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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

1.1. Вид, тип практики 

Производственная практика - Производственно-технологическая практика - Производ-

ственная 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 однодневных производствен-

ных экскурсий. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

«Производственная практика - Производственно-технологическая практика - Производ-

ственная практика» относится к обязательной части Блока 2 «Практики» основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению подготовки «12.03.01 Приборостроение». 

Место практики в структуре ОПОП ВО – 6 семестр. Объем практики – 6 з.е  216 ак. ч.  (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 анализ 

и синтез информации, при-

менять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1. 

УК-1.3. Рассматривает возможные, в том числе не-

стандартные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки, а также возможные послед-

ствия 

Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя 

из действующих право-

УК-2. 

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 

УК-2.3. Решает конкретные задачи проекта заявленно-

го качества и за установленное время  
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание компетен-

ции 

Код 

компетенции 

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.4. Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта 

Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команд 

УК-3. 

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 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4. 

УК-4.2. Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске необходи-

мой информации в процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на государственном и ино-

странном (ых) языка 

УК-4.3. Ведет деловую коммуникацию в письменной и 

электронной форме, учитывая особенности стилисти-

ки официальных и неофициальных писем, социокуль-

турные различия в формате корреспонденции на госу-

дарственном и иностранном (-ых) языках  

УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения ис-

пользовать диалогическое общение для сотрудниче-

ства в академической коммуникации общения: внима-

тельно слушая и пытаясь понять суть идей других, да-

же если они противоречат собственным воззрениям; 

уважая высказывания других как в плане содержания, 

так и в плане формы; критикуя аргументированно и 

конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия 

Способен воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным тради-

циям различных социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России в кон-

тексте мировой истории и культурных традиций мира, 

включая мировые религии, философские и этические 

учения 

УК-5.3. Умеет конструктивно взаимодействовать с 

людьми различных категорий с учетом их социокуль-

турных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции 

Способен управлять сво-

им временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию саморазви-

тия на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6. 

УК-6.2. Реализует намеченные цели с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного ро-

ста, временной перспективы развития деятельности и тре-

бований рынка труда 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание компетен-

ции 

Код 

компетенции 

Способен создавать и под-

держивать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8. 

УК-8.3. Осуществляет действия по предотвращению воз-

никновения чрезвычайных ситуаций (природного и техно-

генного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помо-

щью средств защиты 

Способен применять есте-

ственнонаучные и об-

щеинженерные знания, ме-

тоды математического ана-

лиза и моделирования в 

инженерной деятельности, 

связанной с проектирова-

нием и конструированием, 

технологиями производства 

приборов и комплексов 

широкого назначения 

ОПК-1. 

ОПК-1.2. Применяет знания естественных наук в инженер-

ной практике 

ОПК-1.3. Применяет общеинженерные знания, в инженер-

ной деятельности 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных, 

интеллектуально правовых 

и других ограничений на 

всех этапах жизненного 

цикла технических 

объектов и процессов 

ОПК-2. 

ОПК-2.3. Осуществляет профессиональную деятельность с 

учетом социальных и других ограничений на всех этапах 

жизненного цикла технических объектов и процессов 

Способен проводить 

экспериментальные 

исследования и измерения, 

обрабатывать и 

представлять полученные 

данные с учетом 

специфики методов и 

средств технических 

измерений в 

приборостроении 

ОПК-3. 

ОПК-3.1. Выбирает и использует соответствующие ресур-

сы, современные методики и оборудование для проведения 

экспериментальных исследований и измерений 

ОПК-3.2. Обрабатывает и представляет полученные экспе-

риментальные данные для получения обоснованных выво-

дов 

 Способен использовать 

современные 

информационные 

технологии и программное 

обеспечение при решении 

задач профессиональной 

деятельности, соблюдая 

требования 

информационной 

безопасности 

ОПК-4. 

ОПК-4.2. Соблюдает требования информационной без-

опасности при использовании современных информацион-

ных технологий и программного обеспечения. 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание компетен-

ции 

Код 

компетенции 

 Способен участвовать в 

разработке текстовой, 

проектной и 

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

ОПК-5. 
ОПК-5.2. Разрабатывает проектную и конструкторскую до-

кументацию в соответствии с нормативными требованиями 

Способность использовать 

системы стандартизации и 

сертификации при 

проектировании и 

эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и 

комплексов 

 

ПКС-1. 

ПКС-1.1. Использует системы стандартизации и сертифи-

кации при проектировании контрольно-измерительных 

приборов и комплексов 

ПКС-1.2. Использует системы стандартизации и сертифи-

кации при эксплуатации контрольно-измерительных при-

боров и комплексов 

Способность к анализу и 

разработке технического 

задания при 

проектировании и поставке 

контрольно-измерительных 

приборов и комплексов на 

основе изучения 

стандартов, технической 

литературы и патентов 

ПКС-2. 

