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1. ОБЩИI� ПОЛОЖЕНИЯ

Программа кандидатского экзамена по специальности 4.1.3. 

Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений 
разработана на основе примерных программ канлидатских экзаменов, 
утвержденных Минобрнауки России, и паспорта научной специальности, 
разработанного и утвержденного ВАК. 

Кандидатский экзамен по специальности проводится в рамках 
промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом аспираJiта Jia 
последнем году подготовки или ранее при условии готовности 
диссертации. Подготовка к кандидатскому :экзамену по специальности 
включает освоение соответствующей учебной дисциплины. Экзамен 
проводится в форме устного опроса по билетам. 

В основу настоящей программы положены дисциплина: «Агрохимия, 
агропочвоведение, защита и карантин растений». 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
«АГРОХИМИЯ, АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ, ЗАЩИТА И КАРАНТИН 

РАСТЕНИЙ» 

Разделы дисциплины «Агрохимия» 

Общие вопросы агрохимии. Предмет, объекты и методы 
агрохимии, связь ее с другими науками. Основные понятия и термины. 
История агрохимической науки. Современное состояние приме11ения 
ул,обрений в мире и в РФ. Краткая история развития учения о питании 
растений и применении удобрений. Роль зарубежных и русских ученых в 
развитии агрохимии. Достижения современной агрохимии. 

Методика аJ'рохимичес1шх исследований. Виды агрохимических 
опытов (лабораторные, вегетационные, лизиметрические, полевые). 
История развития методологии агрохимических исследованийв мире и 
России. Биологические, аналитические и статистические методы 
агрохимических исследова11ий.Тсх11ика проведения полевых, 
вегетационных, лабораторных, лизиметрических опытов. ИзотоГl[,1. 
Особенности химического анализа растений, почв и удобрений. Значение 
анализа растений в агрохимических исследованиях.Агрохимический 
анализ почв. Анализ удобрений. 

Химический состав растений и методы его регулирова11ия. 
')лсме1пный состав расте11ий, физиологические функции :элементов. 
Содержание воды и сухого вещества в растениях.Содержание в товар11ой 
части урожая органических соединений, определяющих его качество. 
Понятие о тяжелых металлах. Содержание азота и зольных элементов в 
основной и побочной продук11ии основных сх культур. Видовые и 
сортовые особенности химического состава растений. Изменение состава 



4 

растений и качества урожаяв зависимости от условий внешней среды и 
режима минерального питания. 

Сертификация растениеводческой продукции. Влияние средств 
химизации на качество растениеводческой про;�укции. Документы, 
регламентирую111ие качество продукции. Содержание загрязняющих 
веществ в продукl(ии. BCGlobal Pesticide MRL Database. Процедура 
сертификации продукции в РФ. 

Питание растений. Влияние факторов внешней срелы и условий 
питания на продукционный процесс растений. Уровень минерального 
питания и КПД использования ФАР. Лимитирующие факторы. 
Современные представления о корневом питании растений, связь 
1юглощения и усвоения питательных веществ растениями с процессами 
фотосинтеза, дыхания и обмена веществ. Требования растений к условиям 
питания по периодам роста и развития, понятие «критического периода» 
питания и «максимума поглощения». Общие закономерности потребления 
питательных веществ в течение вегетации. Динамика потребления 
элементов питания сх культурами в зависимости от биологических 
особенностей и высоты урожая. Биологический и хозяйственrrый вынос 
элементов питания сх культурами. 

