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Введение 

Современные тенденции глобального изменения климата, которые сопровождаются по-
теплением на протяжении последних 45 лет [6], требуют пересмотра сделанных ранее оценок 
[3] агроклиматического потенциала ХМАО-Югры. Агроклиматическое описание и райони-
рование для территорий других крупных административных районов предпринималось и ра-
нее [11], однако с учётом динамики происходящих изменений, имеющихся в литературных 
источниках, данные требуют пересмотра. 

В настоящее время в условиях открытого грунта на территории ХМАО-Югры широко 
возделываются ранние овощные культуры [5] – в основном картофель, валовый объем произ-
водства которого в 2014 году составил 79891 т., что соответствует 80 % от всей овощной про-
дукции открытого грунта. В то же время, согласно агроэкологической оценке состояния земель 
Российской Федерации, земли сельскохозяйственного назначения ХМАО-Югры являются не-
освоенными [2]. Причина такого несоответствия заключается в том, что основная масса про-
дуктов растениеводства в ХМАО-Югре возделывается домохозяйствами [5]. При этом, соглас-
но данным государственной статистической отчетности на 1 января 2016 года, к категории за-
лежных земель из числа земель сельскохозяйственного назначения отнесено 1,6 тыс. га, мно-
голетних насаждений – 2,8 тыс. га, пашни – 7,0 тыс. га [5]. К структуре сельскохозяйственных 
угодий отнесено 13,1 тыс. га пашни, 10,5 тыс. га многолетних насаждений [7]. 

Таким образом, в региональной структуре земледелия можно выделить проблему непол-
ного вовлечения земельных ресурсов, сочетающуюся с низкой урожайностью возделывае-
мых культур. Одной из возможных причин этого может являться некорректная оценка агро-
экологических условий земледелия, базирующаяся на устаревших метеорологических дан-
ных и зональных системах земледелия, не учитывающих особенности ландшафта. 

Так, согласно карте земель ХМАО-Югры (Котов Т. В. [3]), основная доля сельскохозяйствен-
ных земель расположена на поймах и террасах крупных рек (р. Обь, р. Иртыш, р. Конда), почвен-
ный покров которых представлен аллювиальным дерново-глеевым суглинком (Аветов Н. А. [3]). 
Содержание гумуса в целинной почве составляет ~ 3 %, реакция среды почвенного раствора силь-
но-кислая (pHводн = 3,6–4,5) (Аветов Н. А. [3]). Известно, что целинные дерново-подзолистые 
почвы, а также их слабоокультуренные аналоги имеют маломощный гумусово-аккумулятивный 
горизонт (12–18 см), недостаточный для нормального развития корневой системы большинства 
сельскохозяйственных растений, и требуют значительных затрат на их окультуривание [9]. Не-
смотря на достаточную обеспеченность территории ХМАО-Югры агроклиматическими ресурса-
ми для возделывания зерновых культур [11], Д. И. Шашко пишет: «… Однако возделывание их 
связано с большими затратами на раскорчевку и осушительные мелиорации. В связи с указанным 
основной вид сельскохозяйственной деятельности – лесной промысел». И хотя Д. И. Шашко ука-
зывает на успешную возможность перезимовки в климатических условиях ХМАО-Югры таких 
плодовых культур, как яблони полукультурной, местных сортов сливы, вишни войлочной, данных 
о массовом возделывании представленных культур не выявлено. 

Таким образом, в настоящее время становится актуальным научное исследование, 
направление на повторное изучение агроклиматического потенциала ХМАО-Югры с учетом 
климатических изменений, а также с учетом современных представлений об адаптивно-
ландшафтной системе земледелия [1]. Первым шагом в данном направлении может стать 
оценка агроклиматических ресурсов данной территории. Выбор Нижневартовского района 
для оценки агроклиматического потенциала обусловлен его крупными размерами (первое 
место по площади в составе ХМАО-Югры) и выраженной высокой амплитудой годовых 
температурных изменений [3]. 
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Материалы и методика исследований 

В качестве исходных данных были использованы данные постов метеонаблюдений за пери-

од 2005–2016 гг. Были рассчитаны значения суточных температур, сумм осадков за тёплый (ап-

рель – октябрь) и холодный (октябрь – апрель) периоды, сумм осадков за год, высот снежного 

покрова, дат перехода среднесуточных температур через 5, 10°С, продолжительностей периодов 

с температурами выше 5, 10°С и от 5 до 15°С. С использованием базы данных суточных темпе-

ратур и осадков и учитывая даты перехода температур, рассчитаны суммы температур и осадков 

за вегетационный период (со среднесуточными температурами выше 5°С) и период активной 

вегетации (температуры выше 10°С). Рассчитаны гидротермический коэффициент (ГТК) Селя-

нинова для периода активной вегетации и биоклиматический потенциал. В расчетах использо-

ваны метеорологические данные по 15 населенным пунктам: г. Нижневартовск, г. Когалым, г. 

