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Наглядность пространственного распределения влажности почв достигается посред-
ством картографирования, которое наиболее просто осуществляется по данным циф-
ровой модели. Информация о влажности почв хранится в поле атрибутивной таблицы 
слоя географической информационной системы, т. е. доступна для редактирования и 
последующего использования. Показано, что цифровую модель влажности можно 
получить посредством сопряженного анализа влажности почв с показателями рельефа 
(основа картографирования – цифровая модель рельефа) и ранжирования типов леса в 
порядке увеличения влажности почв (основа картографирования – векторный слой 
таксационных выделов). Результаты картографирования демонстрируются на примере 
2 тестовых участков в горной и равнинной местностях. Картографирование влажно-
сти почв на основе данных цифровой модели рельефа выполнено для тестового 
участка, расположенного в Осевом Западно-Саянском округе горно-таежных лесов, 
где типы леса за счет пространственного сопряженного анализа распределены по по-
казателям рельефа и ранжированы по влажности почв. Результат пространственного 
анализа цифровой модели рельефа – растр (цифровая модель влажности почв). Карто-
графирование влажности почв по материалам лесоустройства выполнено для тестово-
го участка, представляющего южно-таежные леса Приангарья. Здесь ранжирование 
влажности почв произведено на основе таксационных описаний выделов тестового 
участка. Из анализа исключены данные выделов, где произрастание древесных пород 
априори невозможно (заболоченные местоположения, реки и озера). В упрощенном 
виде ранжированный ряд влажности почв демонстрируется также относительно типа 
леса, как обобщенного качественного показателя лесорастительных условий. Вне за-
висимости от категории земель (насаждение, гарь, вырубка) каждый таксационный 
выдел получает дополнительный количественный показатель влажности почвы с по-
следующей возможностью определения по уравнениям регрессии потенциальной 
продуктивности древесных пород. Установлено, что при наличии векторного слоя 
лесоустроительных данных картографирование влажности почв предпочтительнее 
производить на основе материалов лесоустройства. Показано, что существует зависи-
мость продуктивности древостоев от влажности почв. 
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Введение 

В сельскохозяйственном производстве влагообеспеченность почв кон-
тролируется при выполнении текущих мероприятий и прогнозировании уро-
жайности посевов. Оценка осуществляется в порядке агрометеорологического 
мониторинга и основана на наблюдениях, проводимых на станциях Росгидро-
мета. Практикуется также оценка с использованием средств дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) при определении относительной влажности верх-
него слоя почвы [3]. В основе дистанционных методов лежит применение из-
лучения и отражения почвой электромагнитной радиации. На качество ди-
станционных оценок существенно влияет состояние атмосферы, растительный 
покров и др. Надежные результаты могут быть получены лишь при комплекс-
ном использовании дополняющих друг друга методов [9]. Сдерживают при-
менение дистанционных методов низкое пространственное разрешение ДЗЗ и 
невозможность непосредственного снятия данных о влажности почв. Напро-
тив, традиционные наземные измерения с помощью приборов обеспечивают 
высокую точность результатов, но неэффективны для больших площадей и 
труднодоступных территорий. Представляется, что более перспективна оцен-
ка влажности почв по ДЗЗ, поэтому соотношение между наземными и дистан-
ционными методами должно смещаться в сторону последних. Однако полно-
стью исключить наземные методы вряд ли возможно. Для методов ДДЗ, как 
минимум, требуется верификация, которая основана на использовании дан-
ных натурного обследования.  

Для лесохозяйственного производства при выращивании высокопро-
дуктивных насаждений влажность почв имеет первостепенное значение. 
Наряду с плодородием и теплообеспеченностью участка она является показа-
телем лесорастительных условий, лимитирующим произрастание древесных 
пород. Относительная оценка влажности почв фигурирует в описании такса-
ционного выдела, т. е. наряду с другими таксационными показателями выдела 
определяется в процессе массовой таксации. В классификации по типам усло-
вий произрастания (ТУМ) влажность почв используется в качестве входного 
показателя. Принято пять градаций гидротопов почв: 0 – очень сухие; 1 – су-
хие; 2 – свежие; 3 – влажные; 4 – сырые; 5 – болотистые. На эдафо-
фитоценотических векторах типов леса В.Н. Сукачева также четко прослежи-
вается изменение влажности почв. 

