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Введение

Московская область - крупнейший производитель овощных культур  в том

числе картофеля и способна обеспечить ими - жителей Москвы и Московской

области. В отрасли заняты 25 специализированных сельскохозяйственных

организаций по возделыванию картофел я, которые производят и более 90%

картофеля, производимого в регионе. В картофельном комплексе в настоящее

время применяются самые прогрессивные технологии. Наличие

высокопроизводительной техники позволяет полностью механизировать

возделывание этой культуры.

В 2016 году картофеля было произведено во всех категориях хозяйств 71 0

тыс. тонн, в том числе в личных подсобных хозяйствах - 327 тыс. т., в

крестьянских (фермерских) хозяйствах – 36 тыс.тонн и в сельскохозяйственных

организациях – 347 тыс.т

Около 3 тыс. тонн  продаётся за пределы области. Для проведения

сортосмены и сортообновления закупается 3 тыс. тонн элиты семенного

картофеля новых перспективных сортов. Именно в Московской области много

лет работает ГНУ Всероссийский научно -исследовательский институт

картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха - крупнейший в России научно -

методический центр по проблемам картофелеводства. Создание новых,

высокопродуктивных сортов картофеля различного хозяйственного назначения,

устойчивых к распространенным болезням и вредителям, производство

суперэлитного и элитного семенного материала для о бщественного и частного

секторов картофелеводства - вот далеко не полный перечень направлений

деятельности головного НИИ картофельной отрасли.

Анализ работы сельскохозяйственных предприятий по картофелеводству

за 2008 год показывает, что высокий уровень аг ротехники, грамотно

организованные обработки против болезней, вредителей и сорняков, а также

своевременно проведенные поливы дали положительные результаты.

Урожайность и объем производства картофеля оказались на высоком уровне.
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Общая площадь возделывания картофеля в сельхозпредприятиях

составила 14 715 га, урожайность - 236 цн /га, валовой сбор - 347 тыс. тонн.

Более половины объема картофеля (183,8тыс. тонн) произведено в

Дмитровском и Коломенском районах, а около двух третей объема (234,6 тыс.

тонн) сосредоточено в пяти районах: Дмитровском, Коломенском, Озерском,

Зарайском и Каширском.

Актуальность исследований  обусловлена тем, что изучени е

агроклиматических условий  возделывания  сельскохозяйственных культур

Московской области позволит выявить  оптимальные почвенно -климатические

условия для повышения урожайности овощных культур и картофеля.

Объект  исследований -  типичные агроландшафты Московской области.

Предмет исследований - анализ оптимальных агроклиматических

условий возделывания картофеля и овощных культур.

Цель исследований  изучить и определить наиболее оптимальные

агроклиматические условия  получения высоких урожаев  картофеля и

овощных культур  в Московской области.

Для достижения поставленной цели, необходимо реши ть следующие

задачи:

 провести общую характеристику агроландшафтов Московской области;

 обобщить данные почвенно-климатических условий зон возделывания

картофеля и овощных культур  исследуемой территории;

 дать общую климатическую характеристику  сельскохозяйственных

районов  области;

 рассмотреть агробиологические  особенности районированных сортов

картофеля и овощных культур на исследуемой территории;

 выявить наиболее благоприятные агроклиматические  условия  для

возделывания картофеля и овощных культур  Московской области.

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и

списка использованной  литературы.

В первой главе представлены физико -географическое положение и
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климатическая характеристика  Московской области.

Во второй главе проведен  анализ агроклиматических ресурсов и

рассмотрены особенности почвенно -климатических зон овощеводства

Московской области.

В третьей главе изучены и проа нализированы данные  агробиологической

характеристики  сортов овощных культур, их требования к климатическим

условиям в рассматриваемом районе.

Информационно-методическое обеспечение представлено трудами

авторов, учебными и справочными пособиями, периодической литературой,

освещающие агроклиматические условия  и   статистическим материалом

исследуемого региона.

Объем работы составляет 57 страниц машинописного текста. Работа

содержит 10 рисунков и 12 таблиц.
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Глава 1 Физико-географическая характеристика территории Московской

области

1.1 Географическое положение и гидрография региона

Московская область размещена  между 55°36' северной широты и 37°40'

восточной долготы в центре Европейской части России, на северо-западе и на

севере граничит  с Тверской областью, на севере - с Ярославской, на северо-

востоке и на востоке - с Владимирской, на юго-востоке - с Рязанской, на юге - с

Тульской, на юго-западе - с Калужской,  на западе - со Смоленской областями

(рис. 1.1).

Площадь территории (вместе с территорией г. Москвы) - 46900 км2,

водная поверхность составляет всего лишь  2,03%.

Рис. 1.1. Физическая карта Московской области [21, с. 10]

 По рельефу территорию области, можно разделить  на две части, из

которых восточную занимают равнины, а в западной встречаются

незначительные возвышения высотой более 160 м.

Восточная половина  Московской области  занята  обширной  Мещёрской
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низменностью, которая относительно глубоко заболоченная; отдельные

высоты  её территории достигают 170 м над уровнем моря; хотя основные

территории  высотой не более  120 -150 м.

Западная и Северная части области заняты Московской  возвышенностью

с довольно отчетливыми  речными долинами.  При этом Северная сторона

Московской возвышенности относительно круче в сравнении  с южной.

Южную   часть   области занимает  холмистая  Москворецко – Окская

равнина,  с  наибольшей  высотой   около  255 м,  где  располагаются   ре чные

долины с  карстовыми  формами  рельефа,   особенно в районе Серпухова [6 ,

с. 34].

Почти всю восточную половину Московской области занимает обширная

низменность - Мещерская, в восточной части много болотных угодий; его

территория предельного размера 1 70 м над уровнем моря, но  преобладают

высоты 120-150 м,  речные долины здесь  слабо  или  избыточно

экспрессируется. Почти все крупные озера Мещерской  имеют ледниковое

происхождение [1, с. 37].

Характер и происхождение современного рельефа  позволяет  д елить

территорию на две отдельные резко различные части, правый берег и левый

берег. Это требует отдельного описания каждой части. Правобережная часть

Размещена на водоразделе рек Москвы и Северка, который разделяет

небольшую часть от общего водоразделе р ек Москва-Ока.

Наиболее возвышенные (куполообразные всхолмления) водораздела

достигают абсолютной высоты 165 м. Центральная часть правобережья

характеризуется абсолютными высотами 140 -150 м. От водораздельной линии

на север, северо-восток к реке Москве спускается пологий склон, в некоторых

местах с сохранившимися уступами. Образование этих уступов, вероятно,

связано с формированием древних террас реки Москвы.

В пределах правобережья отмечены следующие формы рельефа:

современная пойма, первая и вторая надпой менные террасы Москвы-реки.

Современная пойма ежегодно заливается полыми водами реки. Она
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наиболее хорошо развита в  углу правобережья у деревни Константиново. Ниже

по течению, она тянется неширокой полосой, примыкающей к крутому берегу

реки, сложенному известняками.

Вниз по течению  у  правого берега близ села Константиново, она тянется

узкая полосой смежной к крутому берегу реки, сложенными известняками.

Выше села Константиново, Москва -река имеет широкие поймы, достигая в

некоторых местах 5-6 км   весной во время паводка, река полностью залита

водой, которая не проходит через узкую долину, вырезанную в скале. В

современной пойме   хорошо выделяются прирусловый    вал, сложенный

песчаным    аллювием. Нижняя центральная часть поймы выровнена  более

тонким материалом [9, с, 48].

Первая  надпойменная   терраса   возвышается  над Москвой -рекой  и

составляет 15-20 м,  при  его абсолютной   высоте  110 -120 м.  На прирусловом

валу  этой террасы стоят   деревни Меркурий и Беликовой, которые разделены

прибрежной  впадиной. Первая терраса над поймой тянется прерывистая лента

вдоль берега Москвы-реки в пределах всего правобережья области. Вторая

терраса покрыта  плащом  делювия покровным  суглинком, так что это не так

четко выделяется в рельефе. Реки Отра и Северка имеют лишь пойму, в

которой нередко можно встретить отдельные старицы.

Следует отметить, что овраги часто растут в ширине из -за оползня,

сильно развитого  в местах залегания поверхностных пород юрской черной

глины, которая при смачивании становится очень с кользким и служит хорошей

поверхностью для раздвижных вышележащих пород [12, с. 134].

В районах, состоящих из легких супесчаных отложений, сеть оврагов

развита значительно слабее,  и они имеют   форму впадин. В области выхода

песчаных отложений на поверхности, овраги отсутствуют (колхоз Мачуги), где

из-за хорошей проницаемости почв отсутствует   или   очень редко встречается

плоскостная  эрозия.

Дно  оврага  обычно широкое и имеет маленькие плоские поймы. Это

указывает на то, что  в недавнем прошлом основаны в результате эрозий.
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Предположительно в последнее время, район полностью подвергается

различным гидрологическим условиям, при которых наблюдается  рост

паводковых вод, которые иногда заливают  прибрежные районы.

На начальном этапе формирования гидрографической сети, вероятно,

наблюдались  относительно значительные эрозионные процессы, которые  в

настоящее время происходят только в нескольких точках и в относительно

небольших площадях  (селах  Ратмирово, Федино и др.). Левобе режная часть

района размещена в западном углу огромной депрессии, все, что называется

«Мещеры или «Мещерский край». Мещерская депрессия, которая

сформирована  во время каменноугольного, а затем служила в качестве места

отложения юрского, мелового, третич ного периода, которые иногда размыты и

разрушены поверхностными водами и ледниками, неоднократно занимали эту

территорию.

От плато Нерской и Нетынка обычно полого вниз с небольшим уклоном,

некоторых пунктах имеют задернованные и заболоченные лощины.    В

большинстве случаев, склоны заканчиваются небольшим уступом, отделяющих

их от поймы. В верховьях и в ряде других точек названных рек наклон

незаметно переходит в пойму реки.

Реки Медведка и ее притоки имеют крутые задернованные   покрытые

лесом склоны, сложенные в основе известняком   каменноугольного периода

между селами Шильково и Перхурово  и в ряде  других  пунктов  иногда

выходят на поверхность. В регионе, река Медведка имеет сравнительно

широкую пойму, часто в непосредственной близости от крутых и ко ротких

склонов долины  села  Шильково  достигает ширины 400 -500 м. На однотонном

фоне поймы в некоторых местах существуют различные формы старицы,

отдельные понижения с большим количеством кочек различной величины и

формы. Все низины и старое русло реки по ймы очень болотистые  и  в

дождливых периоды они застаиваться в течение длительного времени в

поверхностных водах.

