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1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ СТАТУС 
 
1.1 Основания для введения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 Инструментальные ме-

тоды исследования природных сред в учебный план: 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -  бака-
лавриат по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование,  утверждённый  при-
казом Министерства образования и науки  от  07 августа 2020 г. № 894;  

- Основная профессиональная образовательная программа  подготовки бакалавра по направ-
лению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Экология» 

 
1.2  Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 Дисци-

плины ОПОП; 
- является обязательной для изучения, если выбрана обучающимися. 
1.3 В рабочую программу дисциплины в установленном порядке могут быть внесены 

изменения и дополнения, осуществляемые в рамках планового ежегодного и ситуативного 
совершенствования, которые отражаются в п.9 рабочей программы. 

 
2. ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ.  

ЛОГИЧЕСКИЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ДИСЦИПЛИНЫ  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ  И  ПРАКТИКАМИ В СОСТАВЕ ОП 

 

2.1 Процесс изучения дисциплины в целом направлен на подготовку обучающегося к произ-

водственно-технологическим и научно-исследовательской виду деятельности; к решению им профес-
сиональных  задач, предусмотренных  федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС ВО) по  направлению подготовки. а также ОПОП ВО университета, в 
рамках которой  преподаётся данная дисциплина. 

Цель дисциплины: освоение современных инструментальных методов исследования и прибо-
ров, используемых при анализах объектов природной среды с целью изучения их физико-химических 
свойств и элементного состава. 

 
2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в результате освое-

ния учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенции, 
в формировании которых задействована  

учебная дисциплина 

Компоненты компетенций, 

формируемые в рамках данной учебной дисциплины 
(как ожидаемый результат её освоения) 

код наименование 
знать и понимать 

уметь делать 
(действовать) 

владеть навыка-
ми 

(иметь навыки) 

 1 2 3 4 

УК–1.1 ИД-1УК-1.1 

анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие, осу-
ществляет декомпозицию задачи; 

понимает задачи 
инструментальных 
методов исследо-
вания; 

анализирует 
задачи инстру-
ментальных 
методов ис-
следования; 

осуществляет 
декомпозицию 
задач инстру-
ментальных 
методов ис-
следования; 

УК–1.2 ИД-2УК-1.2 

находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи; 

находит инфор-
мацию для реше-
ния поставленной 
задачи; 

критически 
анализирует 
информацию;  

Владеет навы-
ками принятия 
решений;  

УК–1.3 ИД-3УК-1.3 

рассматривает возможные вари-
анты решения задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки; 

возможные вари-
анты решения по-
ставленной зада-
чи; 

рассматривать 
возможные ва-
рианты; 

оценивать  до-
стоинства и 
недостатки; 

УК–1.4 ИД-4УК-1.4 

грамотно, логично, аргументиро-
вано формирует собственные суж-
дения и оценки. Отличает факты 
от мнений, интерпретаций, оценок 
и т.д. в рассуждениях других 

грамотно, логично, 
аргументировано 
формировать соб-
ственные сужде-
ния и оценки; 

отличать фак-
ты от мнений, 
интерпретаций, 
оценок; 

формировать 
собственные 
суждения и 
оценки; 
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участников деятельности; 
УК–1.5 ИД-5УК-1.5 

определяет и оценивает послед-
ствия возможных решений задачи; 

определять по-
следствия воз-
можных решений 
задачи; 

оценивать по-
следствия воз-
можных реше-
ний задачи; 

формулиро-
вать возмож-
ные решения 
задач; 

ПК–6.1 умеет оценивать экологические 
риски и обеспечивать соответ-
ствие техногенных систем требо-
ваниям экологической безопасно-
сти; 

 сущность совре-
менных инстру-
ментальных мето-
дов исследования 
объектов окружа-
ющей среды 
-
инструментальное 
обеспечение со-
временных мето-
дов исследования; 

 выбирать не-
обходимые ме-
тоды исследо-
вания, моди-
фицировать 
существующие 
и разрабаты-
вать новые ме-
тоды, исходя из 
задач конкрет-
ного исследо-
вания; 

 эксплуатации 
современного 
оборудования 
и приборов; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины 

Шифр и 
название 

компе-
тенции 

Этапы формиро-
вания компетен-

ций в рамках дис-
циплины 

Показатель оце-
нивания – знания, 

умения, навыки 
(владения) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и средства 
контроля формирова-

ния компетенций 

компетенция не сформиро-
вана 

минимальный средний высокий  

Шкала оценивания 

2 3 4 5 

Оценка «неудовлетвори-
тельно» говорит о том, что 
обучающийся не знает зна-
чительной части материала 
по дисциплине, допускает 
существенные ошибки в 
ответах, не может решить 
практические задачи или 
решает их с затруднения-
ми.   
 

Оценку «удовлетвори-
тельно» получает обу-
чающийся, который 
имеет знания только 
основного материала, 
но не усвоил его детали, 
испытывает затрудне-
ния при решении прак-
тических задач. В отве-
тах на поставленные 
вопросы обучающимся 
допущены неточности, 
даны недостаточно пра-
вильные формулировки, 
нарушена последова-
тельность в изложении 
программного материа-
ла.   
 

Оценку «хорошо» заслу-
живает обучающийся, 
твердо знающий про-
граммный материал 
дисциплины, грамотно и, 
по существу, излагаю-
щий его. Не следует 
допускать существенных 
неточностей при ответах 
на вопросы, необходимо 
правильно применять 
теоретические положе-
ния при решении практи-
ческих задач, владеть 
определенными навыка-
ми и приемами их вы-
полнения. 
 

Оценку «отлично» вы-
ставляют обучающемуся, 
глубоко и прочно освоив-
шему теоретический и 
практический материал 
дисциплины. Ответ дол-
жен быть логичным, гра-
мотным. Обучающемуся 
необходимо показать зна-
ние не только основного, 
но и дополнительного ма-
териала, быстро ориенти-
роваться, отвечая на до-
полнительные вопросы.  
Обучающийся должен 
свободно справляться с 
поставленными задачами, 
правильно обосновывать 
принятые решения.   

 

Критерии оценивания 

УК-1.1 

Полнота знаний понимает задачи 
инструменталь-
ных методов ис-
следования 

Не понимает задачи ин-
струментальных методов 
исследования 

Поверхностно ориенти-
руется в основных зада-
чах инструментальных 
методов исследования 

Свободно ориентируется 
в основных понятиях и 
задачах инструменталь-
ных методов исследова-
ния 

В совершенстве владеет 
понятийным аппаратом и 
задачах инструментальных 
методов исследования 

 

Наличие умений анализирует за-
дачи инструмен-
тальных методов 
исследования 

Не умеет анализировать 
задачи инструментальных 
методов исследования 

Поверхностно анализи-
рует задачи инструмен-
тальных методов ис-
следования 

Свободно анализирует 
задачи инструменталь-
ных методов исследова-
ния 

В совершенстве анализи-
рует задачи инструмен-
тальных методов исследо-
вания 

Наличие навыков 
(владение опы-
том) 

осуществляет 
декомпозицию 
задач инструмен-
тальных методов 
исследования 

Не имеет навыков декомпо-
зиции задач инструмен-
тальных методов исследо-
вания 

Умеет находить причин-
но-следственные связи 

Умеет находить, обосно-
вывать и осуществлять 
декомпозицию задач 
инструментальных мето-
дов исследования 

Умеет находить, обосно-
вывать и прогнозировать 
декомпозицию задач ин-
струментальных методов 
исследования 

УК-1.2 

Полнота знаний находит инфор-
мацию для реше-
ния задач  

Не умеет находить инфор-
мацию для решения задач 

Умеет информацию для 
решения задач 

Свободно находит ин-
формацию для решения 
задач 

В совершенстве владеет 
информацией для реше-
ния задач 

Наличие умений критически анали-
зирует информа-
цию 

Не умеет критически ана-
лизирует информацию 

Поверхностно анализи-
рует информацию 

Свободно анализирует 
информацию 

Легко критически анализи-
рует информацию 

Наличие навыков 
(владение опы-
том) 

Владеет навыка-
ми принятия ре-
шений 

Не владеет навыками при-
нятия решений 

Владеет поверхностны-
ми навыками принятия 
решений 

Свободно владеет навы-
ками принятия решений 

Владеет опытом принятия 
решений 
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УК-1.3 

Полнота знаний возможные вари-
анты решения 
задач 

Не имеет навыков реше-
ния задач, в том числе 
экспери-ментальных.  

Имеет поверхностные 
навыки проведения и 
описания исследований, 
в том числе экспери-
ментальных.  

Практически всегда мо-
жет применять на прак-
тике навыки проведения 
и описания исследова-
ний, в том числе экспе-
риментальных.  

В совершенстве владеет 
навыки проведения и 
опи-сания исследований, 
в том числе эксперимен-
тальных  

 

Имеет поверхностные 
навыки решения задач, 
в том числе экспери-
ментальных.  

Практически всегда мо-жет 
применять на прак-тике 
навыки решения задач, в 
том числе экспе-
риментальных.  

В совершенстве владеет 
навыками решения задач, 
в том числе эксперимен-
тальных.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет по лабора-
торным работам, 

тестирование, 
опрос, реферат 

 

Наличие умений рассматривать 
возможные вари-
анты 

Не умеет применять на 
практике навыки рассмат-
ривать возможные вариан-
ты, в том числе экспери-
ментальных.  

Поверхностно умеет 
применять на практике 
навыки рассматривать 
возможные варианты, в 
том числе эксперимен-
тальных.  

Практически всегда мо-жет 
применять на прак-тике 
навыки рассматривать воз-
можные варианты, в том 
числе экспе-риментальных.  

Самостоятельно может 
применять на практике 
навыки рассматривать 
возможные варианты, в 
том числе эксперимен-
тальных  

Наличие навыков 
(владение опы-
том) 

оценивать  досто-
инства и недо-
статки 

Не владеет  навыками оце-
нивать  достоинства и не-
достатки, в том числе экс-
периментальных.  

Поверхностно владеет 
навыками оценивать  
достоинства и недостат-
ки, в том числе экспери-
ментальных.  

Практически всегда мо-жет 
применить на прак-тике 
навыки оценивать  достоин-
ства и недостатки, в том 
числе экспериментальных.  

Самостоятельно может 
применять на практике 
навыки оценивать  досто-
инства и недостатки, в том 
числе экспериментальных.  

УК-1.4 

Полнота знаний грамотно, логич-
но, аргументиро-
вано формиро-
вать собственные 
суждения и оцен-
ки 

Не имеет навыков гра-
мотно, логично, аргумен-
тировано формировать 
собственные суждения, в 
том числе экспери-
ментальных.  

Имеет поверхностные 
навыки проведения и 
описания исследований, 
в том числе экспери-
ментальных.  

Практически всегда мо-
жет применять на прак-
тике навыки проведения 
и описания исследова-
ний, в том числе экспе-
риментальных.  

В совершенстве владеет 
навыки проведения и 
опи-сания исследований, 
в том числе эксперимен-
тальных  

 

Имеет поверхностные 
навыки грамотно, логич-
но, аргументировано 
формировать собствен-
ные суждения, в том 
числе экспери-
ментальных.  

Практически всегда мо-жет 
применять на прак-тике 
навыки грамотно, логично, 
аргументировано формиро-
вать собственные суждения, 
в том числе экспе-
риментальных.  

В совершенстве владеет 
навыками грамотно, ло-
гично, аргументировано 
формировать собственные 
суждения, в том числе 
экспериментальных.  

Наличие умений отличать факты 
от мнений, интер-
претаций, оценок 

Не умеет применять на 
практике навыки отличать 
факты от мнений, интер-
претаций, оценок, в том 
числе экспери-ментальных.  

Поверхностно умеет 
применять на практике 
навыки отличать факты 
от мнений, интерпрета-
ций, оценок, в том числе 
экспериментальных.  

Практически всегда мо-жет 
применять на прак-тике 
навыки отличать факты от 
мнений, интерпретаций, 
оценок, в том числе экспе-
риментальных.  

Самостоятельно может 
применять на практике 
навыки отличать факты от 
мнений, интерпретаций, 
оценок, в том числе экспе-
риментальных  

Наличие навыков 
(владение опы-
том) 

формировать 
собственные суж-
дения и оценки 

Не владеет навыками фор-
мировать собственные 
суждения и оценки в том 
числе экс-периментальных.  

Поверхностно владеет 
навыками формировать 
собственные суждения 
и оценки, в том числе 
экспериментальных.  

Практически всегда мо-жет 
применить на прак-тике 
навыки формировать соб-
ственные суждения и оцен-
ки, в том числе эксперимен-
тальных.  

Самостоятельно может 
применять на практике 
навыки формировать соб-
ственные суждения и 
оценки, в том числе экспе-
риментальных.  

УК-1.5 

Полнота знаний определять по-
следствия 

Не имеет навыков про-
веде-ния и описания 
исследова-ний, в том 
числе экспери-
ментальных.  

Имеет поверхностные 
навыки проведения и 
описания исследований, 
в том числе экспери-
ментальных.  

Практически всегда мо-
жет применять на прак-
тике навыки проведения 
и описания исследова-
ний, в том числе экспе-
риментальных.  

