




 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины — ознакомление с возможностями современных средств 
электронных презентаций, изучить основные приемы дизайна презентаций, получение навы-
ков создания компьютерных презентаций на ЭВМ и основами двумерной анимации, форми-
рование навыков создания эффективной презентационной графики в области научных иссле-
дований. 

Задачи дисциплины: 
– изучение современных средств создания презентационной графики; 
– изучение способов восприятия изображений и звука; 
– ознакомить с основами стилевого оформления компьютерных презентаций;  
– ознакомить с принципами построения дизайна компьютерных презентаций; 
– изучение принципов и этапов создания презентации; 
– получение навыков использования программного обеспечения для сбора обработки, 

хранения и демонстрации содержимого программных продуктов. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Презентационная графика в научных исследованиях» является дисципли-
ной по выбору, относится к вариативной части блока №1 дисциплин основной профессио-
нальной образовательной программы по направлению подготовки 02.03.01 Математика и 
компьютерные науки ФГБОУ ВО «РГРТУ им. В.Ф. Уткина». 

Дисциплина изучается по очной форме обучения в 6 семестре на 3 курсе и базируется 
на знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин: 

– Б1.О.01.07 «Введение в профессиональную деятельность»; 
– Б1.О.01.13 «Информатика»; 
– Б1.О.04.04 «Основы компьютерных наук»; 
– Б1.О.04.02 «Техническое документирование». 

Пререквизиты дисциплины. До начала изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

а) знать: 
– основы информатики и вычислительной техники 
– назначение прикладного программного обеспечения современных  компьютеров  и 

возможности его использования; инструментальные средства разработки и оформления до-
кументов; 

б) уметь: 
– применять вычислительную технику для решения практических задач; использовать 

инструментальные средства разработки и оформления документов; 
в) владеть: 
– прикладным программным обеспечением на уровне пользователя; инструментальны-

ми средствами разработки и оформления документов. 
 
Постреквизиты дисциплины. Компетенции, полученные в результате освоения дисци-

плины, необходимы обучающемуся при изучении следующих специальных дисциплин, 
практик и при выполнении выпускной квалификационной работы: 

– Б1.В.01.06 «Основы научных исследований»; 
– Б2.В.01.02(Н) «Научно-исследовательская работа»; 



 

– Б2.О.02.01(Пд) «Преддипломная практика». 

3 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦПИЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) по данному направлению подготовки, а 
также компетенций (при наличии), установленных университетом. В таблице (Таблица 1) 
приведены коды компетенций, содержание компетенций и перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине. 

Таблица 1 — Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции вы-
пускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или об-
ласть знания 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наимено-
вание индика-

тора достижения 
профессиональ-
ной компетен-

ции 

Обоснование 
(ПС, анализ 

опыта) 

Направленность (профиль), специализация: математика и компьютерные науки 
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Применение 
фундаменталь-
ных знаний, 
полученных в 
области мате-
матических и 
(или) есте-
ственных наук. 
Создание, ана-
лиз и реализа-
ция новых 
компьютерных 
моделей в со-
временном 
естествозна-
нии, технике, 
экономике и 
управлении. 

Математические и 
алгоритмические 
модели, програм-
мы, программные 
системы и ком-
плексы, методы 
их проектирова-
ния и реализации, 
способы произ-
водства, сопро-
вождения, экс-
плуатации и ад-
министрирования 
в различных об-
ластях, в том чис-
ле в междисци-
плинарных. 
Объектами про-
фессиональной 
деятельности мо-
гут быть имита-
ционные модели 
сложных процес-
сов управления, 
программные 
средства, админи-
стрирование вы-
числительных, 
информационных 
процессов, а так-
же других про-
цессов цифровой 

ПК-1 
Способен про-
водить научные 
исследования по 
отдельным раз-
делам исследуе-
мой тематики 

ПК-1.1 
Знать требования 
к оформлению 
рисунков и схем 
в отчетах по НИР 
 
ПК-1.2 
Уметь создавать 
рисунков и схе-
мы для отчетов 
по НИР в соот-
ветствии с требо-
ваниями 
 
ПК-1.3 
Владеть навыка-
ми создания гра-
фики для отчетов 
по НИР 

ПС 40.011 
«Специалист по 
научно-
исследователь-
ским и опытно-
конструктор-
ским работам» 

ПК-2 
Способен пуб-
лично представ-
лять собствен-
ные и известные 
научные резуль-
таты 

ПК-2.1 
Знать принципы 
и этапы создания 
презентационной 
графики 
 
ПК-2.2 Уметь со-
здавать презента-
ционную графику 
с учетом целевой 
аудитории 
 
ПК-2.3 

ПС 40.011 
«Специалист по 
научно-
исследователь-
ским и опытно-
конструктор-
ским работам» 



 

Задача ПД Объект или об-
ласть знания 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наимено-
вание индика-

тора достижения 
профессиональ-
ной компетен-

ции 

Обоснование 
(ПС, анализ 

опыта) 

экономики Владеть навыка-
ми создания гра-
фики и анимации 
графических объ-
ектов в специали-
зированном про-
граммном обес-
печении 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦПИЛИНЫ 

4.1 Объем дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий в зачетных едини-
цах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-
чающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ). 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся приведен в таблице (Таблица 2). 

