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Аннотация. На территории Калининградской области, являющейся полуэксклавом Российской 
Федерации, остро стоит вопрос о ее продовольственной безопасности и ресурсном самообеспечении. 
Одним из наиболее традиционных и стабильных решений, способных устранить эту проблему, 
является развитие сельскохозяйственного комплекса на территории региона. Важным аспектом его 
развития можно считать отлаженную работу гидромелиоративной сети. Последние 10 лет по мере 
финансовых возможностей ведутся работы по реконструкции и капитальному ремонту польдерных 
осушительных систем, действующих на территории региона, но тем не менее остается еще много 
нерешенных задач в этом направлении. Одной из таких может выступить преобразование 
осушительных систем в осушительно-увлажнительные. Этому способствует много причин, одна из 
которых – это временами недостаточная влагообеспеченность во время вегетационного периода 
сельскохозяйственной растительности. Цель работы: обосновать необходимость систем 
двухстороннего регулирования на польдерных землях Калининградской области путем проведения 
ряда агрометеорологических расчетов с целью оценки интенсивности засушливости польдерных 
земель, а также выявить ее вероятностное распределение. Произведена оценка увлажненности 
польдерных земель путем расчета гидротермического коэффициента увлажнения Селянинова в период 
с 1960 по 2022 г. на основе данных метеостанции г. Советска. Проанализированы данные по 
количеству выпавших осадков: число лет с отклонениями ниже нормы и наибольшие периоды, в 
которых сумма осадков не превышала 5 мм за каждый год. Результаты исследования подтвердили 
наличие засушливых периодов во время вегетации сельскохозяйственной растительности, а также 
выявлена потенциальная вероятность их возникновения. 
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Abstract. On the territory of the Kaliningrad region, which is a semi-exclave of the Russian Federation, the 
issue of its food security and resource self-sufficiency is acute. One of the most traditional and stable solutions 
that can solve this problem is the development of the agricultural complex in the region. An important aspect 
of its development is the smooth operation of the drainage network. Over the past 10 years, as financial 
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resources allow, work has been carried out on the reconstruction and overhaul of polder drainage systems 
operating in the region, but nevertheless there are still many unsolved problems in this direction. One of these 
could be the transformation of drainage systems into drying-humidifying ones. There are many reasons for 
this, one of which is insufficient moisture supply during the growing season of agricultural vegetation. 
The purpose of the work is to carry out a series of agrometeorological calculations regarding the intensity of 
aridity, its probabilistic distribution, and also to analyze the results obtained. An assessment was made of the 
moisture content of polder lands using the means of calculating the Selyaninov hydrothermal moisture 
coefficient in the period from 1960 to 2022 based on data from the Sovetsk weather station. The data on the 
amount of precipitation were analyzed: the number of years with deviations below normal and the longest 
periods in which the amount of precipitation did not exceed 5 mm for each year. The results of the study 
confirmed the presence of dry periods during the growing season of agricultural vegetation. 

Key words: hydrothermal moisture coefficient, dry periods, two-way regulation systems, drying-
humidifying network, polder lands; food security 
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Введение 
Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Калининградской области, в 

частности обеспечивает продовольственную безопасность территории и содействует ее 
устойчивому экономическому развитию. Этот фактор является краеугольным камнем в 
вопросе комфортной жизнедеятельности и защите населения из-за географического поло-
жения территории (отсутствие сухопутной границы с основной частью РФ) в совокупно-
сти с обостренной геополитической ситуацией в мире, складывающейся в последние годы 
[Рослая, Черкашина, 2019; Волошенко и др., 2022; Федоров и др., 2023]. К сожалению, та-
кой важный вид деятельности затруднен климатическими и ландшафтными особенностя-
ми региона. 

