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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель освоения дисциплины:
-  формирование  представлений,  теоретических  знаний  и  практических  умений  и  навыков  по

методике исследований используемых в агрохимии.

Основные задачи освоения дисциплины:
- изучение теоретических основ методики и техники закладки и проведения полевых, вегетационных

и лизиметрических опытов с удобрениями;
 - методики и техники агрохимического обследования почв;
 - анализ и интерпретация данных агрохимического обследования агроландшафтов.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Агрохимические  методы  исследования;  35.03.03  -  Агрохимия  и  агропочвоведение;
Агроэкология;  (ФГОС3++);»  находится  в  вариативной  части  Б1.В  учебного  плана  по  направлению
подготовки  35.03.03  Агрохимия и агропочвоведение. Дисциплина изучается в 6 семестре. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся  следующих
компетенций, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:

Код 
компетенции Результаты освоения ОП Индикаторы 

компетенции

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения по 
дисциплине



ПК-1

Способен  проводить
почвенные,
агрохимические  и
агроэкологические
исследования

ИД-1ПК-1 Проводит почвенные, 
агрохимические и 
агроэкологические 
исследования, анализирует 
полученные результаты.

Знать: - 
методику и 
технику 
закладки и 
проведения 
полевых, 
вегетационных и 
лизиметрически
х опытов с 
минеральными, 
органическими 
удобрениями и 
мелиорантами, 
особенности 
постановки 
опытов с 
различными 
сельскохозяйств
енными 
культурами. 
Уметь: - 
проводить 
анализ 
почвенных, 
растительных 
образцов; 
использовать 
методики 
постановки 
полевых опытов; 
разработать 
программу и 
организовать 
эксперименталь
ные 
исследования 
агрохимических 
проблем в 
условиях  
производства и 
стационарных 
(опытных) 
участков. 
Владеть: -  
методикой и 
техникой 
закладки 
полевого и 
вегетационного 
опыта; навыками 
наблюдения, 
идентификации, 
классификации, 
изучаемых 
объектов.



ПК-8

Способен  анализировать
материалы  почвенного,
агрохимического  и
экологического  состояния
агроландшафтов

ИД-1ПК-8 Анализирует 
материалы почвенного, 
агрохимического и 
экологического состояния 
агроландшафтов.

Знать: - 
методику учета 
урожая и 
математической 
обработки 
результатов 
опыта; основные 
агрохимические 
характеристики 
почв; методику и 
технику 
проведения 
агрохимического 
обследования 
почв; Уметь: - 
получать и 
анализировать 
необходимую 
информацию 
почвенных, 
агрохимических 
исследований; 
определить 
достоверность и 
точность опыта, 
содержание 
доступных 
растениям 
питательных 
элементов в 
почве, провести 
квалифицирован
ное 
агрохимическое 
обследование 
почв. Владеть: -  
основной 
терминологией в 
области 
методики и 
техники 
закладки 
полевого и 
вегетационного 
опыта; навыками 
комплексного 
подхода к оценке 
изучаемых 
процессов; 
опытом 
грамотного 
комментировани
я результатов 
конкретных 
исследований и 
технологий.



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Обучение  по  дисциплине  лиц,  относящихся  к  категории  инвалидов,  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  осуществляется  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
В случае  возникновения необходимости обучения лиц с  ограниченными возможностями здоровья  в
Университете предусматривается создание специальных условий, включающих в себя использование
специальных  образовательных  программ,  методов  воспитания,  дидактических  материалов,
специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального  пользования,
предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую
техническую  помощь,  проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий,
обеспечение  доступа  в  здания  Университета  и  другие  условия,  без  которых  невозможно  или
затруднено  освоение  образовательных  программ  обучающимися  с  ограниченными  воз-можностями
здоровья.
При  получении  высшего  образования  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
предоставляются  бесплатно  учебная  литература,  а  также  услуги  сурдопереводчиков  и
тифлосурдопереводчиков.
С  учетом  особых  потребностей  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 
ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. - 108 часов

Очная форма обучения: Семестр - 6 семестр, вид отчетности –  Зачет.

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц

Семестр
ы

6
Общая трудоемкость дисциплины 108/3 108/3
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (всего) 40 40

В том числе:
Лекционные занятия 14 14
Практические занятия 26 26
Самостоятельная работа: 68 68
Самостоятельная работа 68 68
Зачет

Заочная форма обучения: Курс - 3 курс, вид отчетности –  Зачет.