Влажность лесных почв отслеживается методами, аналогичными мето-
дам для сельскохозяйственных почв, т. е. с помощью приборов наземного ис-
пользования и ДЗЗ. Однако леса занимают значительно бóльшие площади, 
поэтому ведение мониторинга в них наземными приборами еще более про-
блематично, а из-за маскирующего влияния лесного полога мониторинг на 
основе ДЗЗ менее точен, чем для открытых пространств сельскохозяйствен-
ных полей.  

Кроме наземных и дистанционных методов существует возможность 
косвенной оценки влажности почв на основе известных характеристик экоси-
стем, в том числе характеристик лесов и местоположений (рельефа местно-
сти). Сопряженность растительных сообществ с условиями среды выявляется 
за счет применения методов ординации, позволяющих упорядочивать объек-
ты изучения вдоль каких-либо осей, определяющих варьирование характери-
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стик растительного покрова [1, 13 и др.]. Фитоценозы по свойственным им 
признакам или экотопу размещают в системе координат [12]. Дальнейшее 
картографирование позволяет выявлять пространственно-географическую 
структуру, изучать взаимосвязи и взаимозависимости в объектах [2].  

Вопросы генезиса почв, взаимосвязи его с показателями рельефа об-
суждаются многими авторами [5, 8 и др.]. Проблема бонитировки лесных 
почв рассматривается в работах В.Д. Зеликова [6, 7 и др.]. Изучается связь 
таксационных показателей древостоев с условиями местопроизрастания, 
предлагается использование ландшафтного подхода [26, 35, 37]. Устанавли-
ваются зависимости между классами бонитета, типами леса, ландшафтами  
и таксационными показателями насаждений [33, 36]. Современные методы 
обработки данных и картографирования предоставляют дополнительные воз-
можности анализа [21–30, 32, 34 и др.]. 

Взаимосвязи типов растительного покрова с показателями климата об-
суждаются в работах Н.П. Поликарпова и др. [11], В.А. Шкляева и др. [20], 
В.П. Седельникова и др. [14]. К сожалению, эмпирические данные о количе-
стве влаги на тестовых участках, которые при этом относились бы к опреде-
ленным форме рельефа и типу леса, отсутствуют.  

Цель исследования – демонстрация возможности картографирования 
влажности почв на основе данных цифровой модели рельефа (ЦМР – SRTM) и 
описаний таксационных выделов, а также выявление зависимости продуктив-
ности древостоев от влажности почв. 

Объекты и методы исследования 

Различают прямые и непрямые методы ординации. В настоящее время 
более популярны методы непрямого многомерного статистического анализа 
[10]. Метод прямого анализа применяется, когда четко выражен ведущий фак-
тор, который несложно измерить. Из этого следует, что сам факт наличия для 
настоящей работы данных массовой таксации и данных ЦМР определяет вы-
бор метода – прямая ординация. 

Работа выполнена с использованием программных средств ArcGIS 
Spatial Analyst. Выявление аналитического вида уравнений регрессии произ-
ведено программными средствами Statistika. 

Картографирование влажности почв на основе ЦМР. Тестовый уча-
сток расположен в горах Южной Сибири и занимает северо-восточную часть 
Осевого Западно-Саянского округа горно-таежных лесов (рис. 1). Территория 
отвечает требованиям однородности рельефа и природно-климатических по-
казателей. Лесные сообщества тестового участка в закономерном порядке 
произрастают на местоположениях, к лесорастительным условиям которых 
они эволюционно приспособлены. 

