. Практика завершается проведением итоговой 

конференции, на которой проводится анализ деятельности обучающихся и зачет с оценкой. 
 
3.1. Планирование практики. 
Практика начинается с проведения установочной конференции по вопросам организации и про-

хождения практики. В ходе конференции студенты знакомятся с содержанием практики и поряд-

ком оформления отчетной документации. На этом этапе практиканты планируют свою работу на 

период практики и получают индивидуальное задание.  

 
5 семестр 
3.2. Подготовка доклада на научно-практической конференции. 
Доклад на научной конференции является самостоятельной формой НИР. Его подготовка плани-

руется и осуществляется совместно с руководителем практики. Студент самостоятельно предлага-

ет тему доклада (она должна быть связана с темой ВКР), разрабатывает план-проспект доклада, 

представляет текст доклада на согласование, после чего выступает на конференции. Ежегодно в 

апреле в МАГУ проводится научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Молодая 

наука Заполярья», которая является основной площадкой для апробации научных исследований 

обучающихся. 

3.3. Подготовка тезисов доклада на конференции к публикации. 
Поэтому в ходе практики обучающийся готовит к публикации основные положения своего иссле-

дования, корректирует их при согласовании с руководителем практики и готовит к публикации 

тезисы доклада на конференции.  

 
6 семестр 
3.4. Подготовка исследовательского проекта для учащихся. 
Необходимо разработать и представить в письменном виде исследовательский проект для уча-

щихся школ. Он должен предполагать совместную групповую работу учащихся (возраст, класс – 

на выбор студента) по исследованию одной научной проблемы. Результатом проекта должно стать 

научное исследование, соответствующее всем необходимым критериям новизны, актуальности и 

практической значимости. Проект должен предполагать развитие у учащихся навыков группового 

взаимодействия, первичных навыков научного исследования, навыков письменной и устной пре-

зентации результатов научного исследования.  

Основные требования к структуре проекта: 
�  тема исследовательского проекта для учащихся школ; 

� обоснование научной новизны, актуальности и практической значимости темы (не менее 1 

страницы); 



� психолого-педагогическое обоснование проекта (соотношение темы и алгоритма исследования 

с возрастными и психологическими  особенностями учащихся), его место в школьных образо-

вательных практиках (место проекта в школьном курсе истории и обществознания, развитие 

универсальных учебных действий учащихся) – (не менее 2 страниц); 

� разработанный алгоритм руководства НИР учащихся в процессе реализации проекта (не менее 

5 страниц); 

� обоснование видов и способы презентации результатов работы учащихся над проектом (не ме-

нее 1 страницы).  

Результаты этой работы должны быть представлены в следующей форме: 

Паспорт исследовательского проекта. 
[в правом столбце приведены примерные возможные формулировки] 

1 Название проекта.  

2 Цель проекта. 

создать условия для развития у учащихся ключевых компетенций:  

общекультурной: умение ставить цель деятельности, определять 

пути ее достижения, оценивать результаты деятельности; умение 

разрешать учебные проблемные ситуации;  

учебно-познавательной: нахождение, переработка, использование 

информации для решения учебных ситуаций и задач; 

коммуникативной: учиться работать в паре, взаимодействовать с 

партнером для получения общего результата. 

3 Задачи проекта. 

когнитивные: сформировать у учащихся знания о маргинальных 

концепциях региональной истории, направлениях и методах их 

научной критики; 

развивающие: сформировать умение анализировать исторические 

источники, ситуации, учебные задачи; 

воспитывающие: развитие навыков самостоятельного получения 

информации / активности, направленной на решение учебных за-

дач и ситуаций. 

4 Тип проекта. 

По доминирующей деятельности: исследовательский. 

По характеру координации: жесткий. 

По времени проведения: продолжительный. 

По количеству участников: групповой. 

5 
Образовательная об-

ласть проекта. 
Исторические науки. 

6 

Учебный предмет, в 

рамках которого вы-

полнен проект. 

