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Понятие об экологии семян и зональном семеноводстве. Зависимость 

урожайности семян от почвенно-климатических факторов 

 

План 

1.1. Понятие об экологии семян и зональном семеноводстве.  

1.2. Зависимость урожайности семян от почвенно-климатических 

факторов 

 

1.1. Понятие об экологии семян и зональном семеноводстве.  
Экология семян (seed ecology) - раздел экологии растений, который 

изучает взаимодействие материнского организма и семян с окружающей 

средой, от возникновения зиготы до становления проростка. Разделяется 

на три части:  

1) экология формирования;  

2) обработки и хранения:  

3) прорастания (Н.М. Макрушин, 1985). 

Предметом исследования экологии семян являются посевы, а также 

плоды и семена, используемые для последующего выращивания растений. 

Невзирая на то, что экология семян до последнего времени не выступала как 

самостоятельная отрасль и ее определение дано сравнительно недавно (Н.М. 

Макрушин, 1985), по разным ее аспектам в агрономической литературе 

накоплен достаточно богатый экспериментальный материал. 

Все экспериментальные данные, касающиеся экологии семян, можно 

разделить на две группы: 1) исследование факторов, влияющих на материнские 

растения и семена; 2) изучение обратных реакций семян на указанные факторы 

посредством генетического, цитологического, морфологического и 

биохимического анализов и испытания в лабораторных и полевых условиях. 

Урожайные свойства семян определяют по продуктивности потомства. 

В Российской Федерации экологический принцип размещения 

семеноводства поставлен на государственный уровень. Согласно закону РФ «О 

семеноводстве» для производства семян должны выделяться специальные зоны.  

На основании исследований с разными видами растений установлены 

закономерности в изменчивости урожайности и качества семян в зависимости 

от почвенно-климатических условий. В результате установлено четыре типа 

урожая семян:  

1) высокий урожай с высоким качеством семян;  

2) высокий урожай с низким качеством семян;  

3) низкий урожай с высоким качеством семян;  

4) низкий урожай с низким качеством семян.  

Каждый тип урожая формируется в определѐнных зонах.  

Исходя из этого, выделяется четыре зоны:  

1) зона оптимального семеноводства (I тип урожая);  

2) зона рискованного семеноводства (II тип урожая);  

3) зона допустимого семеноводства (III тип урожая);  

4) зона недопустимого семеноводства (IV тип урожая). 
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В целях создания наиболее благоприятных фитосанитарных и 

технологических условий для производства высококачественных семян 

сельскохозяйственных культур, законом определены специальные зоны 

выращивания семян. Например, для получения семян подсолнечника и 

кукурузы – южные районы России, клубнесемян картофеля – Центральное 

Черноземье, семян многолетних трав – Нечерноземная зона России. 

Производство семян необходимо концентрировать в зоне оптимального 

семеноводства. В зоне допустимого семеноводства необходимо проводить 

мероприятия по повышению урожайности, во второй и четвѐртой зонах 

семеноводство вести нецелесообразно. Для разных регионов Российской 

Федерации составлены картограммы с выделенными зонами оптимального 

семеноводства для отдельных видов растений. 

1.2. Зависимость урожайности семян от 

почвенно-климатических факторов. На урожайные и посевные 

качества семян большое влияние оказывают почвенно-климатические 

условия их получения. Наблюдается большая разница в урожае при 

посеве семенами одного сорта, выращенными в разных зонах. Семена, 

сформировавшиеся в благоприятных условиях, обычно более урожайны. 

В опытах кафедры растениеводства МСХА клубни картофеля, 

выращенные на торфяных почвах, были на 20—30% урожайнее, чем 

выращенные на обычной минеральной почве. 

На посевные качества и урожайные свойства семян большое влияние 

оказывают погодные условия во время их налива и созревания. Если во время 

налива стоит теплая и умеренно влажная погода, а во время созревания 

достаточно тепло и не выпадают осадки, то семена формируются с хорошими 

посевными качествами и урожайными свойствами. Низкая температура и 

большое количество осадков отрицательно влияют на качество семян. При 

засухе семена формируются щуплыми.  

В одном и том же месте в разные по метеорологическим условиям годы 

могут формироваться семена с различными урожайными качествами. Отсюда 

следуют практические рекомендации: производство семян определенных 

культур, особенно для продажи, надо сосредоточить в тех районах, где 

экологические условия соответствуют биологическим особенностям данной 

культуры и наиболее благоприятны для семеноводства. Страховые и 

переходящие фонды лучше заготавливать в годы, благоприятные для 

формирования семян. 

При оценке агроклиматических и агрометеорологических факторов, 

оказывающих существенное влияние на сельскохозяйственное производство, 

учитываются требования сельскохозяйственных культур на различных фазах их 

развития к климату и погоде. Учет этих условий позволяет установить степень 

угрозы вредных для сельского хозяйства явлений погоды (засух, суховеев, 

заморозков, пыльных бурь и др.), определить, насколько климат конкретного 

района соответствует требованиям производства (Руднев, 1978). 

Изменения климатического режима, вызванные как естественными 

факторами, так и деятельностью человека, способны оказывать заметное 
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воздействие на различные не метеорологические процессы, происходящие на 

земной поверхности. Наиболее чувствительными к климатическим факторам 

являются биологические явления. Очень часто климат является главным 

фактором, лимитирующим продуктивность видов и сообществ во многих 

районах земного шара (Ваганов и др., 1996). 

Изменения климата могут влиять как на норму продуктивности, так и на 

характеристики ее временной изменчивости, например, межгодовое колебание 

урожайности. Изменчивость величины урожая во времени и в пространстве 

определяется характером варьирования элементов структуры урожая. При 

неустойчивом водном режиме урожайность варьирует по годам на 25-47%, 

достигая у некоторых сортов до 56% (Жирнова, 2005). Многолетние опытные 

данные убеждают в том, что потенциальная урожайность многих современных 

селекционных сортов яровой пшеницы находится на уровне 60-70 ц/га, но в 

отдельные годы реализуется только на 15-25% (Биоэкологические основы..., 

1997). Наибольший вклад в колебание урожайности вносят вариации 

температуры и осадков. Другие факторы - солнечная радиация, бонитет почвы, 

уровень СО2 –являются менее изменчивыми величинами (по среднегодовым 

значениям) и в короткопериодные колебания урожайности существенного 

вклада не вносят (Костюков, Черникова, 1997). 

В большинстве работ величина урожая сравнивается с погодой 

вегетационного периода. В некоторых работах частично рассматриваются 

погодные условия допосевного периода. Урожайные годы, как правило, 

характеризуются более засушливым предшествующим годом, большим 

количеством осадков за зимний период, повышенным весенним увлажнением 

почвы и достаточной влагообеспеченностью вегетационного сезона, 

относительно большей густотой стояния и высотой растений. Неурожайные 

годы в подавляющем большинстве случаев характеризуются пониженным 

количеством осадков, сопровождающимся интенсивными засушливыми 

процессами и, как следствие этого, слабым развитием растений. 

Имеются сообщения о том, что рост или уменьшение относительных 

показателей урожайности определяют следующие, наиболее сильно 

изменяющиеся параметры окружающей среды, – концентрация в атмосфере 

углекислого газа и осадки. Параллельное увеличение концентрации 

углекислого газа и осадков приводит к значительному росту урожайности, 

очень сильное уменьшение осадков, несмотря на увеличение концентрации 

углекислого газа, приводит к значительному уменьшению потенциальной 

урожайности. Характер влияния изменения этих показателей на урожай разный. 

Так, если рост концентрации углекислого газа на 20% приводит к 

значительному увеличению урожайности во многих регионах, то увеличение 

осадков заметнее всего сказывается в засушливых районах.  

Количество воды, потребляемой растением, в сильной степени зависит от 

метеоусловий, солнечного освещения, насыщения воздуха водяными парами, 

почвенных факторов и состояния растения. При водном дефиците урожай 

снижается прямо пропорционально разнице между максимально наблюдаемым 

и лимитируемым водным дефицитом. Недостаток влаги приводит, например, с 
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одной стороны, к уменьшению количества колосков в колосе, а с другой - к 

снижению продуктивной кустистости. Летняя засуха, кроме того, может 

вызывать стерильность пыльцы и уменьшение озерненности (Ведров, 1984). В 

конечном счете, продуктивность сельскохозяйственных культур при 

достаточном количестве тепла и благоприятности других факторов в основном 

определяется обеспеченностью их влагой. 

На интенсивность и направленность физиологических и биологических 

процессов, рост и, в конечном счете, продуктивность растений существенное 

влияние оказывает тепловой режим среды обитания. В растительных 

организмах фотосинтез, дыхание, транспирация и другие физиологические 

процессы осуществляются лишь в определенном диапазоне температур 

(Шматько и др., 1989). Неблагоприятное сочетание температуры, влажности 

почвы и воздуха в отдельные годы приводит к ухудшению пищевого режима в 

весенний период: всходы медленно растут, посевы изреживаются, сильно 

поражаются грибными болезнями и резко снижают урожай.  

Большое влияние на развитие корневой системы, на активность 

почвенных микроорганизмов и усвоение растениями фосфатов и нитратов 

оказывает температура почвы. Высокая температура почвы и воздуха (выше 

20°С) в период формирования цветков в колосе яровой пшеницы при 

недостатке почвенной влаги снижает урожай на 30-40%. С повышением 

температуры скорость развития растений увеличивается пропорционально 

возрастанию температуры, но только до определенных значений. При 

дальнейшем ее повышении скорость развития растений замедляется, а затем 

наступает их угнетение и гибель (Жирнова, 2005). 

Для успешного выращивания культуры необходима обеспеченность ее 

теплом на 80-90%, т.е. 8-9 лет из 10 должны быть обеспечены достаточной 

суммой температур для возделывания основных культур. При такой 

обеспеченности теплом условия вегетационного периода считаются хорошими.  

В конечном счете, всякая сельскохозяйственная культура может быть 

рассмотрена в зависимости от климата, почвы и хозяйственно-экономических 

условий, но именно климат определяет видовой состав возделываемых 

культурных растений в тех или иных природно-географических зонах 

(Жирнова, 2005). 

Почвенные условия. Разные виды зерновых сильно отличаются 

требованиями к почвенным условиям.Вид почвы и ее уровень плодородия в 

большей мере определяют урожайность пшеницы, чем других зерновых. Она 

лучше всего растет на богатых гумусом коллоидных почвах с мощным 

пахотным слоем, с хорошей буферной способностью и богатых питательными 

веществами. 

Пшеница хорошо растет и на богатых известью почвах аллювиального 

происхождения в низменностях рек, а также на почвах, образующихся на 

известковых и щелочных материнских породах (известняк-ракушечник, 

базальт). 

На тяжелых илистых почвах ее выращивание также возможно, если не 

застаивается вода и почва хорошо известкована, а благодаря органическим 
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удобрениям достигнута необходимая спелость почвы. Выращивание пшеницы 

на песчаных суглинках зависит от уровня плодородия этих почв. Сравнение 

урожайности озимой пшеницы с урожайностью других культур зерновых в 

многолетних опытах на точно сравниваемых местах выращивания в Германии 

показали, что она при возрастающих баллах бонитировки почв дает больший 

прирост урожайности, чем другие культуры (рис. 1.1).    

