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  самостоятельная работа 127,6        

  часов на контроль 3,85        

              

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 4 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 4 4 4 4  
Практические 8 8 8 8  
Консультации (для студента) 0,4 0,4 0,4 0,4  
Контроль самостоятельной работы при проведении 

аттестации 
0,15 0,15 0,15 0,15  

В том числе инт. 4 4 4 4  
Итого ауд. 12 12 12 12  
Кoнтактная рабoта 12,55 12,55 12,55 12,55  
Сам. работа 127,6 127,6 127,6 127,6  
Часы на контроль 3,85 3,85 3,85 3,85  
Итого 144 144 144 144    
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: получение необходимого объема знаний в области метрологии, стандартизации, сертификации и 
применение этих знаний для решения практических задач по метрологическому контролю и сертификации 
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов  

1.2 Задачи: - формирование творческого мышления, объединение фундаментальных  
знаний основных законов и методов проведения исследований с  
последующей обработкой и анализом результатов исследований на  
основе использования правил и норм метрологии;  
- формирование способности понимать суть нормативных и технических  
документов, описывающих характеристики продукции, процессы их  
получения, транспортирования и хранения, и использовать их в своей  
деятельности;  
- формирование навыков контроля качества выпускаемой продукции с  
использованием типовых методов, описанных в стандартах на методы  
контроля;  
- формирование способности поиска и учета нормативно-правовых  
требований в областях технического регулирования и метрологии;  
- формирование способности обоснованного выбора технического и  
методического обеспечения измерений и испытаний;  
- формирование навыков оценивания погрешности измерительных систем  

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Геодезические работы при ведении кадастра 

2.1.2 Землеустроительное проектирование 

2.1.3 История землеустройства 

2.1.4 История кадастра 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Кадастр недвижимости 

2.2.2 Научно-исследовательская работа 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности применяя методы моделирования, 

математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания 

ИД-1.ОПК-1: Имеет базовые естественнонаучные и общеинженерные  знания 

знает понятия и определения, используемые в рамках направления, общие законы и правила измерений 

ИД-3.ОПК-1: Решает профессиональные задачи применяя базовые знания и методы 

умеет организовывать измерительный эксперимент и правильно, выбрать измерительную технику для конкретных измерений 

ОПК-2: Способен выполнять проектные работы в области землеустройства и кадастров с учетом экономических, 

экологических, социальных и других ограничений 

ИД-1.ОПК-2: Имеет базовые экономические, экологические и социальные знания для решения задач в области 

землеустройства и кадастров 

знает основы Государственной системы стандартизации, основные метрологические методы и средства измерения линейных 

и угловых величин 

ПК-2: Способен использовать знание современных технологий сбора, систематизации, обработки и учёта 

информацмм об объектах недвижимости, современных географических и земельно-информационных системах при 

ведении землеустроительных и кадастровых работ 

ИД-1.ПК-2: Знать современные технологии сбора, систематизации и учёта информации об объектах недвижимости  

знает понятия и определения, технологии сбора, систематизации и учета информации   
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. лекции       
1.1 Теоретические основы метрологии и 

метрологического 
обеспечения. Погрешность измерений. 

/Лек/ 

4 2 ИД-1.ПК-2 

ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

3.ОПК-1 

ИД-1.ОПК- 

2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

1.2 Основы стандартизации. 

Государственная система 

стандартизации России. Основы 

сертификации /Лек/ 

4 2 ИД-1.ПК-2 

ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

3.ОПК-1 

ИД-1.ОПК- 

2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 2  

 Раздел 2. практическая работа       
2.1 Нормируемые метрологические 

характеристики(МХ) цифрового 

вольтметра /Пр/ 

4 2 ИД-1.ПК-2 

ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

3.ОПК-1 

ИД-1.ОПК- 

2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

2.2 Исследование динамических 

метрологических 
характеристик (ДМХ) аналоговых 

измерительных преобразований /Пр/ 

4 2 ИД-1.ПК-2 

ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

3.ОПК-1 

ИД-1.ОПК- 

2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 2  

2.3 Нормируемые метрологические 

характеристики канала вертикального 

отклонения электроннолучевого 
осциллографа /Пр/ 

4 2 ИД-1.ПК-2 

ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

3.ОПК-1 

ИД-1.ОПК- 

2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

2.4 Задачи международного 

сотрудничества в области 

стандартизации, международные 

организации по стандартизации, 

применение международных и 

региональных стандартов в 

отечественной практике. 
Правила и порядок проведения 

сертификации и декларирования 

соответствия.  /Пр/ 

4 2 ИД-1.ПК-2 

ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

3.ОПК-1 

ИД-1.ОПК- 

2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

 Раздел 3. самостоятельная работа       
3.1 Сертификация /Ср/ 4 40 ИД-1.ПК-2 

ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

3.ОПК-1 

ИД-1.ОПК- 

2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

3.2 Стандартизация /Ср/ 4 40 ИД-1.ПК-2 

ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

3.ОПК-1 

ИД-1.ОПК- 

2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  
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3.3 Метрология /Ср/ 4 40 ИД-1.ПК-2 

ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

3.ОПК-1 

ИД-1.ОПК- 

2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

3.4 Метрология оборудования ГАГУ /Ср/ 4 7,6 ИД-1.ПК-2 

ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

3.ОПК-1 

ИД-1.ОПК- 

2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

 Раздел 4. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
      

4.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 4 3,85 ИД-1.ПК-2 

ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

3.ОПК-1 

ИД-1.ОПК- 

2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

4.2 Контактная работа /KСРАтт/ 4 0,15 ИД-1.ПК-2 

ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

3.ОПК-1 

ИД-1.ОПК- 

2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

 Раздел 5. Консультации       
5.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 4 0,4 ИД-1.ПК-2 

ИД-1.ОПК- 

1 ИД- 

3.ОПК-1 

ИД-1.ОПК- 

2 

Л1.1Л2.1 Л2.2 0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Что изучает метрология и из каких основных разделов она состоит. 
2. Определения: измерения, средства измерения, погрешность измерения, единство измерения, метрологическая служба, 

поверка средств измерения. 
3. Что такое "эталон"? Какие бывают эталоны? 
4. Понятие физической величины. 
5. Определение системы физических величин 
6. Структура Международной системы СИ 
7. Основные этапы развития метрологии 
8. Цели и задачи измерения 
9. Классификация методов измерения 
10. Существующие методы измерения 
11. Основные метрологические показатели приборов 
12. Признаки классификации измерительных приборов 
13. Погрешность. Определение 
14. Возможные причины проявления погрешностей измерения 
15. Признаки и классификация погрешности 
16. Абсолютная и относительная погрешности. Определение 
17. Основной закон распределения случайных погрешностей 
18. Выбор средств измерения 
19. Влияние погрешности измерения на результаты разбраковки 
20. Что такое производственный допуск? 
21. Понятие метрологического обеспечения 
22. Структура метрологического обеспечения 
23. Государственная система обеспечения единства измерений 
24. Функции, задачи и обязанности Федерального агентства по техническому регулированию метрологии  
25. Что представляет собой ГМС РФ? 
26. Функции ГИС РФ, а также метрологических служб государственных органов управления РФ и юридических лиц 
27. Задачи государственного метрологического контроля и надзора 
28. Виды метрологического контроля и надзора 
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29. Функции государственных инспекторов по обеспечению единства измерения. 
30. Цели поверки СИ. Основные виды поверок 
31. В чем заключается калибровка средств измерения? Что такое РСК? 
32. Ответственность за нарушение законодательства по метрологии 
33. Основные международные организации по метрологии. 
34. Необходимость разработки и принятие Федерального закона РФ «О техническом регулировании» 
35. Сфера применения Федерального закона РФ «О техническом регулировании» 
36. Основные инструменты технического регулирования 
37. Сущность стандартизации 
38. Цели стандартизации 
39. Этапы развития стандартизации 
40. Органы и службы стандартизации в РФ 
41. Законы РФ обеспечивающие правовые законы стандартизации 
42. Стандарты используемые на территории РФ 
43. Виды национальных стандартов 
44. Основные принципы стандартизации 
45. Правила разработки и утверждения национальных стандартов 
46. Характеристика международного сотрудничества в области стандартизации 
47. Что такое ИСО и МЕК? Когда они были созданы и виды деятельности этих организаций? 
48. Методы стандартизации 
49. Определение систематизации 
50. Определение селекции, симплификации, типизации? 
51. Характеристика параметрической стандартизации 
52. Что такое основные параметры? 
53. Как составлена система предпочтительных чисел? 
54. Определения понятий: унификация, агрегатирование, комплексная стандартизация. 
55. Понятие «техническое регулирование» 
56. Основные принципы технического регулирования 
57. Особенности технического регулирования в отношении оборонной продукции. 
58. Что такое технический регламент? 
59. Цели принятия технических регламентов 
60. Содержание технических регламентов 
61. Применение технических регламентов 
62. Виды технических регламентов 
63. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов 
64. Определение сертификации 
65.Система сертификации и схемы сертификации 
66. Цели подтверждения соответствия 
67. Основные принципы, методы и формы подтверждения соответствия 
68. Случаи добровольного подтверждения соответствия 
69. Случаи обязательного подтверждения соответствия 
70. Цель декларирования соответствия 
71. Случаи применения обязательной сертификации 
72. Организация обязательной сертификации 
73. Случаи применения знаков соответствия 
74 Права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения соответствия 
75. Условия ввоза импортируемой продукции 
76. Порядок аккредитации органов по сертификации 
77. Порядок сертификация средств измерения 

5.2. Темы письменных работ 

Порядок сертификация во Франции, Германии, США, Японии и Китайской Народной Республике. 
Порядок аккредитации органов по сертификации. 
Порядок сертификация средств измерения. 

