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Оценка природных ресурсов урожай-

ности культур позволяет уточнить ареал 
их распространения, потенциальные ре-
сурсы урожайности и возможные преде-
лы ее роста, обеспеченные уже сущест-
вующим уровнем передовой агротехники 
[1]. Использование многолетней фактиче-
ской урожайности, определенной по дан-
ным Госсортсети, позволяет одновремен-
но учитывать влияние на урожайность как 
климатических условий, так и почвенного 
плодородия. 

Научное обоснование размещения 
сельскохозяйственных культур с учетом 
почвенно-климатических особенностей 
территории сводится к установлению 
ареалов продуктивности применительно к 
комплексу культур, а также критериев 
оптимальности размещения. 

Яровая мягкая пшеница является наибо-
лее распространенной культурой в Алтай-
ском крае, где она высевается во всех 
природно-почвенных зонах на общей 
площади 2,5-2,6 млн га [2]. 

Для получения высоких урожаев с ма-
лыми затратами селекционеры выводят 
сорта, устойчивые к доминирующим в той 
или иной природно-почвенной зоне лими-
тирующим факторам. Существует прин-
цип соответствия агроэкологической груп-
пы сорта условиям его планируемого ис-
пользования, который следует строго со-
блюдать. Важным свойством сортов, во 
многом определяющим их хозяйственно-
биологическую ценность, является вегета-
ционный период, с которым тесно связа-
ны их урожайность, реакция на стресс-
факторы и на характер распределения 
осадков [3]. 

 
Объекты и методы исследований 

Оценка урожайности яровой пшеницы 
разных групп спелости в различных эколо-

гических условиях при размещении по па-
ру и по пшенице была выполнена на осно-
вании результатов сортоиспытания тридца-
ти районированных в Алтайском крае сор-
тов за 1985-2005 гг. [4]. В группе средне-
ранних сортов в исследование были во-
влечены следующие сорта: Алтайская 92, 
Алтайская 98, Алтайская 99, Новосибир-
ская 15, Новосибирская 29, Лютесценс 
25, Омская 32, Памяти Азиева, Ботаниче-
ская 2, Комсомольская 29, Скала, Черня-
ва 13; среднеспелых — Саратовская 29, 
Алтайская 100, Алтайская 325, Алтайская 
50, Алтайская 60, Алтайская 81, Алтайская 
степная, Вега, Новосибирская 67, Свет-
ланка, Дуэт, Луганская 4, Целинная 20, 
Целинная 60; среднепоздних — Алтайский 
простор, Омская 28, Омская 9, Россиян-
ка. 

Исследования проводили в условиях зо-
ны каштановых почв сухих степей (I), зоны 
черноземов засушливой и умеренно за-
сушливой степи (II) (в подзонах южных 
черноземов засушливой степи (IIа) и 
обыкновенных черноземов умеренно за-
сушливой и колочной степи (IIб), зоны 
выщелоченных черноземов и серых лес-
ных почв средней лесостепи (III), зоны 
черноземов предгорных равнин, предго-
рий и низкогорий Алтая (VI) (в подзонах 
обыкновенных черноземов умеренно за-
сушливой степи (VIб) и типичных и выще-
лоченных черноземов луговой степи (VIв) 
[5]. 

Для выяснения общих закономерностей 
формирования урожайности группами 
спелости в различных экологических усло-
виях при размещении по пару и пшенице 
полученный материал был обработан с 
помощью информационно-логического 
анализа [6]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Важнейшими экологическими фактора-
ми произрастания и продуктивности яро-
вой пшеницы является ее обеспеченность 
теплом и влагой, что определяется при-
родно-почвенной зоной возделывания. В 
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Алтайском крае среднеранние и средне-
спелые сорта яровой пшеницы почти  
ежегодно обеспечиваются теплом  
(90-100 лет) в достаточном для них коли-
честве во всех агроклиматических районах 
края. Обеспеченность теплом позднеспе-
лых сортов яровой пшеницы в умеренно-
теплом увлажненном районе (средняя ле-
состепь) составляет 65-85%, в остальных 
районах — 90-100% [7, 8]. При этом од-
ним из основных условий получения высо-
ких урожаев ранних яровых зерновых 
культур на территории края является дос-
таточное и регулярное снабжение расте-
ний влагой в течение всего периода веге-
тации. Оптимальная потребность яровой 
пшеницы на северо-востоке и в предгор-
ных районах края составляет 80-100% оп-
тимального увлажнения. По мере про-
движения к юго-западу влагообеспечен-
ность уменьшается и в более теплом за-
сушливом районе (сухая степь) составляет 
35-45% [7]. 

В результате информационно-логичес-
кого анализа нами были установлены спе-
цифичные (наиболее вероятные) состоя-
ния урожайности изучаемых групп сортов 
яровой пшеницы в каждой природно-
почвенной зоне (подзоне) по предшест-
венникам пар и пшеница (табл., рис.).  

Наименьшая продуктивность групп сор-
тов отмечается в первой зоне, где лими-
тирующими факторами формирования 
высокой урожайности являются дефицит 
доступной влаги в почве и жесткий темпе-
ратурный режим в период закладки и 

формирования репродуктивных органов 
[2]. В этих условиях при возделывании по 
пару различия между группами значи-
тельно сгладились, урожайность по груп-
пам составила 1,0-2,0 т/га. Формирова-
ние относительно высокой урожайности 
пшеницы по пару, вероятно, возможно 
из-за развитой вторичной корневой сис-
темы, которая может формироваться при 
достаточной влагообеспеченности первой 
половины вегетации, чему способствуют 
накопление влаги в пару и впоследствии 
более полное использование вегетацион-
ных осадков, которые выпадают на терри-
тории Алтайского края во вторую полови-
ну вегетации. В более сухих условиях при 
выращивании пшеницы по пшенице спо-
собны развиваться в большей степени 
лишь зародышевые корни [9]. 

