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В европейской части России на основе исполь-

зования корреляционно-регрессионного анализа 

установлены необходимые агроклиматические 

факторы, определяющие развитие растений кар-

тофеля. Температура воздуха свыше 15°С и более 

ранний переход температурных значений выше 

15°С способствуют быстрому прохождению наи-

более метеозависимых фаз развития растений 

картофеля [1]. Кроме того, в литературе сообщается 

о существенном влиянии ряда агроэкологических 

факторов среды (температура, осадки и влажность 

воздуха) на рост, развитие и продуктивность разных 

генотипов картофеля [2–5].

Агроэкологические факторы среды имеют боль-

шую амплитуду проявления в различных условиях 

долинной и горной зон Таджикистана [6–8], и эти 

факторы по-разному влияют на растения карто-

феля. В частности, авторы указывают, что между 

такими признаками картофеля, как высота стебля, 
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количество листьев, количество клубней, солнеч-

ной радиации, количество осадков и температура 

воздуха, наблюдается прямая средняя корреляци-

онная связь в зависимости от зоны возделывания 

генотипов/сортов картофеля [8–10].

Знание влияния различных агроэкологических 

факторов среды на ряд полигенных признаков 

картофеля имеет большое научно-практическое 

значение в процессе выведения новых перспек-

тивных генотипов культуры в будущем. В связи с 

этим перед нами стояла цель – изучить особенности 

роста и развития различных генотипов картофеля в 

зависимости от выращивания их в различной вер-

тикальной зональности Республики Таджикистан. 

Материал и методы исследования. Исходным 

материалом для проведения исследования служи-

ли элитные и сортовые семенные клубни (1–2-й 

семенной репродукции) различных генотипов/сор-

тов картофеля (Solanum tuberosum L.). Исходные 

материалы были получены из коллекции Инсти-

тута ботаники, физиологии и генетики растений 

Академии наук Республики Таджикистан, из Все-

российского научно-исследовательского института 

растениеводства (ВИР) и Международного центра 

картофелеводства (Перу).

Научные работы по изучению особенностей 

роста и развития, а также проявления ряда мор-

фологических полигенных признаков различных 

генотипов картофеля были проведены в различных 

агроэкологических зонах возделывания в Республи-

ке Таджикистан (над уровнем моря): Хуросонский 

район (550 м ), г. Душанбе (840 м), Вахдатский район 

(Явроз, 1500 м и Канаск, 2550 м), Ляхшский район 

(2700 м), Шугнанский район (3600 м) в течение 

2015–2017 гг. Количество изученных сортообразцов 

картофеля в Хуросонском районе составляло 8, в

г. Душанбе – 21, в Вахдатском районе – 28, в зоне 

Канаска г. Вахдата – 19, в Ляхшском районе – 20 

и в Шугнанском районе – 10.

Сортообразцы картофеля выращивались на 

основе общепринятой агротехники для каждой 

агроэкологической зоны. В зависимости от вы-

соты над уровнем моря клубни генотипов/сортов 

картофеля высаживали в течение февраля – мая 

по схеме посадки 6020 см. Сортообразцы были 

посажены в четырёхкратной повторности, по 20 

клубней на каждой делянке. Общее количество 

растений каждого генотипа/сорта составляло по 

80 шт.

Во время вегетации генотипов/сортов картофеля 

были проведены следующее агротехнические рабо-

ты: внесение минеральных удобрений (N120P180K90 

кг/га), две междурядные обработки (вручную), две 

культивации междурядий, окучивание рядов, 5–10 

вегетационных поливов. Стандартными сортами 

картофеля служили Кардинал (сорт селекции Гол-

ландии) и Файзабад (сорт селекции Таджикистана). 

