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I. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование у аспирантов углубленных знаний в области 

сельскохозяйственных культур и агрономии для успешной сдачи кандидатского экзамена 

по специальности «Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений». 

  

 

II. Содержание и структура дисциплины 

 

№ Разделы Название темы 

I Агрохимия 

II Агропочвоведение 

III Защита и карантин растений 

 

Лекционные занятия 

 

РАЗДЕЛ I.  

 Агрохимическая оценка влияния различных видов, форм и доз удобрений, 

содержащих макро- и микроэлементы, на урожайность, качество 

сельскохозяйственных культур и плодородие почв. 

Реакция видов и сортов культурных растений на различные дозы исочетания 

различных удобрений. 

Эффективность использования и экологическая оценка применения агроруд, 

промышленных и бытовых отходов, используемых в качестве удобрений 

Применение химических средств мелиорации для сохранения и повышения 

плодородия почв и эффективного использования удобрений. 

Совершенствование системы применения удобрений, химических средств 

мелиорации почв и биологизации в севооборотах. 

Регулирование потоков биогенных элементов в агроэкосистемах. 

Комплексное применение удобрений, химических и биологических средств 

интенсификации земледелия. 

Реализация потенциальной продуктивности сельскохозяйственных культур 

при применении удобрений в динамических условиях внешней среды. 

Регулирование химического состава и питательной ценности растениеводческой 

продукции при применении удобрений и других средств химизации и биологизации. 

Взаимосвязь и особенности сбалансированного питания растений макро- и 

микроэлементами. 

Изучение процессов мобилизации, иммобилизации, трансформации и миграции 

питательных элементов удобрений в почвах и в окружающей среде. 

Влияние систематического внесения удобрений на агрохимические, 

физикохимические и биологические показатели плодородия почв и окружающую среду. 

Совершенствование методики и проведения агрохимических исследований 

в опытах. 

Действие удобрений на содержания токсикантов в агроценозах и снижение 

их поступления в культурные растения. 
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РАЗДЕЛ II.  

Теоретические проблемы генезиса, географии, агрогенной трансформации и 

 

естественной и антропогенной эволюции агропочв. Диагностика, систематика и 

классификация агропочв земель сельскохозяйственного назначения. Изучение 

географии почв, разработка принципов и методов цифрового и дистанционного 

картографирования почв сельскохозяйственных угодий и агрономически важных 

свойств почв. 

Изучение закономерностей естественно-антропогенного 

почвообразовательного процесса и пространственно-временной изменчивости 

свойств почв сельскохозяйственных угодий. (нет в ЭС 21) 

Почвенно-географическое, агропочвенное и почвенно-мелиоративное районирование. 

Агроэкологическая, агроэкономическая и кадастровая оценка земель. 

Изучение ресурсного потенциала почв земель сельскохозяйственногоназначения. 

Научное обоснование и разработка морфологических, химических, физических, физико-

химических методов изучения и диагностики почв, в том числе 

цифровых методов агроэкологического мониторинга почв и управления почвенным 

плодородием. Использование бесконтактных технологий и технологий интернета вещей 

для мониторинга почв земельсельскохозяйственного назначения. 

Изучение трансформации минералогических и микроморфологических 

свойств почв в процессе их агротехногенной эволюции и трансформации. 

Агрономически важные свойства и режимы почв. Изучение водно- физических свойств, 

водного и температурного режимов почв в агроценозах. 

Проблемы техногенного и агрогенного химического загрязнения почв и изменения их 

естественной кислотности, состава почвенного поглощающего комплекса и почвенных 

водных мигрантов. 

Изучение катионно-анионного равновесия в агропочвах и 

взаимодействия в них органических и минеральных составляющих. 

Изучение состава и свойств органического вещества агропочв. Агропочвенная зоология, 

микробиология и метагеномика. 

Агроэкологическое значение органического и минерального веществапочв 

при сельскохозяйственном использовании. 

Разработка теоретических и прикладных основ изучения плодородия почв 

вагроэкосистемах. Агрохимические и экологические основы 

управления почвенным плодородием и оптимизации его параметров. Разработка моделей 

плодородия почв и изучение протекающих в них процессов. 

Исследование процессов секвестрации и депонирования углерода для решения 

агроэкологических задач повышения или сохранения гумусированности почв, 

увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и сокращения эмиссии 

углекислого газа в атмосферу. 

Разработка и совершенствование способов и технологий подготовки и обработки почв 

земель сельскохозяйственного назначения. Разработка адаптивноландшафтных систем 

земледелия. 

Разработка теоретических и прикладных основ структурообразования почвы, методов, 

способов и средств сохранения и восстановления агрономически 

ценной структуры почв. 

Исследование механизмов взаимодействия микроорганизмов с растениями 

и микробиологических процессов в почвах и почвозаменителях различных при- 
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родных зон, в условиях антропогенной нагрузки и в экстремальных условиях. 