 

Таблица 2 — Трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Часов Семестры 
6 

Аудиторные занятия, всего 64,25 64,25 
в том числе:   

Лекции (Лек) 32 32 
Лабораторные работы (Лаб) 16 16 
Практические занятия (Пр) 16 16 
Консультации (Конс)   
Иная контактная работа (ИКР) 0,25 0,25 
Контактная внеаудиторная работа (КВР)   
Самостоятельная работа, всего 35 35 

в том числе:   
Контрольные работы (КоР)   
Реферат (Р)   
Иные виды самостоятельной работы (СР) 35 35 
Иные формы работы (ИФР)   
Курсовое проектирование/курсовая работа (КРП)   
Контроль 8,75 8,75 
Вид промежуточной аттестации  
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен) 

Зачет Зачет 



 

Вид учебной работы Часов Семестры 
6 

Общая трудоемкость 108 108 
Зачетные единицы трудоемкости 3 3 
Контактная работа (по учебным занятиям) 64,25 64,25 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
В структурном отношении программа дисциплины представлена следующими разде-

лами: 

Раздел I. Основы компьютерной типография и верстки 
Тема 1. Основы типографики 

Единицы типометрии. Пики и пункты. Шрифт. Характеристики шрифта: кегль, начер-
тание. Гарнитура шрифта. Приемы оформления шрифтов: трекинг, кернинг, интерлиньяж, 
выделение текста, выключка. Векторные и растровые шрифты, растеризация и сглаживание 
шрифтов. Верхний и нижний регистры. Категории шрифтов: шрифты с засечками, без засе-
чек, рукописные и декоративные. Удобочитаемость. Подбор размера шрифта. Принципы 
оформления шрифтов в презентациях. Типы шрифтов: TrueType, PostScript (Adobe Type 1 и 
Type 3), OpenType. 

Тема 2. Верстка текста 
Формат колонки, кегль, интерлиньяж. Переносы и выключка. Кернинг и трекинг. От-

ступы и выравнивание. Сцецзнаки. Структура документа и правила типографики. Таблицы. 

Тема 3. Верстка документов в LaTeX 
LaTeX: Базовые элементы. Основы ввода математических формул. Вставка графики. 

Начала программирования в LaTeX. Вёрстка документа. Классы LaTeX.  Создание презента-
ций. Верстка таблиц. Справочно-поисковый аппарат издания. Документация и программный 
код. Использование LaTeX в области точных наук. 

Раздел II. Визуальное представление информации 
Тема 4. Основы инфографики 
Визуальная коммуникация. Визуализация данных и понятий. Визуализация результатов 

исследований. Визуализация взаимосвязей между вещами и принципов их действия. Компо-
зиция. Неоднородность изобразительной плоскости. Постановочные решения. Кадрирование. 

Тема 5. Визуальное представление численной информации 
Представление информации: графики, диаграммы, временные ряды. Картографическая 

инфографика. 

Раздел III.Технологии создания мультимедиа презентаций 
Тема 6. Физиология восприятия информации человеком 
Цвет и свет. Формирование цвета. Физиологическая природа цвета. Влияние света на 

зрительную систему человека. Источники света. Аддитивная цветовая модель. Субтрактив-
ная цветовая модель. Цветовая модель CMYK. Преобразование цвета из RGB в CMYK. 

Тема 7. Цветовые форматы 

Табличный цветовой формат. Библиотечный цветовой формат. Пространственные цве-
товые форматы. Художественная модель «Тон-Насыщенность-Яркость». Абстрактные цве-
товые модели XYZ и Lab. 



 

Тема 8. Растровая графика 

Характеристики растровых файлов. Достоинства и недостатки растровых файлов. Век-
торные файлы. Структура векторного файла. Формирование векторных изображений. Досто-
инства и недостатки векторных файлов. Методы сжатия растровых файлов. Форматы растро-
вых файлов: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF, PSD. Форматы векторных файлов: AI (Adobe 
Illustrator Document), CDR, WMF, PDF. Язык PostScript. 

Тема 9. Звук в презентации 
Характеристики звука – основной тон (высота), тембр и амплитуда. Громкость звука. 

Звук аналоговый и цифровой. Параметры цифровой записи звука: частота дискретизации и 
разрешающая способность. Форматы звуковых файлов: WAVE, AU, MPEG-3, MIDI, MOD, 
IFF, AIFF, RealAudio. 

