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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) 

 

Предлагаемая программа вступительного экзамена по направлению под-

готовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности 4.1.3 «Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин расте-

ний» призвана обеспечить полноценную подготовку поступающих в аспиран-

туру.  

Структура и содержание программы отвечает характеру и уровню знаний, 

умений и навыков, необходимых будущему аспиранту для успешного обучения 

в аспирантуре и работе над диссертацией. В ходе ответов на предлагаемые во-

просы абитуриенту следует показать владение понятийно-терминологическим 

аппаратом, проявить знание основных теоретических постулатов, законов, за-

кономерностей, уметь применить их в прикладных целях. 

Специальность 4.1.3 «Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин 

растений» – это область науки, занимающаяся исследованием круговорота ве-

ществ в земледелии в системе «почва-растение-удобрение» с целью разработки 

методов, приемов и средств рационального использования удобрений и СЗР для 

получения климатически обеспеченных урожаев сельскохозяйственных куль-

тур, улучшения качества товарной продукции, сохранения и расширенного вос-

производства плодородия почв при условиях, исключающих загрязнение окру-

жающей природной среды. Основными объектами изучения являются питание 

растений, потребление химических элементов и обмен веществ в процессе ве-

гетации, диагностика условий питания; агрохимические свойства и приемы оп-

тимизации плодородия почвы; химический состав и свойства СЗР; круговорот и 

баланс питательных веществ в земледелии; формирование величины и каче-

ственных показателей урожая сельскохозяйственных культур; экологические 

функции использования агрохимических средств; экономико-энергетическая 

эффективность применения органических и минеральных удобрений, химиче-

ских мелиорантов. Изучение питания растений и взаимодействия между расте-

нием, почвой, климатом и удобрением составляет теоретические основы агро-

номической химии. Знание теоретических основ агрохимии позволяет научно 

обосновано решать многие практические задачи рационального использования 

удобрений в земледелии: применять наиболее эффективные виды, формы, дозы 

и соотношения удобрений и СЗР, оптимальные сроки и способы внесения 

удобрений под различные культуры на разных почвах, правильно сочетать си-

стемы удобрения со способами обработки почвы, севооборотами, орошением и 

другими агротехническими приемами. 



Цель вступительного испытания – определить готовность и возможность 

поступающего освоить выбранную программу подготовки и выявить научные 

интересы и потенциальные возможности в сфере научно-исследовательской ра-

боты. 

Задачи: 

1. Диагностировать уровень инженерно-технической подготовки аби-

туриента;  

2. Выявить уровень владения теоретическими основами специально-

сти, а также способность применять их в прикладных целях. 

3. Активизировать на поиск научной проблематики для потенциально-

го научного исследования. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «АГРОХИМИЯ, 

АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ, ЗАЩИТА И КАРАНТИН РАСТЕНИЙ» 

 

2.1. Агрохимия 

 

2.1.1. История агрохимии и химизация земледелия 

Краткая история развития агрохимических знаний. Роль зарубежных 

(Ж.Б. Буссенго, Ю. Либих, Д.Б. Лооз, Г. Гельригель и др.) и российских (Д.И. 

Менделеев, А.Н. Энгельгардт, П.А. Костычев, К.А. Тимирязев, К.К. Гедройц и 

др.) ученых в развитии учения о питании растений и применении удобрений. 

Роль академика Д.Н. Прянишникова, как основоположника агрохимии. 

Значение удобрений и химических мелиорантов в повышении урожайно-

сти сельскохозяйственных культур, улучшении качества товарной продукции и 

плодородия почвы.  

 

2.1.2. Питание растений и методы его регулирования. 

Химический состав растений и качество урожая (содержание белков, жи-

ров, углеводов и др.). Химические элементы, необходимые растениям. Макро -, 

микро- и ультрамикроэлементы, их роль в жизни растений. Содержание и соот-

ношение элементов питания в растениях. Биологический и хозяйственный вы-

нос питательных веществ сельскохозяйственными культурами. Понятие о кру-

говороте и балансе элементов питания в земледелии. 

