
 



1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель дисциплины – формирование системного мировоззрения, представлений, 

теоретических знаний, практических умений и навыков по научным основам и методам 

агрономической химии.  

Для достижения поставленной цели при освоении дисциплины решаются следующие 

задачи: 

    -   изучение особенностей питания растений и путей его регулирования; 

- изучение свойств минеральных и органических удобрений, химических мелиорантов, а 

также влияния удобрений на продуктивность культур; 

- овладение методами расчета доз минеральных и органических удобрений; 

- обоснование технологий применения удобрений под сельскохозяйственные культуры; 

- ознакомление с методами количественного анализа растений, минеральных и органиче-

ских удобрений, почв и почвогрунтов, химическими и инструментальными методами. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

       «Агрохимия» входит в базовую часть первого блока дисциплин (Б1.О.15), предусмот-

ренных учебным планом бакалавриата по направлению 35.03.04 Агрономия, профиля подго-

товки Полеводство. Дисциплина осваивается в 5 и 6 семестрах 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕ-

НИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП): 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-4 Способен ре-

ализовывать совре-

менные технологии 

и обосновывать их 

применение в про-

фессиональной дея-

тельности 

ИД-1 использует материа-

лы почвенных и агрохи-

мических исследований, 

прогнозы развития вреди-

телей и болезней, спра-

вочные материалы для 

разработки элементов си-

стемы земледелия и тех-

нологий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Знает: 

- теоретические основы питания рас-

тений 

- современные виды и формы мелио-

рантов, минеральных и органических 

удобрений 

- современные методики для проведе-

ния лабораторного анализа образцов 

почв, растений и удобрений 

Умеет: 

- проводить лабораторный анализ об-

разцов почв, растений и удобрений 

- распознавать различные виды удоб-

рений 

- использовать результаты агрохими-

ческих анализов почв, растений, удоб-

рений для оценки состояния плодоро-

дия почв и получения качественной 

продукции 

- проводить растительную и почвен-

ную диагностики 



 

- принимать меры по агроэкологиче-

ской оптимизации минерального пита-

ния растений 

Владеет навыками: 

- проведения физического, физико-

химического, химического и микро-

биологического анализов почв, расте-

ний, удобрений и мелиорантов 

- проведения почвенных, агрохимиче-

ских и агроэкологических обследова-

ний земель 

- проведения растительной и почвен-

ной диагностики, принятия мер по оп-

тимизации минерального питания рас-

тений 

- проведения почвенных, агрохимиче-

ских и агроэкологических исследова-

ний 

 

 



 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины «Агрохимия» составляет 6 зачетных единиц (216 

часов).  

для очной формы обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость дис-

циплины 

Семестр (кол-во 

недель в семестре) 

Всего ча-

сов 

Объем  

кон-

такт-

ной 

работы 

4 

(18) 

5 

(18) 

Аудиторные занятия (всего) 90 90 54 36 

в том числе: Лекции (Л) 36 36 18 18 

 Лабораторные работы (ЛР) 54 54 36 18 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) в том числе: 

126 2,6 18 108 

СРС 

в семестре: 

Изучение вопросов, выносимых 

на самостоятельное изучение 
50  8 42 

Подготовка к выполнению и за-

щите лабораторных работ 
33  6 27 

Выполнение курсовой работы 27   27 

СРС в сессию: Зачет, экзамен 16 2,6 4 12 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Зачёт 

Курсовая 

работа, 

Экзамен 

 Зачёт 

Курсовая 

работа, 

Экзамен 

Общая трудоемкость, час 216 92,6 72 144 

Общая трудоемкость, зачетные единицы  6  2 4 

 

для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

дисциплины 

Семестр  

 

Всего 

часов 

Объем  

контакт-

ной работы 

4 5 

 

6 

Аудиторные занятия (всего) 26 26 8 10 8 

в том 

числе: 
Лекции (Л) 

12 12 
4 4 

4 

 Лабораторные работы (ЛР) 14 14 4 4 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

в том числе: 

177 2,6 28 94 55 

СРС 

в семест-

ре: 

Работа студента над вопросами, 

выносимыми на самостоятель-

ное изучение 

116  26 88 

 

Подготовка к выполнению и за-

щите  лабораторных работ 
4  2 2 

 

Выполнение курсовой работы 55    46 



 

СРС в 

сессию 
Зачет, экзамен 

 

13 
  

 

4 

 

9 

Вид промежуточной аттестации 

 

  зачет 

экза-

мен, 

кур-

совая 

рабо-

та 

Общая трудоемкость, час 216 28,6 36 104 63 

Общая трудоемкость, зачетные единицы  6  1 3 2 

 

4.2 Тематический план лекционных занятий 

для очной формы обучения 

№ 

п./п. 

Тема лекционных занятий Трудоемкость,  

час 

1 Введение в курс агрохимии 2 

2 Химический состав и питание растений 4 

3 Свойства почвы в связи с питанием растений и применением удобре-

ний 
4 

4 Химическая мелиорация почв 4 

5 Классификация удобрений. Азотные удобрения 4 

6 Фосфорные и калийные удобрения 4 

7 Комплексные и микроудобрения 2 

8 Органические удобрения  4 

  9 Система удобрения сельскохозяйственных культур. Задачи системы 

удобрения 
4 

10 Экологические аспекты химизации земледелия.  4 

 Всего 36 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п./п. 

