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Абиотические условия – содержание 
гумуса, фосфора, калия, кислотность почвы, 
количество внесенных минеральных удо-
брений под овес посевной Конкур на сорто-
участках не оказывали сильного влияния на 
урожайность.

Выводы 
Урожайность овса Конкур в условиях 

Среднего Предуралья, прежде всего, связа-
на со среднесуточной температурой воздуха 
(r= -0,86), количеством осадков (r=0,54) в пе-r= -0,86), количеством осадков (r=0,54) в пе-= -0,86), количеством осадков (r=0,54) в пе-r=0,54) в пе-=0,54) в пе-
риод кущение – выход в трубку. 
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Анализируется влияние наблюдаемых за последние 50 лет климатических измене-

ний на земледелие и сельское хозяйство Ульяновской области. Приводятся примеры риска, а 
также меры для снижения уязвимости к неблагоприятным воздействиям складывающихся 
погодных и климатических ситуаций, предлагается комплекс адаптационных мер.

Введение
Сельское хозяйство производит боль-

шее воздействие на природную среду, чем 
любая другая отрасль народного хозяйства, 
и в списке потенциальных проблем, связан-
ных с глобальным потеплением, риски для 
сельского хозяйства выделяются в числе 
наиболее значительных. Причина в том, что 
сельское хозяйство требует огромных пло-
щадей. Изменение климата меняет ланд-
шафты, а его неустойчивость приводит к 
ряду локальных и региональных экологи-
ческих изменений: неправильная мелиора-
ция становится причиной засоления почв и 

потери большей части возделываемых зе-
мель, глубокая распашка приводит к пыль-
ным бурям.

В результате складывающаяся в ХХI 
веке система земледелия оказывается не-
адаптированной к изменяющимся климати-
ческим условиям и уязвимой к воздействию 
неблагоприят ных факторов погоды и клима-
та, что в свою очередь приводит к потерям 
растениеводче ской продукции. Проблема 
оценки уязвимости становится еще более 
актуальной, если принять во внимание про-
исходящие климатические изменения, свя-
занные с тенденцией развития потепления 
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региона (Иванов, 2009).
Результаты исследований
По данным исследований за 1961-

2010 гг., в Ульяновской области многолет-
ние среднемесячные температуры приоб-
рели устойчивую тенденцию к повышению 
(рис.1). Наиболее существенное повышение 
температуры происходит в зимний период 
(январь – 4,73°/50 лет, март – 2,89°/50 лет, 
февраль – 2,87°/50 лет), осенью в ноябре 
(0,4°/50 лет).

Потепление зимнего периода с одной 
стороны способствует сохранению посевов 
от вымерзания, создает хорошие предпо-
сылки для использования в посевах, наряду 
с рожью и озимой пшеницей, озимого яч-
меня, озимой тритикале и озимого рапса. 
А с другой стороны увеличивает опасность 
развития зимующих сорняков, болезней 
озимых, улучшается перезимовка их вреди-
телей, что требует дополнительного приме-
нения химических средств защиты.

Существенное повышение температу-
ры воздуха отмечается не только в холодное 
время, но и летом, особенно в июне (1,61), 
июле (1,40) и августе (1,28), а также весной в 
апреле (1,03) и осенью в октябре (2,08°С/50 
лет). Дополнительно поступающее тепло ле-
том, и особенно весной и осенью, позволяет 
расширять спектр возделываемых теплолю-
бивых культур в регионе: сорго, суданка, ку-
куруза на зерно и др. 

Наименьшее повышение температуры 
воздуха по области наблюдается в сентябре 
(0,94°/50 лет) и ноябре (0,40°/50 лет), что в 
свою очередь увеличивает продолжитель-
ность вегетационного периода и отодвигает 
сроки установления снежного покрова в бо-
лее поздние сроки.

В то же время, на фоне интенсивного 
регионального потепления, наблюдается 
некоторое похолодание (-0,23°С/50 лет) в 
мае: в отдельные годы (1999, 2000 гг.) май 
оказывался почти на 4,5°С ниже среднемно-
голетних значений. Причиной похолода-
ния в мае является возврат холодов после 
предшествующих интенсивно теплых меся-
цев (март, апрель), и приводит к некоторой 
размытости границ переходных сезонов, 
особенно весны. А это означает, что дли-
тельность вегетационного периода сильно 
ограничивается заморозками, являющими-
ся обычным климатическим явлением для 
нашей области. Между тем многолетний 
режим заморозков в воздухе, в определен-
ном смысле, характеризует экстремальные 
условия функционирования ландшафтов. В 
некоторые годы они наносят значительные 
повреждения овощным посевам и садам, а 
иногда и полевым культурам, поэтому в свя-
зи с обоснованием размещения теплолюби-
вых, и редких растений, селекция должна 
быть направлена их на заморозкостойкость. 