Справа и слева в реку Медведку впадают ручьи и овраги. Наиболее
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крупный овраг - Ильинский - впадает в реку Медведку справа, у деревни

Ильино. Склоны этого ущелья в некоторых местах имеют большие оползни   и

овраги которые, по большей части,  закончили свой рост в длину. Их верховья

в очень редких случаях выходят за пределы склонов нисходящих  к реке, так

что они не оказывают заметного влияния  на сливную способность местности.

Слабо  развитая  овражная  сеть, а также легкий механический состав пород

сделали  водораздел Москвы река - Гуслица и водораздел  между левыми

притоками Москвы-реки, привели к тому, что все осадки проникают  в

глубокие  слои почвы. В местах с  близким залеганием водонепроницаемых

пород наблюдается образование водно -болотных угодий, которые в виде

отдельных пятен различных размеров и форм, разбросаны  по всему левому

берегу. Отсутствие плоскостной  эрозии на   левом берегу происходит из-за

легкого механического  состава  почвообразующих пород.

Гидрография. Сформировавшаяся современная гидрографическая сеть

образовалась в результате стаивания последнего ледника и является частью

водосбора Волги и Оки.

Область располагает густой речной сетью (более 2 тысячи рек

протяженностью около 10 тысяч км. одни из них относятся к притокам реки

Волги, реки Ока, Москва, Клязьма с притоками и обилие озер( более 350)

площадью поверхности воды около 8 га.

Современная пойма Москвы-реки наиболее развита в юго-западном углу

возле села Маришкино. Здесь она простирается в виде узкой ленты 40 -250 м в

ширину. В некоторых местах русл о реки непосредственно подходит к

коренному крутому берегу, сложенны х известняками карбона.

Пойма Москва-реки в районе деревни  Маришкино, расчлененную

впадинами и буграми, тянущимися параллельно прирусловому валу, и

притеррасную небольшую впадину. Впадины центральной части поймы, а

также в ряде пунктов и притеррасная лощина сильно заболочены. П ойма в этом

пункте отделяется от первой надпойменной террасы небольшим уступом.

Первая надпойменная терраса на север и на восток, вниз по течению реки,
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постепенно соединяется с коренным высоким берегом реки Москвы, от бровки

которого наблюдается постепенны й подъем к водоразделу.

Этот наклон влево  от притока  Москва - реки  слегка холмистое  плато

делится на ряд отдельных  водосборных  бассейнов.

Подземные  воды характеризуются 5 уровнями залегания грунтовых вод:

межморенный, полунапорный водоносный г оризонт, надъюрский напорный

горизонт; среднекарбоновый напорный горизонт,  нижнекарбоновый напорный

горизонт.

Глубина горизонтов грунтовых вод значительно варьирует и достигает от

1 до 3 м - 70 м. и в толщине водоносных слоев отсутствует  давление. Ниже

грунтовых вод устанавливается два водоносных горизонт а,  которые

гидравлически связаны с подземными водами. Формируются эти  горизонты

от осадков и поверхностного стока.

Основная часть запасов воды пополняется весной. По своему

химическому составу грунтовые воды  содержат  незначительное количество

сульфатов и хлоридов.  Учитывая роль инфильтрации осадков  через  почву,

очень важна характеристика солевого состава грунтовых вод. Тем более, что

85% потребностей  в воде от всего  региона обеспечиваетс я за счет подземных

источников [1, с. 24].

Растительность.  Территория области расположена в лесной зоне  на

оподзоленных  почвах и выщелоченных чернозёмах, исключение  составляют

южная  половина  Серебряно -Прудского района, которую можно отне сти к

лесостепной зоне.

Характерная особенность  лесной зоны  обуславливает   климатические  и

геоморфологические условия. В связи  с этим  следует обратить внимание, что

северные территории покрыты  березово -осиновыми  и еловыми  лесами, в

западной возвышенности преобладают ели вперемежку соснами и

лиственницей.  На  значительных площадях  низменности широко встречаются

сосновые леса с примесью ели и широколиственных пород [23, с. 108].

Юг  характерен  небольшими  массивами  березовых и дубовых лесов. В
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связи  с тем,  что  в последние  20 лет породный  состав лесов  определяется

искусственными посадками, здесь  преобладают хвойные  породы,  с удельным

весом около 50%, которые больше используются как  источник сырьевых

ресурсов.

1.2 Общая климатическая характеристика Московской области

Климат в силу широтности  размещения и удаленности от больших

водных пространств - океанов и морей - носит континентальный характер,

соответственно сезонный характер. Зимы в регионе отличаются низкими

относительно однородными режимами, а лето имеет значительно большие

амплитуды колебаний [11, с. 176].

Заметно  низкие температуры зимой и более высокие летом отмечены в

восточных и юго-восточных районах. Так, посёлок Черусти  на крайнем востоке

считается подмосковным «полюсом холода», где  ср едняя температура января

на 2оC ниже и составляет −13оC.

Зимы большей частью холодные  средняя температура в январе достигает

до -10 - 11°С, а абсолютный минимум опускается до -48°С.

Несколько иная картина  отмечается в  теплый период. Среднемесячная

температура  воздуха  июля  в южных районах варьирует  в пределах  18,2 -

18,5°С, а в северных 16,8-17,2°С, а абсолютный  максимум достигает 36 -39°С.

Положительные температуры наблюдаются 206 -216 дней, хотя

заморозков  практически не бывает около  120 -135 дней.

Весенние заморозки обычно прекращаются 10 -20 мая, что приводит к

подъему уровня грунтовых вод, а осенью заморозки начинаются 20 -25 сентября

[4, с. 129].

Ветры  в области больше всего  юго -западного и западного направления,

и относительно  сильные наблюдаются зимой.

Осредненные  данные климата  Московской области  сведены в табл. 1.1.

Среднемноголетний годовой ход температуры воздуха в составляет
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+6°С, средняя января -11°С, июля +20,1°С. Зачастую зимой (особенно в декабре

и феврале) встречаются оттепели, чаще короткие, со средней

продолжительностью  около - 4 дней.

Таблица 1.1

Климат Московской области (осредненные значения за 1985-2015 г.г.)

[1. с. 34]

Абсолютный минимум температуры был установлен  в Наро-Фоминске: −

54 °C, а максимум  +39,7 °C - летом 2010  года в Коломне.

 Продолжительность безморозного   периода  составляет - 122 -  216 дней

(≈ с 17 мая по 25 сентября).

Среднегодовое   количество осадков не высокое от  475 до 680  мм, c

минимумом  320 мм, и максимумом - 856 мм. Осень затяжная, обычно влажная

и теплая

Устойчивый снежный покров устанавливается только в тре тьей декаде

ноября (около 22-24 ноября), а  высота снежного покрова в последние месяцы

зимы  составляет 30-45 см,  что способствует накоплению влаги   к началу

весны  и позволяет сохранить  в почве до 80 -100 мм воды.

Показатели  температурного режима и количества осадков по нескольким

метеостанциям сведены на рис. 1.2.

За холодный зимний период почва  в Московской области  промерзает

примерно до глубины 1,2-1,4 м.  и  только к середине весны в  апреле, снег

сходит  с полей, и лишь через 1 -2 дня  оттаивают  почвы. Именно   потому

талые  воды  не просачиваются а текут или застаиваются на  поверхности

почвы,  приводя к   вымочке посевов [9, с, 134].
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Рис. 1.2. Температурный режим и количество осадков по метеостанциям

Московской области [1, с. 40]

Характер  климата в летний период  из года в год  существенно меняется:

 при повышенной циклональной  активности оно   бывает прохладное и

влажное;

 при длительной задержке антициклона происходит сильное прогревание

поверхности и повышение температуры воздуха, что приводит к  сильной

засухе, и возникновению лесных и торфяных пожаров;

 при  вторжении арктического воздуха способствуют установлению ясной,

безоблачной, обычно тёплой погоды [8, с. 311].

На всех наиболее высоких участках Смоленско -Московской и Клинско-

Дмитровской возвышенностей выпадает максимальное количество осадков

(более 650 мм). На остальной территории возвышенностей - от 600 до 650 мм.
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Преобладают ветры юго-западного и западного направления. Более частые и

более сильные ветры бывают зимой.

Наименьшее количество - 500 мм выпадает в нижнем течении Москвы -

реки, в долине Оки и в Заокских районах. За счет зимних осадков в почве в

среднем скапливается до 80 -100 мм воды. Наиболее увлажнены северо -

западные районы, наименее — юго-

восточныеhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%F1%EA%EE%E2%F1%EA%E0%FF_%EE

%E1%EB%E0%F1%F2%FC - cite_note-map_klim-42. В  летние  месяцы  в среднем

выпадает  по  75 мм осадков, при этом  раз в 25-30 лет здесь  наблюдаются

сильные засухи, когда осадков не практически не выпадает.  Анализ

распределения по сезонам  указывает, что м аксимум приходится на лето,

минимум - зимой. Взаимодействие приходящих с запада влажных воздушных

масс и континентального воздуха   в виде  циклонов  непосредственно над

Русской равниной   являются основн ыми   условиями   выпадения  осадков во

все сезоны года, формирующимися над Атлантикой, Средиземноморьем,

Арктикой.  Иногда кроме циклональных осадков, летом имеют место также

конвективные. Сумма активных температур 1800 -2200°C. Вегетационный

период около 170 дней.
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Глава 2 Агроклиматические зоны Московской области и их

характеристики

2.1 Агроландшафты Московской области, их краткая характеристика

Территория Московской области в силу своей обширности

характеризуется относительно разнообразным ландшафтом, рельефом

местности, растительным  покровом  и даже климатические условия  заметно

разнятся.

Благоприятные климатические условия  особенно в более южных районах

области, довольно успешно из сельскохозяйственных отраслей одинаково

успешно развиваются  растениеводство и животноводство.

Под  сельским хозяйством занято около 40%  территории, из которых

менее освоены  северные, восточные и западные окраинные райо ны.

Южная  часть  за рекой Ока,  под отраслью используется более чем  50 %

площадей.

