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ВВЕДЕНИЕ 

Агрометеорология включающая комплекс условий (метеорология, гид-

рология, климатология). Объектами изучения агрометеорологии являются 

погода, климат, водный и тепловой режим почвы. 

Агроклиматические исследования основываются на результатах 

наблюдений, агрометеорологических и метеорологических станциях. Первые 

научные труды о климате и погоде в сельском хозяйстве относятся к ХVIII и 

Х1Х векам, в тот момент, когда начались инструментальные наблюдения. 

Основные понятия агрометеорологии были сформулированы М.В. Ломоно-

совым также русские ученые И.М. Комов, А.Т. Болотов, вели систематиче-

ские наблюдения за состоянием сельскохозяйственных культур.  

Самая большая страна в мире, обладающая большими природными ре-

сурсами на Земле. Одним из древнейших видов деятельности человека явля-

ется сельское хозяйство. Трудно себе представить нашу жизнь без выращи-

вания животных, птиц, растений, благодаря чему мы и существуем.   

Сельское хозяйство включает в себя разные виды первичной перера-

ботки животных и растительных продуктов. Данная отрасль занимает самое 

передовое место в производстве продуктов питания для населения.  В зави-

симости от видового характера выращиваемых культур растениеводство мо-

жет быть сконцентрировано на производстве зерновые, овощеводство, бахче-

водство, цветоводство, зернобобовые и другие виды продукции. Также сюда 

включается виноградарство, хмелеводство и садоводство [1]. 

Выбранная тема является актуальной, потому что проблемы в сфере 

сельского хозяйства приводят к социальной напряженности и нестабильно-

сти в обществе, в особенности в сельскохозяйственных регионах. В качестве 

исследуемого объекта была выбрана Ростовская область, Российской Феде-

рации, основанная в 1927 году.  

Область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской равнины. 

Целью данной работы является проведение анализа по определению влияния 
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агроклиматических условий на урожайность такой сельскохозяйственной 

культуры – подсолнечник за период 2011-2016гг.  

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие за-

дачи: 

Выявить основные особенности Ростовской области и дать ее физико-

географическую характеристику. 

Провести анализ агроклиматических показателей, таких как продолжи-

тельность солнечного сияния, температурный режим воздуха и почвы. 

Установить, как влияет обработка почвы на урожайность подсолнечни-

ка. 

Проанализировать режим увлажнения и выявить как изменяется уро-

жайность подсолнечника в зависимости от увлажнения. 

Выявить основные методики прогноза урожайности и дать анализ ди-

намики урожайности подсолнечника. 

Проанализировать влияния агрометеорологических показателей на 

урожайность подсолнечника. 

В качестве исходных данных были использованы посевные площади 

подсолнечника (в хозяйствах всех категорий; тысяча гектаров) за период с 

2011 по 2016гг., взятые с официального сайта «Федеральная служба государ-

ственной статистики. Регионы России. Социально-экономические показате-

ли». 
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1 Физико – географическая характеристика Ростовской области 

1.2 Физико-географическое положение 
 

Ростовская область находится в южной части Восточно-Европейской 

равнины и частично в Северо-Кавказском регионе занимая обширную терри-

торию в речном бассейне Нижнего Дона. (рис.1).  

 

 

 

Рисунок 1 – Физико-географическая карта Ростовской области 

(http://russia-karta.ru/rostovskaja-oblast.htm) 

По характеру поверхности территория области представляет собой рав-

нину, расчлененную долинами рек и балками. Максимальная высота над 

уровнем моря - 253 м. С севера на территорию области заходит Среднерус-
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ская возвышенность, на западе вклинивается восточная часть Донецкого 

кряжа, в юго-восточной части области возвышаются Сальско-Манычская 

гряда и Ергени. Расстояние от столицы до Ростова-на-Дону – 1226 км. Об-

ласть занимает площадь 100,8 тыс. кв. км, что составляет 0, 6 % территории 

России, имеет протяженность 470 км с севера на юг, 455 км с запада на во-

сток. Занимаемая территория равна по площади Дании, Бельгии и Нидерлан-

дам, вместе взятым [1]. 

Ростовская область имеет сухопутные и водные границы со следующими 

регионами: на западе и северо-западе - с Донецкой и Луганской областями 

Украины общая протяженность границы 660 км, на севере и северо-востоке - 

с Воронежской и Волгоградской областями, на востоке и юго-востоке - с 

Калмыкией, на юге - со Ставропольским и Краснодарским краями, на юго-

западе омывается Таганрогским заливом Азовского моря, имея морскую гос-

ударственную границу с Украиной [1]. 

В физико-географическом отношении в Ростовской области расположе-

ны: Калачская возвышенность, Донская гряда, Донецко-Донская возвышен-

ная равнина, Северо-Приазовская равнина, Нижне-Донская низменность, 

Манычская низменность, Доно-Сальская равнина, Сало-Манычская возвы-

шенность, Доно-Егорлыкская аккумулятивная равнина. На севере территории 

расположены Калачская возвышенность, Донская гряда и Донецко-Донская 

равнина. Это выровненные, пологоувалистые и увалистые возвышенности со 

значительной эрозионно-денудационной обработкой рельефа. Наибольшая 

высота составляет 250м (Донская гряда) [1]. 

Калачская возвышенность простирается с северо-запада на юго-восток, 

Донская гряда с запада на восток. Донецко-Донская равнина имеет уклон с 

севера на юг долинами рек, а также имеет ряд меридионально вытянутых 

плато. Северо-Приазовская эрозионно – аккумулятивная равнина, с уклоном 

на юго-восток, имеет вид цокольной, почти плоской равнины с морфоскульп-
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турами морской аккумуляции и абразии, наибольшие высоты составляют 

115м [1]. 

Долинами рек она расчленена на ряд плато: Грушевское, Родионово-

Несветайское, Новочеркасское. Между Донской грядой на севере, Северо-

Приазовской равниной на юге и Донецко-Донской возвышенной равниной на 

востоке расположен Донецкий кряж, разделенный долинами рек Лихая, 

Кундрючья на ряд водоразделов. На территории области преобладают во-

сточные отроги с абсолютными высотами до 298 метров [1]. 

Характерно чередование равнинных пространств с грядами, гривами, це-

пями холмов, местами развит карст. Имеет место овражно-балочная сеть, на 

юге развиты уступы и скаты. Доно-Сальская аккумулятивно-эрозионная рав-

нина (Западные Ергени), расположенная на востоке рассматриваемой терри-

тории, ориентирована субмеридионально [1]. 

Это пологоувалистая равнина с абсолютными высотами 50- 100м. Сало-

Манычская денудационная равнина (Южные Ергени) ориентирована субши-

ротно, их абсолютные высоты достигают 100м. Левобережная часть Ростов-

ской области, более низменная, включает Нижнедонскую, Манычскую низ-

менности, Доно-Егорлыкскую аккумулятивную равнину [1] 

В пределах Нижнедонской и Манычской низменностей высоты снижают-

ся до 2-5 м. Доно-Егорлыкская аккумулятивная равнина в геоморфологиче-

ском отношении является северным районом Азово- Кубанской низменности. 

Наибольшие высоты составляют 131 метр. Представляет собой плоскую низ-

менную равнину, пересеченную долинами рек Кагальник, Егорлык и их при-

токами [1]. 

Платформенные особенности области определили наличие равнинных 8 

рек. Для севера области (Калачская возвышенность, Донская гряда, Донецко-

Донская возвышенная равнина) характерен субмеридиональный тип рисунка 

речной сети. Но на юге области (Нижнедонская, Манычская низменность, 
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Доно-Егорлыкская равнина) имеет место субширотный рисунок рек. Наибо-

лее возвышенным участком является Донецкий кряж, он представлен радио-

нальным типом речной сети [1]. 

Территория Ростовской области имеет различные высоты. Так, северная 

часть расположена на плато с высотой 80-100 м над уровнем моря; наиболь-

шая высота (117 метров). В западном массиве высота не превышает 90 м над 

уровнем моря; На Юге области высота уменьшается [1]. 

Сравнивая картографический материал, относящийся к разным этапам 

истории Ростовской области, с современным, просматривая архивные мате-

риалы, убеждаешься в тех колоссальных изменениях, которые произошли в 

топографии местности по мере застройки области. Произведена планация ре-

льефа, в корне изменившая ход развития природных рельефообразующих 

процессов. Так, в результате закрепления склонов в пределах области совер-

шенно ослабло их выветривание, невелировка и засыпка оврагов и балок спо-

собствовала затуханию их размыва и т.д. На территории Ростовской области 

гидрографическая сеть развита слабо. Поверхностные воды представлены ре-

ками, водохранилищами, прудами каналами [1,2]. 

В области насчитывается 4991 рек, общей протяженностью 24 289 км, 

среди которых преобладают малые 9 реки. Речная сеть развита неравномер-

но. В восточной части она представлена малыми реками и ручьями (за ис-

ключением реки Сал), в западной и северной части расположены основные 

водные артерии области - Дон, Северский Донец, Маныч, Калитва и др. Гу-

стота речной сети варьирует от 0.1 до 0.6 км/км2, в среднем же составляет 

0,26 км/км2. [1]  

Основная водная артерия - река Дон с притоками, которые относятся к 

бассейну Азовского моря. К правым притокам относятся Чир, Цимла, Ка-

гальник, Северский Донец, Аксай, к левым - Сал, Западный Маныч, Койсуг. 

Реки, берущие начало на возвышенностях, имеют четко выраженные узкие 
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речные долины со склонами, изрезанными оврагами и балками. При выходе 

на равнину долины расширяются, приобретают неясные очертания. [1] 

Основным источником питания рек являются талые или снеговые воды 

(68%), подземное питание (28%), дождевое (4%). Дождевое питание невелико 

из-за большой величины испарения и расхода на увлажнение почвы. Наибо-

лее продолжительное и высокое половодье наблюдается после многоснеж-

ных зим с глубоким промерзанием почвы, когда увеличивается поверхност-

ный сток. В оттепельные зимы со слабым промерзанием почвы половодье 

значительно уменьшается. [1] 

 Начало половодья приходится на конец февраля, максимум приходится 

на конец марта - начало апреля, продолжительность его 1,5 - 2,0 месяца. Ле-

том с начала июня - в июле отмечается межень, которая нарушается неболь-

шими кратковременными подъемами уровней при обильных осадках. Мини-

мальные уровни приходятся на август - сентябрь. Продолжительность меже-

ни 200 - 250 дней. В конце ноября - начале декабря начинается зимняя ме-

жень и продолжается 60 - 120 дней. Минимальные уровни отмечаются после 

установления ледостава в конце декабря - начале января. [1] 

 

1.2 Рельеф Ростовской области 
 

Рельеф Ростовской области равнинный, небольшие возвышенности про-

стираются субширотно и серьезного влияния на климат региона не оказыва-

ют. Территория Ростовской области – это равнина с высотой над уровнем 

моря от 3 до 300 м. На территории Ростовской области можно выделить ряд 

морфоструктур: Восточно-Донской гряды, Донецкой равнины, Донецкого 

выступа, Мaнычского прогиба, Азово-Кубанской впадины. Территория обла-

сти расположена в пределах двух разновозрастных платформ (дополедойской 
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Русской и палеозойской Скифской), которые, начиная с палеозоя, развива-

лись совместно. Это обусловило формирование равнинного рельефа. [2] 

Подстилающая поверхность является одним из наиболее важных клима-

тообразующих факторов. Это рельеф местности, его растительность и водная 

поверхность. Для Ростова-на-Дону и Ростовской области характерен плат-

форменный тип рельефа, обусловленный положением в пределах Русской 

платформы и Скифской плиты. Его высоты составляют 125м при максималь-

ных - 298м (в пределах Донецкого кряжа). Долина реки Дон является грани-

цей между более возвышенной северо-западной и низменной левобережной 

частями Ростовской области. [2] 

Ростовская область расположена в зоне Восточно-Европейской докем-

брийской платформы и эпигерцинской Скифской плиты. Граница проходит 

по глубинному Донецко-Астраханскому разлому. Тектонической осью слу-

жит донецкое складчатое сооружение, смятое в линейные складки. [2] 

Восточная часть Донецко-Астраханского разлома названа Астраханским 

разломом. Северо-донецким разломом называется западная, хорошо изучен-

ная часть Донецко-Астраханского разлома, проходящая в пределах Ростов-

ской области. [2] 

Еще западнее граница между древней и молодой платформами отходит 

от Донецко-Астраханского разлома к югу, огибает линейные складки Дон-

басса и вновь заходит на территорию Ростовской области, ок онтуривая с се-

вера, во стока и юг а не большой по пл ощади уч асток Ру сской пл иты - 

Ро стовский свод. [2] 

Ро стовский св од ра сполагается в юг о-западной ча сти области, ра зделяя 

До нецкое и пр ед ка вказское ск ладчатые сооружения. В пр еделах Ро стовского 

св ода вы деляются дв а ос новных ст руктурных эт апа - до палеозойский 

кр исталлический фу ндамент и пл атформенный чехол. Пл атформенный че хол 

об разован ме ловыми породами, не согласно об легающими фундамент, а 
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та кже от ложениями палеогена, не огена и антропогена, ле жащими по чти 

го ризонтально. [2] 

   На те рритории Ро стовской об ласти с се вера на юг вы деляют: юж ный 

ск лон Во ронежской ан теклизы др евней Во сточно-Европейской платформы, 

па леозойскую До нецко-Каспийскую ск ладчатую зо ну (к ряжа Карпинского), 

Ро стовский по груженный вы ступ Ук раинского щита, Ск ифскую мо лодую 

платформу. [2] 

  Гл убина за легания ар хейско-р аннепротерозойского кристаллич. 