Тема 10. Видео в презентации 
Вставка видео в презентацию. Цифровые видеофайлы. Свойства видеофайлов: частота 

кадров, размер изображения, ширина потока кадров. Сжатие видеофайлов. Форматы ви-
деофайлов. Импорт видео в презентацию. Связанное и внедренное видео 

Тема 11. Разработка дизайна презентации 
Дизайн презентации. Этапы построения дизайна презентации: создание структуры пре-

зентации, создание карт навигации, разработка пользовательского интерфейса. Этапы разра-
ботки интерфейса: создание общего дизайна, разработка оформления диаграмм, схем, рисун-
ков, подготовка графики и фотографий. Допустимые и недопустимые приемы оформления 
презентаций.  

Тема 12. Создание интерактивных презентаций 
Понятие сценария. Категории сценария. Понятие брифа мультимедийного проекта, ли-

тературного и режиссерского сценария, экспликации. Сюжет, ситуация, мизансцена. Интер-
активное развитие сценария. Разработка и создание мультимедиа проекта. Реализация стати-
ческих и динамических процессов на мультимедиа средствах.  

 

4.3 Структура дисциплины по видам учебных занятий (трудоемкость в 
академических часах) 

Тематический план дисциплины включает информацию о следующих формах учебного 
процесса: 

– лекции (ЛК);  
– практические занятия (ПЗ); 
– лабораторные работы (ЛАБ);  
– самостоятельная работа (СР). 
– контроль (КТР) (подготовка к зачету или экзамену). 

  



 

 

Таблица 3 — Тематический план 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

Общая 
трудо 

емкость, 
всего 
часов 

Л
ек

 

Л
аб

 

П
р 

 

К
РП

 

К
он

с 

К
В

Р 

И
Ф

Р 

С
Р 

И
К

Р 

К
он

тр
ол

ь 

 Семестр 6 
1 Основы типографики 4 2       2   
2 Верстка текста 6 2  2     2   
3 Верстка документов в 

LaTeX 
17 6  6     5   

4 Основы инфографики 8 2  4     2   
5 Визуальное представле-

ние численной информа-
ции 

8 2  4     2   

6 Физиология восприятия 
информации человеком 

4 2       2   

7 Цветовые форматы 4 2       2   
8 Растровая графика 6 2 2      2   
9 Звук в презентации 6 2 2      2   
10 Видео в презентации 8 2 4      2   
11 Разработка дизайна пре-

зентации 
12 4 4      4   

12 Создание интерактивных 
презентаций 

12 4 4      4   

 Подготовка к промежу-
точной аттестации 

9         0,25 8,75 

 Всего: 108 32 16 16     31 0,25 8,75 

 

В таблице (Таблица 4) приведены темы лекционных занятий по дисциплине. В таблице 
(Таблица 5) приведены виды лабораторных работ по дисциплине. В таблице (Таблица 7) 
приведены виды самостоятельных работ по дисциплине. 

 

Таблица 4 — Виды и содержание лекционных занятий 

№ 
п/п 

Тема Наименование  
и содержание лекции 

Часов 

1 1 Тема 1. Основы типографики 
Единицы типометрии. Пики и пункты. Шрифт. Характеристики 
шрифта: кегль, начер-тание. Гарнитура шрифта. Приемы оформ-
ления шрифтов: трекинг, кернинг, интерлиньяж, выделение тек-
ста, выключка. Векторные и растровые шрифты, растеризация и 
сглаживание шрифтов. Верхний и нижний регистры. Категории 
шрифтов: шрифты с засечками, без засе-чек, рукописные и деко-
ративные. Удобочитаемость. Подбор размера шрифта. Принципы 
оформления шрифтов в презентациях. Типы шрифтов: TrueType, 
PostScript (Adobe Type 1 и Type 3), OpenType. 

2 

2 2 Тема 2. Верстка текста 2 



 

№ 
п/п 

Тема Наименование  
и содержание лекции 

Часов 

Формат колонки, кегль, интерлиньяж. Переносы и выключка. 
Кернинг и трекинг. От-ступы и выравнивание. Сцецзнаки. 
Структура документа и правила типографики. Таблицы. 

3 3 Тема 3. Верстка документов в LaTeX 
LaTeX: Базовые элементы. Основы ввода математических фор-
мул. Вставка графики. Начала программирования в LaTeX. 
Вёрстка документа. Классы LaTeX.  Создание презентаций. 
Верстка таблиц. Справочно-поисковый аппарат издания. Доку-
ментация и программный код. Использование LaTeX в области 
точных наук. 

6 

4 4 Тема 4. Основы инфографики 
Визуальная коммуникация. Визуализация данных и понятий. Ви-
зуализация результатов исследований. Визуализация взаимосвя-
зей между вещами и принципов их действия. Композиция. Неод-
нородность изобразительной плоскости. Постановочные реше-
ния. Кадрирование. 

