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• А. Б. БАГДАСАРЯН, Т. А. ТРИФОНОВА

ДЕШИФРИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ высотных поясов по
СИНТЕЗИРОВАННЫМ КОСМИЧЕСКИМ СНИМКАМ

Синтезированные космические снимки дают возможность дешифрировать высот 
ные природные пояса. В процессе дешифрирования в качестве индикатора были 
приняты некоторые компоненты ландшафта: рельеф, почвенный и растительный 
покров. Так как съемка была проведена в конце ноября, то очень четко выявляется 
граница субальпийского пояса, полностью находящегося под снежным покровом. Де
шифрируются горно-лесной, нагорно-степной, сухой горно-степной, полупустынный, 
пустынный пояса. Космоснимки хорошо передают конфигурацию контуров, их соотно
шения и детальность.

В последнее время во многих странах мира, а также в Советском 
Союзе широкое распространение при исследовании природных объек
тов получают дистанционные методы. Высокая информативность ма
териалов аэрокосмической съемки, большая степень генерализации, 
оперативность получения информации позволяют на качественно новой 
уровне всесторонне и глубоко характеризовать природный объект.
определить динамику его развития, осуществлять экологическое прог
нозирование. Существенный эффект дают дистанционные методы в 
деле охраны природы и мониторинга среды.

С появлением материалов космической съемки дальнейшее раз
витие получили космические методы ландшафтных исследований, изу
чения почвенно-растительного покрова [1, 2, 6 и др]. Однако, дистан
ционные методы для изучения почв, растительности, ландшафтов в 
целом в условиях горных стран используются еще недостаточно широ
ко. Часто они носят эпизодический, несистематический характер.

В отделе географии ИГН АН АрмССР были проведены исследо
вания по дешифрированию ландшафтных поясов, почвенного и расти
тельного покрова территории Армянской ССР по синтезированным 
космическим снимкам, полученным с ЕРТС «Ландсат».

При спектрозональной съемке цветовое изображение получается 
на снимке в произвольных цветах, что позволяет лучше воспринимать 
цветовые контрасты и повышает качество дешифрирования. