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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.13 «Агрохимия» 

для подготовки бакалавра по направлению 
35.03.10 – Ландшафтная архитектура, направленности 

Ландшафтное проектирование и дизайн, Ландшафтное строительство и 
инженерия, Озеленение урбанизированных территорий 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов современных 

знаний, умений и навыков в области создания и содержания зеленых насажде-
ний в условиях города, с учетом биологических особенностей разных видов де-
коративных растений. Создания условий для активного роста и развития дре-
весных и кустарниковых культур, в условиях антропогенного загрязнения го-
родских территорий. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в базовую 
часть учебного плана по направлению подготовки 35.03.10 – Ландшафтная ар-
хитектура. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освое-
ния дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1.1; ОПК-1.2; 
ОПК- 1.3 

Краткое содержание дисциплины: включает четыре раздела: 1 - Биоло-
гические особенности и питание декоративных культур, 2 - Агрохимические 
свойства почвы в связи с питанием растений и применением удобрений, 3 - Ми-
неральные и органические удобрения, 4 - Особенности питания и удобрения де-
коративных культур. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 
Промежуточный контроль: зачет с оценкой. 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов современных знаний, 

умений и навыков в области создания и содержания зеленых насаждений в 
условиях города, с учетом биологических особенностей разных видов декора-
тивных растений. Создания условий для активного роста и развития древесных 
и кустарниковых культур, в условиях антропогенного загрязнения городских 
территорий. 
 

2. Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина «Агрохимия» включена в обязательный перечень дисциплин 

базовой части учебного плана. Дисциплина «Агрохимия» реализуется в соот-
ветствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направ-
лению 35.03.10 - Ландшафтная архитектура, направленности Ландшафтное 
проектирование и дизайн, Ландшафтное строительство и инженерия, Озелене-
ние урбанизированных территорий. 
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Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 
дисциплина «Агрохимия» являются: «Химия», «Почвоведение с основами гео-
логии», «Физиология растений», «Агрометеорология». 

Дисциплина «Агрохимия» является основополагающей для изучения сле-
дующих дисциплин: «Цветоводство открытого грунта», «Декоративная дендро-
логия», «Газоноведение и газоноводство», «Плодовые и овощные растения в 
декоративном садоводстве». 

Особенностью дисциплины является способность студентов оценить фак-
торы, влияющие на эффективность удобрений и использование их при озелене-
нии городов и населенных пунктов, с соблюдением агроэкологических и агро-
химических требований при определении доз удобрений, сроков и способов их 
внесения. Кроме того, данная дисциплина является важной для всех учебных 
дисциплин, использующих сведения об особенностях питания и удобрения раз-
ных видов декоративных культур. 

Рабочая программа дисциплины «Агрохимия» для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 1 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции 
(или её части) 

Индикаторы компетенций 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОПК-1 Способен ре-
шать типовые 
задачи профес-
сиональной 
деятельности 
на основе зна-
ний основных 
законов мате-
матических и 
естественных 
наук с приме-
нением ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техно-
логий; 

ОПК-1.1 Демонстрирует 
знание основных законов 
математических и есте-
ственных наук, необходи-
мых для решения типовых 
задач профессиональной 
деятельности 

методы диагностики питания с.-х. 
культур, оценки их качества, аг-
рохимического, а также эколого- 
токсикологического мониторинга 
почв; определение потребности в 
удобрениях и химических мелио-
рантах и их влияния на величину 
и качество урожая с.-х. культур. 

осуществлять экспресс- 
диагностику питания с.-
х. культур; применять 
методы анализа и оценки 
качества с.- х. культур и 
уровня эффективного 
плодородия почв. 

навыками аналитической 
работы при определении 
химического состава рас-
тений и почвы, прогнози-
рования агрохимических 
показателей почвы, уро-
жайности с/х культур и 
качества продукции; 

2. ОПК - 1.2 Использует зна-
ния основных законов ма-
тематических и естествен-
ных наук для решения 
стандартных задач садо-
водства 

методы определения доз, сроков и 
способов их внесения, основные 
принципы разработки рациональ-
ной системы удобрений, состав-
ления годовых и календарных пла-
нов; 

рассчитывать дозы ор-
ганических и мине-
ральных удобрений и 
химических мелиоран-
тов, а также проводить 
корректировку доз 
удобрений; 
с помощью внесения 
удобрений направленно 
воздействовать на вели-
чину урожая и его каче-
ство; 

терминами и понятиями, 
используемыми при про-
ведении диагностики пи-
тания растений, оценке 
качества урожая и обос-
новании технологий вы-
ращивания с/х культур и 
применения удобрений; 
методами количественного 
и качественного определе-
ния основных элементов 
питания; 

3. ОПК – 1.3 Применяет ин-
формационно-
коммуникационные техно-
логии в решении типовых 
задач профессиональной 
деятельности 

правила логического обобщения 
полученных результатов для фор-
мулирования выводов теорию ста-
тистической обработки результа-
тов полевых опытов; 

применять методы стати-
стической обработки к 
результатам опытов в 
конкретных случаях и 
методику логического 
обобщения к формулиро-
ванию выводов 

методикой логического 
обобщения данных при 
формулировании выводов; 
методами однофакторного 
и двухфакторного диспер-
сионного анализа при ста-
тистической обработке 
результатов опытов; 

 



4. Структура и содержание дисциплины 
4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по 

семестрам  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 

часов), их распределение по видам работ по семестрам представлено в таблице 
2. 

