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Представлены результаты наблюдений темпе-

ратурного режима приземного атмосферного 
воздуха и почв в условиях сухостепной зоны Ку-
лунды за вегетационные периоды 2013-2016 гг., 
полученные на гравитационной лизиметрической 
станции нового поколения. Первые результаты 
показывают, что в перспективе имеется возмож-
ность отслеживать изменения климатических 
условий и их влияние на почвенные режимы (тем-
пературный, водный, солевой). На основе данных 
полевой гидрометеорологической и лизиметриче-
ской станций установлены даты переходов устой-
чивых среднесуточных температур почв через  
0, +5, +10ºС. Существенные колебания темпера-
туры почв наблюдаются на глубине 30 см. Для 
выявления значимых метеорологических величин, 
влияющих на ход температуры в почвенных моно-
литах Лиз 1 и 2 на глубине 30 см, была использо-
вана адаптивная модель авторегрессии ARIMA  
(0, 1, 0). Выявлено, что естественная степная рас-
тительность способствует стабилизации и более 

равномерному распределению температуры в 
почве. 

 
Keywords: thermal regime, agrometeorology, 

southern chernozems, hydrometeorological station, 
gravitation lysimetric station, Kulunda steppe, Altai 
Region. 

 
The results obtained with automatic weather sta-

tions and a weighable gravitation lysimeter in the 
Kulunda dry steppe during the growing seasons of 
2013-2016 are discussed. The preliminary results 
show the possibility to monitor the climate changes 
that affect soil regimes (thermal, water, and salt re-
gimes). We determined the dates of average daily 
air and soil temperature transitions through 0°, +5°, 
and +10°C by means of automatic weather and ly-
simeter stations. Significant fluctuations of soil tem-
perature were revealed only at the depth of 30 cm. 
The autoregressive integrated moving average 
(ARIMA) model was used to determine the mete-
orological variables that affected the course of tem-
perature in lisymeter soil monoliths at 30 cm. We 
suggested that the natural steppe vegetation con-
tributes to more stable and equal distribution of soil 
temperature.  
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Введение 
Кулундинская равнина, расположенная в 

сухостепной зоне Западной Сибири, харак-
теризуется сложными климатическими и 
почвенными условиями для ведения хозяй-
ственной деятельности [1]. Началом интен-
сивного освоения сухой степи в пределах 
Казахстана и Западной Сибири принято счи-
тать кампанию по «освоению целинных и 
залежных земель» 1954-1963 гг., во время 
которой были допущены стратегические 
ошибки, среди которых сплошная распашка 
каштановых почв на площади около  
20 млн га [2]. Изменение альбедо подсти-
лающей поверхности в результате сплош-
ной распашки изменяет температурный 
режим почв и, вероятнее всего, увеличива-
ет потери почвенной влаги, что оказывает 
определенное влияние на климат. Поэтому 
изучение температурного режима воздуха 
и почв представляет практический интерес 
для сельхозпроизводителей при выборе 
культур, сроков и схем проведения агро-
технических мероприятий. 

Начиная с середины ХХ столетия отече-
ственными исследователями опубликовано 
немало научных трудов, посвященных изу-
чению влияния абиотических факторов на 
урожайность сельскохозяйственных куль-
тур, в том числе теплофизических свойств 
почв, и пространственному распределению 
температурного режима почв в аграрных 
регионах России [3-9]. Современные ин-
струментальные средства измерений (поле-
вые метео- и почвенные станции, лизимет-
ры) позволяют более детально изучить 
процессы, протекающие в почвах в услови-
ях изменяющегося климата [10-14]. Ин-
струментальная база дает возможность 
также создавать и проводить верификацию 
различных адаптивных моделей, которые 
могут описывать значимые для науки и 
практики степного природопользования 
экологические процессы. Анализ особен-
ностей разработки адаптивных моделей 
различных конфигураций выполнен рядом 
авторов [15-19].  

Цель исследования – выявить различия в 
ходе сезонной динамики температур на 
различной глубине южных черноземов в 
сухой зоне Алтайского края под естествен-
ным и агроценозом с использованием ме-

теорологической и лизиметрической стан-
ций нового поколения.  

