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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

1.1. Вид, тип практики 

Учебная практика – проектно-конструкторская практика. 

 

1.2. Формы проведения практики 

Форма проведения практики – дискретно – по периодам проведения практики – чередова-

ние в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с пери-

одом учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

1.3. Место и время проведения практики 

Местом проведения стационарной практики является специализированная лаборатория ка-

федры метрологии, приборостроения и управления качеством Горного университета.  

Местом проведения выездной практики являются учебные полигоны, учебные центры, 

предприятия, организации различных организационно-правовых форм, проектные и научно-

исследовательские институты, осуществляющие деятельность, соответствующую области, объек-

там и видам профессиональной деятельности выпускников, установленным ФГОС ВО. Практики 

проводятся в соответствии с заключаемыми договорами между Горным университетом и про-

фильными организациями и письмами-разрешениями на проведение производственных экскурсий. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

«Учебная практика - проектно-конструкторская практика - Вторая учебная практика» отно-

сится к обязательной части Блока 2 «Практики» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки «12.03.01 Приборостроение». 

Место практики в структуре ОПОП ВО – 4 семестр. Объем практики – 6 з.е, 216 ак. часов (4 

недели).  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание компетен-

ции 

Код 

компетенции 

Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач  

УК-1 

УК-1.2. Находит и критически анализирует информа-

цию, необходимую для решения поставленной задачи  

 

Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2 

УК-2.1. В рамках цели проекта формулирует совокуп-

ность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее до-

стижение, определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач 

УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи про-

екта, выбирая оптимальный способ ее решения, исхо-

дя из действующих правовых норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание компетен-

ции 

Код 

компетенции 

Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3 

УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата, роста и развития 

коллектива 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими чле-

нами команды, в т.ч. участвует в обмене информаци-

ей, знаниями и опытом, и презентации результатов ра-

боты команды 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном 

(-ых) языках коммуникативно приемлемые стили де-

лового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами  

 

Способен воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах  

УК-5 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для само-

развития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных со-

циальных групп.  

 

Способен поддерживать 

должный уровень физи-

ческой подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

УК-7 

УК-7.2. Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих технологий 

на всех жизненных этапах развития личности 

Способен создавать и 

поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

УК-8 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты 

УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте 

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования 

в инженерной деятельно-

сти, связанной с проек-

тированием и конструи-

рованием, технологиями 

производства приборов и 

комплексов широкого 

назначения 

ОПК-1 

ОПК-1.1. Применяет знания математики в инженерной 

практике при моделировании 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание компетен-

ции 

Код 

компетенции 

Способен осуществлять 

профессиональную дея-

тельность с учетом эко-

номических, экологиче-

ских, социальных, ин-

теллектуально правовых 

и других ограничений на 

всех этапах жизненного 

цикла технических объ-

ектов и процессов 

ОПК-2 

ОПК-2.2. Осуществляет профессиональную деятель-

ность с учетом экологических, ограничений на всех 

этапах жизненного цикла технических объектов и 

процессов 

 

Способен проводить экс-

периментальные иссле-

дования и измерения, об-

рабатывать и представ-

лять полученные данные 

с учетом специфики ме-

тодов и средств техниче-

ских измерений в прибо-

ростроении 

ОПК-3 

ОПК-3.1. Выбирает и использует соответствующие 

ресурсы, современные методики и оборудование для 

проведения экспериментальных исследований и изме-

рений 

 

Способен использовать 

современные информа-

ционные технологии и 

программное обеспече-

ние при решении задач 

профессиональной дея-

тельности, соблюдая 

требования информаци-

онной безопасности 

ОПК-4 

ОПК-4.2. Соблюдает требования информационной 

безопасности при использовании современных ин-

формационных технологий и программного обеспече-

ния 

Способен участвовать в 

разработке текстовой, 

проектной и конструк-

торской документации в 

соответствии с норма-

тивными требованиями 

ОПК-5 

ОПК-5.1. Разрабатывает текстовую документацию в 

соответствии с нормативными требованиями 

 