                                                                                                   
 

Таблица 2 
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

в т.ч. по 
семест-

рам   
№ 3 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 108 
1. Контактная работа: 48,35 48,35 
Аудиторная работа 48,35 48,35 
в том числе: 
лекции (Л) 16 16 
лабораторные работы (ЛР) 32 32 
контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,35 0,35 
2. Самостоятельная работа (СРС) 59,65 59,65 
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и по-
вторение лекционного материала и материала учебников и учебных по-
собий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллокви-
умам и т.д.) 

50,65 50,65 

Подготовка к зачету (контроль) 9 9 
Вид промежуточного контроля: Зачет с оценкой 
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4.2 Содержание дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем 
дисциплин  Всего 

Аудиторная 
работа 

Внеаудитор
ная работа 

СР Л ПЗ ПКР 
Раздел 1. «Биологические особенности 
и питание декоративных культур» 

24 4   8 - 12 

Раздел 2 «Агрохимические свойства 
почвы в связи с питанием растений и 
применением удобрений» 

26 4 8 - 14 

Раздел 3. «Минеральные и 
органические удобрения» 

24   4 8 - 12 

Раздел 4. «Особенности питания и 
удобрения декоративных культур» 

24,65 4 8 - 12,65 

Контактная работа на промежуточ-
ном контроле (КРА) 

0,35 - - 0,35 - 

Подготовка к зачету (контроль) 9 - - - 9 
Всего за 3 семестр  108 16  32 0,35 59,65 
Итого по дисциплине 108 16  32 0,35 59,65 

 
Раздел 1. Биологические особенности декоративных культур 
Тема 1.1. Основной ассортимент деревьев и кустарников для озеленения, 

их особенности по отношению к внешним факторам окружающей среды. Хвой-
ные и лиственные породы, их краткая характеристика. Внешние факторы, вли-
яющие на развитие растений. Освещенность, условия увлажнения, температур-
ный режим, аэрация почвы. Отношение деревьев и кустарников к реакции поч-
вы и известкованию. Потребление растениями основных элементов питания в 
течение вегетационного периода и по годам. 

Тема 1.2. Отношение газонных злаковых трав к условиям выращивания, 
классификация злаков. Отношение растений к внешним факторам жизни, реак-
ции почвы и потребность в элементах питания. Способы возобновления отрас-
тания надземной массы трав после скашивания. Азотные подкормки и их зна-
чение для роста и развития растений. Создание условий для успешной перези-
мовки газонных покрытий. Влияние калийных и фосфорных удобрений на рост 
и развитие газонных трав, способы, сроки и дозы внесений. 

Тема 1.3. Требования предъявляемые к условиям выращивания цветоч-
ными культурами. Однолетние и многолетние цветочные культуры, особенно-
сти их питания и применения удобрений при их выращивании. 

Раздел 2. Агрохимические свойства почвы в связи с питанием расте-
ний и применением удобрений 

Тема 2.1. Состав почв. Значение твердой и жидкой фазы почвы в питании 
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растений и превращении элементов питания и удобрений. Минеральная и орга-
ническая части почвы как источники элементов питания растений. Роль орга-
нического вещества в буферности, поглотительной способности и плодородии 
почв. Химический и минералогический состав различных гранулометрических 
фракций почвы и содержание в них элементов питания растений. Значение кол-
лоидной фракции в поглотительной способности почвы. Химические и биоло-
гические процессы в почве и их роль в превращении питательных веществ и 
повышении эффективного актуального плодородия почвы.  

Роль разных видов поглотительной способности почв (механической, хи-
мической, обменной и биологической) в питании растений и эффективности 
применения удобрений. Почвенный поглощающий комплекс, основные зако-
номерности обменного поглощения катионов, емкость катионного обмена и со-
став поглощенных катионов у разных почв, обменное поглощение анионов. 
Значение химической поглотительной способности почвы в трансформации 
элементов питания и удобрений. Реакция почвы, активная и потенциальная 
кислотность и щелочность. Виды кислотности почвы (актуальная, обменная и 
гидролитическая), степень насыщенности почвы основаниями. Буферная спо-
собность почв. Значение кислотности, емкости поглощения, буферности, соста-
ва и соотношения поглощенных катионов почвы в процессах трансформации 
удобрений и питания растений.  