Больше чем 3/5 от всей посевных площадей заняты кормовыми

культурами.

Остальная  часть площади отведена  под посевы зерновых: пшеницы,

ячменя, овса, ржи.

Особое место  в растениеводстве  региона  играет картофелеводство.

довольно широко развито тепличное овощеводство, например, один из

крупнейших в Европе тепличный комплекс [24, с. 85].

В значительных масштабах выращивают также цветы, грибы

(шампиньоны и др.)

Учитывая различия географического положения и почвенно -

климатических условий Московскую область можно поделить на 4

агроклиматических  района (рис. 2.1 , табл. 2.1).

Картофелеводство и выращивание овощных культур  сосредоточено в

основном  в южных районах области, хотя  незначительные площади  под ними

заняты и в отдельных северных регионах.
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Рис. 2.1. Карта агроклиматических районов Московской области [1, с. 54]
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Таблица 2.1

Агроклиматическое районирование Московско й области [1, с. 56]

Егорьевский район. Размещен на юго-востоке Московской области.

Площадь территории - 1729 км2. 60% территории занимают леса. Климат

умеренно-континентальный, среднегодовая температурный режим +3,3 оC,

средняя января -10оC…−11оC (рекордная температурный режим −48оC), июля -

+18оC (рекордная +36оC).

Преобладающим типом почв является дерново -подзолистый

суглинистый, на севере преоб ладают болотные и супесчаные дерново -

подзолистые, в центральной части - осушенные торфяные почвы. Из сельхоз

культур возделывают зерновые, картофель, огурцы (ЗГ), помидоры (ЗГ).

морковь, капусту, столовую свеклу, лук репчатый, салат, цветы.

Коломенский район. Размещен в юго-восточной части Московской

области. Площадь территории - 1112,28 км2. Возделывают зерновые, картофель,

овощи, яблоки.

Орехово-Зуевский район. Размещен на востоке Московской области.
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Площадь территории - 1816 км2,  средняя  высота  над уровнем моря от  112 м -

до 170 м.   Здесь  протекает  одна из крупных  рек   района – Клязьма  с

множеством  притоков. Это  вызвало образование  значительных территорий

болотных и   зарастающих озер   из них крупнейшие находятся на севере и

северо-востоке района. Сумма положительных температур воздуха составляет

2100 - 2200 градусов.

Гидротермический коэффициент (отношение суммы осадков в

испаряемости) - 1,2 - 1,3. Период с положительными температурными

режимами воздуха составляет 212 - 214 дней, со среднесуточными

температурными  режимами выше 5°С 175 - 177 дней. Продолжительность

периода активной вегетации растений (с температурой выше 10°С) не

превышает 138 - 140 дней.

Среди  растительности  встречаются  лесные массивы около  20,0 тыс. га.

Наиболее пригодны  для возделывания  сельхозкультуры  подзолисто -болотные

и дерново-подзолистые почвы, а  при должной  агротехнике на северо -востоке

определенную ценность, представляют болотные торфяные почвы.

Возделывают в основном  овощи.

Раменский район. Размещен на юго-востоке, и занимает - 1397,46 км2

площади  территории.  Продолжительность вегетационного периода 130 -140

суток. Суммарная активных  температур  вегетационного периода  составляет

1900-2100оС,  а  гидротермический коэффициент  (ГТК) 1,3 -1,4. Среднегодовое

Количество осадков  в годовом ходе    около  450 -550 мм,  продолжительностью

170 день, из которых  2/3 выпадает в виде дождя, 1/3 в виде снега.

Среднемесячная скорость ветра составляет за год 3 м/сек.

Из почв преобладают дерново-подзолистые разной степени

оподзоленности, и разного механического состава, иногд а оглееные,

чередующиеся с болотными  и торфяными разностями. В силу переувлажнения,

заболачивания,  переуплотнения   в них  происходит снижение содержания

гумуса и некоторых микроэлементов,  и эрозионные процессы. По кислотности

большая  часть  пашни относится к слабокислым почвам со средней рН - 6,4,
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при колебаниях от 5,3 до 7,2. Возделывают картофель, морковь, капусту,

кабачки, редис, малину, смородину, клубнику.

Шатурский район. Размещен  в междуречье на юго -востоке на равнине,

на высотах  над уровнем моря - от 106 до 152 м.,  общей площадью - 2715 км2.

Климат  с сильно  выраженной  континентальностью,  в отличие  от  западных

районов    характеризуется  более холодной  зимой и более теплой летом. Здесь

посёлок Черусти, неофициально считается подмоско вным «полюсом холода».

В годовом ходе   температура  воздуха +3,6 оC;  января -11оC;  а  июля

+17,6оC. Абсолютный максимум наблюдается в июле (+38 оC), абсолютный

минимум - в январе (-45оC). Почти весь год  за исключением   июля

наблюдались случаи заморозко в. Продолжительность вегетационного периода

варьируется   в пределах 150-170 дней, а число дней  с  температурой выше 0 оC

длится 210-220 дней.

Осадков  в годовом ходе  выпадает около  524 мм; и  большинстве

случаев  в  июле - августе, а меньшее в  мае. Ве сной  заморозки обычно

заканчиваются к 10-15 мая, а   начинаются со 2-й половины сентября, в

отдельные годы в конце августа. Первый снег выпадает  в период 27 октября - 4

ноября, а устойчивый снежный покров образуется в 3 -ю декаду ноября

продолжительностью  150-155 дней, его высота в лесу достигает 35 -65 см, а на

открытых местах - 25-35 см. В течение года преобладающими ветрами

являются юго-восточные и западные.

2.2 Характеристика почв агроландшафтов Московской области

Географическое положение и  климатические особенности региона,

исторически сложившаяся  подстилающая  поверхность,  определенным

образом оказали  влияние  на почвообразовательный процесс почвы

территории.

Здесь  в силу преобладания осадков над испарением, еже годно талыми

водами и дождями вымываются питательные вещества и микроэлементы
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(порядка 6 кг с сотки), В  связи с  тем, что количество осадков   преобладает над

испарением, происходит вымывание   ценных микроэлементов  таких как:

цинк, молибден, сера, кобальт, и умеренный бор, медь и марганец. Причем

заметно меньше их становится на  песчаных, супесчаных, а также на легко - и

среднесуглинистых  почвах,  тогда как  в глинистых и тяжело -суглинистых

почвах  менее  обеднены.  3/5   всей   территории   характериз уются   дерново-

подзолистыми  почвами,    для   остальной  части  особенно южнее реки Пахры

характерны  серые лесные почвы. В долинах рек почвы аллювиальные [14,

с.173].

 На возвышенностях  почвы  большей частью суглинистые, средней и

сильной степени оподзоленности,  а  на  низменностях  в силу характерного

рельефа и избытка влаги дерново -подзолистые, болотные, супесчаные и

песчаные, большей степени  малоплодородные и нуждающиеся  во внесении

как минеральных так и органических удобрений. Северные  и восточ ные

территории  характеризуются  песчаными  и супесчаными  заболоченными

почвами.

Вполне обоснован  дефицит  чернозёмных  почв, которые встречаются

исключительно редко  в основном  к югу от реки  Ока, местами  между реками

Москва и Клязьма  к югу  от Оки   встречаются  серые лесные почвы.  По

долинам крупных рек – аллювиальные почвы [16,  с. 36].

Учитывая   характерный  низкий  уровень  плодородия  большинства почв

района, почвы нуждаются  в искусственном поддержании ее качества. Они

требуют   внесения  повышенных  доз  органических и минеральных удобрений

научно - обоснованных  доступных форм элементов питания,  в зависимости от

возделываемой сельскохозяйственной культуры,  механическими, химическими

показателями почвы.

Обобщение  типов почв    территории позволяют разделить их на:

подзолистые (таежной природной зоны), дерново -подзолистые (зоны

смешанных лесов), серые лесные (зоны широколиственных лесов), чернозёмы

(лесостепной зоны) (рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Характеристика почв Московской области [17, с. 211]

Судя по данным  рис. 2.2 большая часть площадей  относится  к дерново-

подзолистым, которые сформировались на бывших лесных территориях.

Распределение почв Московской области по долям площади приведены в

табл. 2.2.

Подзолистые почвы: характерны  для северных  районов, отличаются

белесым верхним слоем, кислые,  низко плодородные, относительно  низким

содержанием гумуса и   других полезных питательных веществ.
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Таблица 2.2

Распределение почв Московской области по дол ям площади [16, с. 29]

Дерново-подзолистые почвы (табл. 2.3) занимают около 70,5%

территории:  с разным механическим составом, не значительным  естественным

плодородием, требуют  дополнительного научно-обоснованнонго внесения

удобрений и известкования.

Таблица 2.3

Характеристика дерново-подзолистых почв Подмосковья [27, с. 48]
№ п/п Характеристика %
1 Гранулометрический состав 10-50%
2 Фракции < 0,01
3 Твердость почвы 20-25 кг/см2

4 Поровое пространство 50%
5 Плотность сложения 0,9-1,2 г/см3

6 Влагоёмкость полевая 14-20%
Химические свойства:
C орг. 1-2%

7

pH вод. 4,5-6,5
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Продолжение таблицы 2.3
Ca2+ 5-10 мг-экв/100г почвы
Mg2+ 2-3 мг-экв/100г почвы
Емкость поглощения 10-12 мг-экв/100г
Степень насыщенности основаниями 60-70%
P2O5 5-10 мг/100г почвы
K2O 7-15 мг/100г почвы

В долинах рек преобладают почвы аллювиального типа. Нередки на

севере и востоке области малоплодородные подзолы и заболоченные почвы ,

нуждающиеся  в  значительном искусственном поддержании [20, с. 287].  На

рис. 2.3 приведены горизонты типичных для региона  профили зональных почв

1 - подзолистая;  2 - дерново-подзолистая; 3 - серая лесная; 4 - черноземы
Рис. 2.3. Профили зональных почв [18, с. 194]

Серые лесные почвы  (19,0%)  приурочены  к территории  южнее реки

Пахры, но больше встречаются  в Заокской  долине  а большей степени

Приокской части. Это безлесная территория -  около 98,0 % этих почв

используется в сельском хозяйстве.  Вполне естественно, что  они   по

сельскохозяйственной ценности более плодородны,   мало кислой реакцией и

ореховатой структурой, с  содержанием гумуса  от 2 -4%  встречаются  южнее

реки Оки и в восточной части Москворецко -Окской равнины [20, с. 183].