Фонд оценочных средств 

"Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ФГБОУ ВО ГАГУ" 

       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 
  



УП: 21.03.02_2021_221-ЗФ.plx     стр. 8 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Радкевич Я.М., 

Схиртладзе А.Г., 

Лактионов Б.И. 

Метрология, стандартизация и 

сертификация: учебное пособие 
Саратов: Вузовское 

образование, 2019 
http://www.iprbookshop.ru 

/79771.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Николаев М. И. Метрология, стандартизация, 

сертификация и управление качеством: 

учебное пособие 

Москва, Саратов: 

Интернет- 

Университет 

Информационных 

Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи 

Ар Медиа, 2020 

http://www.iprbookshop.ru 

/89446.html 

Л2.2 Воронцов И.И. Метрология, стандартизация и 

сертификация. В 2 частях. Ч. 1. 

Метрология: учебное пособие 

Санкт-Петербург: 

Санкт- 

Петербургский 

государственный 

архитектурно- 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2018 

http://www.iprbookshop.ru 

/89689.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.2 MS Office 

6.3.1.3 MS WINDOWS 

6.3.1.4 Moodle 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека 

          
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 проблемная лекция  

 дискуссия  

          
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение   
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201 А1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся). 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук с доступом в 

интернет, доска маркерная, презентационная трибуна 

общие географические карты. 
Шкафы для хранения учебного оборудования, лотки с 

раздаточным материалом, оборудование для 

определения минералов по физическим свойствам, 

геологические коллекции, утномер портативный HI 

98703 HANNA; мультигазовый переносной 

газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС - 98 с 

принудительным пробоотбором; КПЭ комплект- 

практикум экологическимй; почвенные лаборатории 

ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch Xplorer; 

портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2; 

дальномер лазерный DISTO D210;  измеритель 

окружающей среды Extech EN300; анализатор 

дымового газа testo 320; навигационный приёмник; 

шумомер testo 815; эхолот; нивелир; штатив 

нивелирный; тахеометр; фотометр; анализатор пыли 

ИКП-5; анализатор растворенного кислорода 

Марк-302Э; ГМЦМ-1 микровертушка 

гидрометрическая; снегомер весовой ВС -43; 

ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. эл-д 

ЭКС-10601); метеостанция М-49М с компьютерным 

метеоадаптером; психрометр МВ-4-2М (механический) 

с футляром; теодолит; курвиметр механический; 

термометр контактный ТК-5,01(поверхностный зонт); 

рюкзаки, спальники, палатки, карематы 228 А1 Лаборатория геодезии с основами 

картографии. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся). 

Выставочная коллекция минералов и горных пород; 

специализированные карты: тек-тоническая, 

геологическая, шкафы для хранения учебного 

оборудования, лотки с раздаточным материалом, 

оборудование для определения минералов по 

физическим свойствам, геологические коллекции. 

Шкафы для хранения учебного оборудования, лотки с 

раздаточным материалом, оборудование для 

определения минералов по физическим свойствам, 

геологические коллекции, утномер портативный HI 

98703 HANNA; мультигазовый переносной 

газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС - 98 с 

принудительным пробоотбором; КПЭ комплект- 

практикум экологическимй; почвенные лаборатории 

ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch Xplorer; 

портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2; 

дальномер лазерный DISTO D210;  измеритель 

окружающей среды Extech EN300; анализатор 

дымового газа testo 320; навигационный приёмник; 

шумомер testo 815; эхолот; нивелир; штатив 

нивелирный; тахеометр; фотометр; анализатор пыли 

ИКП-5; анализатор растворенного кислорода 

Марк-302Э; ГМЦМ-1 микровертушка 

гидрометрическая; снегомер весовой ВС -43; 

ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. эл-д 

ЭКС-10601); метеостанция М-49М с компьютерным 

метеоадаптером; психрометр МВ-4-2М (механический) 

с футляром; теодолит; курвиметр механический; 

термометр контактный ТК-5,01(поверхностный зонт); 

рюкзаки, спальники, палатки, карематы 
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215 А1 Компьютерный класс. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 

обучающихся (по количеству обучающихся). 