Регулирование питания растений. Основное, приrюсев1юе 
внесе]]ие удобрений. Подкормки, влияние на качество урожая. Значимость 
и преимущества основного приёма внесения удобрений. Особенности 
основного внесения разных видов и форм туков. Разбросное и локальное 
внесение туков. Понятие о запасном внесении удобрений. Рядковое 
припосевное внесение: особенности и эффективность. Основное 
назначение подкормки разных культур. Условия подкормки яровой 
пшени11ы азотом. Потребность и сроки подкормки яровой пшени11ы. 
Внешние признаки недостатка или избытка минеральных элементов. 
Понятие о критическом периоде потребления элементов питания 
растениями. Причины минерального голодания растений. Признаки 
азотного и фосфорного голодания посевов зернооых культур. Полегание 
зерновых, как признак избыточного питания азотом. О11енка состояния 
листьев у овощных культур для определения условий питания. 

Химичсс1еая диапюсти1еа обссnсчс1111ости растений JJ1емс11тами 
минерального питания. Особенности отбора проб растений для анализа. 
Цель химического анализа растений в период вегетации. Тканевая и 
листовая диагностика минерального питания. Два направления в листовой 
диапюстике растений. Ценность быстрых методов анализа. Нормальный 
состав и критический уровень содержания питательных элементов у 
разных растений. Особенности участка для отбора проб растений. 
О11ределение потребности во внекорневой подкормке яровой пшеницы. 
Количество растений для средней пробы у разных культур. Время отбора 
проб и соответствующая документация. Особенности продукционного 
про11есса растений в различных условиях погоды. Классификация типов 
погою,1. Влияние весенних запасов влаги и азота на формирование 
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биомассы, вынос азота и урожай зерна яровой пшеницы в зависимости от 
тина погоды. 

Система применения удобрений для регулирования 
nродукциошюго процесса при разных уровнях интенсификация 
земледелия. Производство удобрений, их ассортимент. Требования к 
качеству и экологической безопасности минер_альных удобрений. 
Химическая промышленность в деле производства минеральных 
удобрений. Производственный потенциал отрасли. Синтез 
азотсодержащих удобрений. Сырьё для производства фосфорных и 
калий11ых туков. Ассортиме11т выпускаемых туков. Требования к 
транспортировке и хранению минеральных удобрений. 

Азотные удобрения. Продукты для промышле1111ого производства 
азотных удобрений. Основные формы азотных удобрений. Твёрдые и 
жидкие виды удобрений. Наиболее востребованные формы азотных 
у;\обрений. 

Фосфорные и калийные удобрения. Природные апатиты и 
фосфориты для производства фосфорных удобрений. Виды фосфорных 
удобрений по степени растворимости. Основные формы простых 
фосфорсодержащих удобрений. Концентрированные и сырые соли 
калийных удобрений. Основное калийное удобрение. Отходы 
промышленности в качестве калийных удобрений. 

Микроудобрения. Наиболее востребованные микроудобрения. 
Основные виды борных, цинковых, молибденовых, медных удобрений. 
Особетrости применения микроудобрений. 

Технология 11риме11е1шя минеральных удобрений. Основные 
технологические схемы работы агрегатов по Вl!есению удобрений. 
Способы размещения туков в почве: преимущества и недостатки. 
Допустимая неравномерность распределения азотных, фосфорных и 
калийных удобрений. Особен11ости внутрипочвенного основного внесения 
туков. Специфика внесения удобрений при точном земледелии. 
Современные технологии внесения жидких азотсодержащих удобрений. 

Органические удобрения (ОУ). Навоз. Помет. Животноводческие 
стоки. ОУ как источник питательных веществ для растений. Изменение 
состава навоза, помета, стоков при xparrerrии. Навоз жидкий и 
подстилочный. Торф. Компосты. Солома. Зеленые удобрения. Технология 
применения. Состав и свойства различных видов торфов. Особенности 
Г!риготовления комrюстов. Производство зеленых удобрений и их виды. 
Условия эффективности зеленых удобрений 

Основные принципы построения системы 11риме11е11ия 
удобре11ий. Основные задачи проектирования системы удобрений. Этапы 
выполнения системы применения удобрений. Система удобрения 
хозяйства. Система применения удобрений в севообороте. Система 
удобрения культуры. Экономическая и :жологическая целесообразность 
высоких уровней применения удобрений. Осуществление почвозащитных 
мероприятий, как первостепенная задача при формировании системы 
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удобрений. Особая значимость органических удобрений в системе 
удобрений для оптимизации режима органического вещества почвы. 