Темно-серые лесные почвы в отличие от всех выше названных почвы

этого типа полностью распаханы  и в связи с относительно высоким
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плодородием (2,4% - гумуса),  отличаются  высокой эксплуатацией их под

сельскохозяйственные  культуры. Южнее распространены  черноземные почвы,

с содержанием гумуса до 3,5%  сформировавшиеся  на  территории  северных

отрогов  лесостепи, используют для возделывания большинства полевых

культур, особенно овощей и корнеплодов, для которых оптимум составляет 4 -

5% [20, с. 186].

Чернозём  с содержанием гумуса от 3% до 8%:  имеют темную окраску,

что свидетельствует  об  относительно высокой глубиной прогревания,

сравнительно  более плодородны,  име ют   необходимую  зернистую  структуру

характерны  для  южных территорий  Серебрянопрудского района [20, с. 194].

Одновременно с этим дерново -среднеподзолистые или дерново -

сильноподзолистые почвы,  от относящиеся к тяжелы м или средним  суглинкам

и обладают  незначительным количеством  подвижными формами азота и

фосфора.

Содержание фосфора присуще в основном для минеральных соединений,

которое прочно связано с несиликатными аморфными полутораокисями и

глинистыми минералами в связи  с чем  растениям  мало до ступна.  Вообще

распределение микроэлементов в почвах, как и везде, относительно

неравномерно: может быть как недостаток, так и избыток [25, с. 94].

Подвижных форм фосфатов содержится обычно 0 – 5, реже 5 – 10 мг и

более. Содержание подвижного (обменного) калия составляет 7-15 мг на 100 г

почвы. Известно, что агрохимические и физические свойства почвы зависят от

их механического состава и степени окультуренности и в этих разновидностях

содержится от 2 до 4-6 % гумуса, 0,1-0,2 % азота, 0,07-0,12% фосфора, 1,5-2,5 %

калия или общий запас гумуса в соре 0 -20 см составляет 60-80 т азота, 3-6 т

фосфора, 45-75 г калия на 1 га, которые без привозного чернозема не обойдутся

[28, с. 208].

Плотность дерново-подзолистых почв практически не изменяется по

профилю и составляет в верхних горизонтах: 2,60 -2,65, а в нижних: 2,70.

Однако объемная масса значительно увеличивается: 1,15 -1,30 и 1,40- 1,60 г/см3
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соответственно. Величина общей пористости в пахотном слое достигает 50 -

58%, постепенно уменьшается до 40 -45%.

Влажность завядания (ВУ) у суглинистых и глинистых дерново -

подзолистых типов  почв варьирует  в относительно не высоких пределах  10 -

12%.  Наименьшая влагоёмкость составляет  30 -37%, а  доступная в пахотном

горизонте  составляет   в пределах 23 - 25% объема, а в иллювиальном слое  и

породе 15 - 17% [19, с. 312].  Активный влагооборот   происходит в основном в

верхнем 50-сантиметровом слое почвы, который и относится к пахотному

горизонту, где происходят обменные процессы  через корневую  систему

растений. При этом все эти показатели  в большинстве случае в в значительной

степени зависят от конкретных погодных условий региона.
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Глава 3 Агрометеорологические условия возделывания овощных культур

и картофеля Московской области за 2008 -2017год

3.1 Общая характеристика сельскохозяйственного производства и

метеорологические условия Московской области за исследуемый период

Из сельскохозяйственных  культур здесь  возделывают:

 зерновые: пшеницу и  рожь (озимые),  ячмень, овес, кукурузу (на корм);

 зернобобовые:  сою, рапс (озимый);

 овощные:  картофель, морковь, лук репчатый, капусту, столовую свеклу,

огурцы (защищенного  грунта - ЗГ), томаты (ЗГ), баклажаны (ЗГ), перец

(ЗГ), кабачки, редис, салат, шампиньоны, вешенки;

 плодово-ягодные:  яблони,  малину, смородину, землянику, клубнику,

цветы (розы (ЗГ)), многолетние и однолетние травы.

На рис 3.1 приведены данные производства проду кции сельского

хозяйства  Московской области  в фактических ценах за 2001 -2015 годы.

Рис. 3.1. Производство продукции сельского хозяйства в фактических

ценах за 2001-2017 годы1

1 Рисунок составлен по данным, получ енным в процессе исследования
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Область  во многом специализируется на выращивании картофеля и

овощей. В 2015 году регион занял 4 -е место по сборам картофеля в

промышленном секторе (в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах),  и

5-е место среди российских регионов, в том числе по сборам овощей открытого

грунта - 5-е место, тепличных овощей - 7-е место.

По статистическим данным 2017 года  из зерновых культур в Московской

области в основном выращивались озимая и яровая тритикале (23 -е место по

сборам среди регионов РФ), кукуруза на зерно (33 -е место), озимый и яровой

ячмень (36-е место), озимая и яровая пшеница (37 -е место), овес, озимая и

яровая рожь (39-е места в соответствующих рейтингах) ( рис. 3.2).

Рис. 3.2. Валовые сборы основных растениеводческих культур Московской

области2

Около  40% территории Московской области заняты под  сельское

хозяйство. Большие площади отведены под посевы зерновых: пшеница, ячмень,

2 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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овёс, рожь.

В табл. 3.1  приведен примерный календарь сельскохозяйственных работ

в Московской области.

Таблица 3.1

Примерный календарь сельскохозяйственных работ в Московской

области3

Месяц Декада Мероприятия
Апрель 3 Сев яровых, в том числе  овощных  культур

1 Сев лука, гороха, кабачка, свеклы и др.
2 Подкормка аммиачными удобрениями озимых культур, многолетних

трав; посев в теплицах капусты на рассаду; сев зерновых,
зернобобовых, овощей, посадка картофеля, сев однолетних трав

Май

3 Заготовка кормов
1 Сбор клубники; заготовка кормов
2 Сбор клубники; заготовка кормов

Июнь

3 Заготовка кормов; сбор клубники
1 Заготовка кормов; сбор клубники
2 Заготовка кормов; сбор клубники

Июль

3 Заготовка кормов; сбор клубники
1 Уборка ранних овощей
2

Август

3
1 Уборка
2 Уборка зерновых, овощей, картофеля

Сентябрь

3 Уборка  позднеспелых  овощей и   картофеля
Октябрь 1 Уборка позднеспелых овощей

 Судя по данным табл. 3.1 период от  посева и посадки   основных

овощных культур и картофеля не превышает 150 дней, что вполне

соответствует климатическим условиям региона  для возделывания  основных

сельскохозяйственных культур.

Доля раннего картофеля в структуре картофельного конвейера невелика -

менее 10%, но производство его наиболее рента бельно, так как цена ранней

продукции в десятки раз превышает стоимость товарного  картофеля в период

массовой уборки: чем раньше картофель поступает на реализацию, тем выше

его цена. Однако получение раннего урожая сопряжено с определенными труд -

ностями и риском, связанным с природно -климатическими условиями региона.

3 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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Урожайность картофеля с  уборочной площади в последние четыре года

значительно увеличилась и достигла уровня 213,9 -  252 центнеров с 1 га.

Что касается  валовых  сборов  овощей открытого и защищенного грунта

промышленного выращивания  за последние годы  составили 356,7 ты с. тонн

или  6,7% от общероссийского объема производства овощей.  Из  них 7,1% или

325,3 тыс. тонн  от  всего производства в стране   приходится  на овощи

открытого грунта  и  4,1%  или   31,0 тыс. тонн - на овощи   защищенного

грунта [20, с. 287]. В табл. 3.2  приведены данные ассортимента овощной

продукции, возделываемой в  хозяйствах  области

Таблица  3.2

Ассортимент овощной продукции, возделываемой  в хозяйствах

Московской области (2008 - 2017г.г.)4

Судя по ассортименту,  представленному в табл. 3.2 , он относительно

богат и позволяет обеспечить тот необходимый минимум  для местного

населения.

4 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Овощи   открытого грунта  размещены  на  площади 7,6 тыс. га или

составляют около  4,0% от всех площадей овощей открытого грунта в России,

и 9-е место в  рейтинге обеспеченности необходимыми для населения овощами.

Как упоминалось выше, вегетационный пе риод большинства

сельскохозяйственных зон области варьирует в пределах 155 -170 дней

(табл. 3.2), что естественно является отправной точкой для выращивания

культур  на этом уровне [15, с. 84]. Вегетационный период сортов  овощных

культур возделываемых  в области сведен в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Вегетационный период сортов  овощных культур возделываемых  в

области5

Культура Сорт, гибрид Срок высадки рассады Период вегетации
Адагумский конец апреля 65Горох Абадор конец апреля 46-60
Волнушка с апреля по сентябрь 25-27

Прима с апреля по сентябрь 18-20Горчица листовая
Ядреная с апреля по сентябрь 38-30
Аэронавт май -  июнь 45-50

Белоплодный май 36-44Кабачок
Белогор F1 март, май 34-57

Аврора март 50-60Капуста ранняя Адмирал F1 февраль-апрель 90-100
Браво В конце апреля 100-110

Бордо 237 В середине апреля 100-115
Салатная F1 В начале апреля 120-130

Альбатрос F1 февраль-апрель 139-142
Свекла столовая

Аммон F1 февраль-апрель 140-145
Гако 741 март-апрель 105-115Капуста

краснокочанная Победа март-апрель 120-130
Айкидо F 1 январь-март 80-90Капуста пекинская Россем 1 январь-март 52-55

Альтамира F 1 март 86Капуста цветная Агния апрель 90-100

Характерной особенностью возделываемых сельскохозяйственных

культур  в регионе,  является  их относительно  небольшой вегетационный

период, который в основном большинстве  случаев составляет  90 - 150 дней,

исключение составляют сорта капусты  белокочанн ой и  краснокочанной.

5 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Однако учитывая  то обстоятельство, что эта культура выращивается

рассадным путем, период вегетации от высадки рассады до созревания

сокращается на 30-40 дней, что вполне  удовлетворяет их требованиям  к

климатическим условиям. Кроме того, возделываемые  здесь сорта

относительно зимостойкие.

В табл. 3.4 приведены ориентировочные даты перехода   через основные

агроклиматические показатели для успешного возделывания картофеля и

овощных культур области.