Во время вегетации картофеля были проведены 

следующие фенологические учёты и наблюдения: 

высота растений в разных фазах развития рас-

тений, количество листьев, количество клубней, 

количество стеблей, масса корней, масса клубней, 

общая биомасса растений. Такие метеорологиче-

ские показатели, как среднесуточная температура 

воздуха и количество осадков, были получены 

в государственном учреждении «Метеостанция»

г. Душанбе Республики Таджикистан. Статистиче-

ская обработка данных, а также корреляционные 

связи между различными признаками сортов кар-

тофеля и экологическими факторами среды были 

проведены по Б.А. Доспехову [11] с использованием 

компьютерной программы Microsoft Excel 2007.

Результаты исследования. В различных экологи-

ческих зонах влияние таких факторов среды, как 

высота над уровнем моря, температура воздуха и 

количество осадков, на показатели морфологиче-

ских признаков картофеля было не одинаковым 

(табл.).

Как видно по таблице, такие морфологиче-

ские признаки, как масса стеблей, масса корней 

и масса клубней, изменяются в зависимости от 

вертикальной зональности нахождения разных 

территорий возделывания генотипов/сортов кар-

тофеля. На эти признаки особенно сильно влияют 

такие экологические факторы, как температура и 

осадки. Наиболее оптимальные температура и ко-

личество осадков, которые положительно влияют 

на эти признаки, наблюдаются на высоте 2550 м 

над уровнем моря (Канаск), а на высотах 550 м 

(Хуросон) и 3600 м над уровнем моря (Шугнан), 

наоборот, наблюдаются низкие показатели этих 

признаков картофеля по сравнению с высотой 

1500–2700 м над уровнем моря.

Таким образом, оптимальные параметры тем-

пературы и количества осадков для проявления 

таких морфологических признаков, как масса 

стеблей, масса корней и масса клубней картофеля, 

составляют 17–23°С и 70–120 мм соответственно. 

Как показало наше исследование по опреде-

лению корреляционных связей, между экологи-

ческими факторами (температура и количество 

осадков) и морфологическими признаками (масса 

стеблей, масса корней и масса клубней) наблю-

даются определённые связи. В частности, между 

температурой воздуха и массой стеблей наблюдается 

обратная корреляционная связь. При повышении и 

снижении температуры воздуха наблюдается умень-

шение массы стеблей картофеля, и корреляция 

между этими параметрами слабая, она составляет 

r = -0,276 (рис. 1). Такая обратная корреляционная 

связь наблюдается между температурой воздуха и 

такими признаками, как масса клубней (средняя 

связь r = -0,430) и масса корней (сильная связь 

r = -0,784) , что видно по рисункам 2 и 3.

Следовательно, между температурой воздуха и 

такими морфологическими признаками картофеля, 

как масса стеблей, масса корней и масса клубней, 

наблюдается обратная корреляционная связь. Это 

АГРОНОМИЯ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО



95

АГРОНОМИЯ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Экологические факторы и показатели морфологических признаков генотипов / сортов

картофеля в зависимости от вертикальной зональности (2015–2017 гг.)

Местность
Высота

над уровнем
моря, м

Темпера-
тура воз-
духа, °С

Осадки,
мм

Масса
стеблей,
г /раст

Масса
корней,
г /раст

Масса
клубней,
г /раст

Хуросон
Душанбе
Явроз
Канаск
Ляхш
Шугнан
Среднее
НСР05

550
840
1500
2550
2700
3600
1957

–

25–27
23–25
21–23
17–19
19–21
15–17

15,8–17,5
–

30
50
70
120
80
50

66,7
–

116,3
139,9
162,0
184,1
151,5
118,8
145,5
15,7

20,0
45,9
51,7
57,6
55,4
53,2
47,3
 6,3

280
350
400
570
500
310
402
50,0 

Рис. 6 – Корреляционная связь между массой клубней 
и количеством осадков во время вегетации 
картофеля

Рис. 1 – Корреляционная связь между массой стеблей 
и температурой воздуха во время вегетации 
картофеля

Рис. 2 – Корреляционная связь между массой клубней 
и температурой воздуха во время вегетации 
картофеля

Рис. 3 – Корреляционная связь между массой корней 
и температурой воздуха во время вегетации 
картофеля

Рис. 4 – Корреляционная связь между массой стеблей 
и количеством осадков во время вегетации 
картофеля

Рис. 5 – Корреляционная связь между массой корней 
и количеством осадков во время вегетации 
картофеля
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свидетельствует о том, что как с повышением, 

так и с понижением температуры воздуха проис-

ходит уменьшение массы этих морфологических 

признаков.