фу ндамента Во ронежской ан теклизы от ме нее 1 км на се вере (в ра йоне 

ст аницы Ка занской) до 5– 6 км у гр аницы с До нецко-Каспийской зоной.     

Ос адочный че хол сл ожен меловыми, ка рбонатными (п исчий мел, известняки, 

мергели), па леогеновыми пе счано-глинистыми и кремнистыми, а та кже 

не огеновыми те рригенными отложениями. [2] 

См ятые в ли нейные ск ладки и на рушенные ра зрывами ка менноугольные 

по роды До нецко-Каспийской зо ны (преим. те рригенные с пр ослоями 

из вестняков и уг лей) вы ступают на по верхность в вост. ча сти До нецкого 

кр яжа (Д онецкий вы ступ); во сточнее ре ки Се верский До нец по степенно 

по гружаются по д ка йнозойский те рригенно-карбонатный ос адо чный че хол 

мо щностью до 2 км. Фу ндамент Ро стовского вы ступа об разован по родами 

ар хея и ни жнего пр отерозоя; пе рекрыт че хлом меловых, па леогеновых и 

не огеновых те рригенных и ка рбонатных от ложений мо щностью от ме нее 1 

до свыше 2 км. [2] 

На кр айний юг об ласти за ходит Ск ифская пл атформа с па леозойским 

ск ладчатым ос нованием и че хлом юр ских (н а юго-востоке), ме ловых и бо лее 

мо лодых осадков. По всеместно ра спространён че хол че твертичных 

от ложений (эоловых, делювиальных, ал лювиальных и др.); в Ма нычской 

впадине, ко торая в пл ейстоцене пр едставляла со бой пр оли в ме жду 

Ка спийским и Чё рным мо рями мо рские и оз ёрные отложения. [2] 
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Ва жнейшее по лезное ис копаемое Ро стовской об ласти – ка менный уголь, 

ме сторождения ко торого на ходятся на се веро-западе об ласти и пр инадлежат 

До нецкому уг ольному ба ссейну; кр упнейшая по за пасам – Су линская пло-

щадь. [2] 

Из вестны ме сторождения: нефти, го рючего газа, га зоконденсата (в осн. 

ме лкие по за пасам; кр упное – Ма рковское газово-конденсатное), фл юсовых 

из вестняков (у никальное Жи рновское месторождение), ог неупорных гл ин 

(к рупное Владимирское), фо рмовочных пе сков (Карпов-Ярское), пр иродных 

строит. ма териалов и сы рья дл я их производства, пр есных и ми неральных 

по дземных вод. Им еются пе рспективы вы явления ск оплений ру д ртути, зо-

лота, ти тан-циркониевых россыпей. [2] 

На се вере об ласти ра сположен юж ный ск лон Во ронежской антеклизы, 

пр едставленный Пе рвомайско-Чирской моноклиналью. Мо ноклиналь 

ог раничена Ми ллеровским и За донским по перечными поднятиями, а та кже 

Па вловским выступом. На иболее пр иподнятое за легание кр исталлического 

фу ндамента от мечается в ра йоне ст аницы Казанской. К юг у по верхность ег о 

по степенно по гружается до 5- 6 км на гр анице с Донбассом. В эт ом же 

на правлении ра стут мо щности ос адочного чехла. [2] 

 

1.3 Климатический режим    

 

Кл имат лю бой те рритории фо рмируется по д де йствием ко мплекса 

кл иматообразующих факторов, к ко торым от носятся уг ол па дения со лнечны х 

лу чей (зависящий, в св ою очередь, от ши роты места), ат мосферная циркуля-

ция, ос обенности по дстилающей поверхности, ве личина материка, бл изость 

мо рей и океанов, на личие те плых ил и хо лодных течений. [3] 

Ро стовская об ласть на ходится в ср едней по лосе ум еренного 

кл иматического по яса се верного полушария. По этому он а по лучает ср еднее 
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ме жду на именьшим в хо лодном по ясе и на ибольшим в жа рком по ясе 

ко личества тепла. Эт о значит, чт о кл имат на шей об ласти умеренный, им еет 4 

вр емени года. [3] 

Пог одные ус ловия об ласти бл агоприятны дл я вы ращивания вс ех 

се льскохозяйственных культур. Од нако не сл едует за бывать о том, чт о 

об ласть ра сположена в зо не не достаточного увлажнения. Об эт ом 

св идетельствует то, чт о за по следние 30 -50 ле т (п о да нным на блюдений 

ЦГ МС-Р) за сухи и су ховеи на носили ур он се льскохозяйственному производ-

ству. По этому ис кусственное ор ошение им еет ог ромное значение, эт о 

на дежное ср едство бо рьбы с ка призами природы. [3] 

По стоянные на блюдения за погодой, ко торые ве дут ок оло 30 

ме теорологических ст анций и мн огие ме теопосты области, по могают 

пр едсказывать на ступление не благоприятных ус ловий по годы дл я се льского 

хозяйства. Ро стовский ги дрометеорологической об серваторией вы ведены 

ср едние декадные, ср едние ме сячные и го довые по казатели погоды. На 

ос нове эт ого ус тановлены на илучшие ср оки сева, уб орки зерновых, техниче-

ских, плодовых, ов ощных ку льтур по вс ем ра йонам области. [3] 

Ро стовская об ласть от носится к зо не ум еренного по яса ат лантико-

ко нтинентальной ст епной области. Кл имат об ласти в це лом об условлен 

вл иянием ци ркуляционных пр оцессов юж ной зо ны ум еренных широт. 

Од нако зд есь во зможны и вт оржения ар ктического воздуха. [3] 

 По вторяемость ма сс ар ктического во здуха в чи стом 

не трансформированном ви де невелика. Та кие вт оржения наблюдаются, в ос-

новном, пр и за токах ар ктического во здуха в ты л ны ряющих ци клонов пр и 

бо льшой ск орости см ещения последних. Кр оме этого, не сколько не дель в 

го ду на блюдается вт оржение ма сс тр опического воздуха, об уславливающих 

из нуряющую жа ру и су хость летом, зн ачительное по вышение те мпературы 

во здуха зимой. [3] 
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Од на из ос новных ха рактеристик ме теорологических ус ловий - осадки. 

Ва жным фактором, об уславливающим ре жим осадков, яв ляется ци ркуляция 

во здушных масс. Во здушные ма ссы мо гут бы ть са мыми ра зличными по 

св оему происхождению, а по этому фи зическим св ойствам: хо лодными из 

Арктики, тр опическими из Средиземноморья. [3] 

В за падной ча сти Ат лантико-континентальной ст епной об ласти 

вы делено 4 ра йона и 7 по драйонов: Средне-Донской, Донецко-Приволжский, 

Приазовско-Цимлянский, Кубано-Ставропольский, в во сточной- вс его од ин: 

Калмыцкий. [3] 

 Ра йонирование бы ло ос уществлено на ос нове сл едующих кр итериев:  

со отношения ос адков и су ммы по ложительных те мператур;  

пр остранственного ра спределения ос новных кл иматических эл ементов по 

те рритории (с редней го довой те мпературы воздуха, го довой су ммы осадков, 

чи сла дн ей со сн ежным по кровом);  су ммы по ложительных те мператур 

во здуха вы ше 0 и 10 °С ;  ср едней из аб солютных ми нимумов те мпературы 

во здуха за хо лодный пе риод;  ла ндшафтных ос обенностей (растительность, 

почва), ре льефа и орографии. [3] 

В пр еделах ис следуемой те рритории вы деляются сл едующие ра йоны и 

по драйоны: До нецко-П риволжский (Чи рской подрайон), Пр иазовско-

Цимлянский (Га шунский подрайон), Ку бано-Ставропольский 

(С тавропольский подрайон), Ка лмыцкий (Ер генинский по драйон) .До нецко-

п риволжский ра йон ра сположен к юг у от Ка лачского по драйона на 

те рритории ро стовской об ласти в не го вх одят дв а по драйона: Ка литвинский 

и Чирской. В Чи рском по драйоне кл имат оч ень засушливый, лето 

не достаточно жаркое, а зи ма ум еренно холодная. [3] 

 Ср едняя го довая те мпература во здуха 7,0°С, ср едняя те мпе ратура 

во здуха в ян варе -7 ,0  - 9,0 °С, а в ию ле 20,1 - 23,3 °С. Су мма 

пр одолжительных те мператур вы ше 10 °С со ставляет 31 30 °С. Аб солютный 
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ма ксимум те мпературы во здуха в по драйоне 42 °С (август), аб солютный 

ми нимум -3 9 °С (январь). [3] 

 Пр одолжительность бе зморозного пе риода 15 0 - 17 0 дн ей и за висит от 

ми кроклиматических ос обенностей местоположения. Го довая су мма 

ат мосферных ос адков 37 0-440 мм. Ми нимальные ве личины от мечаются в 

во сточной ча сти подрайона, гд е он и не 9 пр евышают 37 0 мм. Ма ксимум 

ос адков на блюдается в июне-июле, ко личество их в эт и ме сяцы не 

пр евышает 50 мм. Чи сло со сн ежным по кров ом 75-90мм. Пр оцент зи м с 

от сутствием сн ега – 15-20. То лщина сн ега ср едняя14 -20 см пр и на ибольшей 

до 35 -45 см в ко нце февраля. Пр иазовско-Цимлянский ра йон им еет бо льшую 

пр отяженность с за пада на восток, по дразделяется на тр и по драйона: При-

азовский, Са льский и Гашунский. В Га шунском по драйоне кл имат оч ень за-

сушливый, ле то ум еренно жаркое, а зи ма ум еренно холодная. [3] 

Ср едняя го довая те мпература во здуха 8,2 °С пр и ср едней тем пературе 

во здуха в ию ле 22,8 - 22,5 °С и в ян варе - 6, 5-( -7,3 °С). Су мма 

по ложительны х те мператур вы ше 0 °С -3 500 °С, а вы ше 10 °С - 30 50 °С. 

Аб солютный ма ксимум те мпературы во здуха 42 °С от мечается в ию ле и ав-

густе, аб солютный ми нимум те мпературы во здуха до стигал в ян варе – 

фе врале -3 5 °С. Не обходимо отметить, чт о с вы сотой аб солютный ми нимум 

те мпературы во здуха вы ше и на вы соте 15 0 м со ставляет -3 4 °С (х. Остро-

вянский).   Пр одолжительность бе ззаморозкового пе риода в ср еднем дл я 

по драйона 16 8 дней, из меняясь от 16 4 до 177. Ме ньшее чи сло дн ей бе з 

мо розов от мечается в до линах рек, а бо льшее на се верных ск лонах Са льско-

Манычской гр яды (З имовники – 164, Ос тровянский – 17 7 дней). Го довое 

ко личество ат мосферных ос адков в ср еднем ра вно 37 5 мм, из меняясь от 42 8 

мм в за падной ча сти (с. Дубовское) до 33 3 мм в во сточной (ст -ца Кутейнов-

ская). [3] 

На ра внинной ча сти вы падает не сколько ме ньше ат мосферных осадков, 

че м на се верных ск лонах Са льско-Манычской гряды. [3]  
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Ве ртикальный гр адиент ос адков зд есь со ставляет 48 мм /100 м. Чи сло 

дн ей со сн ежным по кровом в ср еднем со ставляет 76, из меняясь от 70 на 

ра внине до 82 на се верных ск лонах Са льско-Манычской гряды. Пр оцент зи м 

с от сутствием ус тойчивого сн ежного по крова до стигает 30, т.е. из де сяти зи м 

в тр ёх ус тойчивый сн ежный по кров не образуется. [3] 

Ср едняя то лщина сн ега из меняется от 12 см в ра внинной ча сти до 17 

см на Са льско-Манычской гряде. На ибольшая то лщина сн ега на блюдается в 

ко нце фе враля и в мн огоснежные го ды до стигает 25 -35 см. 10 Ку бано-

Ставропольский ра йон ох ватывает юж ную и юг о-восточную ча сть 

Ро стовской области. По дразделяется на дв а по драйона: Ка гальницко-

Ма нычский и Ставропольский. [3] 

Ст авропольский по драйон ох ватывает в ос новном Ст авропольскую 

во звышенность и еѐ отроги. К Ро стовской об ласти от носится не значительная 

ча сть эт ого по драйона – не высокие от роги Ст авропольской во звышенности в 

ле вобережье и пр авобережье р. Егорлык. [3] 

 В пр еделах Ро стовской об ласти в эт ом по драйоне вы соты из меняются 

от 10 м в ус тье р. Ег орлык до 13 0-140м на за падных от рогах Ст авропольской 

возвышенности, ра сположенных в пр авобережье р. Егорлык. Ре льеф по лого 

холмистый, расчленённый, с ши роким ра звитием ов рагов и балок. [3] 

Кл имат по драйона в пр еделах Ро стовской об ласти умеренно-влажный, 

ле то не достаточно жаркое, зи ма умеренно-мягкая. Ср едняя го довая 

те мпература во здуха 9,2 – 9,7 °С, в ию ле 23,7 – 24,4 °С и в ян варе -4,9 –( -5,4 

°С). Бо лее ни зкие те мпературы во здуха в зи мнее ме сяцы от мечаются в 

до лине р. Маныча, зд есь же от мечаются бо лее вы сокие ле тние температуры. 

Ср едняя су мма по ложительных те мператур вы ше 0 °С – 38 40 °С, а вы ше 10 

°С - 34 50 °С. [3]  

По те рритории по драйона из менение су мм те мператур во здуха 

не большое и не пр евышает 40 - 80 °С, чт о св язанно со сл абой пересечѐнно-

стью. Аб солютный ма ксимум те мпературы во здуха 42 °С, та кие те мпературы 

во здуха от мечаются в ию ле и августе. [3] 
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Аб солютный ми нимум со ставляет -3 4 °С и на блюдался в феврале, пр и 

эт ом аб солютные ми нимумы с от рицательными те мпературами от мечаются в 

по драйоне де вять ме сяцев в году. [3] 

Пр одолжительность бе ззаморозкового пе риода в ср еднем 18 2 дн я пр и 

на ибольшей пр одолжительности 18 6 дн ей на по бережье Пр олетарского во-

дохранилища. Го довое ко личество ат мосферных ос адков в ср еднем дл я 

по драйона ра вно 45 5 мм, из меняясь от 35 9 мм на по бережье Пр олетарского 

во дохранилища до 52 1 мм (с. Ле тник) в ср еднем те чении р. Егорлык. [3] 

Ма ксимум ос адков от мечается в ле тнее вр емя и на ибольшее ме сячное 

их ко личество в ию не со ставляет в п. Ма ныч-Г рузском 48 мм и в с.Летник – 

78 мм. Ми нимальное ко личество ос адков вы падает на по бережье 

Пр олетарского во дохранилища в апреле, на ос тальной те рритории в феврале-

марте. Чи сло дн ей со сн ежным по кровом со ставляет 58 -65 и с вы сотой по чти 

не изменяется. Ус тойчивый сн ежный по кров об разуется в ко нце декабря, а 

ра зрушается в пе рвых чи слах марта, в 40 % зи м ус тойчивый сн ежный по кров 

не образуется. Ср едняя то лщина сн ежного по крова – 13 -14 см, на ибольшая – 

38 -42 см и от мечается в ко нце февраля. [3] 

Во сточная по добласть Ат лантико-континентальной ст епной об ласти 

ох ватывает те рриторию к во стоку от ме ридиана го родов Во лгоград-

Эл истаПрохладный (4 4° в.д.). По добласть ра зделяется на ра йоны Заволж-

ский, Ка лмыцкий и Прикумско-Кизлярский. [3] 

Вл ажность во здуха - од ин из эл ементов увлажнения. Да нные по 

вл ажности во здуха не обходимы пр и из учении ус ловий испарения, дл я 

ха рактеристики пе реувлажнения и засух. Во дяной па р яв ляется не устойчивой 

со ставной ча стью атмосферы, и со держание ег о си льно ме няется в 

за висимости от фи зико-географических ус ловий местности, вр емени го да и 

ци ркуляционных ос обенностей атмосферы. [3] 

О вл ажности во здуха мы су дим по ве личине уп ругости во дяного пара, 

от носительной вл ажности во здуха и не достатку на сыщения во здуха во дяным 
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паром.От носительная вл ажность во здуха ха рактеризуется ст епенью 

на сыщения во здуха во дяными парами. Св едения об от носительн ой 

вл ажности по мешены в таблица 1. [3] 

Та блица 1- Го довой хо д вл ажности воздуха, по да нным ст анций 

Ро стов-на-Дону за 20 16 г.  

Средняя 93 82 63 67 68 58 39 51 67 80 86 68 
Макс 100 98 85 90 95 85 80 65 90 100 98 100 
Мин. 50 32 14 22 24 18 14 13 18 33 54 13 

 

На метеорологической станции (МС) Ро стов-на-Дону на именьшая 

ср едняя вл ажность на блюдалась в ав густе и со ставляла 39%. На ибольшая 

ср едняя вл ажность на блюдалась в ян варе и со ставляла 93%. Ма ксимальное 

зн ачение пр иходилось на ян варь ме сяц и со ставляло 100%. Ми нимальное 

зн ачение 13 % бы ло в се нтябре[3], [13] 

Кл имат Ро стовской об ласти ха рактеризуется бо льшими го довыми и 

су точными ам плитудами те мпературы воздуха, ма лым ко личеством ос адков 

и бо льшой ис паряемостью влаги. Мо жно сд елать вывод, чт о кл имат в 

Ро стовской об ласти умеренно-континентальный, сухой. [3] 

 

1.4 По чва Ростовской области 
     

Те рритория Ро стовской об ласти по чти по лностью пе рекрыта 

со временными отложениями, и вы ходы ко ренных го рных по род на 

по верхность ср авнительно редки. На иболее др евние из ни х им еют 

ка менноугольный возраст, от личаются бо льшой мо щностью и от носительно 

вы сокой ст епенью метаморфизма. [4] 

Ка менноугольные по роды пр едставлены мн огократно 

пе реслаивающимися пе счанистыми и гл инистыми сланцами, пе счаниками и 
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углями. Вы ходы их на по верхность на блюдаются по ре кам Кундрючья, Ли-

хая, Се верский Донец, Бы страя и др. Юг о-западнее Донбасса, в ба ссейне р. 

Тузлов, в ес тественных об нажениях вс тречаются од нородные 

из вестковистые толщи, ме нее ме таморфизованные и дислоцированные. [4] 

  Се вернее и юж нее До нбасса по до линам ре к об нажаются ме ловые от-

ложения, пр едставленные ча сто пе реслаивающимися известняками, мергеля-

ми, пе счаниками и алевролитами. Не огеновые из вестняки об нажаются по 

до линам ре к Та ганрогского за лива и на пр авобережье Дона. На юг е области, 

в до лине Маныча, вы ходят на по верхность те мноцветные гл ины с 

по дчиненными пр ослоями пе сков и пе счаников ап шеронского яруса. [4] 

   Че твертичные от ложения по крывают бо льшую ча сть те рритории об-

ласти. Мо щность их во зрастает с се вера на юг от не скольких ме тров до 

де сятков метров. По ус ловиям фо рмирования че твертичных от ложений 

ра ссматриваемая те рритория де лится на не сколько районов. [4] 

На се вере об ласти ра звиты ле дниковые и во дно-ледниковые от ложения 

су глинки и гл ины с ва лунами и об ломками кр исталлических пород. Юж нее 

ра спространены ко нтинентальные по кровные эо ловые и де лювиальные обра-

зования.В до линах ср еднего и ни жнего те чения До на и Се верского До нца 

ра сположены пе счаные массивы, ко торые ме стами за нимают бо льшие пло-

щади. [4] 

По до лям пл ощади ра спределяются:  

 че рноземы юж ные - 26,8%,  

 че рноземы юж ные и об ыкновенные ми целярно-карбонатные 

(ч ерноземы гл убокие ка рбонатные) - 24,1%, 

 че рноземы об ыкновенные - 5,7%,  

 те мно-каштановые - 5,4%, 

 ка штановые со лонцеватые и со лончаковатые и со лонцы 

(а втоморфные) (н еупорядоченно-пятнистые ко мплексы) - 5,2%,  
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 по йменные сл абокислые и не йтральные - 5%, 

 че рноземы со лонцеватые - 4,6%, 

 че рноземы бе з разделения, пр еимущественно не полноразвитые - 

4,1%, 

 се ропески - 2,2%,  

 те мно-каштановые со лонцеватые и со лончаковатые - 2,2%, 

 ка штановые - 2%,  

 те мно-каштановые со лонцеватые и со лончаковатые и со лонцы 

(а втоморфные) (с тручато-ложбинные ко мплексы) - 1,9%, 

 не почвенные об разования (пески, во да) - 1,9%, 

 св етло-каштановые со лонцеватые и со лончаковатые - 1,8%, 

 лу гово-черноземные - 1,7%, 

 по йменные за соленные - 1,5%, 

 ка штановые со лонцеватые и со лончаковатые - 1,4%, 

 св етло-каштановые со лонцеватые и со лончаковатые и со лонцы 

(а втоморфные) (с тручато-ложбинные ко мплексы) - 1,2%, 

 бо ровые пе ски - 0,5%,  

 по йменные за болоченные - 0,5%,  

 со лонцы (а втоморфные) и ка штановые со лонцеватые и 

со лончаковатые (н еупорядоченно-пятнистые ко мплексы) - 0,3%, 

 св етло-каштановые - 0,2%, 

 лу гово-болотные со лончаковатые и со лонцеватые - 0,1%. 

Ма теринской по родой по чв пр еимущественно сл ужат ле ссовидные 

суглинки, бо гатые уг лекислой известью. Че рноземы ра звиты в северной, 

за падной и юж ной ча стях области. [4] 

Об ыкновенные че рноземы ум еренной во сточно-европейской фа ции 

за нимают по вышенные уч астки ре льефа (б олее 20 0 м) се верной и за падной 

ча стях об ласти (К алачская возвышенность, Во сточно-Донская гряда, 
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До нецкий кряж). На иболее ра спространены ср еднемощные и мо щные 

ср еднегумусовые черноземы, в основном, тя желосуглинистого и 

ле гкоглинистого ме ханического со става (п реобладает ил истая фр акция 38,1-

49,5%) на че тверичных же лто-бурых суглинках, гл инах и эл ювии пл отных 

пород. [4] 

Че рноземы во сточно-европейской фа ции фо рмируются в ум еренно-

теплых ус ловиях и пр омерзают зимой. На во стоке он и солонцеваты. 