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц

Учебные
курсы

3
Общая трудоемкость дисциплины 108/3 108/3



Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (всего) 12 12

В том числе:
Лекционные занятия 4 4
Практические занятия 8 8
Самостоятельная работа: 96 96
Самостоятельная работа 96 96
Зачет

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  с  указанием  отведенного  на  них
количества часов и видов учебных занятий

6.1. Очная форма обучения

№ п/п Наименование раздела дисциплины
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1 Вводный. Цели и задачи дисциплины 
Методы исследований, используемых в 
агрохимии.

1,1 Содержание и задачи курса. Методы 
исследований, используемые в агрохимии. 
Биологические методы: полевой, 
вегетационный, лизиметрический (краткая 
характеристика, значение). История 
развития опытного дела. Создание 
географической сети опытов с 
удобрениями.

2 6

2 Агрохимическое обследование почв.
2,1 Подготовительный этап агрохимического 

обследования почв. Агрохимическое 
обследование почв. Задачи, периодичность. 
Организация работ. Подготовительный 
этап: работа с картографическим 
материалом, предварительный выезд в 
поле; разбивка полей на элементарные 
участки; их форма. Размер элементарных 
участков в зависимости от 
почвенно-климатической зоны, уровня 
применения удобрений и типа с.-х. угодий. 

2 2 6



2,2 Полевой этап (отбор образцов) 
агрохимического обследования 
почв.¶Маршрутные ходы; используемые 
буры; пробы точечные, объединенные и 
средние; основные правила отбора проб; 
количество индивидуальных проб на 
элементарном участке в зависимости от 
почвенно-климатической зоны; глубина 
отбора; масса пробы.

2 2 6

2,3 Лабораторный этап.¶подготовка почвенных 
образцов для анализов: (образцы для 
определения массовых агрохимических 
показателей; образцы для определения 
микроэлементов и ТМ). Стандартные 
методы определения подвижных фосфора и 
калия (основные методические условия). 
Оформление агрохимических картограмм – 
группировка почв по Р2О5, К2О и рНКС1; 
Использование результатов 
агрохимического обследования почв.

2 2 6

3 Полевой метод исследования
3,1 Полевой опыт. Определение; значение; 

использование; место полевых опытов в 
ряду других агрохимических 
исследований..¶Виды полевых опытов: 
стационарные; мелкоделяночные и 
микрополевые; кратковременные, 
многолетние и длительные; одно- и 
многофакторные; единичные и массовые; 
производственные. Учет эффективности 
удобрений в производственных условиях. 
Основные понятия, встречающиеся в 
методике полевого опыта: схема опыта, 
вариант, опытная делянка, повторность и 
повторение в опыте.

2 2 6

3,2 Основные методические требования к 
полевому опыту. Типичность – в 
отношении природных, а также 
организационно-хозяйственных условий. 
Возможные отступления от типичных 
агротехнических приемов. 
Агротехнические требования, которые в 
плане типичности должны выполнять 
обязательно. Наличие сравнимости и 
соблюдение принципа единственного 
различия. Точность количественных 
результатов. НСР – ее использование. 
Достоверность опыта.

2 2 6



3,3 Планирование и организация полевого 
опыта. Построение схем полевых опытов. 
Основные принципы составления схем 
полевого опыта (соблюдение принципа 
единственного различия; выбор 
контрольных вариантов; минимализация 
числа вариантов). Схема полевых опытов с 
изучением доз и соотношений N, Р, К. 
Схема полевых опытов со сроками и 
способами внесения удобрений. Схема 
опытов по изучению сравнительного 
действия навоза и минеральных удобрений. 
Принципы составления схем 
многофакторных полевых опытов. 
Особенности; эффект взаимодействия; 
исследование качественных и 
количественных факторов.