Однако, как показало исследование, между 

количеством осадков и морфологическими при-

знаками картофеля – масса стеблей, масса корней 

и масса клубней – существует сильная положи-

тельная корреляционная связь. В частности, между 

количеством осадков и массой стеблей, корней и 

клубней картофеля корреляционная связь состав-

ляет соответственно r = 0,929; r = 0,729 и r = 0,965, 

что видно по рисункам 4, 5 и 6.

Выводы. Проведённое исследование показы-

вает, что между агроэкологическим фактором 

среды – среднесуточная температура воздуха и 

полигенными морфологическими признаками 

картофеля – масса стеблей, масса корней и масса 

клубней – наблюдается обратная корреляционная 

связь (r = -0,276; r = -0,430; r = -0,784). Однако 

между количеством осадков и этими признаками 

наблюдается положительная корреляционная связь 

(r = 0,929; r = 0,729 и r = 0,965), что свидетельствует 

о положительном влиянии количества осадков 

на увеличение массы стеблей, корней и клубней 

картофеля разных генотипов/сортов в различных 

агроэкологических зонах Таджикистана. Следует 

знать, что если среднесуточная температура воздуха 

вызывает отрицательное воздействие на морфо-

логические признаки картофеля – масса стеблей, 

масса корней и масса клубней, то количество 

осадков положительно влияет на формирование 

этих признаков.
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АГРОНОМИЯ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

А.В. Дедов, д.с.-х.н., профессор,
М.А. Несмеянова, к.с.-х.н., ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Существенное влияние на продуктивность са-

харной свёклы оказывают минеральные удобрения, 

при этом важная роль в минеральном питании 

этой культуры отводится калию. Являясь одним из 

необходимых элементов жизнедеятельности расти-

тельного организма, он способствует обеспечению 

увеличения активности многих ферментов, улучше-

нию процесса фотосинтеза [1]. Недостаточное со-

держание калия в почве в период развития растений 

сахарной свёклы может привести к существенному 

снижению урожайности и качества корнеплодов [2].

В связи с этим планирование основных элементов 

технологии возделывания сахарной свёклы должно 

проводиться с учётом оптимизации её минерального 

питания, т.е. регулирования его таким образом, 

чтобы основные питательные элементы поступали 

в растения в период их интенсивного роста [3–5].

С целью определения наиболее экономически 

эффективных доз калийных удобрений под сахар-

ную свёклу, обеспечивающих сохранение плодоро-

дия почвы и получение высокой и качественной 

продукции, Воронежским ГАУ в условиях ЦЧР 

был заложен стационарный опыт.

Материал и методы исследования. Стационарный 

опыт размещён на ровном участке с уклоном до 

1°. Почва – чернозём выщелоченный среднесу-

глинистый. Содержание гумуса (слой 0–30 см) – 

4,2–4,3%, кислотность почвы рН = 5,8–5,9, степень 

насыщенности почвы основаниями – 84–86%. 

Содержание подвижного фосфора (по Чирикову) 

составляет 120–140 мг/кг почвы, обменного калия 

(по Чирикову) – 140–175 мг/кг почвы, гидроли-

зуемого азота – 62,9 мг/кг почвы.

Схема опыта включала восемь вариантов при-

менения удобрений: I – без удобрений – контроль; 

II – (NРК)32; III – (NР)32К90; IV – (NР)32К120; 

V – (NР)32К150; VI – (NР)32К180; VII – (NР)32К210; 

VIII – (NР)32К240.

Закладка опыта была проведена согласно обще-

принятой методике полевого опыта [6]. Размещение 

вариантов систематическое, повторность – трёх-

Влияние минеральных удобрений на плодородие
почвы и урожайность сахарной свёклы