Калининградская область относится к зоне избыточного увлажнения. По данным ме-
теорологических наблюдений, проведенных за последние 60 лет, сумма осадков в год состав-
ляет 815 мм1. Этот фактор определяет наличие на территории области хорошо развитой реч-
ной сети, которая отличается большой густотой, в 10 раз превышающую среднеевропейскую. 
Безусловно, густая речная сеть – природное богатство региона, но этот факт сильно усложня-
ет использование сельскохозяйственных территорий. При этом стоит учитывать, что большое 
количество плодородных земель расположено на польдерных массивах. Польдеры здесь за-
нимают порядка 100 тыс. га (70 % от всех польдерных земель РФ). Самый крупный польдер-
ный массив площадью порядка 68 тыс. га расположился на Нижненеманской низменности в 
границах МО «Славский городской округ» (далее Славский район).  

В совокупности две эти особенности послужили толчком к формированию широ-
кой осушительной гидромелиоративной сети в Калининградской области, которая покры-
вает 1047,8 тыс. га (из них земли сельхозпроизводителей 594,5 тыс. га) и, в частности, все 
польдеры [Спирин, Пунтусов, 2018.]. Целью создания подобных систем служит поддер-
жание оптимального уровня влажности почв и борьба с затоплениями земель, что способ-
ствует рациональному ведению сельскохозяйственной деятельности. Несмотря на важное 
значение гидромелиоративного комплекса в вопросах ведения сельского хозяйства регио-
на, он находится не в самом лучшем техническом состоянии. В последние годы ведутся 
активные работы по реконструкции и ремонту осушительной сети, но тем не менее оста-
ется еще много нерешенных задач в этом направлении [Спирин, Пунтусов, 2021].  
                                                 

1 Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации – 
Мировой центр данных. Электронный ресурс. URL: http://meteo.ru/ (дата обращения: 1 ноября 2023). 
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Одной из таких задач может выступить преобразование польдерных осушительных 
систем в осушительно-увлажнительные. Этому способствует много причин, одна из кото-
рых – это временами недостаточная влагообеспеченность во время вегетационного периода 
сельскохозяйственной растительности [Брыль, 2015; Галкин, 2021]. На сегодняшний день аг-
рарии фиксируют периоды засушливости внутри года, но современная численная оценка 
данного явления отсутствует, да и в целом обозначенная климатическая особенность зача-
стую уходит на второй план в сравнении с избытком увлажнения. В свою очередь, данная 
проблема влечет за собой финансовые убытки в стратегической для региона сфере, не такие 
высокие, как подтопления земель, но вполне существенные, чтобы на это начать обращать 
внимание. Современные климатические тенденции не обошли Калининградскую область 
стороной [Газина, Клименко, 2008; Бондаренко и др., 2018; Двоеглазова, 2019], поэтому в 
перспективе ситуация будет ухудшаться. Все вышесказанное формирует следующую цель 
работы: обосновать необходимость систем двухстороннего регулирования на польдерных 
землях Калининградской области путем проведения ряда агрометеорологических расчетов с 
целью оценки интенсивности засушливости польдерных земель, а также выявить ее вероят-
ностное распределение. 

Объекты и методы исследования 
Полигоном для исследования станет самый крупный польдерный массив, располо-

женный на территории Славского района, результаты, полученные по нему, можно будет 
экстраполировать на другие польдеры региона из-за их географической близости и иден-
тичной природной структуры [Спирин, Зотов, 2023]. Источником метеорологических дан-
ных для расчета стала гидрометеорологическая станция в городе Советске, которая нахо-
дится в непосредственной близости к рассматриваемому объекту исследования. Доступ-
ная выборка необходимых расчетных характеристик в открытых источниках затрагивает 
период с 1959 по 2022 г. (1959 год не в полном объеме, поэтому будет фигурировать не во 
всех расчетах). Выборка может считаться репрезентативной, так как в ней учитывается 
оперативная и историческая климатические нормы, и может в полной мере дать картину 
современного состояния рассматриваемого вопроса.  