Тема 2.2.  Понятие об эффективном и потенциальном плодородии почвы. 
Валовое содержание, формы азотистых соединений и их превращения в почве - 
аммонификация, нитрификация и денитрификация. Роль биологической погло-
тительной способности почвы и органического вещества в накоплении и пре-
вращении азотистых соединений в почве. Коррелятивная зависимость между 
содержанием органического вещества и общего азота в почве. Процессы гуми-
фикации и иммобилизации азота в почве. Фиксация азота свободноживущими и 
ассоциативными микроорганизмами почвы, симбиотическая фиксация азота 
разными бобовыми культурами. Значение биологической азотфиксации при со-
ставлении баланса азота. 

Содержание, формы фосфорных соединений и их превращение в почве. 
Фосфаты почвенного раствора, лабильные и стабильные фосфаты. Динамиче-
ское взаимодействие между разными формами фосфорных соединений в почве. 
Доступные и подвижные фосфаты почвы. 

Общее содержание и формы калия в почвах. Доступность разных форм 
калия растениям. Динамическое взаимодействие различных форм калия в поч-
ве. Калийный режим почв в зависимости от их гранулометрического и минера-
логического состава, и от обменной поглотительной способности. Методы 
определения подвижного калия в почве. Группировка почв по содержанию в 
них подвижных форм элементов питания. 

Агрохимические показатели дерново-подзолистых, серых лесных, черно-
земов и каштановых почв. Содержание гумуса и макроэлементов (азота, фос-
фора и калия) в почвах, их реакция, емкость поглощения и состав поглощенных 
катионов.  
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Тема 2.3. Значение проведения химической мелиорации почв. Отношение 
различных декоративных культур к реакции среды и известкованию кислых 
почв. Механизмы взаимодействия извести с почвой. Многостороннее положи-
тельное воздействие известкования на растения (прямое действие) и косвенное 
его влияние на физические, физико-химические и биологические свойства поч-
вы, а также на ее пищевой режим. Известкование кислых почв – это необходи-
мый фон для эффективного действия удобрений и повышения плодородия 
почв. Роль кальция и магния в питании растений. 

Определение нуждаемости почвы в известковании. Расчет доз извести (по 
величине гидролитической кислотности, а также по величине обменной кис-
лотности с учетом гранулометрического состава почвы и т.д.). Дозы известко-
вых удобрений. Сроки и способы внесения извести. Длительность действия и 
периодичность известкования. 

Виды известковых удобрений (твердые и мягкие известковые породы). 
Использование различных отходов промышленности для известкования почв. 
Агротехнические требования к известковым удобрениям. Агротехнические 
требования при проведении известкования и экологические ограничения, осо-
бенно при использовании отходов промышленности и местных содержащих из-
весть материалов. 

Необходимость химической мелиорации солонцов, взаимодействие гипса 
с почвой. Влияние гипсования на агрофизические и физико-химические свой-
ства почвы. 

Расчет дозы гипса по содержанию поглощенного натрия в почве. 
Требования к экологической безопасности материалов, применяемых для 

гипсования солонцовых почв. Способы внесения гипса в зависимости от глуби-
ны залегания солонцового горизонта и глубины обработки почвы. Агроэколо-
гические и агротехнические требования к проведению гипсования. Приемы по-
вышения эффективности гипсования. 

Тема 2.4. Состав и свойства почвогрунтов применяемых в декоративном 
садоводстве. Основные компоненты. Требования, предъявляемые к качеству и 
экологической безопасности почвогрунтов. Понятие о садовых землях (поле-
вой, дерновой, торфяной, перегнойной. Особенности применения различных 
грунтов в озеленении и в условиях защищенного грунта.  

 
Раздел 3.  Минеральные и органические удобрения 
Тема 3.1.  Простые минеральные удобрения (азотные, фосфорные, калий-

ные, микроудобрения). Формы твердых и жидких минеральных удобрений. Пе-
ресчет доз действующего вещества в массу конкретных удобрений и обратный 
расчет.  

Роль азота в жизни растений. Закономерности первичной и последующей 
ассимиляции азота растениями. Особенности питания растений аммонийным и 
нитратным азотом. Содержание и трансформация различных форм азота в поч-
ве. Круговорот азота в природе. Процессы аммонификации, нитрификации, де-
нитрификации, фиксации азота атмосферы и гумификации.  
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Классификация и ассортимент азотных удобрений, и способы их получе-
ния. Твердые азотные удобрения. Состав, свойства, взаимодействие с почвой и 
метаболизм в почве различных форм азота вносимых удобрений. Особенности 
применения основных форм твердых удобрений. Жидкие азотные удобрения, 
их состав, свойства, превращение в почве и особенности применения. 

Способы снижения потерь, повышения эффективности и коэффициентов 
использования азота вносимых минеральных удобрений. Соблюдение экологи-
ческих требований при безопасном применении азотных удобрений. 