Экологические ас11екты применения удобре11ий. Загрязнение 
окружающей среды и продукции при несбалансированном применении 
удобрений и способы его предотвращения. 

Экономические аспекты применения удобрений. Экономические 
риски применения удобрений в зависимости от складывающихся погодных 
условий 

Плодородие почвы. Потенциальное и эффективное плодоро;1ие 
почвы. Влияние уровня потенциального плодородия почвы JJa 
возможность агрохимического регулирования эффективного плодородия. 
Состав и поглотительная способность почвы 
Виды поглотительной способности почвы. Значение поглотительной 
способности почвы при применении удобрений. 

Агрофизические свойства почвы. Состав минеральной части 
почвы. Гранулометрический состав твердой фазы почвы. Агрегатный 
состав 1ючвы. Агрономически ценная структура. Дисперсност1, почвы. 
Плотность, пористость"физико-мсханические свойства. Вилы влаги в 
почве. Водный режим почвы. Жидкая фаза почвы. Формы воды в почве и 
их доступность растениям. Водные свойства почвы, водный режим и 
способы его регулирования 

Азотный режим почв. Источники поступления азота в ПОЧВ). 
Формы азота в почве и условия их образования. Трансформа1Jия 
азотсодержащих соединений в почве. Доступные растениям соединения 
азота. Режим азота в разных по плодородию почвах. 

Фосфорный и калийный режимы почв. Органические и 
минеральные соединения фосфора в почве. Различные виды солей фосфора 
и их лоступность растения. Основные факторы, пов1,1шающие доступность 
фосфат-ионов растениям. Источника калия в почве. Доступные растениям 
формы калия. Зависимость режима соединения калия от 
гранулометрического состава почвы. 

Ор1·а11и•1еско� вещество почвы (ПОВ). Различные принципы 
классификация фракций ГIОВ. Классификация фракций ПОВ по степени 
доступности к минерализации. Мортмасса как основной регулятор 
эффективного плодородия почвы. Возможности регулирования 
содержания органического вещества почвы агротехническими и 
агрохимическими методами. История проблемы 110 регулированию 
содержания органического вещества почвы. Ограниченность 
агрохимических и агротехнических способов для существенного 
повышения содержания ПОВ. Агрохимическая характеристика основных 
типов почв. Типы почв, пригодные для с-х использования и их общая 
характсристи ка. 

Принципы и приемы управления плодородием почвы. 
Соотношение способа механической обработки, севооборотов, удобрений, 
средств защиты растений в управлении плодородием почвы. 
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Разделы дисциплины «Аrроnочвоведе11ис» 

Агрономические проблемы и задачи совреме1111оrо почвоведения. 
Развитие представлений о непрерывной изменчивости почв во времени, об 
особой роли биологических процессов в почвообразовании, о роли 
деятельности чеJiовека в почвообразовании. Проблемы почвенного 
обес11ечения земледелия. 

Э1(ологические функции почв примснителыrо te 
сельскохозяйственному землепользованию. Биосферная парадигма 
земJiепользования. Биоэкологические функции почв -· почва как 
концентратор биоразнообразия на планете. Биоэнергетическая функция 
почв - почва как концентратор солнечной энергии поступающей на 
поверхность Земли. Биогеохимические функции - почва как геомембрана 
и аккумулятор биофильных элементов. Гидрологические и 
гидрогеоJiогические функции почва как посредник между 
1юверхностными и грунтовыми водами. Газоатмосферныс функции -
почва как участник формирования газового состава атмосферы. 
Биоценотические функции почв. 