Для получения показателей рельефа использованы данные матрицы 
SRTM [31]. Основные показатели рельефа – абсолютная высота, экспозиция и 
уклон местности. Пространственный анализ ЦМР произведен средствами 
ГИС (использован модуль ArcGIS Spatial Analyst). Для индексации местопо-
ложений приняты следующие входы: 
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Рис. 1. Тестовый участок на фоне лесорастительного районирования гор 
Южной   Сибири    [15]   (нумерация    таксонов    районирования   сохранена;   

Осевой  Западно-Саянский округ – 1.2.2) 
Fig.  1. The  test area against the background  of forest  site zoning   of thе Southern 

Siberia mountains  [15]  (numeration of  zoning   taxa   is preserved; Axial Western 
Sayan district – 1.2.2) 

 

абсолютные высоты (градация 100 м с образованием 12 высотных поя-
сов); 

склоны северной экспозиции (0...90, 270...360 ); 
склоны южной экспозиции (90...270 ); 
плоские местоположения (поймы водотоков и водоразделы); 
склоны средней крутизны (3...20 ); 
крутые склоны (более 20 ). 
Первому высотному поясу отвечают высоты до 900 м, второму – 

901...1000 м и т. д., последний (двенадцатый пояс) занимает высоты более  
1901 м. Северная экспозиция обозначена 1, южная – 2. Уклоны менее 3  обо-
значены индексом 1, менее 20  – 2, более 20  – 3. Две градации экспозиции и 
три градации уклонов образуют 6 типов местоположений. Результатом про-
странственного анализа показателей рельефа является получение растровых 
поверхностей абсолютных высот, экспозиций и уклонов местности. За счет их 
комбинирования формируется общая растровая поверхность Combine (цифро-
вая модель рельефа, объединяющая группы высот, экспозиций и уклонов). В 
атрибутивной таблице растра Combine создается поле ВЭУ (высота, экспози-
ция, уклон) со значениями индексов местоположений. Далее поле ВЭУ ис-
пользуется в качестве ключевого для связи с атрибутивной таблицей про-
странственного распределения влажности почв [17]. 

Для отдельных местоположений по значениям годового количества 
осадков производится расчет уравнений регрессии ОСАДКИ = f(Н), где 
ОСАДКИ – годовое количество осадков, мм/год; Н – абсолютная высота, м. 
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При статистически недостаточной корреляции между переменными ко-
личество осадков в качестве измерителя влаги использовать нельзя. Требуется 
другой показатель. Альтернативой может служить индекс влажности почв, 
который в экспертном порядке можно определить для каждого типа леса. 
Ранжирование типов леса от сухих местоположений к более влажным произ-
водится с учетом почвообразующей породы, названия почвы, перечня видов 
растительности. Порядковый номер в ранжированном ряду типов леса отож-
дествляется с индексом влажности. Далее по местоположениям формируются 
уравнения регрессии ВЛАЖНОСТЬ = f(Н), которые при наличии достоверной 
связи используются для расчета значений поля влажности в таблице dBASE. 
Создание растровой поверхности (цифровой модели влажности почв) пред-
ставляет собой операцию соединения таблицы dBASE с атрибутивной табли-
цей растра местоположений по ключевому полю ВЭУ [17]. Соответственно, 
цифровая модель влажности почв получается в виде растра. 

Картографирование влажности почв на основе данных описаний 
таксационных выделов. Тестовый участок расположен в Красноярском 
Приангарье (Эвенкийский автономный округ) на территории Терянского лес-
ничества (Верхнетерянское участковое лесничество, квартала 1–53 и Кажим-
ское участковое лесничество, квартала 93, 94, 118, 119) (рис. 2). Исходные ма-
териалы – данные массовой таксации (1765 описаний таксационных выделов). 