Сырьевая база, способы получения и ассортимент фосфорных удобрений 
в России. Классификация фосфорных удобрений в зависимости от их состава и 
растворимости в различных растворителях. Свойства основных видов фосфор-
ных удобрений, их взаимодействие с почвой и особенности применения. Су-
перфосфат простой и двойной. Преимущества гранулированного суперфосфата 
перед порошковидным. Преципитат, шлак фосфорный (томасшлак), термофос-
фаты, плавленые магниевые фосфаты, фосфат обесфторенный. Фосфоритная 
мука и условия ее эффективного применения. Фосфоритование кислых почв. 
Фосфор в земледелии России. Приемы повышения эффективности фосфорных 
удобрений. Необходимость глубокой заделки фосфорных удобрений, вносимых 
до посева, особенно при недостатке влаги. Высокая эффективность локальных 
способов внесения водорастворимых фосфорсодержащих удобрений (особенно 
на кислых почвах с повышенной Р-фиксирующей способностью) и припосевно-
го (рядкового) удобрения.  

Сырьевая база, способы получения и ассортимент калийных удобрений. 
Промышленные калийные удобрения. Состав и свойства основных калийных 
удобрений. Хлористый калий, 40% калийная соль, хлоркалий – электролит, ка-
лимагнезия, калий сернокислый. Сырые калийные соли и местные калийсодер-
жащие материалы, экологические и экономические ограничения их примене-
ния. 

Превращение в почве и условия эффективного применения калийных 
удобрений. Отношение различных культур к формам калийных удобрений. 
Условия эффективного применения калийных удобрений, их роль в повышении 
устойчивости растений к неблагоприятным внешним условиям. 

Значение микроэлементов в жизни растений. Установление необходимо-
сти внесения микроудобрений в зависимости от результатов агрохимического 
обследования почв на содержание подвижных форм микроэлементов, а также 
от биогеохимической зоны, внесения извести, биологических особенностей вы-
ращиваемой культуры и других условий. Удобрения, содержащие молибден, 
бор, цинк, марганец и медь. Дозы сроки и способы применения микроудобре-
ний. Контроль за накоплением в почвах и растениях тяжелых металлов, исполь-
зуемых в качестве микроудобрений. 

Тема 3.2. Комплексные удобрения (сложные, комбинированные и сме-
шанные удобрения, комплексные удобрения пролонгированного действия). Их 
экономическое и агротехническое значение. Преимущество и недостатки ис-
пользования комплексных и простых удобрений.  
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Состав, свойства и особенности применения комплексных удобрений.  
Аммофосы, нитроаммофосы и нитроаммофоски, азофоска и азофос, калийная 
селитра. Магнийаммонийфосфат, борный, молибденизированный и с другими 
микроэлементами суперфосфаты. Химические процессы, лежащие в основе 
производства сложных и сложно-смешанных удобрений. Медленнодействую-
щие комплексные удобрения (AVA и др.). Жидкие комплексные удобрения. 
Состав, свойства, соотношение питательных веществ в комплексных удобрени-
ях и особенности их применения. Смешанные удобрения, их приготовление. 
Правила тукосмешения, агротехнические требования к тукосмешению. Осо-
бенности применения смешанных удобрений. 

Тема 3.3. Органические удобрения. Значение навоза и других органиче-
ских удобрений в питании растений и повышении плодородия почв. Органиче-
ские удобрения как источник элементов питания для растений и их роль в кру-
говороте питательных веществ.  Совместное применение органических и мине-
ральных удобрений. Химический состав и качество различных видов навоза и 
других органических удобрений.  

Виды и типы торфа (верховой, переходной и низинный), их агрохимиче-
ская характеристика и применение. Содержание питательных элементов в тор-
фе и его заготовка. Компосты на основе торфа и его применение при приготов-
лении грунтов.  

Биокомпосты на основе осадков сточных вод и твердых отходов комму-
нального хозяйства и т.д. Требования к их экологической безопасности.  

Зеленое удобрение. Его значение в деле обогащения почв органическим 
веществом и азотом. Эффективное применение зеленого удобрения в России, 
его значение для улучшения плодородия почв легкого гранулометрического со-
става. Растения – сидераты и способы их использования на зеленое удобрение. 
Применение минеральных удобрений под сидераты. Использование бактери-
альных препаратов нитрагина и ризоторфина. 

Раздел 4.  Особенности питания и удобрения декоративных культур 
Тема 4.1. Особенности питания и удобрения деревьев и кустарников. 

Требования, предъявляемые к посадочному материалу, система удобрения са-
женцев в питомниках с учетом условий перезимовки. Сроки высадки саженцев 
в грунт, подготовка посадочных ям, внесение органических и минеральных 
удобрений.  

Удобрение деревьев и кустарников первого года жизни. Осеннее и весен-
нее внесение удобрений. Возможность и необходимость проведения ранневе-
сенних азотных подкормок, формы и дозы удобрений.  

