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Аннотация. В работе приведены предварительные результаты создания циф-
ровой почвенной карты для бассейна р. Правая Соколовка, территории Верхнеуссу-
рийского стационара (ВУС) ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии 
ДВО РАН 1: 50 000. По природным условиям территория типична для среднегорного 
пояса, представляет собой характерный низко-среднегорный участок южного Си-
хотэ-Алиня. Климат района формируется под влиянием восточноазиатского муссона. 
В качестве топографической основы использована цифровая модель рельефа с про-
странственным разрешением 30 м (SRTM30), план лесонасаждений Верхнеуссурий-
ского стационара, геологическая карта М 1: 200 000. Основными единицами карты 
являются почвенные подтипы. Номенклатура почв дана по региональной классифи-
кации Г. И. Иванова, выполнена адаптация к современной почвенной классификации 
Российской Федерации и проведена корреляция с номенклатурой почв Всемирной 
реферативной базой почвенных ресурсов (WRB). Каждый почвенный ареал вклю-
чает данные по условиям формирования почв на уровне подтипа. Всего выделено 
десять подтипов. Показано, что в почвенно-растительном покрове четко выражена 
вертикальная зональность, представленная двумя почвенно-растительными пояса-
ми: горных буро-таежных и горно-подзолистых почв темнохвойных лесов и поясом 
горно-лесных бурых почв хвойно-широколиственных лесов. В поясе темнохвойных 
лесов в пределах высот 800–1000 м распространены горные ржавоземы грубогумусо-
вые иллювиально-гумусированные, составляющие 23,8% от общей площади бассей-
на. В поясе хвойно-широколиственных лесов в основном распространены буроземы 
(70 % от общей площади водосбора). Среди почв пойменных ландшафтов преобла-
дают аллювиальные серогумусовые (дерновые) типичные. На основе информации 
по генетическим горизонтам создана база данных гидрофизических характеристик 
почв. По литературным источникам создана база данных физических характеристик 
почв (гранулометрический состав, глубина, вес, содержание гумуса) по генетическим 
горизонтам почвенных профилей (45 разрезов). С помощью алгоритмов обработки 
пространственных данных выполнен анализ численных характеристик морфометрии 
рельефа (средняя высота, уклон, площадь) почвенных ареалов. 
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RIVER CATCHMENT  
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Annotation. The digital soil map (1: 50 000) of the Right Sokolovka River basin - the 
territory of the Upper Ussurian experimental station of the Centre of Biodiversity of the 
terrestrial biota of East Asia, FEB RAS. The main map units are soil subtypes. The soil 
nomenclature is given according to the regional classification, the adaptation to the modern 
soil classification of the Russian Federation was carried out and correlation with the soil no-
menclature by the World Reference Base of Soil Resources was made. The calculation and 
preliminary analysis of the numerical characteristics of the morphometry of the topography 
of the soil areas has been performed.

Key words: digital soil map, soil, catchment, GIS, morphometry.

Представленная работа выполнена в рамках общего направления, 
цель которого – созданиt цифровой пространственной модели подсти-
лающей поверхности водосбора, являющейся современной информа-
ционной и технологической основой исследований и моделирования 
гидрологических процессов [2]. Объектом исследования является 
почвенный покров бассейна р. Правая Соколовка территории Верх-
неуссурийского стационара (ВУС) ФНЦ Биоразнообразия наземной 
биоты Восточной Азии ДВО РАН. Река Правая Соколовка является 
правым притоком четвертого порядка р. Уссури. Площадь ее водосбо-
ра около 45 км2, относится к рекам с дальневосточным типом водного 
режима. Дождевые паводки, наблюдаемые в летне-осенний период, 
вносят основной вклад (в отдельные годы до 90 %) в общий годовой 
объем стока.