2 

5 5 Тема 5. Визуальное представление численной информации 
Представление информации: графики, диаграммы, временные 
ряды. Картографическая инфографика. 

2 

6 6 Тема 6. Физиология восприятия информации человеком 
Цвет и свет. Формирование цвета. Физиологическая природа 
цвета. Влияние света на зрительную систему человека. Источни-
ки света. Аддитивная цветовая модель. Субтрактивная цветовая 
модель. Цветовая модель CMYK. Преобразование цвета из RGB 
в CMYK. 

2 

7 7 Тема 7. Цветовые форматы 
Табличный цветовой формат. Библиотечный цветовой формат. 
Пространственные цветовые форматы. Художественная модель 
«Тон-Насыщенность-Яркость». Абстрактные цветовые модели 
XYZ и Lab. 

2 

8 8 Тема 8. Растровая графика 
Характеристики растровых файлов. Достоинства и недостатки 
растровых файлов. Век-торные файлы. Структура векторного 
файла. Формирование векторных изображений. До-стоинства и 
недостатки векторных файлов. Методы сжатия растровых фай-
лов. Форматы растровых файлов: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF, 
PSD. Форматы векторных файлов: AI (Adobe Illustrator 
Document), CDR, WMF, PDF. Язык PostScript. 

2 

9 9 Тема 9. Звук в презентации 
Характеристики звука – основной тон (высота), тембр и ампли-
туда. Громкость звука. Звук аналоговый и цифровой. Параметры 
цифровой записи звука: частота дискретизации и разрешающая 
способность. Форматы звуковых файлов: WAVE, AU, MPEG-3, 
MIDI, MOD, IFF, AIFF, RealAudio. 

2 

10 10 Тема 10. Видео в презентации 
Вставка видео в презентацию. Цифровые видеофайлы. Свойства 
видеофайлов: частота кадров, размер изображения, ширина по-
тока кадров. Сжатие видеофайлов. Форматы ви-деофайлов. Им-
порт видео в презентацию. Связанное и внедренное видео 

2 

11 11 Тема 11. Разработка дизайна презентации 4 



 

№ 
п/п 

Тема Наименование  
и содержание лекции 

Часов 

Дизайн презентации. Этапы построения дизайна презентации: 
создание структуры презентации, создание карт навигации, раз-
работка пользовательского интерфейса. Этапы разработки ин-
терфейса: создание общего дизайна, разработка оформления диа-
грамм, схем, рисунков, подготовка графики и фотографий. Допу-
стимые и недопустимые приемы оформ-ления презентаций. 

12 12 Тема 12. Создание интерактивных презентаций 
Понятие сценария. Категории сценария. Понятие брифа мульти-
медийного проекта, литературного и режиссерского сценария, 
экспликации. Сюжет, ситуация, мизансцена. Ин-терактивное раз-
витие сценария. Разработка и создание мультимедиа проекта. Ре-
ализация статических и динамических процессов на мультимедиа 
средствах. 

4 

  Итого 32 

 

Таблица 5 — Виды и содержание практических работ 

№ 
п/п 

Тема Наименование  
и содержание работы 

Часов 

1 2 Допечатная подготовка текстов 2 
2 3 LaTeX, Базовые элементы, математика 2 
3 3 LaTeX, Графика, верстка, плавающие объекты, таблицы 2 
4 3 LaTeX, классы, справочно-поисковый аппарат, документация, 

программный код 
2 

5 4 Основы инфорграфики 4 
6 5 Визуальное представление численной информации 4 
  Итого 16 

Таблица 6 — Виды и содержание лабораторных работ 

№ 
п/п 

Тема Наименование  
и содержание работы 

Часов 

7 8 Растровая графика 2 
8 9 Запись и обработка звука 2 
9 10 Обработка и монтаж видео 4 
10 11 Разработка дизайна презентации 4 
11 12 LaTeX, beamer, интерактивные презентации 4 
  Итого 16 

 
  



 

 

Таблица 7 — Виды и содержание самостоятельных работ 

№ 
п/п 

Тема Наименование  
и содержание работы 

Часов 

1 1 Изучение основной и дополнительной литературы по теме: Ос-
новы типографики 

2 

2 2 Изучение основной и дополнительной литературы по теме: 
Верстка текста 

2 

3 3 Изучение основной и дополнительной литературы по теме: 
Верстка документов в LaTeX 

5 

4 4 Изучение основной и дополнительной литературы по теме: Ос-
новы инфографики 

2 

5 5 Изучение основной и дополнительной литературы по теме: Ви-
зуальное представление численной информации 

2 

6 6 Изучение основной и дополнительной литературы по теме: Фи-
зиология восприятия информации человеком 