В совершенстве владеет 
навыки проведения и 
опи-сания исследований, 
в том числе эксперимен-
тальных  

 

Имеет поверхностные 
навыки проведения и 
описания исследований, 
в том числе экспери-
ментальных.  

Практически всегда мо-жет 
применять на прак-тике 

навыки проведения и описа-
ния исследова-ний, в том 

числе экспе-риментальных.  

В совершенстве владеет 
навыки проведения и опи-
сания исследований, в том 
числе экспериментальных.  

Наличие умений оценивать по-
следствия 

Не умеет применять на 
практике навыки проведе-
ния и описания исследова-
ний, в том числе экспери-
ментальных.  

Поверхностно умеет 
применять на практике 
навыки проведения и 
описания исследований, 
в том числе экспери-
ментальных.  

Практически всегда мо-жет 
применять на прак-тике 
навыки проведения и описа-
ния исследова-ний, в том 
числе экспе-риментальных.  

Самостоятельно может 
применять на практике 
навыки проведения и опи-
сания исследований, в том 
числе экспериментальных  

Наличие навыков 
(владение опы-

формулировать 
возможные реше-

Не владеет навыками про-
ведения и описания иссле-

Поверхностно владеет 
навыками проведения и 

Практически всегда мо-жет 
применить на прак-тике 

Самостоятельно может 
применять на практике 



 

 6 

том) ния задач дований, в том числе экс-
периментальных.  

описания исследований, 
в том числе экспери-
ментальных.  

навыки проведения и описа-
ния исследова-ний, в том 
числе экспе-риментальных.  

навыки проведения и опи-
сания исследований, в том 
числе экспериментальных.  

ПК-6.1 

НФ Знает сущность 
современных 
инструменталь-
ных методов ис-
следования объ-
ектов окружаю-
щей среды, ин-
струментальное 
обеспечение со-
временных мето-
дов исследования 

Не знает сущность совре-
менных инструментальных 

методов исследования 
объектов окружающей сре-

ды, инструментальное 
обеспечение современных 

методов исследования 

Имеет представление о 
современных инстру-
ментальных методах 

исследования объектов 
окружающей среды, их 

инструментальном 
обеспечении  

Знает сущность современ-
ных инструментальных ме-
тодов исследования объек-

тов окружающей среды, 
инструментальное обеспе-

чение современных методов 
исследования 

В совершенстве знает 
сущность современных 

инструментальных мето-
дов исследования объек-
тов окружающей среды, 

инструментальное обеспе-
чение современных мето-

дов исследования 

ПФ Умеет выбирать 
необходимые 
методы исследо-
вания, модифици-
ровать существу-
ющие и разраба-
тывать новые 
методы, исходя из 
задач конкретного 
исследования 

Не умеет выбирать необхо-
димые методы исследова-
ния, модифицировать су-

ществующие и разрабаты-
вать новые методы, исходя 

из задач конкретного ис-
следования 

Поверхностно знаком с 
процессом выбора не-
обходимых методов 

исследования, модифи-
цированием существу-
ющих и разработки но-
вых методов, исходя из 
задач конкретного ис-

следования 

Умеет выбирать необходи-
мые методы исследования, 
модифицировать существу-
ющие и разрабатывать но-

вые методы  

Умеет выбирать необхо-
димые методы исследова-
ния, модифицировать су-

ществующие и разрабаты-
вать новые методы, исхо-
дя из задач конкретного 

исследования 

ЗФ Имеет навыки 
эксплуатации 
современного 
оборудования и 
приборов 

Не имеет навыков эксплуа-
тации современного обору-

дования и приборов 

Имеет поверхностные 
навыки эксплуатации 

современного оборудо-
вания и приборов 

Имеет углубленные навыки 
эксплуатации современного 
оборудования и приборов 

Имеет глубокие навыки 
эксплуатации современно-
го оборудования и прибо-

ров 



2.4 Логические и содержательные взаимосвязи дисциплины с другими дисциплинами  и  
практиками в составе ОПОП 

Учебные дисциплины, практики*, на которые опира-
ется содержание данной учебной дисциплины  

Код и наименование 
учебных дисциплин, 
практик, для которых 
содержание данной 

дисциплины выступа-
ет основой 

Код и наименование 
учебных дисциплин, 
практик, с которыми 
данная дисциплина 
осваивается парал-

лельно в ходе одного 
семестра 

  

Код и наименова-
ние 

Перечень требований,  
сформированных в ходе изу-
чения предшествующих дис-

циплин 
(в модальности «знать и по-
нимать», «уметь делать», 

«владеть навыками») 

Инструментальные 
методы исследо-
ваний природных 

сред 

классификация современных 
методов экологического ис-

следования 

- 

Управление природо-
пользованием 

 
Биоиндикация и био-
тестирование экоси-

стем 

Агроэкология 

теоретические основы питания 
растений, агрохимические ме-
тоды исследований, обработка 

почвы 

 
Химия  

основные химические понятия 
и законы 

Почвоведение с 
основами геологии 

методы почвенных исследо-
ваний, определение элемен-

тарного, ионосолевого и мине-
ралогического состава почвы 

* - Для некоторых дисциплин первого года обучения целесообразно указать на взаимосвязь с пред-
шествующей подготовкой обучающихся в старшей школе 

 
 
2.5 Формы методических взаимосвязей дисциплины с другими дисциплинами и практи-

ками в составе ОПОП 
В рамках методической работы применяются следующие формы методических взаимосвязей: 
 учёт содержания предшествующих дисциплин при формировании рабочей программы последующей 

дисциплины, 

 согласование рабочей программы предшествующей дисциплины ведущим преподавателем после-
дующей дисциплины; 

 совместное обсуждение ведущими преподавателями предшествующей и последующей дисциплин 
результатов входного тестирования по последующей дисциплине; 

 участие ведущего преподавателя последующей дисциплины в процедуре приёма экзамена по 
предыдущей. 

 
2.6 Социально-воспитательный компонент дисциплины 
В условиях созданной вузом социокультурной среды в результате изучения дисциплины: 

формируются мировоззрение и ценностные ориентации обучающихся; интеллектуальные умения, 
научное мышление; способность использовать полученные ранее знания, умения, навыки, развитие 
творческих начал.  

Воспитательные задачи реализуются в процессе общения преподавателя с обучающимися, в 
использовании активных методов обучения, побуждающих обучающихся проявить себя в совместной 
деятельности, принять оценочное решение. Коллективные виды деятельности способствуют 
приобретению навыков работы в коллективе, умения управления коллективом. Самостоятельная 
работа способствует выработке у обучающихся способности принимать решение и навыков 
самоконтроля. 

Через связь с НИРС, осуществляемой во внеучебное время, социально-воспитательный 
компонент ориентирован на: 

1) адаптацию и встраивание обучающихся в общественную жизнь ВУЗа, укрепление 
межличностных связей и уверенности в правильности выбранной профессии; 

2) проведение систематической и целенаправленной профориентационной работы, 
формирование творческого, сознательного отношения к труду; 

3) формирование общекультурных компетенций, укрепление личных и групповых ценностей, 
общественных ценностей, ценности непрерывного образования; 

4) гражданско-правовое воспитание личности; 
5) патриотическое воспитание обучающихся, формирование модели профессиональной этики, 

культуры экономического мышления, делового общения. 
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Объединение элементов образовательной и воспитательной составляющей дисциплины спо-
собствует формированию общекультурных компетенций выпускников, компетенций социального вза-
имодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера, создает 
условия, необходимые для всестороннего развития личности. 

 
2.7 Соответствие сформулированных в профессиональной образовательной програм-

ме планируемых результатов ее освоения профессиональным стандартам 
В соответствии с реализацией основных требований законодательства РФ в области внедре-

ния профессиональных стандартов, в университете идет работа по актуализации основных образова-
тельных программ с учетом принимаемых профессиональных стандартов по направлению установ-
ления соответствия ФГОС, ОПОП И ПС и сопряжения их разделов, а также по актуализации ОПОП в 
соответствии с требованиями рынка труда. Соотнесение компетенций трудовым функциям ПС пред-
ставлены в разделе 9 ОП. 

 
3. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина изучается в  3 семестре  2  курса. (очная форма обучения);                                         
на 2 курсе - заочная форма обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
 

Вид учебной работы 

очная 
форма 

заочная 
форма 

3 сем. курс 

1. Аудиторные занятия, всего 62  

- Лекции 28  

- Практические занятия (включая семинары)   -  

- Лабораторные занятия 34  

2. Внеаудиторная академическая работа студентов  82  

2.1 Фиксированные виды внеаудиторных самостоятельных 
работ:   

  

Выполнение и сдача индивидуального задания в виде**   

- реферат 20  

2.2 Самостоятельное изучение тем/вопросов программы  30  

2.3 Самоподготовка к аудиторным занятиям   17  

2.4   Самоподготовка к участию и участие в контрольно-
оценочных мероприятиях, проводимых в рамках текущего 
контроля освоения дисциплины (за исключением учтённых в 
пп.2.1 – 2.2): 

15  

3. Получение диф. зачёта по итогам освоения дисциплины +  

 
4. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Укрупнённая содержательная структура учебной дисциплины 
и общая схема её реализации в учебном процессе  

Номер и наименование 
раздела  

учебной дисциплины. 
Укрупнённые темы раздела 

Трудоемкость раздела и её распре-
деление по видам учебной работы, 

час. 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

е
ж

н
о

го
 к

о
н
-

тр
о

л
я
 п

о
 р

а
зд

е
л

у
 

№
№

 к
о

м
п
е

те
н
ц

и
й

, 
н
а

 

ф
о

р
м

и
р

о
в
а

н
и

е
 к

о
то

р
ы

х
 

о
р

и
е

н
ти

р
о

в
а

н
 р

а
зд

е
л

 

О
б

щ
а

я
 

аудиторные ВАРС 

в
с
е

го
 

л
е

кц
и

и
 

занятия 

в
с
е

го
 

Ф
и

кс
и

р
о
в
а

н
-

н
ы

е
 в

и
д

ы
 

п
р

а
кт

и
ч
е
с
ки

е
  

(в
с
е

х
 ф

о
р
м

) 

л
а

б
о

р
а

то
р

-

н
ы

е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очная форма обучения 

1 Значение, общие вопросы теории и 
классификация инструментальных 
методов исследования 

  
 
 
 

 
  

  

УК-1 
ПК-6 

Цели и задачи дисциплины. Класси-
фикация инструментальных методов 
исследования Современный уровень 
методов инструментального анализа 

16 6 6  - 10 10 Опрос 
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Пробоподготовка различных объектов 
для проведения исследований,  ее 
влияние на точность результатов. 
Виды и источники ошибок  

16 6 2  4 10 10 Опрос 

2 Методы и принципы работы со-
временной аналитической аппара-
туры 

   
 

  
 

 

Методы анализа: спектральные, элек-
трохимические, хроматографические, 
эмиссионный спектральный анализ, 
атомно-абсорбционный спектральный 
анализ. Сущность методов. Понятие 
об аналитических приборах. Типы 
аналитических приборов. 

112 50 20  30 62 62 Тестирование 

Итого по учебной дисциплине 144 62 28  34 82 82  

Доля лекций в аудиторных занятиях, % 20 
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4.2. Лекционный курс.  
Примерный тематический план чтения лекций по разделам учебной дисциплины 

Номер 

Тема лекции. Основные вопросы темы 

Трудоемкость по разде-
лу, 
час. 

Используемые 
интерактивные 

формы 

р
а

зд
е

л
а

  

л
е

кц
и

и
 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

1 

1 

Тема: Значение, общие вопросы теории и классификация 
инструментальных методов исследования 

 
 
 

4 

  

1) Классификация методов анализа и их краткая характери-
стика. Общие вопросы теории физико-химического анализа. 

2 

2)  Проблемы пробоподготовки и ее влияние на точность 
результатов анализа. Чувствительность и воспроизводи-
мость инструментальных методов анализа. Виды и источни-
ки погрешностей. Статистическая и графическая обработка 
результатов исследований. 

4   

2 3,4 

Тема: Оптические методы исследования объектов окру-
жающей среды 

6  Лекция-
визуализация  

Физико-химические условия образования окрашенных со-
единений. Поглощение света растворами окрашенных со-
единений (закон Бугера-Ламберта-Бера). 

2)  Методы измерения концентрации окрашеных растворов. 
Устройство и принцип работы аналитической аппаратуры. 

3)  Источники ошибок в фотометрическом  анализе. Пре-
имущества фотометрических методов. 

2 5,6 

Тема: Эмиссионный спектральный анализ 6  Лекция-
визуализация 

 
 

1)  Сущность фотометрии. Возбуждение, наблюдение и реги-
страция линий спектра. Интенсивность спектральной линии. 
Качественный анализ. Зависимость интенсивности излуче-
ния от концентрации. Количественный анализ. Фотометрия 
пламени. Источники возбуждения излучения. Процессы в 
пламени. 

2) Блок-схема пламенного фотометра. Методы калибровочно-
го графика и добавок. Области применения. Достоинства и 
недостатки метода. 

3) Атомно-абсорбционный спектральный анализ. Сущность 
метода, достоинство и недостатки с позиции экологических 
исследований. 

2 7 

Тема: Электрохимические методы исследования объек-
тов окружающей среды 

4   

1)  Классификация электрохимических методов. Применение 
портативных иономеров, с ионоселективными электродами, 
для оперативного анализа. 