Структура почвенного покрова и се агрономическая оценка. 
Уровни организации почвенного покрова. Закон широтной почвенной 
зональности. Закон вертикальной почвенной зональности. Закон 
аналогичных топографических рядов почв. Элементарный почвенный 
ареал. Микроструктуры почвенного покрова. Мезоструктуры почвенного 
покрова. Макроструктуры почвенного покрова. Мегаструктуры 
почвенного покрова. Факторы формирования почвенных комбинаций и их 
классификация. Оценка неоднородности почвенного покрова. 

Виды деградации почв и ландшафтов. Физическая, 
биологическая., геохимическая., гидрогеологическая., гидрологическая 
виды деграда11ии почв. Понятие эрозии почв, виды, оценка интенсивности 
и меры борьбы. Деградация физических свойств почвы. Вторичный 
гидроморфизм. Подкисление почв. Загрязнение почв пестицидами. 
Загрязнение почв нефтепродуктами. Опустынивание. 

Соотношение интенсификации и экологизации земледелия. 
')кологи 11еский имлсратив в зсм11спользова11ии. Лдаптив110-ла11дшафт11ос 
земледелие как поиск компромисса в противоречии между 
интенсификацией и экологическими требованиями в землепользовании. 
Основные принципы адаптивно-ландшафтной системы земледелия. 

Агроэкологическая оценка земель, свойства почв в системе 
агроэ1(0Jюrической оцеш(и _земель. Развитие представлений об 
агроэкологической оценке земель. Требования современныхсистем 
земледелия и агротехнологий к оценке земель. Прин[(ипы и схема 
агроэкологической типизации земель. Агроэкологические требования 
растений с-х культур как исходный критерий классификации земель. 
Группировка агроэкологических видов земель. Государственная 
кадастровая оценка земель. 
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Почвенно-ла,щшафтное картографирование. Понятие об 
агроландшафте в конuепции адаптивно-ландшафтного земледелия. 

Лгроэкологические группы земель. ГИС в почвенно-ландшафтном 
картографировании. Роль методов ДЗЗ в почвенно-ландшафтном 
картографировании 

Земельные ресурсы России, их использование и охрана в 
современном ,,осударственном законодатею,стве. Характеристика 
земельного фонда. Агроэкологический мониторинг земель. Почва в 
системе государственного законодательства 

Раз1•елы дисциплины « Защита и карантин растений» 

Система защиты растений от вредных организмов, понятие и 
сущ1юсть интегрированной защиты растений в системе земледелия, ее 
составные части. Основа защиты растений как разработка технологий, 
предотвращающих появление и распространение возбудителей болезней, 
вредителей и сорняков, или их ограничение на :жологически допустимом 
уровне. Интегрированная система защиты растений как комплекс методов 
зашиты растений от вредных организмов, адаптированный к 
агроландшафтным и хозяйственным условиям производства, 
обеспечивающий оптимальное фитосанитарное состояние агроценоза и 
продукuии сельскохозяйственных культур и экологическую безопасность 
окружающей среды. Интегрированная система защиты растений как 
рсr·улировапие численности вредных видов до хозяйственно неощутимых 
размеров при сохранении деятельности природных полезных организмов. 
Принципиальная схема интегрированной защиты растений. Карантин 
растений и организационно-хозяйственные мероприятия как 
прелупредительные меры в ИЗР. Ис-гребительные меры: биологические, 
агротехнические мероприятия, биотехнические, химические и физические 
методы. Понятие оптимального фитосанитарного состояния агроценоза. 
Реализация методов защиты растений в системах земледелия через 
научно обоснованные технологии применения агротехнических, 
химических, биологических, физических и комплексных мер. Развитие 
защиты растений с развитием систем земледелия. Экоrюми01сс1<ая и 
экологическая обоснованность защиты растений. 

