
логических обстановок седиментогенеза, на базе применения структурно
литогенетического метода можно осуществлять зональный и локальный 
прогноз литологического состава и физических свойств осадочных отло
жений на территориях с минимальной геологической информацией.
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А . Н . В И Т Ч Е Н К О

МЕТОДИКА КРУПНОМАСШТАБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛАНДШАФТОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Эффективность реализации Продовольственной программы СССР во 
многом определяется объективностью информации об агроэкологическом 
потенциале природно-территориальных комплексов (ПТК) различного 
иерархического уровня.

Разработанная в [1] методика агроэкологической оценки сельскохо
зяйственной продуктивности ландшафтов применима для исследований 
на уровне родов ландшафтов административных районов. Практика сель
скохозяйственного производства, рациональная организация сельскохо
зяйственных территорий, внедрение интенсивных технологий возделыва
ния сельскохозяйственных культур выявили необходимость более де
тальной оценки агроэкологичсского потенциала ПТК на уровне отдель
ного хозяйства, конкретного поля, участка.

Проведенная автором работа позволила создать методику крупно
масштабных исследований агроэкологичсского потенциала ландшафтов. 
На предварительном этапе агроэкологической оценки сельскохозяйствен
ной продуктивности ландшафтов анализируется фондовый, картографи
ческий материал по исследуемой территории с целью определения соот
ношения различных ПТК в пределах пахотно-пригодных земель, выявле
ния площадей с различной экспозицией и крутизной склонов, расчета 
средневзвешенного балла бонитета пашни.

Необходимо отметить, что агроэкологическая оценка сельско.хозяйст- 
венной продуктивности ландшафтов проводится на основе ландшафтной 
карты исследуемой территории, поскольку ее синтетический характер 
отражает совокупность свойств природных комплексов, разнообразно 
влияющих на продуктивность агроценозов, н сосредотачивает внимание 
на изучении не отдельных компонентов природы, а на рассмотрении ПТК.

Расчеты основных агроэкологнческих показателей сельскохозяйствен
ной продуктивности ландшафтов проводятся применительно к каждой 
сельскохозяйственной культуре по модифицированному варианту дина
мико-статистической модели МЛОЛ [2].

Первоначально определяются потенциальные (ПУ) и действительно 
возможные (ДВУ) урожаи основных сельскохозяйственных культур
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в различных ландшафтах: ПУ обеспечивается приходом энергии фото
синтетически активной радиации (ФАР) при оптимальном в течение ве
гетационного периода режиме климатических факторов; ДВУ — потен
циальным урожаем и лимитирующим действием режима климатических 
факторов в течение вегетации.

Потенциальный урожай рассчитывается для каждого месяца вегета
ционного периода по модифицированной нами формуле, предложенной 
в [3]: У[,у =  где У[|у— потенциальный урожай расчетного
месяца вегетационного периода, ц/га; Qф— сумма ФАР за расчетный ме
сяц, кал/см^; q — средняя калорийность сухой биомассы сельскохозяйст
венных культур, кал/г; i]„ — потенциальный КПД посевов сельскохозяй
ственных культур, %; R — переводной коэффициент для пересчета абсо
лютно сухой биомассы (г/см^) в хозяйственно ценную часть уролсая 
(ц/га), отн. ед. /? =  0,00l/' (1+ Я ) .

Здесь F — содержание сухого вещества в хозяйственно ценной части 
урожая сельскохозяйственных культур, %; Н — переводной коэффици
ент, отражающий соотношение хозяйственно ценной части урожая к об
щей сухой биомассе, отн. ед.

Суммарная ФАР за расчетный месяц вегетационного периода вычис
ляется следующим образом:

где — сумма Фу\Р за сутки расчетного месяца, 
кал/(см^-сут.); п — число суток в расчетном месяце.

Сумма ФАР за сутки:

С̂Ф =  0,42 (эксп., а) 0,60 Dcos^~~ -Ь 0 ,2 (5 ' D)sin2

где S ' — прямая солнечная радиация на горизонтальную поверхность, 
кал/см^; D — рассеянная солнечная радиация на горизонтальную поверх
ность, кал/см^; эксп. н а  — экспозиция и крутизна склона; Rs (эксп., а) — 
поправочный коэффициент для склонов разной экспозицнн н крутизны.

Потенциальный КПД посева (r)n) — это максимальный КПД посева, 
обеспечиваемый биологическими свойствами сельскохозяйственной куль
туры, современной агротехникой и уровнем плодородия почвы в опти
мальных для данной культуры климатических условиях: iin =  
=  ̂ Уmaxl00£^?/Qф min, где Ушах — максимальный урожзй сельскохозяй- 
ственных культур, получаемый на уровне агротехники Госсортосети 
БССР, ц/га; Qф min— сумма падающей ФАР за наиболее короткий пе
риод вегетации сельскохозяйственных культур, кал/см^; Б — коэффици
ент, характеризующий уровень плодородия пашни ландшафта, отн. ел. 
Б =  Бл/5г, где 5л, — баллы бонитета пашни и госсортоучастка с мак
симальным урожаем сельскохозяйственной культуры (без учета клима
тической поправки в обоих случаях) соответственно.