По природным условиям территория бассейна типична для сред-
негорного пояса, представляет собой характерный низко-среднегор-
ный участок южного Сихотэ-Алиня. Климат района формируется под 
влиянием восточноазиатского муссона. Средняя годовая температура 
воздуха составляет 0.7°С, с максимумом 37-38°С в июле-августе, и 
минимумом минус 43-45°С в январе. Среднегодовое количество осад-
ков 780 мм, из них более 80 % приходится на теплый период – с апре-
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ля по октябрь. Количество осадков может существенно варьировать 
от года к году, в летне-осенний период отклонения могут достигать 
40-170 % сезонной нормы. Суточный максимум осадков обусловлен 
влиянием тропических циклонов в августе-сентябре и может превы-
шать 100 мм. Высота снежного покрова составляет 52-102 см, макси-
мальная глубина промерзания достигает 53-125 см [16]. 

Перепад абсолютных высот находится в диапазоне от 444 м над 
уровнем моря в устье р. Правая Соколовка до 1108 м на вершине во-
дораздела рек Соколовка и Павловка. Долина р. Правая Соколовка 
в нижней части составляет 200-500 м и вверх по течению сужается 
до 40-50 м [14, 22]. В геологическом отношении изучаемые объекты 
неоднородны. В бассейне кл. Медвежьего преобладают юрские ме-
таморфические породы основного состава, а в бассейне кл. Елового 
– преимущественно породы меловых и триасовых вулканитов и суб-
вулканитов кислого и среднего состава. 

Основой для составления цифровой почвенной карты явились пу-
бликации по характеристике почвенного покрова бассейна р. Правая 
Соколовка сотрудников ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, Дальнево-
сточного научно-исследовательского института лесного хозяйства, 
Дальневосточного федерального университета, проводивших ком-
плексные исследования лесных биогеоценозов на территории Верх-
неуссурийского стационара [6-8, 12-13, 18-19]. В работе [19] приведе-
на группировка горно-лесных почв бассейна р. Правая Соколовка (на 
уровнях тип, подтип, род, вид, разновидность) на основании которой 
составлена почвенная карта Верхнеуссурийского стационара в мас-
штабе 1:25 000 на бумажном носителе. 

Для построения цифровой почвенной карты (рис. 1) применялась 
методика, изложенная в работах [1, 5, 21]. В качестве топографиче-
ской основы использована цифровая модель рельефа с пространствен-
ным разрешением 30 м (SRTM30, http://www.dgadv.com/srtm30/). Для 
уточнения местоположения почвенных разрезов, характеризующих 
выделенные почвенные ареалы и их связь с растительностью, исполь-
зован план лесонасаждений Верхнеуссурийского стационара [17], со-
ставленный сотрудниками ДальНИИЛХ. Так же использована ранее 
оцифрованная в работе [5] геологическая карта М 1: 200 000.

Основными единицами почвенной карты являются подтипы. 
Оцифровка ареалов проводилась с учетом указанных выше литера-
турных источников и анализа современных данных дистанционного 
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зондирования (ДДЗ). Легенда почвенной карты (табл. 1) построена на 
региональной классификации Г.И. Иванова [9-10], в основу которой 
положен подход разделения почв по характеру водообмена. Прове-
дена корреляция региональной классификации почв с современной 
классификацией почв России [11] и номенклатурой почв Всемирной 
реферативной базы почвенных ресурсов (WRB) [15]. Каждый поч-
венный ареал включает данные по условиям формирования почв на 
уровне подтипа (табл. 2). 

В почвенно-растительном покрове четко выражена вертикальная 
зональность. В пределах бассейна р. Правая Соколовка она представ-
лена двумя почвенно-растительными поясами: поясом горных бу-
ро-таежных и горно-подзолистых почв темнохвойных лесов и поясом 
горно-лесных бурых почв хвойно-широколиственных лесов. Анализ 
выполнен последовательно для почв среднегорных, низкогорных и 
горно-пойменных ландшафтов. В поясе темнохвойных лесов в пре-
делах высот 800-1000 м над уровнем моря распространены горные 
ржавоземы грубогумусовые иллювиально-гумусированные (по Г. И. 
Иванову [10] – буро-таежные иллювиально-гумусовые почвы), со-
ставляющие 23,8 % от общей площади бассейна. Для них характерна 
глубокая гумусированность профиля и повышенная скелетность не 
только иллювиальной части профиля (обломки почвообразующих по-
род составляют 60-90 % от объема почвенной массы), но и нередко 
верхней гумусированной части – до 60 %. Высокое содержание обло-
мочного материала обеспечивает свободный внутрипочвенный дре-
наж. 