 

Рисунок 1.1. Сравнение урожайности озимой пшеницы с урожайностью 

других зерновых культур в многолетних опытах на точно сравниваемых местах 

выращивания в Германии 

 

Рожь хорошо приспособлена к разным почвам, и у нее мало 

специфических требований к ним. Она лучше растет на слабокислых почвах, но 

ее можно успешно выращивать на почвах и со щелочной, и с сильнокислой 

реакцией (рис. 1.2). 

 

Рисунок 1.2. Рост зерновых при разной кислотности почвы (pH). 

 

Рожь не требовательна и к виду почвы. Она растет на всех почвах, если 

они не страдают от застоя влаги, хотя предпочитает вместо песчаных почв 
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суглинистые и илистые. Но, несмотря на низкие требования к почве по 

сравнению с другими зерновыми и на относительно стабильную урожайность 

на более бедных песчаных почвах, рожь реагирует на плодородие почв лучшей 

урожайностью. Это показывают и многолетние опыты на северо-востоке 

Германии (табл. 1.1 и рис. 1.3). 

Однако чем лучше почва, тем больше снижается урожайность ржи по 

сравнению с урожайностью других зерновых. Она имеет на песчаных почвах с 

низким уровнем грунтовых вод наивысшую специфическую урожайность, 

несмотря на большие колебания урожайности на этих почвах. Требования 

гибридной ржи к почвенным условиям выше требований у популяционных 

сортов. 
 

Таблица 1.1. - Влияние бонитета почвы на урожайность ржи 

Бонитет Относительная урожайность, % 

28 100 

28-33 128 

34-39 136 

40-44 146 

45-49 154 

Более 49 156 

 

Рисунок 1.3. Урожайность ржи по сравнению с урожайностью других 

зерновых при возрастающих бонитировках почвы (результаты многолетнего 

опыта на северо-востоке Германии). 

 

Требования тритикале к почвам также выше, чем у ржи. На песчаных 

почвах с низким уровнем грунтовых вод ему может вредить засуха. Но на 

песчаном суглинке и супесчаных почвах тритикале, как правило, растет 
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хорошо. Его потенциальная урожайность на более плодородных почвах выше, 

чем у ржи, но ниже, чем у пшеницы. 

Ячмень является довольно требовательной к почвенным условиям 

культурой. Для высоких урожаев ему необходимы почвы, которые 

обеспечивают его в достаточной мере водой и питательными веществами. Это 

особенно касается ярового ячменя. Относительно видов почв у него такие же 

требования, как и у пшеницы, но он более требователен к содержанию в почве 

извести. 

Лучше всего ячмень растет при нейтральной и даже слабощелочной 

почвенной реакции и требует свободного карбоната кальция в почвенном слое. 

Ячмень очень чувствителен к заплыванию почвы. Поэтому сырые, мало 

оструктуренные почвы непригодны для его выращивания. На песчаных почвах 

успех выращивания ячменя зависит от достаточного и равномерного 

распределения осадков во время вегетации. 

При достаточном снабжении водой овес можно с успехом выращивать 

на всех почвах. Он особенно хорошо растет на богатых влагой и питательными 

веществами аллювиальных почвах. Он также хорошо растет на почвах, 

образовавшихся вследствие выветривания материнских пород, имеющих 

маломощный пахотный слой, во влажных местностях. Его незначительная 

чувствительность к кислой реакции почвы и к окультуренности позволяет 

выращивать его первой культурой на впервые включенных в пашни почвах. 

Щелочная реакция ему мало вредит на почвах с хорошей буферной 

способностью, но на легких почвах она может быть причиной недостатка 

микроэлементов. На болотистых почвах он часто является единственным видом 

зерновых, который стоит выращивать. Но здесь требуются устойчивые к 

полеганию сорта с поздним цветением. На песчаных почвах овес можно 

выращивать, если обеспечить его водой. Непригодны для выращивания овса 

песчаные почвы в регионах с осадками менее 500 мм в год. 
 

 
Рис. 1.4. Зависимость между бонитетом почвы и урожайностью пшеницы, тритикале и 

ржи (1986-1990). 
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Подводя итог вышесказанному, можно в зависимости от отрицательного 

влияния неблагоприятных почвенных условий во взаимосвязи с 

определенными погодными условиями на урожайность видов зерновых 

составить следующий убывающий ряд. 

Низкие показатели pH почвенного раствора: пшеница, ячмень, 

тритикале, овес и рожь 

Застойная влага: прорастающий семенной материал, молодые посевы 

(меньше испаряющие), старые посевы (больше испаряющие). 

Недостаток микроэлементов (Cu, Mn и других, типичных для 

определенных почв, например болотистых): овес, пшеница, ячмень, тритикале, 

рожь 

Недостаток макроэлементов: пшеница, ячмень, тритикале, овес, рожь 

Требования к выращиванию отдельных видов зерновых можно 

подытожить следующим образом. 

Озимая пшеница дает самые высокие урожаи на богатых питательными 

веществами и с глубокими горизонтами А и Б коллоидных почвах, которые 

находятся в хорошо окультуренном состоянии (на черноземах и лессовых 

почвах) с высокими баллами бонитировки (более 50). Чем легче почва, тем 

выше требования к факторам интенсификации и культуре земледелия. 

Ограничивающие факторы выращивания — низкие зимние температуры и 

обеспеченность влагой во время вегетации. Чем легче почвы, тем большее 

значение имеют осадки и их распределение. В целом озимая пшеница 

предпочитает засушливую погоду осенью и раннее потепление весной, что 

позволяет удовлетворить ее потребности во влаге при возобновлении 

вегетации. 

Яровая пшеница предъявляет такие же требования к месту 

выращивания, как и озимая пшеница, минус ограничения на низкие зимние 

температуры. 

Озимая рожь считается видом зерновых, предназначенным для легких 

почв. Так как у нее хорошая поглотительная способность (воды и питательных 

веществ), на песчаных почвах она дает хорошие урожаи. Ее урожайность на 

супесчаных и легких суглинках выше, но здесь она может конкурировать с 

ячменем и пшеницей только при экстремальных климатических условиях. 

Выращивание ржи ограничивается не только климатическим фактором. Она 

чувствительна к посеву в сырую почву и требует условий для быстрого 

осеннего развития. Во время цветения она страдает от холода и влаги, а от 

последней — еще и в конце фазы созревания. Гибридная рожь более 

требовательна к почвенным условиям. 

Тритикале по требованиям к месту произрастания можно расположить 

между рожью и пшеницей. По длине колоса и стебля, а также по плотности 

колоса тритикале чаще всего уступает ржи, но превосходит пшеницу. 

Наивысшая его урожайность достигается на почвах со средним и лучшим 

бонитетом. Оно требует достаточного обеспечения влагой. Относительно 

морозостойкости оно ближе к озимой пшенице. Как и рожь, тритикале страдает 

от холодной дождливой погоды во время цветения. При дождливой погоде во 
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время созревания существует опасность снижения качества урожая из-за 

прорастания зерен. 

Для фазы налива зерен тритикале и хорошего их созревания 

оптимальными являются равномерное распределение осадков при низких 

температурах и сухая теплая погода в фазе созревания. Сильные осадки после 

колошения могут вызвать полегание. Дождливая погода между колошением и 

цветением способствует поражению растений колосовым септориозом 

(Staganospora nodorum). Как и рожь, тритикале прорастает при дождливой 

погоде в фазе созревания. Слишком сухую и теплую погоду в фазе образования 

и налива зерен тритикале переносит лучше, чем пшеница, но хуже, чем рожь. 

Озимый ячмень менее требователен к почвам, чем пшеница, но его 

выращивание значительно ограничивается климатическими условиями, 

особенно температурой. Он дает высокие урожаи на почвах с бонитетом около 

30, если они не кислые. Озимый ячмень хорошо использует почвенную влагу, 

накопившуюся зимой, и любит регионы с быстрым прогреванием почв весной. 

Бесснежные зимы с сильными морозами (-15°С и ниже) и с долго лежащим 

снежным покровом (из-за поражения болезнями) он не переносит. 

Благодаря раннему выходу в трубку озимый ячмень хорошо использует 

зимние осадки. Поэтому он дает и на более легких почвах, и в засушливые годы 

относительно высокие урожаи. Но обильные зимние осадки и связанное с этим 

позднее потепление весной отрицательно влияют на его развитие, как и 

обильная влага весной. Так как фаза от колошения до спелости имеет большое 

значение для формирования урожая, достаточное снабжение водой при 

умеренных температурах в этот период удлиняет у здоровых посевов фазу 

налива, благодаря чему обеспечивается получение наиболее высоких урожаев. 

Возделывание ярового ячменя в кормовых целях почти не ограничено 

почвенными условиями. Его можно выращивать на почвах начиная от бонитета 

22, если почвенная реакция не кислая. Урожайность на легких почвах прямо 

зависит от суммы и характера распределения осадков в вегетационный период. 

На ранней фазе развития ярового ячменя оптимальной является сухая 

погода при умеренных температурах. Такие условия заставляют слаборазвитую 

корневую систему молодых растений внедряться в глубокие почвенные слои. 

Так достигается более высокая устойчивость к засухе и предотвращается 

преждевременная спелость. Во время выхода в трубку, колошения, цветения и 

начала образования зерен яровой ячмень наиболее требователен к влаге. Но 

обильные осадки, связанные с высокими температурами, на богатых 

питательными веществами почвах вызывают чрезмерное образование стеблей и 

их полегание. 

На почвах с достаточной водоудерживающей способностью умеренные 

осадки или более прохладная, но солнечная погода в этой фазе препятствуют 

полеганию и создают благоприятные условия для получения высоких урожаев. 

Слишком влажная погода при низких температурах способствует поражению 

ярового ячменя желтой ржавчиной (Puccinia striiformis). 

Для возделывания пивоваренного ячменя требуются лучшие почвы 

(бонитет — более 28) и климатические условия, которые обеспечивают полное 
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завязывание и налив зерен. Во время созревания необходима сухая и теплая 

погода, потому что погодные условия сильно влияют на качество 

пивоваренного ячменя (долю выполненного зерна и содержание протеина). 

Многолетние опыты на песчано-суглинистой почве в Восточной Германии 

показали, что осадки в мае и июне оказывают большое влияние на содержание 

в зерне протеина (рис. 1.4). 

 

Вопросы для контроля 

1. Дайте определение понятию «экология семян», охарактеризуйте 

зональное семеноводство. 

2. На основании какого законодательного акта выделены для 

производства семян  специальные зоны? Охарактеризуйте каждую из зон. 

3. Каким образом урожайность семян зависит от 

почвенно-климатических факторов? 

 

Рекомендуемая учебная  литература 

Основная учебная литература: 

1. Ацци Дж. Сельскохозяйственная экология / Ацци Дж. – М. : Изд. 

иностр. лит., 1959. – 477 с. 

2. Їжик М. К. Польова схожість насіння / Їжик М. К. – К. : Урожай, 1976. 

– 199 с. 

3. Кулешов Н. Н. Агрономическое семеноведение / Кулешов Н. Н.  

– М. : Сельхозиздат, 1963. – 304 с. 

4. Макрушин Н. М. Экологические основы промышленного 

семеноводства зерновых культур / Макрушин Н. М. – М. : Агропромиздат, 

1985. – 285 с. 

5. Экология семян пшеницы / [Л. К. Сечняк, Н. А. Киндрук, О. К. 

Слюсаренко и др.]. – М. : Колос, 1983. – 349 с. 