ПКС-2.1. Разрабатывает техническое задание на проекти-

рование или поставку контрольно-измерительных приборов 

и комплексов 

ПКС-2.2. Анализирует техническое задание при проектиро-

вании контрольно-измерительных приборов и комплексов с 

использованием источников научно-технической информа-

ции 

Способность участвовать в 

разработке 

функциональных, 

структурных и 

принципиальных схем, а 

также конструкторской 

документации для 

изготовления контрольно-

измерительных приборов и 

комплексов 

ПКС-3. 

ПКС-3.1. Участвует в разработке функциональных, струк-

турных и принципиальных схем для изготовления кон-

трольно-измерительных приборов и комплексов 

ПКС-3.2. Участвует в разработке конструкторской доку-

ментации для изготовления контрольно-измерительных 

приборов и комплексов 

Способность проводить 

проектные расчеты и 

технико-экономическое 

обоснование конструкций 

приборов в соответствии с 

техническим заданием 

ПКС-4. 

ПКС-4.1. Проводит проектные расчеты конструкций при-

боров в соответствии с техническим заданием 

ПКС-4.2. Проводит технико-экономическое обоснование 

конструкций приборов в соответствии с техническим зада-

нием 

Способность участвовать в 

монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию опытных 

образцов контрольно-

измерительных приборов и 

комплексов 

ПКС-5.   

ПКС-5.2. Участвует в разработке специальной оснастки,  

предусмотренной технологией изготовления контрольно-

измерительных приборов, систем, комплексов и их состав-

ных частей 

ПКС-5.3. Планирует процесс испытаний опытных образцов 

контрольно-измерительных приборов, систем и комплексов 

и оформляет результаты испытаний. Разрабатывет про-

граммы и методики испытаний в целях утверждения типа 

средств измерений 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции Содержание компетен-

ции 

Код 

компетенции 

. Способность 

разрабатывать методики 

сборки, юстировки 

контрольно-измерительных 

приборов и комплексов, а 

так же методики измерения 

и контроля изделий, узлов 

и деталей 

ПКС-6 

ПКС-6.1. Разрабатывает методики сборки, юстировки кон-

трольно-измерительных приборов и комплексов 

ПКС-6.2. Разрабатывает методики измерения и контроля 

параметров изделий, узлов и деталей. Проводит их метро-

логическую аттестацию 

Способность разрабатывать 

технологические процессы  

обслуживания и ремонта 

контрольно-измерительных 

приборов и комплексов 

ПКС-7. 

ПКС-7.1. Участвует в разработке технологических процес-

сов обслуживания и ремонта контрольно-измерительных 

приборов и комплексов 

 

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 неде-

ли, вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Этапы практики 
Всего 

ак. часов 

Ак. часы по семестрам 

(по каждому семестру от-

дельный столбец)  

  2 

Самостоятельная работа: в том числе 180 180 

                                 Подготовительный этап 36 36 

                                 Основной этап 144 144 

Заключительный этап 36 36 

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 

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 
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№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работ на практике 

 

Трудоёмкость 

в  ак. часах 

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)  

40 

Сбор данных, материалов на объектах (имеющаяся лите-

ратура, данные о хранящихся эталонах и т.п.), изучение 

основных направлений производственно-хозяйственной 

и иной деятельности, изучение основных показателей 

деятельности предприятия 

40 

Сбор данных и материалов в библиотеках (Российская 

национальная библиотека, Библиотеки Академии наук и 

т.д.) 
18 

 144 

3. Заключительный этап 

Систематизация целевой информации, обработка и ана-

лиз полученной информации 
20 

Подготовка отчета по практике: Оформление текстовой 

части отчета по практике, оформление презентации, фо-

томатериалов для отчета 

Подготовка к защите отчета – дифференцированный за-

чет 

16 

 36 

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. 

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. 
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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 диффренцированный зачет. 

 

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

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
1. Понятие производства и производственной системы. Значение производства. Состав машинострои-

тельного предприятия. 

2. Исторический обзор развития теории организации производства. Формирование «классической 

школы» менеджмента. Основные этапы развития организации промышленного производства в России. 

3. Цель и задачи организации производства как науки. Типология организаций. 

4. Организация производственных систем различного уровня. 

5. Формы взаимодействия планирования и организации производства на предприятии. 

6. Структура объектов организации производства на предприятии. 

7. Основные категории организации производства. 

8. Субъекты организации производства по уровням производственных систем. 

9. Особенность форм организации производства как концентрация и централизация. 

10. Основные понятия и категории организации производства. Формы организации производства. 

11. Методы организации производства. Принципы организации производства. 

12. Типы производства. Показатели, характеризующие тип производства. 

13. Элементы производственного процесса. Основные принципы (закономерности) организации про-

изводства. 

14. Условия организации поточного, партионного и единичного метода организации производства и 

краткая характеристика. Факторы, влияющие на выбор методов организации производства. Особенно-

сти опытного производства. 

15. Формулы расчета показателей, характеризующих тип производства. 

16. Понятие и виды производственного процесса. 

17. Структура и элементы производственного цикла. 

18. Отличительные особенности основного, вспомогательного, обслуживающего процессов и стадий 

производственного процесса. 
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19. Производственный цикл и длительность производственного цикла. Пути сокращения длительности 

производственного цикла. 