 
Объекты и методы исследования 

По состоянию на июль 2017 г. наблюде-
ния в режиме реального времени прово-
дятся на территории сухой степи на поле-
вом стационаре, организованном на базе 
крестьянского хозяйства ООО «КХ Парт-
нер» (с. Полуямки, Михайловский район, 
Алтайский край, далее стационар «Полуям-
ки» (координаты: ш.с. 52° 03,959’ в.д.  
79° 42,786’, система WGS 84). Стационар 
оборудован гравитационной лизиметриче-
ской станцией (производитель «Приборы 
для окружающей среды», г. Мюнхеберг, 
ФРГ), а также гидрометеорологической 
станцией (далее ГМС) (производитель 
«Эко-Тех», г. Бонн, ФРГ). Начало экспери-
мента было положено в 2013 г., результа-
ты наблюдений охватывают период 2013-
2016 гг. 

Лизиметрическая станция осуществляет 
измерения параметров водного и солевого 
баланса почв, а также при помощи TDR-
датчиков – влажности и температуры на 
глубинах 30, 50 и 120 см [14]. Станция со-
стоит из водонепроницаемой сварной кон-
струкции (полиэтилен высокого давления) 
площадью 11,56 м2, двух контейнеров для 
почвенных монолитов, центральной входной 
(контрольной) шахты. Стальные емкости 
лизиметра заполнены ненарушенными  
2-метровыми монолитными кернами почвы 
(рис.).  

Один из монолитов (далее Лиз. 1) ото-
бран на пашне, которая интенсивно исполь-
зовалась в течение последних 60 лет. Рота-
ция культур в системе севооборота Лиз. 1: 
2013 г. – яровая пшеница, 2014 г. – горох, 
2015 г. – яровая пшеница, 2016 г. – меха-
нический пар. Второй монолит (далее Лиз. 
2) был отобран в защитной лесополосе 30-
летнего возраста с участком ковыльно-
злаковой сухой степи (доминант лат. Stipа 
pennata). Исследуемые почвы − черноземы 
южные среднемощные легко- и среднесу-
глинистого гранулометрического состава.  

ГМС на стационаре «Полуямки» уста-
новлена в мае 2013 г. и оборудована на 
высоте 2 м пиранометром для измерения 
солнечной радиации, а также многофунк-
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циональным датчиком (производитель 
«Vaisala»), измеряющим направление и 
скорость ветра, температуру и влажность 
воздуха, атмосферное давление и количе-
ство осадков.  

В ходе обработки метеорологических 
величин были использованы методики, при-
нятые Всемирной Метеорологической ор-
ганизацией (WMO) и Межправительствен-
ной группой экспертов по изменению кли-
мата (IPCC). Для сравнительного анализа 
температурного режима почв в условиях 
пашни и степного ценоза разработана 
адаптивная модель авторегрессии интегри-
рованного скользящего среднего ARIMA 
(0,1,0), описывающая колебания темпера-
тур на глубине 30 см.  

Результаты исследований  
и их обсуждение 

На основе данных ГМС «Полуямки» за 
2013-2016 гг. выявлены даты устойчивого 
перехода среднесуточных температур воз-
духа через 0, +5 и +10°C. Самый длитель-
ный вегетационный период зафиксирован в 
2014 г., его продолжительность составила 
202 дня. Максимальная сумма активных 
температур (выше 10°C) наблюдалась в 

2015 г. По рассчитанному гидротермиче-
скому коэффициенту (ГТК) Г.Т. Селянинова 
(1955) 2013 и 2015 гг. можно охарактери-
зовать как «засушливые», а 2014 и 2016 гг. 
– как годы «обеспеченного увлажнения» 
[20]. Метеорологические данные за 
наблюдаемый период представлены в таб-
лице 1. 