Радужный, п. Угут, п. Ларьяк, п. Корлики, г. Ноябрьск, п. Каргасок, п. Сым, п. Келлок, п. Алек-

сандроское, п. Ванжиль-Кынак, п. Угут, п. Кики Акки Толька, п. Халесавэй. Все данные получе-

ны из открытых баз данных Росгидромета, представленных на сайтах rp5.ru и meteo.ru. 

Расчёт агроклиматических показателей производился в свободной программной среде 

вычислений R. Интерполяция значений проведена в программном продукте SAGA с исполь-

зованием интегрированных методов обратных взвешенных расстояний (IDW) и Universal 

Kriging. Для построения карт использовалось программное обеспечение QGIS 2.14. Резуль-

таты расчета сопоставлялись с картографическим материалом описания климата 

Е. А. Божилиной, О. В. Соромотиной [3]. 

Результаты исследования 

Проведённые исследования гидротермического режима вегетационного периода позво-

ляют говорить о необходимости корректировки прежнего районирования, выполненного 

Е. А. Божилиной, О. В. Соромотиной [3]. Изменения агроклиматических ресурсов подтвер-

ждают данные табл. 1 и рис. 1, в которых отражены наиболее общие изменения характери-

стик агроклиматических районов, произошедшие за последнее десятилетие. 

Таблица 1 

Характеристика агроклиматических районов 

Показатели 

Агроклиматические районы 

районирование 

по [2]*(2004 г.) 

районирование по данным 

метеонаблюдений 2005–2016 гг. 

I II I II III 

Продолжительность 

периода со средней 

температурой воздуха 

выше 

5°С 130 120 143±4 134±6 120±2 

10°С 90 80 104±4 95±4 80±2 

Сумма температур более 5°С 1600–1800 1500-1600 1973±67 1825±84 1562±50 

Сумма температур более 

10°С 
1200–1400 1100–1200 1679±66 1531±71 1255±55 

Средняя температура 

месяца, °С июль 18 17 18,4±0,2 18,0±0,2 16,9±0,5 

январь минус 23,3 минус 24 
минус 

23,0±1,2 

минус 

23,8±1,8 

минус 

24,3±1,0 

Снежный покров средняя из 

наибольших 

декадных 

высот, см 

60 70 58,5±5,3 76±3,4 81±8,6 
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Продолжение таблицы 1 

Сумма отрицательных среднесу-

точных температур воздуха, °С 

минус 

2800–2900 

минус 

2900–3000 

минус 

2531±166 

минус 

2662±259 

минус 

3096±145 

Сумма осадков за год 600–650 600–650 584±141 729±207 709±22 

май – сен-

тябрь 
450 450 322±58 386±118 357±51 

Продолжитель-

ность весны 

число дней 5–

15°С 
35** 35** 35,0±1,6 33,0±2,8 27,3±1,0 

Продолжитель-

ность осени 

число дней 

15–5°С 
40** 40** 48,7±3,7 49,2±2,2 53,3±0,3 

Гидротермический коэффициент 

(ГТК) Селянинова 
– – 1,4 1,8 1,9 

*– Составлена по Е. А. Божилиной, О. В. Соромотиной [2]. 

** – по данным агроклиматического районирования Д. И. Шашко [3]. 

За расчетный период отмечено увеличение на 200°С суммы активных температур более 

10°С. (табл. 1, рис. 1). Столь существенное изменение обусловлено удлинением продолжи-

тельности периода вегетации на 13–15 дней. При этом увеличения средней месячной темпе-

ратуры самого жаркого месяца отмечено не было (табл. 1). Данное изменение обусловлено 

увеличением продолжительности климатической весны (числа дней со среднесуточной тем-

пературой, изменяющейся в интервале 5–15°С) в среднем на 9 дней, а также увеличением 

продолжительности периода с температурой воздуха более 15°С на 3–5 дней. 

 

Рисунок 1 – Суммы активных температур выше 10°С 

В настоящее время по теплообеспеченности растений Нижневартовский район относится к 

умеренному поясу, в рамках которого также различимы умеренно-холодный подпояс ранних 

культур (индекс Ух1) с температурной обеспеченностью 1200–1600 и подпояс среднеранних куль-

тур (индекс Ух2) с температурной обеспеченностью 1600–2200 (сумма температур выше 10°С). 

