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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

1.1. Вид, тип практики 

Производственная практика - технологическая (проектно-технологическая) - проектная  

научно-изыскательская практика. 

 

1.2. Формы проведения практики 

Форма проведения практики – непрерывно – путём выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмот-

ренных ОПОП ВО. 

 

1.3. Место и время проведения практики 

Местом проведения выездной практики являются научно-исследовательские институты, 

осуществляющие деятельность, соответствующую области, объектам и видам профессиональной 

деятельности выпускников, установленным ФГОС ВО, библиотеки, включая фонды редких книг, 

государственные архивы, музеи, архивы при музеях, научно-исследовательских и проектных ин-

ститутах. Практика проводится в соответствии с заключаемыми договорами между Горным уни-

верситетом и соответствующей  организацией.  

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика - технологическая (проектно-технологическая) - проектная  

научно-изыскательская практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 07.04.01 «Архитекту-

ра», направленность (профиль) «Архитектура зданий и сооружений, градостроительство и под-

земная урбанистика» и изучается в 3 семестре. 

Место практики в структуре ОПОП ВО – 3 семестр. Объем  практики – 6 з.е. (4 недели). 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1 

УК- 1.2. Уметь применять методы системного подхо-

да и критического анализа проблемных ситуаций; 

разрабатывать стратегию действий, принимать кон-

кретные решения для ее реализации 

УК- 1.3. Владеть методологией системного и крити-

ческого анализа проблемных ситуаций; методиками 

постановки цели, определения способов ее достиже-

ния, разработки стратегий 

Способен 

организовывать 

процессы 

проектирования и 

научных исследований, 

ОПК-5 

ОПК-5.1. Умеет: участвовать в разработке заданий на 

проектирование, инновационного, концептуального, 

междисциплинарного и специализированного 

характера, проведение предпроектных, проектных и 

постпроектных исследований, определять 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

согласовывать 

действия смежных 

структур для создания 

устойчивой среды 

жизнедеятельности 

допустимые варианты изменений разрабатываемых 

архитектурных решений при согласовании с 

разрабатываемыми решениями по другим разделам 

проектной документации. 

ОПК-5.2.Знает: приёмы и методы согласования 

архитектурных решений с проектными решениями, 

разрабатываемыми по другим разделам проектной 

документации. 

Способен участвовать 

в разработке и защите 

концептуального 

архитектурного 

проекта 

ПКС-1 

ПКС-1.1. умеет: участвовать в определении целей и 

задач проекта, основных архитектурных и объемно-

планировочных параметров объекта капитального 

строительства; учитывать при разработке 

концептуального архитектурного проекта 

функциональное назначение проектируемого объекта 

(в том числе особенности объектов 

специализированного назначения, проектируемых 

для лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан), 

градостроительные условия, региональные и местные 

архитектурно-художественные традиции, системную 

целостность архитектурных, конструктивных и 

инженерно-технических решений, социально-

культурные, геолого-географические и природно-

климатические условия участка застройки; 

формулировать обоснования концептуального 

архитектурного проекта, включая 

градостроительные, культурно-исторические, 

архитектурно-художественные условия и 

предпосылки   

ПКС-1.2. знает методы и средства профессиональной 

и персональной коммуникации; особенности 

восприятия различных форм представления 

концептуального архитектурного проекта 

архитекторами, специалистами в области 

строительства, а также лицами, не владеющими 

профессиональной культурой (в том числе лицами с 

ОВЗ) 

Способен участвовать 

в подготовке и защите 

архитектурной части 

разделов проектной 

документации, в том 

числе с применением 

инновационных мето-

дов и технологий архи-

тектурного проектиро-

вания 

ПКС-2 ПКС-2.1.Умеет: участвовать в разработке оригиналь-

ных и нестандартных архитектурных решений (в том 

числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломо-

бильных групп населения); оформлять графические и 

текстовые материалы по архитектурному разделу 

проектной документации, включая чертежи, планы, 

модели и макеты и пояснительные записки; участво-

вать в защите архитектурного раздела проектной до-

кументации в экспертных инстанциях; применять 

средства и методы профессиональной и персональ-

ной коммуникации при согласовании архитектурного 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

раздела проектной документации с заказчиком и за-

щите в органах экспертизы 

ПКС-2.2. Знает: требования законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, нормативных технических и нормативных ме-

тодических документов к составу и содержанию раз-

делов проектной документации (в том числе учиты-

вающие потребности лиц с ОВЗ и маломобильных 

групп граждан); методы автоматизированного проек-

тирования, основные программные комплексы со-

здания чертежей и моделей; требования законода-

тельства Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов, нормативных методических до-