Об ыкновенные ка рбонатные че рноземы те плой юж но-европейской фа ции 

яв ляются на иболее пл одородными по чвами и пр иурочены к юг о-западной и 

юж ной ча стям области. Он и фо рмируются в те плых ус ловиях бе з 

по стоянного пр омерзания зимой. [4] 

 С гл убиной ще лочность увеличивается. По ме ханическому со ставу эт и 

черноземы, гл авным образом, легкосуглинистые, тяжелосуглинистые, 

ле гкоглинистые с пр еобладанием ил истых (3 6 - 46 %) и ле ссовидных (2 4 - 

40 %) частиц. [4] 

Об щий за пас аз ота в по чве 25 - 30 т/га, со держание по движного 

фо сфора 1,5 - 2 мг /100 г почвы. Па хотный сл ой хо рошо об еспечен об менным 

калием. Ма теринскими по родами сл ужат ле ссовидные суглинки, со держащие 

9 - 17 % СаСО3, и ре же глины.Су хая ст епь с темно-каштановыми, 

ка штановыми и св етло-каштановыми по чвами в ба ссейне До на пр иурочена к 

юж ным районам. Это, гл авным образом, До но-Сало-Манычская равнина, 

ча стично - Пр иволжская во звышенность и Ергени. Ск возного пр омачивания 

по чвы зд есь нет. [4] 

По чвенный пр офиль в на иболее бл агоприятные го ды ув лажняется до 

гл убины 15 0  - 25 0 см, в су хой пе риод те ряет эт у влагу. Ни же гр аницы 

ув лажнения по чвы за легают со левые горизонты. Ле гкорастворимые со ли и 

ги пс на капливаются в са мой ни жней ча сти профиля. [4] 
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Тр уднорастворимые ка рбонаты ра сполагаются вы ше ги псового 

горизонта. По скольку ка штановые по чвы не пр омываются ат мосферной 

влагой, то вс е соли, об разовавшиеся в пр оцессе вы ветривания и 

почвообразования, ок азываются за мкнутыми в по чвенном профиле, но 

вы мытыми ос адками в ег о са мую ни жнюю часть. [4] 

Не достаточное ув лажнение пр иводит к ме ньшему ра звитию биомассы, 

че м в зо не черноземов. Ха рактерна пр ерывистость почвообразования, по лное 

ег о пр екращение в зи мний пе риод и в су хое ле тнее время. По этому в 

ка штановых по чвах об разуется не большой по мо щности (3 5 - 55 см ) 

гу мусовый го ризонт с не высоким со держанием гу муса (1,5 - 3,5%). По чвы 

су хих ст епей - темно-каштановые, ка штановые и св етло-каштановые в 

ба ссейне До на за нимают ≈ 11,27%. [4] 

Те мно-каштановые по чвы от личаются от че рноземов за метно ме ньшей 

мо щностью гу мусового профиля, бо лее яр ко вы раженным ко ричневым и 

ка штановым от тенком и че тко вы раженной ди фференциацией на 

ге нетические горизонты. Ме ньшее со держание гу муса ск азывается на об щем 

ст роении пр офиля: он ме нее ос труктурен и бо лее плотен, че м в черноземе. 

Ка штановые и св етло-каштановые по чвы от личаются ещ е ме ньшей 

мо щностью гу мусового горизонта, со ответственно 36 - 42 и 32 - 35 см. 

Па хотные по чвы со держат гу муса: те мно-каштановые 3 - 3,5, ка штановые - 

2-3, св етло-каштановые - 1,5 - 2%. [4] 

В по чвах це лины гу муса на 0,5 - 0,8% больше. Те мно-каштановые и 

ка штановые по чвы до гл убины 1 м со держат не значительные ко личества 

(0,05-0,08%) во дно-растворимых солей, ко личество ко торых с гл убиной 

ре зко ув еличивается до 1 - 1,5. Почвы ре чных до лин - ва жнейший ре зерв 

пр оизводства овощей, ко рмовых трав, рисосеяния. [4] 

Ши роко ра спространены на ни х пр екрасные се нокосы и пастбища. В 

ба ссейне До на и ег о пр итоков на вы соких те ррасах и в ни зовьях ре к ши роко 
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пр едставлены пе счаные почвы. На ибольшие ма ссивы со ставляют 

Хреновские, Доно-Арчединские, Казанско-Вешенские, Нижне-Чирские, 

Цимлянские, Нижне-Кундрюченские, Де ркульские пески. Не большие 

уч астки и уз кие по лосы пе счаных по чв вс тречаются на мн огих ма лых речках. 

[4] 

 Вы деляют по чвы че рноземовидные су песчаные пе счаные и де рново-

степные связнопесчаные. За легают он и на др евнеаллювиальных песках, 

от ложенных во дными по токами та явших ледников, по зднее ча стично 

перевеянных, вы щелоченных от ка рбонатов и чр езвычайно бе дных по 

хи мическому и ми нералогическому составу. По чвы пе счаных ма ссивов 

по чти по всеместно по двержены дефляции, выдуванию, ко торое 

со провождается ра зрушением по чвенного по крова и об разованием мо лодых 

бу гристых сы пучих песков. Че рноземовидные су песчаные и пе счаные по чвы 

ра спространены на ра внинных уч астках вы соких те ррас Дона, сл оженных 

бо лее ил и ме нее св язными песками. [4] 
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2 Ан ализ аг рометеорологических по казателей на те рритории Ро стовской 

об ласти 

2.1 Оц енка фо тоактивной ра диации (Ф АР)  
 

Со лнечная ра диация им еет но сит фа ктор пр одукционного процесса, бе з 

вс естороннего уч ета ко торого не возможна ег о регуляция. Со гласно те ории 

фо тосинтетической де ятельности растений, ос новным пу тем до стижения 

вы сокой би ологической и хо зяйственной пр одуктивности яв ляется со здание 

по севов и насаждении, об еспечивающих ис пользование ФА Р с ма ксимальной 

эффективностью. По д эт им подразумевается, чт о посев, об еспеченный 

вл агой и питанием, до лжен им еть та кую густоту, пл ощадь и ра спределение 

ли стьев в ценозе, чт обы пр иходящая к ра ст ениям и их ли стьям ФА Р 

яв лялась ли митирующим фактором, пр и ко тором КП Д ФА Р ра стений 

максимален. [5] 

Су ммарная ра диация со вокупность по токов пр ямой и ра ссеянной 

со лнечной радиации, пр иходящие на го ризонтальную поверхность. Пр и 

сл ожении эт их по токов за ка кой-ни будь пр омежуток вр емени (сутки, месяц, 

го д) по лучают об щую су мму тепла, пост упающую на эт от пр омежуток на 

ед иницу площади. [5] 

Су ммарная ра диация ра считываетсч по фо рмуле: 

                                                 Q = S’ + D                               (1 ) 

S’ - ин тенсивность пр ямой ра диации на го ризонтальную по верхность; 

D - ин тенсивность ра ссеянной радиации.  

Су ммарная радиация, до шедшая до зе мной поверхности, ча стично 

от ражаясь от неё, со здаёт та кже от ражённую со лнечную радиацию, 

на правленную от зе мной по верхности в атмосферу. [5] 
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Ко личество пунктов, гд е ос уществляется ра здельное на блюдение на д 

пр ямой и ра ссеянной радиацией, невелико. Он о го раздо ме ньше чи сла пунк-

тов, гд е пр оизводятся на блюдения на д су ммарной радиацией. В св язи с этим, 

су ммарная ра диация из уче6на тщательнее, те м более, чт о и дл я пр актики 

да нные о по лной су мме энергии, до ставляемой со лнечной радиацией, им еют 

бо льш ее значение. По этому чи сло ко свенных методов, пр едставленных дл я 

ее расчета, зн ачительно больше. [5], [6] 

Сте пень облачности, ее ха рактер и ра сположение по не бесному св оду 

яв ляются пе рвичными факторами, оп ределя ющими из менения по тока 

су ммарной радиации. Пр иведенные ра нее да нные показывают, чт о по ток 

ра ссеянной радиации, хо тя ча стично и во змещает ос лабление по тока пр ямой 

со лнечной ра диации S' в атмосфере, но эт а во змещение не яв ляется  доста-

точным. По этому по ток су ммарной ра диации пр и ча стичной  облачности, 

ес ли со лнце не за крыто облаками, бу дет больше, че м пр и бе зоблачном небе. 

[5] 

Зн ачения эн ергии па дающей со лнечной ра диации (и ФАР), а та кже 

сп ектральный со став из лучения оч ень си льно за висят от метеоусловий, 

вр емени года, ши роты ра сположения теплицы, вр емени суток. Эт и эф фекты 

св язаны с за кономерностями ра ссеяния со лнечных лу чей мо лекулами 

атмосферы, па рами воды, ра зличными аэ розолями и тем, чт о со лнечные лу чи 

па дают на по верхность зе мли по д ра зными уг лами в ра зных ши ротах в 

ра зное вр емя го да и суток. Пр и бе зоблачном не бе су ммарная ра диация им еет 

су точный хо д с ма ксимумом ок оло по лудня и го довой хо д с ма ксимумом 

летом. [5], [6] 

Су точный и го довой хо д Q пр опорционален вы соте солнца. Ча стичная 

облачность, не за крывающая со лнечный диск, ув еличивает су ммарную 

ра диацию по ср авнению с бе зоблачным небом. По лная облачность, напротив, 

ее уменьшает. В ср еднем об лачность ум еньшает су ммарную ра диацию на 20-

30%.[5] 
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 Ма ксимум ра ссеянной ра диации об ычно зн ачительно меньше, че м 

ма ксимум прямой. Че м бо льше вы сота Со лнца и бо льше за грязненность 

атмосферы, те м бо льше по ток ра ссеянной радиации. Облака, не 

за крывающие Солнца, ув еличивают пр иход ра ссеянной ра диации по 

ср авнению с яс ным небом. [5] 

За висимость пр ихода ра ссеянной ра диации от об лачности сложная. 

Он а оп ределяется ви дом и ко личеством облаков, их плотностью, 

оп тическими свойствами. Ин тенсивность ра ссеянной ра диации об лачного 

не ба мо жет ко лебаться в де сять и бо лее раз. [5] 

Из менение по тока ра ссеянной ра диации в те чении су ток и го да пр и 

яс ном не бе со ответствует из менению по тока пр ямой радиации. Од нако 

ут ром 35 ра ссеянная ра диация по является ещ е до во схода солнца, а ве чером 

он а ещ е по ступает и по сле за хода солнца. В те чение го да ма ксимум 

ра ссеянной ра диации на блюдается летом. [5] 

Ве личина по ток а су ммарной радиации, а та кже за кономерности ег о 

из менений оп ределяются зн ачениями S' и D и их изменениями, за висящие от  

вы соты солнца, пр озрачности атмосферы, об лачности и др угих 

ра ссматрива емых ра нее факторов. [5] 

Сте пень облачности, ее ха рактер и ра сположение по не бесному св оду 

яв ляются пе рвичными факторами, оп ределя ющими из менения по тока 

су ммарной радиации. Пр иведенные ра нее да нные показывают, чт о по ток 

ра ссеянной радиации, хо тя ча стично и во змещает ос лабление по тока пр ямой 

со лнечной ра диации S' в атмосфере, но эт а во змещение не яв ляется  доста-

точным. По этому по ток су ммарной ра диации пр и ча стичной  облачности, 

ес ли со лнце не за крыто облаками, бу дет больше, че м пр и бе зоблачном небе. 