Комплекс мероприятий по уходу за деревьями и кустарниками разного 
возраста. 

Тема 4.2. Особенности питания и удобрения газонных трав. Система 
удобрения газонов в зависимости от их вида и возраста. Подготовка почвы к за-
кладке газона. Определение основных агрохимических показателей почвы и их 
оценка. Возможности использования заводских почвогрунтов и требования к 
ним. Запасное внесение фосфорно-калийных удобрений, сроки и способы при-
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менения. Влияние удобрений на формирование точки роста и дернины при со-
держании газонных покрытий. 

Требования к качеству газонов. Влияние удобрений на основные показа-
тели качества травостоя. Применение удобрений при капитальном и текущем 
ремонтах. Использование садовых земель на основе торфа для улучшения фи-
зико-химических свойств почвы и ее питательной ценности. 

Составление системы удобрения газонных покрытий в зависимости от 
вида газона, состава травосмеси и возраста. Основные требования к содержа-
нию газонов. 

Тема 4.3. Особенности питания и удобрения цветочных культур. Отличия 
в требованиях, предъявляемых к условиям выращивания однолетними и много-
летними цветочными культурами. Основное, припосадочное внесение удобре-
ний и подкормки. Необходимость проведения ранневесенних азотных подкор-
мок цветочных культур. Влияние фосфорных и калийных удобрений на устой-
чивость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды и перези-
мовку многолетних культур. Опасность проведения поздних азотных подкор-
мок.  

 
4.3 Лабораторные занятия 

Таблица 4 
Содержание лекций, практических занятий и контрольных мероприятий 

 

№ 
п/п 

№ раздела и темы дис-
циплины 

№ и название практических 
занятий  

Формиру
емые 

компетен
ции 

Вид кон-
трольног

о 
меропри

ятия 

Кол
-во 
ча-
сов 

1 Раздел 1. Биологические особенности и питание декоративных культур 
 12 

Тема 1.1. Биологические 
особенности древесных и 
кустарниковых культур 
Тема 1.2. Биологические 
особенности газонных 
трав 
Тема 1.3. Биологические 
особенности цветочных 
культур 

Лекция №1 Химический состав 
растений  

ОПК-1 
  2 

Практическое занятие №1. Хи-
мический и элементный состав 
растений.  

ОПК-1 
 

Опрос 
 
 

2 
 
 
 

Лекция №2. Питание растений ОПК-1 
 

 2 

Практическое занятие №2. Ви-
зуальная диагностика питания 
растений 

ОПК-1 
 

Опрос 2 

Практическое занятие №3. Хи-
мическая диагностика питания 
растений. 

ОПК-1 
 

Опрос 2 
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№ 
п/п 

№ раздела и темы дис-
циплины 

№ и название практических 
занятий  

Формиру
емые 

компетен
ции 

Вид кон-
трольног

о 
меропри

ятия 

Кол
-во 
ча-
сов 

Практическое занятие №4. Кон-
трольная работа по разделу 1 

ОПК-1 
 

Кон-
трольная 
работа 

2 

2 

Раздел 2. Агрохимические свойства почвы в связи с питанием растений и при-
менением удобрений 

 

12 
 

Тема 2.1.  Состав почв 
Тема 2.2. Понятие об эф-
фективном и потенциаль-
ном плодородии почвы. 
Тема 2.3. Значение прове-
дения химической мелио-
рации почв. 
Тема 2.4. Состав и свой-
ства почвогрунтов приме-
няемых в декоративном 
садоводстве. 

Лекция №3. Состав почвы и по-
глотительная способность поч-
вы. Роль отдельных видов по-
глотительной способности в 
практике применения удобре-
ний 

ОПК-1 
 

 2 

Практическое занятие №5. 
Определение различных видов 
кислотности почвы, суммы по-
глощенных оснований.  Опре-
деление нуждаемости почвы в 
известковании 

ОПК-1 
 

Опрос 2 

Лекция №4. Актуальное плодо-
родие почв и Агрохимическая 
характеристика основных типов 
почв 

ОПК-1 
 

 2 

Практическое занятие №6. 
Определение подвижных форм 
фосфора и калия в почве по 
Кирсанову 

ОПК-1 
 

Опрос 2 

Практическое занятие №7. Со-
ставление агрохимического 
очерка. Использование агрохи-
мических показателей почвы в 
практике применения удобре-
ний 

ОПК-1 
 

Опрос 2 

Практическое занятие №8. 
Контрольная работа по разделу 
2. 

ОПК-1 
 

Кон-
трольная 
работа 

2 

 
3 

Раздел 3.  Минеральные и органические удобрения 
 10 

Тема 3.1.  Простые мине-
ральные удобрения   
Тема 3.2. Комплексные 
удобрения 
Тема 3.3. Органические 
удобрения. 