2)  Потенциометрические методы анализа. Потенциометри-
ческая ячейка. Типы индикаторных электродов в потенцио-
метрии.  Типы ион-селективных электродов. Прямая потен-
циометрия.  Потенциометрическое титрование. Теоретиче-
ские основы метода. Электрическая проводимость раство-
ров.  Практическое применение потенциометрии. 

2 8 

Тема: Перспективные методы и приборы для проведе-
ния массовых анализов 

4   

1)  Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). 
Газовая хроматография. Теоретические основы  и практиче-
ское применение метода. 

Общая трудоёмкость лекционного курса 28  х 

Всего лекций по учебной дисциплине:  час Из них в интерактивной форме: час 

- очная форма обучения 28 - очная форма обучения 12 

- заочная форма обучения   - заочная форма обучения 2 

Примечания: - материально-техническое обеспечение лекционного курса – см. Приложение 6. 
-  обеспечение лекционного курса учебной, учебно-методической литературой   и иными библиотечно-информационными   
ресурсами,  и   средствами     обеспечения образовательного процесса – см. Приложения 1 и 2 
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4. 3 Лабораторный практикум. 
 Примерный тематический план лабораторных занятий   

по разделам учебной дисциплины 

Номер 

 
 

Тема лабораторной работы 
 
 

Трудоемкость 
ЛР, час. 

Связь с 
ВАРС 

И
с
п
о

л
ь
зу

е
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е

 и
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о
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о
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о
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е
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о
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о
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о
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очная 
форма 

заочная 
форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1,2 1 

Образцовые (стандартные) растворы, 

техника их приготовления. Расчет наве-

сок для приготовления различных видов 

образцовых растворов.  

4  -  Работа в груп-
пах, сравнение 
и обсуждение 
результатов 

2 

3,4 2 

Отбор и подготовка к анализу различ-

ных объектов природной среды. 
4  +  Работа в груп-

пах, сравнение 
и обсуждение 
результатов 

5,6 3 

Устройство и принцип работы спектро-

фотометров  
4  +  Работа в груп-

пах, сравнение 
и обсуждение 
результатов 

7,8 

4 Подбор светофильтров. Подбор кювет 

при работе на спектрофотометрах.  
4  +  Работа в груп-

пах, сравнение 
и обсуждение 
результатов 

9,10 

5 Фотоэлектроколориметрическое опре-

деление нитратов в различных плодах и 

овощах.  

4  +  Работа в груп-
пах, сравнение 
и обсуждение 
результатов 

11,12 

6 Устройство и работа пламенного фото-

метра. Фотометрирование на пламен-

ном фотометре.  

4  +  Работа в груп-
пах, сравнение 
и обсуждение 
результатов 

13 

7 Пламенно фотометрическое определе-

ние калия в разных типах почв.  
2  +  Работа в груп-

пах, сравнение 
и обсуждение 
результатов 

14,15 

8 Электрохимические методы. Устрой-

ство и работа на pH –метре, ионометре, 

потенциометре. Определение реакции 

среды различных типов почв.  

4  +  Работа в груп-
пах, сравнение 
и обсуждение 
результатов 

16,17 

9 Определение запыленности воздуха  4  +  Работа в груп-
пах, сравнение 
и обсуждение 
результатов 

  Общая трудоёмкость ЛР 34  х 

Примечания: 
-  материально-техническое обеспечение лабораторного практикума – см. Приложение 6  

- обеспечение лабораторного практикума учебной, учебно-методической литературой   и иными библиотечно-
информационными   ресурсами, и   средствами     обеспечения образовательного процесса – см. Приложение 1 и 
2 
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5. ПРОГРАММА 
ВНЕАУДИТОРНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА (СДАЧА) КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

(РАБОТЫ) ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
Не предусмотрено 

 
5.2 ВЫПОЛНЕНИЕ И СДАЧА РЕФЕРАТА, ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ  

 

5.2.1 Место реферата, отчета в структуре учебной дисциплины 
 

Разделы учебной дисциплины, усвоение которых студентами сопровождается или завершает-
ся подготовкой реферата, отчета по лабораторным работам: 

№ Наименование раздела 

1 Значение, общие вопросы теории и классификация инструментальных методов исследования 

2 Методы и принципы работы современной аналитической аппаратуры 

 

5.2.2 Перечень примерных тем рефератов  
 

1. Рефрактометрический и поляриметрический методы анализа, их использование при анализе 
объектов окружающей среды. 

2. Потенциометрический метод анализа, его использование при анализе объектов окружающей 
среды. Применение портативных иономеров, с ионоселективными электродами, для оператив-
ного анализа. 

3. Основы газовой хроматографии. Нейтронно-активационный анализ при исследовании объектов 
окружающей среды. 

4. Фотометрия светорассеивающих систем. Турбидиметрия и нефелометрия, их использование 
при анализе объектов окружающей среды. 

5. Высоко эффективная жидкостная хроматография, ее использование при анализе объектов 
окружающей среды. 

6. Применение инфракрасной (ИК) спектроскопии и люминесцентного анализа в качественном 
анализе объектов окружающей среды. 

7. Современный уровень спектрофотометрического анализа, его использование при анализе объ-
ектов окружающей среды. 

8. Атомно-абсорбционная спектроскопия как массовый элементный анализ, ее использование при 
анализе объектов окружающей среды. 

9. Применение рентгенофлуоресцентного анализа для определения состава почв и растений.  
10. Хроматография, ее использование при анализе объектов окружающей среды. 
11. Инверсионная вольтамперометрия, ее использование при анализе объектов окружающей сре-

ды. 
12. Фотоэлектроколориметрия, ее использование при анализе объектов окружающей среды. 
13. Кондуктометрия, ее использование при анализе объектов окружающей среды. 
14. Эмиссионный спектральный анализ, его использование при исследовании объектов окружаю-

щей среды. 
15. Использование инструментальных методов для определения качества поливной воды. 
16. Использование инструментальных методов для определения качества минеральной воды. 
17. Использование инструментальных методов для определения качества питьевой воды. 
18. Анализ компонентов атмосферы: Кислотных газов. Парниковых газов. Хлор органических соеди-

нений. Аммиака. Паров ртути. 
19. Методы, используемые при анализе компонентов почвы: азота аммонийного, нитратного, нит-

ритного, минеральных форм фосфора и калия. 
20. Методы, используемые при анализе компонентов почвы: кислотности актуальной, потенциаль-

ной, гидролитической, реакции среды. 
 

Критерии оценивания 
- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся представил материал в виде реферата, 
оформленного согласно требованиям на основе самостоятельного изученного материала, смог все-
сторонне раскрыть теоретическое содержание темы, принимал активное участие в дискуссии, обсуж-
дении вопросов. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не представил материал в виде рефера-

та, оформленного согласно требованиям на основе самостоятельного изученного материала, не смог 
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всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, не принимал активное участие в дискуссии, 
обсуждении вопросов. 

 
5.2.3 Структура отчета  

по лабораторным работам  
   - содержание; 
   - введение; 
   - основная часть, содержащая 2 раздела (органолептические и химические показатели воды); 
   - заключение; 
 
 1. Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов, за-

ключение, библиографический список, приложения с указанием номеров страниц, с которых начина-
ются эти элементы работы. 

2. Введение должно содержать краткую характеристику темы, ее актуальность.  
3. В основной части описывается значение каждого определяемого показателя, принцип ме-

тода его определения (ГОСТ) и дается анализ полученных результатов (сравнение с нормативной 
литературой). 

4. В заключении отчет должен завершаться выводом о степени пригодности исследуемой во-
ды для питьевых целей. 

     
Критерии оценивания 

- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся представил материал в виде конспекта, 
оформленного согласно требованиям на основе самостоятельного изученного материала, смог все-
сторонне раскрыть теоретическое содержание темы, принимал активное участие в дискуссии, обсуж-
дении вопросов. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не представил материал в виде конспек-

та, оформленного согласно требованиям на основе самостоятельного изученного материала, не смог 
всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, не принимал активное участие в дискуссии, 
обсуждении вопросов. 

 
 

5.2.4 Информационно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса вы-
полнения реферата 

1) Материально-техническое обеспечение процесса выполнения   реферата – см. Приложение 
6.  

2) Обеспечение процесса выполнения реферата учебной, учебно-методической литературой   
и иными библиотечно-информационными ресурсами, и   средствами   обеспечения образовательного 
процесса – см. Приложение 1, 2, 3. 

 
5.2.5 Оценочные средства для самооценки и оценки, критерии оценки результатов его выпол-

нения Представлены в Приложении 9. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

 
5.3 САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ 

 

Номер раз-
дела дисци-

плины 

Тема в составе раздела/ 
вопрос в составе темы раздела, 

вынесенные 
на самостоятельное изучение 

Расчетная 
трудоемкость, 

час. 

Форма текущего 
контроля  
по теме 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

1 
Метрологическое обеспечение аналитических ра-
бот с агрохимическими объектами. 

4 
Опрос, прием «Де-

нотатный граф» 

1 

Инструментальные методы анализа – главная ин-
струментальная база контроля качества продук-
ции и мониторинга состояния агроэкосистем и 
объектов окружающей среды. 

4 
Опрос, прием 

«Тонкие и толстые 
вопросы» 

2 
Рефрактометрический и поляриметрический ме-
тоды анализа. 

4 Опрос 

2 

Применение инфракрасной спектроскопии и лю-
минесцентного анализа в определении качества 
сельскохозяйственной продукции. 

4 Опрос 
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2 
Кондуктометрические методы анализа. Высокоча-
стотное титрование. 

4 
Опрос 

2 

Применение рентгенофлуоресцентного анализа 
для определения состава почв и растений. Маг-
нитно-резонансный анализ. 

4 

Опрос 

2 

Определение микроэлементного состава объектов 
окружающей среды методом инверсионной вольт-
амперометрии (ТА-2). 

6 

Опрос 

Критерии оценивания 
- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся представил материал в виде конспекта на 
основе самостоятельного изученного материала, смог всесторонне раскрыть теоретическое содержа-
ние темы, принимал активное участие в дискуссии, обсуждении вопросов. 
- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не представил материал в виде конспек-
та на основе самостоятельного изученного материала, не смог всесторонне раскрыть теоретическое 
содержание темы, не принимал участия в дискуссии, обсуждении вопросов. 

 
 
 

5.4 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
5.5 САМОПОДГОТОВКА К АУДИТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  

(кроме контрольных занятий) 
 

Занятия, 
по которым 

предусмотрена 
самоподготовка 

Характер (со-
держание) 

самоподготовки 

Организационная 
основа самоподго-

товки 
Общий алгоритм самоподготовки 

Расчетная 
трудоемкость, 

час. 

Очная форма обучения 

Лабораторные 
занятия  

Подготовка по 
теме лаборатор-

ного занятия 

Контрольные во-
просы по теме 

1.Изучение материала лекций по 
разделу 
2.Изучение литературы по во-
просам лабораторного занятия 
3. Подготовка ответов на кон-
трольные вопросы 

17 

 

Критерии оценивания 
- Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся представил материал в виде кон-

спекта на основе методических указаний, получил практические результаты, ответил на контрольные 
вопросы, принимал активное участие в обсуждении вопросов. 

- Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не представил материал в виде 
конспекта на основе методических указаний, не получил практические результаты, не ответил на кон-
трольные вопросы, не принимал активное участие в обсуждении вопросов. 

5.6 САМОПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ 
В КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (РАБОТАХ) 

 

Вид контроля  

Контрольно-оценочное учебное мероприятие, работа  

тип контроля  
по охвату сту-

дентов 
форма 

Содержательная характери-
стика (тематическая направ-

ленность) 

Р
а

с
ч
е

тн
а

я
 

тр
у
д

о
е
м

-

ко
с
ть

, 
ч
а
с
. 

1 2 3 4 5 

Очная форма обучения 

Входной Фронтальный Тестирование 

Знание материала разделов 
химии, земледелия, микро-

биологии, физиологии и био-
химии растений 

- 

Текущий Фронтальный Опрос 
Разделы дисциплины  

1, 3 
4 

Рубежный Фронтальный 
Контрольная, те-

стирование 
Разделы 2, 3 5 

Выходной  Фронтальный  Тестирование Разделы 1-3 6 
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6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1 Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации студентов по результатам изучения дисциплины: 

действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучаю-
щихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

6.2. Основные характеристики 
промежуточной аттестации студентов по итогам изучения дисциплины 

Цель промежуточной аттеста-
ции - 

установление уровня достижения каждым обучающимся целей и 
задач обучения по данной дисциплине, изложенным в п.2.2 
настоящей программы 

Форма   промежуточной атте-
стации -  

дифференцированный зачет  

Место процедуры получения 
зачёта в графике учебного про-
цесса   

процедура проводится в рамках ВАРС, на последней неделе 
семестра   

Основные условия получения 
студентом зачёта: 

1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая 
самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, уста-
новленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) прошёл заключительное тестирование. 

Процедура получения зачёта -  

Представлены в Фонде оценочных средств по данной учебной 
дисциплине (см. – Приложение 9) 

Методические материалы, 
определяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, навы-
ков: 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
7.1. Библиотечное, информационное и методическое обеспечение учебного процесса по дис-

циплине 
В соответствии с действующими государственными требованиями для реализации учебного 

процесса по дисциплине обеспечивающей кафедрой разрабатывается и постоянно совершенствуется 
учебно-методический комплекс (УМКД), соответствующий данной рабочей программе. При разработ-
ке УМКД кафедра руководствуется установленными университетом требованиями к его структуре, 
содержанию и оформлению.   