2 

7 7 Изучение основной и дополнительной литературы по теме: Цве-
товые форматы 

2 

8 8 Изучение основной и дополнительной литературы по теме: Раст-
ровая графика 

2 

9 9 Изучение основной и дополнительной литературы по теме: Звук 
в презентации 

2 

10 10 Изучение основной и дополнительной литературы по теме: Ви-
део в презентации 

2 

11 11 Изучение основной и дополнительной литературы по теме: Раз-
работка дизайна презентации 

4 

12 12 Изучение основной и дополнительной литературы по теме: Со-
здание интерактивных презентаций 

4 

Итого: 31 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине представлен в виде оценочных материалов и приведен в Приложе-
нии «Оценочные материалы по дисциплине. 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Основная учебная литература 
1. Катунин Г.П. Создание профессиональных презентаций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Катунин Г.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2019.— 614 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80923.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Каптерев А. Мастерство презентации [Электронный ресурс]: как создавать пре-
зентации, которые могут изменить мир/ Каптерев А.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.— 329 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39270.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Балдин Е.М. Компьютерная типография LaTeX. [Электронный ресурс]: режим 
доступа http://ctan.org/tex-
archive/info/russian/Computer_Typesetting_Using_LaTeX. 

http://ctan.org/tex-archive/info/russian/Computer_Typesetting_Using_LaTeX
http://ctan.org/tex-archive/info/russian/Computer_Typesetting_Using_LaTeX


 

6.2 Дополнительная учебная литература 
1. Крапивенко А. В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений. Учебное 

пособие. – 2012. 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

В таблице (Таблица 8) приведен перечень учебно-методического обеспечения для са-
мостоятельной работы с указанием трудоемкости самостоятельной работы. 

 

Таблица 8 — Виды и содержание самостоятельных работ 

№ 
п/п 

Наименование  
и содержание работы 

Список литературы (с указанием 
разделов, глав, страниц) 

Часов 

1 Подготовка к выполнению и сдачи 
лабораторных работ, изучение литера-
туры 

 35 

2 Подготовка к зачету, экзамену  9 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО–
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.garant.ru. – Режим доступа: свободный доступ (дата обращения 
02.02.2019). 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/online/. – Режим доступа: свободный доступ (будние дни 
– 20.00 - 24.00, выходные и праздничные дни – круглосуточно) (дата обращения 
02.02.2019). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань». – Режим доступа: с любого компью-
тера РГРТУ без пароля.URL: https://e.lanbook.com/  

4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». – Режим доступа: с любого ком-
пьютера РГРТУ без пароля, из сети Интернет по паролю.URL: 
https://iprbookshop.ru/. 

5. Электронная библиотека РГРТУ.URL: http://weblib.rrtu/ebs. 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех 
этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. Студентам необходимо озна-
комиться: 

– с содержанием рабочей программы дисциплины; 
– с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образователь-

ной программы; 
– методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на сайтах библио-

теки РГРТУ; 
– с графиком консультаций преподавателей кафедры. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online/
https://e.lanbook.com/
https://iprbookshop.ru/
http://weblib.rrtu/ebs


 

К изучению дисциплины предъявляются следующие организационные требования: 
– обязательное посещение студентом всех видов контактных занятий; 
– качественная самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная работа 

на них; 
– активная, ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа студента в 

соответствии с планом-графиком; 
– своевременная сдача преподавателю отчетных документов по контактным видам ра-

бот; 
– в случае наличия пропущенных студентом занятиям, необходимо получить консуль-

тацию по подготовке и оформлению отдельных видов заданий. 

При подготовке к практическим занятиям студентам следует: 
– приносить с собой рекомендованную преподавателем материалы к конкретному заня-

тию; 
– до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источни-

кам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 
– задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понима-

нии и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; 
– на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к 
преподавателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), рекомендуется обратиться 
к преподавателю в день консультаций и получить индивидуальное задание.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требо-
вания: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, 
а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. Любая форма само-
стоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, курсо-
вой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в биб-
лиотеке, так и дома. 

По завершению изучения дисциплины сдается зачет с оценкой. При подготовке к заче-
ту необходимо ориентироваться на рабочую программу дисциплины, учебную и рекоменду-
емую литературу. Основное в подготовке к сдаче зачета – это проработка контрольных во-
просов и систематизация теоретических знаний, подтверждение практическими примерами. 

Подготовка студента к промежуточной аттестации по дисциплине включает в себя сле-
дующие этапы: систематическая работа в течение семестра; непосредственная подготовка в 
дни, предшествующие промежуточной аттестации по темам курса. 

Во время испытаний промежуточной аттестации студенты могут пользоваться рабочи-
ми программами учебных дисциплин, а также справочниками и прочими источниками ин-
формации, разрешенными преподавателем. 

На промежуточной аттестации нельзя пользоваться электронными средствами связи и 
материалами, неразрешенными преподавателем. Также не разрешается общение с другими 
студентами и несанкционированные перемещения по аудитории. Указанные нарушения яв-
ляются основанием для удаления студента из аудитории с последующим проставлением в 
ведомости оценки «не удовлетворительно». 