6. Ступин А.С. Основы семеноведения. - Санкт-Петербург  Москва 

Краснодар : «Лань», 2014. 

7. Технология растениеводства [Электронный ресурс] / Фирсов И.П., 

Соловьев А.М., Трифонова М.Ф. - М. : КолосС, 2013. - (Учебники и учеб. 

пособия для студентов высш. учеб. заведений). - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953201907.html 

8. Практикум по биологическим основам сельского хозяйства 

[Электронный ресурс] / Софронов А.А. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261009382.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Бесалиев И.Н. Качество семян яровой пшеницы в зависимости от 

погодных факторов и технологий возделывания в Оренбургском Предуралье 

//Известия Оренбургского государственного аграрного университета.- 

Оренбург, 2019.- с 40-44 

2. Броунов П. І. Сельскохозяйственная метеорология / Броунов П. – М. : 

Гидрометеоиздат, 1957. – Т. 2. – 383 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953201907.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261009382.html
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3. Грингоф И.Г. Основы сельскохозяйственной метеорологии. Том I. 

Потребность сельскохозяйственных культур в агрометеорологических условиях 

и опасные для сельскохозяйственного производства погодные условия/ 

И.Г.Грингоф , А.Д. Клещенко.– Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011. – 

808 с.  

4. Макрушин Н. М. Методические указания по выделению 

оптимальних зон семеноводства в связи с переводом его на промышленную 

основу / Макрушин Н. М., Зюбровская Т. А. // М. : МСХ СРСР, 1978. – 22 с. 

5. Маласай В. М. Посівні якості насіння овочевих культур в різних 

грунтово-кліматичних зонах / В. М. Маласай, Е. М. Макрушина // Вісник 

аграрної науки. – 2000. – Вип. 11. – С. 31-32. 

6.  Мельник С.И. Сортовой состав, качество семян и урожайность 

подсолнечника в разных регионах Украины// Научные труды ЮФ НУБиП 

Украины «КАТУ». – Симферополь, 2009. – с. 64-69 

7. Национальный атлас почв Российской Федерации.- М.: 

Астрель:АСТ,2011- 632с. 
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Лекция 2 

Категории семян в зависимости от агротехнологических условий 

выращивания. Определение категории сортовых семян по данным 

Россельхозцентра. 

 

План 

2.1. Категории семян в зависимости от агротехнологических условий 

выращивания.  

2.2. Меры предотвращающие засорение посевов. 

2.3. Определение категории сортовых семян по данным 

Россельхозцентра. 

 

2.1.Категории семян в зависимости от агротехнологических условий 

выращивания.  

Сортовая чистота определяется на основании апробации 

семеноводческих посевов и с помощью грунтового контроля. Под полевой 

апробацией понимаются обследование семеноводческих посевов для 

установления сортовых и урожайных качеств, а также проверки соблюдения 

правил семеноводства. Грунтовой сортовой контроль является одной из форм 

государственного контроля семян для проверки их сортовых качеств (элиты и 

гибридных; исходных родительских форм) путем посева взятой из партии 

семенного фонда пробы с целью определения вида и сорта (на основании 

изучения морфобиологических признаков растений, выращенных из семян 

данной партии). 

По сортовой чистоте семена подразделяются на элиту (ЭС), 

репродукционные (РС) и замыкающие репродукционные, используемые на посев 

производственных посевовI (РСТ) категории, которые должны отвечать 

требованиям стандарта. Семена элиты категории должны иметь сортовую 

чистоту не менее 97 - 100%, репродукционные - 95 - 98%, замыкающей 

репродукции (РСТ) - 85 - 95%. Применение семян, не отвечающих 

предъявляемым требованиям, приводит к изреженности посевов, снижению 

урожая и его качества, усилению засоренности полей, появлению вредителей и 

болезней. Посевные качества семян характеризуются всхожестью и энергией 

прорастания. Качественные показатели семян указаны в соответствующем 

справочнике или сопровождающем семена документе. 

Обеспечение чистосортности семян составляет одну из главных задач 

семеноводства. В соответствии с Государственным стандартом к 

чистосортности семян предъявляются высокие требования. Присутствие в 

сортовых семенах примесей снижает хозяйственные качества сорта и цену на 

семена. 

Значительная примесь к семенам пшеницы семян сорта с низкими 

хлебопекарными качествами ухудшает качество муки и хлеба. Примесь мягкой 

пшеницы в семенах твердой снижает технологические качества ее зерна. 

Примесь сорта, неустойчивого к грибковым болезням, является источником 

заражения основного сорта и ведет к снижению его урожайности. Чтобы 
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предотвратить заражение растений, нужно строго соблюдать пространственную 

изоляцию здоровых семенных посевов от зараженных полей. Это дает 

возможность выращивать здоровые семена в последующих репродукциях. 

Семеноводческие посевы элиты следует засевать только семенами  

суперэлиты. На производственных площадях колхозов допускается посев 

семенами РСт категории. Если сортовая чистота семян озимой и яровой 

пшеницы, ячменя, овса, проса, гороха, фасоли, бобов, нута ниже 95 %, такие 

семена не относятся к сортовым и вообще не допускаются к посеву. 

 

2.2. Меры предотвращающие засорение посевов. 

Чтобы предохранить семена от сортового (и видового) засорения, нужно 

соблюдать меры предосторожности при посеве, уборке, обработке на току, 

транспортировке и хранении, а также удалять из посевов посторонние примеси. 

Агроном-семеновод, заведующий током, кладовщик и все механизаторы, 

занимающиеся выращиванием сортовых семян, должны уделять особенно 

большое внимание сохранению чистосортности семян. В каждом хозяйстве 

следует организовать систематическое обучение всех работников приемам 

правильного ведения семеноводства. 

При размножении сортовых семян необходимо устранять возможность 

их механического и биологического засорения. При механическом засорении к 

сортовым семенам примешиваются семена других сортов, или рядовые семена 

той же культуры, или семена других культурных растений и семена сорняков. 

Семена той же культуры, но другого сорта составляют сортовую примесь, 

семена других культурных растений и сорняков - видовую примесь. 

Семена разных сортов одной культуры невозможно разделить на 

машинах. Примеси, морфологически сходные с основным сортом, очень трудно 

удалить и во время прополки посевов. Видовое засорение устранить легче. 

Чтобы максимально уменьшить возможность засорения сорта, 

необходимо соблюдать определенные правила при проведении всех работ с 

семенами. 

Приемка семян. Семена элиты и I репродукции отпускают в 

запломбированных мешках с сортовым документом на каждую партию. При их 

приемке проверяют исправность тары, пломб, соответствие наружных этикеток 

каждого мешка сортовым документам. Приобретенные семена передаются 

кладовщику на хранение. Сорт от сорта одной культуры на складе должен 

храниться как можно дальше. Рассыпанные семена использовать на посев 

категорически запрещается, во избежание механического засорения (пол 

идеально чистым быть не может). 

Снятие пломб. Если семена не нужно протравливать, их вывозят в поле в 

нераспакованной таре с пломбами, там при участии агронома-семеновода 

снимают пломбы, расшивают мешки, проверяют соответствие внутренних и 

наружных этикеток. 

Протравливание семян следует проводить в отдельном помещении, где в 

это время не ведется работа с семенами других сортов, культур, репродукций. 

Протравливание начинают с семян высших по качеству категорий, каждый раз 
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тщательно очищая от зерна применяемые для этого машины и инвентарь. 

Протравленные семена затаривают только в в те мешки, в которых они были 

приобретены. 

Отпуск семян для посева. Семена для посева отпускают в тех же мешках, 

в которых они находились до протравливания. Если используют другие мешки, 

то их тщательно очищают, выворачивая наизнанку, и обеззараживают. 

Отпускают семена по накладным в мешках одинаковой массы с 

этикетками, на которых указывают название культуры, сорта, репродукции и 

категории. Перевозят семена в поле только по постоянным дорогам. Нельзя 

заезжать на поля, где высеяны или будут высеваться другие сорта. 

Размещение сортов в поле. Место посева каждого сорта устанавливают 

заранее. При смежном посеве разных культур, сортов-самоопылителей или 

разных категорий одного сорта их отделяют изоляционной полосой шириной 

2-3 м, которую засевают пропашной культурой или смесью вики с овсом на 

зеленый корм. Нельзя сеять зерновые по зерновым предшественникам, так как 

возможно засорение падалицей предшествующей трудноотделимой культуры. 

Посев необходимо проводить в оптимальные сроки для данной культуры на 

заданную глубину хорошо отрегулированной сеялкой.  При посеве участков 

гибридизации, банки с семенами  отцовских форм должны быть 

помеченными, во избежание смешивания семян. После посева на поле 

выставляется трафарет с информацией сорта (номер поле, культура, сорт, 

площадь посева). Этот трафарет при уборке с первой машиной семенного 

вороха должен поступить на ток и его устанавливают на бурт временного 

хранения данного сорта. 

Пространственная изоляция сортов перекрестноопыляющихся культур. 

Чтобы устранить возможность перекрестного опыления разных сортов таких 

культур, семеноводческие посевы их размещают на расстоянии, исключающем 

биологическое засорение. При этом необходимо учитывать расположение 

посевов перекрестноопыляющихся культур в прилегающих хозяйствах. 

Например, при выращивании сортов, родительских форм и гибридов 

подсолнечника, между хозяйствами заключается договор о том, что посевы 

этой культуры будут находиться на расстоянии не менее 4 км, то есть на 

расстояние лета пчелы, которая опыляет данную культуру. 

Возможность и степень перекрестного опыления между разными 

сортами зависят от расстояния между ними, от совпадения или несовпадения 

календарных дат цветения и направления ветра. Лес уменьшает возможность 

переноса пыльцы ветром. 

Между посевами разных сортов и гибридов должны соблюдаться 

следующие расстояния: для ржи, гречихи, кукурузы - не менее 200 м, сорго - не 

менее 500, подсолнечника – 1000-4000 м, а при наличии естественных преград - 

500 м. 

Подготовка к посеву. Сеялки перед посевом нужно очистить, чтобы в 

них не оставалось ни одного зерна. Для этого на каждый посевной агрегат 

необходимо иметь ручной мех и волосяную щетку. Щели в семенном ящике 

следует своевременно заделать. Сеялки очищают от семян на том поле, где 
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закончен посев данного сорта или культуры. Тщательность проведения этой 

работы проверяет агроном-семеновод. 

Посев следует начинать с высших репродукций и категорий. Нельзя 

выезжать за границы поля. Края по окончании посева культивируют и засевают 

теми же семенами. 

Уход за посевами. На семенных посевах не должно быть сорняков, в 

необходимых случаях их выпалывают вручную. Особенно тщательно нужно 

удалять сорняки, семена которых трудноотделимы при сортировании от семян 

основной культуры, а именно: овсюга - в овсе и ячмене, редьки дикой - в 

ячмене, гречихи татарской - в пшенице и гречихе, щетинника и 

тысячеголовника - в просе. Овсюг выколашивается раньше овса, его 

выпалывают при выметывании метелки. На дорогах, межах сорняки 

обязательно уничтожают путем скашивания или обработки гербицидами. При 

работе гербицидами, использовать только те препараты, которые разрешены. 