На территории выделенных нами агроклиматических районов I, II отмечено увеличение 

продолжительности вегетационного периода. Период вегетации этих районов относится к 

типу короткого периода (90–120 дней). В предыдущие периоды метеонаблюдений вся терри-

тория Нижневартовского района описывалась как территория с очень коротким периодом 

вегетации (менее 90 дней). 
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Таким образом, происходит уменьшение степени континентальности климата Нижне-

вартовска района, в целом, вследствие увеличения общей продолжительности климатиче-

ской осени в среднем на 9 дней. Однако данные количественные изменения не затрагивают 

качественной характеристики описания типа континентальности климата территории. Кли-

мат Нижневартовского района продолжает сохранять черты среднеконтинентального типа 

(индекс С) со средней продолжительностью сезонов (индекс С), характеризующегося сред-

ней морозоопасностью (индекс Мср). 

Еще более заметными климатическими изменениями характеризуется холодное время 

года. Так, сумма отрицательных температур холодного периода года уменьшилась на 300°С. 

Тем не менее, средняя температура наиболее холодного месяца года не изменилась. Вслед-

ствие этого период зимовки плодово-ягодных культур можно охарактеризовать как очень 

холодный (индекс Х3) для всей территории Нижневартовского района. По высоте снежного 

покрова условия зимовки можно охарактеризовать как многоснежные (индекс е). Согласно 

Д. И. Шашко [11] подобные условия зимовки не позволяют устойчиво возделывать озимые, 

однако позволяют успешно зимовать кустовым формам ягодных культур, полукультурным 

сортам яблони и груши в штамбовой форме, сланцевым формам крупноплодных яблонь, 

вишни войлочной, вишни степной, сливо-вишневым гибридам. Увеличение продолжитель-

ности осени на 9 суток также должно положительным образом повлиять на процессы закали-

вания и зимовки плодово-ягодных культур. 

Увеличение суммы активных температур воздуха выше 10°С до численных значений в 

1600°С, наряду с увеличением общей продолжительности вегетационного периода до 95–100 

дней, также делает климатически возможным возделывание ограниченного ряда сортов пло-

довых и ягодных культур, районированных для территории юга Западной Сибири. 

Характеризуя влагообеспеченность территории, следует отметить изменение в распреде-

лении влаги в теплый и холодный сезоны (рис. 2, 3). 

 

Рисунок 2 – Осадки периода вегетации 

Так, отношение суммы осадков в теплое и холодное время года уменьшилось до величи-

ны 1,0–1,2. Подобное отношение ранее было более характерно для европейской подобласти 

таежно-лесной области, чем для западносибирской подобласти, для которой отношение со-

ставляло 2–3. Таким образом, по систематике районирования Д. И. Шашко [11] территория 

Нижневартовского района соответствует таежно-лесной области достаточного увлажнения 

Д4 (1), европейской подобласти, а не Д4 (2) западносибирской подобласти, как классифици-

ровалось ранее. 
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Рисунок 3 – Осадки холодного периода (октябрь – апрель) 

Произошедшее повышение суммы активных температур также изменило характер распре-

деления агроклиматических зон исследуемой области. Так, выделенный нами агроклиматиче-

ский район I соответствует достаточно влажной южно-таежной зоне (индекс Г), а районы II и III 

– достаточно влажной среднетаежной зоне (индекс В). По суровости зимы агроклиматические 

районы I–III можно отнести к западносибирской агроклиматической провинции (индекс С). 

Изменений в высоте снежного покрова на последнюю декаду наиболее снежного месяца 

выявлено не было. Вся территория округа характеризуется как очень многоснежная (индекс е). 

Таким образом, выделенные агроклиматические районы могут быть отнесены к различ-

ным агроклиматическим секторам по типам климата (табл. 2, рис. 4). 

Таблица 2 

Описание выделенных агроклиматических районов по секторам 

Район 
Индексная 

формула 
Описание 

I Ух2, Г, Х3, е 
Сектор умеренного пояса среднеранних культур влажной южно-таежной зоны 

с очень холодной и очень многоснежной зимой.  

II, III Ух1, В, Х3, е 
Сектор умеренного пояса ранних культур влажной среднетаежной зоны с 

очень холодной и очень многоснежной зимой. 

 

Рисунок 4 – Агроклиматическое районирование Нижневартовского района 
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Описание выделенных агроклиматических районов представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Описание агроклиматических районов* 

Район Индексная формула Описание климата 

I 
С; Ух2; В; СХ3; е; К; 

Сп; К; С; Т1; В; С; Ви 

Климат среднеконтинентальный (С), по обеспеченности теплом относится к 

полосе среднеранних культур умеренного пояса (Ух2), а по обеспеченности 

влагой – к влажной зоне (В). Зима средней продолжительности (С), с очень 

холодной (Х3) и очень многоснежной зимой (е). Весна короткая (К), полусу-

хая (Сп). Лето средней продолжительности, умеренно теплое (Т1), влажное 

(В). Осень средней продолжительности (С), избыточно влажная (Ви). 