Необходимо отметить влияние степной 
растительности на прогревание почвы вес-
ной. Сравнительный анализ данных темпе-
ратуры на глубине 30 см показывает, что в 
2014 г. переход через 0, +5 и +10°C в 
Лиз. 1 в сравнении с температурой воздуха 
произошел позднее на 10, 19 и 14 дней со-
ответственно, а в Лиз. 2 – на 13, 21 и  
15 дней соответственно (табл. 2). 2015 г. 
характеризовался поздними сроками 
наступления весны, однако количество по-
ступающей на земную поверхность солнеч-
ной радиации было больше, чем во все 
наблюдаемые годы, что повлияло на быст-
рый переход температуры в почве через 0, 
+5 и +10°C: в Лиз. 1 был с задержкой в 2, 
9 и 5 дней соответственно; в Лиз. 2 – 3, 10 
и 9 дней соответственно. 

 

 
 

Рис. Схема лизиметрической станции и элементы водного баланса 
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Таблица 1 
Среднемесячная температура и влажность воздуха, скорость ветра, солнечная радиация  

и сумма осадков за вегетационные периоды 2013-2016 гг., ГМС «Полуямки» 
 

Период 
Температура 

воздуха, среднее, 
°C 

Влажность  
воздуха, 

среднее, % 

Солнечная  
радиация,  

среднее, Вт/м2 

Скорость  
ветра,  

среднее, м/с 

Сумма 
осадков, 

мм1 

2013 г. 
Май 11,4 54,8 214,7 3,5 55,5 
Июнь 17,2 52,1 279,7 2,6 37,6 
Июль 20,7 63,3 238,2 2,3 91,7 
Август 19,1 65,8 209,1 2,6 78,7 

Сентябрь 12,1 59,9 154,7 2,4 20,2 
Октябрь 4,2 65,1 79,1 2,7 12,21 
Среднее 
(сумма) 

14,1 60,1 (1175) 2,6 (295,9) 

2014 г. 
Май 12,8 44,8 253,5 3,2 53,6 
Июнь 20,9 44,1 287 2,8 29 
Июль 21 55,8 239,7 2,8 122,3 
Август 20,2 56,8 229,9 2,4 48,3 

Сентябрь 10 62,3 138,5 2,6 18,3 
Октябрь 3,1 73,2 57,1 3,5 51,3 
Среднее 
(сумма) 

14,6 56,1 (1205) 2.9 (322,7) 

2015 г. 
Май 15,7 49,2 279,6 3,1 22.4 
Июнь 20,9 54,6 299,3 3,2 59 
Июль 21,4 55,2 246,1 2,8 89,8 
Август 19,2 51,9 216,1 2,5 55,4 

Сентябрь 11,6 56,9 133,4 2,6 17,9 

Октябрь 5,4 61,5 69,8 3,4 37,6 
Среднее 
(сумма) 

15,7 54,9 (1244) 2,9 (282,1) 

2016 г. 
Май 13,1 46,2 260,8 2,9 45,.7 
Июнь 20,3 53,5 271,2 2,5 62,8 
Июль 21,6 68,3 227 2,1 141,7 
Август 18,1 62,1 234,6 2,4 30,2 

Сентябрь 15,6 42,9 157,7 2,3 7,5 
Октябрь2 1,3 77,7 66,5 2,5 9,5 
Среднее 
(сумма) 

15 58,45 (1217) 2.45 (297,4) 

Примечание. 1Сумма осадков приведена по мультидатчику фирмы «Vaisala», установленному на стан-
дартной высоте 2 м; 2данные до 21.10.16 г.  

Таблица 2 
Даты перехода устойчивых среднесуточных температур почвы на глубине 30 см  

через 0°, +5°, +10°C в 2013-2016 гг., по данным лизиметрической станции «Полуямки» 
 