[5] 

Од ним из оп ределяющих фа кторов является, па дающий на ра стения 

по ток фотонов. По д де йствием из лучения в сп ектральном ди апазоне 
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фо тосинтетической ак тивной ра диации (Ф АР) пр оисходит фо тосинтез; 

ос новной процесс, а та кже фо торегуляция вс ех би охимических пр оцессов в 

растении. [5] 

 Не достаток св ета пр иводит к за медлению ро ста ра стений и на рушению 

их развития, например, к чр езмерному уд линению и хр упкости стеблей, 

не правильному со зреванию и т.д. [5] 

Со лнце не яв ляется ид еальным ис точником излучения, та к ка к сп ектр 

де йствия фо тохимического пр оцесса в ра стении (например, фо тосинтеза) 

оп ределяется сп ектрами по глощения пигментов. Кр оме того, ко личество 

со лнечной ра диации за висит от метеоусловий, ме ста пр оизрастания растения, 

вр емени го да и др угих факторов. По этому дл я до стижения тр ебуемых 

ид еальных ус ловий об лучения растений, в до полнение к со лнечному излуче-

нию, тр ебуется досветка. Ясно, чт о в ус ловиях из менчивости по тока 

со лнечной ра диации на иболее пе рспективной яв ляется со здание уп равляемой 

по по току и сп ектру до светки (а даптивная досветка). Та кая во зможность 

по явилась в св язи с пр именением светодиодов. Од нако пр инципы 

уп равления ещ е не об основаны в по лном объеме. [5] 

Од ним из сп особов со здания та ких ад аптивных си стем до светки 

яв ляется пр именение си стемы мо ниторинга со стояния (п араметров 

из лучения) ок ружающей ср еды и со здание на ее ос нове об ратной св язи в 

сх емах уп равления то ками светодиодов. [5] 

В пр оцессе фо тосинтеза ра стений ис пользуется ча сть со лнечной радиа-

ции, ко торая на ходится в ин тервале дл ин во лн 0,38-0,71 МД ж/м². Эт а 

ра диация на зывается фо тосинтетической ра диацией (ФАР). На иболее 

ин тенсивно ли стья ра стений по глощают си не-фиолетовые (0,40-0,48 

МД ж/м²). 

По со временным да нным ко личество ФА Р QФА Р пр иближено со ставляет 

52 % пр иходящей су ммарной ра диации Q: 
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                                              QФА Р = 0,52 Q                                            (2) 

Та блица 2 - Ме сячная и су ммарная фо тосинтетическая со лнечная 

ра диация (Ф АР) по Ро стов ской области, МД ж/м². 

Месяц Су ммарная 

со лнечная ра диация 

QФАР 

1 226 117,5 

2 337 175,2 

3 565 293,8 

4 734 381,7 

5 870 452,4 

6 908 472,2 

7 879 457,1 

8 761 395,7 

9 581 302,1 

10 422 219,4 

11 258 134,2 

12 183 95,2 

∑ 6724 3496,4 

 

Ан ализируя та блицу 2, мы наблюдаем, ка к ме нялась 

фо тосинтерическая со лнечная ра диация в те чение года. По ступление 

со лнечной ра диации на по дстилающую по верхность го раздо бо льше летом, 

че м зимой. Су ммарная ра диация со ставила 3496,48 МД ж/м². 

2.1.1 Пр одолжитель ность со лнечного си яния 
 

Кл иматические ос обенности и аг роклиматические ус ловия ро стовской 

об ласти фо рмируются по д вл иянием ра диационного режима, ци ркуляции 

ат мосферы и по дстилающей поверхности. [6] 
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Пр одолжительность со лнечного си яния во зрастает с се вера на юг от 

20 67 (М иллерово) до 21 05 ча са (пос. Гигант). Не значительное по нижение на 

юг о-западе до 20 38 ча сов (А зов) 14 св язано с ос обенностями 

ци ркуляционных пр оцессов в ат мосфере (облачность). Фи ксируется бо льшое 

ко личество па смурных дн ей на ме теостанциях: Ми ллерово и Аз ов (в ср еднем 

за го д - 87 дней), Ги гант (7 0 дней). [6] 

Ср еднегодовые зн ачения ин тенсивности пр ямой со лнечной радиации, 

по ступающей на го ризонтальную поверхность, из меняются от 2505,6 

(Г игант) до 2635,5 МД ж/м2 (Ц имлянск с. Дубовское). [6] 

 В го довом хо де ма ксимальные зн ачения ин тенсивною пр ямой 

со лнечной ра диации пр иходятся на ию нь пр и зн ачении от 452,5-477,7 (Цим-

лянск, Ду бовское) до 406,4 МД ж/м2 (Гигант). Ми нимумы от мечены в 

де кабре пр и ср едних зн ачениях от 16,8 (Цимлянск, Ду бовское) до 20,9 

МД ж/м2 (Гигант). Го довые ве личины ра ссеянной со лнечной ра диации 

ва рьируются от 2027,9- 2220,7 (Цимлянск, Ду бовское) до 2245,8 МД ж/м2 (Ги-

гант). В го довом ра спределении эт ой ра диации ср оки на ступления 

ма ксимальных зн ачений пр иходятся на ма й – июнь, пр и ко лебаниях от 263,9 

(Ц имлянск) до 289,1 МД ж/м2 (Дубовское). [6] 

Го довые зн ачения су ммарной со лнечной ра диации из меняются от 

4663,5 (Ц имлянск) до 4856,2 МД ж/м² (Д убовское) ма ксимальные зн ачения 

на блюдаются в ма е - ию ле (719,3 Дж / м² ) ми нимальные - в де кабре (79,6 

МД ж/м2 ). Ал ьбедо (А, %) в ср еднем дл я Ро стовской об ласти со ставляет 

21,4%, с ма ксимумом в хо лодные се зоны до 60,0%, чт о св язано с на личием 

сн ежного по крова и ув еличением фр онтальной об лачности; ми нимальные 

зн ачения до 14,0% от мечены в ве сенне-летний сезон. [6] 

В та блице 3 пр едставлены да нные пр одолжительности со лнечного 

си яния по дв ум ст анциям: Миллерово, Ростов-на-Дону. 

В Ро стове-на-Дону на ибольшая ве личина со лнечного си яния до стигала 

33 1 часов, ми нимальная - 37 часов. В те чение го да пр одолжительность 
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со лнечного си яния из меняется в зн ачительных пределах, до стигая 

на ибольших по казателей от носительно Миллерово.  

Та блица 3 -  Пр одолжительность сол нечного сияния, ча сы 

Станции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год,ч 

Миллерово 49 70 138 192 270 291 314 286 218 133 86 32 2079 
Ростов-на-
Дону 48 69 133 190 271 298 331 305 246 153 80 37 2143 
 

Пр одолжительность св етового дн я ва рьирует от 8.1часа до 15.7 ча са на 

се вере в за висимости от се зона го да на юг е от 8.7 ча сов до 16.0 часов. Чи сло 

дн ей бе з со лнца на се вере со ставляет 80 - 90, на юг е и во стоке 71 - 88 дней. 

На ибольшее чи сло дн ей бе з со лнца от мечается зи мой в де кабре (д о 20). К 

ле ту чи сло их ум еньшается и в ию не-августе на большей ча сти те рритории 

дн ей бе з со лнца не бывает. [6] 

В су точном хо де пр одолжительность со лнечного си яния зи мой от 7 - 8 

до 16 -17 часов, ле том от 4- 5 до 19 -20 часов. На ибольшее чи сло ча сов 

со лнечного си яния пр иходится зи мой пр иходится на по слеполуденное время, 

а ле том до по лудня и со ответственно со ставляет в де кабре 7.5 - 7.8 ча сов в 

ме сяц (1 3- 14часов), а в ию ле 26.5 - 26.8 ча сов (10-11часов). В де нь зи мнего 

со лнцестояния вы сота со лнца на се вере со ставляет вс его 16.5°, а на юг е -

20.1°. В св язи с эт им пр иток со лнечной ра диации в об ласти до статочно ве-

лик. [6] 

 

2.2 Те мпературный ре жим во здуха и почвы. 
 

Те мпература - ха рактеристика те плового со стояния физического тела. 

Дл я ко личественной ха ракте ристики те мпературы почвы. Пр иня ты 
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те рмодинамическая и ме ждународная пр актическая шкалы. Те мпература по 

об еим шк алам мо жет бы ть вы ражена в Ке львинах(К) и гр адусах Це льсия 

(0С). Из менение те мпературы по чвы в те чение су ток ил и го да на зывается 

со ответственно су точным ил и го довым хо дом те мпературы почвы. [4] [6] 

Те мпература по верхности и ве рхних сл оев по чвы ис пытывает 

су точный и го довой ход. Об ычно он им еет ви д пр остой во лны с од ним 

ма ксимумом и од ним ми нимумом температуры. [6] 

             Ср едняя ме сячная и го довая те мпература (0 С) по верхности почвы. 

 Пр иведены да нные за пе риод 2011-2016гг. им еющиеся на ст анции пе риод 

на блюдений в ук азанных пр еделах лет. На блюдения пр оводят по рт утным 

термометрам, ко торые ус танавливаются ле том на по верхности почвы, 

ос вобожденной от ра стительности (н а ог оленной поверхности), и зи мой-на 

по верхности снега. [6], [13] 

Те мпература по чвы на те рритории Ро стовской об ласти им еет хо рошо 

вы раженный го довой ход, со ответствующий ко нтинентальному ти пу 

кл имата: ма ксимум пр иходится на ле тние месяцы, ми нимум зимой. На 

Ри сунке 2 пр едставлена ди намика ср еднедекадной те мпературы по верхности 

по чвы по чвы в те чение года, из ко торого видно, чт о пр огревание по чвы 

пр оисходит не од новременно: так, в юж ных ра йонах те мпература по чвы 

ве сной выше, че м на ос тальной территории, на за паде об ласти пр огревание 

пр оисходит медленнее. Ма ксимум в южны х и за падных ра йонах об ласти 

на ступает ра ньше - во вт орой по ловине ию ня; в се верных и во сточных – 

по зднее – в пе рвой по ловине июля. Ср едние де кадные зн ачения на ибольшей 

те мпературы ле том од инаковые на вс ей те рритории области. [6] 
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Та блица 4 -  Ср едняя ме сячная и го довая те мпература (0С) по верхности поч-

вы. 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1.Миллерово -8 -7 -2 10 21 28 27 24 17 7 1 -4 

2.Ро стов-на-

Дону (ГМ О) -5 -4 1 13 22 29 34 27 19 10 3 -1 

3.Таганрог -5 -3 2 13 22 29 34 28 20 11 4 -1 

 

        

 

Ри сунок 2 - Ср едняя ме сячная и го довая те мпература (� С) по верхности 

по чвы 

Ср едняя ме сячная те мпература по верхности по чвы им еет 

от рицательные зн ачения то лько зимой. На ибольшая ср едняя ме сячная 

те мпература(290С) на блюда ется в июле, а ми нимальная (-40С) в январе. 

Зи мой ср едняя ме сячная те мпература по верхности по чвы ма ло от личается от 
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те мпературы воздуха, ле том же ра зрыв увеличивается. Ва жное зн ачение дл я 

ха рактеристики кл имата го рода им еет те рмический ре жим почвы. Зд есь он 

пр едставлен ср едними эк стремальными зн ачениями те мпературы 

по верхности по чвы и на ра зличных глубинах.  

Гр афик по зволяет су дить о ср оках пр огревания по чвы на ук азанных 

гл убинах до ра зличных температур. [7] 

Ис ходя из ри сунка 2 мо жно сд елать вы вод о том, чт о ве гитационный 

пе риод в го родах – Миллерово, Ро стов-на-Дону и Та ганрог пр иходятся на 

ме сяца с ма рта по октябрь. Ср едняя ме сячная те мперату ра со ставила в эт их 

го родах 18,8�С. 

 

2.2.1 Об работка по чвы вл ияющая на ур ожайность подсолнечника. 
 

Сред и мн огочисленных аг ротехнических пр иёмов об работка по чвы 

вс егда иг рала ва жную ро ль в со здании урожая, та к ка к яв ляется 

ун иверсальным ср едством во здействия на мн огие физические, хи мические и 

би ологические св ойства почвы, и, в ко нечном счёте, на её плодородие. [7] 

Пр и во зделывании по дсолнечника ос новной об работке по чвы пр идают 

пе рвостепенное значение. Он а до лжна со здать бл агоприятные ус ловия дл я 

на копления вл аги в почве, ус илить жи знедеятельность ми кроорганизмов и 

ув еличить со держание пи тательных ве ществ в до ступной ра стениям форме. 