Организационно-методическим ядром УМКД являются: 
- полная версия рабочей программы учебной дисциплины с внутренними приложениями №№ 1-

3, 5, 6, 8; 
- фонд оценочных средств по ней ФОС (Приложение 9); 
- методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины и прохождению кон-

трольно-оценочных мероприятий (Приложение 4);   
- методические рекомендации преподавателям по дисциплине (Приложение 7). 
В состав учебно-методического комплекса в обязательном порядке также входят перечислен-

ные в Приложениях 1 и 2 источники учебной и учебно-методической информации, учебные ресурсы и 
средства наглядности. 

Приложения 1 и 2 к настоящему учебно-программному документу в обязательном порядке ак-
туализируется на начало каждого учебного года 

Электронная версия актуального УМКД, адаптированная для обучающихся, выставляется в 
информационно-образовательной среде университета. 

 
7.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного про-

цесса по дисциплине; соответствующая им информационно-технологическая и компьютерная 
база 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 
по дисциплине и сведения об информационно-технологической и компьютерной базе, необходимой 
для преподавания и изучения дисциплины, представлены в Приложении 5. Данное приложение в 
обязательном порядке актуализируются на начало каждого учебного года. 

 

7.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 
Сведения о материально- технической базе, необходимой для реализации программы дисци-

плины, представлены в Приложении 6, которое в обязательном порядке актуализируется на начало 
каждого учебного года 
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7.4 Организационное обеспечение учебного процесса и специальные требования к нему 
с учетом характера учебной работы по дисциплине 

Аудиторные учебные занятия по дисциплине ведутся в соответствии с расписанием, внеауди-
торная академическая работа организуется в соответствии с семестровым графиком ВАР и графика-
ми сдачи/приёма/защиты выполненных аспирантами работ. Консультирование аспирантов, изучаю-
щих данную дисциплину, осуществляется в соответствии с графиком консультаций. 

7.5 Кадровое обеспечение учебного процесса по дисциплине 
Сведения о кадровом обеспечении учебного процесса по дисциплине представлены в Приложении 8, 
которое в обязательном порядке актуализируется на начало каждого учебного года 

7.6 Обеспечение учебного процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, медицинское, оздоровительное 
сопровождение, материальная и социальная поддержка обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья осуществляется на основании соответствующей рекомендации в за-
ключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации 
инвалида.  

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются пе-
чатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся, оценочные 
средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей. 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа на дифференцированном зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходи-
мых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены уни-
верситетом или могут использоваться собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа, 
– в форме аудиофайла. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа, 
– в форме аудиофайла. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следующих до-
полнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 
форме (устно, в письменной форме, в форме аудиозаписи, устно с использованием услуг сурдопере-
водчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печат-
ной форме увеличенным шрифтом, в форме аудиозаписи, в форме электронного документа, задания 
зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов 
на компьютере, в форме аудиозаписи, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколь-
ко этапов (на основе личного заявления обучающегося). 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий. 

Для обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в университете закреплены 
следующие учебные аудитории: - № 8 и № 9 лабораторного корпуса института ветеринарной медици-
ны и биотехнологии, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Октябрьская, 92 Литер Д и Д1 - для ма-
ломобильных и слабовидящих групп; - № 308 научной сельскохозяйственной библиотеки университе-
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та, расположенной по адресу: г. Омск, ул. Горная, 9/1 - для маломобильных и слабовидящих групп; - 
№ 5 сектора информационного обслуживания и электронных ресурсов библиотечно-
информационного комплекса, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Добровольского,8 - для слабо-
видящих групп; - № 17 абонемента отдела библиотечно-информационного обеспечения Омского аг-
рарного техникума, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 8 - для слабовидящих 
групп. 

7.7 Обеспечение образовательных программ с частичным применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

При реализации программы дисциплины могут применяться электронное обучение и дистан-
ционные образовательные технологии.  

В  случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
обучающимся обеспечивается доступ к современным профессиональным базам данных и информа-
ционным справочным системам, состав которых определяется в рабочей программе, кроме того, при 
реализации программы с использованием информационно-образовательной среды «ОмГАУ-Moodle», 
дисциплина обеспечивается полнокомплектным ЭУМК.   

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и ди-
станционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи инфор-
мации в доступных для них формах. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

Представлены в приложении 10. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
литературы, рекомендуемой 
для изучения дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Инструментальные методы исследования природных сред 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

Лебухов, В. И. Физико-химические методы исследования: учебник / В. И. Лебухов, А. И. 
Окара, Л. П. Павлюченкова. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 480 с. — ISBN 978-5-
8114-1320-1. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/168467  — Режим доступа: для авториз. пользовате-
лей. 

http://e.lanbook.com 

ГОСТ Р 8.589-2001. Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологи-
ческое обеспечение. Основные положения : стандарт. - Офиц. изд. - Введ. с 2002-06-
01. - М. : Изд-во стандартов, 2002.- 6 с 

КонсультантПлюс 
 

Есаулко, А. Н. Лабораторный практикум по агрохимии для агрономических специаль-
ностей : учебное пособие / А.Н. Есаулко, В.В. Агеев, А.И. Подколзин и др. - Изд. 3-е, 
перераб. и доп. - Ставрополь: АГРУС, 2010. - 276 с. - ISBN 5-9596-0148-6. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/514234  – Режим доступа: по 
подписке. 

http://znanium.com 

Зубарев Ю. М. Современные инструментальные материалы: учебник / Ю. М. Зубарев. 
- СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2011. – 224 с. 

НСХБ  

Практикум по агрохимии  : учеб. пособие для вузов / под ред. В. В. Кидина. - Москва : 
КолосС, 2008. - 598, [2] с. - (Учебники и учебные пособия для студентов вузов). - ISBN 
978-5-9532-0387-6 

НСХБ 

Трубина Н.К. Инструментальные методы исследования природных сред [Текст] : учеб-
ное пособие / Н. К. Трубина, М. А. Склярова ; Ом. гос. аграр. ун-т. - Омск : [б. и.], 2015. 
- 149 с. - ISBN 978-5-89764-429-2 

НСХБ 

Агрохимия. – Москва : ООО ИКЦ Академкнига, 1964 – . – Выходит ежемесячно. – ISSN 
0002-1881. – Текст: непосредственный. 

НСХБ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
И ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА, 

необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, 
сформированные на основании прямых договоров с правообладателями  

(электронные библиотечные системы - ЭБС) 

Наименование Доступ 

Электронно-библиотечная система  издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Znanium.com» http:// znanium.com 

Электронно-библиотечная система «Электронная библиотека технического ВУЗа 
(«Консультант студента») 

http://studentlibrary.ru 

Справочная правовая система КонсультантПлюс 
Локальная сеть универ-
ситета 

2. Электронные сетевые ресурсы открытого доступа (профессиональные базы данных, мас-
совые открытые онлайн-курсы и пр.): 

Профессиональные базы данных https://clck.ru/MC8Aq 

 
 
 

 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://clck.ru/MC8Aq
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ИЛОЖЕНИЕ 3 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине 
 

1. Учебно-методическая литература 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

Трубина Н.К. Инструментальные методы исследования природ-
ных сред : учеб.пособие / Н.К. Трубина, М.А. Скля-
рова ; М-во сел. хоз-ва Рос Федерации, 
Ом.гос.аграр.ун-т. – Омск : Изд-во ФГБОУ ВО Ом-
ский ГАУ, 2015. – 152с. 

НСХБ 

2. Учебно-методические разработки на правах рукописи 

Автор(ы) Наименование Доступ 

Трубина Н.К. Методические указания по изучению дисциплины  

Трубина Н.К. Тесты для контроля знаний по дисциплине.  

3. Учебные ресурсы открытого доступа (МООК) 

Наименование МООК Платформа ВУЗ разработчик 
Доступ 

(ссылка на МООК, дата 
последнего обращения) 

    

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

по освоению дисциплины  
представлены отдельным документом 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

1. Программные продукты, необходимые для освоения учебной дисциплины 

Наименование 
программного продукта (ПП) 

Виды учебных занятий и работ, 
в которых используется  

данный продукт 
Пакет офисных программ  Лекции, практические занятия, ВАРС 

2. Информационные справочные системы, необходимые для реализации учебного процесса 
Наименование 

справочной системы Доступ 

Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki 
СПС «Консультант+» http://www.consultant.ru/ 

3. Специализированные помещения и оборудование, 
используемые  в рамках информатизации учебного процесса 

Наименование помещения Наименование оборудования 
Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется  
данное помещение 

Учебная аудитория уни-
верситета 

ПК, комплект мультимедийного обо-
рудования 

Лекции, лабораторные, практические заня-
тия, ВАРС 

4. Информационно-образовательные системы (ЭИОС) 

Наименование ЭИОС Доступ 
Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется  
данная система  

ИОС ОмГАУ-Moodle http://do.omgau.ru ВАРС, текущий контроль 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://do.omgau.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Наименование объекта Оснащенность объекта 
Лабораторное помещение «Пробоподготовка растительных 

и почвенных образцов» (IV-614) 
Аудитория для проведения лабораторных и 
практических занятий, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
Оборудование, необходимое для реализа-
ции рабочей программы (фотометр пла-
менный ПФМ, электрофотоколориметр КФК-3-

01, автоматический аналитический комплекс для 
определения химического состава почвы, авто-
матический анализатор азота в почве, рН-метр 
"эксперт - pH", сушильные шкафы, спектрофото-
метр СФ-2000, весы: технические, аналитиче-
ские, специализированная лабораторная ме-
бель: вытяжные шкафы, столы для приборов, 
пробоотборник для почв, водяные бани, химиче-
ская посуда (колбы, пипетки, мерные цилиндры 

и т.д.)). 
Учебные объекты, необходимые для реали-
зации рабочей программы (природные, тех-
нические, иные): вода питьевая, растения, 
высушенные растительные образцы, поч-
венные образцы (разные типы почв). 
Переносное мультимедийное оборудова-
ние: проектор, ноутбук с программным 
обеспечением / аудитория со стационарным 
мультимедийным оборудованием для про-
ведения практических занятий. 

Лабораторное помещение «Агрохимические и ин-
струментальные методы исследования» (IV-616, 618) 
Лаборатория определения общего азота, фосфора, калия 

(IV-617) 

Лабораторное помещение «Пламенная фотометрия» 
(IV-619) 

Лабораторное помещение «Агрохимия и система 
удобрения» (IV-620, 635) 

Лабораторное помещение «Термостатная» (IV-625) 

Лабораторное помещение «Контроль качества про-
дукции и сертификация» (IV-633) 

Учебная аудитория лекционного типа 

Учебная аудитория лекционного типа. 
Рабочее место преподавателя, рабочие 
места обучающихся. 
Доска ученическая 3-х элементная, мебель 
аудиторная. 
Переносное мультимедийное оборудова-
ние: проектор, ноутбук с программным 
обеспечением / аудитория со стационарным 
мультимедийным оборудованием. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
по  дисциплине  

Организация занятий 
На лекциях рекомендуется использовать мультимедийный проектор для представления презентаций и 

учебных фильмов.  
В процессе обучения необходимо использовать проблемный подход к изучению дисциплины. Использо-

вать различные виды лекций: лекция-беседа, лекция-визуализация, лекция с заранее запланированными ошиб-
ками, и др. По окончании лекции рекомендуется осуществлять обратную связь со студентами. Целесообразно 
использовать на лекциях и лабораторных занятиях активные методы обучения: «мозговой штурм», «мозговая 
атака» решение ситуационных задач, дискуссия. На лабораторных занятиях необходимо использовать словес-
ные, наглядные и практические методы обучения с доминированием практических методов: моделирование, ра-
бота с раздаточным материалом. 

На лабораторно-практических занятиях используется технология КСО, элементы парацентрической тех-
нологии (работа в парах и со средствами обучения). На лекциях необходимо практиковать доклады и содоклады 
обучающихся по актуальным проблемам диагностики и частным вопросам. Преподавателям рекомендуется ис-
пользовать технологии портфолио, сотрудничества, а так же работу в группах. Эти технологии являются более 
современными в едином образовательном пространстве. 

Рекомендации по  руководству деятельностью студентов на лекции: 

- осуществление контроля за ведением обучающимися конспекта лекций; 
 - оказание   студентам   помощи   в   ведении   записи   лекции   (акцентирование изложения  материала 
лекции, выделение голосом, интонацией, темпом речи наиболее важной информации, использование пауз для 
записи таблиц, вычерчивания схем и т.п.); 

- использование приемов поддержания внимания и снятия усталости обучающихся на лекции  (ритори-
ческие  вопросы,  шутки,  исторические  экскурсы,  рассказы  из  жизни замечательных    людей,    из    опыта    
научно-исследовательской,    творческой    работы преподавателя и т.п.); разрешение задавать вопросы лектору 
(в ходе лекции или после нее).  

- согласование сообщаемого на лекции материала с содержанием других видов аудиторной и самостоя-
тельной работы обучающихся. 