Таблица  3.4

Даты перехода через основные агроклиматические показатели 6

Агроклиматические показатели Самая
ранняя дата

Дата,
обеспеченная на

50%

Самая
поздняя дата

Переход среднесуточной t 0 воздуха
через 00

15.03. 05.04. 25.04.

Вскрытие реки Москвы 20.03. 5-10.04. 30.04.
Сход снежного покрова 25.03. 10.04. 05.05.
Максимальный уровень в реке Москве 25.03. 10-15.04. 15.05.
Переход среднесуточной t 0 воздуха
через 50С

30.03. 15.04. 05.05.

Полное оттаивание почвы 25.03. 15.04. 10.05.
Переход среднесуточной температуры
воздуха и минеральной почвы на
глубине20см через 100 С

15.04. 30.04. 15.05.

Развертывание первых листьев, посадка
картофеля

15.04. 05.05. 25.05.

Массовые всходы картофеля 15.05. 05.06. 20.06.
Переход t0 воздуха через150 С - 10.04. -
Массовое цветение картофеля 25.06. 10.07. 05.08.
Переход t0 воздуха через 150 С - 20.08. -
Увядание ботвы картофеля 15.08. 05.09. 30.09.
Первый заморозок на почве 15.08. 15.09. -
Переход t0 воздуха через100 С 30.08. 15.09. 05.10.
Переход t0 воздуха через 50 С - 10.10. -
Конец листопада большинства
древесных пород

30.09. 15.10. 30.10.

Первый снежный покров 25.09. 30.10. 25.11.
Переход среднесуточной t 0 воздуха
через 00 С

20.10. 05.11. 25.11.

Устойчивое промерзание почвы 25.10. 20.11. 30.12.
Замерзание реки Москвы 30.10. 20.11. - 05.12. 10.01.
Начало устойчивого снежного покрова 25.10. 30.11. 20.01.

6 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования



33

Судя по  данным табл. 3.4 началом сельскохозяйственных работ можно

считать период после 30 марта,  когда в  регионе   наступает  переход через +

50С и  осенний   переход  через + 5 0С наступает 10  октября, т.е около 180  дней,

не считая периодических экстремальных условий связанных с опасными

явлениями в   виде поздневесенних или  раннеосенних заморозков.

Известно, что  основной фактор  (около 90 %)  формирования   роста  и

развития растений  это процесс фотосинтеза, который происходит при наличии

световой энергии [10, с. 99].

На рис. 3.3 приведены данные годового хода числа солнечных дней  на

территории Московской области

Рис. 3.3. Годовой ход числа солнечных дней  на территории Московской

области7

Среднегодовой приход суммарной солнечной радиации в  области   за

период  2008 – 2017 годы   составляет примерно  84 -87 ккал/см2 , из которого

41 ккал/см2 приходится  на количество  рассеянной радиации. Судя по данным

рис. 3.3, наибольшее число солнечных дней приходится на  январь февраль и

май,  а наименьшее  в октябре, ноябре, декабре .

7 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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В табл. 3.5 приведено среднегодовое количество часов солнечного

сияния  в регионе за периоды  с 1981- 2010 годы  и с 2008 -   2017 годы.

Таблица 3.5

Данные  среднегодового  количества часов солнечного сияния 8

Солнечное сияние, часов за месяц (1978 - 2007
гг.)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%

D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B - cite_note-Meteoweb.ru-9
Месяц I II III IV V VI VII VII

I
IX X XI XII

Солнечное
сияние, ч

33 72 128 170 265 279 271 238 147 78 32 18 173
1

Солнечное сияние, часов за месяц, 2008 - 2017
Солнечное
сияние, ч

37 65 142 213 274 299 323 242 171 89 33 14 190
2

Как видно из данных табл. 3. 5 среднегодовое количество часов

солнечного сияния  за  предыдущий  многолетний период составил  1731

часhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D

0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B - cite_note-7 , то  в среднем  за

последний  пятилетний период  за   2008 - 2017 год   составил более 1902 часа,

или  составляет  54 дня,  около 15 % от общего количества дней в году.

Таблица 3.6

Среднегодовые данные температурных условий Московской области  за

период 2008-2017 годы9

Год
месяц

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

Откл.
2008-
2017г

2008 −5,8 −1,5 1,8 9,5 11,3 15,6 19,1 17,5 10,9 8,9 2,3 −1,7 7,3 +2,3
2009, °C −5,6 −5,4 −0,6 5,1 13,6 17,3 18,8 15,7 13,8 5,8 2,2 −6,5 6,2 +1,2
2010, °C −14,5 −8,4 −1,1 8,3 16,7 18,8 26,1 21,8 11,7 3,8 2,7 −7,6 6,5 +1,5
2011, °C −7,5 −11,0 −2,0 6,4 14,7 19,1 23,4 18,7 12,1 6,6 0,2 −0,2 6,7 +1,7
2012, °C −6,8 −11,7 −3,1 8,2 15,1 17,1 20,9 17,7 12,9 6,5 1,6 −8,6 5,8 +0,8
2013, °C −8,5 −3,5 −6,6 6,1 16,9 19,8 18,9 18,3 10,3 6,6 4,0 −1,7 6,7 +1,7
2014, °C −8,6 −1,9 2,8 7,0 16,0 16,1 21,1 19,2 12,3 3,7 −1,3 −3,9 6,9 +1,9
2015, °C −4,4 −2,2 2,0 6,1 14,3 18,0 18,3 17,6 13,8 4,4 0,8 0,2 7,4 +2,4
2016, °C −10,1 −0,6 0,3 8,1 15,0 18,2 20,9 19,5 11,4 4,4 −2,7 −4,6 6,7 +1,7
2017, °C −7,8 −4,6 2,4 5,3 10,9 14,5 17,9 18,8 13,0 5,0 0,0 0,0 6,3 +1,3

8 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
9 То же
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Среднегодовая температура воздуха за исследуемый десятилетний

период составила  6,6°C , что  оказалось  выше   среднемноголетних  данных на

0,6°C    при  повышении    июльской   температуры   на 0 ,6°C   и значительном

повышении   январьской  температуры   на 2 – 2,5°C (табл. 3.6).

Таким образом, в подтверждение общему мнению о предполагаемом

повсеместном повышении температуры, в нашем случае за последние 10 лет,

наблюдалось относительно  не малое  повышение температуры  во все месяцы.

Рис. 3.4. Среднегодовое количество осадков за период 2008 – 2017 год10

Среднегодовая сумма осадков за исследуемый период составила  690 мм

с колебанием в отдельные годы примерно от 270 до 900 мм (рис. 3.4).  В

табл. 3.7 приведены данные среднего количества  дней с твёрдыми, жидкими и

смешанными осадками

Таблица 3.7

Среднее количество дней с твёрдыми, жидкими и смешанными осадками 11

Вид осадков I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Твёрдые 20 16 11 1 0,1 0 0 0 0 3 10 18 78,1

10 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
11 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Смешанные 5 4 6 5 0,5 0 0 0 0,6 4 8 7 39
Жидкие 0,8 0,8 3 10 12 14 14 14 15 12 6 2 91,6

Самый сухой месяц года в Москве по статистике является май.

Наибольшее же количество осадков выпадает в июле, августе и октябре. т.е . в

теплую часть  года  когда   дожди  средней интенсивности,  достаточно хорошо

увлажняют   почву.

Характерной особенностью количества осадков, является их

значительное преимущество  в летний пер иод, когда  за три месяца  выпало

около  30 % (246 мм)  годовой нормы осадков, около 40% (180 мм)  приходится

на осенние месяцы   и остальные 30% на зимний и весенний периоды.

В среднем по многолетним показателям, регион является зоной

достаточного увлажнения, тем не менее раз в 100 лет в Подмосковье

наблюдаются  засухи   с  проявлением дефицита влаги.

Наибольшее количество осадков совпадает с периодом наиболее высоких

температур воздуха, с пышным развитием растительности, то есть с

максимальным расходом влаги.

В  отличие от южных регионов  здесь выпадает значительное количество

твердых осадков, начиная с ноября число дней со снежным покровом

составляет  от 10 дней в ноябре до 11 дней в марте, а в промежутках в декабре

18 дней,  в январе и феврале, соответственно, 20 и 16 дней (табл. 3.8).

Таблица  3.8

Средние показатели снежного покрова за период 2008 - 2017 годы12

Месяц X XI XII I II III IV V

Число дней 3 16 28 31 28 28 4 0

Высота (см) 0 3 13 26 35 29 2 0

Макс. высота (см) 19 25 45 63 72 78 65 0

В среднем за  7 месяцев  (210  дней)  периода  вегетации  138 дней  в году

наблюдается  снежный  покров. Он  обычно появляется в ноябре (хотя иногда,

12 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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наблюдались  в конце сентября и в декабре), тает  в середине апрел я (иногда и

ранее, в конце марта).

Устойчивый  снежный покров устанавливается обычно в конце ноября;

высота снежного покрова - 25-50 см; наибольшая высота снежного покрова - на

востоке области, в районе Орехово-Зуева и Шатуры, наименьшая - на западе

(под Волоколамском) и на юге (к югу от  Оки). Почвы промерзают на 65 -75 см.

Таяние  снега  начинается  где -то ко второй половине  марта (18 -20) и

длится он   в зависимости от температуры воздуха,   ко гда  воздух прогревается

до +2 - +3°C.  около 15 дней.  Окончательное таяние наступает 3-6 апреля.

Почва оттаивает через 1-2 дня после схода снежного покрова.

При этом  талые  воды  скатываются по  замерзшей почве или, в случае

слабой структурности территории, застаивается на поверхности и в пахотном

слое. Полное оттаивание суглинистых почв кончается в третьей декаде апреля.

Зрелость почвы  наступает   через  20 -22 дня после оттаивания снега. Весенние

заморозки прекращаются 13-15 мая,  одновременно с этим   наступает  период

перехода среднесуточных температур воздуха через 0 °С. Показатели

относительной   влажности воздуха не имеют существенного  значения для

развития сельскохозяйственной  продукции (рис. 3.5), однако  они

способствуют поддержанию влаги в почве.