2 2 6

3,4 Методика и техника закладки полевого 
опыта. Выбор участка для полевого опыта. 
Изучение почвенных условий. История 
участка. Требования к рельефу. Подготовка 
участка для полевого опыта Величина, 
форма и направление опытных делянок; 
влияние этих показателей на точность 
опыта. Повторность в опыте и ее влияние 
на точность исследований. Защитные 
полосы – назначение, ширина. Общее 
расположение опыта (сплошное, 
разбросное). Способы расположения 
делянок (однорядное последовательное, 
многорядное ступенчатое). Распределение 
вариантов (систематическое, 
рендомизированное). Число и 
расположение контролей, стандартные 
методы. Техника закладки и проведения 
полевого опыта с удобрениями. Реперы. 
Подготовка и внесение минеральных и 
органических удобрений; расчет доз 
удобрений на делянку. Уход за опытом. 
Сопутствующие наблюдения и учеты в 
период вегетации в опыте. Учет урожая. 
Прямой метод учета урожая. Учет урожая 
по пробному снопу. Учет эффективности 
удобрений в хозяйственных условиях.

4 2 6

4 Лизиметрический метод исследований. 
4,1 Лизиметрический метод, его значение и 

место в агрохимических исследованиях. 
Лизиметры; строение, установка, снятие 
показаний.

2 8

5 Вегетационный метод исследования. 
5,1 Вегетационный метод, его место в 

агрохимических исследованиях. Значение 
вегетационного метода при изучении 
питания растений, свойств почвы и 
удобрений. Почвенные культуры, их 
значение и задачи. ¶Песчаные культуры, их 
значение и задачи. Основные принципы 
составления питательных смесей. 

2 6



5,2 Водные культуры. Цель и задачи. Методика 
постановки опытов в водных культурах. 
Материалы и оборудование. Метод 
изолированного питания. Метод 
протекающего питательного раствора. 
Метод стерильных культур. Цель и задачи. 
Методика постановки. Их значение в 
агрохимических исследованиях.

4 6

ИТОГО 14 26 68
Зачет
Итого по дисциплине 108

6.2. Заочная форма обучения

№ п/п Наименование раздела дисциплины
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1 Вводный. Цели и задачи дисциплины 
Методы исследований, используемых в 
агрохимии.

1,1 Содержание и задачи курса. Методы 
исследований, используемые в агрохимии. 
Биологические методы: полевой, 
вегетационный, лизиметрический (краткая 
характеристика, значение). История 
развития опытного дела. Создание 
географической сети опытов с 
удобрениями.

10

2 Агрохимическое обследование почв.
2,1 Подготовительный этап агрохимического 

обследования почв. Агрохимическое 
обследование почв. Задачи, периодичность. 
Организация работ. Подготовительный 
этап: работа с картографическим 
материалом, предварительный выезд в 
поле; разбивка полей на элементарные 
участки; их форма. Размер элементарных 
участков в зависимости от 
почвенно-климатической зоны, уровня 
применения удобрений и типа с.-х. угодий. 

1 8

2,2 Полевой этап (отбор образцов) 
агрохимического обследования 
почв.¶Маршрутные ходы; используемые 
буры; пробы точечные, объединенные и 
средние; основные правила отбора проб; 
количество индивидуальных проб на 
элементарном участке в зависимости от 
почвенно-климатической зоны; глубина 
отбора; масса пробы.

1 8



2,3 Лабораторный этап.¶подготовка почвенных 
образцов для анализов: (образцы для 
определения массовых агрохимических 
показателей; образцы для определения 
микроэлементов и ТМ). Стандартные 
методы определения подвижных фосфора и 
калия (основные методические условия). 
Оформление агрохимических картограмм – 
группировка почв по Р2О5, К2О и рНКС1; 
Использование результатов 
агрохимического обследования почв.

2 8

3 Полевой метод исследования
3,1 Полевой опыт. Определение; значение; 

использование; место полевых опытов в 
ряду других агрохимических 
исследований..¶Виды полевых опытов: 
стационарные; мелкоделяночные и 
микрополевые; кратковременные, 
многолетние и длительные; одно- и 
многофакторные; единичные и массовые; 
производственные. Учет эффективности 
удобрений в производственных условиях. 
Основные понятия, встречающиеся в 
методике полевого опыта: схема опыта, 
вариант, опытная делянка, повторность и 
повторение в опыте.

1 1 8

3,2 Основные методические требования к 
полевому опыту. Типичность – в 
отношении природных, а также 
организационно-хозяйственных условий. 
Возможные отступления от типичных 
агротехнических приемов. 
Агротехнические требования, которые в 
плане типичности должны выполнять 
обязательно. Наличие сравнимости и 
соблюдение принципа единственного 
различия. Точность количественных 
результатов. НСР – ее использование. 
Достоверность опыта.