Современные представления о поступлении элементов питания в расте-

ния (свободное пространство, плазмалемма, теория переносчиков и ионные 

насосы). Влияние условий внешней среды (концентрация питательного раство-



ра, соотношение макро- и микроэлементов в питательной среде, влажность, 

аэрация почвы, тепло и свет, реакция среды, физиологическая реакция солей, 

почвенные микроорганизмы) на поступление питательных веществ в растения. 

Отношение растений к условиям питания в разные периоды вегетации. 

Периодичность питания растений. Методы регулирования питания растений. 

Растительная диагностика питания растений: визуальная диагностика, 

химическая (тканевая, листовая) диагностика, функциональная диагностика.  

Понятия об удобрениях. Виды и формы удобрений. 

Действующее вещество и дозы удобрений. Понятие о сроках и способах 

внесения удобрений. 

Классификация удобрений. Удобрения минеральные, органические, ме-

лиорирующие и бактериальные; промышленные и местные; простые и ком-

плексные; прямого и косвенного действия. 

 

2.1.3. Минеральные удобрения. 

Азотные удобрения.  

Роль азота в жизни растений. Круговорот и баланс азота в природе 

и земледелии России. Фиксация азота атмосферы. 

Значение бобовых растений в обогащении почвы азотом и получении 

продукции с высоким содержанием белка.  

Производство и применение азотных удобрений. Классификация азотных 

удобрений, их состав, свойства и применение. Влияние азотных удобрений на 

урожай ведущих культур и его качество. 

Фосфорные удобрения. 

Роль фосфора в жизни растений. Источники фосфора для растений. Кру-

говорот и баланс фосфора в природе и земледелии России. 

Сырье для производства фосфорных удобрений. Классификация фосфор-

ных удобрений, их состав, свойства и применение. 

Последействие фосфорных удобрений. Дозы, сроки и способы внесения 

фосфорных удобрений под различные культуры севооборота. Значение фос-

форных удобрений в увеличении урожаев сельскохозяйственных культур и 

улучшении их качества в различных почвенно-климатических зонах России. 

Калийные удобрения. 

Роль калия в жизни растений. Круговорот и баланс калия в природе 

и земледелии России. Сырье для производства калийных удобрений. 

Классификация калийных удобрений, их состав и свойства. Применение 

калийных удобрений в зависимости от биологических особенностей растений и 

почвенно-климатических условий. 



Дозы, сроки и способы внесения калийных удобрений под разные куль-

туры. Влияние калийных удобрений на урожай и качество продукции отдель-

ных сельскохозяйственных культур.  

Микроудобрения. 

Значение и функции микроэлементов в жизни растений. Дозы, сроки, 

способы применения микроудобрений в земледелии Российской Федерации. 

Удобрения, содержащие бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт и 

другие микроэлементы. Полимикроудобрения. 

Применение микроудобрений в связи с биологическими особенностями 

растений и почвенно-климатическими условиями. 

Комплексные удобрения. 

Понятие о комплексных удобрениях (сложные, комбинированные, сме-

шанные). Агрономическое и экологическое значение комплексных удобрений.  

Состав, свойства и применение комплексных удобрений. Перспектива 

применения комплексных удобрений в России.  

Смешанные удобрения (тукосмеси), их состав и свойства, правила тукос-

мешения и применения. 

 

2.1.4. Органические удобрения. 

Классификация, состав, свойства и особенности применения органиче-

ских удобрений. Значение органических удобрений в повышении урожаев 

сельскохозяйственных культур и плодородия почвы. 

Органические удобрения как источник элементов питания для растений и 

их роль в круговороте питательных веществ в земледелии. 

Значение навоза как источника пополнения почвы органическим веще-

ством для новообразования гумуса, повышения эффективности минеральных 

удобрений. 

Способы хранения навоза в навозохранилище и в поле. Степень разложе-

ния навоза. Значение навоза в защищенном грунте.  

Состав, хранение навозной жижи и использование ее на удобрение.  

Помет птиц, его состав, хранение и применение. 

Использование соломы на удобрение. Химический состав соломы. Техно-

логия и эффективность применения соломы. 

Торф: типы торфа, их агрохимическая характеристика. Зольность, кис-

лотность, влажность, поглотительная способность торфа. Содержание пита-

тельных веществ в торфе. Заготовка и использование торфов в сельском хозяй-

стве. Условия эффективного использования торфа на удобрение. 