Способность использо-

вать системы стандарти-

зации и сертификации 

при проектировании и 

эксплуатации контроль-

но-измерительных при-

боров и комплексов 

ПКС-1 

ПКС-1.2. Использует системы стандартизации и сер-

тификации при эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и комплексов 

Способность участвовать 

в разработке функцио-

нальных, структурных и 

принципиальных схем, а 

также конструкторской 

ПКС-3 

ПКС-3.1. Участвует в разработке функциональных, 

структурных и принципиальных схем для изготовле-

ния контрольно-измерительных приборов и комплек-

сов 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание компетен-

ции 

Код 

компетенции 

документации для изго-

товления контрольно-

измерительных приборов 

и комплексов 

Способность участвовать 

в монтаже, наладке, ис-

пытаниях и сдаче в экс-

плуатацию опытных об-

разцов контрольно-

измерительных приборов 

и комплексов 

ПКС-5 

ПКС-5.2. Участвует в разработке специальной оснаст-

ки, предусмотренной технологией изготовления кон-

трольно-измерительных приборов, систем, комплексов 

и их составных частей 

ПКС-5.3. Планирует процесс испытаний опытных об-

разцов контрольно-измерительных приборов, систем и 

комплексов и оформляет результаты испытаний. Раз-

рабатывает программы и методики испытаний в целях 

утверждения типа средств измерений 

Способность разрабаты-

вать методики сборки, 

юстировки контрольно-

измерительных приборов 

и комплексов, а также 

методики измерения и 

контроля изделий, узлов 

и деталей 

ПКС-6 

ПКС-6.2. Разрабатывает методики измерения и кон-

троля параметров изделий, узлов и деталей. Проводит 

их метрологическую аттестацию 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1. Объем практики и виды учебной работы 

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц - что составляет 216 ак. часа, 

4 недели, вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Этапы практики 
Всего 

ак. часов 

Ак. часы по семестрам 

(по каждому семестру от-

дельный столбец)  

  4 

Самостоятельная работа: в том числе 216 216 

Подготовительный этап 36 36 

Основной этап 130 130 

Заключительный этап 50 50 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет – ДЗ) 
ДЗ ДЗ 

Общая трудоемкость дисциплины:   

ак. час.  216 

зач. ед.  6 

 

4.2 Содержание практики 

4.2.1. Содержание разделов практики 

{Указать содержание разделов по видам работы - в ак. часах} 
№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работ на практике 

 

Трудоёмкость 

в  ак. часах 
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№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работ на практике 

 

Трудоёмкость 

в  ак. часах 

1. Подготовительный этап 

Инструктаж по технике безопасности, пожарной без-

опасности, охраны труда и правил внутреннего распо-

рядка  

2 

Изучение литературы, методических пособий и рекомен-

даций 
14 

Установочная конференция. Составление плана работы 20 

 36 

2. Основной этап 

Знакомство с производством, технологическими процес-

сами, оборудованием, внутренним трудовым распоряд-

ком, организационными, режимными условиями; изуче-

ние организационно-управленческой структуры пред-

приятий (организаций)  

50 

Сбор данных, материалов на объектах, изучение основ-

ных производственных процессов, участие в производ-

ственных процессах предприятий (организаций) 
50 

Сбор данных и материалов в библиотеках (Российская 

национальная библиотека, Библиотеки Академии наук и 

т.д.) 
30 

 130 

3. Заключительный этап 

Систематизация целевой информации, обработка и ана-

лиз полученной информации 
25 

Подготовка отчета по практике: Оформление текстовой 

части отчета по практике, оформление презентации, фо-

томатериалов для отчета 

Подготовка к защите отчета – дифференцированный за-

чет 

25 

 50 

Итого: 216 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формой отчетности по результатам прохождения учебной практики является отчет по 

практике. 

Промежуточная аттестация по результатам учебной практики проводится в форме диффе-

ренцированного зачета. 

 

5.1. Примерная структура и содержание отчета: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основная часть: 

- характеристика изучаемого объекта, технологических процессов, работы оборудования и 

др.; 

- собранные материалы, результаты расчетов, замеров, графические и фотоматериалы, про-

чее. 

5. Заключение 

6. Список использованных источников 

7. Приложения 

5.2. Требования по оформлению отчета Отчет выполняется в текстовом редакторе 

MSWord. Шрифт Times New Roman (Cyr), кегль 12 пт, межстрочный интервал полуторный, отступ 

первой строки – 1,25 см; автоматический перенос слов; выравнивание – по ширине. 
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Используемый формат бумаги - А4, формат набора 165 × 252 мм (параметры полосы: верх-

нее поле – 20 мм; нижнее – 25 мм; левое – 30 мм; правое – 15 мм). 

Стиль списка использованной литературы: шрифт - TimesNewRoman, кегль 12 пт, обычный. 

На все работы, приведенные в списке, должны быть ссылки в тексте пояснительной записки отче-

та. 

Иллюстрации: размер иллюстраций должен соответствовать формату набора – не более 

165 × 252 мм. Подрисуночные подписи набирают, отступив от тела абзаца 0,5 см, основным 

шрифтом TimesNewRoman, кегль 11 пт, обычный.  

Объем отчета должен содержать не менее 25-35 страниц печатного текста, включая прило-

жения. 