38

Рис. 3.5. Среднегодовая  относительная влажность воздуха Московской

области13

Средние  за  десять лет  данные  указывают на факт, что относительная

влажность  воздуха  варьируется от 63до 84 % с преимуществом  в зимние

месяцы. В целом, климат Московской области удовлетворяет требованиям

картофеля к условиям произрастания. Однако в  засушливые и в дождливые

годы урожаи картофеля могут значительно сокращаться. Длина вегетационного

периода позволяет выращивать только раннеспелые и среднеспелые сорта

картофеля, т.к. позднеспелые вызревать не успевают.

3.2 Агробиологическая характеристика сортов овощных культур, их

требования к климатическим условиям

Капуста огородная (Brassica oleracea) относится к семейству

крестоцветных (Brassicaceae). Ботанический вид капуста белокочанная и

краснокочанная  относятся к  одно му виду  (Brassica oleracea var. oleracea L.),

поэтому по  требовательности  к агротехническим  условиям  они почти не

13 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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различаются между собой. Капуста огородная – двулетнее растение, из которых

наиболее распространена Белокочанная , а Краснокочанная отличается

интенсивной красно-фиолетовой окраской листьев. В первый год растения

капусты образуют продуктивную часть (кочан или листья), на второй год –

репродуктивные органы и семена. Корневая система мощная, сильно

разветвлённая, мочковатая при рассадном спосо бе выращивания культуры и

стержневая при семенном способе, основная масса корней размещается в слое

30–50 см [3, с.161].

Требования к температурному режиму. Белокочанная капуста –

растение холодостойкое. Однако вскоре после высадки рассады длительное

воздействие  низких температур (особенно на ранних гибридах) вызывают

проявление цветушности капусты, без формирования кочанов.  В связи с эти

очень важно  правильно  выбрать  сроки посадки весной.

Признак   холодостойкости  зависит от сортовых особенностей,  возраста

и условий выращивания. Семена прорастают при температуре 2 –3°С, однако

при   температуре 10–11°С  дружные   всходы  появляются на 12 -й,  а  при 12–

18°С – на 3–4-й день. Капуста более чувствительна к отрицательным

температурным   режимам,  капуста  в фазе   всходов, хотя без ощутимых потерь

переносит кратковременные заморозки до –3°С.

 Если рассада  капусты  хорошо   закалена   при высадке  в поле

переносит заморозки до –5–7°С. Для развития взрослых растений наиболее

благоприятен   температурный режим в районе   15–18°С,  тогда как  режим

выше 25 °С отрицательно сказывается на росте и развитии растений:

ослабляется рост, удлиняется период формирования кочана,  а  при температуре

35°С прекращается кочанообразование.  Зачастую  в конце вегетации высокие

температуры в сочетании с избыточным увлажнением ведут к растрескиванию

кочанов. При температуре ниже 5 –8°С ростовые процессы замедляются и

значительно удлиняется период вегетации [3, с. 178].

Потребность в свете. В зависимости от необходимых  срок ов получения

кочанов  и  цели выращивания, капусту белокочанную  возделывают
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рассадным и безрассадным способом.

По отношению  к  свету Капуста белокочанная,   светолюбивое растение

длинного дня и темп ее  роста в значительной  степени  зависит от

продолжительности светового дня. Любое  затенение  или  загущение,

несвоевременное прореживание всходов приводит  к  вытягиванию растений. В

сильно   загущенных посадках белокочанной капусты формируются мелкие,

некачественные кочаны, а иногда кочан не формируется   вообще. При

непрерывном освещении и длинном световом дне её рост и развитие

ускоряются. У ранних сортов загущение задерживает созревание.

Требования к почве и подготовка рассады. Из двух способов наиболее

предпочтительным, является рассадный способ выращивания белокочанной

капусты, он позволяет получить очень качественную, однородную продукцию,

отвечающую всем требованиям рынк а при экономии затрат на семена, что

особенно важно при использовании семян гибридов. Очень важно, что при этом

сокращается период вегетации в поле на 20 –30 дней при выращивании рассады.

Рассаду белокочанной капусты  получают  двумя методами: в парниках

на грядах или в кассетах (кубиках).   В первом случае   снижаются  общие

затраты на производство рассады. Выращивают их  как в закрытом, так и в

открытом грунте. При выращивании в парниках рассада,  относительно менее

однородна,   хуже   и с задержкой  при живается  после пересадки (особенно в

летний период),  и страдает  высоким риском поражения вредителями и

болезнями. Качественная рассада перед высадкой должна иметь 5 –6 настоящих

листьев, быть приземистой, иметь семядоли и листья интенсивно -зеленого

цвета, стебель зеленый или фиолетовый и без малейшего поражения черной

ножкой или фузариозом [2, с.184].

Выращивание рассады в кассетах – это более  современный   способ

получения стандартной, высококачественной рассады, которая при  пересадке

практически не травмируется, сохраняется вся корневая система, благодаря

чему приживаемость  рассады близка к 100%. Для этого используют кассеты,

имеющие от 150 до 250 ячеек, общее к оличество ячеек – 600–1000 шт./м2.
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Кассеты заполняют  специальным торфяным субстратом, используемый

для выращивания рассады – обеззараженный от  патогенов,  просеянным, с pH

5,5–6,5, обязательно содержит вермикулит (перлит), заправленный

комплексными минеральными удобрениями. Посев проводят  на глубину до

1см ручным, полуавтоматическим и по лностью автоматическим, в результате

чего  кассета наполняется субстратом,  засыпается и увлажняется.. Для засыпки

предпочтительнее использовать вермикулит, однако, для улучшения дыхания

семян, его слой не должен превышать 1 см. Кассеты укладывают на стелл аж и

отправляют в камеру для проращивания на 2 –3 дня, где поддерживается

постоянный  температурный режим на уровне 20 –22°С. После этого кассеты

выносят в рассадное отделение, устанавливают на подставки так, чтобы они

были выше субстрата как минимум на 10 –15 см. Это необходимо для того,

чтобы получить мочковатый корень, в противном случае он проникнет в грунт.

При   появлении   всходов.  дневную и ночную  температуру снижают до

8–10°С, для перехода растений от питания за счет запаса семени к

автотрофному питанию. В обратном случае  сеянцы в условиях повышенных

температур, и особенно при недостатке света, сильно вытягиваются и полегают.

Такой   период   с пониженной температурой длится 5 –7 дней – до образования

первого настоящего листа. Затем температуру повыш ают: до 14–18°С в

солнечные дни, 12–16°С в пасмурные, ночью температуру поддерживают на

уровне 6–10°С. Относительная влажность воздуха поддерживается   в районе

60–70%. Для закалки получения качественной рассады необходима

интенсивная вентиляция [26, с. 144].

Сеянцы в кассетах регулярно поливают и периодически  подкармливают

комплексными водорастворимыми удобрениями с преобладанием фосфора и

калия.  Первую подкормку необходимо проводить в стадии первого настоящего

листа, последующие – с интервалом 5–7 дней. В целях профилактики  от

поражения рассады черной ножкой необходимо внесение с поливной водой

фунгицидов или средств биозащиты.

Температура воздуха поддерживается в строгой корреляции с
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освещенностью. В пасмурные дни  она должна быть  у нижнего диа пазона, а в

солнечные – у верхнего. За 3-4 дня  перед высадкой рассады в поле её начинают

закаливать, уменьшают поливы, теплицы проветривают сначала несколько

часов  затем  круглосуточно.

Пластиковое покрытие парников или теплиц является предпочтительным,

поскольку пропускает ультрафиолетовые лучи, что позволяет получить

качественную закаленную рассаду. Стеклянные теплицы менее пригодны для

выращивания рассады белокочанной капусты, поскольку удлиняют период

вегетации, кроме того выращенная в стеклянной тепл ице рассада после

высадки в поле может получить ожог ультрафиолетовыми лучами.

Качественная кассетная рассада перед высадкой должна иметь 2 –3 настоящих

листа, быть приземистой, иметь семядоли и листья интенсивно -зеленого цвета,

стебель зеленый или фиолетовый, эластичный, без малейшего поражения

черной ножкой или фузариозом, корневая система должна быть белой,

полностью заполнив субстратный кубик.

Рассаду перед транспортировкой не поливают для исключения риска

повреждения. Обильный полив осуществляется непос редственно в поле, перед

высадкой, желательно раствором водорастворимых комплексных удобрений

для лучшей приживаемости и быстрого старта развития растений [7, с. 216].

Высадка рассады. Высаживают рассаду обычно после 30–40 дней

выращивания в защищенном грунте, в зависимости от раннеспелости,

назначения, почвенно-климатических условий. Сроки высадки  рассады  в поле

зависят от региона выращивания, сорта капусты, назначения продукции и

погодных условий. Раннюю капусту высаживают в открытый грунт при

наступлении устойчивой положительной температуры в марте -апреле, участок

под неё   должен быть плодородным и защищенным от холодных ветров.

Зачастую для получения сверхранней продукции  используют пленочный

укрывной материал, который не снимают до начала образова ния кочана.

Среднеспелые сорта высаживают в несколько сроков, а в южных

регионах даже в 2 оборота. Что касается  позднеспелых гибридов, сроки
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высадки рассчитывают исходя из климатических условий и продолжительности

вегетационного периода белокочанной капус ты.

Помимо сроков  в агротехнических мероприятиях большую   роль  в

получении  высоких урожаев   играет  густота  посадки. Загущенные посадки

значительно увеличивают период вегетации и  размеры  качана могут быть

меньше биологических способностей. Высажив ают рассаду капусты вручную

или рассадопосадочными машинами различного типа. Посадка может

производиться с одновременным поливом непосредственно в лунку, внесением

стартовых удобрений, а при использовании капельного орошения, и с укладкой

капельных линий [13, с. 236].

Выращивание капусты белокочанной безрассадным способом .

Преимущество безрассадного  способа -  меньшие затраты на его производство,

соответственно снижение себестоимости продукции, и больше подходит  для

средних и среднепоздних гибридов. Этот способ требует тщательной

подготовки  почвы  до посева, она должна быть выравнена, достичь  зрелости,

с высокой   структурой и достаточным запасом влаги. Посев   производится  в

апреле-мае овощными сеялками на глубину 1,5 -2 см.

Для получения  запланированной  густоты стояния  растений, при малых

нормах высева (семена гибридов дорогие), используемые  сеялки  необходимо

настроить на точную  глубину и густоту  посева. Только такая агротехника

высева позволит  получить  равномерные всходы, требуемое расстоя ние между

растениями, что соответственно способствует формированию выравненных

растений. Перед посевом  на почве   необходимо  провести прикатывание и

если сеялка к этому не приспособлена или  не укомплектована   надо

выравнять ее  катками.