Расчет ДВУ сельскохозяйственных культур основывается на учете ис
пользования посевом энергии ФАР при средних многолетних климати
ческих условиях.

Действительно, возможный уровень расчетного месяца определяется 
по формуле: yj^jjy =  У(^у ф-'у-'а, где — функция воздействия среднесу
точной температуры воздуха па продуктивность посевов (температурный 
коэффициент), отн. ед.; у:* — функция воздействия запасов продуктивной 
влаги в полуметровом слое почвы на продуктивность посевов (влажност
ной коэффициент), отн. ед.; а  — функция воздействия условий перези
мовки на продуктивность посевов озимых культур, отн. ед.

Приведенные функции нормированы и изменяются от 0 до 1.
Влияние температуры воздуха на потенциальный урожай учитывает

ся через универсальную температурную кривую [4], описываемую урав
нением:

В /Ч  0,0001 /7,74 / 1 , 4 - е >  \ 3 s ( ^ )
2 /  \ 0,4 /ф-' —
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где б''=  °̂V̂ opt — среднесуточная температура воздуха расчет
ного периода, С°: — оптимальная среднесуточная температура воз
духа, С°; Kq— параметр, характеризующий изменение оптимальных для 
q периода вегетации значений температуры воздуха.

Среднесуточная температура воздуха определяется с учетом экспо
зиции и крутизны склонов в ландшафтах путем введения поправочного 
коэффициента: R { э к т ., а) где — среднесуточная температура
горизонтальной поверхности, С°.

Функция воздействия влажности почвы на продуктивность посевов 
аппроксимирована выражением:

,■ 1 1 г, / w JyJ 1,163
K ^ w пв

2,187 WJ
<̂?"̂ пв

в слое почвы О—50 см с учетом 
Ц7г —

где — запасы продуктивной влаги 
экспозиции и крутизны склонов в ландшафтах, мм. 
запасы продуктивной влаги на ровном месте, мм; К[у— коэффициент 
увлажненности, оти. ед.: У (ш =1+ /? 1у(эксп.)а; (эксп.) — поправоч
ный коэффициент для склонов разной экспозиции, отн. ед.; а  — крутизна 
склона, град.; И^пв— полевая влагоемкость почвы, мм; К'^— параметр, 
характеризующий изменение оптимальных для q периода вегетации зна
чений влажности почвы.

Функция воздействия условий перезимовки на продуктивность посе
вов озимых культур определяется на основании модифицированной кри
вой связи площадей погибших посевов озимых культур с комплексным 
показателем условий перезимовки Кп [5, 6]:

/0
=  0,4934

h
1,4181 ■ 0,7015,

где /7, п — осредненные по ландшафту средние многолетние значения; 
^min— минимальная температура воздуха, С°; hma\ — максимальная глу
бина промерзания почвы, см; п — продолжительность периода со снеж
ным покровом, дп.; — критическая температура вымерзания озимых 
культур.

Потенциальные п действительно возможные урожаи сельскохозяйст
венных культур за вегетационный период складываются из расчетных 
ПУ и ДВУ каждого месяца вегетационного периода. В зависимости от це
лей агроэкологнческой оценки определяются ПУ и ДВУ для конкретного 
участка, поля, хозяйства с учетом соотношения ландшафтов. Проводится 
расчет ряда комплексных показателей, отражающих различные соотно
шения ПУ, ДВУ и УП (урожай производственный) п позволяющих коли
чественно оценить агроэкологический потенциал ландшафтов сельско
хозяйственных территорий [1, 7].

Предложенная методика крупномасштабных исследований агроэколо- 
гического потенциала ПТК теоретически обоснована, является достаточ
но общей и может быть использована при аналогичных исследованиях 
в других регионах страны.

Список литературы
1. В н т ч е н к о  .4, Н., П о л е в о й  А. Н. // Вести. Белорус, ун-та. Сер. 2: Хим. 

Бнол. Гсогр. 1986. № 2. С. 56.
2. В н т ч е н к о А. Н. // Актуальные проблемы охраны, рационального исполь

зования н воспроизводства природных ресурсов. Минск, 1985. С. 20.
3. Т о о-М н н г X. Г. Солнечная радиация п формирование урожая. Л., 1977; Эко

логические принципы максимальной продуктивности посевов. Л., 1984.
4. П о л е в о й  А. Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных куль

тур. Л., 1983.
5. М о и с е й ч н к  В. А. Агроклиматические условия и перезимовка озимых 

культур. Л., 1975.
6. Ч и р к о в  Ю. И. Агрометеорология. Л., 1979.
7. В и т ч е н к о А. Н. // Вести. Белорус, уи-та. Сер. 2: Хим. Бнол. Геогр. 1987. 

Ns 3. С. 59.

65