Тема лекционных занятий Трудоемкость, 

час 

1 

 

Введение в курс агрохимии 2 

Питание растений и пути его регулирования 2 

2 Классификация, состав, свойства и особенности применения мине-

ральных удобрений. Азотные удобрения 
 

2 

3 

 

Классификация, состав, свойства и особенности применения ком-

плексных удобрений 
 

2 
4 Органические удобрения. Подстилочный навоз 2 

5 Система удобрения сельскохозяйственных культур. Понятие о си-

стеме удобрения культуры, агроценоза, хозяйства. Задачи системы 

удобрения 

 

2 

 Всего 12 

 

4.3 Тематический план практических занятий 



 

№ 

п./п. 
№ раздела дисциплины 

Темы практических  

(семинарских) занятий 

Трудоемкость, 

час 

    

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

4.4 Тематический план лабораторных занятий 

для очной формы обучения 

  № 

п./п. 

№ раздела 

дисциплины 

Темы лабораторных работ Трудоем-

кость, час 

1 1 (ЛР) Техника безопасности и основные требования при работе 

в агрохимических лабораториях. Виды диагностики мине-

рального питания растений. Решение задач 

4 

2 1 (ЛР) Определение содержания общего азота в растениях 

по методу Къельдаля. Решение задач  

4 

3 2 (ЛР) Определение рН солевой вытяжки колориметрическим 

методом по Н. И. Алямовскому 

4 

4 2 (ЛР) Определение минерального азота в почве по методу Тю-

рина и Кононовой. Решение задач 

4 

5 2 (ЛР) Определение подвижного фосфора в почве по методу 

Чирикова в модификации ЦИНАО. Решение задач 

4 

6 2 (ЛР) Определение обменного калия в почве по методу Чири-

кова в модификации ЦИНАО. Решение задач 

4 

7 2 (ЛР) Определение поглощенного натрия методом пламенной 

фотометрии. Решение задач 

 

4 

8 3 (ЛР) Определение аммиачного азота в удобрениях фор-

малиновым методом. Решение задач 

2 

9 3 (ЛР) Определение фосфора в удобрениях колориметри-

ческим методом. Решение задач 

2 

10 3 (ЛР) Определение калия в удобрениях методом пламен-

ной фотометрии. Решение задач 

2 

11 3 (ЛР) Определение названия основных видов минераль-

ных удобрений.Решение задач 

2 

12 4 (ЛР) Определение аммиачного азота в навозе колори-

метрическим методом по И. Ромашкевичу. Решение задач 

2 

13-

16 

5 (ЛР) Система удобрения сельскохозяйственных культур в се-

вообороте 

16 

Всего 54 
 

для заочной формы обучения 

№ 

п./п. 

№ раздела 

дисциплины 

Темы лабораторных работ Трудоемкость, 

час 

1 1  Техника безопасности и основные требования при ра-

боте в агрохимических лабораториях. Виды диагно-

стики минерального питания растений.  

 Решение задач 

4 

2,3 2  Определение подвижного фосфора и обменного калия 

в почве по методу Чирикова в модификации ЦИНАО.  

 Решение задач 

4 



 

4 3 Состав, свойства азотных удобрений и их применение. 

Решение задач 

2 

5 3 Состав, свойства фосфорных и калийных удобрений и 

их применение. Решение задач 

2 

6 4 Определение аммиачного азота в навозе колориметри-

ческим методом по И. Ромашкевичу. Решение задач 

2 

Всего 14 

 

4.5 Самостоятельная работа 

 

для очной формы обучения 
Номер 

раздела 

(темы) 

Вид самостоятель-

ной работы 
Наименование (содержание работы) 

Объем, 

акад. 

часов 

 

Изучение вопросов, 

выносимых на само-

стоятельное изуче-

ние 

Биологический азот в земледелии. Значе-

ние проблемы азота в земледелии в свете 

учения Д.Н. Прянишникова. Роль основных 

макро- и микроэлементов в жизни расте-

ний. Особенности питания растений аммо-

нийным и нитратным азотом. Навозная 

жижа (cостав, хранение, применение). 

Бесподстилочный навоз (cостав, хране-

ние, применение). Разработка систем 

удобрения, составление годового и ка-

лендарного планов применения удобре-

ний Баланс питательных веществ в поч-

вах хозяйства. Баланс гумуса. Баланс 

удобрений. Механизация внесения орга-

нических и минеральных удобрений. Во-

просы хранения удобрений. Экономиче-

ский эффект применения удобрений. 

50 

 

Подготовка к вы-

полнению и защите 

лабораторных работ 

Изучение лекционного материала, основ-

ной и дополнительной литературы по 

дисциплине, поиск и сбор информации в 

периодических печатных и интернет-

изданиях. 

33 

 
Выполнение курсо-

вой работы 

Использование лекционного материала, 

основной и дополнительной литературы, 

периодических печатных и интернет-

изданий для выполнения индивидуально-

го задания 

27 

 Зачет, экзамен 

Изучение (повторение) лекционного ма-

териала и вопросов, вынесенных на само-

стоятельное изучение. 

16 

 ИТОГО 126 



 

 

 

для заочной формы обучения 
Номер 

раздела 

(темы) 

Вид самостоятель-

ной работы 
Наименование (содержание работы) 

Объем, 

акад. 