Лекция №5 Минеральные удоб-
рения, состав свойства и осо-
бенности рационального при-
менения 

ОПК-1 
 

 2 

Практическое занятие № 9 Ка-
чественное распознавание азот-
ных и калийных удобрений. 

ОПК-1 
 

Опрос 2 
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№ 
п/п 

№ раздела и темы дис-
циплины 

№ и название практических 
занятий  

Формиру
емые 

компетен
ции 

Вид кон-
трольног

о 
меропри

ятия 

Кол
-во 
ча-
сов 

Практическое занятие № 10 Ка-
чественное распознавание фос-
форных и комплексных  

ОПК-1 
 

Опрос 2 

Лекция №6 Органические удоб-
рения, состав свойства и осо-
бенности рационального при-
менения 

ОПК-1 
 

 2 

Практическое занятие № 11 Ка-
чественное распознавание по-
рошковидных удобрений и хи-
мических мелиорантов. 

ОПК-1 
 

Опрос 2 

Практическое занятие № 12 
Контрольная работа по разделу 
3 

ОПК-1 
 

Кон-
трольная 
работа 

2 

 
4 Раздел 4.  Особенности питания и удобрения декоративных культур 

 

12 

Тема 4.1. Особенности пи-
тания и удобрения деревь-
ев и кустарников. 
Тема 4.2. Особенности пи-
тания и удобрения газон-
ных трав. 
Тема 4.3. Особенности пи-
тания и удобрения цве-
точных культур. 

Лекция №7. Особенности при-
менения удобрений в питомни-
ках и при содержании древес-
ных насаждений 

ОПК-1 
 

 2 

Практическое занятие № 13 
Особенности питания и удоб-
рения деревьев и кустарников. 

ОПК-1 
 

Опрос 2 

Практическое занятие № 14 
Особенности питания и удоб-
рения газонных трав. 
 

ОПК-1 
 

Опрос 2 

Лекция №8. Особенности пита-
ния и удобрения газонных трав 
и цветочных культур 

ОПК-1 
 

 2 

Практическое занятие № 15 
Особенности питания и удоб-
рения цветочных культур. 

ОПК-1 
 

Опрос 2 

Практическое занятие № 16 
Контрольная работа по разделу 
4 

ОПК-1 
 

Кон-
трольная 
работа 

2 

 
 
 
 
 
 
 

4.4 Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
Таблица 5 
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Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
№п/п № раздела  

и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Раздел 1. Биологические особенности и питание декоративных культур 

1.  Тема 1.1. Биологи-
ческие особенности 
древесных и кустар-
никовых культур 
 

Растительная диагностика питания растений. Ис-
пользование результатов для определения необхо-
димости подкормок. (ОПК-1) 

2.  Основные периоды питания деревьев и кустарников 
в течение вегетации и по годам. (ОПК-1) 

3.  Тема 1.2. Биологи-
ческие особенности 
газонных трав 

Типы кущения злаков. Состав травосмесей. Биоло-
гические особенности. (ОПК-1) 
 

Раздел 2. Агрохимические свойства почвы в связи с питанием растений и 
применением удобрений 

4.  Тема 2.2. Понятие 
об эффективном и 
потенциальном пло-
дородии почвы. 

Основные показатели эффективного плодородия 
почвы. (ОПК-1) 
 

5.  Тема 2.4. Состав и 
свойства почвогрун-
тов применяемых в 
декоративном садо-
водстве. 

Возможность использования заводских почвогрун-
тов при закладке газонных покрытий. (ОПК-1) 

6.  Требования, предъявляемые к качеству и экологиче-
ской безопасности заводских почвогрунтов (ОПК-1) 

Раздел 3.  Минеральные и органические удобрения 
7.  Тема 3.1.  Простые 

минеральные удоб-
рения   
 

Роль основных микроэлементов в жизни растений 
(ОПК-1) 

8.  Ассортимент основных микроудобрений и способы 
их рационального применения (ОПК-1) 

9.  Тема 3.2. Комплекс-
ные удобрения 

Ассортимент комплексных удобрений, используе-
мых у условий защищенного грунта (ОПК-1) 

10.  Тема 3.3. Органиче-
ские удобрения. 

Химический состав основных органических удобре-
ний. (ОПК-1) 

11.  Требования, предъявляемые к качеству и экологиче-
ской безопасности биокомпостов (ОПК-1) 

Раздел 4.  Особенности питания и удобрения декоративных культур 
12.  Тема 4.1. Особенно-

сти питания и удоб-
рения деревьев и 
кустарников. 

Основной ассортимент древесных и кустарниковых 
культур используемых в декоративном садоводстве 
(ОПК-1) 
 

13.  Тема 4.2. Особенно-
сти питания и удоб-
рения газонных 
трав. 

Травосмеси, используемые для создания различных 
видов газонов (ОПК-1) 

14.  Тема 4.3. Особенно-
сти питания и удоб-
рения цветочных 
культур. 