Дл я вы ращивания вы сокого ур ожая не обходимо ун ичтожить со рняки до 

по сева подсолнечника. [7] 

Эт у за дачу мо жно ус пешно решить, пр именяя пр авильную си стему 

об работки по чвы с уч ётом по чвенно-климатических условий, ст руктуры 

по севных площадей, ст епени и ха рактера за сорённости и др. [7] 
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 В по следнее время, с це лью эк ономии ре сурсов и со кращении затрат, 

пр оводится ми нимальная (п оверхностная) об работка по чвы (мини-тилл). Он а 

за ключается в пр оведении по сле уб орки зе рновых ку льтур лу щения ст ерни 

на гл убину 8… 10 см, ис пользуя тя жёлые ди сковые бороны. Од нако та кая 

об работка в ме ньшей ме ре ок азывает вл ияние на сн ижение пл отности по чвы. 

И. Я. Пи горевым доказано, чт о лю бой се менной ма териал на ни зком 

агрофоне, по вышенной пл отности по чвы и ка к сл едствие не благоприятном 

во дно-воздушном ре жиме не по зволяет фо рмировать ра стение с вы сокой 

ур ожайностью и ма сличностью семян. Ка к известно, на личие вл аги — 

ва жная со ставляющая пр и по лучении вы соких ур ожаев подсолнечника. [7] 

Лу щение ст ерни – агротехнический метод, что сп особствует за крытию 

ка пилляров в почве, а эт о в св ою оч ередь сн ижает не продуктивное ис парение 

влаги. По дсолнечник по требляет до вольно мн ого воды, хо тя и сч итается 

за сухоустойчивым растением, по этому да нная ку льтура до лжна бы ть 

об еспечена до статочных ко личеством вл аги пр и пр охождении вс ех фа з 

вегетации. [7] 

На иболее ин тенсивно вл ага по ступает в ра стение в пе риод от 

об разования ко рзинки до ко нца цв етения (5 5 % вс ей не обходимой ем у 

влаги). Не достаток вл аги в эт о вр емя – одн а из  пр ичин по явления 

пу стозёрности в це нтральной ча сти корзинки. [7] 

В зо не ра спространения пр едкавказских че рнозёмов и ка штановых 

по чв не достаток вл аги в пе риод на лива се мян по дсолнечника пр иводит к 

сн ижению на туры и масличности. За по следние го ды им ело ме сто быть, 

ко гда лу чшие от ечественные и за рубежные ги бриды по дсолнечника да же пр и 

вы соком аг рофоне пи тания ус ыхали на ко рню в пе рвые не дели на лива семян, 

а у не которых со ртов и ги бридов пу стозёрность се мян в ко рзинке со ставляла 

35 …50 %.[7] 
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Кр оме влаги, зн ачительное вл ияние на ур ожайность по дсолнечника 

ок азывает ур овень за сорённости поля.Со рная ра стительность за бирает из 

по чвы вл агу и пи тательные вещества, чт о не гативно ск азывается на ро сте и 

ра звитии та кой ма сличной культуры, ка к подсолнечник. Сп особствует 

сн ижению за сорённости поля, ин фекционного фона, ра звитию бо лезней 

та кой аг ротехнический приём, ка к вспашка, по скольку пр и не й се мена 

со рняков и по жнивные ос татки за делываются в бо лее гл убокие сл ои почвы. 

[7] 

2.3 Режим увлажнения Ростовской области. 
 

Ра спределение ос адков по те рритории Ро стовской об ласти за пе риод 

20 11 - 20 16 гг. по дчиняется пр иродной зо нальности и из меняется с за пада на 

во сток в уб ывающем по рядке по ме ре во зрастания континентальности. [8] 

За ра ссматриваемый пе риод ср еднее ко личество ос адков зн ачительно 

пр евышает оп убликованные сп равочные данные, в ко торые не во шли 

указ анные годы, чт о ви дно из та блицы 4 - сре днее ко личество ос адков по 

об ласти за ис следуемый пе риод со ставляет 525,3 мм ил и 12 6% от нормы. [8] 

 

Та блица 5 – Ср еднегодовые ос адки по Ро стовской об ласти за пе риод 20 11-

2016 гг, мм. 

Станция Ма твеев 

Ку рган 

Константиновск Гигант Зимовники Казанская Среднее 

Ср. 606 526,2 526,6 466,9 500,8 525,3 

Макс. 899 810,3 770,7 646,9 711,1 693,3 

Мин. 405,2 353,4 338,2 272,5 334,8 693,6 

Норм. 422 418 450 379 421 418 

 

Та блица со ставлена по данным, по лученным в пр оцессе исследования. 
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Ри сунок 3 – Ср едние го довые су ммы осадков, мм 

 

На ибольшее ко личество ос адков на блюдается на за паде об ласти (М  - 

Ма твеев Ку рган) - 606,0 мм, чт о 14 4% от нормы, то гда ка к по мн оголетним 

да нным ма ксимум ос адков пр иходится на юж ные районы. Ме нее из менились 

ср едние су ммы ос адков на се вере (М - Ка занская) и на юг е об ласти (А - 

Гигант), гд е их ко личество со ответственно со ставило 526,6 мм и 500,8 мм, 

чт о 11 7 и 11 9% от нормы. На именьшее ко личество ос адков от мечено на 

во стоке об ласти: по да нным М Зи мовники их ср еднее ко личество за го д 466,9 

мм ил и 12 3% от нормы. Ди намика ос адков за пе риод 20 11-2016 гг. 

На те рритории Ро стовской об ласти в те чение го да на блюдается 

вы падение твердых, см ешанных и жи дких осадков. Из тв ердых ос адков 

на блюдаются снег, сн ежная крупа, сн ежные зерна, ле дяная крупа, ле дяной 

дождь, град. Сн ег - ле дяные ил и сн ежные кристаллы, ча ще вс его им еющие 

фо рму 26 звездочек. Сн ежная кр упа - не прозрачные сф ерические 
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сн егоподобные кр упинки бе лого ил и ма тового цвета. Сн ежные зе рна - 

ма тово-белые не прозрачные па лочки ил и крупинки. Ле дяная кр упа - ле дяные 

пр озрачные крупинки, в це нтре ко торых им еется не прозрачное ядро. 

Ле дяной до ждь - пр озрачные ле дяные ша рики ра змером от 1 до Змм. Ин огда 

вн утри тв ердой ле дяной об олочки ос тается не замерзшая вода.Гр ад - ку сочки 

ль да ра зличного ра змера и формы, ко торые со стоят из не прозрачного ядра, 

ок руженного не сколькими че редующимися пр озрачными и не прозрачными 

сл оями льда. Из жи дких ос адков на блюдаются дождь, морось. До ждь - 

во дяные ка пли ди аметром 0,5 - 7,0 мм. Мо рось – ка пельки ди аметром 0,05 - 

0,5 мм, на ходящиеся во вз вешенном состоянии. [8] 

 Из см ешанных ос адков на блюдается мо крый сн ег - ос адки в ви де 

та ющего сн ега с дождем. По ха рактеру вы падения на блюдаются обложные, 

ли вневые и мо росящие осадки. [8] 

Об ложные ос адки вы падают об ычно из си стемы фр онтальных 

сл оистодождевых (N s) и вы сокослоистых (A s) облаков, ин огда из сл оисто-

кучевых (S c) облаков. Он и ха рактеризуются умеренной, пр иблизительно 

ра вномерной интенсивностью, ох ватывают од новременно бо льшие пл ощади 

и мо гут пр одолжаться не сколько часов. Ме ханизм их об разования св язан с 

ко нденсацией во дяного пара. Ли вневые ос адки вы падают из ку чево-

дождевых (С Ь) облаков, от личаются вн езапностью на чала и окончания, 

ре зкими пе репадами ин тенсивности и ср авнительно ма лой 

продолжительностью, ох ватывают не большую площадь. [8]  

Мо росящие ос адки вы падают из сл оисто-кучевых облаков. Эт о мо жет 

27 бы ть морось, ме льчайшие снежинки, сн ежные зерна. Ин тенсивность эт их 

ос адков мала. Мо рось ча ще вс его на блюдается пр и те мпературах у зе мли 

ок оло 0°. По си ноптическим ус ловиям об разования на те рритории об ласти 

вы падают ка к внутримассовые, та к и фр онтальные осадки. [8] 
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Вн утримассовые ос адки об разуются вн утри од нородных во здушных 

масс. Дл я ус тойчивой те плой во здушной ма ссы ха рактерны ос адки в ви де 

мо роси из сл оистых (S t) об лаков ил и в ви де сл абого об ложного до ждя из 

пл отных сл оисто-кучевых (S c) облаков. В не устойчивой хо лодной 

во здушной ма ссе вы падают ли вневые осадки. Фр онтальные ос адки св язаны с 

пр охождением фронтов. [8] 

 Дл я те плого фр онта ти пичны об ложные осадки, дл я хо лодного фр онта 

- ливневые, Но пр и пр охождении хо лодного фр онта вт орого ро да осадки, 

им еющие в на чале ли вневой характер, пе реходят в обложные. Ва жной 

ха рактеристикой ос адков яв ляется их интенсивность. [8] 

Ра спределение и фо рмирование ос адков по те рритории Ро стовской 

об ласти оп ределяется ее ге ографическим положением, ор ографией - 

со четанием об ширных равнин, бл изостью те плых юж ных морей. 

Пр оисхождение ос адков связано, в основном, с фр онтальными и ме стными 

процессами. Ко личество ме стных ос адков по от ношению к фр онтальным 

со ставляет ос енью-зимой 6 - 7%, ле том - 13 - 18%.[8] 

 Ср еднее го довое ко личество ос адков по об ласти со ставляет 42 4 мм. Но 

в пр еделах Ро стовской об ласти ко личество ос адков не ос тается по стоянным: 

ум еньшается с юго-запада, за пада на во сток и юго-восток. [8] 
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3 Анализ вл ияния аг рометеорологических ус ловий на ур ожайность 

по дсолнечника в Ро стовской об ласти за пе риод с 20 11 по 20 16 гг. 

 

В Ро ссийской Фе дерации зн ачительная до ля па хотных зе мель 

ра сположена в зо нах с не благоприятными дл я ма сличных ку льтур 

зн ачениями ка к ми нимум од ного из аг роклиматических фа кторов: 

те плообеспеченности (с уммы эф фективных и ак тивных температур), влаго-

обеспеченности, пр одолжительности бе зморозного пе риода и др. В то же 

вр емя на пр еобладающей те рритории ср авнительно ус пешно во зделывается 

це лый ря д ма сличных культур, ср еди ко торых ос новные пл ощади за нимают 

подсолнечник, соя, яр овой и оз имый рапс, горчица, рыжик. Об щая пл ощадь 

по д ма сличными ку льтурами со ставляет ок оло 11,0 млн. га. 

Ос новной ма сличной культурой, во зделываемой в на шей стране, 

яв ляется подсолнечник. То варное пр оизводство се мян по дсолнечника 

со средоточено в Центральном, Юж ном и Пр иволжском фе деральных окру-

гах, на до лю которых, по да нным Ро сстата за 20 11–2016 гг., пр иходится 

ок оло 90 % от вс его ва лового сб ора по дсолнечника в Ро ссийской Фе дерации 

В Се веро-Кавказском фе деральном ок руге пр оизводится 5,0‒5,5 % 

се мян подсолнечника, в Ур альском и Си бирском фе деральных ок ругах 

ва ловые сб оры эт ой ку льтуры по ка незначительны, хо тя ре зервы ув еличения 

по севных пл ощадей и ва ловых сб оров в эт их ок ругах бо льшие в св язи с 

вы ведением но вых ск ороспелых и вы сокоурожайных со ртов и ги бридов 

от ечественной селекции, а та кже в св язи с на блюдаемым гл обальным потеп-

лением. 
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3.1 Ме тодики оп ределения ур ожайности подсолнечника 

 

Оп ределение би ологической ур ожайн ости мо жет бы ть пр оведено с 

испо льзованием вы борочного пр ямого ко мбайнирования (о бмолота) ил и 

ме тодом от бора проб. 