Текст отчёта делят на разделы, подразделы, пункты. Заголовки соответствующих структур-

ных частей оформляют крупным шрифтом на отдельной строке.  

Отчет по практике составляется и оформляется в период прохождения практики и должен 

быть закончен к моменту ее окончания. Отчет проверяется руководителем практики. По результа-

там защиты выставляется дифференцированный зачет. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

К защите отчета по учебной практике допускаются студенты, выполнившие программу 

практики и представившие в установленные сроки подготовленные материалы.  

Защита отчета проводится в форме собеседования по темам и разделам практики. Собесе-

дование позволяет выявить уровень знаний обучающегося по проблематике учебной практики, 

степень самостоятельности студента в выполнении задания. 

Защита отчета происходит в учебной аудитории Горного университета. Обучающийся мо-

жет подготовить краткое выступление на 3-5 минут, в котором представит результаты проделан-

ной работы. Если работа была проделана коллективом авторов, то она представляется всеми 

участниками. После выступления обучающийся (коллектив авторов), при необходимости, отвечает 

(отвечают) на заданные вопросы. 

При оценивании проделанной работы принимаются во внимание посещаемость практики, 

качество представленного отчета, защиты отчета и ответов на вопросы.  

По результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет. 

 

6.1. Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

1. Какие вам известны показатели физико-механических свойств материалов. Как их можно 

определить неразрушающими методами 

2. Акустические и ультразвуковые методы контроля. Поясните на примерах различие и 

общность этих понятий. Расскажите методику контроля. 

3. Определение упругих свойств материала ультразвуковым методом. Приведите зависимо-

сти связывающие скорость прохождения УЗК в материале с его упругими характеристиками. 

4. Резонансные методы контроля, особенности их применения. 

5. Контроль плотности материала, определение плотности и методы контроля. 

6. Опишите особенности акустико-эмиссионного метода неразрушающего контроля. 

Объясните, как этим методом можно определять координаты дефектов? 7. Вибрационный 

метод контроля жёсткости. 

8. Акустический (ультразвуковой) метод контроля плотности. 

9. На каких физических принципах основаны современные методы неразрушающего кон-

троля? 

10. Какой диапазон длин волн используется в акустических методах получения информа-

ции? 

11.Какие дефекты могут возникать при различных видах обработки деталей из металлов?  
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12. Акустические и ультразвуковые методы контроля. Поясните на примерах различие и 

общность этих понятий. Расскажите методику контроля.  

13. По какому принципу выбирают частоту упругих волн при акустическом контроле? 

14. С какими видами электромагнитных волн граничит инфракрасное излучение? 

15. В чем различие и общность понятий неразрушающий контроль, диагностика,  

управление качеством? 

16. Как электрические колебания при акустической дефектоскопии преобразуются в  

механические и обратно? 

17. Кто, когда и где предложил ультразвуковую дефектоскопию?  

18. Кто, когда и где предложил ультразвуковую дефектоскопию? 

19. По какому принципу выбирают частоту упругих волн при акустическом контроле?  

20. Типы акустических волн, прием и излучение ультразвука. Скорость распространения и 

затухание ультразвука В различных средах, отражение и рассеяние ультразвука.  

21. Используемые в интроскопии физические поля, техническая и медицинская диагности-

ка.  

22. Определение упругих свойств материала ультразвуковым методом. 23. Как ГОСТ опре-

деляет качество? Какие показатели качества Вам известны?  

24. Можно ли с помощью неразрушающего контроля и, в частности диагностики, повысить 

качество конкретного контролируемого изделия?  

25. В результате чего образуется инфракрасное излучение?  

26. Инфракрасное излучение относится к электрическим, электромагнитным, магнитным 

или акустическим видам излучения? В чём различие между тепловыми и инфракрасными метода-

ми неразрушающего контроля?  

27. Как температура тела связана с длинной волны, при какой температуре инфракрасное 

излучение становится видимым?  

28. Какими способами тепловая энергия передается в средах при наличии температурных 

градиентов?  

29. Как осуществляется теплопередача по закону Фурье?  

30. Как осуществляется теплопередача по закону Ньютона? 

31. Как осуществляется теплопередача по закону Стефана – Больцмана?  

32. Что такое конвекция?  

33. Как осуществляется получение информации о внутренней структуре ОК по методу 

нагрева-охлаждения в среде с постоянной температурой? 

34. Что такое тепловизор? 

35. Какие методы контроля относятся к неразрушающим методам контроля? 

36. Независимо от типа дефектов их по ГОСТ 15467-79, разделяют на три вида: критиче-

ские, значительные и малозначительные. Какие дефекты относятся к значительным дефектам, к 

малозначительным, к критическим? 