Год 

Дата перехода устойчивых среднесуточных температур почвы на глубине 30 см 

через 0°C/обратный переход 
через 0°C 

через 5°C/обратный переход 
через 5°C 

через 10°C/обратный 
переход через 10°C 

Лиз. 1 Лиз. 2 Лиз. 1 Лиз. 2 Лиз. 1 Лиз. 2 
2013 -/6.12 -/6.12 -/20.10 -/20.10 -/3.10 -/3.10 
2014 27.03/28.121 31.03/6.12 16.04/4.11 18.04/4.11 2.05 /2.10 3.05 /28.09 
2015 12.04/20.112 13.04/20.112 19.04/24.10 21.04 /24.10 23.04/11.10 27.043 /5.10 
2016 2.044/20.11 2.044/20.11 25.04/24.10 25.04/24.10 23.04/11.10 27.04/5.10 
Примечание. 1Данные до 28.12.2014 г.; 2пробел в данных с 08.11.15 по 20.11.15 г.; 3пробел в данных с 
25.04.15 по 07.05.15 г.; 4пробел в данных 25.03.16-02.04.16 г. 

 
В 2016 г. переход температуры почвы 

через +5 и +10°C относительно темпера-
туры воздуха в Лиз. 1 был позднее, соот-
ветственно, на 24 и 8 дней, а в Лиз. 2 – на 
24 и 12 дней (табл. 3). Из-за пробела в ря-
дах данных сроки перехода температур в 

почве через 0°C в 2016 г. не были зафик-
сированы. Наблюдалось также отставание 
переходов температуры через 0, +5, 
+10°C почвы в Лиз. 2. относительно Лиз. 1 
(табл. 2). 
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Предварительный анализ среднемесяч-
ных значений температуры почв по резуль-
татам измерений лизиметрической станции 
за вегетационный период (май-сентябрь) 
2013-2016 гг. показал, что под пашней, в 
среднем, были отмечены более высокие 
температуры по сравнению со степным це-
нозом. На глубине 30 см это различие 
температур являлось статистически значи-
мым по критерию t-Стьюдента (при p-value 
0.5) и составило: в мае – 2,0°C; июне – 
2,3°C, июле – 1,8°C; августе – 1,6°C; в 
сентябре – 1,3°C. Максимальное различие 
– 2,8°C было отмечено на глубине 30 см в 
июне 2014 и 2016 гг. Это были годы «обес-
печенного увлажнения», но с различным 
фоном (2014 г. – горох, 2016 г. – пар).  

С увеличением глубины не было уста-
новлено существенного различия в темпе-
ратурном режиме почв в пашне и степи. 
Измерения отражают падение температу-
ры почвы с глубиной на каждые 10 см под 

различными монолитами, это составило в 
среднем: для Лиз. 1 – 0,9°C, а для Лиз. 2 
– 0,4°C. В слое 30-50 см под пашней сни-
жение температуры – 0,8°C на каждые  
10 см, а в слое 50-120 см – только 0,3°C. 
Вместе с тем степной ценоз характеризу-
ется более равномерным распределением 
температуры в почве: снижение составило 
0,3 и 0,2°C на глубинах 30-50 и 50-120 см 
соответственно (табл. 3). 

В феврале 2017 г. на полях хозяйства 
«Партнер» была выполнена снегосъемка. 
Она показала значительные различия в сне-
гозапасах на пашне и естественных сеноко-
сах. Существенным фактором распределе-
ния снежного покрова на пашне является 
высота стерни. Вероятно, большие снего-
запасы выступают одним из факторов за-
паздывания перехода температур почвы в 
естественной степи в начале вегетационно-
го периода в сравнении с пашней. 

Таблица 3 
Среднемесячные значения температуры почв под различными типами ценозов на глубинах 

30, 50 и 120 см. Май-сентябрь 2013-2016 гг., лизиметрическая станция «Полуямки» 
 