Ржавоземы грубогумусовые иллювиально-гумусированные пред-
ставлены двумя подтипами (17,8 % от общей площади): типичными 
и оподзоленными. Первые приурочены к верхним и средним частям 
склонов средней крутизны (до 13° под папоротниковыми елово-пих-
товым лесами. Вторые формируются на выположенных вершинах во-
доразделов под ельниками с участием мхов в напочвенном покрове. 
На выположенных верхушках водоразделов распространены горные 
буро-таежные иллювиально-гумусовые слаборазвитые (6 % от общей 
площади бассейна) – литоземы серогумусовые иллювиально-гумуси-
рованные.

В поясе хвойно-широколиственных лесов широкое распростране-
ние (70 % от общей площади бассейна) имеют буроземы (горно-лес-
ные бурые почвы [10]). Их неоподзоленные подтипы (54 % от общей 
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Рис. 1. Цифровая почвенная карта бассейна реки Правая Соколовка

площади бассейна) развиты на крутых  склонах с более высокими 
абсолютными отметками (до высот 800 м). Они характеризуются бы-
стрым водообменом. На высотах ниже 500-600 м над уровнем моря в 
условиях выположенного рельефа и сдержанного водообмена форми-
руются буроземы оподзоленные, занимающие 9 % от общей площади 
бассейна (горно-лесные бурые почвы [10]), а в местах с затруднен-
ным водообменном – буроземы глееватые и поверхностно-глееватые 
(4,6 % от общей площади бассейна). К верхним частям склонов приу-
рочены литоземы серогумусовые (1,1 % от общей площади бассейна).

Среди почв пойменных ландшафтов преобладают (5,8 % – от об-
щей площади бассейна) аллювиальные серогумусовые (дерновые) 
типичные которые развиты на надпойменной террасе на песчано-га-
лечниковых отложениях и характеризуются быстрым водообменом. 
Эутрофные перегнойно-торфяные (торфянисто-перегнойно-глеевые 
[10]) почвы приурочены к заболоченным участкам поймы под ольхо-
во-ясеневыми лесами, имеют ограниченное распространение (1,2 % 
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Т а б л и ц а  1
Легенда цифровой почвенной карты бассейна р. Соколовка

И
нд

ек
с 

[1
0]

Название почвы по 
региональной клас-

сификации [10]

Название по совре-
менной классифика-
ции почв России [11]

Англоязыч-
ное название 

по [11]
WRB [15]

Пояс горных буро-таежных и горно-подзолистых почв темнохвойных лесов [9]
Ландшафты быстрого водообмена

2-3

Горные буро-та-
ежные иллюви-
ально-гумусовые 
неоподзоленные и 
оподзоленные

Ржавоземы грубогу-
мусовые иллювиаль-
но-гумусированные 
типичные и оподзо-
ленные

Typical and 
podzolized 
coarse-humus 
humic illuvial 
rzhavozems

Dystric Cam-
bisols (Albic, 
Humic)

2-4

Горные буро-таеж-
ные иллювиально-гу-
мусовые слабораз-
витые

Литоземы серогуму-
совые иллювиаль-
но-гумусированные 

Litozems hu-
mic illuvial

Skeletic Dys-
tric Regosols 
(Humic)

Пояс горно-лесных бурых почв хвойно-широколиственных лесов
Ландшафты быстрого водообмена

5-1 Горно-лесные бурые Буроземы типичные Typical bu-
rozems

Dystric Cam-
bisols

5-5 Горно-лесные бурые 
слаборазвитые

Литоземы серогуму-
совые типичные Litozems Skeletic Dys-

tric Cambisols
Ландшафты сдержанного водообмена

5-2 Горно-лесные бурые 
оподзоленные

Буроземы оподзо-
ленные

Podzolized 
burozems

Dystric Cambi-
sols (Albic)