часов 

 

Изучение вопросов, 

выносимых на само-

стоятельное изуче-

ние 

Биологический азот в земледелии. Значе-

ние проблемы азота в земледелии в свете 

учения Д.Н. Прянишникова. Роль основных 

макро- и микроэлементов в жизни растений. 

Особенности питания растений аммонийным 

и нитратным азотом. Навозная жижа 

(cостав, хранение, применение). Бес-

подстилочный навоз (cостав, хранение, 

применение). Разработка систем удобре-

ния, составление годового и календарного 

планов применения удобрений Баланс пи-

тательных веществ в почвах хозяйства. Ба-

ланс гумуса. Баланс удобрений. Механиза-

ция внесения органических и минеральных 

удобрений. Вопросы хранения удобрений. 

Экономический эффект применения удоб-

рений. 

114 

 

Подготовка к вы-

полнению и защите 

лабораторных работ 

Изучение лекционного материала, основ-

ной и дополнительной литературы по дис-

циплине, поиск и сбор информации в пе-

риодических печатных и интернет-

изданиях. 

4 

 

Выполнение курсо-

вой работы 

Использование лекционного материала, 

основной и дополнительной литературы, 

периодических печатных и интернет-

изданий для выполнения индивидуального 

задания 

46 

 

Зачет, экзамен 

Изучение (повторение) лекционного мате-

риала и вопросов, вынесенных на самосто-

ятельное изучение. 

13 

 ИТОГО 177 

 
5 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины следует начать ознакомления с рабочей учебной программой. 

При изучении дисциплины следует равномерно распределять время на проработку лекций, 

самостоятельную работу по выполнению лабораторных работ. Вопросы по теоретическому 

курсу, вынесенные на самостоятельное изучение, стоит проработать сразу после прочитанной 

лекции, при этом составляя конспект по вопросу, поместив его в тетради с лекционным мате-

риалом. При работе с литературой следует обратить внимание на источники основной и до-



 

полнительной литературы, приведенные в рабочей программе. Для большего представления о 

дисциплине возможно ознакомление с периодическими изданиями.  

Специфика изучения дисциплины заключается в том, что помимо изучения теорети-

ческих вопросов, студенту необходимо приобрести практические навыки, связанные с расче-

том доз удобрений на планируемый урожай сельскохозяйственных культур, с разработкой си-

стемы применения удобрений, и работой с материалами агрохимического мониторинга почв. 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать ос-

новные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, матери-

ал, который вызывает трудности, попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на лабораторном занятии. Лекционные занятия про-

водятся с применением мультимедийного оборудования. В процессе изложения материала на 

слайдах в красочной и доступной форме приводятся примеры применения на практике рас-

сматриваемых вопросов. Этот материал носит исключительно иллюстративный характер и ни 

в коем случае не должен подменять конспект, который обучающийся выполняет самостоя-

тельно. 

Перед лабораторным занятием по новой теме рекомендуется ознакомиться с теоретиче-

ским материалом конспекта лекций, методическими указаниями, изложенными в рабочей тет-

ради «Агрохимия». Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в специализированных 

лабораториях кафедры землеустройства, почвоведения и агрохимии агрономического факуль-

тета, укомплектованных необходимым оборудованием. В процессе выполнения лабораторных 

работ студенты находят решение практических и ситуационных задач. Исходные данные для 

решения ситуационных задач выдаются в начале лабораторных занятий группе (или группам) 

студентов. Решение ситуационных задач необходимо для более полного освоения практиче-

ской части курса и играет существенную роль в формировании профессиональных навыков и 

компетенций. Лабораторные занятия преподаватель начинает с краткого обзора теоретической 

части. Перед решением ситуационной задачи преподаватель акцентирует внимание на какой-

либо проблеме, связанной с изучаемым вопросом. По результатам лабораторной работы фор-

мулируется вывод. После выполнения лабораторной работы преподаватель приводит примеры 

применения на практике полученных результатов. Выполнение лабораторных работ произво-

дится по методическим указаниям, представленным в списке дополнительной литературы дан-

ной рабочей программы. Лабораторный практикум проводится по традиционным методикам с 

использованием инструментальных и химических методов, образцов почв, растений и удобре-

ний. Вопросы, возникающие в процессе подготовки к лабораторным работам и оформлении от-

четов по лабораторным работам, могут быть заданы преподавателю на консультациях. Студент 

должен изучать соответствующие разделы теоретического курса, используя рекомендованную 

литературу и контролировать свои знания и умения, решая задачи, отвечая на вопросы, пред-

ставленные в методических указаниях.  

Допуск к зачёту – при условии выполнения всех лабораторных работ. 

При подготовке к зачету и экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и на материалы лабораторных занятий. Рекомендуется 

широко использовать ресурсы ЭБС библиотеки академии. 

 

6 ОСНОВНАЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ И РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

6.1 Основная литература: 

 



 

6.1.1. Ягодин, Б. А. Агрохимия : учебник [Текст]  / Б. А. Ягодин, Ю. П. Жуков, В. И. Кобза-

ренко. – М: КолосС, 2002. – 584 с. 

6.1.2. Минеев В.Г. Агрохимия: учеб. для вузов. [Текст] / В.Г. Минеев; Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2004 – 720 с. 

6.1.3. Практикум по агрохимии: учеб. пособие для вузов. [Текст] / В. В. Кидин [и др.]; под ред. 

В.В. Кидина. - М.: КолосС, 2008 – 600 с.: ил., табл. - (Учеб. и учеб.пособия для студ. вузов). 