Год 

Лизиметр 1 Лизиметр 2 

культура 
t почвы, °C 

растительность 
t почвы, °С 

30 см 50 см 120 см 30 см 50 см 120 см 

Май 

2013 Пшеница - - - Ковыль перистый - - - 

20141 Горох 13,9 11,9 9,0 Ковыль перистый 12,1 11,0 9,2 

20152 Пшеница 15,2 13,3 10,9 Ковыль перистый 13,4 12,3 10,5 

2016 Пар 13,6 11,7 9,6 Ковыль перистый 11,2 10,3 9,2 

Средние  14,2 12,3 9,8  12,2 11,2 9,6 

Июнь 

2013 Пшеница - - - Ковыль перистый - - - 

20143 Горох 23,4 20,1 15,2 Ковыль перистый 20,6 18,6 15,2 

2015 Пшеница 19,5 17,6 15,1 Ковыль перистый 18,1 16,9 14,9 

2016 Пар 20,5 18,2 15,3 Ковыль перистый 17,7 16,7 14,8 

Средние  21,1 18,6 15,2  18,8 17,4 15,0 

Июль 

2013 Пшеница - - - Ковыль перистый - - - 

2014 Горох - - - Ковыль перистый - - - 

2015 Пшеница 22,0 20,1 17,9 Ковыль перистый 19,8 19,1 17,6 

2016 Пар 21,8 20,0 18,0 Ковыль перистый 20,3 19,3 17,8 

Средние  21,9 20,1 18,0  20,1 19,2 17,7 

Август 

20134 Пшеница 19,2 18,3 17,3 Ковыль перистый 18,1 17,9 17,6 

2014 Горох - - - Ковыль перистый - - - 

2015 Пшеница 20,0 , 17,7 Ковыль перистый 18,2 17,9 17,5 

2016 Пар 20,1 18,8 17,6 Ковыль перистый 18,2 17,8 17,4 

Средние  19,8 18,6 17,5  18,2 17,9 17,5 

Сентябрь 
2013 Пшеница 14,4 13,9 13,8 Ковыль перистый 13,4 13,7 14,2 

20145 Горох 13,2 13,1 13,4 Ковыль перистый 12,6 13,0 13,8 

2015 Пшеница 14,5 14,2 14,5 Ковыль перистый 13,1 13,6 14,4 

20166 Пар 18,4 17,3 16,5 Ковыль перистый 16,1 16,1 16,2 

Средние  15,1 14,6 14,6  13,8 14,1 14,7 
Примечание. 1Данные с 01.05.14 по 24.05.14 г.; 2данные с 07.05.15 по 31.05.15 г.; 3данные с 10.06.14 
по 25.06.14 г.; 4данные с 21.08.13 по 31.08.13 г.; 5данные с 07.09.14 по 30.09.14 г.; 6данные с 01.09.16 
по 25.09.16 г. 
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Таблица 4 
Коэффициенты модели (ARIMA) влияния метеорологических величин  

на температуру почвы на глубине 30 см (ST30).  
Май-сентябрь 2015-2016 гг. ГМС и лизиметрическая станция «Полуямки» 

 
Метеорологические 

величины 
Лиз. 1 Лиз. 2 

коэффициент стандартная ошибка коэффициент стандартная ошибка 
2015 г. 

aN -0,011** 0,0036 -0,0066** 0,0027 
aT -0,054** 0,0036 -0,027** 0,0024 

aφ -0,0011 0,0008 -0,000079 0,00053 

aР -0,054** 0,0042 -0,031** 0,0026 
aW -0,00018** 0,000014 -0,000054** 0,00001 

ϭ (ε) 0,14 0,00028 0,085 0,00010 
Количество наблюдений 3428 

2016 г. 

aN -0,010** 0,0016 -0,0058** 0,00087 
aT -0,049** 0,0029 -0,0250** 0,0014 

aφ -0,0013** 0,0007 -0,00029 0,00034 
aР -0,057** 0,0047 -0,0209** 0,0026 
aW -0,00015** 0,00001 -0,00005** 0,000006 

ϭ (ε) 0,1243 0,0016 0,066 0,00079 
Количество наблюдений 3538 
Примечание. *Статистически значимый коэффициент по критерию t-Стьюдетна при p-value = 0,1;  
**p-value = 0,05.  