 
 
Рис.  2.  Породный  состав  тестового  участка  южно-таежных   лесов   Красноярского  

Приангарья 
Fig. 2. The species composition of the test area of the southern taiga forests of the Krasnoyarsk 

Angara region 
 

Влажность почв определяется в экспертном порядке. По описанию ле-
сотаксационных выделов производится их сопоставление по влажности с по-
лучением ранжированного (по степени влажности) ряда типов леса. Увеличе-
ние порядкового номера идет в ряду от сухих к более увлажненным местопо-
ложениям [18]. Оценка комплексная, принимается во внимание информация 
из таксационного описания насаждений и макета дополнительных сведений.  
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Оценка влажности почв требуется для всех лесотаксационных выделов, 
включая лиственные насаждения. Для выделов погибших насаждений 
влажность определяется в сравнении с насаждениями, занимающими анало-
гичные местоположения [16]. Далее влажность используется в качестве неза-
висимой переменной (например, в уравнениях продуктивности древесных по-
род). Индекс влажности вносится в отдельное поле атрибутивной таблицы 
таксационных выделов, что обеспечивает возможность последующего карто-
графирования. Соответственно, цифровая модель влажности почв получается 
в векторном виде. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Картографирование влажности почв на основе ЦМР (SRMT) на 
примере тестового участка гор Южной Сибири. Диагностические таблицы 
типов леса дают необходимое представление о модификациях лесных форма-
ций и содержат информацию о почвенно-грунтовых отличиях, степени 
увлажнения почв, их распределении по абсолютным высотам и формам рель-
ефа. Наиболее удачный вариант типологической структуризации лесов гор 
Южной Сибири содержится в монографии [15], однако и в ней далеко не пол-
ностью отражается типологическое разнообразие насаждений. На примере 
лесов Каахемского лесорастительного округа исследованиями С.К. Фарбера  
с соавторами [19] демонстрируется наличие пробелов в лесотипологических 
характеристиках растительного покрова. По данным В.И. Власенко [4] в Осе-
вом и Хемчикско-Куртушубинском округах не указаны кустарниковые серии 
ассоциаций, а также им выявлена необоснованность выделения в высотно-
поясном комплексе (ВПК) перистепных лиственничных лесов, горно-таежных 
травянистых лиственничных лесов и их объединения в подтаежно-
лесостепной ВПК. 

Диагностическая таблица типов леса Осевого Западно-Саянского окру-
га, в котором расположен тестовый участок, соответствует современной лесо-
таксационной структуре. В лесотипологическом отношении леса округа не 
отличаются разнообразием. При другом сочетании тепла и влаги характери-
стики лесов и их типологическая структура будут иными. Поэтому для по-
строения ранжированного по влажности ряда типов леса необходимы допол-
нительные данные, на основе которых выявляется соответствие характеристик 
климата растительному покрову. Для получения этих данных к анализу были 
привлечены типы леса смежных лесорастительных округов: Каахемского 
(подтаежных лиственничных и горно-таежных кедрово-лиственничных ле-
сов), Усинского (лесостепных лиственничных и горно-таежных лиственнич-
ных и кедровых лесов), Улугхемского котловинно-степного округа (остров-
ных сосновых боров) [15]. Табличные данные типов леса на основе литера-
турных источников дополнены климатическими характеристиками [11,  
14], установлена их сопряженность с показателями рельефа местности. Так,  
в Каахемском округе ельники с пихтой крупнотравно-зеленомошные  
(Е(П). крт. зм.) произрастают в долинах рек на высотах до 900 м, сумма  
температур выше 10 оС – 1225 оС, годовое количество осадков – 525 мм 
(табл. 1, 2). 
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Таблица  1  
Показатели тепла и влаги типов лесов (Каахемский лесорастительный округ, 

фрагмент) 

Тип леса 
Сумма  

температур  
>10 °С, °С 

Годовое  
количество  
осадков, мм 

Березняк:    
осочково-вейниковый (Б(Л).осч.в.) 1625 575 
спирейно-осочковый (Б.сп.осч.) 1375 525 

Лиственничник:    
типчаково-разнотравно-осочковый (Л.тип.рт.-осч.) 1625 425 
ирисово-осочковый (Л.ир.осч.) 1625 575 
ирисово-разнотравный (Л.ир.рт.) 1625 525 
ирисово--спирейно-крупнотравный (Л.ир.сп.крт.) 1525 475 
с пихтой зеленомошно-брусничный (Л(П)зм.бр.) 1150 775 