1 1 8

3,3 Планирование и организация полевого 
опыта. Построение схем полевых опытов. 
Основные принципы составления схем 
полевого опыта (соблюдение принципа 
единственного различия; выбор 
контрольных вариантов; минимализация 
числа вариантов). Схема полевых опытов с 
изучением доз и соотношений N, Р, К. 
Схема полевых опытов со сроками и 
способами внесения удобрений. Схема 
опытов по изучению сравнительного 
действия навоза и минеральных удобрений. 
Принципы составления схем 
многофакторных полевых опытов. 
Особенности; эффект взаимодействия; 
исследование качественных и 
количественных факторов.

1 1 8



3,4 Методика и техника закладки полевого 
опыта. Выбор участка для полевого опыта. 
Изучение почвенных условий. История 
участка. Требования к рельефу. Подготовка 
участка для полевого опыта Величина, 
форма и направление опытных делянок; 
влияние этих показателей на точность 
опыта. Повторность в опыте и ее влияние 
на точность исследований. Защитные 
полосы – назначение, ширина. Общее 
расположение опыта (сплошное, 
разбросное). Способы расположения 
делянок (однорядное последовательное, 
многорядное ступенчатое). Распределение 
вариантов (систематическое, 
рендомизированное). Число и 
расположение контролей, стандартные 
методы. Техника закладки и проведения 
полевого опыта с удобрениями. Реперы. 
Подготовка и внесение минеральных и 
органических удобрений; расчет доз 
удобрений на делянку. Уход за опытом. 
Сопутствующие наблюдения и учеты в 
период вегетации в опыте. Учет урожая. 
Прямой метод учета урожая. Учет урожая 
по пробному снопу. Учет эффективности 
удобрений в хозяйственных условиях.

1 1 8

4 Лизиметрический метод исследований. 
4,1 Лизиметрический метод, его значение и 

место в агрохимических исследованиях. 
Лизиметры; строение, установка, снятие 
показаний.

10

5 Вегетационный метод исследования. 
5,1 Вегетационный метод, его место в 

агрохимических исследованиях. Значение 
вегетационного метода при изучении 
питания растений, свойств почвы и 
удобрений. Почвенные культуры, их 
значение и задачи. ¶Песчаные культуры, их 
значение и задачи. Основные принципы 
составления питательных смесей. 

10

5,2 Водные культуры. Цель и задачи. Методика 
постановки опытов в водных культурах. 
Материалы и оборудование. Метод 
изолированного питания. Метод 
протекающего питательного раствора. 
Метод стерильных культур. Цель и задачи. 
Методика постановки. Их значение в 
агрохимических исследованиях.