 
Для анализа значимых метеорологиче-

ских факторов и выявления различий в их 
влиянии на ход температуры в почвенных 
монолитах Лиз. 1 и 2 на глубине 30 см бы-
ла разработана адаптивная модель авторе-
грессии интегрированного скользящего 
среднего ARIMA (0,1,0): 

∆ST30(t)=ST30(t)-ST30(t-1)=at T(t)+aφ 
φ(t)+apP(t)+aW W(t)+aNN(t)+ε(t),  

где ∆ST30(t) – изменение температуры поч-
вы по лизиметру на глубине 30 см в мо-
мент t (°C);  

T(t) – температура воздуха, °C; 
φ(t) – влажность воздуха, %;  
P(t) – атмосферное давление воздуха, 

Па; 
W(t) – солнечная радиация, Вт/м2; 
N(t) – сумма осадков (мм) в момент t; 
ε(t) – ошибка модели. 

Сравнительный анализ коэффициентов 
моделей, построенных по месяцам вегета-
ции, показал устойчивость значений коэф-
фициентов, поэтому в качестве базовых мы 
рассматривали модели вегетационных пе-
риодов (май-сентябрь) 2015 и 2016 гг. 
Сравнительный анализ моделей темпера-
турного режима почв выполнен только для 
глубины 30 см, поскольку по нашим иссле-
дованиям с глубины 30 см колебания тем-
пературы постепенно затухают [20].  

Результат идентификации коэффициен-
тов моделей приведены в таблице 4. 
Найденные параметры являются статистиче-
ски значимыми. Ошибка моделирования 
ε(t) имеет стандартное нормальное рас-

пределение со средним значением, близ-
ким к нулю, среднее квадратичное откло-
нение ошибки модели достигает 0,12-0,13 
для модели Лиз. 1 и 0,06-0,08 для модели 
по данным Лиз. 2. 

Анализ коэффициентов, описывающих 
влияние метеорологических величин на 
температурный режим почвы на глубине  
30 см, показал, что степная растительность 
снижает действие метеорологических фак-
торов по сравнению с пашней в 2 раза. 
Так, в модели по Лиз. 2 в сравнении с  
Лиз. 1 мы наблюдаем не только меньшее 
влияние температуры воздуха на темпера-
туру почвы, но и остальных метеорологи-
ческих величин. Это подтверждает и более 
низкое значение среднеквадратичного от-
клонения в Лиз 2 (практически в 2 раза в 
сравнении с Лиз 1), которое показывает, 
что на участках под степной растительно-
стью значимость всех факторов группиру-
ется вокруг средних значений и обуславли-
вает более равномерное распределение и 
ход температуры почвы. 

Знак минус для всех коэффициентов 
означает запаздывание в реакции темпера-
туры почвы на моделируемые метеороло-
гические величины. На глубине 30 см за-
паздывание прогрева в сравнении с поверх-
ностью почвы до максимальных значений 
составляет 6-9 ч [20, 21]. В целом, суще-
ственных различий коэффициентов по  
Лиз. 1 между 2015 и 2016 гг., которые 
различались по севообороту и степени 
увлажнения, модель не выявила.  
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Выводы 
Под естественным степным ценозом от-

мечается запаздывание при переходах 
устойчивых среднесуточных температур 
почв через 0, +5, +10ºС в сравнении с пе-
реходами температуры воздуха и почв под 
пашней. Подобное запаздывание может 
происходить и на участках, где используют-
ся технологии земледелия с минимальной 
обработкой почвы и сохранением пожнив-
ных остатков, которое может являться ли-
митирующим фактором при выборе сроков 
посева теплолюбивых культур. Одним из 
факторов подобного запаздывания в начале 
вегетационного периода являются более вы-
сокие снегозапасы на этих участках. 

Более высокие температуры почв харак-
терны для пашни, при этом максимальные 
различия в температурном режиме почв 
степного ценоза и пашни проявляются на 
глубине 30 см, а на глубинах 50 и 120 см 
колебания температуры в обоих монолитах 
затухают.  

Результаты анализа данных и моделиро-
вания выявили, что степная растительность 
снижает влияние внешних метеорологиче-
ских факторов практически в 2 раза на 
температурный режим почвы в сравнении с 
пашней и способствует более равномерно-
му распределению температуры в почве.  

