
Тема 1. Факторы жизни растений 
и законы земледелия.

Вопросы:
1.История развития земледелия

2. Факторы жизни растений
3. Законы научного земледелия



В Древнем Риме (IV—II в. до н. э.): Магон, Катон, Варрон, 
Вергилий, Колумелл. 

 М.В. Ломоносов (1711 — 1765 ) 
А.Т. Болотов (1738—1833) 
И.М. Комов (1750—1792) 
М.Г. Павлов (1793—1840)

А.Д. Тэер, Ю. Либих, Т. Юнг
  А.В. Советов (1826-1901)

А.Н. Энгельгардт (1832—1893) 
В.В. Докучаев (1846—1903) 
П.А. Костычев (1845—1895)

И.А. Стебут (1833—1923)
К.А. Тимирязев (1843—1920) 
А.Г. Дояренко (1874—1958) 
В.Р. Вильямс (1863—1939) 
Н.М. Тулайков (1875—1938) 
Т.С.Мальцев (1895—1994) 
А. И Бараев (1908—1985) 

Ученые-аграрники



Характеристика условий внешней среды

Факторы внешней среды – это все то, что находится вне растений.
Обычно выделяют четыре группы факторов жизни 

растений:

1.Абиотические: климатические- температура, свет, 
воздух, магнитное поле, механические воздействия;
2.Эдафические (почвенные условия, т.е. физические и 
химические свойства почвы, почвенный воздух и влага);
3. Биотические – взаимовлияние культурных растений в 
посеве (аллелопатия), сорные растения, полезная и вредная 
микрофлора, полезные и вредные представители животного 
мира;
4. Антропогенные (связанные с деятельностью 
человека) – метод культуры, хирургические приемы, 
воздействие на растения и их биоценозы машинами, 
химическими веществами и физическими средствами.



Требовательность – степень нуждаемости в 
данном факторе, напряженности и 
продолжительности его действия.
Устойчивость – способность переносить 
крайние значения факторов, т.е. 
экстремальные факторы среды.
Отзывчивость - уровень реакции на 
повышение или понижение интенсивности 
действия фактора.



Отношение растений к условиям 
внешней среды

1.Тепловой режим
2.Световой режи
3. Водный режим
4. Пищевой режим



1.Тепловой режим

 Нормальная жизнедеятельность растений 
происходит только в определенных для каждого 

вида температурных пределах.
 Отношение к теплу складывается из следующих 
показателей:
�теплотребовательности, достаточного 

теплового режима для нормального роста 
(оптимальные температуры);
�количества тепла в течение вегетационного 

периода (суммы температур);
�устойчивости (холодостойкость и 

жаростойкость)- способности противостоять 
неблагоприятным температурам.



За пределами оптимальных температур 
интенсивность фотосинтеза ослабевает. При 
повышении температуры сверх оптимальной 

резко усиливается дыхание и ослабевает 
фотосинтез, продуктивность растений 

существенно снижается.
Холодостойкость – способность растений 
длительное время переносить низкие 
положительные температуры.
Морозостойкость – способность растений 
переносить отрицательные температуры.
Засухоустойчивость - способность растений 
переносить слишком высокие температуры.



Культура Сумма активных температур, 

Яровая пшеница 1200-1700

Ячмень 950-1450

Овес 1000-1600

Просо 1400-1750

Кукуруза на зерно 2100-2900

Кукуруза на силос 1800-2400

Картофель 1600

Сахарная свекла 2000

Лен 1500

Многолетние травы 900

Требования растений к теплообеспеченности и 
температурному режиму



2.Световой режим

При помощи света неорганические вещества превращаются в органические. 
Происходит это в растениях в результате аккумулирующей способности 
солнечной энергии (фотосинтеза). Интенсивность последнего зависит от силы 
света. Чем больше хлорофилла содержат листья, тем меньше требуется света 
для нормального течения фотосинтеза. Растения могут трогаться в рост и при 
недостатке света. Однако в данном случае они вытягиваются, увеличивается 
длина междоузлий, листовых черешков и пластинок, листья светлеют.
Фотосинтезом называется процесс образования зелеными растениями 
органического вещества из воды и углекислого газа в результате поглощения 
энергии солнечного света.
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3. Водный режим