 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

К числу информационных технологий, программ и программного обеспечения, наличие 
которых необходимо для успешного изучения студентами учебной дисциплины «Обработка 
звука», следует отнести: 

− операционная система Ubuntu (доступ: http://code.launchpad.net/ubuntu, лицензия GNU 
GPL); 

− среда разработки Visual Studio Code (доступ: http://code.visualstudio.com, лицензия от-
крытого программного обеспечения MIT); 

− Python 3.x (доступ: http://python.org/downloads/, лицензия PSF License (GPL-
совместимая лицензия)); 

− пакет создания документов Apache OpenOffice 4.1.5 (доступ: http://openoffice.org, ли-
цензия: Apache License 2.0). 

10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Для освоения дисциплины необходимы: 
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, практических занятий, в том числе выполнения учебных, курсовых и дипломных работ, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции; 

– аудитория для проведения лабораторных работ с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГРТУ с установленным программным обеспечением; 

– аудитория для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интер-
нет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РГРТУ. 
  

http://code.launchpad.net/ubuntu
http://code.visualstudio.com/
http://python.org/downloads/
http://openoffice.org/
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Оценочные средства (ОС) – это совокупность учебно-методических материалов (кон-
трольных заданий, описаний форм и процедур проверки), предназначенных для оценки каче-
ства освоения обучающимися данной дисциплины как части ОПОП. Оценочные средства 
предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоив-
ших программу учебной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств (ФОС) – предоставить объективный механизм оцени-
вания соответствия знаний, умений и владений, приобретенных обучающимся в процессе 
изучения дисциплины, целям и требованиям ОПОП в ходе проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Основная задача ФОС – обеспечить оценку уровня сформированности универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

2 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В таблице (Таблица 9) представлен перечень компетенций, формируемых дисципли-
ной. 

Таблица 9 — Компетенции дисциплины 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций 

ПК Профессиональные компетенции 
ПК-1 Способен проводить научные исследования по отдельным разделам исследу-

емой тематики 
ПК-2 Способен публично представлять собственные и известные научные резуль-

таты 

 

В таблице (Таблица 10) представлены этапы формирования компетенций в процессе 
освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

В таблице (Таблица 11) приведен перечень этапов обучения дисциплины.  

В таблице (Таблица 12) представлены этапы формирования компетенций и их частей в 
процессе освоения дисциплины.  
  



 

 

Таблица 10 — Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Дисциплина Семестр 
Код Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
ПК-1 

Б1.В.01.06 Основы научных исследований       +  
Б1.В.ДВ.01.01 Анализ и визуализация данных      +   
Б1.В.ДВ.01.02 Презентационная графика в научных иссле-

дованиях 
     +   

Б2.В.01.02(Н) Научно-исследовательская работа   +      
Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы 
       + 

ФТД.02 Основы теории решения изобретательских 
задач 

    +    

 
ПК-2 

Б1.В.ДВ.01.01 Анализ и визуализация данных      +   
Б1.В.ДВ.01.02 Презентационная графика в научных иссле-

дованиях 
     +   

Б2.В.01.02(Н) Научно-исследовательская работа   +      
Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы 
       + 

 

Таблица 11 — Этапы обучения дисциплины 

№ 
п/п 

Этап обучения (разделы дисциплины) 

1 Основы компьютерной типография и верстки 
2 Визуальное представление информации 
3 Технологии создания мультимедиа презентаций 

 

Таблица 12 — Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

№ Код компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения, характеризую-
щие этапы формирования компетенций 

Этапы обу-
чения 

Код Результат обучения 1 2 3 

1 ПК-1 ПК-1.1 Знать требования к оформлению рисунков 
и схем в отчетах по НИР 

+   

2 ПК-1 ПК-1.2 Уметь создавать рисунков и схемы для от-
четов по НИР в соответствии с требования-
ми 

 +  

3 ПК-1 ПК-1.3 Владеть навыками создания графики для 
отчетов по НИР 

+ + + 

4 ПК-2 ПК-2.1 Знать принципы и этапы создания презен-
тационной графики 

 +  

5 ПК-2 ПК-2.2 Уметь создавать эффективные презентации 
с учетом целевой аудитории 

 + + 



 

№ Код компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения, характеризую-
щие этапы формирования компетенций 

Этапы обу-
чения 

Код Результат обучения 1 2 3 

6 ПК-2 ПК-2.3 Владеть навыками создания графики и 
анимации графических объектов в специа-
лизированном программном обеспечении 

+ + + 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых в ФОС дисциплины, представлен в 
таблице (Таблица 13). 

 
Таблица 13 — Перечень видов оценочных средств, используемых  

в процессе освоения дисциплины  
№ Наименование 

вида оценоч-
ного средства 

Характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

ФОС 
1 Устный опрос Средство контроля, организованное как специаль-

ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитан-
ное на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п 

Контрольные 
вопросы по те-
мам/разделам 
дисциплины 
Теоретический 
вопросы к заче-
ту 

2 Практическое 
задание/задача 

Средство оценки умения применять полученные 
теоретические знания в практической ситуации. За-
дача должна быть направлена на оценивание тех 
компетенций, которые подлежат освоению в данной 
дисциплине, должна содержать четкую инструкцию 
по выполнению или алгоритм действий 

Задание к лабо-
раторным рабо-
там 
Вопросы и за-
дания к экзаме-
ну 

 

В паспорте фонда оценочных материалов (Таблица 14) приведено соответствие между 
контролируемыми компетенциями и оценочными средствами контроля компетенции. 
 

Таблица 14 — Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ Код компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения, характеризу-
ющие этапы формирования компетенций 

Наименование 
оценочного 

средства Код Результат обучения 

1 ПК-1 ПК-
1.1 

Знать требования к оформлению рисунков и 
схем в отчетах по НИР 

Вопросы к заче-
ту 

Вопросу к экза-
мену 

Задания к лабо-
раторным рабо-

там 



 

№ Код компе-
тенции 

Планируемые результаты обучения, характеризу-
ющие этапы формирования компетенций 

Наименование 
оценочного 

средства Код Результат обучения 

2 ПК-1 ПК-
1.2 

Уметь создавать рисунков и схемы для отчетов 
по НИР в соответствии с требованиями 

Вопросы к заче-
ту 

Вопросу к экза-
мену 

Задания к лабо-
раторным рабо-

там 
Задания для са-
мостоятельной 

работы 
3 ПК-1 ПК-

1.3 
Владеть навыками создания графики для отче-
тов по НИР 

Вопросы к заче-
ту 

Вопросу к экза-
мену 

Задания к лабо-
раторным рабо-

там 
Задания для са-
мостоятельной 

работы 
 ПК-2 ПК-

2.1 
Знать принципы и этапы создания презентаци-
онной графики 

 

 ПК-2 ПК-
2.2 

Уметь создавать эффективные презентации с 
учетом целевой аудитории 

 

 ПК-2 ПК-
2.3 

Владеть навыками создания графики и анима-
ции графических объектов в специализирован-
ном программном обеспечении 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения ОПОП, применяются: 

• типовые задания к лабораторным работам; 

• теоретические вопросы текущего контроля; 

• практические задания текущего контроля; 

• вопросы промежуточной аттестации.  

3.1 Типовые задания для контроля компетенция 
3.1.1 Контроль компетенции ПК-1 
 

3.1.2 Контроль компетенции ПК-2 
 

Описание шкалы оценивания: 



 

Шкала оценива-
ния 

Критерий 

«зачтено» Задание выполнено полностью, решение корректное, возможно, со-
держит незначительные синтаксические ошибки (при решении задачи 
без использования ЭВМ) 

«не зачтено» Задание не выполнено, выполнено не самостоятельно, содержит логи-
ческие ошибки 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Контроль сформированности компетенций по дисциплине проводится: 
– в форме текущего контроля успеваемости (лабораторные работы, самостоятельная 

работа); 
– в форме промежуточной аттестации (зачет с оценкой). 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью: 
– определения степени усвоения учебного материала; 
– своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и 

принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисци-
плины; 

– организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и самостоятельной рабо-
ты; 

– оказания обучающимся индивидуальной помощи (консультаций). 

К контролю текущей успеваемости относится проверка обучающихся:  
– по результатам выполнения заданий на лабораторных работах; 
– по результатам выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Текущая успеваемость студента оценивается положительно, если студент полностью 
выполнил все работы согласно графику текущего контроля, в противном случае текущая 
успеваемость студента оценивается отрицательно. 

Результаты текущего контроля успеваемости учитываются преподавателем при прове-
дении промежуточной аттестации. Отставание студента от графика текущего контроля успе-
ваемости по изучаемой дисциплине приводит к образованию текущей задолженности.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

Форма проведения зачета – устный ответ (на первый вопрос билета) и выполнение 
практического задания (второй вопрос билета), сформулированным с учетом содержания 
учебной дисциплины. В процессе подготовки к устному ответу обучающийся может соста-
вить в письменном виде план ответа, включающий в себя определения, формулы, рисунки и 
т.п. Практическое задание выполняется на компьютере и предоставляется в электронном ви-
де 



 

5 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 
ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Основными этапами формирования компетенций при изучении студентами дисципли-
ны являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов 
(тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение студента-
ми необходимыми компетенциями.  

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины оце-
нивается по трехуровневой шкале: 

– пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 
освоения дисциплины; 

– продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 
сформированности компетенций по завершении освоения дисциплины; 

– эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компе-
тенций и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетен-
ций приведены в таблице (Таблица 15). 