Созданная приборная и методологиче-
ская база мониторинга климатических и 
почвенных параметров дает возможность 
обоснования выбора и адаптации различных 
технологий земледелия, а также изучения 
хода экологических процессов в естествен-
ных и аграрных ценозах. 
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ВОДНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ  

В УМЕРЕННО ЗАСУШЛИВОЙ КОЛОЧНОЙ СТЕПИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

SOIL WATER REGIME AND SPRING SOFT WHEAT YIELD DEPENDING ON FORECROPS 
IN THE MODERATELY ARID FOREST-STEPPE OF THE ALTAI REGION 

Ключевые слова: водный режим почвы, 
яровая мягкая пшеница, урожайность, предше-
ственники, умеренно засушливая колочная 
степь, растениеводство. 

 
Алтайский край занимает одно из ведущих 

мест в Российской Федерации по посевной пло-
щади зерновых и зернобобовых культур. Основ-
ные территории возделывания сельскохозяйствен-
ных культур в Алтайском крае находятся в степ-
ной зоне. История земледелия в степи – это 
борьба за влагу, за её сохранение. Целью рабо-
ты является изучение водного режима почвы и 
урожайности яровой мягкой пшеницы в зависимо-
сти от предшественников в умеренно засушливой 
колочной степи Алтайского края. В 2005-2014 гг. в 
шести хозяйствах Алтайского края нами проводи-
лись измерения содержания воды в почве на про-
изводственных посевах яровой мягкой пшеницы. 
Результаты показали, что содержание воды в 
метровом слое почвы в течение вегетации 
уменьшалось в среднем с 234,5 до 153,3 мм, т.е. 
на треть. Средняя урожайность яровой мягкой 
пшеницы в 2005-2014 гг. составляла 1,79 т/га в 
Приобский зоне и 2,02 т/га в Восточно-
Кулундинской, в качестве лидирующего предше-
ственника выступал пар, урожайность 1,97 и  
2,38 т/га соответственно в Приобской и Восточ-
но-Кулундинской зонах. Средний расход влаги из 
метрового слоя почвы на единицу урожая яровой 
мягкой пшеницы в зависимости от предшествен-
ников в умеренно засушливой колочной степи Ал-
тайского края в среднем в Приобской зоне со-
ставлял 38,2 мм/т, в Восточно-Кулундинской – 
46,6 мм/т. Максимальное значение получено в 
Приобской зоне по зерновым и бобовым пред-
шественникам – 51,4 и 51,5 мм/т соответствен-

но, минимальное – в Восточно-Кулундинской зоне 
по пропашным предшественникам (42,5 мм/т). 

 
Keywords: soil water regime, spring soft 

wheat, yield, forecrops, moderately dry forest-
steppe, crop growing. 

 
The Altai Region is a leader in terms of the areas 

under cereal and legume crops in the Russian Feder-
ation. The main areas under crops in the Altai Region 
are situated in the steppe zone. The history of agri-
culture in the steppe is associated with a struggle for 
moisture and moisture conservation. The research 
goal is to study soil water regime and the yield of 
spring soft wheat depending on forecrops in the 
moderately arid forest-steppe of the Altai Region. 
From 2005 to 2014, we made measurements of soil 
water content in the fields under spring soft wheat 
on six farms of the Altai Region. It was found that 
the water content in one meter soil layer during the 
growing season decreased on average from  
234.5 mm to 153.3 mm, i.е. by one third. The aver-
age yield of spring soft wheat from 2005 to 2014 
amounted to 1.79 t ha in the Priobskaya zone and 
2.02 t ha in the East Kulunda zone; a leading fore-
crop was a fallow field with a yield of 1.97 and 2.38 
t ha, respectively, in the Priobskaya and East Kulun-
da zones. The average moisture consumption from 
one meter soil layer per unit of spring soft wheat 
yield depending on the forecrops in the moderately 
arid forest-steppe of the Altai Region averaged  
38.2 mm t in the Priobskaya zone, and 46.6 mm t in 
the East Kulunda zone. The maximum value was ob-
tained in the Priobskaya zone after cereal and leg-
ume forecrops – 51.4 and 51.5 mm t, respectively, 
the minimum value in the East Kulunda zone after 
tilled forecrops (42.5 mm t). 
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