Компьютеры с доступом в Интернет 

     
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Консультирование студентов в процессе изучения дисциплины организуется кафедрой и осуществляется преподавателем в 

форме контактной работы со студентами с использованием дистанционных образовательных технологий. Консультирование 

может осуществляться как в режиме on-line, так и заочно в форме ответов на вопросы студентов, направляемых 

преподавателю посредством размещения их в разделе «Консультации» в структуре изучаемой 
дисциплины в электронной информационно-образовательной среде (Moodle) университета. 
Роль консультаций должна сводиться, в основном, к помощи в изучении дисциплины (модуля), выполнении лабораторных 

работ, контрольных работ, 
курсовых работ (проектов), а также отвечать на все возникающие у студентов вопросы. 
Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий. 
Лекция: Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения, отмечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе, если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 
Практические занятия: При подготовке к занятиям необходимо повторить лекционный материал по изучаемой теме, изучить 

материал,  рекомендованный преподавателем по спискам литературы. В процессе занятий необходимо обращать внимание 

на практическое применение теории и на методику решения 
типовых задач профессиональной деятельности. 
В процессе выполнения самостоятельной работы: 
– самостоятельно систематизировать и анализировать материал по изучаемой теме; 
– изучить литературу, справочные и научные источники, включая зарубежные; 
– уточнить основные понятия по изучаемой теме; 
– выполнение заданных преподавателем заданий; 
– делать на основе анализа соответствующие выводы по рассматриваемому материалу; 
– развивать умение четко и ясно излагать свои мысли письменно (реферат) или устно (доклад). 
 
Методические рекомендации по подготовке докладов (сообщений) 
При подготовке докладов или сообщений студент должен правильно оценить выбранный для освещения вопрос. При этом 

необходимо правильно уметь пользоваться учебной и дополнительной литературой. Самый современный способ провести 

библиографический поиск – это изучить электронную базу данных по изучаемой проблеме. 
Доклад – вид самостоятельной работы, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает критически мыслить. Подготовка доклада требует от студента большой 

самостоятельности и серьезной интеллектуальной работы. Она включает несколько этапов: 
- составление плана доклада путем обобщения и логического построения материала доклада; 
- подбор основных источников информации; 
- систематизация полученных сведений путем изучения наиболее важных научных работ по данной теме; 
- формулировка выводов и обобщений в результате анализа изученного материала, выделения наиболее значимых для 

раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и требования нормативных документов. 
Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот материал учебного курса, который не освещается в 

лекциях, а выносится на самостоятельное изучение студентами. Поэтому доклады, сделанные студентами на семинарских 

занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекционный материал, а с другой – дают преподавателю возможность 

оценить умения студентов самостоятельно работать с учебным и научным материалом. 
Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает три части: вступление, основную часть и 

заключение. 
Во вступлении обозначается актуальность исследуемой в докладе темы, устанавливается логическая связь ее с другими 

темами. 
В заключении формулируются выводы, делаются предложения и подчеркивается значение рассмотренной проблемы. 
При проведении семинарских занятий методом развернутой беседы по отдельным вопросам может выступить заранее 

подготовленное сообщение. 
Сообщения отличаются от докладов тем, что дополняют вопрос фактическим или статистическим материалом. Необходимо 

выразить свое мнение по поводу поставленных вопросов и построить свой ответ в логической взаимосвязи с уже 

высказанными суждениями. Выполнения определенных требований к выступлениям студентов на семинарах являются одним 

из условий, обеспечивающих успех выступающих. Среди них можно выделить следующие: 
1) взаимосвязь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
2) раскрытие сущности проблемы во взаимосвязи со своими записями; 
3) методологическое значение исследуемого вопроса для научной, профессиональной и практической деятельности. 
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Методические рекомендации по подготовке презентации 
Презентация – представление подготовительного содержательного сообщения. Отличительной особенностью презентации 

является ее интерактивность: сообщение делается в режиме диалога с участниками. Цель презентации: каждое деловое 

общение предполагает точное формулирование цели, которые должны быть достигнуты. 
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS 

PowerPoint. Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего 

демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. 

Количество слайдов пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного 

выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды можно 

подготовить, используя две различные стратегии их подготовки. 
На слайды помещается фактический и иллюстративный материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является 

уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к 

слайдам предъявляются следующие требования: 
▪ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию; 
▪ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением. 
Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми 

комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время 

присутствующие не успевают осознать содержание слайда. 
Слайд с анимациями в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно 

возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим 

докладчиком. 
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности 

необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации 

- не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно 

-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не 

злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 
Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» вряд ли приемлем для презентации, 

сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. 

Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом 

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить 

слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 
Алгоритм презентации: 
1. Постановка цели. 
2. Определение концепции. 
3. Выбор структур. 
4. Подбор материалов. 
5. Оценка качества материалов. 
6. Выбор средств вприемов для лучшего донесения материалов. Создание презентации. 
7. Представление презентаций. 
Презентация оценивается по следующим критериям: 
1. Научная содержательность. 
2. Информативность. 
3. Понимание логики представленного материала. 
4. Актуальность. 
5. Степень глубины представленного материала. 
6. Дизайн. 

 