5-3 Горно-лесные бурые 
глеевые Буроземы глееватые Gleyic bu-

rozems
Gleyic Dystric 
Cambisols

5-4
Горно-лесные бурые 
поверхностно-глее-
ватые

Буроземы глееватые Gleyic bu-
rozems

Gleyic Stagnic 
Dystric Cam-
bisols

Почвы пойменных ландшафтов

5-6

Бурые лесные на 
аллювиальных от-
ложениях (синоним: 
бурые лесные оста-
точно-пойменные)

Аллювиальные се-
рогумусовые (дерно-
вые) типичные

Typical 
grey-humus 
(sod) alluvial 
soils

Fluvic Dystric 
Cambisols

12-2
Остаточно-поймен-
ные (синоним: дер-
ново-аллювиальные)

Аллювиальные се-
рогумусовые (дерно-
вые) типичные

Typical 
grey-humus 
(sod) alluvial 
soils

Distric Fluvi-
sols

12-3 Торфянисто-перег-
нойно-глеевые

Эутрофные перег-
нойно-торфяные

Eutrophic 
peat-humus 
soils

Sapric Dys-
tric Histosols 
(Gleyic)
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от общей площади бассейна) и характеризуются затрудненным и за-
стойным водообменом. 

Т а б л и ц а  2
Почвы, элементы рельефа, почвообразующие породы и растительность

Индекс 
[10] Элемент рельефа Почвообразую-

щие породы Растительность площадь, 
%

2-3

Вершины водораз-
делов, верхние и 
средние части крутых 
склонов

Элювиальные и 
элюво-делюви-
альные щебни-
стые отложения

Елово-пихтовые 
леса с кедром, ело-
во-пихтовые папо-
ротниковые леса

17,9

2-4
Выположенные водо-
разделы, верхние ча-
сти крутых склонов

Делювиальные 
щебнистые отло-
жения

Елово-пихтовые 
леса 6,0

5-1 Средние и верхние 
части склонов

Делювиальные 
отложения

Кедрово-широко-
лиственные леса с 
елью

54

5-5 Узкие выположенные 
водоразделы

Элювиально-де-
лювиальные от-
ложения

Елово-пихтовые 
леса 1,2

5-2 Выположенные сред-
ние части склонов

Элювиально-де-
лювиальные от-
ложения

Кедрово-широко-
лиственные леса 9,0

5-3
Нижние части поло-
гих  и очень пологих 
склонов

Делювиальные 
отложения

Кедрово-широко-
лиственные леса 1,7

5-4
Нижние и средние ча-
сти пологих  и очень 
пологих склонов

Делювиальные 
отложения

Кедрово-широко-
лиственные леса 
(вырубки)

3,0

5-6 Надпойменные тер-
расы

Песчано-галечни-
ковые отложения

Долинный кедров-
ник (вырубки) 0,9

12-2 Пойменные террасы Аллювий песча-
но-галечниковый

Долинные кедро-
во-широколиствен-
ные леса

5,0

12-3 Заболоченные участки 
поймы

Аллювий средне-
суглинистый

Заболоченные оль-
хово-ясеневые леса 1,3

На заключительном этапе с помощью алгоритмов обработки циф-
ровых моделей рельефа и оверлейных функций геоинформационных 
систем выполнен расчет основных численных характеристик морфо-
метрических параметров рельефа (высоты и крутизны в пределах аре-
алов основных подтипов почв исследуемой территории). Полученные 
данные были сопоставлены с основными характеристиками почвен-
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ного покрова для поиска устойчивых сочетаний, объясняющих взаим-
ное расположение почвенных ареалов в пространстве. 

В качестве краткого резюме отметим, что перспективы развития 
почвенного картографирования, применение цифровых почвенных 
карт и баз данных, содержащих информацию о физических и гидро-
логических характеристиках почв, в качестве современной информа-
ционной и технологической основы исследований и моделирования, 
крайне востребованы в регионе [2-4, 20-23]. Для создания карты были 
использованы современные данные ДДЗ, ГИС-технологии и методи-
ки верификации результатов, в том числе представленные результаты 
были использованы для моделирования гидрологического режима и 
оценки компонентов водного цикла [14, 22]. Представленные резуль-
таты работы являются предварительными, дальнейшие исследований 
будут расширены с помощью применения методов геостатистики и 
математического моделирования. 
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