II 
С; Ух1; Ви; СХ3; е; К; 

Сп; К; С; Т1; Ви; С; Ви 

Климат среднеконтинентальный (С), по обеспеченности теплом относится 

к полосе ранних культур умеренного пояса (Ух1), а по обеспеченности вла-

гой – к избыточно влажной зоне (Ви). Зима средней продолжительности 

(С), с очень холодной (Х3) и очень многоснежной зимой (е). Весна корот-

кая (К), полусухая (Сп). Лето средней продолжительности, умеренно теп-

лое (Т1), избыточно влажное (Ви). Осень средней продолжительности (С), 

избыточно влажная (Ви). 

III 
С; Ух1; Ви; СХ3; е; Ко; 

Сп; К; С; П3; В; С; Ви 

Климат среднеконтинентальный (С), по обеспеченности теплом относится 

к полосе ранних культур умеренного пояса (Ух1), а по обеспеченности вла-

гой – к избыточно влажной зоне (Ви). Зима средней продолжительности 

(С), с очень холодной (Х3) и очень многоснежной зимой (е). Весна очень 

короткая (Ко), полусухая (Сп). Лето средней продолжительности, умеренно 

прохладное (П3), влажное (В). Осень средней продолжительности (С), из-

быточно влажная (Ви). 

*– согласно систематике агроклиматического районирования Д. И. Шашко [3]. 

Различная теплообеспеченность выделенных нами агроклиматических районов выража-

ется в существенных отличиях гидротермического коэффициента Селянинова (ГТК) и био-

климатического потенциала (БКП) (табл. 1, рис. 4). Биоклиматическая продуктивность Ниж-

невартовского района в настоящее время является средней (индекс Ср) и имеет тенденцию к 

росту до повышенной (индекс Пв). Ранее, при районировании СССР в 1967 г., биоклимати-

ческая продуктивность Нижневартовского района оценивалась как пониженная (индекс Пн), 

БКП 1,2–1,6 [2]. Эколого-географическое районирование территории ХМАО-Югры в 2008 г. 

оценивало БКП Нижневартовского района на уровне 1,82 [4]. 

Численные значения ГТК характеризуют территорию I агроклиматического района как 

территорию оптимального увлажнения, а II и III районов – как территорию избыточного 

увлажнения почвы при возделывании плодовых и ягодных культур [10]. В этой связи можно 

рекомендовать залужение междурядий при возделывании штамбовых и кустовых форм пло-

довых и ягодных культур. При этом избыточная влага почвы будет успешно усваиваться лу-

говой растительностью, оптимум ГТК которой лежит в области 1–2 [8]. 

Условия увлажнения и теплообеспеченности Нижневартовского района способствуют 

быстрому воспроизводству органического вещества (наземной зеленой массы и корней кор-

неплодов). Иными словами, климатические условия не являются лимитирующими в разви-

тии земледелия на данной территории. Исходя из почвенного описания территории [3], мож-

но предположить, что истинной причиной низкой продуктивности растениеводства является 

низкое плодородие почв, требующее окультуривания. Поскольку окультуривание дерново-

глеевых почв – это длительный и дорогостоящий процесс, то, исходя из исторического ана-

лиза хозяйственного использования земель с похожими почвенно-климатическими условия-

ми [11, 9], можно порекомендовать для данной территории развивать животноводство в ка-

честве основной отрасли сельского хозяйства. Развитие животноводства может и должно со-

четаться с интенсивным развитием промышленного садоводства, в котором основу много-

летних насаждений должны составлять кустовые формы ягодных культур, районированных 

для территории Западной Сибири. 
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Заключение 

Проведённая оценка агроклиматических условий Нижневартовского района позволяет вы-

делить на его территории два агроклиматических сектора и три агроклиматических района. 

Агроклиматические ресурсы Нижневартовского района обладают средним биоклимати-

ческим потенциалом (2–2,4), позволяющим возделывать сельскохозяйственные однолетние 

(яровые) и многолетние культуры длинного светового дня умеренного пояса. 

Наибольшую экономическую целесообразность представляет развитие на территории Нижне-

вартовского района молочного и молочно-мясного скотоводства, сочетающегося с возделыванием 

ягодных культур для агроклиматических районов II, III и плодово-ягодных культур для агрокли-

матического района I на основе сортов, районированных для территории Западной Сибири. 

Обязательным условием для ведения промышленного плодоводства является естествен-

ное или искусственное залужение междурядий в многолетних насаждениях. 
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