Основные методологичес1-:ие принципы управления 
фитосанитарным состоянием агроценозов. Принцип оптимизации 
действия звеньев системы земледелия на фитосанитарное состояние 
посевов и насаждений. Принцип фитосанитарной профилактики 
хозяйственных объектов и вещественных факторов земледелия. Приннип 
нрогнозирования фитосанитарного состояния. Принцип интеграции 
методов защиты растений от вредных организмов. Приrщип 
нормативности построения с-мы защиты растений. Принцип 

:жологической и экономической эффективности с-мы защиты растений. 
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Теоретические основы систем защиты растений. Закономерности 

динамики популяций вредных организмов. Основные страте,,ии 

выживания вредных организмов. Жизненные циклы вредных 
организмов (фитопатогены, фитофаги, сор11ые растения) 
Общебиологические эволюционно-экологических признаки их стратегий 
(г-, гК-, К-, Кг-) и жизненно важные ключевые тактики (размножения - Р, 
выживания В, трофических связей Т) в агро- :жосистемах. 
Экологические ниши вредных организмов. Модель эпифитотического 
процесса. 

Основные методы учета и прогнозирования вредных организмов 
в фитоагроценозах. Методы фитосанитарной информатики. 
Фитосанитарный мониторинг агробиоценозов как один из обязательных 
элементов интегрированной зашиты растений. Составление конкретной 
системы защиты растений на основе прогноза развития сорняков, 
вредителей и болезней. Фитосанитаный мониторинг. Фитосанитарные 
прогнозы. Прогноз как научно-обоснованное предвидение появления и 
динамики распространения вредных организмов. Вида прогнозов: 
многолетний, долгосрочный и краткосрочный. Многолетний прогноз как 
основа госуларственного планирования в области защиты растений. 
долгосрочный и краткосрочный прогнозы как основа оперативного 
управления фитоманитаным состоянием агроценозов. Основная цель 
прогноза - сокращение объемов истребительных мероприятий, не снижая 
общей эффективности защиты растений. Моделирование процесса 
распространения вредных организмов в агроценозе. 

Пороги вредоносности вредных ор,,анизмов, их сущност1,. Пороги 
вредоносности вредных организмов в посевах: фитоненотиL1еский, 
критический, экономический и экономической целесообразности. 

Химический метод защиты растений, формирование 
оптимального ассортимента пестицидов. Химический метод борьбы с 
вредными организмами как составная часть и11тегрирова1111ой защиты 
растений. Совер111е11ствование химических мер борьбы с вредными 
организмами в современном 
химических средств защиты 

земледелии: отказ от синтетических 
растений; использование естественных 

механизмов саморегулирова11ия популяции врсд11ых организмов; усилс11ис 
механизмов биологической защиты; ограничение применения химических 
средств; применение химических средств защиты, созданных 11а основе 
природных соединений 

Комплексное применение пестицидов, комплексная химизация. 

)кологи•1ес1(и безопасные технологии. Комплексные метод1,1 
применения пестицидов в условиях интенсивной химизании. Сочетание 
агротехнических и биологических мер для борьбы с вредными 
организмами. Сочетание механического удаления сорняков с 
послелующим биологическим угнетением. Сочетание агротехнических и 
химических мер борьбы с вредными организмами. 
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Меры безопасности при работе с пестицидами. Действие 
пестицидов на теплокровных животных и человека. Гигиеническая 

классификация пестицидов. Классы опасности пестицидов. Циркуляция 
пестицидов в окружающей среде. Экотоксикологическая оценка 
пестицидов: ПДК по транслокационному показателю, ПДК по 
общесанитарному показателю, ПДК по санитарно-токсикологическому 
показателю, ПДК по фитотоксическому показателю. КИД. 
Прог11озируемое загрязнение сельскохозяйственных угодий и 
агроэкотоксикологический индекс (АЭТИ). Классификация пестицидов по 
ос1юв1rым токсиколога-гигиеническим и эколога-агрохимическим 
критериям. Санитарные правила и нормы. Меры личной и общественной 
безопасности при работе с пестидицами. Регламенты применения 
пестицидов. Гигиенические нормативы. 