При размещении групп по зерновому 
предшественнику среднеранняя и средне-
спелая группы уступают по продуктивно-
сти среднепоздней на 1,0 т/га. Также 
среднепоздняя группа превышает уро-
жайность сортов первой и второй групп в 
подзоне южных черноземов засушливой 
степи, где условия вегетационного перио-
да близки к зоне каштановых почв сухих 
степей, формируя максимальную уро-
жайность 2,5-3,5 т/га по пару. 

Наиболее благоприятные условия для 
формирования высокой урожайности 
среднеспелой и среднепоздней групп 
складываются в зонах с достаточным ув-
лажнением.  

Таблица 
Наиболее вероятные состояния урожайности яровой пшеницы, т/га 

 

ПК зона 

Группа 
среднеранних сортов 

Группа 
среднеспелых сортов 

Группа 
среднепоздних сортов 

урожайность, 
т/га ранг 

урожайность, 
т/га ранг 

урожайность, 
т/га ранг 

 Предшественник пар 

I 1,5-2,0 4,0 1,0-2,0 3,5 1,0-2,0 3,5 

IIа 1,0-2,0 3,5 2,0-3,0 5,5 2,5-3,5 6,5 

IIб 2,5-3,5 6,5 2,0-3,0 5,5 1,5-2,5 4,5 

III 1,5-2,5 4,5 2,5-3,5 6,5 2,0-2,5 5,0 

VIб 1,5-2,5 4,5 2,5-3,5 6,5 1,5-2,5 4,5 

 Предшественник пшеница 

I 0,5-1,0 2,0 0,5-1,0 2,0 1,0-2,0 3,5 

IIа 1,5-2,5 4,5 1,5-2,0 4,0 2,0-3,0 5,5 

IIб 2,0-3,0 5,5 2,0-3,0 5,5 0,5-1,5 2,5 

III 1,0-2,0 3,5 2,5-3,5 6,5 2,0-3,0 5,5 

VIб 1,0-2,0 3,5 2,0-3,0 5,5 1,5-2,5 4,5 

VIв 1,5-2,5 4,5 2,5-3,5 6,5 1,0-1,5 3,0 
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Среднеранняя группа формирует наи-

большую продуктивность в подзоне обык-
новенных черноземов умеренно засушли-
вой и колочной степи, где урожайность по 
пару достигает 3,5 т/га, превышая сред-
неспелую группу на 0,5 т/га, а средне-
позднюю — на 1,0 т/га. По предшествен-
нику пшеница урожайность среднеранней 
группы формируется на уровне средне-
спелой и составляет 2,0-3,0 т/га.  

Среднеспелая группа сортов формиру-
ет максимальную урожайность в зонах с 
оптимальным увлажнением (III и VI зоны), 
урожайность здесь составляет 2,5- 
3,5 т/га и превышает урожайность сред-
неспелой и среднепоздней группы на 0,5-
1,0 т/га.  

Информационно-логический анализ дан-
ных исследования дает возможность оце-
нить степень связи между условиями про-
израстания яровой пшеницы и ее урожай-
ностью. Нами выявлено, что наиболее 
тесная связь по величинам общей инфор-
мативности (Т) и коэффициентам эффек-
тивности каналов связи (К) между при-
родно-почвенными зонами и урожайно-
стью яровой пшеницы наблюдается в при-
родно-почвенных зонах выщелоченных 
черноземов и серых лесных почв средней 
лесостепи (III), черноземов предгорных 
равнин, предгорий и низкогорий Алтая 
(VI), то есть в данных условиях в меньшей 
степени проявляется варьирование величи-
ны урожайности по годам и имеется 

большая вероятность получения стабиль-
ных урожаев [9].  

Таким образом, исходя из вышеизло-
женного можно заключить, что средне-
ранняя группа сортов наиболее чувстви-
тельна к июньской засухе. По урожайно-
сти обычно уступает сортам более позд-
неспелых групп. Ее рекомендуется возде-
лывать по предшественникам с хорошим 
запасом влаги. Предпочтительно возделы-
вать в подзоне обыкновенных черноземов 
умеренно засушливой и колочной степи 
(IIб). 

Среднеспелая группа — наиболее уни-
версальная группа сортов с повсеместным 
распространением, но предпочтительно 
возделывать в зонах с достаточным ув-
лажнением (III, VI). 

Среднепоздняя группа в сравнении с 
другими группами формирует достаточно 
высокий урожай в подзоне южных черно-
земов засушливой степи Алтайского края 
(IIа). 
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В результате систематических наблю-

дений за состоянием плодородия земель 
на всех выделенных на плане внутрихозяй-
ственного землеустройства земельных 
участках проведена оценка содержания 
тяжелых металлов в пахотных почвах 
степного ядра лесостепи Кузнецкой кот-
ловины. 

При оценке были использованы резуль-
таты эколого-токсикологического обсле-
дования сельскохозяйственных угодий с 
1994 г. Распределение площади пашни по 
валовому содержанию тяжелых металлов 
в почвах проведено с учетом ПДК для 
почв с рН менее 5,5 и для почв с рН бо-
лее 5,5. 

В степном ядре лесостепи Кузнецкой 
котловины обследовано 216,6 тыс. га. Ва-
ловое содержание в почвах тяжелых ме-
таллов находится в основном ниже  