 

6.2 Дополнительная литература: 

 

6.2.1. Пискунов А.С. Методы агрохимических исследований: учеб. Пособие для вузов. [Текст] 

/ А.С. Пискунов. - М.: КолосС, 2004 - 311с.: ил. - (Учеб. и учеб. пособия для студ. вузов). 

6.2.2. Троц, Н. М. Агрохимия: учеб. пособие для вузов. [Текст] / Н. М. Троц, М. А. Габибов, Д. 

В. Виноградов. – Кинель : Самарский государственный аграрный университет, 2021. – 165 с. 

 

6.3 Программное обеспечение: 

6.3.1 Microsoft Windows 7 Профессиональная 6.1.7601 Service Pack 1; 

6.3.2 Microsoft Windows SL 8.1 RU AE OLP NL; 

6.3.3 Microsoft Office Standard 2010; 

6.3.4 Microsoft Office стандартный 2013; 

6.3.5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – стандартный Russian Edition; 

6.3.6 WinRAR:3.x: Standard License – educational – EXT; 

6.3.7 7 zip (свободный доступ). 

Использование специального программного обеспечения не предусмотрено. 

 

6.4 Перечень информационно-справочных систем и профессиональных баз данных: 

 

6.4.1 Калькулятор калийных удобрений [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://www.uralkali.com/ru/buyers/calculator/ 

6.4.2 Справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации, 2015 г. [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://www.agroxxi.ru/goshandbook 

6.4.3 Некоторые аспекты оптимизации питания растений на основе специальных удобрений 

ОАО «Буйский химический завод» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // 

http://bhz.cosnet.ru.  

6.4.4 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru. 

6.4.5 Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: www.mcx.ru. 

 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п./п. 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущей и промежуточной аттеста-

ции  

ауд. 1109 

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т., Усть-

Учебная аудитория на 22 посадочных 

места, укомплектованная специализи-

рованной мебелью (столы, стулья, 

учебная доска), техническими сред-

ствами обучения (проектор ViewSonic, 

экран проекционный), наглядными по-

собиями, лабораторным оборудовани-

ем( измерительные приборы, весы 

http://www.uralkali.com/ru/buyers/calculator/
http://www.agroxxi.ru/goshandbook
http://bhz.cosnet.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.mcx.ru/


 

№ 

п./п. 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Кинельский. Учебная 1 OHAUSSPU 402 – 2 шт. 

весы OHAUSAK 2140 – 1 шт, весы 

OHAUSCS 2000 – 1 шт., фотометр 

плазменный – 1 шт., спектрофотометр 

– 1 шт.,  

штатив лабораторный – 6 экз.,наборы 

посуды и реактивов, справочный ма-

териал, коллекция удобрений  и мине-

ралов. 

2 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущей и промежуточной аттеста-

ции  

ауд. 1107 

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т., Усть-

Кинельский. Учебная 1. 

 

Учебная аудитория на 24 посадочных 

места, укомплектованная специализи-

рованной мебелью (столы, стулья, 

учебная доска), лабораторным обору-

дованием( измерительные приборы, 

весы OHAUSSPU 402 – 2 шт. 

весы OHAUSAK 2140 – 1 шт, весы 

OHAUSCS 2000 – 1 шт., фотометр 

плазменный – 1 шт., спектрофотометр 

– 1 шт.,  

штатив лабораторный – 6 экз.,наборы 

посуды и реактивов, справочный ма-

териал, коллекция удобрений, минера-

лов. 

3 

Помещение для самостоятельной работы 

студентов ауд. 3310а  (читальный зал). 

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-

Кинельский, ул. Спортивная, д. 8А 

Помещение на 6 посадочных мест, 

укомплектованное специализирован-

ной мебелью (компьютерные столы, 

стулья) и оснащенное компьютерной 

техникой  

(6 рабочих станций),  подключенной к 

сети  «Интернет» и обеспечивающей 

доступ в электронную информацион-

но-образовательную среду универси-

тета 

 

4 

Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания ауд. 1201. 

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-

Кинельский, ул. Учебная д. 1 

 

Lenovoideapad 330 

 

8 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

8.1 Виды и формы контроля по дисциплине 

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков 

(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 

теоретического материала, выполнении лабораторных работ и отчета по ним, выполнении ин-



 

дивидуального задания. Текущему контролю подлежит посещаемость обучающимися ауди-

торных занятий и работа на занятиях. 

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по 

дисциплине) является промежуточная аттестация в форме экзамена, проводимого с учетом ре-

зультатов текущего контроля. 

 

8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

Типовые вопросы при защите лабораторных работ (устный опрос) 

 

Лабораторная работа № 2. Методы определения содержания в почве доступных 

форм элементов питания 

 

1. Перечислите сущность методов определения содержания в почве доступных форм азо-

та. 

2. Перечислите сущность методов определения содержания в почве доступных форм 

фосфора. 

3. Перечислите сущность методов определения содержания в почве доступных форм ка-

лия. 

 

Критерии и шкала оценки при защите лабораторных работ: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающимся, если они свободно владеют 

материалом, ориентируются в данной теме, знают основные отличительные 

морфологические признаки зерновых культур, основные фазы их развития; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, не владеющим 

основополагающими знаниями по поставленному вопросу, если они не исправляют 

своих ошибок после наводящих вопросов.  