 Оп ределение би ологической ур ожайности мн оголетних на саждений и 

ин ых культур, не от носящихся к ра ссмотренным ни же группам, 

пр оизводится по об щепринятым методикам. Оп ределение би ологической 

ур ожайности ос уществляется на вс ех по лях от дельно вз ятой 

се льскохозяйственной культуры. От бор пр об пр оизводится на на иболее 

ти пичных уч астках по со стоянию по севов/посадки дл я эт ого поля. 

 
3.1.1. Ме тод от бора пр об 

 

Дл я от бора пр об не обходимо: 

1.  Ли нейка (с кладная линейка, дл ина зв ена 20 см ) дл иной 2 м (п лощадь 

ра мки 0,24 м2); 

2.  Ко нверты (ф ормат А6). Ко личество ко нвертов ра вно ко личеству по-

лей, ум ноженному на дв а (д ва ко нверта на од но об следованное поле). 

От бор пр об пр оизводится пу тем на кладывания ра мки 0,24 м2 по 

ди агонали поля, че рез ра вные от резки (д лина ка ждого от рез ка не ме нее 5 

метров), при эт ом от кр ая по ля до лжен бы ть ос уществлен от ступ не ме нее 15 -

20 метров. 

В пр еделах ра мки по дсчитывают ко личество пр одуктивных ст еблей 

(с тебли с ко лосом) в тр ех то чках поля. В Ак т об следования 

се льскохозяйственных ку льтур (в т. ч. оп ределения би ологической 

ур ожайности) за носится ус редненный по казатель с тр ех то чек отбора. С 

ка ждой из тр ех то чек об следования ка ждого по ля от бирают 10 ср едних 
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ко лосьев (н аиболее ти пичных дл я ст еблестоя) и кл адут по 5 ко лосьев в дв а 

конверта. Итого, с од ного об следованного по ля по лучится 15 ко лосьев в 

ка ждом конверте. Ко нверт запечатывается, на ме сте ск лейки ст авят по дпись 

и пе чать Страхователя, да ту отбора, но мер поля. 

Дл я оп ределения ра змера би ологической ур ожайности од ин ко нверт 

вс крывают (в торой ко нверт ос тается дл я сп орных случаев), ко лосья обмола-

чивают, взвешивают, т. е. оп ределяют ма ссу с 15 колосьев. 

Би ологическая ур ожайность оп ределяется по сл едующей фо рмуле: 

                            У (ц /га) = С/а*m*41666,67,                      (3) 

где, У (ц /га) - би ологическая ур ожайность ку льтуры (у рожайность 

ку льтуры бе з уч ета по терь на уб орку); 

С  -  ср еднее ко личество ст еблей на 0, 24м2 

15  -  ко лич ество по дсолнечника в од ной пр обе; 

m  -  ма сса се мян с 15 по дсолнечников 

41667,67 – ко личество уч астков пл ощадью 0,24 м2 в 1 ге ктаре 

10 0000 – пе ресчет ма ссы из гр амм в це нтнеры 

По грешность ме тода пр и оп ределении би ологической ур ожайно сти 

со ставляет не бо лее ±5 %. 

Пр и ра счете фа ктической ур ожайности не обходимо уч итывать но рму 

по терь на уб орочные ра боты и на до работку (о приходование) урожая. 

 

3. 1.2. Ме тод ме ханизированной пр ямой уб орки 
 

Оп ределение би ологической ур ожайности ме ханизированным 

сп особом за ключается в уб орке ур ожая с ед иницы пл ощади (с из вестной 
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ши риной за хвата и из вестной дл иной пр охода уб орочного аг регата) и 

вз вешивании со бранной пр одукции (о бъем вз вешиваемой пр одукции – не 

ме нее 1 по лного бункера). Пр оход аг регата ос уществляется по ди агонали по-

ля, пр и эт ом от кр ая по ля до лжен бы ть ос уществлен от ступ не ме нее 15 -20 

метров. Ра счет ср едней ур ожайности оп ределяется на 1 ге ктар: 

                                          Уcр = 1/S*У,                                  (4) 

 

гд е, S – площадь, с ко торой пр оизвели уб орку се льскохозяйственной 

ку льтуры (га ); 

У – ма сса ур ожая (ц ) собр анного с ко нтрольной пл ощади; 

Уср – ср едняя ур ожайность с од ного га (ц/га). 

Пр и оп ределении би ологической ур ожайности ме тодом 

ме ханизированной пр ямой уб орки уб орочные ма шины до лжны бы ть 

ис правны и пр авильно на строены (отрегулированы). 

Урожайность, оп ределенная ме тодом ме ханизированной пр ямой убор-

ки, вк лючает в се бя но рму по терь на уб орочные работы. Пр и ра счете 

фа ктической урожайности, по правочные ко эффициент на но рму по терь пр и 

уб орке не применяется, но рма по терь на до работку (о приходование) ур ожая 

учитывается. 

 

3.1.3 Ме тодика пр огноза ур ожайности  
 

Ос новные ра йоны во зделывания по дсолнечника в Ро ссийской 

фе дерации ха рактеризуется не достаточными и не устойчивыми ус ловиями 

увлажнения. По этому фо рмирование ур ожая по дсолнечника в зн ачительной 

ме ре за висит от вл ажности по чвы во вр емя се ва и вл агообеспеченности 

по севов на пр отяжении вс его ве гетационного периода. [6], [7] 
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Ме тодика пр огноза ур ожайности по дсолнечника ра зработана Ю.С. 

Мельником. В ос нову пр огноза по ложена за висимость ур ожайности 

по дсолнечника от по казателя ув лажнения К, пр едставляющего со бой 

от ношение су ммы ос адков за пр едшествующий ос енне-зимний пе риод и за 

пе риод ве гетации к су мме те мператур за пе риод вегетации. [6], [7] 

Ме тодика ис следования пр едполагает из учение по казателей ва лового 

производства, до ли ег о переработки, со стояния ме ханизации пе реработки 

ма слосемян в ЮФ О и Ро стовской области. [7] 

Ро ссийский се ктор ра стительных ма сел ка к ко мплекс по пр оизводству 

и пе реработке се мян по дсолнечника до казал св ою вы сокую 

ко нкурентоспособность на ми ровом ры нке и пр евратился в од ин из на иболее 

ди намично ра звивающихся се кторов от ечественного агробизнеса. [7] 

 Ка тализаторами по вышенного ро ста пр оизводства ма сличных ку льтур 

вы сту пают ка к вн утренние факторы, сп рос со ст ороны пе рерабатывающих 

пр едприятий и жи вотноводческих объектов, зн ачимая ма ржинальность 

пр оизводства ма сличных от носительно др угих культур, та к и вн ешние – 

ак тивный ин терес к се менам и пр одуктам их пе реработки (маслу, шроту, 

жм ыху) со ст ороны эк спортных контрагентов. [7] 

Вы сокая до ходность вы ращивания по дсолнечника да же в ус ловиях 

сл ожного фи нансового по ложения се льскохозяйственных 

то варопроизводителей ст имулировала их в го ды ре формирования к 

ув еличению по севов эт ой культуры. [7] 

 В Ро ссии в пе риод c 19 91 по 20 05 г. пл ощади по сева ма сличных 

ку льтур ув еличились с 40 07 тыс. га в 19 90 г. до 66 60 тыс. га в 20 05 г., т. е. на 

66,2 %, в то м чи сле по дсолнечника – с 27 39 до 55 46 тыс. га, ил и в 2 раза. В 

ре зультате до ля по севов ма сличных культур, ко торая в 19 90 го ду со ставляла 

3,4 % от об щей по севной площади, к 20 05 го ду ув еличилась до 8,6 %.[6] ,[7] 
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 3.2 Анализ динамики урожайности подсолнечника 
 

В на стоящее вр емя ос новными за дачами аг рарной по литики в 

Ро ссийской Фе дерации яв ляются об еспечение ро ста аг ропромышленного 

пр оизводства на ос нове интенсификации, а та кже фо рмирование 

ко нкурентоспособного пр одовольственного рынка. [6] 

Од ним из ва жнейших эл ементов пр одовольственного ры нка ст раны 

яв ляется ры нок подсолнечника. В по следние не сколько ле т пл ощади 

во зделывания эт ой ку льтуры в бо льшинстве ра йонов ра сширились в св язи с 

вы сокой ре нтабельностью пр оизводства се мян по дсолнечника и ра стущим 

сп росом на ма сличное сырье, ка к в России, та к и за рубежом. Пр и эт ом 

не льзя не отметить, чт о ро ль ма сличных культур, в то м чи сле подсолнечника, 

оч ень вы сока не то лько из -за их вы сокой пи щевой це нности в ра ционе 

пи тания человека, но и из -за хо рошо сб алансированной по бе лку ко рмовой 

ба зы животноводства. [6] 

Ис ходя из вышесказанного, ув еличение пр оизводства по дсолнечника 

яв ляется ак туальной проблемой. Ос новными факторами, оп ределяющими 

ва ловой сб ор се мян подсолнечника, яв ляется ур ожайность и по севные пло-

щади. [7] Из та блицы 6 мы наблюдаем, чт о дин амика по севных пл ощадей 

по дсолнечн ика в Ро стовской об ласти от носительно др угих ре гионов Юж ного 

Фе дерального ок руга зн ачительно выше.  

Ис ходя из та блицы бы ла по строена диаграмма, ди намики по севных 

пл ощадей по дсолнечника по Ро стовской об ласти за пе риод 20 11-2016 гг 
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Та блица 6 - Ди намика по севных пл ощадей по дсолнечника в Юж ном 

Фе деральном ок руге за 20 11-2016 гг, га. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ре спублика 
Ад ыгея 68,1 81,8 70,5 67,5 60,4 55,9 

Ре спублика 
Ка лмыкия 13,6 9,1 8,6 6,3 3,5 3,8 

Ре спублика Кр ым -  -  -  83,8 82,7 117 

Кр аснодарский 
кр ай 453,7 473,6 453,6 453,1 436,2 427,1 

Во лгоградская 
об ласть 790,2 577,4 592,5 600,6 584,1 587 

Ро стовская 
об ласть 879,7 621,2 560,4 526,5 534,3 596,4 

Общее, ге ктар 2205 1763 1686 1738 1701 1787 
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Ри сунок 4 -  Ди намика по севных пл ощадей по дсолнечника по 

Ро стовской об ласти за пе риод 20 11-2016 гг. 

В ре зультате ан ализа ди намики по севных пл ощадей по дсолнечника в 

ЮФ О бы ло ус танов лено их ув еличение с 22 05 тыс. га  в 20 11го ду до 17 87 

тыс. га в 2016 году, то ес ть пл ощади ум еньшились бо лее че м в 0,5 раза. 

 С 20 11 по 20 16 го д по севные пл ощади по дсолнечника и в ЮФО, и в 

Ро стовской об ласти не уклонно сн ижаются (диаграмма). Вы явлена 

не стабильность пр оизводства по дсолнечника в пе рио д с 20 11 по 20 16 г. 

(ри сунок ?). В 20 11–2016 го дах пр оизошло со кращение по севных пл ощадей 

на, но в 20 16 го ду по пр ичине фи нансового кр изиса ве личина вы ручки от 

эк спорта по дсолнечника зн ачимо возросла, та к ка к ку рс до ллара и ев ро то гда 

ув еличился по чти в 1,5 раза.  

Се льскохозяйственные пред приятия по эт ой пр ичине в 20 11–2016 гг. 

ув еличили по севы пл ощадей подсолнечника. 

Ростовская область

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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В Ро стовской об ласти до ля по севных пл ощадей ма сличных ку льтур 

снижается, пр иближаясь к на учно об основанному показателю, ди ктуемому 

севооборотом. [9] 

 Ан ализ ур ожайности по дсолнечника в ЮФ О и Ро стовской об ласти 

(р ис 4) показал, чт о ур ожайность по дсолнечника за висит от ря да факторов, 

ср еди ко торых агротехника, пр едшественник и ме сто в севообороте, 

ра спространенность вр едителей и болезней, пр иродно-климати ческие усло-

вия, ко торые в 20 12- 20 15 го дах бы ли не благоприятными дл я подсолнечника. 