Осинник:   
хвощево-осочковый (Ос.хв.осч.) 1625 675 
спирейно-крупнотравно-осочковый (Ос.сп.крт.осч.) 1675 757 

Ельник:   
с пихтой крупнотравно-зеленомошный (Е(П).крт. зм.) 1275 525 
с лиственницей хвощевый (Е(Л)хв.) 1225 575 
 с лиственницей бруснично-сфагновый (Е(Л)бр.сф.) 1225 550 
 осочково-сфагновый (Е.ос.сф.) 1225 550 

Кедровник с елью зеленомошно-багульниковый 
(К(Е)зм.баг.) 950 675 

 

Таблица  2  
Распределение типов леса по местоположениям (Каахемский лесорастительный 

округ, фрагмент) 

Абсолютная  
высота, м 

Плоские местоположения (0...3°) Склоны 

Долины Водоразделы северные южные 

801...900 Е(П)крт.зм.  Б(Л)осч.в. Б(Л)осч.в. Е(П)крт.зм. 

901...1000 Л.ир.сп.крт. Л.ир.рт. 

Л.тип.рт.осч. 
Ос.сп.крт.осч

. 
Л.ир.осч. 
Ос.хв.осч. 

Ос.сп.крт.осч. 

1001...1100 

Л.ир.сп.крт. 

Б.сп.осч 

Б.сп.осч 

– 
Е(Л)хв. Л(П)зм.бр. 

Е(Л)бр.сф. 

Е.ос.сф. К(Е)зм.баг. 

Примечание. Полное название типов леса приведено в табл. 1. 

Коэффициент корреляции r  между годовым количеством осадков и аб-
солютными высотами: плоские местоположения – 0,401; северные склоны – 
0,256; южные склоны – 0,094. Тенденция увеличения количества осадков  
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с высотой местности выражена недостаточно. Линии уравнений регрессии для 
отдельных местоположений имеют разнонаправленные наклоны к оси абс-
цисс. Отсюда следует, что уравнения регрессии ОСАДКИ = f(Н) для форми-
рования растровой поверхности влаги не подходят.  

Альтернативным показателем годовому количеству осадков является 
индекс влажности. Типы леса Осевого, Улугхемского, Усинского и Ка-
ахемского лесорастительных округов были ранжированы в порядке увеличе-
ния влажности. В полученном ряду каждый следующий тип леса более влаж-
ный в сравнении с предыдущим (табл. 3). Основанием для экспертного ран-
жирования типов леса по влажности служили лесорастительные условия, так-
сационные показатели, доминантные виды травяно-кустарничкового яруса и 
их отношение к условиям произрастания. 

Таблица  3  

Ранжированный по влажности ряд типов леса (фрагмент) 

Тип леса Группа влажности 
почв 

Влажность 
почв, % 

Кедровник ольховниково-мшистый (К.ольх.-мш.) Сырая 74 
Кедровник ольховниково-мшистый (К.ольх.-мш.) Сырая 75 
Ельник бруснично-сфагновый (Е(Л)бр.-сф.) Сильно влажная 76 
Кедровник багульниково-сфагновый (К.баг.-сф.) Сильно влажная 77 

 
На основе данных сопряженности типов леса с показателями рельефа и 

высотами местности (табл. 2) рассчитаны зависимости влажности местополо-
жений от абсолютных высот: ВЛАЖНОСТЬ = f(Н) (табл. 4). 

Таблица  4   

Взаимосвязь влажности почвы с абсолютными высотами Н по местоположениям 

Местоположение ВЛАЖНОСТЬ = f(Н) 

Поймы и водоразделы y = 0,0444 x – 0,7971; r = 0,561 
Северные склоны (3–20)  y = 0,0401 x  – 11,792; r = 0,548 
Северные склоны более 20  y = 0,0366 x  – 11,251; r  = 0,568 
Южные склоны (3–20)  y = 0,0358 x  – 15,152; r  = 0,726 
Южные склоны более 20  y = 0,0288 x – 13,854; r = 0,723 

 
Оказалось, что линии, построенные по этим  уравнениям располагаются 

в закономерном порядке. Наблюдается возрастание влажности по мере увели-
чения высот местности. Линии не разнонаправлены, т. е. их углы с осью абс-
цисс различаются незначительно. Коэффициенты корреляции r значимы 
(0,548–0,726). Отсюда следует, что индекс влажности можно использовать для 
получения растровой поверхности.  