37. В процессе создания продукции выполняют несколько видов контроля, один из которых 

называется «входным контролем». Что подразумевается под этим термином? Какие ещё виды кон-

троля Вам известны? 

38.Какие основные задачи неразрушающего контроля решаются с применением статисти-

ческих методов? 

39.Что понимается под базовыми и единичными показателями качества изделий? 

40. Чем отличаются холодные трещины от горячих трещин при литье и как их можно вы-

явить с помощью методов неразрушающего контроля? 

  



10 

 

6.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной атте-

стации в форме защиты отчета (дифференцированный зачет) 

Оценка 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Пороговый  

уровень  

освоения 

Углубленный 

уровень освоения 

Продвинутый уро-

вень  

освоения 

«3» 

(удовлетворительно) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Практика не пройдена или 

студент не предоставил 

отчет по практике. 

Не владеет необходимыми 

теоретическими знаниями 

по направлению планиру-

емой работы. 

Необходимые практиче-

ские компетенции не 

сформированы. 

Практика пройдена. 

При защите отчета по 

практике студент де-

монстрирует слабую 

теоретическую подго-

товку. 

Собранные материалы 

представляют мини-

мальный объем необхо-

димой информации. 

Практика пройдена. 

При защите отчета 

студент демон-

стрирует хорошую 

теоретическую 

подготовку. 

Собранные матери-

алы представлены в 

объеме, достаточ-

ном для составле-

ния отчета, дана 

хорошая оценка 

собранной инфор-

мации. 

Практика пройдена. 

При защите отчета 

студент демонстри-

рует 

высокую теоретиче-

скую подготовку. 

Представленные ма-

териалы содержат 

всю информацию, 

необходимую для 

составления отчета. 

Защищаемый отчет 

выполнен на высо-

ком уровне. 

Регулярность посещения 

занятий практики - менее 

50 % 

занятий практики 

Регулярность посеще-

ния 

занятий практики - не 

менее 60 % занятий 

практики 

Регулярность по-

сещения 

занятий практики - 

не менее 70 % за-

нятий практики 

Регулярность посе-

щения 

занятий практики - 

не менее 85 % заня-

тий практики 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

1. Абрамов, Н.Н. Методы и средства измерений, испытаний и контроля. Современные 

методы исследований функциональных материалов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Н. 

Абрамов, В.А. Белов, Е.И. Гершман. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2011. — 160 с.  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47412. — Загл. с экрана. 

2. Дубов, Г.М. Методы и средства измерений, испытаний и контроля : учеб. пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.М. Дубов, Д.М. Дубинкин. — Электрон. дан. — 

Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2011. — 224 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/6659. — Загл. с экрана. 

7.1.2. Дополнительная литература 

1. Воробьева, Г.Н. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Г.Н. Воробьева, И.В. Муравьева. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2015. — 

108 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69774. — Загл. с экрана. 

7.2. Базы данных, электронно-библиотечные системы, информационно-справочные и 

поисковые системы 

1. Информационная справочная система «Консультант плюс». 

2. Библиотека ГОСТов www.gostrf.com. 

3. Сайт Российской государственной библиотеки. http://www.rsl.ru/ 

4. Сайт Государственной публичной научно-технической библиотеки России. 

http://www.gpntb.ru/ 
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5. Каталог образовательных интернет ресурсов http://www.edu.ru/modules.php 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

8.1. Информационные технологии применяются на следующих этапах: 

- оформление учебных работ (отчетов, докладов и др.); 

- использование информационно-справочного обеспечения: онлайн-словарей, справочников 

(Википедия, Грамота.ру и др.); 

- использование специализированных справочных систем (справочников, профессиональ-

ных сетей и др.); 

- работа обучающихся в электронной информационно-образовательной среде Горного уни-

верситета (ЭИОС). 

Подготовка материалов, докладов, отчетов выполняется с использованием текстового ре-

дактора (Microsoft Оffice Word). 

Microsoft PowerPoint – для подготовки презентаций. 

 

8.2. Лицензионное программное обеспечение 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Материально-техническое обеспечение для организации практической подготовки 

при прохождении практики на профильных предприятиях соответствует будущей профессиональ-

ной деятельности обучающихся. 

При стационарном проведении практики используется материально-техническое обеспече-

ние, имеющееся в Университете. 

Для проведения установочной конференции, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции задействованы специализированные аудитории – компьютерные лаборатории, лаборатории 

информационных технологий, читальные залы библиотеки Горного университета. 

Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся – специализированные по-

мещения, оснащенные компьютерной техникой, имеющей выход в  информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», ЭИОС.  

 

 


	OLE_LINK10
	OLE_LINK13

		2023-02-20T20:29:18+0300
	Пашкевич Наталья Владимировна
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