Основной ассортимент цветочных культур исполь-
зуемых в декоративном садоводстве (ОПК-1) 
 

5. Образовательные технологии  
Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 
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№ п/п Тема и форма занятия 

Наименование использу-
емых активных и интер-
активных образователь-

ных технологий 
1.  Практическое занятие №8. Составление агрохими-

ческого очерка. Использование агрохимических 
показателей почвы в практике применения удобре-
ний 

ПЗ Деловая игра 

2.  Практическое занятие №3. Химическая диагности-
ка питания растений. 

ПЗ Работа в малых груп-
пах 

3.  Лекция №5 Органические удобрения, состав свой-
ства и особенности рационального применения 

Л Проблемная лекция 

  
 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 
итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта 

деятельности 
 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой. 
1. Роль азота в жизни растений  
2. Значение обменной и гидролитической кислотности почвы в прак-

тике применения минеральных удобрений 
3. Роль фосфора в жизни растений  
4. Содержание и формы калия в почве, доступность растениям и ко-

личественная оценка 
5. Роль калия в жизни растений  
6. Содержание и формы азота в почве, их доступность растениям, зна-

чение биологической азотфиксации. 
7. Роль магния в жизни растений  
8. Содержание и формы фосфатов в почве и их участие в питании рас-

тений, количественная оценка 
9. Органические удобрения: ассортимент и способы применения при 

выращивании декоративных культур 
10. Роль микроэлементов в жизни растений  
11. Классификация азотных удобрений, особенности их применения 
12. Нитратные азотные удобрения ассортимент, свойства, особенности 

применения 
13. Аммонийные азотные удобрения ассортимент, свойства, особенно-

сти применения 
14. Жидкие аммиачные азотные удобрения ассортимент, свойства, осо-

бенности применения 
15. Аммонийно-нитратные азотные удобрения ассортимент, свойства, 

особенности применения 
16. КАС ассортимент, свойства, особенности применения 
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17. Отношение растений к условиям питания в различные периоды ро-
ста (периодичность питания)  

18. Классификация фосфорных удобрений, особенности их применения 
19. Водорастворимые фосфорные удобрения, ассортимент, свойства, 

особенности применения 
20. Цитратнорастворимые фосфорные удобрения ассортимент, свой-

ства, особенности применения 
21. Нерастворимые фосфорные удобрения ассортимент, свойства, осо-

бенности применения 
22. Биологический, хозяйственный и остаточный вынос элементов ми-

нерального питания и определение этих видов выноса 
23. Классификация калийных удобрений, особенности их применения 
24. Хлорсодержащие калийные удобрения ассортимент, свойства, осо-

бенности применения 
25. Бесхлорные калийные удобрения ассортимент, свойства, особенно-

сти применения 
26. Компосты, их состав, способы приготовления и применения 
27. Классификация комплексных удобрений, особенности их примене-

ния 
28. Сложные удобрения, ассортимент, свойства, особенности примене-

ния 
29. Сложно-смешанные удобрения, ассортимент, свойства, особенно-

сти применения 
30. Правила сухого тукосмешения 
31. Влияние реакции почвенного раствора на поступление питательных 

веществ в растения 
32. Влияние концентрации и соотношения солей, влаги в почве и тем-

пературы на поступление питательных веществ в растения 
33. Органические удобрения, их влияние на плодородие почвы, рост и 

развитие растений 
34. Ассортимент мелиорантов для кислых почв, их состав и условия 

эффективного применения 
35. Антагонизм ионов, их значение и влияние на поступление ионов в 

корни растений 
36. Синергизм ионов, их значение и влияние на поступление ионов в 

корни растений 
37. Основное, припосевное (припосадочное) удобрение, подкормка. 

Значение этих способов внесения удобрений в системе удобрения 
38. Торфа: классификация, состав, свойства и применения в лесном хо-

зяйстве 
39. Физиологическая реакция солей (удобрений) и ее влияние на пита-

ние растений и свойства почвы 
40. Физиологическая уравновешенность питательного раствора и его 

роль в поглощении элементов питания растениями 
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41. Основные принципы составления системы применения удобрений  
42. Ассортимент мелиорантов для щелочных почв, их состав, дозы и 

способы применения 
43. Микроорганизмы и их роль в трансформации элементов питания 

растений 
44. Виды и дозы подкормок для саженцев хвойных и лиственных пород 
45. Агрохимические свойства почвы, влияющие на выбор видов и 

определение доз удобрений 
46. Физико-химическая (обменная) поглотительная способность почвы 

и ее значение в питании растений и применении удобрений 
47. Химическая поглотительная способность и ее значение во взаимо-