 
Организация консультаций 

Консультации предназначены для оказания педагогически целесообразной помощи обучающимся в их 
самостоятельной работе по каждой дисциплине учебного плана, а также при решении различных задач теорети-
ческого или практического характера. Они помогают не только обучающимся, но и преподавателю, будучи свое-
образной обратной связью, с помощью которой можно выяснить степень усвоения обучающимися программного 
материала. Обычно консультации связывают с лекционными, семинарскими и практическими занятиями, лабо-
раторными работами, подготовкой к зачетам и экзаменам. Консультации проводят по желанию обучающихся или 
по инициативе преподавателя. Обучающихся нужно приучать к мысли, что к консультациям необходимо тща-
тельно готовиться, прорабатывать конспект, литературу, чтобы задавать вопросы по существу. 

Организационное обеспечение учебного процесса   
и  специальные требования  к нему с  учетом характера учебной работы по дисциплине 

Аудиторные учебные занятия по дисциплине ведутся в соответствии с расписанием, внеаудиторная ака-
демическая работа организуется в соответствии с семестровым графиком ВАРС и графиками сда-
чи/приёма/защиты выполненных обучающимися работ. Консультирование обучающихся, изучающих данную 
дисциплину, осуществляется  в соответствии с графиком консультаций. 

Использование дистанционных технологий обучения 

Расширение информационных источников для внеаудиторной работы обучающихся  достигается с по-
мощью использования электронных библиотечных систем (ЭБС), а также ресурсов Интернета.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Кадровое обеспечение учебного процесса  по дисциплине 
 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять 
не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-
зующих программу бакалавриата, должна быть не менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 
и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуе-
мой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 
3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 5 
процентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Фонд оценочных средств по дисциплине является обязательным обособленным приложе-
нием к Рабочей программе учебной дисциплины. 

 
3. Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического обеспече-

ния системы оценки качества освоения обучающимися указанной дисциплины. 
 
4. При помощи ФОС осуществляется контроль и управление процессом формирования обуча-

ющимися компетенций, из числа предусмотренных ФГОС ВО в качестве результатов освоения учебной 
дисциплины. 

 
5. Фонд оценочных средств по дисциплине включает в себя: оценочные средства, применяе-

мые для входного контроля; оценочные средства, применяемые в рамках индивидуализации выпол-
нения, контроля фиксированных видов ВАРС; оценочные средства, применяемые для текущего кон-
троля; оценочные средства, применяемые для рубежного контроля  и оценочные средства, применя-
емые при промежуточной аттестации по итогам изучения дисциплины. 

 
6. Разработчиками фонда оценочных средств по дисциплине являются преподаватели кафед-

ры агрохимии и почвоведения, обеспечивающей изучение обучающимися дисциплины в университе-
те. Содержательной основой для разработки ФОС послужила Рабочая программа учебной дисципли-
ны. 

 

. 
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1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ 
учебной дисциплины, персональный уровень достижения которых проверяется  

с использованием представленных в п. 3  оценочных средств 

Профессиональные задачи  
к решению которых обучающийся 

 продолжает готовиться в рамках учебной 
дисциплины 

Компетенции  
из числа предусмотренных ФГОС ВО, 

на развитие которых нацелена учебная дисциплина 

Код Формулировка 

1 2 

1) Анализ результатов расчетов по оценке 
воздействия на окружающую среду при 
расширении, реконструкции, модернизации 
действующих производств, создаваемых 
новых технологий и оборудования в орга-
низации; 

 

2) Подготовка информации для проведения 
оценки воздействия на окружающую среду 
при расширении, реконструкции, модерни-
зации действующих производств, создава-
емых новых технологий и оборудования в 
организации. 
 

УК-1.1 анализирует задачу, выделяя ее базовые со-
ставляющие, осуществляет декомпозицию за-
дачи; 

УК-1.2 находит и критически анализирует информацию, 
необходимую для решения поставленной зада-
чи; 
 

УК-1.3 рассматривает возможные варианты решения 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки; 
 

УК-1.4 грамотно, логично, аргументировано формирует 
собственные суждения и оценки. Отличает фак-
ты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других участников деятельности; 
 

УК-1.5  определяет и оценивает последствия возмож-

ных решений задачи; 
 

ПК-6.1 умеет оценивать экологические риски и обеспе-
чивать соответствие техногенных систем требо-
ваниям экологической безопасности; 

Компоненты перечисленных выше компетенций, 
формирование которых должно быть обеспечено при изучении учебной дисциплины  

знать и понимать уметь делать (действовать) 
владеть навыками 

(иметь навыки) 
понимает задачи инструменталь-
ных методов исследования; 

анализирует задачи инструмен-
тальных методов исследования; 

осуществляет декомпозицию задач 
инструментальных методов исследо-
вания; 

находит информацию для решения 
поставленной задачи; 

критически анализирует информа-
цию;  

владеет навыками принятия решений;  

понимает возможные варианты 
решения поставленной задачи; 

умеет рассматривать возможные 
варианты решения задачи; 

оценивает  достоинства и недостатки, 
выбранных решений задачи; 

понимает как грамотно, логично, 
аргументировано формировать 
собственные суждения и оценки; 

умеет грамотно формировать соб-
ственные суждения и отличать фак-
ты от мнений, интерпретаций, оце-
нок; 

способен формировать собственные 
суждения и оценки; 

определяет последствия возмож-
ных решений задачи; 

оценивает последствия возможных 
решений задачи; 

формулирует возможные решения 
задач; 

понимает сущность современных 
инструментальных методов иссле-
дования; 
знает инструментальное обеспече-
ние современных методов иссле-
дования; 

умеет выбирать необходимые ме-
тоды исследования, модифициро-
вать существующие и разрабаты-
вать новые методы, исходя из за-
дач конкретного исследования; 

владеет навыками эксплуатации со-
временного аналитического оборудо-
вания и приборов; 
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ЧАСТЬ 2. ОБЩАЯ СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общие критерии оценки и реестр применяемых оценочных средств 
 

2.1 Обзорная ведомость-матрица оценивания хода и результатов изучения учебной 
дисциплины в рамках педагогического  контроля 

Категория  
контроля и оценки 

Режим контрольно-оценочных мероприятий 

само- 
оценка 

взаимо-
оценка 

Оценка со стороны  Комисси-
онная 
оценка 

препода- 
вателя 

представителя 
производства 

1 2 3 4 5 

Входной кон-
троль 

1 
  

Тестирование 
  

Индивидуализация 
выполнения*,  
контроль фикси-
рованных видов 
ВАРС:   

2 

     

- Реферат* 2.1 
  Собеседование 

по реферату 
 

 

- Самостоятельное 
изучение тем 

2.2   
Проверка кон-
спекта, опрос 

  

Текущий кон-
троль: 

3      

- в рамках лабора-
торных занятий и 
подготовки к ним 

3.1 
Вопросы 
для само-
подготовки 

Взаимное 
обсуждение 
по итогам 
выполнен-
ных зада-

ний 

   

- в рамках обще-
университетской 
системы контроля 
успеваемости 

3.2 

  

  

Электрон-
ное тести-
рование 

по распо-
ряжению 
админи-
страции 

Рубежный кон-
троль:   

4 
  

  
 

По итогам изуче-
ния 1-2 разделов  

4.1 
  

Тестирование  
 

Промежуточная 
аттестация* сту-
дентов по итогам 
изучения дисци-
плины 

5 

Вопросы 
для подго-

товки к диф. 
зачету 

 

Дифференци-
рованный зачет 

  

* данным знаком помечены индивидуализируемые виды учебной работы 

 
2.2 Общие критерии оценки хода и результатов  

изучения учебной дисциплины  
 

1. Формальный критерий получения обучающимися  
положительной оценки по итогам изучения дисциплины: 

1.1 Предусмотренная программа изу-
чения дисциплины обучающимся вы-
полнена полностью до начала процес-
са промежуточной аттестации  

1.2 По каждой из предусмотренных программой видов работ 
по дисциплине обучающийся успешно отчитался перед пре-
подавателем, демонстрируя при этом должный (не ниже 
минимально приемлемого) уровень сформированности 
элементов компетенций  

2. Группы неформальных критериев 
качественной оценки работы студента в рамках изучения дисциплины: 
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2.1 Критерии оценки качества хода 
процесса изучения обучающимся про-
граммы дисциплины (текущей успева-
емости)   

2.2. Критерии оценки качества выполнения конкретных ви-
дов ВАРС 

2.3 Критерии оценки качественного 
уровня рубежных результатов изуче-
ния дисциплины 

2.4. Критерии аттестационной оценки* качественного уровня 
результатов изучения дисциплины  

*  экзаменационной оценки 

 
2.3 РЕЕСТР 

элементов фонда оценочных средств по учебной дисциплине  
 

Группа  
оценочных средств 

Оценочное средство или его элемент 

Наименование 

1 2 

1. Средства для входно-
го контроля 

Тестовые вопросы для проведения входного контроля 

Критерии оценки ответов на тестовые вопросы входного контроля 

2. Средства  
для индивидуализации 
выполнения, 
контроля фиксирован-
ных видов ВАРС  

Перечень тем для написания реферата 
Процедура выбора темы студентом 

Критерии оценки индивидуальных результатов выполнения реферата 

Вопросы для самостоятельного изучения темы 

Общий алгоритм самостоятельного изучения темы 

Критерии оценки самостоятельного изучения темы  

3. Средства  
для текущего контроля 

Вопросы для самоподготовки по темам лабораторных занятий 

Критерии оценки самоподготовки по темам лабораторных занятий 

4. Средства  
для рубежного контроля  

Тестовые вопросы для проведения рубежного контроля 

Критерии оценки ответов на тестовые вопросы рубежного контроля 

5. Средства  
для промежуточной ат-
тестации по итогам изу-
чения дисциплины 

Тестовые вопросы для проведения итогового контроля (дифференциро-
ванного зачета) 

Критерии оценки ответов на тестовые вопросы итогового контроля 

 
 



 
2.3 Описание показателей, критериев и шкал оценивания и этапов формирования компетенций в рамках дисциплины 

 

Индекс и 
название 

компетенции 

Код индика-
тора дости-

жений компе-
тенции 

Индикаторы компе-
тенции 

Показатель оце-
нивания – зна-
ния, умения, 

навыки (владе-
ния) 

Уровни сформированности компетенций 

Формы и сред-
ства контроля 
формирования 
компетенций 

компетенция не сформи-
рована 

минимальный средний высокий  

Оценки сформированности компетенций 

2 3 4 5 

Оценка «неудовлетвори-
тельно»  

Оценка «удовлетво-
рительно»  

Оценка «хорошо»  Оценка «отлично»  

Характеристика сформированности компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 
Имеющихся знаний, уме-
ний и навыков недостаточ-
но для решения практиче-
ских (профессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции соответ-
ствует минимальным 
требованиям. Имею-

щихся знаний, умений, 
навыков в целом до-

статочно для решения 
практических (профес-

сиональных) задач 

Сформированность ком-
петенции в целом соот-
ветствует требованиям. 

Имеющихся знаний, уме-
ний, навыков и мотива-
ции в целом достаточно 
для решения стандарт-
ных практических (про-
фессиональных) задач 

Сформированность ком-
петенции полностью 

соответствует требова-
ниям. Имеющихся зна-
ний, умений, навыков и 
мотивации в полной ме-
ре достаточно для реше-
ния сложных практиче-
ских (профессиональ-

ных) задач 

Критерии оценивания 

УК-1 

ИД-1УК-1 

Полнота знаний понимает задачи 
инструменталь-
ных методов 
исследования 

Не понимает задачи ин-
струментальных методов 
исследования 

Поверхностно ориен-
тируется в основных 
задачах инструмен-
тальных методов ис-
следования 

Свободно ориентируется 
в основных понятиях и 
задачах инструменталь-
ных методов исследова-
ния 

В совершенстве владеет 
понятийным аппаратом и 
задачах инструменталь-
ных методов исследова-
ния 

Отчет по лабо-
раторным ра-
ботам, тести-

рование, опрос, 
реферат 

Наличие умений анализирует 
задачи инстру-
ментальных ме-
тодов исследо-
вания 

Не умеет анализировать 
задачи инструментальных 
методов исследования 

Поверхностно анали-
зирует задачи инстру-
ментальных методов 
исследования 

Свободно анализирует 
задачи инструменталь-
ных методов исследова-
ния 

В совершенстве анали-
зирует задачи инстру-
ментальных методов 
исследования 

Наличие навыков 
(владение опытом) 

осуществляет 
декомпозицию 
задач инстру-
ментальных ме-
тодов исследо-
вания 

Не имеет навыков состав-
ления декомпозиции задач 
инструментальных мето-
дов исследования 

Умеет находить при-
чинно-следственные 
связи 

Умеет находить, обосно-
вывать и осуществлять 
декомпозицию задач 
инструментальных мето-
дов исследования 

Умеет находить, обосно-
вывать и прогнозировать 
декомпозицию задач 
инструментальных мето-
дов исследования 

ИД-2УК-1 

Полнота знаний находит инфор-
мацию для ре-
шения задач  

Не умеет находить ин-
формацию для решения 
задач 

Умеет находить ин-
формацию для реше-
ния задач 

Свободно находит ин-
формацию для решения 
задач 

В совершенстве владеет 
информацией для реше-
ния задач 

Наличие умений критически ана-
лизирует инфор-
мацию 

Не умеет критически ана-
лизирует информацию 

Поверхностно анали-
зирует информацию 

Свободно анализирует 
информацию 

Легко критически анали-
зирует информацию 

Наличие навыков 
(владение опытом) 

владеет навыка-
ми принятия 
решений 

Не владеет навыками при-
нятия решений 

Владеет поверхност-
ными навыками приня-
тия решений 

Свободно владеет навы-
ками принятия решений 

Владеет опытом приня-
тия решений в совер-
шенстве 

ИД-3УК-1 
Полнота знаний понимает воз-

можные вариан-
ты решения по-

Не понимает возможные 
варианты решения по-
ставленной задачи 

Имеет поверхностные 
навыки проведения и 
описания исследований, 

Практически всегда мо-
жет применять на прак-
тике навыки проведения 

В совершенстве владеет 
навыки проведения и 
опи-сания исследований, 

Имеет поверхностные 
навыки решения по-
ставленных задач  

Практически всегда мо-
жет применять на прак-
тике навыки решения 

В совершенстве владеет 
навыками решения по-
ставленных задач, в том 
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ставленной за-
дачи 

в том числе экспери-
ментальных.  