 
Таблица 15 — Критерии оценивания компетенций 

Индикаторы  
компетенции 

Уровень сформированности компетенции 
пороговый продвинутый эталонный 

Полнота знаний Минимально допу-
стимый уровень 
знаний. Допущено 
много негрубых 
ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, соответ-
ствующем програм-
ме подготовки. До-
пущено несколько 
негрубых ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, соответ-
ствующе м про-
грамме подготовки, 
без ошибок 

Наличие умений Продемонстри ро-
ваны основные уме-
ния. Решены типо-
вые задачи с негру-
быми ошибками. 
Выполнены все за-
дания, но не в пол-
ном объеме 

Продемонстриро 
ваны все основные 
умения. Решены все 
основные задачи с 
негрубыми ошибка-
ми. Выполнены все 
задания, в полном 
объеме, но некото-
рые с недочетами. 

Продемонстриро 
ваны все основные 
умения, решены все 
основные задачи с 
отдельными несу-
щественным недо-
четами, выполнены 
все задания в пол-
ном объеме. 

Наличие навыков (вла-
дение опытом) 

Имеется минималь-
ный набор навыков 
для решения стан-
дартных задач с не-
которыми недоче-
тами 

Продемонстриро 
ваны базовые навы-
ки при решении 
стандартных задач с 
некоторыми недоче-
тами 

Продемонстриро 
ваны навыки при 
решении нестан-
дартных задач без 
ошибок и недочетов. 

Мотивация (личностное 
отношение) 

Учебная активность 
и мотивация низкие, 
слабо выражены, 
стремление решать 
задачи качественно 

Учебная активность 
и мотивация прояв-
ляются на среднем 
уровне, демонстри-
руется готовность 
выполнять постав-

Учебная активность 
и мотивация прояв-
ляются на высоком 
уровне, демонстри-
руется готовность 
выполнять все по-



 

Индикаторы  
компетенции 

Уровень сформированности компетенции 
пороговый продвинутый эталонный 

ленные задачи на 
среднем уровне ка-
чества 

ставленные задачи 
на высоком уровне 
качества 

Характеристика сфор-
мированности компе-
тенции 

Сформированность 
компетенции соот-
ветствует мини-
мальным требова-
ниям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков в 
целом достаточно 
для решения прак-
тических (профес-
сиональных) задач, 
но требуется допол-
нительна я практика 
по большинству 
практических задач 

Сформированнос ть 
компетенции в це-
лом соответствует 
требованиям, но 
есть недочеты. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в целом 
достаточно для ре-
шения практических 
(профессиональных) 
задач, но требуется 
дополнительная 
практика по некото-
рым профессио-
нальным задачам. 

Сформированность 
компетенции полно-
стью соответствует 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в полной 
мере достаточно для 
решения сложных 
практических (про-
фессиональных) за-
дач. 

 

Критерии и шкалы для оценивания ответов на устные вопросы приведены в таблице 
(Таблица 16). 

 
Таблица 16 — Критерии и шкала оценивания устных ответов 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка/Зачет 

1 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составлен-
ные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

Отлично 

2 студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же ис-
правляет 

Хорошо 

3 ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основ-
ных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в опреде-
лении понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 

Удовлетворительно 

4 студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее зада-
ние, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает ма-
териал; отмечаются такие недостатки в подготовке студента, ко-
торые являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом 

Не удовлетвори-
тельно 



 

 

Критерии и шкалы для оценивания результатов выполнения практических задач приве-
дены в таблице (Таблица 17). 

 
Таблица 17 — Критерии и шкала оценивания практических задач 

№ 
п/п 

Критерии оценивания Оценка/Зачет 

1 Студентом выполнены все этапы практического задания, 
обосновано применены требуемые методы, техники, техноло-
гии, инструменты. Результат выполнения задания корректен. 
Результаты полно и грамотно оформлены в виде отчета. 

Отлично 

2 Студентом выполнены все этапы практического задания с не-
существенными ошибками, обосновано применены требуемые 
методы, техники, технологии, инструменты. Результат выпол-
нения задания корректен. Результаты полно и грамотно 
оформлены в виде отчета. 

Хорошо 

3 Студентом выполнены все этапы практического задания с не-
существенными ошибками, часть методов, техник, техноло-
гий, инструментов применена необоснованно или некоррект-
но. Результат выполнения задания в целом корректен. Резуль-
таты оформлены в виде отчета с несущественными ошибками. 

Удовлетворительно 

4 Студентом не выполнена часть этапов практического задания, 
либо выполнена с существенными ошибками, либо требуемые 
методы, техники, технологии, инструменты не применены, 
либо результат выполнения задания не корректен, либо ре-
зультаты не оформлены в виде отчета или оформлены с суще-
ственными ошибками. 

Не удовлетворительно 
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