10

ИТОГО 4 8 96
Зачет
Итого по дисциплине 108

7. ФОРМЫ ТЕКУЩЕЙ,  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



Содержание  и  задачи  курса.  Методы  исследований,  используемые  в  агрохимии.  Биологические
методы:  полевой,  вегетационный,  лизиметрический  (краткая  характеристика,  значение).  История
развития опытного дела. Создание географической сети опытов с удобрениями.:
 - Коллоквиум
Подготовительный  этап  агрохимического  обследования  почв.  Агрохимическое  обследование  почв.
Задачи,  периодичность.  Организация  работ.  Подготовительный  этап:  работа  с  картографическим
материалом,  предварительный  выезд  в  поле;  разбивка  полей  на  элементарные  участки;  их  форма.
Размер элементарных участков в зависимости от почвенно-климатической зоны, уровня применения
удобрений и типа с.-х. угодий.:
 - Коллоквиум
Полевой  этап  (отбор  образцов)  агрохимического  обследования  почв.¶Маршрутные  ходы;
используемые  буры;  пробы  точечные,  объединенные  и  средние;  основные  правила  отбора  проб;
количество  индивидуальных  проб  на  элементарном  участке  в  зависимости  от
почвенно-климатической зоны; глубина отбора; масса пробы.:
 - Коллоквиум
Лабораторный  этап.¶подготовка  почвенных  образцов  для  анализов:  (образцы  для  определения
массовых  агрохимических  показателей;  образцы  для  определения  микроэлементов  и  ТМ).
Стандартные  методы  определения  подвижных  фосфора  и  калия  (основные  методические  условия).
Оформление  агрохимических  картограмм  –  группировка  почв  по  Р2О5,  К2О  и  рНКС1;
Использование результатов агрохимического обследования почв.:
 - Коллоквиум
Полевой  опыт.  Определение;  значение;  использование;  место  полевых  опытов  в  ряду  других
агрохимических  исследований..¶Виды  полевых  опытов:  стационарные;  мелкоделяночные  и
микрополевые; кратковременные, многолетние и длительные; одно- и многофакторные; единичные и
массовые;  производственные.  Учет  эффективности  удобрений  в  производственных  условиях.
Основные  понятия,  встречающиеся  в  методике  полевого  опыта:  схема  опыта,  вариант,  опытная
делянка, повторность и повторение в опыте.:
 - Коллоквиум
Основные  методические  требования  к  полевому  опыту.  Типичность  –  в  отношении  природных,  а
также  организационно-хозяйственных  условий.  Возможные  отступления  от  типичных
агротехнических  приемов.  Агротехнические  требования,  которые  в  плане  типичности  должны
выполнять  обязательно.  Наличие  сравнимости  и  соблюдение  принципа  единственного  различия.
Точность количественных результатов. НСР – ее использование. Достоверность опыта.:
 - Коллоквиум
Планирование  и  организация  полевого  опыта.  Построение  схем  полевых  опытов.  Основные
принципы составления схем полевого опыта (соблюдение принципа единственного различия; выбор
контрольных вариантов; минимализация числа вариантов). Схема полевых опытов с изучением доз и
соотношений  N,  Р,  К.  Схема  полевых  опытов  со  сроками  и  способами  внесения  удобрений.  Схема
опытов  по  изучению  сравнительного  действия  навоза  и  минеральных  удобрений.  Принципы
составления  схем  многофакторных  полевых  опытов.  Особенности;  эффект  взаимодействия;
исследование качественных и количественных факторов.:
 - Коллоквиум
Методика  и  техника  закладки  полевого  опыта.  Выбор  участка  для  полевого  опыта.  Изучение
почвенных условий. История участка. Требования к рельефу. Подготовка участка для полевого опыта
Величина,  форма  и  направление  опытных  делянок;  влияние  этих  показателей  на  точность  опыта.
Повторность  в  опыте  и  ее  влияние  на  точность  исследований.  Защитные  полосы  –  назначение,
ширина.  Общее  расположение  опыта  (сплошное,  разбросное).  Способы  расположения  делянок
(однорядное  последовательное,  многорядное  ступенчатое).  Распределение  вариантов
(систематическое,  рендомизированное).  Число  и  расположение  контролей,  стандартные  методы.
Техника  закладки  и  проведения  полевого  опыта  с  удобрениями.  Реперы.  Подготовка  и  внесение
минеральных  и  органических  удобрений;  расчет  доз  удобрений  на  делянку.  Уход  за  опытом.
Сопутствующие наблюдения и учеты в период вегетации в опыте. Учет урожая. Прямой метод учета
урожая. Учет урожая по пробному снопу. Учет эффективности удобрений в хозяйственных условиях.:



 - Коллоквиум
Лизиметрический  метод,  его  значение  и  место  в  агрохимических  исследованиях.  Лизиметры;
строение, установка, снятие показаний.:
 - Коллоквиум
Вегетационный метод, его место в агрохимических исследованиях. Значение вегетационного метода
при  изучении  питания  растений,  свойств  почвы  и  удобрений.  Почвенные  культуры,  их  значение  и
задачи.  ¶Песчаные  культуры,  их  значение  и  задачи.  Основные  принципы  составления  питательных
смесей.:
 - Коллоквиум
Водные  культуры.  Цель  и  задачи.  Методика  постановки  опытов  в  водных  культурах.  Материалы  и
оборудование.  Метод изолированного  питания.  Метод протекающего питательного  раствора.  Метод
стерильных  культур.  Цель  и  задачи.  Методика  постановки.  Их  значение  в  агрохимических
исследованиях.:
 - Коллоквиум

Промежуточная аттестация -  Зачет.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины

8.1.1. Основная литература

Пискунов, Александр Сергеевич. Методы агрохимических исследований : учеб. пособие для вузов по 
спец. 310100 "Агрохимия и агропочвоведение" и 320400 "Агроэкология" / А. С. Пискунов. - М. : 
КолосС, 2004. - 311 с..— Текст : непосредственный. 
Есаулко А. Н. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия : учебное 
пособие / Есаулко А.Н., Агеев В.В., Горбатко Л.С., Подколзин А.С.. - Москва : СтГАУ 
(Ставропольский государственный аграрный университет), 2012.— URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5757.— Режим доступа: ЭБС "ЛАНЬ" : по 
подписке.— Текст : электронный. 