 Густота  и схема посева и площадь питания такие же, как и при

рассадном способе возделывания. В зависимости от температурного режима

воздуха и  почвы и влагообеспеченности, всходы появляются через 1 -2 недели.

В связи с этим выращивание белокочанной капусты безрассадн ым

способом очень важным является стадия всходов. Кроме общих
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агротехнических условий  в период посевов растения очень сильно поражаются

крестоцветной блошкой, которая может за несколько часов погубить все поле.

В качестве защитных мер  борьбы  с блошкой  используют либо обработанные

инсектицидами семена, либо вносят припосевные гранулированные

инсектициды или   опрыскивают  все  поле  системными инсектицидами.

На стадии 3-4 настоящих листьев (при необходимости) делают прорывку

растений – регулируют густоту стояния. В остальном безрассадная технология

мало чем   отличается от рассадной.

Краснокочанная капуста особенно позднеспелые сорта одинаково

относятся  как к климату так и к почве в отличии  чем сорта белокочанной

капусты.

К  питательным веществам краснокочанная капуста довольно высоко

требовательны хотя ранняя краснокочанная капуста созревает намного  дольше,

чем ранняя белокочанная капуста. К другим агротехническим  мероприятиям:

внесению минеральных и органических удобрений, подкормке

микроэлементов, обработке почвы, известкованию, отношение равнозначно

капусте белокочанной.

 В отличие от капусты белокочанной  на огородах краснокочанная

созревшая капуста оставаясь  на грядке, на д лительное время не трескается.

Больше чем первая  сорта рассады ка пусты краснокочанной очень

чувствительны  к  густоте  посадке  рассады,  её  густота посадки должна

составлять не менее  50х50 см, а поздние сорта и вовсе   60х50 см. Для

укрепления растений раннюю капусту слегка окучить  [13, с. 192].

При выращивании капусты краснокочанной очень многое зависит от

полива, сдабривания и рыхления почвы. В этом отношении у нее такие же

требования, как и у цветной капусты.

Предназначенную для зимнего хранения капусту краснокочанную

убирать слишком и рано нельзя. Капуста красноко чанная переносит

сравнительно хорошо ранние заморозки. Ее не следует убирать раньше конца

октября. Убирают в сухую погоду, чтобы она не попала мокрой в хранилище.
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Хранят ее так же, как и капусту белокочанную.

В сухое лето капустная тля настолько повреждает растения, что они

становятся непригодными для хранения зимой. Раннее нашествие вредителей

может погубить растения, если не предпринять защитных мер. Потерпевшие от

позднего нашествия кочаны не годятся для хранения зимой, так как они

начинают гнить. При первых приметах нашествия следует вредителя

уничтожить соответствующими препаратами.

Отношение к климатическим условиям . Температурный режим и

влажность. Капуста влаголюбивое и холодостойкое растение. Она переносит

заморозки до -5-7°C, но незакаленная рассада может погибнуть при -2-3°C.

Высокая (свыше +25°C) температурный режим и низкая влажность воздуха и

почвы отрицательно сказываются на формировании коча нов, приводит к их

растрескиванию. Недостаток влаги устраняют обильными поливами, совмещая

их с подкормками. Капуста особенно требовательна к воде в период

завязывания кочанов. Однако избыток воды, застой воды, особенно на тяжелых

почвах, приводит к отмиранию корней капусты и может вызвать ее гибель. На

переувлажненных местах капусту сажают на грядки или гребни.

Свет. Капуста - светолюбивое растение. В затененных местах или при

сильном загущении растения вытягиваются, и не образуют кочанов. Капуста

лучше развивается при длинном световом дне, поэтому следует высаживать

рассаду как можно раньше. Парники для рассады также следует располагать на

солнечных местах.

Победа - среднеспелый сорт. Период от высадки рассады до созревания

100-105 дней. Розетка средних р азмеров (50-60 см), с полуприподнятыми

листьями. Кочан округло-плоский, темно-фиолетовый, на разрезе -

фиолетовый, средней плотности. Внутренняя кочерыга средней длины. Масса

1,3-2 кг. Отличная лежкость. По вкусовым и диетическим качествам

превосходит белокочанную капусту. Рекомендуется для потребления в свежем

виде.

Гако 741- среднепоздний сорт краснокочанной капусты с однородными
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твердыми округлыми головками массой 1,8 -2,3 кг. Прекрасный товарный вид,

высокая вкусовая качество. Наиболее универсальный осен ний сорт для

использования в свежем виде, переработки и хранения.

Родима F1 – позднеспелый гибрид краснокочанной капусты. Кочаны

округлые, массой до 4 кг. Листья темно – фиолетовые. Сорт устойчив к

растрескиванию кочанов, обладает отличной лежкостью, хорош ими вкусовыми

качествами. Ценность гибрида – дружное формирование урожая.

3.3 Агробиологическая характеристика картофеля, их требования к

климатическим условиям

Картофель   в России  называют  «второй хлеб», который занимает око ло

о 10% посевных площадей преимущественно юго -востока Московской области.

Общая площадь производства  картофеля  составляет  около 15 тыс.га,

при средней урожайности - 236 центнеров с гектара.  Из них около 200 тыс.

тонн производят  в Дмитровском и К оломенском районах, а остальные  в трёх

районах: Озерском, Зарайском и Каширском. Картофель – многолетнее

травянистое растение, новы е клубни, образуются в течение одного

вегетационного периода [2, с. 158].

Размножают картофель обычно вегетативно – клубнем, но можно

размножать и частями клубня, ростками, черенками, а также семенами

(половой способ) [2, с. 163].

Корневая система у сеянцев  картофеля состоит из главного стержневого

и боковых корней;  а  вегетативно размножаемые растения имеют мочковатые

корни. Клубень представляет собой видоизменённый подземный стебель, с

мелкие чешуйчатыми  листочками,  которые по мере его роста атрофируются, а

их листовой след образует рубец – бровь.  В пазухах чешуйчатых листочков

закладываются покоящиеся почки, образующие так называемые глазки

Основная масса корней   находится не глубоко, на глубине пахотного

слоя, некоторые углубляются в почву до 70 – 80 см и лишь небольшое



47

количество – на 1,5 – 2 м.

Плод – многосеменная, двухгнёздая тёмно -зелёная ягода шаровидной или

овальной формы. Семена сплюснуты, светло -жёлтого цвета.

Различают пять основных фаз   развития  картофеля.

Первая фаза – от прорастания клубней до появления всходов. В это

период увеличивается  интенсивность дыхания клубней и  происходит

превращение крахмала в сахар. Накапливающийся сахар передвигается по

сосудистым пучкам к глазкам, почки в глазках набухают и прорастают, из

которых сначала развиваются молодые корни, а после укоренения пробивается

стебелёк.

Вторая  фаза – от появления первых зелёных листьев, обычно сросшихся,

до развития стеблей с нормальными листьями.

Третья  фаза – от начала формирования и обособления бутонов до начала

цветения.

Во втором и третьем фазах  в основном  увеличивается вегетативная

масса (масса ботвы). Прирост клубней в этот период незначителен.

Четвёртая  фаза начинается при наступлении фенологической фазы

«цветения» и заканчивается при прекращении роста ботвы картофеля. Этот

период является наиболее важным в формировании урожая клубней. В это

время накапливается до 63 – 75 % конечного урожая.

Пятая  фаза – от завершения прироста ботвы до естественного её

увядания. В это время прирост клубней продолжается, но менее интенсивно.

Окончательное т дозревание клубней происходит  в состоянии естественно го

покоя [22, с. 17].

Клубень -  зимующая  часть   материнского растения. Поэтому картофель

при вегетативном (клубневом) размножении считают  многолетним растением,

возраст которого определяется возрастом данного сорта. Различают следующие

периоды жизни клубня:

1. Начало роста  и формирование клубня.

2. Дозревание клубней.
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3. Покой клубней (естественный и вынужденный).

4. Пробуждение (прорастание клубней).

Высокая  продуктивность растений картофеля   зависит от многих

факторов:

1. Использование высококачественного посадо чного материала;

2. Посадка высокопродуктивных сортов, приспособленных  к ограниченным

условиям выращивания;

3. Обеспечения влагой в течение вегетации, что в жёстких условиях южного

региона нереально без использования орошения;

4. Создание оптимального режима пита ния и защиты картофеля от болезней

и вредителей [5, с. 89].

Например, ранние сорта надо выращивать для получения продукции в

максимально сжатые сроки, чтобы пополнить стол витаминов продукцией.

Среднеспелые и поздние сорта в клубнях содержат больше кр ахмала, поэтому

они более вкусные и незаменимы зимой [2 ,  с.45].

Учитывая, что ранние сорта картофеля дают товарные клубни уже через

50 – 60 дней после посадки, среднеранние – через 60 – 80 дней, среднеспелые –

на 20 дней позже, а  поздние готовы к уборке через 120 дней после посадки

хозяйства  с особенной тщательностью должны   относиться к подбору сортов:

определить, сколько требуется сортов той или иной группы спелости, ценить их

по продовольственному назначению и качеству.

Перед посадкой для весенних посадок необходимо проращивание

клубней, при этом очень важно добиться достаточного освещения,

температурный режим  воздуха в помещении 12 – 18 С и влажность 85 – 90 %,

и не менее важно обеспечить  свободный доступ воздуха [3, с.112].

А самое главное  отсортированные по величине клубни или половинки

крупных клубней укладывают в мелкие ящички, которые устанавливают в

светлых помещениях с температурой 12 – 18 С. Многолетними опытами

установлено, что   по сравнению с непророщенными  подвергнутые  световой

яровизации клубни   увеличивает урожай картофеля на 30 – 32 % [2, с. 96].
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Все  отобранные  для посадки клубни или  обрезки, должны быть без

механических  и  инфекционных     повреждений. Большую роль играет

однородность по размеру, так как  разнокалиберные  клубни   обусловливает

неоднородность и изреженность всходов, неодновременное созревание и т.д.

Стандартными  или нормальными   для посадки  являются  клубни фракции 3 0

– 50 г. [3, с. 51]. Итак, очень многое в решении   поставленных задач  играет

используемый семенной материал, который  довольно успешно  поставляет

Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства

имени А.Г. Лорха  Московской области, который  помимо   поставки семян.