кументов к порядку проведения экспертизы проект-

ной документации; методы и средства профессио-

нальной и персональной коммуникации 

Способен проводить 

комплексные приклад-

ные и фундаменталь-

ные научные исследо-

вания 

ПКС-3 ПКС-3.1. умеет: участвовать в осуществлении анали-

за содержания проектных задач и выборе методов и 

средств их решения; участвовать в обобщении ре-

зультатов теоретических исследований и представле-

нии их к защите; - интерпретировать результаты при-

кладных научных исследований в виде обобщенных 

проектных моделей; участвовать в осуществлении 

разработки принципиально новых архитектурных 

решений с учетом социально-культурных, историко-

архитектурных и объективных условий участка за-

стройки (в том числе соблюдая правила формирова-

ния безбарьерной среды) 

ПКС-3.2. знает: актуальные прикладные и фундамен-

тальные проблемы развития искусственной среды, 

архитектурной деятельности и архитектурного зна-

ния; методику научно-исследовательской работы и 

основы системного подхода к научному исследова-

нию; профессиональные приемы и методы представ-

ления и обоснования результатов научно-

исследовательских разработок и правила составления 

обзоров и отчетов по результатам проводимых иссле-

дований; основные виды внедрения результатов 

научно-исследовательских разработок в проектиро-

вание. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1. Объем практики и виды учебной работы 

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

4 недели, вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  
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Этапы практики 
Всего 

ак. часов 
Ак. часы по семестрам 

  3 

Самостоятельная работа: в том числе 216 216 

Подготовительный этап 12 12 

Основной этап 196 196 

Заключительный этап 8 8 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет – ДЗ) 
ДЗ ДЗ 

Общая трудоемкость дисциплины:   

ак. час. 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

4.2 Содержание практики 

4.2.1. Содержание разделов практики 

 

№ 

п/п 
Этапы практики Виды работ на практике 

Трудоёмкость 

в  ак. часах 

1. 

 

Подготовительный 

этап  

Ознакомление с программой прохождения практи-

ки. Инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности, охране труда и правилам внутреннего 

распорядка. Получение задания и паспорта на прак-

тику. Ознакомление студентов с целями и задачами 

практики, общими требованиями по выполнению 

задач практики, формами представления отчёта по 

практике. 

2 

Получение задания от руководителя проектного 

подразделения. Инструктаж на рабочем месте. Со-

ставление плана работы и утверждение индивиду-

ального задания руководителем. 

2 

Выбор архивов и библиотек для поиска информации 4 

Знакомство с фондами и описями, процедурой поис-

ка и получения информации 
4 

 12 

2. Основной этап 

Составление запроса на тематические материалы, 

фонды, описи, научную литературу. Работа с бу-

мажными и цифровыми формулярами 

12 

Работа с архивными документами, картами, черте-

жами: планами, фасадами; историческими и архи-

тектурно-художественными  описаниями. Класси-

фикация полученного материала по разным крите-

риям: хронологическом, стилевом, географическом  

и пр. Описательная часть.   

54 

Выполнение задание на проектирование в объёме 

производственной практики. 
54 

Разработка графоаналитического материала: табли-

цы, диаграммы,  шкалы, матрицы и пр. 
54 

Формирование гипотезы исследования на основе 

системного анализа полученной информации. 
10 

Формирование актуальности исследования, состоя-

ния вопроса и научной новизны. Выявление объекта 
8 
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и предмета исследования 

Ознакомление с действующими технологиями по-

лучения,  систематизации и презентации информа-

ции. 

4 

 196 

3. Заключительный этап 

Подготовка отчета по практике:  

оформление текстовой части отчета по практике; 

оформление графоаналитических материалов 

подготовка презентации. 

Подготовка к защите отчета – дифференцированный 

зачет 

8 

   8 

Итого: 216 

 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формой отчетности по результатам прохождения производственной практики является от-

чет по практике. 

Промежуточная аттестация по результатам производственной практики проводится в фор-

ме дифференцированного зачета.  

 

5.1. Примерная структура и содержание отчета: 

1. Титульный лист. 

2. Задание и паспорт на практику. 

3. Содержание. 

4. Календарный план практики. 

5. Индивидуальный план работы студента. 

6. Дневник практики. 

7. Введение (цели, задачи, место и сроки прохождения практики). 

8. Научный уровень технологии производства. 

9. Основная часть: 

- ознакомление с технологическими процессами и специализированным оборудованием; 

- характеристика процесса проектирования, работы со специализированным оборудованием 

и  проектной документацией,  

- сбор материалов, включая графические и фотоматериалы, схемы и чертежи объекта про-

ектирования; 

- оценка достаточности и достоверности собранных материалов. 

- выполнение предпроектных работ по практике; 

10. Заключение, в т.ч. анализ научного уровня работы с информацией. 