8.1.2. Дополнительная литература

Белоусова Е. Н. Лабораторный практикум по агрохимическим методам исследований / Белоусова Е. 
Н.. - Красноярск : КрасГАУ, 2017. - 192 с..— URL: https://e.lanbook.com/book/103804.— Режим 
доступа: ЭБС "ЛАНЬ" : по подписке.— Текст : электронный. 
Практикум по агрохимии : учеб. пособие для вузов / В. В. Кидин [и др.] ; под ред. В. В. Кидина. - М. : 
КолосС, 2008. - 599 с..— Текст : непосредственный. 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых 
для освоения дисциплины



1.  Портал Сибирского регионального отделения РАСХН http://www.sorashn.ru
2.  Портал Российской академии сельскохозяйственных наук http://www.agroacadem.ru/
3.  Официальный интернет портал МСХ РФ http://www.mcx.ru/
4.  Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской академии 
сельскохозяйственных наук (ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru
5.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственная публичная 
научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук 
http://www.spsl.nsc.ru/
6.  Российский центр сельскохозяйственного консультирования (база данных информационных 
ресурсов) http://mcx-consult.ru/
7.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp
8.  Агроэкологический атлас России и сопредельных стран: экономические значимые растения, их 
болезни, вредители и сорные растения http://www.agroatlas.ru/
9.  Официальный сайт  ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии 
имени Д.Н. Прянишникова» http://www.vniia-pr.ru
10. Каталог выпусков журнала «Агрохимия» http://sciencejournals.ru
11. Каталог выпусков журнала «Плодородие» http://www.plodorodie-j.ru

8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине

№ п/п Наименование программного 
обеспечения

Договор №, дата, организация

Свободно распространяемое программное обеспечение
1 Adobe Acrobat Reader

2 Google  Chrome  86.X
(веб-браузер)

3 Kaspersky  Business  Space
Security Russian Edition

4 LibreOffice 6.3.3
5 Microsoft Office 2010
6 Microsoft Windows 7
7 Mozilla Firefox 83.x
8 Opera 72.x

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

№

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, лабораторий и 

др. объектов для проведения 
учебных занятий

Основное оборудование Форма использования



1 Молодежный, ауд. 401 

Специализированная
мебель: столы ученические
–  49  шт.,  стол
преподавателя  -  1  шт.,
кафедра  -  1  шт.,   стулья  -
98  шт.,  доска  меловая  -  1
шт. 
Технические  средства
обучения:  проектор
OptomaX302 - 1 шт., экран
Classic  Solution  Norma  -  1
шт.  
Учебно-наглядные
пособия. 

Кабинет
экологических  основ
природопользования
(учебная  аудитория
для  проведения
занятий  лекционного
типа,  занятий
семинарского  типа,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых  работ),
групповых  и
индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации).

2 Молодежный, ауд. 417

Специализированная
мебель:   стол
преподавателя - 1 шт., стул
преподавателя - 1 шт., стол
ученический  -  10  шт.,
табурет  -  20  шт.,  доска
меловая - 1 шт. 
Лабораторное
оборудование:  вытяжной
шкаф – 1 шт., весы ВК-600
– 1 шт.,  эксикатор – 1 шт.,
анализатор
вольтамперометрический
TA-Lab   -  1  шт.,
фотоэлектроколориметр
ФЭК  –  56  –  1  шт.,
спектрофотометр
ПЭ-5300ВИ  -  1  шт.,
магнитная  мешалка
ПЭ-6600  -  1  шт.,  шейкер
лабораторный ПЭ-6500 без
нагрева - 2 шт., муфельный
шкаф  МП-2УМ  –  1  шт.,
плита  нагревательная
ES-HS3560M  -  1  шт.,
коллекция  минеральных
удобрений – 3 шт.,  шейкер
– 1 шт., рН «Аквилон»  – 1
шт., рН ионометр «Эксперт
001»  –  1  шт.,  поляриметр
круговой  СМ-2  -  1  шт.,
рефрактометр  -  1  шт.,
лабораторная  посуда,
химические реактивы.