Исследование микробиологических процессов в почвах и механизмов взаимодействия 

микроорганизмов с растениями. 
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Рациональное использование почв в системе природопользования. Охрана 

почв и почвенного покрова сельскохозяйственных угодий от деградации. Разработка 

методов моделирования, прогнозирования и предупреждения деградационных процессов. 

Агрогенная деградация почв: эрозия, вторичный гидроморфизм, подкисление, 

биологическая деградация, вторичное засоление и осолонцевание, загрязнение, 

выпаханность, переуплотнение, опустынивание,деградация структуры. 

Исследование фитотоксичности почв агроэкосистем, факторов ее формирования и 

реакции сельскохозяйственных культур на уровень загрязнения почв различными 

токсикантами (радионуклидами, тяжелыми металлами, токсичными органическими 

соединениями и другими ксенобиотиками). Проблемы охраны, методы и способы очистки 

земель, средства восстановления плодородия загрязненных почв. 

Оценка мелиорированных земель. Ландшафтно-экологический подход к 

мелиорации земель. Проблемы мелиорации избыточно увлажненных и орошаемых 

агропочв. Физические, химические и экологические основы комплексной мелиорации 

засоленных почв и солонцов. 

РАЗДЕЛ III.  

 

 

Диагностика вредных организмов, оценка вредоносности и фитосанитарных рисков. 

Биологические, экологические особенности и методы исследований вредных организмов. 

Методы учета численности, мониторинга и прогнозирования вредных организмов. 

Экономические пороги вредоносности. Фитосанитарный мониторинг. Фитосанитарное 

районирование вредных организмов. Средства, методы, способы, системы и технологии 

защиты растений. Иммунитет растений к вредным организмам. Экономическая 

эффективность защиты растений. Теоретические основы и практическая реализация 

систем рационального применения средств химической и биологической защиты 

растений. Биологическое и экотоксикологическое обоснование использования новых 

пестицидов, технологий и способов их применения. Действие пестицидов на целевые и 

нецелевые организмы. Оценка биологической эффективности применения средств защиты 

растений в борьбе с вредными организмами. Проблемы эффективности и безопасности 

пестицидов. Разработка и совершенствование регламентов применения пестицидов. 

Ассортимент средств защиты растений. Остаточные количества пестицидов и 

агрохимикатов; методология и мето- 6 ды изучения, мониторинга и определения 

действующих веществ пестицидов. Особенности пробоотбора и пробоподготовки. 

Метаболизм и деградация действующих веществ пестицидов. Проблемы резистентности 

вредных организмов к пестицидам. Биологизация и экологическая оптимизация методов, 

средств и технологий защиты растений. Биологическая защита растений. Использование 

энтомофагов, энтомопатогенов и микробов-антагонистов. Биоценотическая регуляция в 

агроэкосистемах. Искусственный интеллект и цифровые технологии в агрохимии, 

агропочвоведении, защите и карантине растений. 
 

 

III. Образовательные технологии 

 

В НОЦ КБНЦ РАН имеются специализированные помещения с выходом в 

интернет, специальные ПО (регулярно обновляемые), для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы. Помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 
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IV. Перечень вопросов к экзамену по специальной дисциплине 

 
1. Питание как важный фактор жизни и продуктивности растений. Воздушное 
и корневое питание растений. 
 
2. Современное представление о поступлении питательных веществ в растения. 
3. Роль макро- и микроэлементов в питании растений, повышении их продуктивности. 
4. Химический состав растений и его изменчивость под влиянием удобрений. 
5. Содержание и соотношение элементов питания в растениях. Биологический 
и хозяйственный вынос питательных веществ с/х культурами, понятие о 
круговороте и балансе веществ в земледелии. 
6. Значение внутренних и внешних условий в питании растений и их взаимосвязь. 

Влияние концентрации раствора, его рН, температуры и влажности 
почвы на поступление питательных элементов в растения. 
7. Требования растений к условиям питания в различные периоды роста и развития. 

Динамика потребления элементов питания растениями. 
8. Диагностика минерального питания растений, ее виды и значение в создании 

оптимального питания. 
9. Сроки и способы внесения удобрений. 
10.Влияние климатических условий на эффективность удобрений 
Органическое вещество почвы и его значение для плодородия.  
11.Роль органического вещества в питании растений и структурообразовании.  
12.Содержание питательных веществ и их доступность растениям в разных почвах.  
13.Химические и биологические процессы в почве и их роль в превращении 

питательных веществ и повышении эффективного плодородия почвы.  
14.Виды почвенного плодородия, их изменения под влиянием деятельности человека.  
15.Виды поглотительной способности почвы, их роль во взаимодействии почвы с 

удобрениями и в питании растений.  
16.Химическая поглотительная способность почвы и ее роль в эффективном 

применении фосфорных удобрений.  
17.Биологическая поглотительная способность почвы и ее роль в использовании 

нитратных форм удобрений. 
18. Экологические аспекты применения органических и минеральных удобрений. 
19.Сбалансированное применение удобрений и других средств химизации – основа 

устранения отрицательного их воздействия на почву и растения.  
20.Основные методы агрохимических исследований.  
21.Роль полевых опытов в агрохимических исследованиях.  
22.Роль лизиметрического метода в агрохимических исследованиях.  
23.Роль вегетационного и лабораторного методов в агрохимических исследованиях. 
24.Анализ почв и растений в связи с применением удобрений. 
25. Задачи защиты растений от вредных организмов на современном этапе развития 

сельскохозяйственного производства.  
26. Интегрированная защита растений, её принципы. Необходимость рационального 

сочетания агротехнических, химических, биологических и др. методов борьбы с 
вредными объектами.  