Скорость изменения среднегодовой 

Рис.1 - Внутригодовое распределение прироста температуры на территории Ульянов-
ской области за 1961-2010 гг.
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температуры также положительная (1,65°С). 
В 2008 году среднегодовая температура воз-
духа по Ульяновской области, по сравнению 
со среднемноголетней температурой, воз-
росла на 1,87°С, а за холодный период: ок-
тябрь-апрель – на 3,2°С. Вследствие чего в 
зимний период нарушилось соотношение 
между снежными и дождевыми осадками 
в пользу последних. В декабре 2010 года 
всего за месяц выпало 96,2 мм осадков, из 
них примерно одна треть выпадала в виде 
дождя и мокрого снега. Таким образом, на-
ступающее потепление климата приводит к 
изменению в количестве и распределении 
баланса твердых и жидких осадков в сторо-
ну дождливой зимней погоды, а значит, и к 
увеличению эрозии пахотных земель. 

Многолетняя годовая сумма осадков 
в среднем по области за 1961-2010 гг. со-
ставляет 487 мм. В теплый период (апрель-
октябрь) выпадает 333 мм, что более чем 
в два раза превосходит осадки холодного 
периода (ноябрь-март – 154 мм). Осадки не 

остаются постоянными и во времени: коле-
бания годовой суммы осадков происходят в 
достаточно большом диапазоне: от 338 мм 
(2009 г.) до 712 мм (1990 г.).

Рассмотрение изменения количества 
осадков за последние 50 лет по месяцам 
(рис. 2) показало, что достаточно устойчиво 
они повысились в январе, феврале, марте, 
мае, июне, сентябре, октябре и декабре. 
Максимальный прирост осадков отмечен в 
июне (9,9 мм), декабре, январе, феврале. 
Повышение осадков в зимние месяцы при-
водит к вымоканию и выпреванию озимых 
посевов, обильные снегопады стали вызы-
вать возрастание снеговых нагрузок на зда-
ния и сооружения. Из-за продолжительных 
дождей и сильных ветров летом наблюдает-
ся полегание посевов, происходит измене-
ние региональной интенсивности процесса 
подкисления почв.

Устойчивое снижение количества 
осадков отмечено в июле на – 7,55 мм, авгу-
сте – на 6,75 мм, апреле – 3,3 и ноябре -2,05 

Рис. 2. - Внутригодовое изменение осадков по территории Ульяновской области за 
1961-2010 гг.

Таблица 3
Значения КНЛТ и стандартных отклонений температуры воздуха за 1961-2010 гг.

Переход через 
°С

Весна Осень
КНЛТ Станд. откл. КНЛТ Станд. откл.

0° -0,141 10.98 0.297 11.940
5° -0.083 7.84 0.189 10.763

10° -0.016 10.32 0.034 10.29
*КНЛТ – коэффициент наклона линейного тренда.
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мм. Уменьшение осадков и повышение тем-
пературы в июле - августе помогают спокой-
но и без потерь убрать урожай, но с другой 
стороны являются факторами уязвимости, 
увеличивая продолжительность засух, уча-
щение суховеев.

Оценки изменения сроков перехода 
температуры воздуха через 0°, 5° и 10°С, 
являющиеся границами теплого и вегетаци-
онного сезонов, позволяют исследовать не-
стационарность проявления климатических 
изменений в годовом ходе. Для их оценки 
ряды также аппроксимировались линей-
ным трендом (табл. 3):

Представленные результаты показыва-
ют, что на территории Ульяновской области 
преобладает тенденция смещения весенне-
го подъема температуры на более ранние 
сроки. Сильнее всего эта тенденция просле-
живается в рядах перехода температуры че-
рез +0°С. Осенью, наоборот, они смещаются 
в более поздние сроки, что наглядно указы-
вает на увеличение продолжительности те-
плого и вегетационного периода.