На семенных посевах часто приходится проводить видовую и сортовую 

прополки. При видовой прополке нужно особенно тщательно удалять из посева 

культурные растения, семена которых трудноотделимы при сортировании, а 

именно: рожь и ячмень - в пшенице, пшеницу - в ячмене и во ржи, 

крупносеменную вику и пелюшку - в горохе, плоскосемянную вику - в 

чечевице. 

Видовую и первую сортовую прополки целесообразно выполнять в 

следующие фенофазы: озимой и яровой пшеницы от примесей ржи - в период 

выколашивания ржи, до цветения, первую сортовую прополку пшеницы - после 

полного колошения (удаляют остистые формы из безостых, растения мягкой 

пшеницы из твердой). Вторую сортовую прополку пшеницы проводят в начале 

восковой спелости, после выявления окраски колоса, остей. Все 

растения-примеси вырывают с корнем и выносят с поля, чтобы они не могли 

вновь стать засорителями при комбайновой уборке. 

Горох пропалывают от пелюшки во время цветения, когда она резко 

выделяется красно-фиолетовыми цветками. Посевы чечевицы освобождают от 

плоскосемянной вики также во время цветения, когда она отличается 

фиолетовой окраской цветков. 

Сортовые примеси из посевов проса удаляют после выметывания 

метелки. 

Стебли пшеницы и ячменя, пораженные пыльной головней, можно 

выпалывать только до начала цветения. Пораженные стебли выносят с поля и 

закапывают на глубину 0,5 м. Початки кукурузы, пораженные пузырчатой 

головней, удаляют с поля до появления спор и также уничтожают. Запоздалая 

прополка растений, пораженных пыльной головней, не только бесполезна, но 

может даже привести к увеличению заражения посева в следующем году. 

В фазу восковой спелости у зерновых культур и в фазу цветения у трав и 

бобовых культур проводится апробация посевов, подтверждающая 

подлинность сортового посева и определения  чистосортности (типичности) на 

основании которого выдается акт апробации на сортовой посев. 

Уборка урожая. Необходимо, прежде всего, выполнять следующие 
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правила:  

а) начинать уборку с новых, лучших сортов, с высших репродукций и 

категорий посевов;  

б) перед началом уборки каждого участка обкосить края на 2-4 м, урожай 

с них обмолотить отдельно и зерно использовать для продовольственных и 

фуражных целей. 

Уборочные машины перед началом уборки каждого следующего сорта 

тщательно очищают от остатков зерна, например, в комбайне все узлы и 

механизмы, в которых могут задерживаться зерно и необмолоченные колосья: 

подборщик, транспортеры, решетные станы очисток, шнеки, бункер и т. д. 

Очень хорошие результаты дает пневматическая очистка сжатым воздухом от 

передвижного компрессора или очистка с помощью выхлопных газов, 

подаваемых от выхлопной трубы мотора по специальному гибкому резиновому 

шлангу. Перед включением в работу комбайна нужно открыть заслонку 

горизонтального шнека и после этого поработать 10 мин вхолостую. Зерно, 

намолоченное при первом проходе комбайна, используют для 

продовольственных и фуражных целей, оно не должно попадать на семенной 

ток. 

Стога соломы следует складывать на достаточном удалении от границ 

полей других сортов и культур. Возить зерно от комбайнов нужно только по 

постоянным дорогам. Оно должно сопровождаться на ток накладными с 

обозначением культуры, сорта, репродукции, категории, номера поля. На току, 

при сушке и очистке зерна нельзя допускать одновременного размещения 

разных сортов и культур. Перед началом работы со следующим сортом 

необходимо тщательно очистить ток. Мешки очищают, выворачивая каждый из 

них наизнанку; когда их вносят на склад, соблюдают осторожность, чтобы не 

занести с ними посторонние примеси и семена сорняков. 

Первый этап работы с семенным ворохом на току – первичная очистка 

для удаления механической примеси и растительных остатков, способстующих  

повышению влажности  зерна, что может приводить к самосогреванию. 

На механизированном току семеноводческой бригады или отделения для 

каждого сорта необходимо выделять отдельную асфальтированную площадку 

для временного хранения семян в буртах. Бурт друг от друга должен 

находиться на расстоянии 11 м.  Семена, просыпанные в ложбину между 

площадками не используют на семена во избежание засорения.  

Второй этап сушка. В наших условиях для зерновых культур 

предпочтительнее проводить воздушно-солнечную сушку, в более северных 

районах используют различные виды сушилок. 

При воздушно-солнечной сушке, семенной ворох пропускают через 

транспортер и перебрасывают с бурта на бурт. Условие  Транспортер должен 

быть поднят при перебрасывании семян на 40 см от семян. Этим самым 

предупреждается травмирование семян. Одно перебрасывание снижает 

влажность семян на 1,5-2%. 

При сушке различными видами сушилок используется теплый поток 

воздуха. Температура теплоносителя при контакте с семенами должна быть не 
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выше допустимой нормы для культуры, которая подвергается сушке.  

Следующий этап – вторичная очистка на специальных 

семяочистительных,  и, если необходимо, калибровочных машинах. Этим 

приемом семена доводятся до кондиции, удаляется сор, мелкие  и дробленые 

семена. Далее семена должны затариваться для хранения. Элита и первая 

репродукция  затаривается в мешки, зашиваются. В каждом мешке и внутри и 

снаружи должна быть этикетка. Вторая и последующие репродукции 

допускается хранение насыпом в закромах, биг-бенах и др. В этом случае 

должен быть трафарет, во избежание обезличивания семян.  

Очистка машин, инвентаря, тары. Перед началом работы и каждый раз, 

приступая к работе с новым сортом, необходимо очищать машины, инвентарь, 

тару. Зерноочистительные машины очень трудно освобождать от семян, 

поэтому при недостаточном внимании они могут стать источником 

механического засорения. В каждой из них нужно вплоть до одного зерна 

очищать решета, желоба шнеков, щетки, триеры. После прочистки машина 

должна несколько минут поработать вхолостую. Так же тщательно следует 

очищать зернопогрузчики, автомашины.  

При хранении семян необходимо регулярно вести наблюдение за 

температурой и влажностью. В теплый период года проверять эти показатели 

необходимо одни раз в две недели, в холодный – раз в месяц.  
 

2.3.Определение категории сортовых семян по данным 

Россельхозцентра. Согласно ФЗ от 17.12.97 N 149-ФЗ "О СЕМЕНОВОДСТВЕ" 

в зависимости от этапа воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений 

определяются следующие категории семян: Оригинальные (ОС); Элитные 

(ЭС);Репродукционные (РС).  

Оригинальными семенами (ОС) являются семена 

сельскохозяйственных растений, произведенные оригинатором сорта 

сельскохозяйственные растения или уполномоченным им лицом. Иными 

словами, это семена первичных звеньев семеноводства, питомников 

размножения и суперэлиты, предназначенные для дальнейшего размножения. 

При этом данные о сорте должны быть внесены в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию, а оригинатор сорта 

зарегистрирован в соответствии с Положением.  

Элитными семенами (ЭС) являются семена сельскохозяйственных 

растений, которые получены от оригинальных семян и соответствуют 

требованиям ГОСТов и иных нормативных документов в области 

семеноводства. Семена, предназначенные для использования в качестве 

родительских форм кукурузы, подсолнечника относят к категории «элитные 

семена», обозначают ЭС1 – первое поколение, ЭС2 – второе поколение. Число 

поколений элитных семян определяет оригинатор сорта и используются они 

для производства репродукционных семян. Производят элитные семена 

физические и юридические лица, имеющие лицензии на осуществление 

данного вида деятельности. 
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Репродукционными семенами (РС) являются семена 

сельскохозяйственных растений следующих после поколений элитных семян. 

Гибридные семена первого поколения F1 относятся к репродукционным 

семенам. Репродукционные семена могут производить все заинтересованные 

физические и юридические лица.  

Репродукционные семена, предназначенные для производства 

товарной продукции, обозначают РСт.  

Гибридные семена первого поколения, предназначенные для товарного 

использования, тоже относят к категории репродукционные семена 

(РСт).Хозяйственная ценность семян сельскохозяйственных культур 

определяется их сортовыми и посевными качествами. Сортовые качества семян 

характеризуются их подлинностью и сортовой чистотой. Подлинностью семян 

называется соответствие семян сорту, сортовым и посевным качествам, 

указанным в документе на данные семена. Подлинность семян устанавливается 

по внешнему виду, на основании морфологических признаков семян и 

проростков, а также путем проведения грунтового сортового контроля.  

В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации 

ГОСТ Р52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и 

посевные качества. Общие технические условия», утвержденным и введенным 

в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 23.03.05г. № 63-ст, чистота семян пшеницы категорий ОС, 

ЭС, РС и РСт должна быть не менее 99%, 98% и 97% соответственно. И если 

для реализации готовились, к примеру, семена категории ЭС, а чистота их 

составляет только 97,2%, то к ней они не могут быть отнесены, даже если по 

остальным показателям отвечают требованиям ЭС, поскольку категорию семян 

устанавливают по низшему показателю. В данном случае, если не удастся за 

счет повторной подработки довести чистоту семян до 98%, их переведут в 

более низкую категорию (РС) в соответствии с их фактическим качеством. 

Перевод семян в более низкую категорию проводится с согласия производителя 

(заявителя) семян и только в случае невозможности повышения качества путем 

дополнительной прополки посевов или подработки семян. Перевод семян по 

показателю всхожести (жизнеспособности) в более низкую категорию 

производится, если всхожесть (жизнеспособность) семян не соответствует 

норме, установленной субъектом РФ. В случае перевода семян в низшую 

категорию, по результатам их анализа на посевные качества, в Сертификатах 

сортовой идентификации в удостоверении об их качестве указывается 

окончательно установленная категория семян. В актах апробации 

(представленном в орган по сертификации и находящемся у производителя 

семян) делается отметка: «Семена переведены в категорию РС по посевным 

качествам. Документы о качестве семян оформлены и выданы на категорию…», 

запись заверяется подлинной печатью и подписью руководителя 

Госсеминспекции, выдавшей документы. 

Вопросы для контроля 

1.Какие категории семян выделяют на основе N 149-ФЗ от 17.12.97  "О 

СЕМЕНОВОДСТВЕ"? 
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2. Какие требования по чистоте предъявляются согласно ГОСТ 

Р52325-2005 к семенам пшеницы категорий ОС, ЭС, и РС? 

3. Дайте определение понятию «сортовая чистота», и охарактеризуйте 

каждую из  категорий. 
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7. Смиловенко, Л.А. Семеноводство с основами селекции полевых 
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2. Макрушин Н. М. Методические указания по выделению оптимальних 
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Лекция 3 

Характеристика почвенно-климатических условий Крыма 

и других южных регионов 

План 

3.1.Климатические условия Крыма 

3.2.Почвенные условия Крыма 

3.3.Характеристика почвенно-климатических условий южных регионов 

РФ 

 

3.1.Климатические условия Крыма. Характеризуя климат Крыма, 

необходимо выделить климатические районы и дать объяснение присущих им 

особенностей климата. В этом, по мнению известного географа Л. С. Берга, и 

заключается задача климатологии как науки. 