11. Список использованных источников. 

12. 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. 

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. 
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Графические материалы: размер схем и чертежей должен соответствовать формату А3: 

297х420 мм2. Подрисуночные подписи следует набирать, отступив от тела абзаца 0,5 см, основным 

шрифтом Times New Roman, 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 производственной практике допускаются студенты, выполнившие про-

грамму 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 производственной 

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 Статьи РИНЦ, Scopus, Web of Sc. Индекс Хирша. Импакт-фактор.  

2 Актуальность научного исследования и научная новизна. 

3 Ссылки на архивные материалы в научном исследовании. 

4 Цитирование первоисточников в научном исследовании. 

5 Цель и задачи научного исследования. 

6 Объект и предмет научного исследования. 

7 Гипотеза и апробация научного исследования. 

8 Научная новизна. Практическая  и теоретическая ценность исследования. 

9 Выявление границ исследования: хронологических, территориальных, стилевых, типоло-

гических и пр.   

10 Метод и методика научного исследования. 

11 Классификация и виды научной информации. 

12 Графические методы представления научной информации. 

13 Представление научной информации в виде виртуальных и видео- презентаций. 

14 Методы анализа собранных данных. 

15 Критерии оценки достаточности и достоверности собранного материала. 

16 Экспериментальные проектные модели. 

17 Концептуальная модель. 

18 Проектирование комфортной городской среды. 

19 Проектирование адаптивной среды. 

20 Анализ инновационных проектных решений в современной проектной практике. 
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 6.1.1. Примерные индивидуальные задания для студентов, включая  оценку научного 

уровня технологии получения, обработки и презентации информации  

1. Поиск научных трудов по предполагаемой теме магистерской диссертации в базах дан-

ных РИНЦ. E-library, Scopus, Web of Science. 

2. Анализ структуры научного исследования на примере научных трудов (статей журна-

лов из перечня ВАК).  

3. Поиск методической литературы по теме магистерской диссертации в базе данных 

«Znanium.com»,  «Лань», «IPR SMART»,  «Юрайт». 

4. Анализ состояния вопроса по теме магистерской диссертации на основе существующих 

исследований по результатам информационного поиска. 

5. Поиск магистерских диссертаций, экспозиций и авторефератов по аналогичной темати-

ке в архиве конкурса «МООСАО» (сайт в свободном доступе). 

6. Выявление критериев и систематизация материалов для классификации аналогов по 

теме магистерской диссертации.  

7. Выявление предмета и объекта исследования по теме магистерской диссертации. 

8. Формулировка цели и задач магистерской диссертации. 

9. Формулировка гипотезы исследования.  

10. Использование современных информационных технологий с целью расширения воз-

можностей поиска информации. 

11. «Большие данные» (BIG Datta) и методы получения актуальной информации в режиме 

реального времени. 

12. Выявление актуальности исследования через социальные потребности. Работа со ста-

тистическими и динамическими данными (инфографика). 

13. Выявление общественного мнения  через Интернет-опросы и фокус-группы (в том чис-

ле, в режиме on-line), посредством метода наблюдений. 

14. Знакомство с алгоритмом поиска и работы с архивной информацией (том числе, в циф-

ровом виде). 

15. Методы представления статичной информации (таблицы, гистограммы, логико-

структурные схемы). 

16. Методы представления динамичной информации (графики). 

17. Методы представления информации в сравнении (круговые диаграммы, столбчатые ги-

стограммы). 

18. Методы представления информации с привязкой к территории (картограммы, картоди-

аграммы, изоплеты, планограммы). 

 

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

стации в форме защиты отчета (дифференцированный зачет) 

 

Оценка 

«2» 

(неудовлетворитель-

но) 

Пороговый  

уровень  

освоения 

Углубленный уро-

вень освоения 

Продвинутый уро-

вень  

освоения 

«3» 

(удовлетворительно) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Практика не пройдена 

или студент не предо-

ставил отчет по прак-

тике. 

Не владеет необходи-

мыми теоретическими 

знаниями по направ-

лению планируемой 

Практика пройдена. 

При защите отчета по 

практике студент де-

монстрирует слабую 

теоретическую подго-

товку. 

Собранные материалы 

представляют мини-

Практика пройдена. 

При защите отчета 

студент демонстриру-

ет хорошую теорети-

ческую подготовку. 

Собранные материалы 

представлены в объе-

ме, достаточном для 

Практика пройдена. 

При защите отчета 

студент демонстриру-

ет 

высокую теоретиче-

скую подготовку. 

Представленные ма-

териалы содержат всю 
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работы. 

Необходимые практи-

ческие компетенции 

не сформированы. 

мальный объем необ-

ходимой информации. 

составления отчета, 

дана хорошая оценка 

собранной информа-

ции. 