27. Оптимизация фитосанитарного состояния посевов и насаждений 
сельскохозяйственных культур. Организационно-хозяйственные и агротехнические 
мероприятия в интегрированной защите растений от вредных организмов.  

28. Изменение состава, численности вредных и полезных организмов под влиянием 
агротехнических мероприятий и организационных форм сельскохозяйственного 
производства. Особенности изменения в соотношении вредных организмов при 
освоении новых культур и земель.  

29. Защита растений в условиях интенсификации земледелия. Значение 
прогрессивных приемов агротехники в регулировании численности вредных 
организмов и сдерживании болезней растений. Пути усиления компенсаторных 
реакций растений на повреждения. 

30. Роль устойчивых сортов в интегрированной защите растений от вредных 
организмов. Факторы устойчивости. Влияние среды на устойчивость. Состояние и 
проблемы. Селекция растений на устойчивость.  

31. Биологические методы в интегрированной защите растений.  
32.  Биологический метод борьбы с вредными насекомыми, клещами и нематодами. 

Паразитические и хищные насекомые, клещи и нематоды. Бактериальные, 
вирусные, грибные и протозойные болезни. Методы размножения и применения 
энтомофагов и микроорганизмов против вредных насекомых и клещей. 

 

V. Оценка кандидатского экзамена по специальности 
 

К числу наиболее значимых критериев оценивания знаний, умений относятся:  
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– умение извлекать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение самостоятельно решать проблему на основе существующих методов, 

приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (Интернет);  

– умение пользоваться нормативными документами;  

– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

  

К основным критериям оценивания компетенций относятся:  

– способность эффективно работать самостоятельно и в команде;  

– способность к профессиональной и социальной адаптации;  

– способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности;  

– готовность к постоянному развитию;  

– способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках 

специализированной части какой-либо области;  

– способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей 

для исследовательского диагностирования проблем;  

– способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых 

сложных идей;  

– способность оценивать свою деятельность и деятельность других;  

– способность последовательно оценивать собственное обучение и определять 

потребности в обучении для его продолжения. 

Критерии оценивания: 

– Знания, умения, навыки аспирантов оцениваются оценками: "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Эти оценки проставляются в 

аттестационную ведомость. 

– Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач 

– Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

– Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

– Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
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неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, 

оценка "неудовлетворительно" ставится аспирантам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

VI. Литература 

 
1. Глинка, К. Д. Почвоведение /— Санкт-Петербург :— 720 с. — ISBN 978-5-

507-40927-3. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная 

система. 

2. Системы защиты растений: Учебно-методическое пособие для обучающихся 

направлений подготовки 35.03.04 Агрономия, 35.04.04 Агрономия./ 

3. Баздырев, Г.И. Интегрированная защита растений от вредных организмов/ 

ISBN 978-5-16-006469-7 

4. Химическая защита растений: средства, технология и экологическая 

безопасность/ Учебное пособие. 

 

VII. Перечень Интернет-ресурсов 

 
Научная электронная библиотека «E-Library» - https://elibrary.ru/defaultx.asp  

 

 

 

VIII. Описание материально-технической базы. 

Для реализации программы подготовки по дисциплине (модулю) перечень матери-

ально-технического обеспечения включает: 

- Учебная и научная литература по курсу.  

- Видеозаписи, связанные с программой курса, компьютерные демонстрации, 

технические возможности для их просмотра и прослушивания.  

- Свободный доступ в Интернет, наличие компьютерных программ общего 

назначения. 

 

IX. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 

 

Для проведения теоретических занятий по дисциплине (модулю) необходимы:  

Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы аспирантов оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации). 

Лекционные и семинарские занятия проводятся в специализированной аудитории, по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Инесса Арманд 37 «а», ИИПРУ, учебный зал НОЦ КБНЦ 

РАН.  

. 
XI. Требования к специализированному оборудованию  

 

Проведение занятий осуществляется в аудиториях, оборудованных аудиторным 

фондом; компьютерами с возможностью доступа к справочно-поисковым системам 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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информационно-правового обеспечения; специализированные аудитории с ПК и 

мультимедийным проектором; библиотечно-информационными ресурсами. 

 
 

 

 

 

 

 