В общей характеристике крымского климата было уже указано на его 

засушливость. К этому следует добавить, что во всех горных приморских 

странах, а Крым как раз является такой «страной», всегда наблюдается 

чрезвычайно «пестрая» картина в распределении количества осадков, как по 

годам, так и по временам года. Крым в этом отношении не представляет 

исключения. Принимая во внимание сравнительно высокую температуру 

воздуха в Крыму и соответствующую ей высокую испаряемость, нужно 

признать, что коэффициент увлажнения* для Крыма невелик и что Крым имеет 

недостаточное количество осадков. 300-400 мм в степной части Крыма и 

400-500 мм на Южном берегу значат совсем не то, что 500 мм в Ленинграде, 

где испаряемость** немного больше 300 мм, тогда как в Крыму испаряемость 

равна 800-1000 мм в год. 

*Коэффициент увлажнения - отношение количества осадков к 

испаряемости. **Испаряемость - возможное в данном месте испарение при 
существующих здесь атмосферных условиях. 

Поэтому в Крыму можно выделить районы степей, горного леса и 

субтропический район Южного берега. 

Климат степей, а крымских степей в особенности, характеризуется 

жарким и сухим летом и сравнительно холодной зимой с невысоким снежным 

покровом. Средняя температура воздуха в летние месяцы не так уж высока, но 

все же в июле она около 24°. Зимой бывают значительные морозы при сильных 

ветрах, сдувающих и без того невысокий снежный покров в овраги и балки. 

Осадков в степи выпадает немного (около 300 мм. в среднем за год). 

Наибольшее количество их приходится на первую половину лета (июнь), но 

бывают годы, когда летом месяц, два и более не выпадает ни капли дождя. 

Количество осадков за год может также сильно колебаться. В то же время 

следует отметить, что испаряемость в районах крымских степей достигает за 

год 1000 мм. 

Средняя относительная влажность воздуха в летнее время невелика. 

Летом воздух вообще отличается сухостью, к тому же в степях обычны 

суховеи. Это довольно сильные, часто продолжительно дующие сухие, 

чрезвычайно жаркие юго-восточные, восточные и южные ветры. При них 
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температура воздуха повышается за очень короткий промежуток времени, не 

снижаясь, как обычно, даже ночью, и держится несколько дней. Нередки в 

степях и пыльные туманы (мгла), которые тоже сильно повышают температуру 

воздуха и могут держаться несколько дней подряд. 

Для характеристики климата степей следует, пожалуй, еще добавить, что 

погодные условия степей отличаются своеобразной устойчивостью и малой 

изменчивостью, особенно в летний период. 

В степном Крыму выделяется три разновидности климата. 

1.Север, центр, Тарханкутский и Керченский полуострова (последний 

почти полностью) имеют климат умеренно теплых степей с жарким и 

засушливым летом (коэффициент увлажнения меньше 0,6). Типичными 

местами с таким климатом являются Клепинино (почти в центре степного 

Крыма) и Керчь (на крайнем востоке). 

2.Центральная и западная части предгорий имеют климат умеренно 

теплых лесостепей с не особенно жарким, засушливым летом. Такой климат 

характерен, например, для Симферополя и Соколиного. 

3.К последней разновидности степного климата следует отнести климат 

умеренно теплых степей с жарким и сухим летом (коэффициент увлажнения 

меньше 0,3). Таков, например, климат Феодосии. 

В предгорьях, на границе степи и леса, и даже на восточных яйлах 

можно обнаружить признаки климата лесостепи, которая в Крыму 

представлена особой разновидностью, именно горной лесостепью. Но если для 

предгорий характерен климат умеренно теплого лесостепья (температура 

самого теплого месяца превышает 20°), то для Караби-яйлы - климат умеренно 

холодного лесостепья (температура самого холодного месяца ниже -3°). Лето 

здесь засушливое. 

Центральная часть горного Крыма занята лесами. Климат этого 

района можно назвать климатом умеренно холодных влажных лесов с 

засушливым летом. 

Климат крымского горного леса можно охарактеризовать 

климатическими данными для района Крымского заповедно-охотничьего 

хозяйства, расположенного почти в центре горного Крыма, там, где мощный 

массив Бабуган-яйлы на юге и крутые склоны Чатыр-Дага на востоке образуют 

как бы прямой угол. На его сравнительно небольшой территории (немного 

больше 1% территории всего Крыма) сосредоточено 20% всех лесных массивов 

Крыма. Господствующими древесными породами его лесов являются 

лиственные: бук, граб, дуб, ясень, клен, но больше всего буковых лесов на 

высотах примерно до 1000 м. Выше - заросли стелющегося можжевельника и 

безлесные, каменистые поляны - типичный карстовый ландшафт. 

На климат этого участка крымского горного леса влияет как затененность 

его листвой деревьев, так и пересеченность территории глубокими и узкими 

долинами - ущельями со склонами различных экспозиций. В среднем в тени 

под кронами буков солнечной радиации в 20-25 раз меньше, чем на открытых 

полянах. В тенистом буковом лесу преобладает рассеянная радиация. Число 

часов солнечного сияния зависит в сильнейшей степени от направления и 
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экспозиции склонов и в среднем достигает половины возможного числа часов, а 

именно: от пяти до семи за день. 

В глубокие и узкие лесистые ущелья почти не проникают прямые 

солнечные лучи. Во многих местах значительную часть дня царит полумрак, в 

результате чего почва, а следовательно, и воздух прогреваются слабо. Лето 

прохладное, зима не очень суровая, но снега бывает много. Температура 

воздуха в большой степени зависит от высоты и направления склонов. Средняя 

годовая температура в центральном районе 9°. Температура самого холодного 

месяца (февраля) может быть ниже -25°. Весна значительно холоднее осени. 

Высокие склоны гор задерживают западные и северо-западные ветры, 

способствуя выпадению большого количества осадков. Оно колеблется от 450 

до 900 мм. за год в зависимости от высоты. Зимой много снега, но ветром его 

сдувает в ущелья. Все же на теневых и северных склонах снег достигает 

большой мощности и может сохраняться продолжительное время. 

Южный берег Крыма, от мыса Фиолент до Алушты, характеризуется 

климатом субтропических степей с зимними дождями и сухим жарким летом. 

Климат этого района называют средиземноморским потому, что здесь, 

как и на берегах Средиземного моря, зимние осадки значительно (не менее чем 

вдвое) преобладают над летними, а лето жаркое и сухое. Кроме того, по 

внешнему облику всей природы - рельефу, растительности и т. д. - Южный 

берег Крыма является Средиземноморьем в миниатюре. 

Южным берегом обычно считают узкую прибрежную полосу вдоль 

южного склона Крымских гор от мыса Сарыч или даже от мыса Фиолент до 

Алушты и склон до высоты 200 м. над уровнем моря, потому что выше этого 

уровня температура в январе уже ниже 2° и растительность теряет свой 

средиземноморский характер. 

Осадков в районе Южного берега Крыма выпадает от 400 до 600 мм. в 

год, исключая некоторые участки (мыс Сарыч, мыс Ай-Тодор), где их меньше 

400 мм. Температура июля 23, 25°. Средняя годовая температура около 13°. 

Если попытаться подобрать наиболее близкие аналоги этого климата, то 

мы, конечно, сразу же столкнемся с тем, что достаточно точного совпадения 

температур, количества осадков и их годового хода, вообще говоря, не 

встретим. Все же странами, наиболее близкими по климату к Крыму, 

оказываются Северная Италия (Венеция, Болонья) и Южная Франция (Тулуза, 

Марсель). 

По числу дней с морозом Ялта занимает довольно выгодное место в 

Крыму. Здесь всего около 36 дней с морозом в году, а в Ровном (центральная 

часть Крыма) их не менее 115. Число дней без оттепели в Ялте не больше 

четырех, в Ровном уже 34, а на Ай-Петри - 75. 

В зимнее время на Южном берегу наблюдаются инверсии температуры, 

т. е. повышение ее с высотой, хотя и не такое, как на северном склоне 

Крымских гор. 

Поскольку годовая амплитуда температуры воздуха здесь невелика, 

повышение температуры зимой и ее понижение осенью происходит не быстро. 

Так как море теплое и глубокое у берегов, наступление наивысшей 
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температуры летом и наинизшей зимой запаздывает по сравнению с материком, 

где они приходятся на июль и январь. На Южном берегу крайними по 

температуре месяцами оказываются август и февраль. 

Годовой ход осадков на Южном берегу не чисто средиземноморский, 

хотя количество зимних осадков более чем в два раза превышает количество 

летних, что и дает нам право так называть этот район. Здесь отчетливо заметен 

вторичный небольшой максимум летом. 

Несмотря на зимнее преобладание осадков на Южном берегу Крыма, 

засухи бывают здесь реже и короче, чем в северном Крыму. Например, 

максимальная продолжительность периода без осадков (не менее 0,5 мм.) на 

севере Крыма 96 дней, в Судаке 79, а в Ялте лишь 40 дней. Даже на Ай-Петри 

без осадков бывает 38 дней. Ливни чаще бывают летом и в дневные часы. 

Наибольшее суточное количество осадков, отмеченное в Ялте, 154 мм. 

Снег на Южном берегу зимой прочного покрова не образует из-за 

оттепелей с дождями. Продолжительность залегания снежного покрова здесь 

редко превышает 10 дней, и лишь, как особое исключение, в 1929 году 

снежный покров лежал 40 дней. 

Средиземноморский район Южного берега хорошо защищен от всех 

ветров, кроме восточных, которые дуют не часто, но с большой силой. Зимой, с 

увеличением влияния области высокого давления над югом Русской равнины, 

чаще всего наблюдаются северо-восточные ветры; в годы же, когда это влияние 

слабое, преобладают теплые ветры западного и юго-западного направлений. 

Летом здесь господствуют западный и юго-западный ветры. 

Горный рельеф и близость моря оказывают большое влияние на 

направление ветра: он приобретает направления долин и ущелий. Местные 

ветры - горно-долинные и бризы - возникают здесь вследствие неравномерного 

нагревания и остывания ночью суши и моря. Морской бриз начинается в 9-10 

часов утра и прекращается в 5-6 часов вечера. Ночью море теплее и ветер дует с 

суши. 

Горно-долинные ветры имеют то же направление, что и бризы. Особенно 

хорошо развиты они в ущельях Уч-Кош, Учан-Су и в долине реки Авунды. 

Зимой наблюдается бора - сильный северо-восточный холодный ветер 

(свыше 20 м/сек.). Конечно, сила боры здесь не такая, как в Новороссийске, где 

скорость ветра больше 40 м/сек. Иногда дуют фѐны - теплые и сухие ветры с 

гор. 

Как ни странно, в Ялте и южнобережном районе относительная 

влажность наименьшая в Крыму, хотя они и расположены на берегу моря, а на 

материковых станциях северного Крыма она на 10-13% больше, чем на Южном 

берегу. Это объясняется тем, что большинство ветров по пути к Южному 

берегу переваливает через горы и приобретает характер фѐнов - ветров с 

высокой температурой и пониженной относительной влажностью воздуха. В 

Ялте наблюдался фѐн, при котором относительная влажность составляла 3-4%. 

Самое влажное время в Ялте - зима (относительная влажность 73%), 

самое сухое - переходные месяцы от лета к осени - например, сентябрь 

(относительная влажность 58%). Таким образом, разница между влажностью 
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зимой и летом составляет около 15%. Хорошо выражен также и ее суточный 

ход. 