В данных новых экологических усло-
виях предпочтение в структуре выращива-
емых сельскохозяйственных культур при-
дется отдавать более позднеспелым сортам 
и гибридам: кукурузе, подсолнечнику и са-
харной свекле. Возможное изменение сро-
ков весенней вспашки в связи более ранним 
переходом температуры воздуха через 0° 

весной в сторону более ранних дат может 
составлять 5-10 дней. При существующем 
тренде потепления климата и раннем пере-
ходе температуры через +5° весной и бо-
лее поздней осенью, сев яровой пшеницы 
может осуществляться на 5-7 суток ранее 
среднемноголетних дат, в то время как сев 
озимой пшеницы может быть перенесен на 
10-12 дней позднее обычных сроков сева. 

Представляет интерес также исследо-
вание тенденций изменения за последние 
пять десятилетий абсолютного максималь-
ного и минимального значений темпера-
туры воздуха: высокие температуры летом 
нарушают способность растений получать 
и использовать влагу, а абсолютно низкие 
грозят угрозой вымерзания озимых культур 
в зимний период. 

Абсолютно максимальные температу-
ры воздуха, как и среднемесячные, растут со 
скоростью 1,95°С за 50 лет, а минимальные, 
как видно из табл. 4, наоборот, повышают-
ся, за исключением Инзы, где абсолютный 
минимум температуры из года в год пони-
жается со скоростью -0,85°/50 лет. Значения 
за описываемый период экстремальных 
значений следующие: +42,0°С наблюдалось 
в Канадее 2010 году, минимальное – минус 
46,5°С в 1967 году в селе Сурское. 

Анализ многолетних агрометеороло-
гических данных также свидетельствует о 
том, что изменение погоды носит неустой-

Таблица 4
Значения и скорость абсолютно максимальной и абсолютно минимальной температу-

ры воздуха за 1961-2010 гг.

Пункты
Значения абсолютно максимальной 

и абсолютно минимальной 
температуры, °С 

Скорость изменения абсолютно 
максимальной абсолютно 

минимальной температуры °С за 50 
лет

Макс. т-ра Мин. т-ра Макс т-ра Мин. т-ра
Инза 40,9 –2010 г. -44,5 – 1979 г. 2,4 -0,85
Сурское 39,8 – 2010 г. -46,5 – 1967 г. 1,85 4,3
Ульяновск 40,0 – 1971 г. -41,8 –1979 г. 1,65 1,6
Димитровград 40,4 – 2010 г. -45,9 – 1979 г. 1,65 5,3
Сенгилей 40,5 –1971 г. -43,8 – 1979 г. 2,25 4,2
Канадей 42,0 – 2010 г. -42,0 – 1979 г. 1,95 0,7
Макс., мин. и ср. 
показатели 42,0 – 2010 г. -46,5 –1967 г. 1,95 2,5
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чивый характер. Летом и зимой, осенью 
и весной резкое потепление вдруг так же 
резко сопровождается похолоданием. Со-
ответствующие метеорологические условия 
зимой являются благоприятными для обра-
зования таких опасных агрометеорологиче-
ских явлений, как притертая ледяная корка 
и висячая ледяная прослойка. В предзимье 
2010 года снежный покров установился в 
последней декаде ноября, в декабре в те-
чение семи дней наблюдалась оттепельная 
погода с повышением температуры до 2,4°С 
тепла. В результате при выпадении жидких 
осадков на высоте 20 и 35 см образовалась 
висячая ледяная прослойка толщиной от 6 
до 20 мм, что в дальнейшем создавало угро-
зу выпревания озимых культур.

Из-за контрастных температур воз-
духа происходит вымерзание озимых и 
многолетних трав, как правило, не зимой, а 
ранней весной, вследствие дневного повы-
шения температур и последующего ночно-
го похолодания. В марте 2010 года в конце 
первой декады дневные температуры нача-
ли показывать положительные значения, в 
то время как ночные температуры даже еще 
в конце месяца понижались до 11-13°С мо-
роза. Угрозу вымерзания озимых посевов 
спасал высокий снежный покров, не свой-
ственный этому периоду.

Изменение климата из года в год уве-
личивает количество дней с более высокой 
температурой воздуха и уменьшает коли-
чество дней с более низкой температурой, 
это привело к тому, что волны тепла стали 
более частыми. Это вызывало у земледель-
цев неуверенность в сроках посева сельско-
хозяйственных культур.