Выполнение ситуационного задания 

Методы определения содержания в почве доступных форм элементов питания  

 

Цель: закрепить знания, полученные из лекционного курса по заданной теме. Освоить 

стандартную методику определения. Сформировать навыки владения агрохимическими карто-

граммами и паспортами полей и определения потребности растений элементах питания по ре-

зультатам агрохимического анализа почв. 

Задание: определить содержание подвижных (доступных) форм элементов питания 

стандартным для зоны методом, установить степень обеспеченности для различных культур, 

составить картограмму, определить потребность растений в удобрениях. 

Материалы и оборудование. Образцы почв, лабораторная посуда, химические реак-

тивы, аппарат Къельдаля, фотоэлекроколориметр, пламенный фотометр.  

 

Методика выполнения задания 

1. Обсуждение. После постановки цели студенты обсуждают, каким образом будут 

проводить анализ, какой метод будут использовать. Преподаватель корректирует ход обсуж-

дения, предлагая ответить на вопросы: Какие формы элементов питания в почве доступны для 

питания растений? Какие методы определения доступных форм элементов питания использу-

ются в Самарской области? Как выбрать соответствующий метод определения? Принцип, хи-

мизм метода и техника выполнения работы? Практическое использование результатов иссле-

дований? 



 

2. Каждый студент получает образец почвы и определяет содержание подвижных 

форм элементов питания, используя стандартные методы, степень обеспеченности по соответ-

ствующим группировкам, цвет на картограмме и по формулам рассчитывает содержание до-

ступных форм элементов питания в пахотном слое почвы, а также определяет эффективное 

плодородие почвы. 

3. Подведение итогов. Результаты анализа необходимо представить в форме таблицы, 

а затем обсудить характеристику каждого образца и установить степень обеспеченности для 

выращивания зерновых, овощных и плодовых культур и необходимость внесения удобрений. 

 

Критерии и шкала оценки при защите ситуационных заданий: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающимся, если они свободно владеют материа-

лом, ориентируются в нем, грамотно и аргументированно обосновывают полученные резуль-

таты и могут использовать их для решения производственных задач; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, если они не владеют основополага-

ющими знаниями по поставленному вопросу, не могут обосновать полученные результаты и 

применить их на практике и не исправляют свих ошибок после наводящих вопросов. 

 

Тематика практических задач 

 

1. Рассчитайте содержание легкогидролизуемого азота (Nл.г.) и минерального азота (Nмин) 

в мг на 100 г почвы, если содержание гумуса в почве 5,5 %.  

2. В слое почвы 0-30 см содержится 16 мг/кг нитратного азота и 11 мг/кг аммонийного 

азота. Объемная масса указанного слоя почвы 1,3 г/см3. Определите количество мине-

рального азота (кг/га). 

3. Определите степень солонцеватости почвы (%), если содержание поглощенного натрия 

составляет 7 мг-экв/100 г почвы, а емкость поглощения – 30 мг-экв/100 г почвы. 

4. Определите (% д.в.) содержание азота в аммонийной селитре. 

5. Рассчитайте количество безводного аммиака эквивалентное по содержанию азота 4 ц 

аммонийной селитры. 

6. Годовая расчетная доза минеральных удобрений при выращивании сеянцев древесных 

пород N120P150K90. Составьте систему удобрения. Выберите лучшие удобрения, рассчи-

тайте их нормы. 

7. Определите нормы внесения нитроаммофоски (17:17:17), натриевой селитры и двойного 

суперфосфата, если требуется внести N60P90K45. 

8. Определите нормы внесения ЖКУ и КАС (л/га), если требуется внести N90P90. 

9. На 1 га было внесено 10 т стандартного полуперепревшего навоза КРС. Какому коли-

честву аммонийной селитры, простого суперфосфата и хлористого калия это соответ-

ствует? 

Эталон решения практической задачи  

1. Рассчитайте содержание легкогидролизуемого азота (Nл.г.) и минерального азота (Nмин) 

в мг на 100 г почвы, если содержание гумуса в почве 5,4 %.  

Зная содержание в почве гумуса, можно определить ориентировочное содержание 

легкогидролизуемого азота (Nл.г., мг/100 г почвы). Для этого используют формулу:  

Nл.г. = % Гумуса х 1,5 

Nл.г. = 5, х 1,5 = 8,1 мг/100 г почвы 



 

Ориентировочное содержание в почве минерального азота                      (Nмин, мг/100 

г почвы) так же можно определить по содержанию гумуса. Для этого используют формулу:  

 

Nмин = 1,96 + 0,41 х % Гумуса 

 

Nмин = 1,96 + 0,41 х 5,5 = 4,2 мг/100 г почвы 

 

Ответ: содержание легкогидролизуемого и минерального азота соответственно соста-

вит 8,1 мг/100 г почвы и 4,2 мг/100 г почвы.  

 

Критерии и шкала оценки при решении практических задач: 

- оценка «зачтено» выставляется студентам, если они свободно владеют теоретическим 

материалом и методикой расчетов, грамотно оформили расчеты и аргументировано обосновы-

вают полученные результаты; 

- оценка «не зачтено» выставляется студентам, не владеющим основными теоретиче-

скими знаниями и методикой расчетов, допускающим грубые неточности и ошибки. 

 

Курсовая работа: 

 

Каждый обучающийся выполняет курсовую работу в соответствии с СМК 04-30-2013 

Положение о курсовом проектировании.и Изменение №1 в СМК 04-30-2013 и методическими 

указаниями для ее выполнения, представленными в данной рабочей программе (7.2.10). 