Кроме отмеченных климатических районов (степей, горного леса и 

субтропического района Южного берега), на крайнем востоке Южного берега 

Крыма, от Алушты до Феодосии, и на южной оконечности Керченского 

полуострова можно встретить, и, может быть, совершенно неожиданно для 

Крыма, климат полупустынь. Здесь выпадает наименьшее для всего Крыма 

количество осадков - около 200 мм. По характеристике климатических 

элементов этот климат следует отнести к особой разновидности, а именно: к 

климату умеренно теплых полупустынь с жарким летом. Наиболее характерно 

он проявляется в Судаке. 
 

3.2.Почвенные условия Крыма. Своеобразны происхождение, 

свойства, изменения почв Крыма как естественно-исторических образований, 

компонента ландшафтов, объекта труда и средств сельскохозяйственного 

производства. 

Горный Крым из-за разнообразия геологического и рельефного строения 

характеризуется сложным составом и большой скоростью изменения 

почвенного покрова. Равнинный Крым в целом имеет более простой состав 

почв. Вследствие древней и относительно интенсивной хозяйственной 

освоенности земель Крыма здесь на естественный процесс почвообразования 

наложились изменения, связанные с деятельностью человека. 

Равнинный Крым располагается в подзоне дерновинно-злаковых сухих 

степей с южными черноземами и темно-каштановыми почвами. В горном 

Крыму на северном и верхней части южного макросклона Главной гряды гор, 

как и на других южных горах — Карпатах, Кавказе, распространены бурые 

горные лесные, а на вершинной части (яйлах) — горно-степные и 

горно-луговые черноземовидные почвы. Для Южного берега и частично — 

юго-западной части Крыма характерны коричневые почвы, сформировавшиеся 

под субсредиземноморскими сухими лесами и кустарниковыми зарослями. 

Формирование почв протекает непрерывно вместе с развитием 

ландшафтов. Поэтому известный почвовед и географ В.В.Докучаев назвал 

почву «зеркалом ландшафта». Почвообразовательный процесс включает в себя 

разнообразные химические, физические и биологические явления, то есть 

распад растительных и животных организмов, минералов и горных пород, 

образование гумуса и вторичных минералов. Главный энергетический фактор 

почвообразования — энергия солнца. Климат в целом обусловливает 

продолжительность и напряженность биологических процессов 

почвообразования и определяет основную закономерность географии почв — 

их широтную зональность. 

В Крыму выделяют следующие почвенные группы: черноземы 

южные, обыкновенные, предгорные; лугово-черноземные; каштановые; 

лугово-каштановые; солонцы; солончаки; луговые; лугово-болотные; 

дерново-карбонатные; бурые горные лесные; горные луговые; горные 
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лугово-степные черноземовидные; коричневые; примитивные, или 

малоразвитые почвы (рис 3.1). 

 

 
 

Рисунок 3.1. Почвенная карта Крыма (по И.Я.Половицкому и 

П.Г.Гусеву): 

1 -солончаки; 2 - солонцы на лѐссовидных отложениях; 3 - 

каштаново-луговые солонцеватые; 4 - лугово-каштановые солонцеватые; 5 - 

темно-каштановые солонцеватые; 6 -черноземы южные слабо- и 

среднесолонцеватые; 7 - черноземы солонцеватые на сарматских и майкопских 

глинах; 8 - темно-каштановые солонцеватые на майкопских глинах; 9 - солонцы 

на майкопских глинах; 10 - черноземы южные; 11 - черноземы южные 

мицелярно-карбонатные; 12 - черноземы южные мицелярно-карбонатные на 

красно-бурых глинах; 13 - черноземы карбонатные на элювии и делювии 

карбонатных пород; 14-дерново-карбонатные; 15-коричневые; 16 - бурые 

горно-лесные; 17-бурые горные остепненные; 18 - горно-луговые; 19 - 

аллювиально-луговые и черноземно-луговые; 20 - черноземно-луговые 

солонцеватые; 21 - лугово-черноземные; 22 - дерново-песчаные почвы. 

 

Почвенные группы в списке помещены с учетом их связей по 

происхождению, условиям увлажнения и уровня плодородия. Так, усиление 

влияния увлажнения на черноземные и каштановые почвенные процессы 

сначала приводит к лугово-черноземному, лугово-каштановому, а затем к 

луговому типу почвообразования. При наложении же солонцевого и 

солончакового процессов появляются солонцеватые и солончаковатые разности 

названных почв, а затем и настоящие солонцы и солончаки. 

Почвы Равнинного Крыма и Предгорья 

В Крыму наиболее широко распространены зональные почвы — 

черноземы. Они развиты в степном и отчасти в предгорном Крыму на свыше 1 

млн 100 тыс.га, что составляет более 45% площади полуострова. В степном 

Крыму преобладают черноземы южные, сформировавшиеся на лѐссовидных 

породах возвышенной волнистой равнины. Они занимают 456 тыс.га (более 38 
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% площади под черноземами). Общая глубина гумусированной части почв 

составляет 55-70 см, из них 25-40 см приходится на верхний 

перегнойно-аккумулятивный горизонт. Содержание гумуса в пахотной слое не 

превышает в среднем 3%, а на целинных землях до 4%. На равнине по мере 

приближения к предгорью возрастают гумусированность и толщина южных 

черноземов. Эти почвы относятся к лучшим на полуострове для выращивания 

различных сельскохозяйственных культур, в том числе в условиях орошаемого 

земледелия. 

На Керченском полуострове на глинах майкопских и сарматских, а в 

предгорье - на аптских глинах меловой системы сформировались солонцеватые 

слитые остаточно-засоленные глинистые черноземы. Они распространены на 

площади свыше 64 тыс.га. Для их мелиорации необходима глубокая 

плантажная вспашка, гипсование. 

В южной и западной частях равнинного Крыма, на Тарханкутской 

возвышенной равнине и в северо-восточной части Керченского полуострова 

широко распространены черноземы карбонатные слабогумусированные 

тяжелосуглинистые и легкоглилистые в разной степени щебнистые и 

галечниковые на продуктах выветривания карбонатных и окарбоначенных 

пород. Они распространены на площади свыше 240 тыс.га. Под зерновые 

культуры используют черноземы с умеренным содержанием обломков порол и 

глубиной коренных известняков не менее 50 см, под виноградники — 

соответственно 150 см, а под сады — 200 см. 

В лесостепном предгорье распространены черноземы предгорные 

карбонатные, выщелоченные и солонцеватые. В целом эти черноземы развиты 

на площади 242 тыс.га. На продуктах выветривания известняков и мергелей 

Внутренней и Внешней куэстовых гряд сформировались преимущественно 

черноземы карбонатные, а на суглинисто-глинистых продуктах выветривания 

конгломератов и песчаников в условиях луговой степи Внешнего 

межкуэстового понижения — главным образом черноземы выщелоченные, 

переходные к лесным почвам. На глинах палеогеновой и меловой систем 

предгорья — солонцеватые черноземы. Предгорные черноземы близки к 

подтипу южных. Гумуса в пахотном горизонте содержится в среднем 3,4-3,8%. 

В целом предгорные черноземы богаты питательными веществами для 

растений. Наиболее бедными являются смытые, тонкие и с большим 

содержанием грубых обломков пород разности этих почв. Для повышения 

плодородия предгорных черноземов необходимо прежде всего вносить 

фосфорные удобрения. На надпойменных террасах крупных рек, в понижениях 

предгорного Крыма на местах, где грунтовые воды находятся на глубинах 2-8 

м, развиты лугово-черноземные почвы. В верхнем слое содержится в среднем 

3,4% гумуса с отклонениями от 2 до 6%. Эти почвы благоприятны для 

выращивания сельскохозяйственных культур. Для садов лучшими из них 

являются разновидности легкоглинистых и глубокозасоленные, у которых соли 

залегают на глубинах более 150 см. 

Почвы Северо-Крымской низменности и Керченского полуострова 
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На территории Северо-Крымской низменности и равнин Керченского 

полуострова под полынно-типчаково-ковыльными сухостепными 

сообществами на плоских междуречных пространствах сформировались 

каштановые почвы. Они представлены двумя подтипами: темно-каштановым и 

каштановым. Площадь первых составляет свыше 225 тыс.га, а вторых — всего 

8 тыс.га. Наиболее широко (около 195 тыс.га) распространены 

темно-каштановые слабо- и среднесолонцеватые почвы и их сочетания со 

степными солонцами. Они пригодны под полевые и кормовые культуры, 

отчасти под солеустойчивые сорта винограда, косточковые и семечковые 

плодовые культуры. Для повышения плодородия рекомендуют производить их 

глубокую вспашку и гипсование. Почвы пригодны для орошения. При этом 

необходим строгий контроль за изменением уровня грунтовых вод, чтобы не 

допустить их вторичного засоления. 

В балках, лощинах, западинах наиболее низких частей Северо-Крымской 

низменности и Керченского полуострова распространены лугово-каштановые 

солонцеватые почвы и их сочетания с лугово-степными солонцами. До начала 

широкого орошения земель Северо-Крымской низменности площадь 

лугово-каштановых почв составляла около 138 тыс.га. Из-за подъема уровня 

грунтовых вод до глубины 3-7 м в результате орошения начались процессы 

олуговения темно-каштановых почв и расширения площадей 

лугово-каштановых. Для предупреждения вторичного засоления этих почв при 

орошении крайне необходимо создание дренажной сети. 

На низменном побережье Каркинитского залива, в Присивашье и на 

Керченском полуострове распространены солонцы и солончаки. Солонцы часто 

формируются в результате рассоления солончаков. Солонцовые почвы 

неблагоприятны для выращивания сельскохозяйственных культур. Пахотный 

слой в них во влажном состоянии заплывает, высохший покрывается плотной 

коркой, растрескивается. При пахоте образуются плотные крупные глыбы. Их 

солонцовый горизонт весной набухает, становится водонепроницаемым, из-за 

чего на пятнах солонцов долго задерживается вода, что препятствует 

своевременному проведению на них полевых работ. До начала орошения на 

больших площадях в степном Крыму солонцы были распространены на 

площади 92,6 тыс.га. 

Солончаки - это засоленные почвы, в которых легкорастворимые соли 

(более 1%) содержатся во всем их профиле. Такая концентрация солей в целом 

вредна для растений. 

Солончаки образуются на илах озерных, лагунных, лиманных, а также на 

речных отложениях и коренных глинах. Солончаки непригодны для 

использования в сельском хозяйстве. До начала орошения на больших 

площадях солончаки в Крыму занимали 15,7 тыс.га. 

Во всех районах Крыма встречаются луговые почвы. Они формируются 

под луговой растительностью под влиянием пресных грунтовых вод, в 

основном в долинах рек и в балках, и маломинерализованных — в понижениях 

Северо-Крымской низменности и Керченского полуострова. В речных долинах 

они имеют слоистый профиль из-за чередования галечниковых и суглинистых 
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отложений. Содержание гумуса в их верхнем горизонте в среднем от 2 до 3,9% 

с колебаниями от 1,2 до 5,0%. 

Среди массивов черноземов равнинного и предгорного Крыма 

встречаются участки черноземно-луговых почв. В горном Крыму на 

маломощных продуктах выветривания коренных пород широко 

распространены дерновые (перегнойные) и главным образом 

дерново-карбонатные почвы. Они занимают около 170 тыс.га. Это в основном 

малоразвитые щебнистые почвы, образовавшиеся на продуктах выветривания 

плотных известняков, мергелей, а также песчаников, сланцев, конгломератов и 

других пород. Наиболее широко распространены дерново-карбонатные почвы в 

предгорье под кустарниковыми зарослями, разреженными низкорослыми 

лесами и отчасти под степными сообществами. На склонах, где сильно развит 

смыв рыхлых пород, покров из дерновых и дерново-карбонатных почв разорван 

выходами коренных пород на поверхность. Места со сплошным почвенным 

покровом можно использовать для пастьбы скота и в составе 

луговопастбищных севооборотов. 