Биологические методы борьбы с вредными организмами. 

Биологические методы защиты растений как альтернатива химическим 
методам. Биологические методы защиты растений как составная часть 
системы интегрированной защиты растений. Экологические ос11овы БЗР. 
Формы взаимоотношений между организмами. Определение понятия БЗР. 
Ос11овные агенты БЗР. Основные стратегии БЗР. Энтомофаги и акарифаги 
в БЗР. Энтомофаги основных сх культур. Возбудители болезней 
насекомых: грибы, простейшие, нематоды. Микробиологические 
11ре11араты против вредителей растений. Биопрепараты для защиты 
растений от болезней: бактериальные, грибные, вирусные. Биопрепараты 
против сорной растительности: гербифаги и микогербициды. 

Агротех11ичес1сие методы борьбы с вредными организмами. 

Севооборот как биологический фактор управления фитоса1rитарным 
состоянием посевов и почвы. Выбор технологии обработки почвы для 
регулирования структуры агрофитоценоз. Закономерности влияния 
удобрений на развитие вредных организмов. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

3. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМl':пл

Предмет и задачи агрохимии. Агрохимия 11аучная основа 
химизации земледелия. 
Азот почвы, основные его соединения и методы их определения. 
Минеральные соединения азота в почве, методы их опрсдслс11ия и 
значение в циагностике питания растений. Способы расчета цоз 
азотных удобрений. 
Фосфорные и калийные удобрения, 
поведение фосфора в почве. Способы 
калийных удобрений. 

их физические свойства, 
расчета доз фосфорных и 

Роль органических и минеральных удобре11ий 11ри получении 
максимальных урожаев. 
Лзотные удобрения, их физические свойства, повеление азота в 
почве. )Кидкие азотные удобрения, их характеристика, свойства. 
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6. Почnенная диагностика питания растений, теоретические основы,
показатели.

7. Сложные удобрения с двумя злементами питания, их характеристика
и свойства.

8. Тканевая и листовая диагностика, использование показателей д11я
оптимизации минерального питания зерновых культур.

9. Подвижные фосфаты некарбонатных почв, методы определения,
шкалы обеспеченности.

1 О. Полевой опыт в агрохимических исследованиях, схемы опытов нри 
определении потребностей культур в удобрениях. 

11. Подвижные фосфаты карбонатных почв, методы определения,
шкалы обеспеченности.

12. Вегетационный опыт в агрохимических исследованиях, задачи
применения.

13. Подвижнь1е фосфаты кислых почв, методы определения, шкалы
обеспеченности.

14. Сидеральные удобрения, условия эффективного использоnания.
15. Основные требования при проведении полевых опытов с

удобрениями.
16. Навоз как удобрение, виды навоза. Подстилочный и жидкий навоз

как удобрение
17. Роль гумуса в минеральном питании растений.
18. Влияние аэрации почвы и реакции среды на поглощение

питательных веществ растениями.
19. Солома как удобрение.
20. Погодные условия и минеральное питание зерновых культур.
21. Локальный и разбросной способы применения удобрений, условия

применения и эффективность.
22. Потребность растений в азоте в различные периоды роста.
23. Значение микроэлементов (В, Мо, Zn, Cu, Mn, Со) в жизни растений.
24. Потребность растений в фосфоре по фазам развития.
25. Методы определения потребности растений в удобрениях.
26. Сера как элемент минерального питания, серосодержащие

удобрения.
27. Внекорневые подкормки растений, теоретические основы,

применение при возделывании зерновых культур.
28. Определение потребности яровой пшеницы в поздней азот11ой

подкормке.
29. Действие органических удобрений на почву и растения.
30. Удобрение зерновых культур в связи с системой основной обработки

почвы.
31. Понятие системы применения ул.обрепий в севообороте.
32. Роль чистоI'О пара в азотно-фосфорном питании полевых культур.
33. Основные си;�ераты, способы их использования.
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34. Сроки и способы внесения азотных удобрений под зерновые
культуры в Сибири.