Курсовая работа по дисциплине «Агрохимия» носит опытно-экспериментальный характер. 

Все части курсовой работы должны быть изложены в строгой логической 

последовательности, вытекать одна из другой и быть взаимосвязанными. При выполнении 

курсовой работы обучающийся получает консультации и защищает каждую работу по 

учебному графику. 

Тема курсовой работы: «Проектирование системы удобрения хозяйства (по районам 

области) района Самарской области». 

Критерии и шкала оценки при защите курсовых работ: 

При определении оценки знаний студентов во время защиты курсовой работы препода-

ватель руководствуется следующими критериями: 

Оценка "отлично" выставляется студентам, выполнившим курсовую работу в соответ-

ствии с методическими указаниями, в полном объеме. На защите курсовой работы ответ сту-

дента должен содержать четкие формулировки всех определений, касающихся указанного во-

проса, такой ответ должен продемонстрировать знание студентом своего материала работы, 

проявившего творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

Оценка "хорошо" выставляется студентам, выполнившим курсовую работу в соответ-

ствии с методическими указаниями, в достаточном объеме. Показавшим систематический ха-

рактер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в 

выполнении курсовой работы, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, если работа содержит менее 50% 

правильно и полностью решенных задач без необходимых теоретических обоснований. 

 

Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины осуществляется в виде эк-

замена.  

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-30-2013.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-30-2013.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-30-2013_1.pdf


 

Пример экзаменационного билета 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет» 

Направление подготовки: 35.03.04 Агрономия 

Профиль подготовки: Полеводство 

Кафедра: Агрохимия, почвоведение и агроэкология 

Дисциплина: Агрохимия 

Билет для экзамена № 1 

 

1.  Классификация удобрений. Основные физико-механические свойства удобрений. 

 

2. Понятие о системе удобрения культуры, агроценоза, хозяйства. Задачи системы удобрения. 

Годовые и календарные планы применения удобрений.  

 

3. Рассчитайте содержание легкогидролизуемого азота (Nл.г.) и минерального азота (Nмин) в мг 

на 100 г почвы, если содержание гумуса в почве 5,5 %.  

 

 

Составитель:                                             

Заведующий кафедрой:                          

«____» ______________20___ г. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Эффективность удобрений, их производство и применение в Российской Федерации и 

Самарской области.  

2. Методы агрохимических исследований. 

3. Взаимодействие между основными объектами агрохимии: растениями, почвой и удоб-

рениями. В чём выражается многостороннее влияние удобрений на растения, почву, окружа-

ющую среду? Влияние удобрений на качество урожая.   

4. Объясните понятие выноса элементов питания растениями. Что такое биологический и 

хозяйственный вынос, вынос товарной и нетоварной частью урожая? Назовите размеры выно-

са NPK группами сельскохозяйственных культур на 1 т основной продукции с учётом побоч-

ной.  

5. Физиологические основы применения удобрений: отношение растений к условиям пи-

тания в разные периоды вегетации и периодичность питания растений. Дайте характеристику 

критического и максимального периодов потребления. 

6. Современная теория поступления элементов питания в растение.  

7. Влияние внешних факторов на поступление элементов питания в растение (влажность 

почвы, концентрация солей почвенного раствора, температурный режим, реакция почвенного 

раствора, аэрация). 

8. Явления антагонизма и синергизма в процессе питания растений. 

9. Какие элементы питания растений относят к необходимым и условно необходимым? 

Приведите примеры. Что является критерием необходимости элемента для растения? Чем 

обусловлено избирательное поглощение элементов питания растений? Как возникает физио-

логическая реакция солей? Приведите примеры физиологически кислых и физиологически 

щелочных солей. Формы соединений, в которых растения поглощают элементы питания.   

10. Что входит в понятие визуальной диагностики и каким образом используют эти дан-



 

ные? Дайте описание внешних признаков недостатка отдельных элементов питания у расте-

ний.  

11. Изложите принципы отбора проб и проведения анализа при тканевой диагностике. 

Практическое использование данных тканевой диагностики. 

12. Изложите принципы отбора проб и проведения анализа при листовой диагностике. 

Практическое использование данных листовой диагностики. 

13. Дайте определение поглотительной способности почв и перечислите её виды. Что такое 

почвенный поглощающий комплекс? Какое влияние оказывают органические удобрения на 

поглотительную способность почв? Чем можно объяснить крайне слабую диффузию фосфа-

тов, и с чем связана высокая подвижность хлоридов и нитратов в почве? 

14. Органическое вещество почвы – гумус как источник элементов питания растений. Хи-

мический состав гумуса. Баланс гумуса 

15. Емкость поглощения почвы в связи с применением удобрений. Буферность почвы в свя-

зи с применением удобрений. 

16. Состав и соотношение поглощенных катионов в черноземах, дерново-подзолистых и со-

лонцовых почвах. Влияние их на свойства почв 

17. Агрохимические показатели основных типов почв и приемы их регулирования 

18. Методы определения нуждаемости почв в известковании и гипсовании. 

19. Классификация солонцовых почв. Виды мелиорации солонцов – агробиологическая (фи-

томелиорация), агрофизическая, химическая. 

20. Формы, содержание и превращения азота в почве. Баланс азота в почве. Коэффициент 

использования азота из почвы. 