действии удобрений с почвой и применении удобрений 
48. Агроэкологические аспекты применения удобрений  
49. Виды и дозы подкормок для древесных культур 
50. Виды и дозы подкормок для цветочных культур 
51. Сроки и способы проведения подкормок на газонных покрытиях 
52. Как изменяется система удобрения газонов по мере их старения. 
53. Минеральная часть твердой фазы почвы, как источник питательных 

веществ для растений 
54. Органическое вещество почвы и его роль в питании растений, по-

глотительной способности и плодородии почвы 
55. Отходы промышленности и быта, используемые в качестве удобре-

ний 
56. Эффективность применения фосфоритной муки в качестве удобре-

ния 
57. Классификация минеральных удобрений 
58. Емкость катионного обмена и степень насыщенности почв основа-

ниями. Их значение для применения удобрений 
59. Элементный состав растений, органогенные, макро-, микро- и уль-

трамикроэлементы 
60. Виды почвенной кислотности и их влияние на эффективное исполь-

зование минеральных удобрений и химических мелиорантов 
61. В чем отличие системы удобрения однолетних и многолетних цве-

точных культур 
62. Продолжительность действия различных минеральных и органиче-

ских удобрений 
63. Отношение различных декоративных культур к кислотности почвы, 

известкованию 
64. Микроудобрения их классификация и способы применения 
65. Хранение навоза и изменение его химического состава при хране-

нии 
66. Определение нуждаемости почв в известковании и расчет доз изве-

сти 
67. Почвогрунты, состав свойства и особенности применения 
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68. Какие требования к подготовке посадочных ям предъявляются и от 
чего зависят их размеры? 

69. Какие дозы органических и минеральных удобрений вносят в поса-
дочные ямы и от чего они зависят? 

70. Правила внесения фосфорно-калийных удобрений при содержании 
древесных культур?  

 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, 
описание шкал оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения 
Таблица 7 

Оценка Критерии оценивания 

Высокий уро-
вень «5» 

(отлично) 
 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший зна-
ния, умения, компетенции и теоретический материал без 
пробелов; выполнивший все задания, предусмотренные 
учебным планом на высоком качественном уровне; прак-
тические навыки профессионального применения освоен-
ных знаний сформированы. 

Средний уро-
вень «4» 
(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически пол-
ностью освоивший знания, умения, компетенции и теоре-
тический материал, учебные задания не оценены макси-
мальным числом баллов, в основном сформировал прак-
тические навыки. 

Пороговый 
уровень «3» 

(удовлетвори-
тельно) 

 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, ча-
стично с пробелами освоивший знания, умения, компе-
тенции и теоретический материал, многие учебные зада-
ния либо не выполнил, либо они оценены числом баллов 
близким к минимальному, некоторые практические навы-
ки не сформированы. 

Минимальный 
уровень «2» 

(неудовлетво-
рительно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не 
освоивший знания, умения, компетенции и теоретический 
материал, учебные задания не выполнил, практические 
навыки не сформированы. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
7.1. Основная литература 

1. Ромодина Л.В. Агрохимия в декоративном садоводстве: Учебное посо-
бие / Л.В. Ромодина, В.М. Лапушкин. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2017. 
– 156 с. 

2. Муравин Э.А., Ромодина Л.В., Литвинский В.А. Агрохимия – М.: Ака-
демия, 270 с., 2014.  

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Лапушкин В.М. Питание и удобрение садовых культур: учебное по-
собие / В.М. Лапушкин. М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2016. 244с.  

2. Практикум по агрохимии (под ред. В.В. Кидина). – М.: КолосС, 
2008. 

3. Кидин, В.В. Агрохимия: учебник / В.В. Кидин, С.П. Торшин. – М.: 
Проспект, 2016. - 603 с.  

 
7.3 Нормативные правовые акты 

1. Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых 
насаждений города Москвы [Текст]: Постановление Правительства Москвы от 
10 сентября 2002 г. N 743-ПП. 

2. Об утверждении методических рекомендаций и требований по произ-
водству компостов и почвогрунтов, используемых в городе Москве [Текст]: от 
17 июня 2008 г. N 514-ПП 

 
 
8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (открытый доступ) 
1. https://elibrary.ru/ 
2. http://www.chem.msu.su/rus/library/rusdbs.html 
3. http://plodorodie-j.ru/ 
4. http://docs.cntd.ru/document/3691335 
5. http://www.gumat.ru/news/vyshla-novaya-redaktsiya-gosudarstvennogo-

kataloga-pestitsidov-i-agrokhimikatov-2018.html 
 
  

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Агрохимические учебные лаборатории, оборудованные газом, вытяжны-
ми шкафами и принудительной вентиляцией, с холодной и горячей водой (во-
допровод и канализация). Такого рода лаборатории должны быть оснащены со-
ответствующей аппаратурой и приборами, химической посудой и реактивами 
для выполнения агрохимического анализа растений, почв и удобрений, а также 
средствами охраны труда, медицинской аптечкой для оказания первой помощи 
и средствами противопожарной безопасности. 
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