Почвы горного Крыма 

Значительные площади в горном Крыму занимают бурые горные лесные 

щебнистые почвы. Они сформировались под буковыми, дубовыми, 

смешанными и сосновыми лесами на верхних, средних и отчасти северных 

нижних частях склонов Главной гряды гор, а также в пределах Внутренней 

куэсты. Почвообразующей породой им служат продукты выветривания 

известняков, глинистых сланцев, песчаников, конгломератов. К этой группе 

отнесены и бурые остепненные почвы, распространенные в лесостепном поясе 

горного Крыма. Содержание гумуса в бурых лесных почвах составляет под 

дубовыми и сосновыми лесами — 6-8%, под буковыми лесами и травяным 

покровом — 10-16%, а под низкорослыми лесами — 3-4%. На склонах 

размещены маломощные почвы с меньшими запасами питательных веществ. 

Бурые горные лесные почвы используются главным образом в лесном 

хозяйстве. На давно обезлесенных с лучшими почвами участках среди леса 

размещают сады, выращивают табак, кормовые культуры, косят сено. 

На яйлах в условиях прохладного влажного климата под луговой и 

степной растительностью на продуктах выветривания прокарстованных 

верхнеюрских известняков сформировались горные луговые и лугово-степные 

черноземовидные почвы. В составе горно-луговых почв различают 

темноцветные с высоким (10-26%) содержанием гумуса и вторичные, 

сформировавшиеся под луговой растительностью на месте лесной. 

Горно-луговые черноземовидные почвы в отличие от горно-луговых 

имеют более прочную зернистую и зернисто-комковатую структуру. Эти почвы 

подразделяют на типичные, выщелоченные, образовавшиеся в понижениях, и 

карбонатные, менее мощные и щебнистые. 

На гребнях местных возвышений распространены горные 

лугово-степные черноземные почвы с серым и темно-серым гумусовым 

горизонтом. В их составе выделяют обычные и темноцветные почвы с лучше 

оформленной зернистой структурой. Они содержат 6-13% гумуса. Почвы яйл 
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богаты питательными веществами для растений, хорошо водо- и 

воздухопроницаемы. Неумеренная пастьба скота, распашка почв и вывоз их 

верхнего дернового слоя в прошлом на ЮБК привели к развитию эрозионных 

процессов на значительных площадях яйл. В связи с этим сейчас в целом 

запрещено использование яйл под выпас скота и сельскохозяйственные 

культуры. 

На Южном берегу до высоты 300-500 м, а также в западной части 

предгорья в поясе между черноземами и горными лесными бурыми почвами 

распространены коричневые горные почвы сухих лесов и кустарниковых 

зарослей субсредиземноморского типа. Они сформировались на продуктах 

выветривания известняков, мергелей, глинистых сланцев, песчаников, 

конгломератов, магматических пород. Их общая площадь в Крыму 48,5 тыс.га. 

Мощность гумусированной толщи коричневых почв составляет в среднем 70-80 

см, а у маломощных — до 40-50 см. Цвет гумусированного горизонта 

коричневый или коричнево-серый на глинистых сланцах. На продуктах 

выветривания известняков почвы приобретают красноватый оттенок, из-за чего 

их раньше называли красно-бурыми или красноземами. Наиболее широко 

распространѐн этот род почв на так называемых массандровских 

красноцветных породах. 

В Крыму различают некарбонатные, карбонатные и солонцеватые 

коричневые почвы. Некарбонатный род сформировался главным образом на 

продуктах выветривания глинистых сланцев в условиях увлажненных 

территорий. Наиболее распространен в Крыму карбонатный род этих почв. Он 

образовался на продуктах выветривания как карбонатных, так и не 

карбонатных пород, но в сравнительно сухих условиях. В восточной части 

Южного берега, главным образом на Копсельской равнине у Судака, на 

засоленных глинах и продуктах их выветривания сформировались 

солончаковатые и солонцеватые коричневые почвы. Они имеют светло-серую 

окраску и мало (менее 1,5%) гумуса. Содержание гумуса в 

перегнойно-аккумулятивном горизонте других родов коричневых почв 

колеблется в среднем от 1,8 до 3,7%, но нередко бывает и более 6%. 

Коричневые почвы наиболее пригодны для выращивания винограда, 

табака, эфиромасличных культур, засухоустойчивых древесных и 

кустарниковых пород. 
 

3.3.Характеристика почвенно-климатических условий южных 

регионов РФ. 

Юг России — понятие, используемое с 1991 года в обозначении Южного 

и Северо-Кавказского федеральных округов современной Российской 

Федерации. 

1.Южный федеральный округ расположен на юге Европейской части 

Российской Федерации, включает (с 28 июля 2016 г.) Крымский полуостров, 

соединенный с материком Перекопским перешейком (7-23 км). Омывается 

Азовским, Черным и Каспийским морями. Сосредоточены основные морские 

курорты: Сочи, Анапа, Геленджик,  Крым. 
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Рельеф - сложный, от равнинного до ярко выраженного гористого. 

Территория округа проходит по Восточно-Европейской равнине, 

Прикаспийской низменности, северной части Большого Кавказа. Крымские 

горы разделяют территорию полуострова Крыма на северную - равнинную 

(степной Крым) и южную - горную (горный Крым). 

Граничит: на юге - с Северо-Кавказским федеральным округом, на севере 

- с Приволжским и Центральным федеральными округами. Государственная 

граница с Абхазией, Казахстаном, Украиной, округ имеет морские границы с 

Румынией, Болгарией, Турцией, Грузией. 

Протяженность с запада на восток - 360 км, с севера на юг - 180 км. 

Главные реки: Волга, Дон, Кубань, Белая, Терек, Салгир, Индол, 

Биюк-Карасу, Черная, Бельбек, Кача, Альма, Балганах. В дельте Волги имеются 

пресные озера. Несколько водохранилищ: Волгоградское, Цимлянское и 

другие. Большое количество родников. Имеются соленые озера, крупнейшие - 

Эльтон, Сасик, Кундук. 

Расположен в нескольких климатических зонах: умеренно 

континентального, континентального, резко континентального, 

субтропического климата. Средняя температура января - минус 4,4°C, июля - 

плюс 24,6°C, на полуострове Крым - плюс 2,6°C и плюс 24,1°C соответственно. 

Среднее количество осадков в январе - 56 мм, в июле - 30 мм, на полуострове 

Крым - 104 мм и 27 мм соответственно. 

Почвы: светло-каштановые, аллювиальные, черноземные, 

темно-каштановые, горно-лесные, альпийские, луговые, лугово-болотные, 

песчаные, серые и бурые лесные, дерново-карбонатные, коричневые. 

2. Климат Северо-Кавказского федерального округа (СКФО)  
определяется особенностью географического расположения региона, близостью 

Черного, Азовского и Каспийского морей, сложностью и разнообразием 

рельефа. По температурному режиму СКФО является одним из самых 

благоприятных регионов России как в летний, так и в зимний период. Средняя 

температура января -3,2°С (в горах до -10°С), июля +20,4°C (в горах до +14°C). 

Осадки составляют 300-500 миллиметров в год (на равнине), в предгорьях – 

свыше 600 миллиметров. 

Больше трети округа — горные территории. 26% почвенного покрова 

приходится на различные каштановые почвы и комплексы, лугово-каштановые 

почвы (треть из них — солонцеватые и солончаковатые), более 25% — на 

черноземы и лугово-черноземные почвы. Свыше 6% площади занимают 

луговые почвы, преимущественно солонцеватые и солончаковатые, более 4% 

— коричневые и лугово-коричневые, еще 3% — пойменные почвы. Пески 

составляют более 4% территории округа, солонцы и солончаки — более 1%. 

Свыше 7% почвенного покрова представлено буроземами, более 20% — 

горно-луговыми и горно-лугово-степными почвами. 

В соответствии с районированием для оптимизации размещения 

сельскохозяйственных культур исключительно благоприятные 

агроклиматические условия характерны для 14% равнинной территории округа, 

здесь возможно выращивание озимой пшеницы, кукурузы на зерно и 
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подсолнечника. Более 27% площади находится в ареалах рационального 

возделывания пшеницы и ячменя. Почти на 10% территории неорошаемое 

земледелие не развито. 

 

Вопросы для контроля 

1. Охарактеризуйте климатические условия Крыма. 

2. Какой климат характерен для степного района, горного леса и 

субтропического района Южного берега Крыма? 

3. Охарактеризуйте почвы Крыма. Какие почвы являются наиболее 

плодородными? 

4. Дайте почвенно-климатическую характеристику южных регионов 

России. 

 

Рекомендуемая учебная  литература 

Основная учебная литература: 

1. Ацци Дж. Сельскохозяйственная экология / Ацци Дж. – М. : Изд. 

иностр. лит., 1959. – 477 с. 

2. Кулешов Н. Н. Агрономическое семеноведение / Кулешов Н. Н.  

– М. : Сельхозиздат, 1963. – 304 с. 

3. Макрушин Н. М. Экологические основы промышленного 

семеноводства зерновых культур / Макрушин Н. М. – М. : Агропромиздат, 

1985. – 285 с. 

4. Технология растениеводства [Электронный ресурс] / Фирсов И.П., 

Соловьев А.М., Трифонова М.Ф. - М. : КолосС, 2013. - (Учебники и учеб. 

пособия для студентов высш. учеб. заведений). - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953201907.html 

5. Практикум по биологическим основам сельского хозяйства 

[Электронный ресурс] / Софронов А.А. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261009382.html 

6. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур 

[Электр.ресурс] : учеб. пособие / под ред. В.В. Пыльнева. - СПб. : Изд-во «Лань», 

2014. – 448 с. http://e.lanbook.com/view/book/42197/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Бесалиев И.Н. Качество семян яровой пшеницы в зависимости от 

погодных факторов и технологий возделывания в Оренбургском Предуралье 

//Известия Оренбургского государственного аграрного университета.- 

Оренбург, 2019.- с 40-44 

2.Броунов П. І. Сельскохозяйственная метеорология / Броунов П. – М. : 

Гидрометеоиздат, 1957. – Т. 2. – 383 с. 

3.Грингоф И.Г. Основы сельскохозяйственной метеорологии. Том I. 

Потребность сельскохозяйственных культур в агрометеорологических условиях 

и опасные для сельскохозяйственного производства погодные условия/ 

И.Г.Грингоф , А.Д. Клещенко.– Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011. – 

808 с.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953201907.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261009382.html
http://e.lanbook.com/view/book/42197/
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4. Макрушин Н. М. Методические указания по выделению оптимальних 

зон семеноводства в связи с переводом его на промышленную основу / 

Макрушин Н. М., Зюбровская Т. А. // М. : МСХ СРСР, 1978. – 22 с. 

5.Национальный атлас почв Российской Федерации.- М.: 

Астрель:АСТ,2011- 632с. 

6.Точное земледелие : учеб. пособие / Е. В. Труфляк, Е. И. Трубилин, В. 