Расстояние между линиями ВЛАЖНОСТЬ = f(Н) различно, что может 
являться следствием как неточности исходных для построения уравнений 
данных, так и особенностей распределения по формам рельефа почвенного 
слоя, который формировался в силу специфики естественно-исторических 
причин. При любом варианте несовпадение расстояний между линиями не 
позволяет воспользоваться общим для всех местоположений уравнением ре-
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грессии. Значения индексов влажности местоположений, рассчитанные по 
уравнениям табл. 4, занимают соответствующее поле таблицы dBASE. В ре-
зультате соединения с атрибутивной таблицей Combine получена растровая 
поверхность влажности (рис. 3). 

 

 

 
Рис. 3.   Растровая   поверхность   влажности   почв    тестового участка в горах 

Южной Сибири 
Fig.   3.   Raster  surface  of    the   test   area   soil   moisture   in  the   mountains  of 

Southern Siberia 
 

Картографирование влажности почв на основе данных описаний 
таксационных выделов на примере тестового участка южно-таежных ле-
сов Приангарья. Влажность почв получена в результате экспертного ранжи-
рования типов леса. Порядковый номер в ряду (с 1 по 12) рассматривается  
в качестве индекса влажности почв. Информация для анализа – тип леса, по-
родный состав, класс бонитета, почва (название, механический состав, сте-
пень влажности). В упрощенном виде ранжированный ряд влажности почв 
демонстрируется относительно обобщенного качественного показателя лесо-
растительных условий – типа леса (табл. 5). 

Влажность почв определена для всех лесотаксационных выделов, вклю-
чая лиственные насаждения (рис. 4). 

Выявлено, что теснота связи влажности почв с продуктивностью сосновых, 
лиственничных и еловых древостоев умеренная, а с продуктивностью кедровых – 
слабая. Поэтому влажность почв подлежит учету в качестве аргумента модели 
потенциальной продуктивности древостоев. Рассчитаны зависимости продуктив-
ности Вw (класса бонитета) пород деревьев от влажности почв W, где R – коэффици-
ент множественной корреляции лесорастительных условий с показателями рельефа: 
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Рис. 4. Векторный слой индексов влажности почв тестового участка южно-таежных 

лесов Красноярского Приангарья 
Fig. 4. A feature layer of the soil moisture indices of  the  test  area  of  the  southern  taiga  

forests of the Krasnoyarsk Angara region 
 

сосняки – Вw = 5,804 – 1,073W + 0,116W2 (R = 0,369, R2 = 0,136); 
лиственничники – Вw = 6,004 – 0,920W + 0,068W2 (R = 0,406, R2 = 0,164); 
кедровники – Вw = 6,234 – 0,543W + 0,033W2 (R = 0,169, R2 = 0,028); 
ельники – Вw = 0,905 + 0,351W (R = 0,660, R2 = 0,436). 
Насаждения тестового участка произрастают при определенной влаж-

ности. Сосняки занимают местоположения с индексами влажности от 1 до 7; 
лиственничники – от 5 до 10; кедровники – от 6 до 12; ельники – от 7 до 12. 
Еще более влажные местоположения захватывают заболоченные кустарники. 
Таким образом, влажность лимитирует возможность произрастания пород де-
ревьев, и этот факт далее следует учитывать при картографировании потенци-
альной продуктивности древесных пород. Так, местоположения с индексами 
влажности 1–6, 11 и более в качестве потенциально возможных для произрас-
тания лиственницы выпадают. Расчетные значения Вw внесены в отдельные 
поля атрибутивной таблицы таксационных выделов, что позволяет получить 
их в картографическом виде.  