20. Виды движения предметов труда (материальных потоков) по операциям. 

21. Расчет и анализ продолжительности производственного цикла сложного процесса. 

22. Понятие и виды поточных производств. Характерные черты поточного метода организации произ-

водства. 

23. Инструментальное обеспечение производственных участков. Назначение и структура системы ин-

струментообеспечения в машиностроительном производстве. Основные организационные способы за-

мены инструмента на основном оборудовании. 

24. Метрологическое обеспечение производственных участков. Назначение и структура системы кон-

троля качества изделий. 

25. Основные технико-организационные направления автоматизации контрольных операций. Основ-

ные этапы технологического процесса контроля качества изделий. 

26. Проектирование контрольных, испытательных и контрольно-поверочных пунктов. Основные по-

ложения по размещению их в цехе. Определение численности и состава работающих в метрологиче-

ской службе. 

27. Транспортное обслуживание цехов. Построение схемы материальных потоков. Классификация 

транспортных систем. Области использования различных типов транспортных средств. 

28. Функции подсистемы технического управления. 

29. Что включает создание системы технического диагностирования? 

30. Какие обозначения систем ЧПУ приняты в международной практике? 

31. Какие задачи решает контрольно-измерительная система (КИС)? 

32. Что необходимо разработчику при создании КИС? 

33. В каких режимах может функционировать КИС? 

34. Какие имеются способы уборки стружки из рабочей зоны станков? 

35.Что относится к производственной площади? 

36. Что включает вспомогательная площадь цехов? 

37. Что является основным показателем для определения общей площади цеха? 

38. Виды планировок РТК? 

39. Типы компоновок ГПС? 

40.Организационно-технические особенности создания и эксплуатации гибких производственных си-

стем. 

41. Оценка экономического эффекта от использования средств автоматизации производства. 

42. Основные понятия системных исследований. Взаимосвязь системных исследований. Основные 

принципы системного подхода. Жизненный цикл новой техники. 

43. Система представления процессов создания и освоения новой техники. Организация процесса 

освоения производства новой техники. 

44. Динамика изменения технико-экономических показателей на стадии освоения производства новой 

техники. 

45. Организация научно-исследовательских работ (НИР). 43. Организация опытно-конструкторских 

работ. 

46. Роль и место патентной и научно-технической информации. 

47. Основные задачи, стадии и этапы проектно-конструкторской подготовки производства 

48. Стандартизация и унификация в конструкторской подготовке производства. 

49. Организация чертежного хозяйства на предприятии. Система автоматизированного проектирова-

ния. 

50. Технико-экономическое обоснование на стадии проектирования новой техники. 

51. Задачи и содержание единой системы технологической подготовки производства. Автоматизация 

технологической подготовки производства. 

52. Организационно-экономические пути ускорения технологической подготовки производства. Тех-

нико-экономический анализ и обоснование выбора ресурсосберегающего технологического процесса. 

53. Составление планов технической подготовки производства. Сетевое планирование и управление. 

54. Задачи организации труда. Трудоемкость продукции и проектируемых средств. Организация рабо-

чего места. 
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55. Инструментальная оснастка для станков с ЧПУ и автоматизированного производства. Особенности 

автоматизированного производства. 

56. Инструментальная оснастка для ГАПа. Требования к режущему инструменту с позиций ГАПа. 

57. Настройка инструмента на размер вне станка. Конструкции устройств. Методика настройки. 

58. Настройка инструмента на размер вне станка. Требования к приспособлениям для настройки. Ме-

тодика проверки погрешности настройки. 

59. Вопросы рациональной эксплуатации режущего инструмента. Критерии затупления режущего ин-

струмента. Восстановление режущей способности различных классов инструментов. 

60. Вопросы рациональной эксплуатации режущего инструмента. Информация о процессе эксплуата-

ции режущего инструмента. 

61. Методы кодирования инструмента на станках с ЧПУ. 

62. Основные элементы технологической операции 

63. Задачи организации труда. Трудоемкость продукции и проектируемых средств. Организация рабо-

чего места. 

64. Метрологическое обеспечение производственных участков. Назовите инструменты и приборы для 

контроля точности и качества изделий. 

65. Назовите правила техники безопасности на рабочем месте в период учебной практики. 

66. Выполните критический анализ технологического процесса изготовления детали по индивидуаль-

ному заданию.  
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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. 

3. Радкевич, Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учеб. 

– Электрон. дан. – Москва: Горная книга, 2003. -788 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3219. – Загл. с экрана. 

4. Метрология, стандартизация и сертификация: нормирование точности: учебник / С.А. 

Любомудров, А.А. Смирнов, С.Б. Тарасов. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 206 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=900842 

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. 

7.1.3. Учебно-методическое обеспечение 
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1 Учебная практика (методические указания по учебной практике) / Виноградова А.А., 

Кремчеева Д.А. - Санкт-Петербургский горный университет. – СПб. – 2019. – 20 с. 

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/ 

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. 

 

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

		2023-02-20T20:30:00+0300
	Пашкевич Наталья Владимировна
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