Э. Буксман, С. М. Сидоренко. –Краснодар : КубГАУ, 2015. – 376 с. 
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Лекция 4 

Экологические основы семян основных зерновых, 

овощных  культур. 

 

План 

4.1. Экологические основы семян основных зерновых  культур 

4.2. Экологические основы семян основных овощных  культур 

 

4.1. Экологические основы семян основных зерновых  культур. 

Температура и относительная влажность воздуха, продолжительность 

светового дня, качество и интенсивность освещения способствуют 

варьированию химического состава и степени физиологической зрелости 

семян.  

Продолжительность периода покоя семян в значительной степени 

зависит от географического места произрастания. М. Н. Коблова (1965) 

показала, что собранные в районе Нальчика семянки цикория обыкновенного 

имели период покоя до 5 месяцев, тогда как семянки окрестностей Волгограда 

вообще им не обладали. Исследованиями установлено, что твердосемянность 

люцерны чаще наблюдается при возделывании ее в северном ареале 

распространения, а у клевера таких семян больше в южных районах.  

Разная продолжительность периода покоя семян в пределах колоса 

пшеницы зависит от наследственных особенностей, температуры в течение 

фазы восковой спелости и ее продолжительности. Влажная погода 

способствует продолжительности фазы восковой спелости, и на фоне 

пониженных температур период покоя семян более длительный. Вредное 

действие повышенных температур (31°С) в фазу налива зерна, выразившееся в 

снижении массы зерна, по мнению R. D. Asana и Е. F. Williams (1965), связано 

не со старением листьев, а с резким увеличением интенсивности дыхания 

формирующихся семян.  

Положительное влияние на качество семян имеют научно обоснованные 

подкормки посевов макро- и микроэлементами. Так, жизнеспособность семян 

риса дольше сохранилась при внесении удобрения из расчета 

(NPK)34-Согласно Н. P. Sikder(1965), при более высоких дозах 

жизнеспособность семян снижалась.  

Оптимальное обеспечение формирующихся семян влагой является 

необходимым условием их высоких посевных качеств. Преждевременное 

снижение влажности до критической (40%) приводит к формированию щуплого 

зерна (Н. Н. Кулешов, 1960). Агроклиматические условия весны оказывают 

существенное влияние на рост и развитие растений яровых культур. От срока 

посева; в фазу выхода в трубку большее значение имеет сочетание сроков 

посева и дозы удобрения, а также сроков посева и нормы высева. В молочном 

состоянии зерна число продуктивных побегов определяется сочетанием срока 

посева, нормы высева и дозы удобрений  

Многочисленные данные отечественных ученых показали, что 

оптимальные сроки посева пшеницы яровой способствуют улучшению 
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физических показателей качества зерна: массы 1000 зерен, содержания белка, 

хлебопекарных качеств. Районы земного шара, где в период созревания семян 

стоит жаркая сухая погода, признаны благоприятными для производства семян, 

особенно это важно для масличных культур. Так, по данным Всероссийского 

НИИ сои, при температуре в период созревания семян сои 21°С содержание 

растительного масла в семенах 19,5%, при 30°С -23,2%. В Великобритании 

семеноводы отмечают «семенные» годы подобно тому, как во Франции - 

удачные годы для производства вина.  

В настоящее время установлено, что относительная влажность и 

температура воздуха в период формирования и созревания плодов и семян 

являются ведущими компонентами образования физиологически зрелых семян. 

Для всех культурных растений в этот период относительная влажность воздуха 

должна быть не выше 60%. Для культур умеренного климата температура 

воздуха в этот период должна быть не ниже 14°С, для кукурузы - 15°С, для 

картофеля - 19°С. Более высокая влажность воздуха и пониженные 

температуры приводят к формированию физиологически незрелых семян. 

Поэтому с учетом погодных условий в ряде случаев применяют химическую 

обработку перед уборкой урожая в виде десикации, дефолиации, которые 

обеспечивают искусственную сушку растений, плодов и семян; избирают 

способ уборки урожая, сортировки и сушки.  

Изучение разнокачественности семян имеет не только теоретическое, но 

и практическое значение, так как знание этого явления может открыть 

возможности улучшения качества семян. Изучение физиологических 

закономерностей дает возможность понять природу процессов, определяющих 

урожайные свойства семян, что в свою очередь приведет к углублению 

познаний определенных сторон процессов метаболизма.  

Учет разнокачественности семян имеет большое значение при 

проведении того или иного агрономического мероприятия. Многочисленными 

исследованиями установлено, что создание благоприятных условий для роста и 

развития растений в агроценозе в течение всего вегетационного периода - 

основа для снижения разнокачественности  семян. Важнейшие из них: место 

культуры в севообороте, системы обработки почвы и  удобрений, 

оптимальные сроки посева и нормы высева, уход за посевами в  соответствии 

с меняющимися погодными условиями, способы подготовки посевов к  уборке 

урожая, выбор способов уборки, сортировки и сушки семян и так далее. Все эти 

агротехнические мероприятия не должны быть шаблонными.  

 

4.2. Экологические основы семян основных овощных  культур. По 

вопросам экологии семеноводства овощных растений, как в теоретическом, так 

и в прикладном плане, имеют место только отдельные указания (А. Крючков, 

С.ГИ. Потапов, 1986; В.Н. Лудилов, 1987; Л.В.Сазонова, Э.А.Власова, 1990; 

А.А. Черновол, 1991; B.C. Барсукова, 1999). Исходя из большого разнообразия 

овощных растений по ботаническим происхождением, биологическими 

особенностями, а также учитывая небольшие нормы высева, незначительные 

расходы на транспортировки семян и неудовлетворительное состояние 
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семеноводства, создание экологических основ с целью разработки 

теоретических предпосылок для специализации и концентрации производства 

семена этой группы растений имеет особо важное значение. Урожайность и 

качество семян овощных растений в разных почвенно-климатических условиях 

колеблются в значительных пределах, что указывает на возможность выделения 

оптимальных зон семеноводства. Выявленные в результате многолетних 

исследований закономерности в изменчивости урожайности и качества семян 

зерновых, зернобобовых и овощных растений, в зависимости от 

почвенно-климатических условий позволили предложить принципиально 

новую классификацию урожая по оценке его как посевного материала (М. 

Макрушин, 1985; В.М. Маласай,Е.М. Макрушина, 2000). При этом выделено 

четыре типа урожая: 1) высокий урожай с высокими посевными свойствами 

семян; 2) высокий урожай с низкими посевными качествами семян; 3) низкий 

урожай с высокими посевными качествами семян; 4) низкий урожай с низкими 

посевными качествами семян. Каждый из этих типов урожая формируется в 

определенных почвенно-климатических условиях. 

Первому типу урожая соответствуют оптимальные значения количества 

осадков и температуры воздуха: сумма осадков в четвертый период вегетации 

45-105, пятый - 30-105, шестой - 10-40 и за год 450-780 мм; температура 

воздуха в пятый период 15,6- 30 ° С, шестой - 19,2-23,2 ° С.  

Второй тип урожая бывает в разных почвенно-климатических зонах, 

когда выпадает значительное количество осадков в пятом (60-160 мм) и шестом 

(25-85 мм) периодах при низкой температуре воздуха в шестом периоде 

вегетации (16-16,8 ° С). 

Получение третьего типа урожая в разных зонах обусловлено большим 

количеством осадков в пятый период (85-215 мм), а также в некоторых районах 

в четвертый период, приводит к полеганию посевов. Но если в шестом периоде 

стоит сухая (5-50 мм) и теплая (17,3-22,4 ° С) погода посевные свойства семян 

бывают высокими. Такая погода препятствует развитию грибных болезней и 

способствует созреванию семян. Третий тип урожая,как и второй, встречается в 

разных зонах с неодинаковыми по плодородию почвами. Четвертый тип урожая 

наблюдается только в районах с низким плодородием почв где, как правило, 

пониженные температуры, выпадает большое количество осадков в пятый 

период, что приводит к полеганию посевов, а также в шестой период, что 

приводит к развитию грибных болезней, а также потере зерна за счет обсыпки. 

В засушливых условиях четвертый тип урожая определяется жаром зерна, 

который приводит к значительному уменьшение массы 1000 семян, в 

результате чего снижается урожайность и ухудшаются посевные свойства 

семян. 

 Итак имеющиеся зоны характеризуют таким образом: 1) оптимальная 

зона семеноводства, где выращиваются семяна, соответствует 1 типа урожая; 2) 

зона возможного семеноводства (3 тип урожая), где необходимо обеспечить 

повышение урожая семян; 3) зона рискованного семеноводства (2 тип урожая); 

4) зона недопустимого семеноводства (4 тип урожая). 
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Семена редиса выращивается в  Республике Крым. Редис - однолетнее 

перекрестноопыляемое растение. Он наиболее скороспелый среди корнеплодов. 

При посеве весной семена следующего поколения созревает за 120 дней, при 

выращивании с пересадочным способом- за 110 дней после высадки маточных 

корнеплодов. Оптимальные условия для формирования высокого урожая с 

хорошими посевными свойствами семян редиса (1 тип) создаются в  Крыму. 

Урожайность семян редиса в Крыму  высокая - 8,0 ц / га. 

Картограммы урожайности и качества семян составлены для ряда других 

овощных растений. Ячейками оптимального семеноводства для свеклы 

столовой является Крым. Для семеноводства томатов и перца сладкого лучше 

есть степные районы и в частности Крым (1 тип урожая).  Наиболее 

рационально вести семеноводство огурца и кабачка в Крыму (1 тип урожая). 

Семеноводство арбуза столового и тыквы столовой - в Крыму. 

Крым является благоприятным для семеноводства большинства 

овощных растений. Это объясняется наличием плодородных почв, обилием 

тепла.  

Анализ литературных данных по изучению экологических проблем 

семеноводства сельскохозяйственных растений позволяет сделать следующие 

выводы:  

1. Посевные свойства семян во многом определяются погодными 

факторами в период вегетации от начала восковой спелости до обмолота, когда 

семена наиболее чувствительны к неблагоприятным погодным факторов.  

2. Энергия прорастания семян большей степени зависит от температуры 

воздуха, а лабораторная всхожесть - от атмосферных осадков.  

3. Различия урожайных свойств семян, выращенного в разных 

экологических условиях, носят характер краткосрочных модификаций; при 

повторном пересеве семян в одинаковых языках они нивелируются. Поэтому 

полную реализацию потенциала сорта можно достичь только в том случае, 

когда товарные посевы ежегодно будут засеваться высококачественными 

семенами. С этой целью в различных регионах страны необходимо выделять 

зоны оптимального семеноводства с целью выращивания хорошего посевного 

материала для районов с неблагоприятными почвенно-климатическими 

условиями, имеет особенно важное значение при концентрации семеноводства.  

Установление оптимальных границ метеорологических факторов, а 

также наиболее благоприятных почв для формирования высокого урожая с 

хорошими биологическими свойствами семян позволяет прогнозировать эти 

параметры во времени и пространстве и программировать производство 

посевного материала в более благоприятных зонах, открывается также 

возможность планирования обеспечения хозяйств семенами и создание 

страховых фондов в лучшие по погодным условиям года. 

 

Вопросы для контроля 

1. В чем заключаются экологические основы семян зерновых культур? 

2. В чем заключаются экологические основы семян овощных культур? 

3. Обоснуйте выделение четырех типов урожая. 
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