35. Аммонификация, нитрификация и денитрификация азота в почве, их
значение в питании растений и практике применения азотных
удобрений.

36. Г1рипосевное фосфорное удобрение, его значение и условия
эффективного применения.

37. Известковые удобрения, определение доз извести. Сроки и способы
внесения известковых у доб рений.

38. Вынос элементов питания с урожаем (биологический, 
хозяйственный) зерновыми и зернобобовыми культурами. 
Отчуждение элементов питания с агроценоза. 

39. Агрохимическое обследование почв, основные агрохимические
показатели почв.

40. Проблемы почвенного обеспечения земледелия.
41. Биосферная парадигма землепользования.
42. Биогеохимические функции почв
43. Газоатмосферные функции почв
44. Биоценотические функции почв
45. Л1·ро11омические свойства почв
46. Агрономические режимы почв
47. Классификания почв. Агрономические требования к классифика1tии

почв
48. Почвенно-географическое районирование Российской Федерации
49. Почвы основных природно-климатических зон РФ
50. Уровни организации почвенного покрова
51. Элементарный почвенный ареал.
52. Факторы формирования почвенных комбинаций и их классификация.

Оценка неоднородности почвенного покрова.
53. Физическая, биологическая, геохимическая, гидрогеологическая,

гидрологическая виды деградации почв.
54. Экологический императив в землепользовании
55. Основные прин11ипы адаптивно-ландшафтной системы земледелия
56. Развитие прс;1ставлс11ий об агроэкологической оценке земель
57. При11цип1,1 и схема агроэкологической типизаl(ии земель.
58. Группировка агроэкологических видов земеm,
59. Государственная кадастровая оценка земель
60. Понятие об агроландшафте в концепции адаптивно-ландшафтного

земледелия
61. А1·роэкологи1..Jеские группы земель
62. ГИС в почвенно-ландшафтном картографировании
63. Характеристика земельного фонда России
64. Агроэкологический мониторинг земель
65. Г101..Jва в системе государственного законодательства



13 

66. Понятие и сущность интегрированной системы защиты растений
(ИСЗР)

67. Принципиальная схема ИСЗР
68. Понятие оптимального фитосанитарноrо состояния агроценоза
69. Экономическая и экологическая обоснованность защиты растений.
70. Методологические принципы управления фитосанитар11ым 

состоянием аrроценозов. 
71. Жизненные циклы вредных организмов (фитопатоrены, фитофаги,

сорные растения).
72. Экологические ниши вредных организмов.
73. Модель эпифитотическоrо процесса.
74. Фитосанитарный мониторинг аrробиоценозов как один из

обязательн1,1х элементов интегрированной зашиты растений.
75. Фитосанитарные прогнозы. Многолетний прогноз как основа

государственного планирования в области защиты растений.
долгосрочный и краткосрочный прогнозы как основа оперативного
управления фитосанитарным состоянием агроценозов

76. Моделирование процесса распространения вредных организмов в
агроценозе.

77. Пороги вредоносности вредных организмов в посевах:
фитоценотический, критический, экономический и экономической
целесообразности.

78. Химический метод борьбы с вредными организмами как составная
часть интегрированной защиты растений

79. Совершенствование химических мер борьбы с вред11ыми
организмами в современном земледелии:

80. Комплексные методы применения пестицидов в условиях
интенсивной химизации.

81. Сочетание агротехнических и биологических мер для борьбы с
вредными организмами

82. Сочетание агротехнических и химических мер борьбы с вредными
организмами

83. Гигиеническая классификация пестицидов. Классы опасности
пестицидов

84. Экотоксикологическая оценка пестицидов: ПДК по 
транслокационному показателю.,ПДК по общесанитарному 
показателю., ПДК по санитарно-токсикологическому показателю., 
ПДК по фитотоксическому показателю. 