История России (или всеобщая история) 

7 
Методы научного ис-

следования. 

1) Общеметодологические принципы: объективность и историзм.  

2) Общенаучные методы: описание, анализ, синтез. 

3) Специальные методы: историко-сравнительный.  

8 
Форма презентации 

проекта. 
Доклад и м/м презентация. 

 

М/м презентация по проекту. Структура: 
1) Тема научно-исследовательского проекта для учащихся 10 – 11 классов среднего общеобразо-

вательного учебного заведения (1 слайд) 

Тема проекта должна соответствовать следующим критериям: 

• находиться в предметном поле истории; 

• соответствовать критериям актуальности, новизны и практической значимости; 

• соответствовать психологическим и когнитивным особенностям учащихся старших классов; 

• по возможности, быть междисциплинарной; 

• по возможности, ориентироваться на региональный материал. 

 Например: Мурманск в годы Великой Отечественной войны: разработка виртуального во-

енно-туристического маршрута. 

 



2) Обоснование проекта (3 – 4 слайда) 

• научное обоснование: новизна, актуальность и практическая значимость проекта; 

• психолого-педагогическое обоснование проекта: 

� цель проекта (создать условия для развития у учащихся ключевых компетенций: общекультур-

ной (умение ставить цель деятельности, определять пути ее достижения, оценивать результаты 

деятельности; умение разрешать учебные проблемные ситуации); учебно-познавательной 

(нахождение, переработка, использование информации для решения учебных ситуаций и за-

дач), коммуникативной (учиться работать в паре, взаимодействовать с партнером для получе-

ния общего результата)); 

• задачи проекта: когнитивные (сформировать у учащихся знания о…); развивающие (сформи-

ровать умение анализировать исторические источники / ситуации / учебные задачи …); воспи-

тывающие (развитие навыков самостоятельного получения информации / активности, направ-

ленной на решение учебных задач и ситуаций). 

3) Алгоритм деятельности учащихся в процессе реализации проекта (6 – 8 слайдов): 

• подготовительный этап (как происходит выработка темы, организация учащегося или группы 

учащихся для начала работы над проектом, каковы этапы реализации проекта и содержание 

каждого из них); 

• этап создания материалов проекта (как распределяются обязанности в группе учащихся, как 

реализуются основные этапы проекта, как организована деятельность учащихся в процессе со-

здания проекта); 

• этап презентации (как, в виде чего будут представлены материалы готового проекта). 

 

3.5. Разработка проекта научного форума 
Практикантам необходимо создать проект организации и проведения тематического научного фо-

рума (конференция, семинар, круглый стол). Для этого необходимо подготовить письменный про-

ект и м/м презентацию.  

Структура проекта научного форума: 
1) тема, вид форума 

2) время и метод проведения, целевая аудитория 

3) краткая аннотация и основные направления работы  

4) примерный перечень секций (площадок, панельных дискуссий, круглых столов, семинаров) 

5) требования к докладам 

6) условия участия 

7) примерная смета проведения форума 

К проекту необходимо приложить  
1. Информационное письмо (на русском и английском языках) 

2. Перечень проектов документов по организации форума: 

• Заявка в План научных конференций  (семинаров) 

• Письма о приглашении учреждений-соучредителей конференции  

• Проект приказа и Плана мероприятий по подготовке научной конференции (семинара) с указа-

нием ответственных лиц 

• Приказ и План мероприятий по подготовке научной конференции 

• Приглашения иностранным участникам конференции (для международных конференций, се-

минаров) 

• Информационное сообщение на сайт МАГУ о проведении конференции 

 
7 семестр 
3.6. Подготовка к публикации научной статьи 
На завершающем семестре практики студенты должны подготовить к публикации научную статью 

по теме исследования. Статья оформляется в соответствии с требованиями РИНЦ. Объем статьи – 

не менее 0,5 п.л. 

 
4. Методические рекомендации по оформлению отчетной документации по практике. 
Завершающим действием студента по данной практике является оформление и защита в каждом 

семестре отчета по практике. 



