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Постановка проблемы. Развитие агротехнологий совместно с 
точным земледелием делает необходимым детальный учет влажности 
почв. Точный термостатно-весовой метод оценки влажности почвы, 
как известно, довольно трудоемок, не дает возможности одновремен-
ной оценки влажности на значительных массивах земель. Портатив-
ные влагомеры имеют свои, достаточно весомые, недостатки, что за-
трудняет их использование для анализа увлажненности почв. В то же 
время современные условия диктуют необходимость быстрого и де-
тального пространственного анализа влажности почвы, что позволит 
вовремя корректировать приемы агротехники и существенно повы-
сить точность прогноза урожаев сельскохозяйственных культур [1].  

Следует заметить, что определение уровня увлажнения активно-
го слоя почвы занимает особую нишу в системе мониторинга увлаж-
ненности почв.  

Наиболее рационально, с нашей точки зрения, решить постав-
ленную проблему можно путем внедрения в региональных центрах по 
гидрометеорологии специализированного программного обеспечения 
в виде геоинформационных систем, решающих комплекс водно-
балансовых и водно-хозяйственных вопросов. Для этого, в Днепров-
ском государственном аграрно-экономическом университете (ДДА-
ЭУ) [2] был разработан агрогидрометеорологичный метод расчета 
влагозапасов (АГММРВ), который сейчас проходит стадию эмпири-
ческих исследований и постепенно реализуется на базе открытых гео-
информационных систем [3]. Явным преимуществом метода является 
то, что для его работы необходимы лишь текущие или прогнозные 
значения метеорологических величин. 
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Методология исследования. Авторами было предложено в базо-
вую модель метода [2] внести поправочный коэффициент, при учете ко-
торого расчетное значение запасов влаги на каждый день в точке с про-
извольными координатами может быть определено по уравнению [4] 

 

WPbacW  ).exp(.
, 

 

где a, b и с – эмпирические параметры; P – комплексный показатель предшеству-
ющих погодных условий; ΔW – поправочный коэффициент. 
 

Проблема учета орографических и микроклиматических условий 
местности практически полностью нивелируется через поправочный ко-
эффициент ΔW. Его расчет базируется на использовании так называемых 
цифровых моделей рельефа (ЦМР) SRTM30 и SRTM 4. Использование 
ЦМР позволяет одновременно учесть микроклиматических составляю-
щую увлажнения поверхности, которая выражается через экспозицию 
склонов и пространственную составляющую влагообмена, что, в свою 
очередь, выражается через топографический индекс увлажнения 
(Topographic Wetness Index (TWI)) и крутизну склонов.  

В текущем году проведена апробация АГММРВ в условиях 
опытного поля Института зерновых культур НААН Украины (ИЗК 
НААНУ) на базе государственного предприятия опытного хозяйства 
«Днипро» (рис. 1). 

 

 
 

А) Б) 
Рисунок 1 – А) Месторасположение участка для отбора проб  

(снимок с Google Earth); Б) Распределение влагозапасов в метровом 
слое почвы в пределах исследуемого участка (18.05.2017 г.) 

 

Отбор образцов на влажность проводился в сроки 18.05, 28.05 и 
08.06.2017 г. в 3-х и 4-х разовой повторностью, через каждые 10 см до 
глубины 100 см. Указанные сроки были выбраны таким образом, что-
бы была возможность их сопоставление с данными ИЗК НААНУ. 
Значение влажности, полученные по результатам лабораторной обра-
ботки проб, приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Значение измеренных запасов влаги  
и результат сопоставления их с расчетными значениями 

Дата полевых 
наблюдений 

Продуктивная влага: измеренная 
авторами (и по данным  

ИЗК НААНУ), мм – в слое почвы: 

Отклонения измеренных  
запасов влаги от рассчитан-
ных (с учетом TWI), мм (%) 

– в слое почвы 0…100 см 0…50 см 0…100 см 

18.05.17 г. 45 (29) 94 (72) +18 (7) 

28.05 17 г. 8 (0) 42 (25) -2 (1) 

08.06.17 г. 0 (0) 12 (0) +3(2) 
 

Следует отметить, что проведенные полевые изыскания позво-
лили установить факт уплотнения подпахотного горизонта почв на 
исследуемом участке. Это, соответственно, повлияло на различие рас-
пределения влаги по глубине и отличие измеренных результатов с 
данными, представленными ИЗК.  

В целом результаты расчета влажности почвы более чем удо-
влетворительные. Погрешность расчета по отношению к измеренным 
запасам влаги в среднем составила меньше 5 % (см. табл. 1), что под-
тверждает адекватность метода АГММРВ. 

Пример результата работы метода и моделирования влагозапа-
сов почвы на базе ГИС QGIS приведены на рисунке 1, Б. Как можно 
увидеть, достаточно пестрые результаты даже на такой небольшой 
территории как эта. Больше увлажнения характерно для небольших 
впадин, меньше всего - для повышенных участков.  

Приведенный пример карты является показательным свидетель-
ством необходимости симбиоза геоинформационных технологий и 
подобных расчетных методов [5]. Руководствуясь подобными картами 
можно в разы повысить эффективность мелиоративных мероприятий 
или результативность гидрологических прогнозов.  

Выводы и перспективы. Обобщая все вышеизложенное, мож-
но утверждать, что агрогидрометеорологичный метод расчета влаги 
активного слоя почвы показал хорошие результаты моделирования 
влаги. Метод является завершенным, полноценным продуктом, пол-
ностью готовым к интеграции в мониторинговую сеть на региональ-
ном и даже национальном уровнях. 

Говоря о перспективах развития АГММРВ можно сказать, что в 
планах разработчиков является привлечение данных дистанционного 
зондирования земной поверхности (ДЗЗ). Спутниковые снимки долж-
ны сыграть уточняющую роль, поскольку они имеют достаточную 
пространственную и временную разделительную способность, чтобы 
выполнять мониторинг состояния почвенно-растительного покрова 
отдельного поля, хозяйства или даже бассейна отдельного водного 
объекта. Большинство репозиториев предоставляют неограниченный 
и бесплатный доступ к снимкам (GloVis, Earth Explorer и др.), то есть 
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можно составлять мощную базу для проведения ретроспективного 
анализа состояния поверхности. ДЗЗ также должно предоставить 
предлагаемому методу адаптивности при использовании его в различ-
ных природных зонах Украины. 
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