Сорт картофеля Арроу. Общая характеристика: раннеспелый сорт

столового назначения с овальными клубнями, выведен в Голландии. Плохо

переносит механические повреждения. Период созревания (вегетации): 60 -70

дней. Первая копка возможна на 45-й день после появления всходов.

Содержание крахмала: 12-16,4%.

Масса товарных клубней (грамм): 80 -120 грамм.

Количество клубней в кусте: 7 -11 штук.

Урожайность (ц/га): 227-295 (максимальная – 350).

Особенности выращивания: желательно проращивание и посадка в

хорошо прогретую почву.

Сорт Батя. Среднеспелый, пригоден для переработки на хрустящий

картофель. Растение промежуточного типа, полупрямостоячее.  Лист мелкий,

промежуточного типа, зеленый. Волнистость края средняя до сильной. Венч ик

крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны венчика

очень сильная. Товарная урожайность 138 -339 ц/га, на уровне стандарта

Колобок. Максимальная урожайность 458 ц/га, на уровне стандарта Луговской

(Московская обл.). Клубень овально -округлый с мелкими до средней глубины

глазками. Кожура желтая. Мякоть кремовая. Масса товарного клубня 106 -137 г.

Содержание крахмала 15,6 -18,2%. Вкус хороший. Товарность 83 -88%.

Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой

картофельной цистообразующей нематоде. По данным оригинатора,  устойчив
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к возбудителю фитофтороза и морщинистой мозаике.

Требование к климатическим условиям. Картофель  разных сортов

отличается по длине вегетационного периода (от 60 до 170 суток), и  в связи с

этим хорошо приспосабливается к различным климатическим условиям.

Сумма температур для прорастания ранних  сортов картофеля составляет

1000... 1400 °С, для более поздних - 1400...2000 °С.

Интенсивный рост картофеля начинается, когда температурный режим

почвы достигает 8 °С, а высаженный проросшими клубнями даже при +  4...6

°С. В период фазы  роста и образования клубней оптимальный  среднесуточный

температурный режим почвы составляет +17 °С (дневная 20 °С и ночная -

12...14 °С). При повышении температуры до 29 ...30°С рост и развитие растений

картофеля задерживается. Клубни либо не  образуются вовсе  или становятся

вялыми, их мякоть чернеет от вызванных жарой некрозов и при их прорастании

возникают нитевидные ростки.

Оптимальный среднесуточный температурный реж им воздуха для

ассимиляции картофеля около 20 °С (дневная 25°С, ночная 16 °С),при

повышении до  30 °С растения картофеля сильно угнетаются. По отношению к

влаге, картофель по сравнению с другими культурными следует отнести к

средним [14, с.83]. Транспирационный коэффициент (количество воды, которое

требуется для производства 1 кг сухой массы) составляет примерно 550 л/кг

сухой массы.

Для производства 100 ц/га сухого вещества (500 ц клубней / га)

необходимо примерно 3 тыс. т воды (300...400 мм осадков). Но  потребность

картофеля во влаге  в разные фазы   развития неодинакова.

Картофель, будучи  сельскохозяйственной  культурой  гидрофильного

типа, т.е. более приспособленным к гумидным условиям,  очень чувствителен к

резким изменениям метеорологических  услов ий, особенно  к температуре  и

влажности. Стабильные  и высокие  урожаи, достигаются при оптимальном

обеспечении этих показателей особенно в фазу формирования массы  клубней.

В сутки картофелю требуется 5...6 мм воды из почвенного запаса влаги.
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В начальной фазе развития, когда  прорастание   происходит   за счет

содержания  влаги посадочного  клубня, зависимость  роста и развития  от

влаги в почве очень низка.   В этот период,  большее значение имеет

возможность  обеспечения растений  теплом  и кислородом . Эта  потребность

во влаге сохраняется до начала формирования  клубней, затем   в последующий

период, до конца цветения  растения нуждаются  в обеспечении  влагой.  После

образования клубней,   потребность во влаге минимальная. Избыточное

содержание влаги в эти сроки  способствует увеличению  массы клубней, но

они формируются с высоким  содержанием воды,  что ухудшает  качество,

условия хранения,  снижает лежкость,  и. т.д. [2, с. 91].

Естественно все эти факторы нуждаются  в корректировке  в  зависимос ти

от  выбранного сорта и их  отношения  по спелости  и т.д.

Отрицательное влияние на урожайность оказывают длительные

засушливые  периоды  (менее 50% нормальной  полевой  влагоемкости).

Причем  последующее  увеличение  осадков не восстанавливает,  процес с роста

и развития.  Требования картофеля к почвенным условиям  относительно не

высоки.

Одинаково хорошо он произрастает и дает оптимально высокие урожаи

на высоко   структурированной, рыхлой, и легко прогреваемой почве, хотя  при

высокой современной  агротехнике  возделывания достичь этого удается  почти

на любых почвах. Кислотность почвы  в интервале  (рН - 4,5...7,5)  вполне

пригодна для возделывания картофеля, если почва имеет хорошую буферную

емкость.

Картофель   при высокой агротехнике.  успешно произрастает как на

суглинистых почвах так и на  песчаных  суглинках,  а в некоторых случаях,

при обеспечении  необходимого  количества  осадков   вполне  сойдут и

песчаные почвы  а   при   внесении  больших количеств органических

удобрений и интенсивной обработке даже болотистые почвы [2, с. 38].

Правда  эти почвы  в силу медленного   прогревания весной   могут

значительно задержать раннюю посадку. Хуже растения реагируют  на
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тяжелые  суглинки и глинистые  почвы с плохой аэрацией, медленно

прогреваемых весной.  В уборочный период, при  избытке осадков, на таких

почвах становится невозможной  уборка механизированными комбайнами.

Поскольку естественное плодородие большинства почв района находится

на низком уровне, требуется вносить повышенные до зы органических и

минеральных удобрений в соответствии с наличием в почве доступных форм

элементов питания, культурой, физическими, биологическими и химическими

показателями почвы.

 В связи  с тем, что продуктом урожайности  картофеля являются клубни ,

которые образуются в почве  для его развития, прежде всего, требуется рыхлая

почва, чистая от сорняков, которая не оказывает сильного механического

сопротивления росту столонов и клубней, легко проницаема для воздуха и

содержит достаточное, но не избыточное к оличество влаги. Этих показателей

вполне достаточно можно достичь путем  соблюдения   всех   необходимых

агротехнических   мероприятий по обработке почвы, своевременном внесении

минеральных удобрений.

 По многочисленным данным  исследований   ученых и пр актиков

установлено, что за агроклиматический показатель начала роста картофеля

можно принять дату  устойчивого перех ода температуры воздуха через 7 -8°С.

Учитывая  эти условия,  посадку картофеля во многих  районах области

проводят  с 15.04 - 05.05, а уборку урожая  сортов  с вегетационным периодом

от 75 до 120 дней вполне успевают  провести с середины августа до конца

сентября в зависимости от  их скороспелости

В  зависимости от сорта и среднего уровня температур, на фоне которых

идет  развитие картофельного растения,  потребность в тепле неодинакова.

В процессе исследований агроклиматических  показателей  потребности

разных сортов картофеля в тепле установлено, что  наиболее  критическим для

формирования урожая картофеля является период интенсивного

клубнеобразования (от цветения до начала увядания ботвы). Таким образом,

условия тепло - и влагообеспеченности этого периода во многом
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обуславливает  урожай картофеля.  Что касается  благоприятности  показателя

термического режима в этот период можно при нять среднюю температуру

почвы на глубине 20-30 см, равную 16-18°С и запасы продуктивной почвенной

влаги (в слое 0-50 см) 50-80 мм.
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Заключение

Территория Московской области  в силу своей обширности

характеризуется относительно разнообразным ландшафтом, рельефом

местности, растительным  покровом  и даже климатические условия  заметно

разнятся.

Из сельского хозяйства в Московской области одинаково равноценно как

растениеводство, так и животноводство. Площади под сельское хозяйство

занимают около 40%  территории, и к наименее освоенным относятся северные,

восточные и западные окраинные районы. Более 50 % земель, особенно в

южной части области к югу от Оки, используется в сельском хозяйстве.

Из растениеводческих культур, большую часть посевных площадей

(свыше 3/5) занимают кормовые  культуры. Остальны е   площади отведены под

посевы зерновых: пшеницы, ячменя, овса, ржи. Особое место  в

растениеводстве  региона играет картофелеводство. довольно широко развито

тепличное овощеводство, например, в Московский имеется крупнейший в

Европе  тепличный комплекс. В значительных мас штабах выращивают также

цветы, грибы (шампиньоны и др.)

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. К  наиболее благоприятным агроклиматическим зонам, относятся

территории II и III - го  агроклиматического  район а, которые расположены  в

восточных и юго-восточных частях Московской области .

2. Почвы большей  частью дерново -подзолистые, болотные, супесчаные и

песчаные, в основном малоплодородные, испытывают сильный дефицит

питательных веществ и микроэлементов, соо тветственно, требуют внесения

повышенных  доз  как минеральных так и органических удобрений.

3.Среднеклиматические условия исследуемой территории

характеризуются  континентальностью  и  в годовом   ходе   среднемноголетняя

температура  составляет  +6°С, января - 10 -11°С,  июля +20,1°С. Безморозный

период  длится  122 - 216дней. Абсолютный минимум достигает - 48°С, а
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абсолютный максимум -  +40 °С. Количество  осадков  в год   выпадает  475 -670

мм.

4. Анализ  агроклиматических условий  области  свиде тельствует, что

для   получения  прогрессивно возрастающих урожаев картофеля,  почвенные и

климатические  условия  региона  полностью соответствуют  их биологическим

требованиям. Посадку картофеля во многих  районах области можно проводить

с 15.04. -  05.05. а уборку урожая  сортов  с вегетационным периодом от 75 до

120 дней вполне успевают  провести с середины августа до конца сентября в

зависимости от  их скороспелости

5. При  правильно организованном севообороте, подборе ранне и

среднеспелых сортов,  применении мобильной агротехники, агроклиматические

условия региона могут обеспечить получение высоких урожаев овощных

культур в том числе капусты белокочанной и красноко чанной с вегетационным

периодом от 45 до 125 дней.
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