Вода. В жизни растений вода имеет 
огромное значение, так как все процессы 
жизнедеятельности происходят с ее участием. 
Все питательные вещества усваиваются только 
в растворах. С водой в растение из почвы 
поступают питательные вещества, испарение 
воды листьями обеспечивает нормальные 
температурные условия жизнедеятельности 
растений.
Почвообразование и формирование почвенного 
плодородия происходят только при 
обеспечении почвы водой. Без нее невозможно 
развитие почвенной фауны и микрофлоры.

.
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По отношению к влаге кормовые растения 
подразделяются на следующие 
экологические типы:

• гигрофиты (осока, ситник) растут на 
влажных лугах, болотах, побережьях рек; 

•ксерофиты (полынь, ковыль) - в условиях 
недостатка влаги; 

•мезофиты (тимофеевка луговая, люцерна, 
клевер) - в районах среднего увлажнения.
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Периоды наибольшей потребности в воде называют 
критическими. Так, для большинства зерновых культур это фазы 
выхода в трубку и колошения, для кукурузы - цветения и молочно-
восковой спелости, а для картофеля - цветения и 
клубнеобразования. Установлено, что растения резко снижают 
продуктивность при недостатке воды в период образования 
репродуктивных органов. Иногда на сельскохозяйственных угодьях 
оказывается избыток влаги, и это угнетает растения. Здесь 
приходится проводить осушение переувлажненных почв.
Для определения суммарной потребности растений в воде 
применяют транспирационный коэффициент. Это отношение 
массы израсходованной растениями воды к массе сухого вещества 
урожая. Транспирационный коэффициент зависит от вида 
растений, стадии их развития, почвенных и погодных условий, 
насыщенности питания и т.д. В разных регионах для растений 
транспирационный коэффициент колеблется от 200 до 1000. 
Только ничтожно малая часть воды (меньше 1 %) идет на создание 
урожая, а остальная часть расходуется на испарение.



Культура
Годы

влажные средние засушливые
Озимая пшеница 375-450 450-500 500-525
Озимая рожь 400-425 425-450 450-550
Яровая пшеница 350-400 400-465 485-500
Ячмень 375-425 435-500 470-530
Овес 435-480 500-550 530-590
Кукуруза 174-250 250-350 350-460
Картофель 165-300 450-500 550-660
Свекла 240-300 310-350 350-400
Лен 240-250 300-310 370-380
Многолетние травы 500-550 600-650 700-750

Требования растений к влагообеспеченности
Коэффициенты водопотребления 

сельскохозяйственных культур для Нечерноземной 
зоны, м3/т сухой биомассы



14

Элементы минерального питания. Из почвы растения получают все 
необходимые элементы минерального питания калий, кальций, 
железо, магний, серу, фосфор и азот. Калий необходим для роста 
растения, кальций - для развития их корневой системы. Магний и 
железо участвуют в образовании хлорофилла. Без азота, серы и 
фосфора не образуются белки, входящие в состав цитоплазмы и 
ядра.
Долгое время ученые-аграрии считали, что только эти элементы 
необходимы для нормального развития растения, но потом 
выяснилось, что нужны также очень небольшие количества многих 
других химических элементов, которые назвали микроэлементами. К 
наиболее важным в жизни растений микроэлементам относятся 
марганец, бор, медь, цинк, молибден, кобальт.

Урожай сельскохозяйственных культур зависит от генетических 
особенностей растений и условий окружающей среды. Получению 
максимальных урожаев с единицы площади и обеспечению 
повышения почвенного плодородия способствует знание основных 
законов земледелия - общебиологических основ формирования 
урожая.

4. Пищевой режим



1. Закон равнозначимости и незаменимости 
факторов жизни растений 

2. Закон минимума
3. Закон минимума, оптимума, максимума 
4. Закон совокупного действия факторов жизни 

растений
5. Закон возврата

Законы земледелия



Графическое изображение закона минимума:
1 — максимально возможный урожай; 2—фактический урожай

Закон минимума
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