Сапропели, их химический состав и использование на удобрение.  



Компосты и другие органические удобрения. Теория компостирования, 

виды компостов. Техника приготовления компостов. Химический состав, дозы 

внесения различных компостов и их эффективность. 

Зеленое удобрение (сидерация). Значение сидерации в обогащении почвы 

органическим веществом, азотом и другими элементами питания. Влияние си-

дерации на урожай различных культур и свойства почвы. 

 

2.1.5. Мелиорирующие удобрения. Химическая мелиорация почв (из-

весткование и гипсование). 

Классификация и примеры мелиорирующих удобрений.  

Известковые удобрения (твердые и мягкие известковые породы – извест-

няк, доломит, мел, мергель, торфотуфы, гажа; отходы промышленности – зола, 

шлаки, дефекат и др.). Длительность действия извести. Экологическое значение 

известкования почв. 

Определение необходимости известкования почв и расчет дозы извести в 

севообороте. Способы и сроки внесения известковых мелиорантов в почву. 

Гипсование солонцовых и солонцеватых почв. Нуждаемость почв в гип-

совании, определение доз мелиоранта, сроки и способы внесения гипса. Взаи-

модействие гипса с почвой и растениями. Основные материалы, применяемые 

для химической мелиорации солонцеватых почв.  

 

2.1.6. Бактериальные удобрения. 

Значение бактериальных удобрений в растениеводстве и земледелии. 

Применение бактериальных удобрений. 

Дозы, сроки и способы внесения бактериальных удобрений. 

Примеры удобрений бактериального типа. 

 

2.1.7. Система удобрения. 

Понятие о системе удобрения. Задачи системы удобрения. Баланс пита-

тельных веществ – основной критерий обоснования доз удобренийпод отдель-

ные культуры и разработки системы удобрения в севообороте в конкретных 

почвенно-климатических условиях. 

Методы определения доз удобрений на планируемый урожай, прибавку 

урожая, на основании данных полевых и лабораторных исследований. 

Вынос питательных веществ с урожаем. Коэффициенты использования 

питательных веществ растениями из почвы и из удобрений. Коэффициенты 

возмещения выноса элементов питания. Особенности разработки системы 

удобрения в севообороте при комплексной химизации (применение удобрений, 

ретардантов, пестицидов). 



Способы (допосевное удобрение, припосевное удобрение, послепосевное 

подкормки) и приемы внесения (разбросное, локальное, запасное, ежегодное) 

удобрений. 

Рациональное удобрение сельскохозяйственных культур в севооборотах 

адаптивно-ландшафтного земледелия Нижнего Поволжья (озимая и яровая 

пшеницы, озимая рожь, яровой ячмень, овес, просо, гречиха, кукуруза на зерно 

и силос, нут, горох, соя, многолетние травы, картофель, подсолнечник, горчица, 

сахарная свекла, овощные культуры). 

Применение удобрений в многолетних насаждениях (плодово-ягодные 

культуры: питомники, закладка сада, плодоносящие сады). Удобрение овощных 

культур в защищенном грунте (теплицы, культивационные сооружения). 

 

2.1.8. Полевые и вегетационные методы агрохимических исследова-

ний. 

Полевые опыты с удобрениями (схемы, программа, техника закладки и 

проведения). 

Вегетационные опыты (почвенные, песчаные, водные культуры). 

Статистическая обработка результатов опытов. 

 

2.1.9. Удобрения и окружающая среда. 

Экологические проблемы химизации земледелия. Предельно допустимые 

количества (ПДК) токсических соединений в растениях, почвах, воде, в мине-

ральных и органических удобрениях, химических мелиорантах. 

Сбалансированное применение удобрений и других средств химизации – 

основа устранения отрицательного действия и последействия их на почву, рас-

тения, человека и животных. 

 

2.2. Агропочвоведение  

 

2.2.1. Агропочвоведение как наука. Почвообразование и его процессы 

История развития науки. Этапы формирования агропочвоведения. Учения 

П.А. Костычева. 

Факторы почвообразования. Климат, почвообразующие породы, растения 

и животные, рельеф, возраст страны (время) и производственная деятельность 

человека. 

Типы почвообразовательных процессов. Дерновый, подзолистый, болот-

ный и прочие процессы. Особенности современного почвообразования. 

Окультуривание почв. Приемы окультуривания различных почв. 

 



2.2.2 Классификация почв. Антропогенно созданные почвы. 

Классификация и таксономия почв. Почвенно-географическое райониро-

вание. Классификация почв и основные таксономические единицы. 

Антропогенно созданные почвы: почвы рекреационных территорий, теп-

личные почвы, огородные почвы, рекультивированные почвы, польдерные и 

кольматационные почвы. Технология их создания. Оптимизируемые характе-

ристики. Антропогенно поддерживаемые процессы. 

 

2.2.3. Свойства почвы в связи с питанием растений и применением 

удобрений. 

Почва как источник элементов питания растений. Минеральная и органи-

ческая части почвы и их значение для плодородия. Формы химических соеди-

нений в почве, в которые входят элементы питания растений. Содержание пи-

тательных веществ и их доступность в разных почвах. 

Виды поглотительной способности почвы, их роль во взаимодействии 

почвы с удобрениями и в питании растений. Емкость поглощения и состав по-

глощенных катионов в разных почвах. 

Реакция почв (виды кислотности и щелочности почв), степень насыщен-

ности почв основаниями, буферная способность, состав и соотношение погло-

щенных катионов почвы в почвах. 

 

2.2.4. Плодородие почв. Законы земледелия. 

Понятие о почвенном плодородии. Категории и формы почвенного пло-

дородия. Плодородие различных типов почв. 

Законы земледелия и их суть. Закон незаменимости и равнозначности 

факторов жизни растений. Закон минимума, оптимума и максимума. Закон 

комплексного действия и оптимального сочетания факторов. Закон лимитиру-

ющего фактора. Закон возврата в почву питательных веществ. Закон соответ-

ствия растительного сообщества своему местообитанию и необходимости со-

блюдения правильного чередования сельскохозяйственных культур во времени 

и пространстве. Закон положительного эффекта в природном почвообразова-

тельном процессе. 

 

2.2.5. Охрана почв и сельскохозяйственных земель. 

Охрана земель. Экономические, агротехнические и прочие методы охра-

ны и рационального использования сельскохозяйственных земель и почвенных 

ресурсов. 

Водная эрозия и дефляция, факторы их возникновения, меры борьбы с 

ними. 



Методы охраны почв от загрязнения. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях (ПДКп). Приемы охраны почв от загрязнения. 

Мелиорация гидроморфных почв и переувлажненных земель. Осушение 

гидроморфных почв. Культур технические работы на переувлажненных землях. 

Рекультивация почв. Этапы восстановления почв. Пригодность нарушен-

ных земель для сельского хозяйства. 

Меры по предотвращению переуплотнения почв. 

Охрана почв от засоления. Причины засоления и приемы устранения 

негативного воздействия засолителей. 

 

2.3. Защита и карантин растений 

 

2.3.1. Карантинные объекты территории РФ. 

Карантинные вредители, ограниченно распространённые на территории 

Российской Федерации. Карантинные болезни растений, ограниченно распро-

странённые на территории Российской Федерации. Карантинные сорные расте-

ния, ограниченно распространённые на территории РФ. Регулируемые некаран-

тинные вредные организмы на территории Российской Федерации 

 

2.3.2. Карантинные объекты, не зарегистрированные на территории 

РФ. 

Карантинные вредители, не зарегистрированные на территории РФ. Ка-

рантинные болезни растений, не отмеченные на территории РФ. Карантинные 

сорные растения, не отмеченные на территории РФ. 

 

2.3.3. Защита растений 

Фитопатология, энтомология и иные науки защиты растений. Краткая ис-

тория развития учений о защите растений от патогенных факторов и вредных 

объектов окружающей среды, их основные современные направления. 

Мероприятия по борьбе с вредными условиями и факторами выращива-

ния сельскохозяйственных растений (агротехнические, организационно-

хозяйственные, химические, биологические и пр.). 

 

2.3.4. Общие сведения о болезнях растений. 