Учебная  аудитория
для  проведения
занятий  лекционного
типа,  занятий
семинарского  типа,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых  работ),
групповых  и
индивидуальных
консультаций,
текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации.



3 Молодежный, ауд. 409

Лабораторное
оборудование:
специализированные
лабораторные  столы  -  5
шт.,  лабораторный стол - 4
шт.,  стул -  1  шт.,  табурет -
3  шт.,   шейкер
лабораторный  ПЭ-6300  с
нагревом  -  2  шт.,
нитратомер  рХ-150.1МИ  -
1  шт.,  фотометр
пламенный  ФПА-2-01  с
компрессором  -  1  шт.,
АКВ-07МК  Анализатор
полярограф  -  1  шт.,
«Эксперт-003»  Комплект
для  анализа  почв  -  1  шт.,
дозатор
ЭКОХИМ-ОП-1-0,5-10  -  1
шт.,  ультразвуковая  ванна
(мойка)  STEGLER  -  1  шт.,
баня  песочная
лабораторная  -  1  шт.,
фотоколориметр КФК-3 - 1
шт.,  программируемый
комплекс  для
пробоподготовки
«Темос-Экспресс»  -  1  шт.,
фотоминерализатор
МУФ-3 -  1  шт.,  муфельная
печь  ЭКПС-10  -  1  шт.,
деионизатор воды ДВ-1 - 1
шт.,
бидистиллятор-УПВА-5 - 1
шт.,  шкаф  суховоздушный
ШСвП-80  -  1  шт.,
микроскоп  ZOOM  -  1  шт.,
ранцевая  почвенная
лаборатория   -  1  шт.,
мини-экспресс-лаборатори
я  «Анализ  удобрений»  -  1
шт.,   лаборатория
функциональной
диагностики  «Аквадонис»,
посуда  лабораторная,
хим.реактивы.

Помещение  для
хранения  и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования .
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Специализированная
мебель:  Зал   №1:  столы  -
39  шт.,  стол  угловой  –  1
шт.,  стулья  -  63  шт.  Зал
№2:  столы  -  13  шт.,  стол
угловой - 1 шт., стулья - 41
шт. Зал №3: стулья -57 шт.,
столы  -  35  шт.,  стол
угловой  –  2.,  круглый  стол
– 1.
Технические  средства
обучения:  компьютеры  на
базе  процессора  Intel
объединенных  в
локальную  сеть  и
имеющих  доступ  в
"Интернет",  доступ  к
БД,ЭБ,  ЭК,
КонсультантПлюс,  ЭБС,
ЭОИС. 
Зал  №1:  монитор  Samsung
-  20  шт.,  монитор  LG  –  1
шт.,  системный  блок  -  3
шт.,  системный  блок  In
Win  -  18  шт.,  принтер  HP
Lazer  Jet  P  2055  -  1  шт.,
сканер  Epson  v330  -  1  шт.,
ксерокс XEROX - 1 шт. 
Зал  №2:  телевизор
Samsung  -  1  шт.,  монитор
LG  -  1  шт.,  системный
блок In Win - 2 шт., cканер
- 1 шт.
Зал  №3:  мониторы
Samsung  -  14  шт.,
мониторы  LG  -  7  шт.,
системный блок In Win - 11
шт.,  системный  блок  -  8
шт.,  системный  блок  DNS
–  3.,  принтер  HP  Laser  Jet
P2055  –  2,  проектор
Optoma  -  1  шт,  экран  -  1
шт.
Список  ПО  на
компьютере:  Microsoft
Windows  7,  Microsoft
Office  2010,  LibreOffice
6.3.3,  Adobe  Acrobat
Reader,  Mozilla  Firefox,
Opera, Google Chrome.

Библиотека,
читальные  залы.  для
проведения
консультационных  и
самостоятельных
занятий;   занятий
семинарского  типа,
индивидуальных
консультаций,
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ).
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