и описания исследова-
ний, в том числе экспе-
риментальных.  

в том числе эксперимен-
тальных  

 

поставленных задач числе эксперименталь-
ных 

Наличие умений умеет рассмат-
ривать возмож-
ные варианты 
решения задачи 

Не умеет применять на 
практике навыки рассмат-
ривать возможные вариан-
ты решения задач  

Поверхностно умеет 
применять на практике 
навыки рассматривать 
возможные варианты 
решения поставленных 
задач  

Практически всегда мо-
жет применять на прак-
тике навыки рассматри-
вать возможные вариан-
ты решения поставлен-
ных задач  

Самостоятельно может 
применять на практике 
навыки рассматривать 
возможные варианты 
решения поставленных 
задач 

Наличие навыков 
(владение опытом) 

оценивает  до-
стоинства и не-
достатки, вы-
бранных реше-
ний задачи 

Не умеет оценивать  до-
стоинства и недостатки 
выбранных решений зада-
чи 

Поверхностно владеет 
навыками оценивать  
достоинства и недо-
статки выбранных ре-
шений задачи 

Практически всегда мо-
жет применить на прак-
тике навыки оценивать  
достоинства и недостат-
ки выбранных решений 
задачи 

Самостоятельно может 
применять на практике 
навыки оценивать  до-
стоинства и недостатки 
выбранных решений 
задачи 

ИД-4УК-1 

Полнота знаний понимает как 
грамотно, логич-
но, аргументиро-
вано формиро-
вать собствен-
ные суждения и 
оценки 

Не имеет навыков гра-
мотно, логично, аргумен-
тировано формировать 
собственные суждения и 
оценки  

Имеет поверхностные 
навыки проведения и 
описания исследований, 
в том числе экспери-
ментальных.  

Практически всегда мо-
жет применять на прак-
тике навыки проведения 
и описания исследова-
ний, в том числе экспе-
риментальных.  

В совершенстве владеет 
навыки проведения и 
опи-сания исследований, 
в том числе эксперимен-
тальных  

 

Имеет поверхностные 
навыки грамотно, ло-
гично, аргументирова-
но формировать соб-
ственные суждения и 
оценки  

Практически всегда мо-
жет применять на прак-
тике навыки грамотно, 
логично, аргументирова-
но формировать соб-
ственные суждения и 
оценки 

В совершенстве владеет 
навыками грамотно, ло-
гично, аргументировано 
формировать собствен-
ные суждения и оценки  

Наличие умений умеет грамотно 
формировать 
собственные 
суждения и от-
личать факты от 
мнений, интер-
претаций, оценок 

Не умеет грамотно фор-
мировать собственные 
суждения и отличать фак-
ты от мнений, интерпрета-
ций, оценок 

Поверхностно умеет 
грамотно формировать 
собственные суждения 
и отличать факты от 
мнений, интерпрета-
ций, оценок 

Практически всегда мо-
жет применять на прак-
тике навыки грамотно 
формировать собствен-
ные суждения и отличать 
факты от мнений, интер-
претаций, оценок 

Самостоятельно может 
применять на практике 
навыки грамотно форми-
ровать собственные суж-
дения и отличать факты 
от мнений, интерпрета-
ций, оценок 

Наличие навыков 
(владение опытом) 

способен фор-
мировать соб-
ственные сужде-
ния и оценки 

Не владеет навыками 
формировать собственные 
суждения и оценки  

Поверхностно владеет 
навыками формирова-
ния собственных суж-
дений и оценок  

Практически всегда мо-
жет применить на прак-
тике навыки формиро-
вать собственные сужде-
ния и оценки    

Самостоятельно может 
применять на практике 
навыки формировать 
собственные суждения и 
оценки 

ИД-5УК-1 

Полнота знаний определять по-
следствия воз-
можных решений 
задачи 

Не умеет определять по-
следствия возможных ре-
шений задачи 

Поверхностно знаком с  
возможными послед-
ствиями решений за-

дачи 

Практически всегда мо-
жет определять послед-
ствия возможных реше-

ний задачи 

Самостоятельно может 
определять последствия 
возможных решений 
задачи 

Наличие умений оценивать по-
следствия воз-
можных решений 
задачи 

Не может оценить послед-
ствия возможных решений 
задачи 

Поверхностно умеет 
оценивать последствия 
возможных решений 
задачи 

Практически всегда мо-
жет оценивать послед-
ствия возможных реше-
ний задачи 

Самостоятельно может 
оценивать последствия 
возможных решений 
задачи 

Наличие навыков 
(владение опытом) 

формулировать 
возможные ре-
шения задач 

Не умеет формулировать 
возможные решения задач 

Поверхностно умеет 
формулировать воз-
можные решения задач 

Практически всегда мо-
жет сформулировать 
возможные решения 
задач 

Самостоятельно может 
формулировать возмож-
ные решения задачи и 
применять на практике 
навыки проведения ис-
следований. 

ПК-6 ИД-1ПК-6 

Полнота знаний понимает сущ-
ность современ-
ных инструмен-

Не знает сущность совре-
менных инструментальных 

методов исследования, 

Имеет представление 
о современных ин-

струментальных мето-

Знает сущность совре-
менных инструменталь-
ных методов исследова-

В совершенстве знает 
сущность современных 

инструментальных мето-

Отчет по лабо-
раторным ра-
ботам, тести-
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тальных методов 
исследования; 
знает инструмен-
тальное обеспе-
чение современ-
ных методов 
исследования 

инструментальное обеспе-
чение современных мето-

дов исследования 

дах исследования, их 
инструментальном 

обеспечении  

ния, инструментальное 
обеспечение современ-
ных методов исследова-

ния 

дов исследования, ин-
струментальное обеспе-
чение современных ме-

тодов исследования 

рование, опрос, 
реферат 

Наличие умений умеет выбирать 
необходимые 
методы исследо-
вания, модифи-
цировать суще-
ствующие и раз-
рабатывать но-
вые методы, 
исходя из задач 
конкретного ис-
следования 

Не умеет выбирать необ-
ходимые методы исследо-
вания, модифицировать 

существующие и разраба-
тывать новые методы, 

исходя из задач конкретно-
го исследования 

Поверхностно знаком с 
процессом выбора 

необходимых методов 
исследования, моди-
фицированием суще-

ствующих и разработки 
новых методов, исходя 
из задач конкретного 

исследования 

Умеет выбирать необхо-
димые методы исследо-
вания, модифицировать 
существующие и разра-
батывать новые методы  

Умеет выбирать необхо-
димые методы исследо-
вания, модифицировать 
существующие и разра-
батывать новые методы, 
исходя из задач конкрет-

ного исследования 

Наличие навыков 
(владение опытом) 

владеет навыка-
ми эксплуатации 
современного 
аналитического 
оборудования и 
приборов 

Не имеет навыков эксплу-
атации современного обо-

рудования и приборов 

Имеет поверхностные 
навыки эксплуатации 

современного аналити-
ческого оборудования 

и приборов 

Имеет углубленные 
навыки эксплуатации 

современного аналити-
ческого оборудования и 

приборов 

В совершенстве владеет 
навыками эксплуатации 
современного аналити-
ческого оборудования и 

приборов 

 
 

 
 
 
 



ЧАСТЬ 3. Методические материалы, определяющие процедуры  оценивания знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Часть 3.1. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

 

3.1.1. Средства для индивидуализации выполнения, контроля фиксированных видов ВАРС 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
РЕФЕРАТОВ 

 
Раздел: Значение, общие вопросы теории и классификация инструментальных методов 

исследования 

 

1. Материалы для химической посуды 
2. Колбы круглодонные и плоскодонные 
3. Колбы мерные 
4. Пробирки, стеклянные бюксы 
5. Стаканы, мензурки 
6. Воронки все: делительные, капельные, Бюхнера, для фильтрования и др. 
7. Пипетки 
8. Бюретки, цилиндры 
9. Фарфоровая посуда (все чашки, тигли, ступки, пестики, кружки, лодочки, лопаточки кастрюли и 

т.д.) 
10. Фильтры, пробки 
11. Измерительные приборы (вискозиметры, ареометры, пикнометры, термометры) 
12. Дополнительные  материалы: часовые стекла, каплеуловители, трубки соединительные, склян-

ки, насадки, холодильники, колпаки, эксикаторы…) 
13. Дополнительные  материалы: дефлиматоры, шлифы, соединительные приспособления (пере-

ходы, изгибы, муфты, аллонжи, затворы) насадки, склянки 
14. Вспомогательные лабораторные принадлежности (подставки, штативы, щипцы, бюксы, капель-

ницы) 
15. Материальная посуда (банки, склянки, тубусы…) 
16. Пробоотборники для воды, воздуха, почвы 
17. Мерная посуда 
18. Мытье химической посуды 
19. Способы выражения концентраций 
20. Сушка посуды 
21. Индикаторы, индикаторная бумага 
22. Посуда из полимеров (полиэтилена, фторопласта и др.) 
23. Кварцевая и платиновая посуда 

 
Раздел: Теоретические основы и принципы работы современной аналитической  

аппаратуры 
21. Рефрактометрический и поляриметрический методы анализа, их использование при анализе 

компонентов природных сред. 
22. Потенциометрический метод анализа, его использование при анализе компонентов природных 

сред. Применение портативных иономеров, с ионоселективными электродами, для оперативно-
го анализа. 

23. Основы газовой хроматографии. Нейтронно-активационный анализ при исследовании компо-
нентов природных сред 

24. Фотометрия светорассеивающих систем. Турбидиметрия и нефелометрия, их использование 
при анализе компонентов природных сред. 

25. Высоко эффективная жидкостная хроматография, ее использование при анализе компонентов 
природных сред. 

26. Применение инфракрасной (ИК) спектроскопии и люминесцентного анализа в качественном 
анализе компонентов природных сред. 

27. Современный уровень спектрофотометрического анализа, его использование при компонентов 
природных сред. 

28. Атомно-абсорбционная спектроскопия как массовый элементный анализ, ее использование при 
анализе компонентов природных сред. 

29. Применение рентгенофлуоресцентного анализа для определения состава почв и растений.  
30. Хроматография, ее использование при анализе компонентов природных сред. 
31. Инверсионная вольтамперометрия, ее использование при анализе компонентов природных 
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сред. 
32. Фотоэлектроколориметрия, ее использование при анализе компонентов природных сред. 
33. Кондуктометрия, ее использование при анализе компонентов природных сред. 
34. Эмиссионный спектральный анализ, его использование при исследовании компонентов природ-

ных сред. 
35. Использование инструментальных методов для определения качества поливной воды. 
36. Использование инструментальных методов для определения качества минеральной воды. 
37. Использование инструментальных методов для определения качества питьевой воды. 
38. Анализ компонентов атмосферы: Кислотных газов. Парниковых газов. Хлор органических соеди-

нений. Аммиака. Паров ртути. 
39. Методы, используемые при анализе компонентов почвы: азота аммонийного, нитратного, нит-

ритного, минеральных форм фосфора и калия. 
40. Методы, используемые при анализе компонентов почвы: кислотности актуальной, потенциаль-

ной, гидролитической, реакции среды. 
 

 

Этапы работы над рефератом 

Выбор темы. Очень важно правильно выбрать тему. Выбор темы не должен носить формаль-
ный характер, а иметь практическое и теоретическое обоснование.  

Автор реферата должен осознанно выбрать тему с учетом его познавательных интересов или 
он может увязать ее с темой будущей магистерской работы. В этом случае магистранту предоставля-
ется право самостоятельного (с согласия преподавателя) выбора темы реферата из списка тем, ре-
комендованных кафедрой по данной дисциплине (см. выше). При этом весьма полезными могут ока-
заться советы и обсуждение темы с преподавателем, который может оказать помощь в правильном 
выборе темы и постановке задач. 

 Если интересующая тема отсутствует в рекомендательном списке, то по согласованию с пре-
подавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, раскры-
вающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так 
как небольшой объем работы (до 20 страниц) не позволит раскрыть ее.  

При выборе темы необходимо учитывать полноту ее освещения в имеющейся научной литера-
туре. Для этого можно воспользоваться тематическими каталогами библиотек и библиографическими 
указателями литературы, периодическими изданиями, либо справочно-библиографическими ссылка-
ми изданий посвященных данной теме.  