В качестве характеристики уровня влагообеспеченности региона будет использован 
гидротермический коэффициент увлажнения Г.Т. Селянинова (ГТК) [Ерошенко и др., 
2020; Панфилова и др., 2023], его градации представлены в табл. 1 [Зоидзе и др., 2012; Пе-
реведенцев и др., 2012; Галимова и др., 2019]. Он будет рассчитан в период активной веге-
тации сельскохозяйственной растительности, в частности с мая по июль включительно, 
которые сформируют сезон. Дата устойчивого перехода температуры через границу 
> 10 ℃ наблюдается в мае, а в августе вся растительность уже сформирована. 

 

Таблица 1 
Table 1 

Градации гидротермического коэффициента увлажнения Г.Т. Селянинова  
Gradation of hydrothermal humidification coefficient G.T. Selyaninova 

Значение ГТК Влагообеспеченность (степень засушливости) 
> 2,00 Переувлажненная

2,00–1,51 Избыточная
1,50–1,41 Повышенная
1,40–1,11 Достаточная (оптимальная)
1,10–0,76 недостаточная
0,75–0,61 Низкая (слабая засуха)
0,60–0,41 Очень низкая (средняя засуха) 
0,40–0,21 Исключительно низкая (сильная засуха) 

< 0,20 Катастрофически низкая (очень сильная засуха) 
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Помимо ГТК будут проанализированы осадки: число лет с отклонениями ниже 
нормы и наибольшие периоды, в которых сумма осадков не превышала 5 мм за каждый 
год [Скворцов и др., 2017; Гольдварг и др., 2019; Ионова и др., 2019]. 

Результаты и их обсуждение 
Рассчитаем ГТК для мая, июня, июля и их совокупности (сезона) в период с 1960 

по 2022 г., результат расчета представлены на рис. 1. Далее вычислим базовые статисти-
ческие характеристики полученного ряда ГТК и запишем их в табл. 2. 
 

 
Рис. 1. Многолетний ход ГТК Селянинова (май – июль) в период с 1960 по 2022 г.  

на основе данных метеостанции г. Советска 
Fig. 1. Long-term progress of the Selyaninov State Customs Committee (May – July)  

in the period from 1960 to 2022 based on data from the Sovetsk weather station 
 

Таблица 2 
Table 2 

Базовые статистические характеристики полученного ряда ГТК в период с 1960 по 2022 г.  
Basic statistical characteristics of the obtained series of HTCs in the period from 1960 to 2022 

Период Май Июнь Июль Сезон
Среднее значение 1,84 1,58 1,67 1,69
Максимальное значение 6,27 3,64 5,32 3,25
Минимальное значение 0,10 0,20 0,01 0,74
Среднее квадратическое отклонение 1,14 0,75 0,94 0,57
Коэффициент вариации 0,62 0,48 0,56 0,34

 
В результате расчета получены следующие средние многолетние значения ГТК: 

май – 1,84 (избыточная влагообеспеченность); июнь – 1,58 (избыточная влагообеспечен-
ность); июль – 1,67 (избыточная влагообеспеченность); сезон 1,69 – (избыточная влаго-
обеспеченность). Наблюдаются высокие средние квадратические отклонения и коэффици-
енты вариации по отдельным месяцам, что говорит о большом разбросе относительно 
среднего. Для более детального анализа ситуации с засушливостью рассмотрим распреде-
ление ГТК (табл. 3). 
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Таблица 3 
Table 3 

Повторяемость ГТК Селянинова (май – июль) в период с 1960 по 2022 г.  
на основе данных метеостанции г. Советска 

Frequency of the Selyaninov State Customs Committee (May–July)  
in the period from 1960 to 2022 based on data from the Sovetsk weather station 

ГТК > 2,00 2,00 – 
1,51 

1,50 –
1,41

1,40 – 
1,11

1,10 – 
0,76

0,75 – 
0,61

0,60 – 
0,41 

0,40 –
0,21 < 0,20

Май
Количество лет 24 11 2 10 8 2 2 2 3
Повторяемость, % 38,10 17,46 3,17 15,87 12,70 3,17 3,17 3,17 4,76

Июнь
Количество лет 15 12 3 12 16 3 1 2 0
Повторяемость, % 23,81 19,05 4,76 19,05 25,40 4,76 1,59 3,17 0,00