21. Формы и содержание фосфора в почве. Баланс фосфора в почве. Коэффициент использо-

вания фосфора из почвы. 

22. Формы и содержание калия в почве. Баланс калия в почве. Коэффициент            исполь-

зования калия из почвы. 

23. Какие виды почвенной кислотности Вам известны? Что такое актуальная кислотность 

почв? Чем она обусловлена, в каких единицах выражается и каково ее значение при примене-

нии удобрений? Назовите источники водорода актуальной кислотности. Что такое обменная 

кислотность? Чем она обусловлена, в каких единицах выражается и каково ее значение при 

применении удобрений? В каких почвах отсутствует обменная кислотность? Что такое гидро-

литическая кислотность? Чем она обусловлена, в каких единицах выражается и каково ее зна-

чение при применении удобрений (фосфоритной муки, извести)? 

24. Почвенная диагностика и её практическое значение. Порядок отбора проб. Какие хи-

мические анализы используют в почвенной диагностике и в каких единицах выражается со-

держание питательных элементов в почве? Что характеризует потенциальное и эффективное 

плодородие почвы? Как классифицируют почвы по обеспеченности питательными элемента-

ми и зачем это нужно? 

25. Классификация удобрений. Основные физико-механические свойства удобрений. 

26. Азотные удобрения. Значение азотных удобрений и сырье для их производства. Класси-

фикация азотных удобрений.  

27. Натриевая селитра и сульфат аммония – состав, свойства, взаимодействие с почвой, 

применение. 

28. Аммонийная селитра – состав, свойства, взаимодействие с почвой, применение. 

29. Мочевина – состав, свойства, взаимодействие с почвой, применение. 

30. Безводный аммиак – cостав, свойства, взаимодействие с почвой, применение. 

31. Азотные растворы: карбамид-аммонийная смесь – КАС, КАССА. Состав, свойства, при-

менение. Медленнодействующие формы азотных удобрений. Особенности и область приме-

нения. 

32. Факторы, снижающие накопление нитратов в продукции садоводства. Особенности ам-

монийного и нитратного питания растений. 



 

33. Классификация фосфорных удобрений по растворимости. Сырье для производства фос-

форных удобрений: фосфориты и апатиты. Удобрения, содержащие фосфор, не растворимый в 

воде, но растворимый в слабых кислотах: преципитат, обесфторенный фосфат, томасшлак, 

мартеновский фосфатшлак. Состав, свойства, применение. 

34. Удобрения, содержание фосфор в водорастворимой форме: суперфосфат простой, супер-

фосфат двойной, суперфос. Состав, свойства, применение. 

35. Удобрения, содержащие фосфор, плохо растворимый в слабых кислотах, но растворимый 

в сильных кислотах: фосфоритная мука. Состав, свойства, применение. 

36. Классификация калийных удобрений и сырье для их производства. Сырые калийные со-

ли: сильвинит, каинит. Концентрированные калийные удобрения: хлористый калий (кристали-

зационный, гранулированный, флотационный), смешанная калийная соль, сульфат калия, ка-

лимагнезия. Отходы производства: хлоркалий электролит, цементная пыль, печная зола. 

37. Комплексные удобрения. Классификация комплексных удобрений. Преимущества ком-

плексных удобрений. Сложные удобрения: аммофос, диаммофос, калийная селитра, метафос-

фаты, магний-аммонийфосфат, полифосфаты.  Состав, свойства, применение. 

38. Комбинированные удобрения: нитрофос, нитрофоска, нитроаммофос, нитроаммофоска 

(азофоска), карбоаммофосы, жидкие комплексные удобрения (ЖКУ). Состав, свойства, при-

менение. Смешанные удобрения. Правила смешивания удобрений.  

39. Современные удобрительные смеси. Их преимущества и область применения. Особенно-

сти использования в садоводстве и овощеводстве. Кристалон, Мастер, Плантафол, Акварин и 

др. 

40. Классификация микроудобрений: микроэлементы в составе минеральных и органических 

удобрений; соли неорганических кислот, натриевые и калийные соли гуминовых кислот; ком-

плексные удобрения пролонгированного действия; хелатные формы микроудобрений. Приемы 

и способы внесения микроудобрений. Особенности применения овощеводстве и садоводстве. 

41. Органические удобрения. Классификация органических удобрений. Значение органиче-

ских удобрений. Подстилочный навоз. Состав, свойства и особенности применения. Класси-

фикация по степени разложения. Способы хранения навоза. Преимущества и отрицательные 

стороны. Особенности использования в садоводстве. 

42. Птичий помет, компосты. Состав, свойства и особенности применения. Задачи и способы 

компостирования. Виды компостов. Особенности использования в садоводстве. 

43. Зеленое удобрение – формы зеленого удобрения, районы применения зеленого удобре-

ния. Особенности использования в садоводстве. Солома как удобрение. Применение в садо-

водстве. 

44. Понятие о системе удобрения культуры, агроценоза, хозяйства. Задачи системы удобре-

ния. Годовые и календарные планы применения удобрений. 

45. Технология применения минеральных и органических удобрений. Агротехнические и аг-

роэкологические требования.  
46. Назначение приемов внесения удобрений – основного, припосевного, подкормки.  Значе-

ние некорневой и прикорневой подкормок в системе удобрения зерновых культур. 

47. Способы внесения удобрений. 

48. Виды подкормок и техника их проведения. 