информацию, необхо-

димую для составле-

ния отчета. Защищае-

мый отчет выполнен 

на высоком уровне. 

Регулярность посеще-

ния 

занятий практики - 

менее 50 % 

занятий практики 

Регулярность посеще-

ния 

занятий практики - не 

менее 60 % занятий 

практики 

Регулярность посеще-

ния 

занятий практики - не 

менее 70 % занятий 

практики 

Регулярность посеще-

ния 

занятий практики - не 

менее 85 % занятий 

практики 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

 7.1. Рекомендуемая литература 

 7.1.1. Основная литература 

1. Актуальные проблемы и методология строительной науки : учебное пособие / В.В. 

Федоров, С.Л. Субботин, Т.Р. Баркая, П.О. Скудалов ; под ред. В.В. Федорова. – Москва : ИНФРА-

М, 2020. – 262 с. – (Высшее образование: Магистратура). – DOI 10.12737/991920. - ISBN 978-5-16-

014586-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991920 – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. 

Овчарова. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – 

(Высшее образование: Магистратура). – DOI 10.12737/357. - ISBN 978-5-16-009204-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1545403. – Режим доступа: по подписке. 

3. Учебное архитектурно-строительное проектирование: практико-ориентированный под-

ход : метод. пособие / Инженерно-технический институт ; В.С. Грызлов [и др.] ; под ред. В.С. 

Грызлова. - 2-е изд., пер. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия. – 2019. -136 с. - ISBN 978-5-

9729-0299-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053318. – Режим 

доступа: по подписке.  

 

7.1.2. Дополнительная литература 

1. Бабич В.Н. Инновационная деятельность в архитектуре и градостроительстве/ В.Н. Ба-

бич, А.Г. Кремлёв; Министерство образования и науки Российской Федерации, «Уральский госу-

дарственный архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). Екатеринбург: Архитек-

тон, 2016. – 272 с.: схм., ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-74080202-2; то же [Электронный ре-

сурс]. URL: http:/[biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455413. 

2. Веретенников, Д. Б. Архитектурное проектирование. Подземная урбанистика : учебное 

пособие / Д.Б. Веретенников. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 176 с. ; [XVI] с. цв. ил. – 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-055-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007045. – Режим доступа: по подписке. 

3. Гельфонд, А. Л. Архитектурное проектирование общественных зданий : учебник / А.Л. 

Гельфонд. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 368 с., [16] c. : цв. ил. – (Высшее образование: Магистра-

тура). – www.dx.doi.org/10.12737/14046. - ISBN 978-5-16-010739-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989302 (дата обращения: 17.01.2022). – Режим доступа: по под-

писке. 

4. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебник / А. А. Бабкин. С. В. Видов. С. А. Грязнов [и др.] ; под ред. В. П. Корячко, М. И. Купцова. 

- Рязань : Академия ФСИН России, 2016. - 354 с. - ISBN 978-5-7743-0767-8. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1247750. – Режим доступа: по подписке. 
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7.1.3. Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебное архитектурно-строительное проектирование: практико-ориентированный под-

ход : метод. пособие / Инженерно-технический институт ; В.С. Грызлов [и др.] ; под ред. В.С. 

Грызлова. - 2-е изд., пер. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия. – 2019. - 136 с. - ISBN 978-5-

9729-0299-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053318. – Режим 

доступа: по подписке.  

 

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

поисковые системы 

1. Европейская цифровая библиотека Europeana: http://www.europeana.eu/portal 

2. Консультант Плюс: справочно поисковая система [Электронный ресурс]. 

www.consultant.ru/. 

З.  Мировая цифровая библиотека: http://wdl.org/ru 

4. Научная электронная библиотека «Scopus» https://www.scopus.com 

5. Научная электронная библиотека ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com 

6. Научная электронная библиотека «eLIBRARY»: https://elibrary.ru/ 

7. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный ресурс] 

www.garant.ru/. 

8. Электронно-библиотечная система издательского центра «Лань»: 

https://e.lanbook.com/books. 

9. Электронная библиотека Российской Государственной Библиотеки СГБ): 

10. Электронная библиотека учебников: http://studentam.net 

11. Электронно-библиотечная система «ЭБС ТАИТ» www.biblio-online.ru. 

12. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»». 

http://rucont.ru/ 

13. Электронно-библиотечная система http://www.sciteclibrary.ru/ 

 

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 

 Microsoft Windows; 

 OpenOffice; 

 Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows; 

 7-zip; 

 Google Chrome. 

 

 

 

 

 

http://www.sciteclibrary.ru/


12 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Материально-техническое обеспечение для организации практической подготовки при про-

хождении практики на профильных предприятиях соответствует будущей профессиональной дея-

тельности 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.  
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