85. Прогнозируемое загрязнение сельскохозяйственных угодий и
агро::жотоксикологический индекс (АЭТИ).

86. Классификация пестицидов по основным токсиколого
гигиеническим и эколога-агрохимическим критериям

87. Санитарные правила и нормы. Меры личной и общественной
безопасности при работе с пестицидами. Регламенты применения
пестицидов. Гигиенические нормативы.
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88. Биологические методы защиты растений как составная часть
системы интегрированной защиты растений

89. Определение понятия БЗР. Основные агенты БЗР.
90. Основные стратегии БЗР
91. Севооборот как биологический фактор управления фитосанитарным

состоянием посевов и почвы
92. Закономерности влияния удобрений на развитие вредн1,1х

организмов.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Рс1-:оме11дусмая литература по разделу « Агрохимия» 

Основная литература 

1. Гамзиков ГЛ. Азот в земледелии Запал,ной Сибири.
1 lовосибирск: Наука, 1981. - 261 с. 

2. Докучаев В.В. Русский чернозем. - Сочинения. М.-Л., 1949.
3. Жученко А.А. Адаптивное растениеводство (Эколого-

генетические основы интегрирования защиты растений). - Киши11ев, 1990. 
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами

статистической обработки результатов исследований)/ Б.А. Доспехов. - 6-
е изд., стереотип. - М.: ИД Альянс. - 2011. - 352 с. 
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думка, 1988. 

22. Мир растений/Под ред. А.Л.Тахтаджяна. Т. 2. М.: Просвещение,
1991. 

23. Мюллер Э., Леффлер В. Микология. М.: Мир, 1995.
24. Пересы1rкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология. М.:

А1·ропромиздат, 1989. 
25. Попкова К.В. Учение об иммунитете растений. М.: Колос, 1979.
26. Попкова К.В. Общая фитопатология. М.: Дрофа, 2005.

Базhl дан11hlх, информационно-справочнhlс и поисковhlе 

системы: 
- 1 !аучная электронная библиотека eLibraгy - l1ttp:1 'cl iЬгагvл1
- Электронно-библиотечная система «Айсбук» (iBooks) - l1ttp: , iЬooks.гu
- Электронно-библиотечная система издательства «Лаш,» -
- l1ttp: \V\\'W.e.l,.111book.com
- Электронно-библиотечная система «Руконт» - l1tщ: ГL1со11tл1
- Jлектронные информанионные ресурсы ЦНСХБ - l1ttp: \\\\\\.спs!1l1.гш
- Academic Scaгcl1 Ргстiег - l1ttp:/ \\'\,V\\1.cbscohost.co111 acadc111ic. acatlc111ic-

seaгcl1-pгemie1·
- Ulгicl1's Peгiodical Diгectoгy - llttp:I ulгichS\\Cb.scгialssolutio11s.co111
- Jлектронная библиотека диссертаций РГБ - lнtp: diss.гsl.гш
- Зарубежная база данных реферируемых научных журналов Лgгis -
- l1ttp: agгis.fao.oгg/



19 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Экзаменующемуся предлагается 3 вопроса. По результатам ответа 11а 
вопросы по билету и при необходимости на дополнителы1ыс воr1росы 
аспирант или соискатель учёной степени кандидата наук может получить 
следующие оценки: 

Отлично - на все вопросы в билете даны правильные ответы, 
1юш1остыо раскрывающие суть вопросов, и на дополнительные вопросы, 
заданные комиссией, даны правильные и полные ответы. 

Хорошо - на все вопросы в билете даны правильные, но не полн1,1е 
ответы, на дополнительные вопросы, заданные комиссией, даны 
правильные и полные ответы. 

Уловлетворительно - правильный ответ дан только на часть 
вопросов, но на дополнительные вопросы, заданные комиссией, даны 
правильные и полные ответы. 

Неудовлетворительно - на вопросы по билету даны неправильные 
ответы. 