Инфекционные и неинфекционные болезни растений. Грибы возбудители 

болезней растений: распространение, биологическая характеристика, циклы 

развития. Систематика. Бактериальные заболевания растений. Болезни, вызыва-

емые актиномицетами, фитоплазмами и прочими патогенными организмами. 

Вирусные и вироидные болезни растений. Болезни, вызываемые нематодами. 



Виды повреждений растений патогенными организмами. Паразитические и по-

лупаразитические растения. Характеристика инфекционных процессов. Типы 

патосистем. Типы эпифитотий. Прогнозы болезней. Иммунитет растений к бо-

лезням и вредителям. 

 

2.3.5. Морфология, анатомия насекомых. Развитие насекомых и ос-

новы их систематики. 

Краткая характеристика насекомых. Общий план строения насекомых. 

Органы чувств и поведение насекомых. Безусловные рефлексы, таксисы и тро-

пизмы насекомых. Условные рефлексы. Этапы онтогенеза. Типы личинок и ку-

колок насекомых с полным метаморфозом. Физиология и происхождение ме-

таморфоза. Типы метаморфоза. Размножение насекомых. Жизненные и сезон-

ные циклы насекомых. Место насекомых в системе животного мира. Экология 

насекомых. 

Грызуны, слизни, паукообразные и прочие вредители. 

 

 

3. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

- Вклад А.Н. Энгельгардта в становлении агрохимии в России. 

- Д.И. Менделеев. Его вклад в теорию эксперимента и оценку эффектив-

ности удобрений в различных зонах страны.  

- Обзор агрохимических работ И.А. Стебута, Н.Е. Лясковского, Г.Г. Гу-

ставсона и П.С. Коссовича. 

- Роль Д.Н. Прянишникова в популяризации агрохимических знаний и 

жизнедеятельности ученых агрохимиков. 

- Вклад К.К. Гедройца в теорию и практику химической мелиорации 

почв. 

- Развитие идей Д.Н. Прянишникова и К.К. Гедройца в отечественной аг-

рохимии. 

- Обзор состояния проблемы азота в земледелии и эффективности азот-

ных удобрений на основе анализа работ В.Ф. Турчина, П.А. Баранова, Д.А. Ко-

ренькова, М.М. Гуковой, П.М. Смирнова, В.Н. Кудеярова и Э.А. Муравина 

- Экологические функции агрохимии, сформированные В.Г. Минеевым. 

- Органическое вещество почвы. Источники и составные части. 

- Роль органического вещества в почвообразовании, плодородии и пита-

нии растений. 

- Функции гумуса и его роль в плодородии почв. 



- Доступность почвенной влаги растениям. Водный режим почв. Типы 

водного режима и методы его регулирования. 

- Минералогический и гранулометрический составы почв. Их взаимо-

связь. 

- Земельные ресурсы России и Нижнего Поволжья. 

- Химический состав почв. Обеспеченность элементами питания. 

- Карантинные объекты Нижнего Поволжья. 

- Карантинные объекты Волгоградской области. 

- Мероприятия по мониторингу и регистрации карантинных объектов. 

- Грибные, бактериальные  и вирусные болезни полевых и садовых куль-

тур, а также культур защищенного грунта. 

- Вредители полевых и садовых культур, а также культур защищенного 

грунта. 

- Сорные растения. Их характеристика. 

- Система мер по защите культурных растений от вредных организмов. 

- Химические меры борьбы против болезней. 

- Химические меры борьбы против вредителей. 

- Химические меры борьбы против сорной растительности. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ 

ИСПЫТАНИЯМ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

4.1.3 «АГРОХИМИЯ, АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ, ЗАЩИТА И КАРАНТИН 

РАСТЕНИЙ» 

 

1. Краткая история развития агрохимии как самостоятельной науки. 

2. Значение работ академика Д.Н. Прянишникова и его научной школы в 

развитии агрономической химии в России. 

3. Роль удобрений в повышении урожаев и улучшении их качества в 

различных почвенно-климатических зонах Российской Федерации. 

4. Питание растений (современные представления о теории питания рас-

тений). Химический состав растений. Химические элементы, необходимые рас-

тениям. Макро- и микроэлементы, их значение для питания растений. 