Июль
Количество лет 20 14 3 6 11 5 1 2 2
Повторяемость, % 31,75 22,22 4,76 9,52 17,46 7,94 1,59 3,17 3,17

Сезон
Количество лет 21 16 2 13 10 1 1 0 0
Повторяемость, % 33,33 25,40 3,17 20,63 15,87 1,59 1,59 0,00 0,00

 

По данным табл. 3 можно сделать выводы, что недостаточная влагообеспеченность 
и ниже будет иметь следующую повторяемость: май – 26,97 %; июнь – 34,92 %; июль – 
33,33 %; сезон – 19,05 %. Другими словами, в течение десяти лет два сезона могут ока-
заться с недостаточной влагообеспеченностью и ниже, а в каждом третьем году, один из 
месяцев в сезоне может оказаться засушливым. Засуха имеет уже не такую частую повто-
ряемость: май – 14,27 %; июнь – 9,52 %; июль – 15,87 %; сезон – 3,17 %. 

Рассмотрим количество осадков, выпавших в период с 1960 по 2022 г. (май – июль) 
(рис. 2) и число лет с отклонениями ниже нормы (табл. 4).  
 

 
Рис. 2. Количество осадков по данным метеостанции г. Советска в период с 1960 по 2022 г.  

Fig. 2. Amount of precipitation according to the Sovetsk weather station in the period from 1960 to 2022 
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Таблица 4 
Table 4 

Количество осадков ниже 80 % от многолетней нормы и их процентное распределение 
по данным метеостанции г. Советска в период с 1960 по 2022 г.  

The amount of precipitation is below 80 % of the long-term norm and its percentage distribution 
according to the Sovetsk weather station in the period from 1960 to 2022 

% от многолетней 
нормы 80,0 – 60,1 60,0 – 40,1 40,0 –20,1 20,0 – 0,0 Всего < 80 

Май
Количество лет 6 10 3 3 22 из 63
Повторяемость, % 9,52 15,87 4,76 4,76 34,92 из 100

Июнь
Количество лет 16 8 0 1 25 из 63
Повторяемость, % 25,40 12,70 0,00 1,59 39,68 из 100

Июль
Количество лет 10 6 6 1 23 из 63
Повторяемость, % 15,87 9,52 9,52 1,59 36,51 из 100

Сезон
Количество лет 10 6 0 0 16 из 63
Повторяемость, % 15,87 9,52 0,00 0,00 25,40 из 100

 
Как видно из таблицы 4 складывается следующая повторяемость осадков ниже 80 % 

от нормы: май – 34,92 %; июнь – 39,68 %; июль – 36,51 %; сезон – 25,40 %. Такую динамику 
осадков можно считать причиной сложившейся ситуации с ГТК, а точнее с его разбросом. 
Не меньший интерес представляют самые продолжительные периоды, в которых сумма осад-
ков не превышала 5 мм (рис. 3) и их процентное распределение (табл. 5). 
 

 
Рис. 3. Самые продолжительные периоды, в которых сумма осадков не превышала 5 мм (за сезон)  

по данным метеостанции г. Советска с 1959 по 2022 г.  
Fig. 3. The longest periods in which the amount of precipitation did not exceed 5 mm (per season)  

according to the Sovetsk weather station from 1959 to 2022 
 

Таблица 5 
Table 5 

Процентное распределение самых продолжительных периодов, в которых сумма осадков 
не превышала 5 мм (за сезон) по данным метеостанции г. Советска с 1959 по 2022 г.  

Percentage distribution of the longest periods in which the amount of precipitation did not exceed 5 mm 
(per season) according to the Sovetsk weather station from 1959 to 2022 

Самые продолжительные периоды, 
в которых сумма осадков не 

превышала 5 мм (дней) 
От 0 до 10 От 11 до 20 От 21 до 30 От 31 до 40

Количество сезонов 8 48 7 1
Повторяемость, % 12,5 75,0 10,9 1,6
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Как следует из табл. 5 с вероятностью около 12,5 % в сезоне может фиксироваться 
затяжное отсутствие осадков более 21 дня. Как показывает опыт местных аграриев, это 
может стать весомой проблемой во время периода вегетации. Бывали случаи, когда отсут-
ствие осадков даже приводило к ЧП и серьезным потерям урожая. 