После выбора темы составляется список изданной по теме (проблеме) литературы, опублико-
ванных статей, необходимых справочных источников.  

Знакомство с любой научной проблематикой следует начинать с освоения имеющейся основной 
научной литературы. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные данные 
(автор, название, место и год издания, издательство, страницы) используемых источников. Названия 
работ иностранных авторов приводятся только на языке оригинала. 

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной 
проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. 

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует соста-
вить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками. 
Предварительно подобранный в литературных источниках материал может превышать необходимый 
объем реферата, но его можно использовать для составления плана реферата.  

Составление плана. Автор по предварительному согласованию с преподавателем может са-
мостоятельно составить план реферата, с учетом замысла работы, либо взять за основу рекоменду-
емый план, приведенный в данных методических указаниях по соответствующей теме. Правильно 
построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его из-
ложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 
Титульный лист.  
Оглавление (план, содержание). 
Введение. 
Глава 1 (полное наименование главы). 
1.1. (полное название параграфа, пункта); 
1.2. (полное название параграфа, пункта). 
Глава 2 (полное наименование главы).          Основная часть 
2.1. (полное название параграфа, пункта); 
2.2. (полное название параграфа, пункта). 
Заключение (или выводы). 
Список использованной литературы. 
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Приложения (по усмотрению автора).  
Титульный лист заполняется по единой форме (Приложение 1). 
Оглавление (план, содержание) включает названия всех разделов (пунктов плана) реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.  
Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, формулиру-

ются цели работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, указываются 
используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения из-
бранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена одной или несколькими главами, кото-
рые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, раздела).  

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых источниках, 
раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от 
одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и 
названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не до-
пуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на пер-
воисточники, т.е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, чис-
ловых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не 
допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется за-
канчивать кратким выводом. 

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, фор-
мулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из рабо-
ты над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по 
проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. За-
ключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц. 

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты. Они должны иметь внутреннюю (соб-
ственную) нумерацию страниц. 

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написа-
ния реферата литература, периодические издания и электронные источники информации. Список со-
ставляется согласно правилам библиографического описания.  

 
Требования к оформлению реферата: 

 
Реферат представляется в сброшюрованном виде, в формате А4, объемом 15-20 страниц. 
Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word. 
Параметры документа: 

- размер бумаги – А4 (210х297);  
- поля: верхнее, левое, правое, нижнее – 2 см; 
- шрифт – Times New Roman; 
- высота шрифта основного текста – 14 кегль; 
- ориентация – книжная; 
- выравнивание по ширине; 
- абзацный отступ – 1,25 см; 
- полуторный междустрочный интервал. 
 

Номер страницы ставится в правом верхнем углу арабскими цифрами без каких-либо обрам-
лений и точки. Титульный лист является первой страницей реферата, но номер ее не ставится. Ил-
люстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 
реферата. 

Заголовки структурных элементов реферата и разделов основной части следует располагать 
в середине строки без точки в конце, не подчеркивая. 

Каждый раздел реферата следует начинать с нового листа. Заголовки подразделов и пунктов 
следует начинать с абзацного отступа без точки в конце. Если заголовок включает несколько предло-
жений, их разделяют точками. 

Таблицы оформляются следующим образом:  
- размер шрифта – 14; 
- слово Таблица 1 набирается курсивом и прибивается по правому краю страницы; 
- далее идет заголовок таблицы, который набирается полужирным прямым шрифтом по центру 

страницы без абзацного отступа; 
- затем нужно вставить таблицу. 
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Реферат не засчитывается, если содержание не соответствует теме, не отвечает 
указанным выше требованиям, выполнен формально, оформлен небрежно, с нарушением 
ГОСТов. 

 
Процедура оценивания  

 
При аттестации обучающегося по итогам его работы над рефератом, руководителем 

используются критерии оценки качества процесса подготовки реферата, критерии оценки 
содержания реферата, критерии оценки оформления реферата, критерии оценки участия 
студента в контрольно-оценочном мероприятии. 

1. Критерии оценки содержания реферата: степень раскрытия темы; самостоятельность и ка-
чество анализа теоретических положений; глубина проработки, обоснованность методологической и 
методической программы исследования; качество анализа объекта и предмета исследования; прора-
ботка литературы при написании реферата. 

2 Критерии оценки оформления реферата: логика и стиль изложения; структура и содержание 
введения и заключения; объем и качество выполнения иллюстративного материала; качество ссылок 
и списка литературы; общий уровень грамотности изложения. 

3. Критерии оценки качества подготовки реферата: способность работать самостоятельно; 
способность творчески и инициативно решать задачи; способность рационально планировать этапы и 
время выполнения реферата, диагностировать и анализировать причины появления проблем при вы-
полнении реферата, находить оптимальные способы их решения; дисциплинированность, соблюде-
ние плана, графика подготовки диссертации; способность вести дискуссию, выстраивать ар-
гументацию с использованием результатов исследований, демонстрация широты кругозора; 

4. Критерии оценки участия обучающегося в контрольно-оценочном меропри-
ятии: способность и умение публичного выступления с докладом; способность грамотно от-
вечать на вопросы. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

реферата 
– оценка «отлично» по реферату присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации; 
– оценка «хорошо» по реферату присваивается при соответствии выше перечисленным кри-

териям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недочетов или недостат-
ков в представлении результатов к защите; 

– оценка «удовлетворительно» по реферату присваивается за неполное раскрытие темы, вы-
водов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и за-
труднения при ответах на вопросы; 

– оценка «неудовлетворительно» по реферату присваивается за слабое и неполное раскры-
тие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий ха-
рактер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 

Оценка по реферату расписывается преподавателем в оценочном листе. (Приложение 2) 
 

ВОПРОСЫ 
для самостоятельного изучения темы  

 
«Метрологическое обеспечение аналитических работ с агрохимическими объектами» 

1. Современные проблемы и перспективы развития законодательной метрологии. 
2. Методы проверки приемлемости результатов испытаний и установления окончательного 

результата. 
 

«Инструментальные методы анализа – главная инструментальная база контроля качества 
продукции и мониторинга состояния агроэкосистем и объектов окружающей среды» 

1. Основные показатели качества продукции и объектов окружающей среды. 
2. Инструменты контроля качества. 
3. Документальное оформление требований к качеству. 
4. Внутрилабораторный и межлабораторный контроль качества лабораторных исследований. 

 
«Рефрактометрический и поляриметрический методы анализа» 

1. Теоретические основы методов. 
2. Принцип метода. 
3. Используемая аналитическая аппаратура. 
4. Техника безопасности при работе на приборе. 
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«Применение инфракрасной спектроскопии и люминесцентного анализа в определении 
качества сельскохозяйственной продукции» 

1. Теоретические основы методов. 
2. Принцип метода. 
3. Используемая аналитическая аппаратура. 
4. Анализ с.-х. продукции с помощью изучаемых методов. 

 
«Кондуктометрические методы анализа. Высокочастотное титрование» 

1. Теоретические основы методов. 
2. Принцип метода. 
3. Используемая аналитическая аппаратура. 
4. Техника безопасности при работе на приборе. 

 
«Применение рентгенофлуоресцентного анализа для определения состава почв и 

растений. Магнитно-резонансный анализ» 
1. Теоретические основы методов. 
2. Принцип метода. 
3. Используемая аналитическая аппаратура. 
4. Анализ почв и растений с помощью изучаемых методов. 

 
«Определение микроэлементного состава объектов окружающей среды методом 

инверсионной вольтамперометрии (ТА-2)» 
1. Теоретические основы метода. 
2. Принцип метода. 
3. Используемая аналитическая аппаратура. 
4. Порядок измерения. 
5. Техника безопасности при работе на приборе. 

 
 

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ 
самостоятельного изучения темы 

 

1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме (ори-
ентируясь на вопросы для самоконтроля).  

2)  На этой основе составить развёрнутый план изложения темы. 

3) Выбрать форму отчетности конспектов (план – конспект, текстуальный конспект, свободный кон-
спект, конспект – схема). 

2) Оформить отчётный материал в установленной форме в соответствии методическими рекоменда-
циями. 

3) Провести самоконтроль освоения темы по вопросам, выданным преподавателем. 

4) Предоставить отчётный материал преподавателю по согласованию с ведущим преподавателем. 

5) Подготовиться к предусмотренному контрольно-оценочному мероприятию по результатам само-
стоятельного изучения темы. 

6) Принять участие в указанном мероприятии, пройти рубежное тестирование по разделу на аудитор-
ном занятии и заключительное тестирование в установленное для внеаудиторной работы время. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

самостоятельного изучения темы 
- оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся представил материал в виде 

конспекта на основе самостоятельного изученного материала, смог всесторонне раскрыть 
теоретическое содержание темы, принимал активное участие в дискуссии, обсуждении вопросов. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не представил материал в виде 
конспекта на основе самостоятельного изученного материала, не смог всесторонне раскрыть 
теоретическое содержание темы, не  принимал участия в дискуссии, обсуждении вопросов. 

 
3.1.2. ВОПРОСЫ 

для проведения входного контроля 
 

1. Какие виды химической посуды вы знаете? 
2. Какие растворы называют образцовыми? 
3. Какие ионы являются носителями почвенной кислотности?  
4. Напишите названия солей следующих кислот: 
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СН3СООН; НCl;  Н3РО4; Н4Р2О7.     
5. Соль NaNО3 является физиологически ……………. Почему? 
6. Соль СН3СООNa является гидролитически …………  Почему? 
7. Как в основном поглощаются анионы фосфорной кислоты? 
8. Как визуально определить реакцию почвенной среды (рН)? 
9. Какие соединения называются кислотами? Приведите пример 1,2

х
, 3

х
 – основных кислот. 

10. Как в основном поглощается в почве нитратный азот? 
11. Напишите названия кислот: 

Н2SО4 -                  НClО4 -  
Н2SО3 -                  Н3РО4 -                   
СН3СООН -            НNО3 -  

12. Какие соединения из нижеперечисленных растворимы в воде: 
Са(NО3)2; СаСО3; Са3(РО4)2;  СаSO4. 

13. Назовите основные элементы питания растений. 
14. В какой форме элементы минерального питания почти всегда поглощаются растениями? При-

вести пример. 
15. Какая из приведенных солей натрия наиболее вредна для растений и уже в небольшом коли-

честве вызывает их гибель: NaNО3; NaСО3; NaНСО3; 
16. На каких почвах может быть избыток алюминия? 
17. Какие элементы минерального питания относятся к группе микроэлементов? 
18. Напишите названия солей следующих кислот: 

             Н2SО4; Н2СО3;  НNО3;  НNО2. 
19. Какое из представленных соединений нерастворимо в воде: КН2РО4;  Са(Н2РО4); Са3(РО4)2 ? 
 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ответов на вопросы входного контроля 

- мотивация студента; 
- знание и умение формулировать понятия; 
- умение письменно выражать свои мысли. 
По результатам ответов на вопросы студенты не получают оценку «зачтено» или «не зачтено». 

Ответы позволяют преподавателю систематизировать имеющиеся знания студентов и сформировать 
общую картину о подготовленности студентов к освоению курса, и при необходимости, скорректиро-
вать преподаваемый материал, а также выявить «перспективных» студентов. 
 

 
3.1.3 Средства для текущего контроля 

 
ВОПРОСЫ  

для самоподготовки к лабораторным занятиям 
 

Темы лабораторных работ: 
1. Образцовые (стандартные) растворы, техника их приготовления. Расчет навесок для приготовления 

различных видов образцовых растворов.  
2. Отбор и подготовка к анализу различных объектов природной среды. 
3. Устройство и принцип работы спектрофотометров. 
4. Подбор светофильтров. Подбор кювет при работе на спектрофотометрах.  
5. Фотоэлектроколориметрическое определение нитратов в плодах и овощах.  
6. Устройство и работа пламенного фотометра. Фотометрирование на пламенном фотометре.  
7. Пламенно фотометрическое определение калия в разных типах почв. 
8. Электрохимические методы. Устройство и работа на pH–метре, ионометре, потенциометре. Определе-

ние реакции среды воды из  различных источников. 
9. Определение запыленности воздуха. 

 
Перед началом занятий обучающиеся, используя практикумы, знакомятся с ходом работы, 

конспектируют его в тетради.  Затем после обсуждения конспекта, выполняют работу под 
наблюдением преподавателя, оформляют результаты в тетради, делают соответствующие выводы и 
сдают преподавателю. 

 
 
 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
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самоподготовки по темам лабораторных занятий 
- «зачтено» выставляется, если обучающийся правильно оформил работу в тетради, 

выполнил индивидуально и полученные результаты сдал преподавателю, ответил на заданные пре-
подавателем вопросы и раскрыл теоретическое содержание темы. 

- «не зачтено» выставляется, если обучающийся не полностью оформил работу  в тетради и 
полученные результаты не сдал преподавателю,  не ответил на заданные преподавателем вопросы и 
не раскрыл теоретическое содержание темы. 

 
1.1. 4. Средства для текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в период подготовки к лабораторным рабо-
там и их проведения. 
         Подготовка обучающихся к лабораторным занятиям осуществляется с учетом общей структуры 
учебного процесса. На лабораторных занятиях осуществляется входной контроль в виде опроса, по основ-
ным понятиям дисциплины, разбора принципа метода и текущий аудиторный контроль в виде тест кон-
троля. 