5. Поступление элементов в растения (теория и этапы поступления, 

формы соединений элементов, в которых растения их поглощают). 

6. Влияние условий внешней среды на питание растений (концентрация 

питательного раствора, соотношение элементов питания в растворе, влажность 

и аэрация почвы, температура почвы и воздуха, реакция почвенной среды). 

7. Методы регулирования питания растений (растительная диагностика: 

визуальная, химическая, инъекции или опрыскивания). 

8. Значение кислотности почвы, емкости катионного обмена, буферно-

сти, состава и соотношения поглощенных катионов в процессах взаимодей-

ствия удобрений с почвенным поглощающим комплексом. 

9. Содержание и формы питательных элементов в почве, их доступность 

растениям (концентрация и динамика соединений азота, фосфора, калия, мик-

роэлементов - В, Си, Zn, Мп, Мо, Со). 

10. Агрохимическая характеристика основных типов и подтипов почв 

Нижнего Поволжья (обыкновенные и южные черноземы, темно-каштановые, 

каштановые и светло-каштановые почвы). 

11. Химическая мелиорация солонцеватых и солонцовых почв. Гипсова-

ние почв. Взаимодействие гипса с почвой. Определение нуждаемости в гипсо-

вании, расчет доз гипса. Эффективность гипсования солонцовых почв. 

12. Минеральные удобрения и их свойства: современные классификации 

азотных, фосфорных и калийных удобрений; роль азота, фосфора и калия в 

жизни растений; круговорот этих элементов питания в земледелии. 

13. Взаимодействие азотных, фосфорных и калийных удобрений с поч-

вой. Способы эффективного использования NPK-удобрений в земледелии. 

14. Микроэлементы в питании растений (бор, марганец, молибден, цинк, 

медь, кобальт) и применение микроудобрений под различные культуры (ассор-

тимент, дозы и способы), эффективность микроудобрений. 

15. Комплексные удобрения (сложные - аммофос, диаммофос, калийная 

селитра и пр.; сложносмешанные - нитрофосы и нитрофоски, нитроаммофос и 

нитроаммофоска и пр.; смешанные – тукосмеси и пр.). 

16. Органические удобрения (навоз, навозная жижа, птичий помет, торф, 

солома, сапропель, бытовые отходы, осадки сточных вод - ОСВ, компосты, зе-

леное удобрение - сидераты), их агрохимическая оценка и эффективность. 

17. Система удобрения (цель и задачи системы применения удобрений в 

хозяйстве). Биологические потребности культур в элементах питания. Эффек-

тивность удобрений в зависимости от почвенных, климатических, погодных и 

агротехнических условий. 

18. Методы расчета коэффициента использования элементов питания из 

удобрений и почвы (изотопный, разностный и балансовый методы). 



19. Методы определения доз удобрений (метод элементарного баланса, 

метод расчетов на планируемую прибавку урожая, расчет оптимальных доз 

удобрений с помощью коэффициентов возмещения выноса питательных ве-

ществ и др.). 

20. Способы и сроки внесения удобрений. Баланс питательных элементов 

и гумуса в почве. 

21. Основные принципы составления системы удобрения в полевых сево-

оборотах сухого земледелия Нижнего Поволжья. 

22. Особенности удобрения овощных культур в защищенном грунте. 

23. Методы агрохимических исследований (полевые опыты; вегетацион-

ный метод - почвенные, песчаные, водные культуры; лизиметрические исследо-

вания). Статистическая обработка результатов исследований. 

24. Экологические проблемы агрохимии. Применение удобрений и охра-

на окружающей среды. Экологически безопасные технологии хранения, транс-

портировки и внесения органических и минеральных удобрений.  

25. Мониторинг загрязнения почв тяжелыми металлами, ПДК химиче-

ских элементов в основных группах пищевых продуктов. Контроль за содержа-

нием тяжелых металлов в питьевой и оросительной воде, в почвах. Основные 

способы снижения загрязнения почвы и растительной продукции тяжелыми ме-

таллами и нитратами. Понятие об экологической агрохимии. 

26. История развития науки агропочвоведение. Особенности современно-

го почвообразования 

27. Факторы почвообразования, их значение и взаимосвязь. 