Неуверенность применения земле-
дельцами устоявшихся технологий воз-
делывания сельскохозяйственных культур 
возникает не только весной, но и осенью в 
период сева озимых культур. Рекомендо-
ванные оптимальные сроки сева озимых 
культур становятся в связи с потеплением 
климата далеко не оптимальными. Ошибки 
в сроках сева полевых культур приводят к 
экономическим потерям, наносят экологи-
ческий и энергетический ущерб. Так, в 2007 
году среднесуточная температура воздуха 

во второй и третьей декаде марта превыша-
ла норму в Ульяновской области на 7,1 и 6,6° 
соответственно. Максимальные температу-
ры воздуха в течение семи дней наблюда-
лись выше 10° и достигали 16°, минималь-
ные ночью в эти дни -4,0;-6,0°. Ранневесен-
нее потепление побудило земледельцев к 
проведению посева ранних зерновых куль-
тур и сахарной свеклы. Последующие днев-
ные похолодания в начале мая до 4 тепла 
(02.05), и ночные до - 4°С привели к гибели 
всходов сахарной свеклы. Многие хозяйства 
понесли огромные убытки. Неустойчивая по 
температуре погода продолжалась до 6 мая 
и только затем температура ночью перешла 
в положительные значения и начала возрас-
тать от +4,2° в начале и до +37,0°С в конце 
мая. Уже со второй половины месяца мак-
симальная температура воздуха достига-
ла 30°С, господствовали суховеи – верхний 
слой почвы полностью иссушался, поздние 
посевы дали изреженные всходы, что при-
вело к недобору 25-30% урожая. Это один из 
фрагментов последствий изменения клима-
та региона на сельскохозяйственное произ-
водство.

Если ранее озимые культуры прекра-
щали озимую вегетацию в середине октя-
бря, то в настоящее время они вегетируют 
до ноября (в 2010 году озимые вегетирова-
ли до 18 ноября), что приводит к их перерас-
танию. Теплая и влажная погода осени соз-
дает благоприятные условия для развития 
болезней и вредителей на посевах озимых 
культур, особенно вблизи лесных полос. В 
связи с этим актуальной становится пробле-
ма создания устойчивых к фитозаболевани-
ям сортов и меры химической защиты посе-
вов от болезней и вредителей с осени.

В 2008/2009 сельскохозяйственном 
году устойчивый снежный покров устано-
вился в конце первой декады января. В 2009 
году с 16 по 18 декабря минимальные тем-
пературы воздуха понижались до 33,4° мо-
роза при высоте снежного покрова 1-2 см. 
Малоснежная холодная зима способство-
вала глубокому промерзанию почвы (до 
70 см), и при наличии снега зимой поверх-
ностный сток усилил смыв почвы. Наиболее 
вероятно, что мягкие дождливые зимы пре-
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дотвратят интенсивный смыв почвы, то есть 
велика вероятность возрастания ветровой 
эрозии. Почва, не защищенная раститель-
ным покровом, является источником и объ-
ектом всех видов эрозии, а потепление кли-
мата изменяет лишь степень интенсивности 
отдельной из них в общем деградационном, 
разрушительном процессе.

Одним из способов сохранения по-
чвенного покрова и его плодородия является 
освоение систем земледелия на ландшафт-
ной основе. Ландшафтная система земледе-
лия включает многочисленные агротехниче-
ские приемы, важнейшим из которых явля-
ется агролесомелиорация полей, овражно-
балочных систем и пр. Лесомелиоративные 
насаждения в комплексе с другими мерами 
надежно защищают почву от водной и ве-
тровой эрозии, повышают влажность полей, 
ослабляют вредное влияние засух и ветров 
(в остро засушливом 2010 году запасы про-
дуктивной влаги в почве в метровом слое, 
на полях расположенных внутри лесополос 
были выше на 20-30 мм выше, чем на полях, 
расположенных в открытой местности), тем 
самым увеличивая продуктивность сельско-
хозяйственных культур. В результате обле-
денения в зимний период 2010-2011 года 
во многих лесополосах региона погибли бе-
резы, лесополосы, где они росли, остались 
открытыми. Поэтому нужно максимально 
увеличить долю смешанных насаждений 
из трех и четырех пород. Если мы потеряем 
один вид, то более сильные виды возместят 
эти потери на той же территории. 

В структуре посевных площадей в на-
стоящее время преобладают сорта и гибри-
ды сельскохозяйственных культур раннего 
и среднего срока созревания. Их вегетаци-
онный период завершается, как правило, в 
конце июля (ранние зерновые) – сентябре 
(поздние пропашные). По сути, более по-
ловины пахотных почв с августа по январь 
остаются под паром. В непокрытой расти-
тельностью почве происходят микробио-
логические и физико-химические процес-
сы: разложение органических остатков, 
накопление и вымывание в низлежащие 
горизонты подвижных форм питательных 
веществ, эмиссия углекислого газа. В сло-

жившейся ситуации целесообразно исполь-
зовать сидеральные пары.