 
 
4.1. Структура отчетной документации: 
По окончании практики в каждом семестре обучающийся должен предоставить руководителю 

практики по практической подготовке отчетную документацию, оформленную в папку в соответ-

ствии с указанным перечнем: 

- Титульный лист  

- Индивидуальное задание  

- Рабочий график (план) проведения практики  

- Дневник практики  

- Отчет обучающегося по практике  

- Характеристика (руководителя от Профильной организации – по итогам практики в каждом се-

местре)   

- Приложения (выполненные и оформленные, согласно методическим рекомендациям по данному 

виду практики, задания:  

5 семестр – текст доклада на научно-практическую конференцию и текст его тезисов; 

6 семестр – исследовательский проект для учащихся школ и проект научного форума; 

7 семестр – текст научной статьи. 

 

В отчете дается краткая характеристика деятельности обучающегося в процессе прохождения 

практики (какие материалы были созданы в процессе прохождения практики, каково их практиче-

ское значение), обращается внимание на трудности в процессе прохождения практики, даются по-

желания по совершенствованию программы практики. 

 
4.2. Требования к структуре и оформлению доклада на научной конференции / тезисов до-
клада к публикации / научной статьи. 
 
1. Структура: 
1) тема; 

2) аннотация (до 5 предложений) на русском и английском языках; 

3) ключевые слова (до 5 терминов) на русском и английском языках; 

4) основное содержание тезисов: 

� актуальность, научная новизна; 

� цель и задачи исследования; 

� содержание и основные выводы исследования. 

 

2. Оформление: 
• объем текста доклада – не более 5 страниц, тезисов – не более 1 страницы, научной статьи – не 

более 8 страниц; 

• редактор Word, формат RTF, параметры поля – 25 мм со всех сторон, шрифт Times New Roman, 

№ 14 через одинарный интервал; аннотация и ключевые слова оформляются шрифтом № 12; 

• абзац (красная строка) – 1,25 см; переносы слов на строках автоматические и не более 3 под-

ряд; 

• сноски – внутритекстовые, в квадратных скобках [номер источника в списке литературы, номер 

страницы]; 

• в конце работы оформляется список литературы (в алфавитном порядке). 
 

 

Пример: 

В.В. Кузь, 

Мурманский арктический 

государственный университет,  

Мурманск, Россия 

 
ПОЛЕМИКА ПО ВОПРОСУ «РАННЕХРИСТИАНСКОГО  



КОММУНИЗМА» КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ  
ИСТОРИОГРАФИИ АНТИЧНОГО ХРИСТИАНСТВА 

 
 Аннотация. В работе представлена характеристика изучения истории античного христианства в советской 

науке 1920-х гг. Особое место уделяется фактору восприятия раннего христианства как альтернативы коммунистиче-

ской идеологии. Утверждается, что основным фактором становления советской науки о раннем христианстве стало 

стремление опровергнуть коммунистический характер первоначального христианства. Инструментом этой аргумента-

ции стала мифологическая теория, господствовавшая в советской науке до конца 1960-х гг. 

 
 
 Ключевые термины. Раннее (античное) христианство, мифологическая теория, советская историография. 

  
 Abstract. The paper presents a general description of studying of the history of the ancient Christianity in Soviet sci-

ence of 1920s. Particular attention is paid to the factor of perception of the early Christianity as an alternative to the communist 

ideology. The author argues that a major factor in the development of Soviet science of early Christianity was the desire to 

disprove the Communist character of early Christianity. The argument was based on the mythological theory that dominated in 

Soviet science until the end of 1960s. 

 Key words. Early (ancient) Christianity, mythological theory, Soviet historiography. 

 
 Изучение отечественной историографии античного христианства имеет богатую традицию. 

Проблема эволюции отечественной науки о раннем христианстве начала предметно изучаться в 

1950 – 60-е гг.[1, 367; 2, 4-12]; повышенный интерес к ней сохраняют и современные специалисты.  

… 
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