28. Почвообразующие процессы и режимы почвообразования. 

29. Строение профиля почв. Морфологические признаки почв. 

30. Химический состав почв, сходство и различие. 

31. Перечислить главные макроэлементы и микроэлементы в почвах. 

32. Гранулометрический и микроагрегатный состав почв и пород и их 

связь со структурой почвы. Взаимосвязь гранулометрического и минералогиче-

ского составов почв. Их роль в процессе почвообразования и в сельскохозяй-

ственной практике. 

33. Структура почв. Зависимость структурности почвы от её состава. Раз-

рушение и создание структуры. Факторы структурообразования. 

34. Классификация и таксономия почв. Почвенно-географическое райо-

нирование. 

35. Антропогенно созданные почвы. 

36. Источники гумуса в почве. Природа образования гумусовых веществ. 

Роль гумуса в почвообразовании, плодородии почв и питании растений. 



37. Понятие о балансе гумуса в почве. Мероприятия по регулированию 

количества гумуса в почве. 

38. Поглотительная способность почв. Виды поглотительной способности 

почв. 

39. Формы почвенной влаги. Почвенно-гидролитические константы. 

40. Водные свойства почв. Типы водного режима. Понятие о водном ба-

лансе почвы. 

41. Эрозия почв, её виды, факторы, определяющие эрозию. 

42. Меры борьбы с эрозией почв. 

43. Методы охраны почв от загрязнения. 

44. Мелиорация гидроморфных почв и переувлажненных земель. 

45. Рекультивация почв. 

46. Меры по предотвращению переуплотнения почвы. 

47. Охрана почв от засоления. 

48. Понятие о почвенном плодородии. Категории и формы почвенного 

плодородия. 

49. Плодородие различных типов почв. Почвы Волгоградской области 

(краткая характеристика). Понятие о воспроизводстве плодородия почв. 

50. Окультуривание почв. Законы земледелия и их суть. 

51. Карантинные объекты Нижнего Поволжья. 

52. Карантинные объекты Волгоградской области. 

53. Мероприятия по мониторингу и регистрации карантинных объектов. 

54. Грибные, бактериальные  и вирусные болезни полевых и садовых 

культур, а также культур защищенного грунта. 

55. Вредители полевых и садовых культур, а также культур защищенного 

грунта. 

56. Сорные растения. Их характеристика. 

57. Система мер по защите культурных растений от вредных организмов. 

58. Химические меры борьбы против болезней. 

59. Химические меры борьбы против вредителей. 

60. Химические меры борьбы против сорной растительности. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка ответов поступающего осуществляется по 5-бальной шкале 

Количество 

баллов 

Критерии соответствия 

5 баллов Дан полный развернутый ответ на три вопроса из различных те-

матических разделов: 



- грамотно использована научная терминология; 

- правильно названы и определены все необходимые для обосно-

вания признаки, элементы, основания, классификации;  

- указаны основные точки зрения, принятые в научной литературе 

по рассматриваемому вопросу; 

- аргументирована собственная позиция или точка зрения; 

- обозначены наиболее значимые в данной области научно иссле-

довательские проблемы. 

4 балла Дан правильный ответ на три-два вопроса из различных темати-

ческих разделов: 

- применяется научная терминология; 

- названы все необходимые для обоснования признаки, элементы, 

классификации, но при этом допущена ошибка или неточность в 

определениях, понятиях; 

- имеются недостатки в аргументации, допущены фактические 

или терминологические неточности, которые не носят суще-

ственного характера; 

- высказано представление о возможных научно-

исследовательских проблемах в данной области. 

Менее 4 

баллов 

Дан правильный ответ хотя бы на один вопрос из предложенного 

тематического раздела: 

- названы и определены лишь некоторые основания, признаки, 

характеристики рассматриваемого явления; 

- допущены существенные терминологические неточности; 

- собственная точка зрения не представлена; 

- не высказано представление о возможных научно-

исследовательских проблемах в данной области. 

Дан неправильный ответ на предложенные вопросы из тематиче-

ских разделов, отмечается отсутствие знания терминологии, 

научных оснований, признаков, характеристик явления, не пред-

ставлена собственная точка зрения по данному вопросу. 
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