Выводы 

1. Влажность почв подлежит учету не только в лесном хозяйстве (для 
проектирования хозяйственных мероприятий), но и в целом для решения за-
дач природопользования и экологического мониторинга. В настоящее время 
для оценки влажности почв используются наземные и дистанционные мето-
ды. Существует также возможность косвенной оценки, которая осуществляет-
ся посредством методов ординации. В качестве показателей, которые косвен-
но отражают влажность почв, рассматриваются таксационные показатели вы-
делов и показатели рельефа местности. Установлено, что существует два под-
хода к решению задачи: на основе данных цифровой модели рельефа и на ос-
нове данных описаний таксационных выделов. В горных условиях, когда 
формы рельефа хорошо дифференцированы, для выявления влажности почв 
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можно использовать как тот, так и другой подход. В равнинных условиях 
предпочтительнее подход на основе данных описаний таксационных выделов. 
В целом же картографирование на основе материалов лесоустройства менее 
трудоемкое. 

2. На примере тестового участка в горах Южной Сибири по данным 
ЦМР (SRTM) сформирована цифровая модель влажности в виде растрового 
изображения. На примере тестового участка южно-таежных лесов Приангарья 
по данным описаний таксационных выделов сформирована цифровая модель 
влажности в виде векторного слоя. Подтверждено, что существует зависи-
мость продуктивности древостоев от влажности почв. 

3. Осадки перераспределяются по формам рельефа и формируют влаж-
ность почв. В свою очередь влажность почв является фактором, лимитирую-
щим произрастание древесных пород. Атрибутивная таблица таксационных 
выделов дополняется полем влажности. При изменении описаний насаждений 
сохраняется возможность редактирования в атрибутивной таблице индекса 
влажности почв и актуализации картографических материалов. 
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The visibility of the spatial distribution of soil moisture is achieved through mapping, which 
is most simply carried out according to a digital model. Information on soil moisture is 
stored in the attribute table field of the Geographic Information System (GIS) layer and 
available for editing and later use. It is shown that a digital moisture model can be obtained 
through the cross-spectrum analysis of soil moisture with terrain parameters (frame of map-
ping – a digital elevation model) and ranking of forest types in order of increasing soil mois-
ture (frame of mapping – a feature layer of inventory plots). The mapping results are 
demonstrated in terms of 2 test sites in mountainous and flat areas. Soil moisture mapping 
based on the DEM (digital elevation model) data was performed for a test site located in the 
Axial Western Sayan district of the mountain taiga forests; where forest types, due to the 
spatial cross-spectrum analysis, are distributed by terrain parameters and ranked by soil 
moisture. The result of the spatial analysis of the DEM is a raster (digital elevation model of 
soil moisture). Soil moisture mapping based on the forest management materials is per-
formed for the test area representing the southern taiga forests of the Angara region. Rank-
ing of soil moisture is made on the basis of inventory plot descriptions of the test site. The 
data of inventory plots was excluded from the analysis. Growth of tree species is a priori 
impossible down there (wetlands, rivers and lakes). In a simplified form, a ranked range of 
soil moisture is also demonstrated relative to the forest type as a generalized qualitative in-
dicator of forest site conditions. Regardless of the land category (plantation, burnt area or 
cutover), each inventory plot receives an additional quantitative indicator of soil moisture, 
followed by the possibility of determining the regression equations for the potential produc-
tivity of tree species. It is found that in the presence of a feature layer of forest management 
data, soil moisture mapping is preferable to be adapted from the forest management materi-
als. It is shown that there is a dependence of the productivity of stands on soil moisture. 
For citation: Farber S.K., Kuzmik N.S. Formation of a Digital Elevation Model of Soil 
Moisture Adopted from Terrain Parameters and Forest Management Materials. Lesnoy 
Zhurnal [Russian Forestry Journal], 2020, no. 4, pp. 53–67. DOI: 10.37482/0536-1036-
2020-4-53-67 
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