Продуктивность сорта в различных по-
годных условиях существенно различается. 
Отсюда следует, что в производстве необхо-
дима диверсификация, т.е. возделывание не 
одного, а нескольких сортов сельскохозяй-
ственных культур с разными адаптивными 
возможностями в изменяющихся погодных 
условиях в период вегетации. Низкая адек-
ватность среднесрочных прогнозов погоды 
на вегетационный период лишает агроно-
мов возможности надежного выбора сорта 
высеваемой культуры, но, обладая знанием 
климатически обусловленного изменяюще-
гося характера погоды, можно гарантиро-
ванно использовать сортовые особенности 
нескольких сортов и агрономический потен-
циал региона.

Заключение
Таким образом, для снижения уязви-

мости к неблагоприятным воздействиям 
складывающихся погодных и климатических 
ситуаций на практике должен быть направ-
лен комплекс адаптационных мер, в том 
числе: корректировка агрономических при-
емов и агротехнических и почвозащитных 
мероприятий; новые технологии водопотре-
бления и водопользования; направленная 
селекция сельскохозяйственных культур с 
созданием сортов с большей устойчивостью 
к экстремальным факторам – жаре, почвен-
ной и атмосферным засухам, избытку влаги, 
заморозкам.

В условиях изменяющегося климата в 
стратегию к адаптационным мерам необхо-
димо включить: создание агромелиоратив-
ных лесных полос, улучшающих микрокли-
мат вегетирующих растительных преград; 
расширение площадей под озимыми посе-
вами; исследовать и определить оптималь-
ные сроки весенней вспашки, а также осен-
них и весенних сроков сева и переход на 
сорта с более продолжительной вегетацией.

Сельскохозяйственные исследования 
должны быть направлены на внедрение 
инновационных технологий по диверсифи-
кации системы растениеводства с включе-
нием зернобобовых культур, разработку 
эффективных технологий возделывания 
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технических и масличных (сахарная свекла, 
подсолнечник, рапс и др.) и других альтер-
нативных культур, на повышение эффектив-
ности кормопроизводства в различных по-
чвенно-климатических условиях. Усиление 
и расширение селекционных работ, раз-
витие семеноводства, питомниководства 
овощных, плодовых культур также является 
актуальной задачей. 

Целесообразно также в целях подго-
товки инновационных кадров более широ-
кое внедрение инновационных дисциплин 
в образовательный процесс в сельскохозяй-
ственных вузах и формирование системы 

опережающего инновационного образова-
ния и повышения квалификации, исходя из 
целей адаптации к изменениям климата. 
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В статье приводятся результаты исследований по влиянию водорастворимых удо-
брений на продуктивность культуры томата в условиях каштановых почв. 

Томат – распространенная овощная 
культура, широко используемая в свежем 
виде. Специфичность воздействия томатов 
на организм человека определяется высо-
ким содержанием (до 0,6%) органических 
кислот (лимонной, щавелевой, яблочной, 
винной). В зрелых плодах доминируют сво-
бодные кислоты, которые принимают ак-
тивное участие в обмене, причем не под-
кисляют, а наоборот, подщелачивают кровь, 
лимфу, тканевую жидкость.

Трудно переоценить роль кобаль-
та, накапливающегося в плодах томатов, 
он участвует в процессе кровообращения. 
Хром необходим больным сахарным диа-
бетом. Совместное действие меди, цинка 
и железа усиливает защитные функции ор-
ганизма. Магний повышает работоспособ-
ность. Такой исключительно благоприятный 

для человека биохимический состав тома-
тов определяет их высокие питательные и 
диетические свойства.

В то же время, в последние годы, не-
смотря на значительный рост урожайности 
культуры томат, не в достаточной мере уде-
ляется внимание вопросам внедрения но-
вых элементов в технологию возделывания. 
В результате чего только отдельные хозяй-
ства смогли преодолеть барьер урожайно-
сти в 150 т/га.

Источником питательных элементов 
в наших опытах являлись как расчетные 
дозы минеральных, так и водорастворимых 
удобрений. Их применение улучшало воз-
душный и водный режим почвы, повышало 
биологическую активность, способствова-
ло накоплению гумуса и микроэлементов 
в плодородном слое почвы. На основании 