49. Система удобрения озимых культур (основное, припосевное, подкормка). 

50. Система удобрения яровой пшеницы (основное, припосевное, подкормка). 

51. Система удобрения ячменя (основное, припосевное, подкормка). 

52. Система удобрения проса (основное, припосевное, подкормка) 

53. Система удобрения овса (основное, припосевное, подкормка) 

54. Особенности питания и система удобрения гороха (основное, припосевное, подкормка). 

55. Система удобрения картофеля (основное, припосевное, подкормка). 

56. Система удобрения кукурузы на силос (основное, припосевное, подкормка). 

57. Система удобрения сахарной свёклы (основное, припосевное, подкормка). 

58. Система удобрения многолетних трав (основное, припосевное, подкормка). 



 

59. Система удобрения сенокосов и пастбищ. 

60. Технология хранения твёрдых и жидких минеральных и органических удобрений. 

61. Удобрение и окружающая среда. Экологические  аспекты  химизации  земледелия. Пре-

дельно допустимые концентрации (ПДК) токсических соединений в растениях, почвах, воде. 

62. Агрохимслужба России. Задачи и структура современной единой  агрохимической служ-

бы России. 

63. По результатам тканевой диагностики определить средний балл обеспеченности сель-

скохозяйственных растений азотом, фосфором и калием. Установить целесообразность азот-

ной подкорки и ее дозу. 

64. Установить целесообразность проведения азотной подкормки и уточнить ее дозу по ре-

зультатам листовой диагностики. 

65. Определить урожай сельскохозяйственных культур, возможный без внесения удобре-

ний. 

66. Рассчитать дозы удобрений на планируемый урожай методом элементарного баланса.  

67. Рассчитать дозы удобрений на планируемый урожай по нормативам их затрат.  

68. Определить количество (физическую массу) комплексных и простых удобрений. 

 

8.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня сформированности ком-

понентов знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций проводится по 4-х 

балльной шкале оценивания путем выборочного контроля во время экзамена. 

При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках выбо-

рочного контроля при экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой в 

билете дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующий компонент всех дис-

циплинарных компетенций, формируемых в рамках данной дисциплины. 

 

Шкала оценивания экзамена 

 

Оценка 
Уровень освоения 

компетенций 
Критерии оценивания 

«отлично» высокий уровень 

Обучающийся показал всесторонние, систе-

матизированные, глубокие знания програм-

мы дисциплины, умение уверенно применять 

их на практике при решении конкретных за-

дач в растениеводстве, свободно использо-

вать справочную литературу, делать обосно-

ванные выводы из результатов расчетов или 

экспериментов 

«хорошо» 
повышенный  

уровень 

Обучающийся показал прочные знания ос-

новных разделов программы дисциплины, 

умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи в растениеводстве, но 

допускающему некритичные неточности в 

ответе и решении задач 

«удовлетворительно» 
пороговый 

уровень 

Обучающийся показал фрагментарный, раз-

розненный характер знаний, недостаточно 

точные формулировки базовых понятий рас-

тениеводства, нарушающий логическую по-

следовательность в изложении программного 

материала, при этом владеющий знаниями 

основных разделов дисциплины, необходи-

мыми для дальнейшего обучения, умение 

получить с помощью преподавателя пра-



 

вильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знакомство с рекомендованной 

справочной литературой  

«неудовлетворительно» 

минимальный 

уровень 

не достигнут 

При ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях большей части 

основного содержания дисциплины, допус-

каются грубые ошибки в формулировке ос-

новных понятий, решении типовых практи-

ческих задач (неумение с помощью препода-

вателя получить правильное решение кон-

кретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой учеб-

ной дисциплины) 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по дисциплине «Агрохимия» проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в 

ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; формирования у 

них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке 

обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию 

методики обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной 

помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

▪ на занятиях (опрос, выполнение лабораторных работ); 

▪ по результатам выполнения индивидуальных заданий; 

 по результатам выполнения курсовой работы; 

▪ по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 

▪ по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям. 

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может осуществляться 

поэтапно и служит основанием для предварительной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине требованиям 

ФГОС по направлению подготовки в форме экзамена. 

1. Экзамен проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей 

учебной программы. Форма проведения экзамена устный – по билетам. Оценка по 

результатам экзамена – «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» и «не удовлетворительно». 

Все виды текущего контроля осуществляются лабораторных занятиях. 

Каждая форма контроля по дисциплине включает в себя теоретические вопросы, позво-

ляющие оценить уровень освоения обучающимися знаний и практические задания, выявля-

ющие степень сформированности умений и навыков. 

Процедура оценивания компетенций, обучающихся основана на следующих стандар-

тах: 

1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии). 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) 

и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению не-

достатков. 



 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие 

компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства на каждом 

этапе учитывают это возрастание. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос 

Устный опрос по основным терминам, 

контрольным вопросам может 

проводиться в начале или в конце 

лекционного занятия или 

лабораторной работы в течение 15-20 

мин. Выбранный преподавателем 

студент может отвечать с места либо у 

доски. 

Вопросы  

по темам  

2 
Индивидуальное 

задание 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме. 

Комплект 

заданий  

4 Экзамен 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

обучающегося. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-

ориентированными заданиями. 

Аудиторное время, отведенное 

студенту, на подготовку – 60 мин. 

Комплект 

вопросов,  

билеты к 

экзамену 
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