 Подготовка к лабораторным занятия подразумевает:  выполнение домашнего задания к очередному занятию, по заданиям преподавателя, выдаваемого в конце  предыдущего  занятия.  На каждое лабораторное На 
На каждое лабораторное занятие обучающийся обязан подготовить конспект по следующей схеме: 
Составление конспекта: 

1. Тема лабораторной работы. 
2. Значение (практическая значимость) определяемого показателя. 
3. Принцип метода определения показателя. 
4. Ход анализа (определения), обязательно структурированный; 
5. Расчётная формула и расчеты;  
6. Выводы (заключение) 

 
 Для осуществления работы по подготовке к занятиям, необходимо ознакомиться с методическими 
указаниями по дисциплине, внимательно ознакомиться с литературой и электронными ресурсами, с реко-
мендациями по подготовке, вопросами для самоконтроля.  

В течение семестра, проводится текущий контроль успеваемости по дисциплине, к которому 
обучающийся должен быть подготовлен. 

 Отсутствие пропусков аудиторных занятий, активная работа на лабораторных занятиях, общее 
выполнение графика учебной работы являются основанием для получения положительной оценки по 
текущему контролю. 

В качестве текущего контроля использован тестовый контроль. Тест состоит из небольшого ко-
личества элементарных вопросов по основным разделам дисциплины: неправильные решения раз-
бираются на следующем занятии; частота тестирования определяется преподавателем. 

 
Бланк теста 

Образец 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

Кафедра агрохимии и почвоведения 

 
Текущий контроль 

по дисциплине Б1.В.ДВ.02.01  Инструментальные методы исследования природных сред 
 

Уважаемые студенты! 

Прежде чем приступить к выполнению заданий внимательно ознакомьтесь с инструкци-

ей: 

1. Отвечая на вопрос с выбором правильного ответа, правильный, на ваш взгляд, 

ответ (ответы) обведите в кружок. 

2. В заданиях открытой формы впишите ответ в пропуск. 

3. В заданиях на соответствие заполните таблицу. 

4. В заданиях на правильную последовательность впишите порядковый номер в 

квадрат. 

4. Время на выполнение теста – 20 минут 

5. За каждый верный ответ Вы получаете 1 балл, за неверный – 0 баллов. Макси-

мальное количество полученных баллов 10.  

Желаем  удачи! 

Тема: Оптические методы исследования.  
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Теоретические основы. Используемая аппаратура. 
 

Вариант 1 
 

1. В спектрофотоколориметрических методах анализа величиной, про-
порциональной количеству определяемого вещества, является:  

сила тока. 
               + оптическая плотность. 

напряженность поля. 
электродный потенциал. 
 

2. Светофильтры в спектрофотометрах предназначены для выбора ….. 
   + узкой полосы волн из широкого спектра излучения. 
      широкой полосы волн из широкого спектра излучения. 
      широкой полосы волн из узкого спектра излучения. 

 
3. Устройство в составе спектрофотометров, которое регистрирует и пе-

реводит лучистую (световую) энергию в электрическую  
    светофильтр. 
+  фотоэлемент. 
    стабилизатор. 
    источник света. 

 
4. Закон Бугера-Ламберта-Бера устанавливает зависимость между 

…………... окрашенного раствора и его способностью поглощать свет 
ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ТВОРИ-

ТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ 
+концентрацией 

 
5. Основными узлами спектрофотометров являются: 

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ   
делительные устройства. 
термометры. 
+усилительные устройства. 
+фотоэлементы. 
+светофильтры. 
 

6. Обязательные условия образования окрашенных соединений в фото-
метрическом анализе 

УКАЖИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 
плотность комплекса, поглощающего свет.  
масса комплекса, поглощающего свет. 

                       объем комплекса, поглощающего свет. 
         +большая прочность комплекса, поглощающего свет. 

                     +постоянство состава соединения, поглощающего свет. 
 

7. Используемые в спектрофотометрических методах анализа сосуды, 
предназначенные для помещения в них исследуемых растворов 

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ИМЕНИ-
ТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА 

+кюветы 
 

8. Источники ошибок при проведении спектрофотометрических методов 
исследования 

ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЁХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

+ утомляемость фотоэлемента в процессе работы. 
+ непостоянство режима освещения. 
+ слабая фиксация лампы в патроне. 
   время проведения анализа. 

 
9. Если оптическая плотность на поверхности кюветы при анализе окра-

шенных растворов необходимо сделать 
УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 
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Оптическая плотность Действие 

Оптическая плотность меньше 0,2 Заменить на большую 

Оптическая плотность больше 0,5 Заменить на меньшую 

 Взять другую 

 
10. Перед началом проведения измерений на спектрофотометре нужно 

вхолостую осветить фотоэлемент в течение 10-12 минут 
+верно 
  неверно 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов от 81 

до 100 %; 
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов от 71 

до 80 %; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов от 61 до 70 %; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правиль-

ных ответов менее 60 %. 
 

 
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА  

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
 

Заключительное тестирование по итогам изучения дисциплины 
По итогам изучения дисциплины, обучающиеся проходят заключительное тестирование. Тести-

рование является формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим аппа-
ратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в области фунда-
ментальных и прикладных дисциплин.  

 
Подготовка к заключительному тестированию по итогам изучения дисциплины 

 
Тестирование осуществляется по всем темам и разделам дисциплины, включая темы, выноси-

мые на самостоятельное изучение. 
Процедура тестирования ограничена во времени и предполагает максимальное сосредоточе-

ние студента на выполнении теста, содержащего несколько тестовых заданий.  
 

Тестирование проводится в письменной форме (на бумажном носителе). Тест включает в себя 

20 вопросов. Время, отводимое на выполнение теста - 30 минут. В каждый вариант теста включаются 

следующие вопросы: закрытые (одиночный выбор), закрытые (множественный выбор), открытые, на 

упорядочение и соответствие.  

На тестирование выносятся вопросы из каждого раздела дисциплины. 

 

Уважаемые студенты! 

Прежде чем приступить к выполнению заданий внимательно ознакомьтесь с инструкци-

ей: 

1. Отвечая на вопрос с выбором правильного ответа, правильный, на ваш взгляд, 

ответ (ответы) обведите в кружок. 

2. В заданиях открытой формы впишите ответ в пропуск. 

3. В заданиях на соответствие заполните таблицу. 

4. В заданиях на правильную последовательность впишите порядковый номер в 

квадрат. 

4. Время на выполнение теста – 30 минут 

5. За каждый верный ответ Вы получаете 1 балл, за неверный – 0 баллов. Макси-

мальное количество полученных баллов 10.  
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Желаем  удачи! 

 
Бланк теста 

 
Образец 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

Кафедра агрохимии и почвоведения 

 
Тестирование по итогам освоения дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 Инструментальные методы исследования природных сред 
 

Билет 1 

1. В группу спектральных (оптических) методов анализа входят ….. методы анализа. 

ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЁХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 
   хроматографические  
   потенциометрические 
+ фотометрические 
+ поляриметрические 
+ эмиссионные  

 
2. Величина физического свойства вещества функционально связанная с концентрацией определяе-

мого компонента 

   масса вещества 

   количество элемента 

+ аналитический сигнал 

3. Величина, показывающая отличие экспериментального результата от истинного значения  – 
…………….. 

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ИМЕНИ-
ТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ  

+ погрешность 

4. В спектрофотоколориметрических методах анализа величиной, пропорциональной количеству 
определяемого вещества, является:  

   сила тока 
+ оптическая плотность 
   напряженность поля 
   электродный потенциал 

 
5. При приготовлении окрашенных образцовых растворов их уровень в мерной колбе отмечается при 
совпадении ….. 

   нижней части мениска с меткой 

+ верхней части мениска с меткой 

   располагается посередине метки 

6. Системы, являющиеся основными в пламенном фотометре 
ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЁХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

+ система возбуждения 

   система взвешивания 

+ система выделения 

+ система регистрации 

7. Устройство в спектрофотометрах, используемое для монохроматизации светового потока: 
   шторка 
   световой клин 
+ светофильтр 
   диафрагма 

 
8. Способ, который НЕ используется для введения в пламя пробы анализируемой атомно-
абсорбционным методом: 

   аэрозоль смешивается с горючим окислителем 

   в газообразной форме 

   метод танталовой лодочки 
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   метод Дельвса 

+ метод Алямовского 

9. Основные источники ошибок в эмиссионно-спектральном анализе 
ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ  

+ ионизационный эффект 

+ анионный эффект 

   цвет раствора 

   температура раствора 

10. Свет с преимущественным направлением колебаний: преимущественным для одного из попереч-
ных направлений или для определенного направления вращения 

+ поляризованный свет 

   естественный свет 

   направленный свет 

11. Устройство, необходимое для перевода пробы в атомные пары с возможно большей эффективно-
стью, где и происходит ее испарение, диссоциация молекул и возбуждение образовавшихся атомов  – 
………….. 

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ИМЕНИ-
ТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ 
+ атомизатор 
 
12. Система, состоящая из двух и более ионо- и электронопроводящих фаз, на границах которой про-
исходит переход от электронной проводимости к  ионной, или наоборот – …………. 

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО  В ИМЕНИ-
ТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ     
+ электрод 
 
13. Устройство в поляриметре, выделяющее колебания, происходящие в одной плоскости  

+ поляризатор 

   анализатор 

   выпрямитель 

14. Для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) характерны следующие основные 
хроматографические параметры  

ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 
+ время удерживания 

+ площадь пика 

+ ширина пика 

   местоположение пика на оси времён 

15. Неполяризуемый электрод, потенциал которого устойчив во времени 
   индикаторный электрод 

   вспомогательный электрод 

+ электрод сравнения 

16. Пробу, которую хранят на случай проведения повторных, арбитражных или других контрольных 
испытаний, называют ………….  

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО  В ПРЕДЛОЖ-
НОМ ПАДЕЖЕ   

+ контрольная   
 

17. Укажите, что НЕ является характеристикой качества пробы 
   размер пробы 
   представительность 
   стабильность 

               стоимость 
            + загрязнение 

 
18. Пробу, которую составляют путем объединения единичных проб, называют: 

   разовой пробой 
   точечной пробой 
+ общей пробой 

               промежуточной пробой 
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19. Операция, при которой происходит отбор достаточного количества представительной части ис-
следуемого материала (объекта), состав и свойства которой идентичны составу и свойствам матери-
ала как целого, называется – ………………….  

ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ИМЕНИ-
ТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ  

+ пробоотбор 
 
20. Методы анализа, используемые для получения объективной информации о составе и состоянии 

различных объектов с помощью измерительных приборов (инструментов) 

   химические 

   титриметрические 

+ инструментальные 

   гравиметрические 

 
9.1.2 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

итогового тестирования 
 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов от 81 
до 100 %; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов от 71 
до 80 %; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 
ответов от 61 до 70 %; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правиль-
ных ответов менее 60 %. 

 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации студентов по результатам изучения дисциплины: 

1) действующее «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и 
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

Основные характеристики 
промежуточной аттестации студентов по итогам изучения дисциплины 

Цель промежуточной 
аттестации - 

установление уровня достижения каждым обучающимся целей и 
задач обучения по данной дисциплине, изложенным в п.2.2 
настоящей программы 

Форма   промежуточной 
аттестации -  

дифференцированный зачет  

Место процедуры получения 
зачёта в графике учебного 
процесса   

1) участие обучающегося в процедуре получения зачёта   осу-
ществляется за счёт  учебного времени (трудоёмкости), отве-
дённого на изучение дисциплины 

2) процедура проводится  в рамках ВАРО, на последней неделе 
семестра   

Основные условия получения 
студентом зачёта: 

1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая 
самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, 
установленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) прошёл заключительное тестирование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Форма титульного листа реферата 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 

 

Факультет Агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства  и водопользования 

Кафедра агрохимии и почвоведения 

 

Направление подготовки  05.03.06 Экология и природопользование 

 

 

 

Реферат  

по дисциплине «Инструментальные методы исследования природных сред» 

 

на тему: ___________________________________ 

 

 

 

 

Выполнил(а): ст. ____группы 

ФИО________________   

                          Проверил(а):  уч. степень, должность 

ФИО________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск – ______г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Результаты проверки реферата 

№ 

п/п 

Оцениваемая компонента 
реферата и/или работы над 

ним 

Оценочное заключение преподавателя 
по данной компоненте 

Она сформирована на уровне 

  высоком среднем 
минимально 
приемлемом 

ниже 
приемлемого 

1 
Соблюдение срока сдачи 
работы 

    

2 
Оценка содержания рефе-
рата 

    

3 
Оценка оформления рефе-
рата 

    

4 
Оценка качества подго-
товки реферата 

    

5 
Оценка выступления с до-
кладом и ответов на во-
просы 

    

6 
Степень самостоятель-
ности студента при под-
готовке реферата 

    

Общие выводы и замечания по реферату 

 

 

 
Реферат принят с оценкой: 

 

 

 

 

 

(дата) 

Ведущий преподаватель дисциплины 

 

 

(подпись) 

 

 

И.О. Фамилия 

Студент 

 

 

(подпись) 

 

 

И.О. Фамилия 
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