На ри сунке 4 по казана ци кличность ур ожайности по дсолнечника в ЮФ О в 

це лом и в Ро стовской области. [9] 

Ос новное внимание, ис ходя из по ставленной задачи, уд елялось 

пе рвому пе риоду ве гетации (а прель-июнь) 

 

3.3 Пр огноз ур ожайности се мян по дсолнечника по аг рометеорологическ им 

показателям 

 

Ос новными факторами, оп ределяющими ур ожайность подсолнечника, 

на ряду с аг ротехникой во зделывания в эт их ме тодах яв лялись 

вл агообеспеченность по севов и вы сота растений. Од нако в св язи с 

вн едрением в по следние го ды но вых со ртов и ги бридов подсолнечника, а 

та кже в св язи с из менением аг роклимат ических ре сурсов те рриторий в усло-

виях, на блюдаемых в по следние де сятилетия гл обальных кл иматических 

из менений во зникла за дача ра зработки но вых ме тодов пр огнозирования 

ур ожайности эт ой культуры. [9] 

Ос обенно ак туальна эт а за дача дл я те рритории Юж ного фе дерального 

округа, гд е не редки за сухи и ур ожайность подсолнечника, ка к и др угих 

се льск охозяйственных культур, зн ачительно ко леблется по годам. [9]  
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Пр огноз ур ожайности по дсолнечника ха рактеризуется не достаточными 

и не устойчивыми ус ловиями увлажнения. По этому фактором, 

ли митирующим ур ожайность культуры, яв ляется влага. [7] [9] 

В ос нову прогноза, пр едложенного Ю.С Мельником (1972), по ложена 

за висимость ур ожайности К, пр едставляющего со бой от ношение  

                                            К = (0 ,6r1+r2) / 0,1 ∑t                            (5) 

где, 0,6 – ко эффициент ус воения ос адков; 

 r1 – ко личество ос адков за пе риод от да ты ус тойчивого пе рехода ее 

че рез ср еднесуточной те мпературы во здуха че рез 50 С ос енью пр едыдущего 

го да до да ты ус тойчивого пе рехода ее че рез 100С весной, мм ; 

r2 – ко личество ос адков от да ты пе рехода ср еднесуточной те мпературы 

че рез 10 000С до да ты со зревания подсолнечника, мм ; 

∑t – су мма ср еднесуточных те мператур за пе риод от да ты пе рехода 

те мпературы че рез 100 С до со зревания подсолнечника. 

Св язь ур ожайности (Ус) ср еднепозднеспелых со ртов по дсолнечника 

пр и вы соком ур овне аг ротехники (д анные со ртоучастков с по казателем 

ув лажнения К пр иведена на рисунке 5 [7]. 

Мате матическое вы ражение св язи им еет вид, т/га, 

                                        Ус = 23,44 (К – 0,46)0,8                                             (6) 

Известно, чт о ур ожайн ость се мян подсолнечника, та к же ка к и др угие 

культуры, по лученная в ус ловиях по вышенной аг ротехники на сорто-

участках, вы ше ср едней об лачной ур ожайности во вс ех ка тегориях хозяйств. 

По этому ав тором бы ли ус тановлены соотношения, по зволяющие пе реходить 

от урожайности, ра ссчитанной по ур авнению 6 дл я сортоучастков, к ср едне-

об ластной урожайности. [7], [9] 
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 Ри сунок 5 - Свя зь ур ожайности се мян по дсолнечника на со рто-

уч астках с по казателем ув лажнения К  

Пе рвый пр огноз со ставляют в на чале мая. По ме ре по ступлени я 

фа ктических да нных и до лгосро чного пр огноза по годы пр огнозируемую 

ур ожайность по дсолнечника ут очняют в ию не и июле. Да ту со зревания 

по дсолнечника (с реднюю мн оголе тнюю) бе рут из справочника. [9] 

 

3.4 Ан ализ вл ияния аг рометеорологических по казателей на ур ожайность 

подсолнечника 

 

В Юж ном Фе деральном ок руге ре шающим фа ктором яв ляется урожай-

ность, т. к. ре зервы дл я ув еличения по севных пл ощадей зд есь невелики. До ля 

по севных пл ощадей и ва ловых сб оров по дсолнечника по фе деральным 

ок ругам по казана на ри сунке 5. [8], [9] 
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Ри сунок 6 - До ля по севных пл ощадей и ва ловых сб оров по дсолнечника 

по Юж ным фе деральным округам. 

В да нной ра боте бы ла по ставлена за дача из учения 

аг рометеорологических ус ловий во зделывания по дсолнечника В Ро стовской 

об ласти и ус тановления во зможности до лгосрочного пр огнозирования 

ур ожайности (с за благовременностью 2– 3 ме сяца до ма ссовой уб орки) в 

су бъектах и по об ласти в целом. Дл я ее ре шения бы ла сф ормирована ба за 

ме теорологических и аг рометеорологических па раметров (з начений 

те мпературы воздуха, су ммы осадков, де фицита вл ажности воздуха, 

ко эффициентов увлажнения, за пасов пр одуктивной вл аги в по чве) по 

ме сяцам ве гетационного пе риода (апрель-август), ос редненных по су бъектам 

за пе риод 20 11-2016 гг., и ур ожайности по дсолнечника по да нным Ро сстата 

за 20 11-2016 гг. Ос новное внимание, ис ходя из по ставленной задачи, 

уд елялось пе рвому пе риоду ве гетации (апрель-июнь). [9] 

На пе рвом эт апе не обходимо бы ло из учить те нденции ур ожайности в 

Ро стовской области, об условленные по вышением ку льтуры земледелия, в 
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то м чи сле вн едрением но вых со ртов и гибридов, пр именением ин тенсивных 

технологий, и сл учайные ко мпоненты урожайности, за висящие в ос новном 

от ус ловий погоды. [9] 

a1 – за пасах пр одуктивно й вл аги в ме тровом сл ое по чвы; 

 a2 – ги дротермическом ко эффициент е ув лажнения; 

 a3 – те мпера туре во здуха за ап рель; 

a4 – су мме ос адков за ма й; 

 a5 – те мпературе во здуха за ма й; 

 a6 – су мме ос адков за ию нь; 

 a7 - те мпературе во здуха за ию нь; 

 a8 – от носитель ной вл ажности во здуха за ию нь; 

 С – св ободный чл ен ур авнения;  

R2 – ко эффициент детерминации. 

 

Та блица 7 - Зн ачения ко эффициентов ре грессии в пр огностических 

ур авнениях и мн ожественные ко эффициенты корреляции. 

Критерии а1 а2 а3 а4 а5 а6 а7 а8 C R2 

Ро стовская 

об ласть 

0,05 - - -0,04 - - - - -4,03 0,50 

- 0,78 - - - - -0,22 - 5,40 0,33 

 

На пе рвом эт апе не обходимо бы ло из учить те нденции ур ожайности в 

су бъектах округа, об условленные повы шением ку льтуры земледелия, в то м 

чи сле вн едрением но вых со ртов и гибридов, пр именением ин тенсивных 
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те хнологий (тренд), и сл учайные ко мпоненты урожайности, за висящие в 

ос новном от ус ловий погоды, ве личины из менений ур ожайнос ти за 

по следние 5 ле т (2 011– 20 16 гг.), а та кже ко эффициенты ва риац ии 

ур ожайности пр едставлены в та блиц е 7, гд е Y – ур ожайность по дсолнечник а 

в ц/ га; x- по рядковый номер. [10] [12] 

Ка к ви дно из та блицы 8 в су бъектах ок руга (з а ис ключением 

Ре спублики Ка лмыкия) на блюдался зн ачительный ро ст ур ожайности 

по дсолнечника от на чала к ко нцу ра ссмотренного пе риода; на ибольшим он 

бы л в Кр аснодарском крае, гд е ур ожайность по выси лась на 14,75 ц/га, а 

ср едняя по годичная ск орость ро ста в указ анный пе риод со ставляла ок оло 

0,78 ц/га. [10] 

 

Та блица 8 - Из менчивость ур ожайности по дсолнечника в Ро стовской об ласти 

от носительно су бъектов Юж ного Фе дерального округа. [14] 

Су бъекты ЮФ О Урож, 

ц/га.2011 

Урож, 

ц/га.2016 

Пр ирост 

урож, ц/ га 

Ро стовская об ласть 10 15,7 5,7 

Во лгоградская об ласть 5,7 12,5 6,7 

Кр аснодарский кр ай 11,3 26 14,7 

Ре спублика Ка лмыкия 7,9 4,7 -3,2 

Ре спублика Кр ым 7,2 13 5,8 

 

В Ро стовской и Во лгоградской областях, гд е пл ощади во зделывания 

по дсолнечника зн ачительные (д аже не сколько больше, че м в Кр аснодарском 

крае), а аг рометеорологиче ские ус ловия дл я фо рмирования ур ожайности 

по дсолнечника по вл аго обеспеченности бо лее жесткие, ур ожайность в эт от 

пе риод по вышалась еж егодно в ср еднем на 0,30 и 0,36 ц/га, а ув еличение 
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ур ожайности за 20-л етний пе риод со ставило 5,76 и 6,77 ц/ га соответственно. 

[10], [12] 

Вы сокий прирост урожайности ур авнений ук азывает на зн ачительный 

вк лад в по вышении ур ожайности по дсолнечника ку льтуры земледелия, 

од нако пр и эт ом су щественна ро ль и слу чайной ко мпоненты урожайности. 

Ни же пр едставлена диаграмма,  по лученная в пр оцессе исследования. 

 
Ри сунок 7- Из менчивость ур ожайности по дсолнечника в Ро стовской 

об ласти от носительно су бъектов Юж ного Фе дерального округа. 

Ва риабельность ур ожайности во вс ех су бъектах бы ла значительной, 

ос обенно в Во лгоградской об ласти и ре спубликах Ка лмыкия и Крым, гд е 

ко эффи циенты ва риации со ставили 0,2 – 0,3, в Ро стовской об ласти и 

Кр аснодарском кр ае ‒ 0,2 и 0,3 По ср авнению с до перестроечным пе риодом 

(20 11-2016 гг.) в бо льшинстве ре гионов Ро ссии не по луч ено вс ледствие того, 

чт о он и не достаточно хо рошо ад аптированы к по чвенно- климатическим 

ус ловиям России. [14] 
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1. На территории Ростовской области имеются климатические и метео-

рологические условия для вырашивания технической культуры-

подсолнечник. Основные факторы влияющие на воззделывание: температура 

поверхности почвы, температура воздуха, режим увлажнения(осадки), про-

должительность солнечного сияния. 

2. Проведенный анализ показывает, что в Ростовской области в целом 

за период 2011-2016 гг. происходил небольшой рост урожайности подсол-

нечника.  

3. Динамика валового сбора посевных площадей подсолнечника по Ро-

стовской области, отностительно других субьектов Южного Федерального 

округа закономерно увеличелись , за исключением одного региона- Респуб-

лика Калыкия, за счет и не достаточно хо рошо ад аптированы к по чвенно-

 климатическим ус ловиям. 
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Заключение 

В ре зультате пр оведенных ра бот бы ла ре ализована поставленная це ль и 

пр оведены ис следования вл ияния аг роклиматических ус ловий на 

ур ожайность по дсолнечника по Ро стовской об ласти за пе риод с 20 11 по 20 16 

гг. 

1. Проанализированы ос новные ос обенности ис следуемой об ласти и да на 

ее фи зико-географическая характеристика.  

2. Пр оведен ан ализ аг роклиматических показателей, та ких ка к ФАР,  

пр одолжительность со лнечного сияния, те мпер атурный ре жим во здуха 

и почвы. 

3. Установлено, ка к вл ияет об работка по чвы на ур ожайность подсолнеч-

ника. 

4. Пр оанализирован ре жим ув лажнения и вы явлен процесс его влияния на 

из менение ур ожайности по дсолнечника. 

5. Вы явлены ос новные методики, проведен ан ализ ди намики урожайно-

сти подсолнечника. 

6. Проведена оценка  влияния агрометеорологических показателей на 

урожайность подсолнечника. 
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