Уровень и частота засушливости на первый взгляд могут показаться не такими се-
рьезными, но если взять во внимание работающую на осушение мелиоративную систему, 
которую нельзя включать и отключать по щелчку пальцев, то ситуация приобретает более 
неблагоприятный характер. Сложно сказать, какие реальные значения дефицита увлажне-
ния будут фиксироваться на сельскохозяйственных территориях с учетом данного факто-
ра, но определенно можно утверждать, что ситуация обстоит хуже, чем показывают рас-
четы в представленной статье. 

Любые меры, направленные на оптимизацию работы осушительной сети с целью 
предотвращения переосушения при ее сегодняшнем техническом состоянии, обречены на 
провал. Такие действия почти во всех случаях приведут к затоплению земель. Предполо-
жим, получилось спрогнозировать период засухи и к ее началу постепенно уменьшить ин-
тенсивность осушения путем отключения насосного оборудования, но проблема в том, 
что, когда засушливость сменится периодом переувлажнения, многие насосы могут не за-
пустится из-за их износа, что приведет к затоплению сельскохозяйственных земель и к 
серьезному ущербу сельскохозяйственной растительности. Но точное прогнозирование 
интервала, в котором будет дефицит увлажнения, – весьма сложная задача, и зачастую при 
таком способе регулирования уровня грунтовых вод отключение оборудования будет 
происходить ошибочно, а в те редкие случаи, когда оно будет отключаться вовремя, веро-
ятность успешного запуска всего комплекса насосных станций низкая.  Не стоит забывать, 
что даже при выключенных насосных станциях часть грунтовых вод будет уходить само-
теком по дренажной системе, тем самым уменьшать влажность почвы. Один из немногих 
адекватных методов регулирования влажности – это система двухстороннего регулирова-
ния. В условиях хорошего технического состояния всей сети, это будет мощным инстру-
ментом в рациональном ведении сельского хозяйства.    

Заключение 
Проведенные расчеты показали следующие средние многолетние значения ГТК: 

май – 1,84 (избыточная влагообеспеченность); июнь – 1,58 (избыточная влагообеспечен-
ность); июль – 1,67 (избыточная влагообеспеченность); сезон 1,69 – (избыточная влаго-
обеспеченность). Несмотря на высокую влагообеспеченность региона, внутри года в 1 из 
3 месяцев будет фиксироваться дефицит влаги, а в 2 из 10 годах сезон в целом можно оха-
рактеризовать как недостаточно увлажненный. Современные климатические тенденции 
могут повлечь за собой ухудшение сложившейся ситуации. 

Осадки ниже 80 % от нормы имеют следующую повторяемость: май – 34,92 %; 
июнь – 39,68 %; июль – 36,51 %; сезон – 25,40 %. С вероятностью 12,5 % в сезоне будет 
фиксироваться затяжное отсутствие осадков более 21 дня, что пагубно влияет на продук-
тивность и качество сельскохозяйственных культур. 

Несмотря на то, что случаи засушливости относительно редки, картина в реально-
сти обстоит куда более пессимистично из-за осушительной мелиоративной сети, работа-
ющей в период вегетации сельскохозяйственной растительности. Избыточное увлажнение 
вкупе с засушливыми периодами еще раз подтверждает, что Калининградская область — 
это зона рискованного земледелия. Геополитическая ситуация в мире подразумевает, что 
для региона нужно организовать необходимое материально-техническое обеспечение с 
целью формирования осушительно-увлажнительной сети. Без этих стратегических шагов 
область всегда будет иметь риски в краткосрочный, а порой и в долгосрочный период 
вступить в фазу отсутствия продовольственного самообеспечения. 
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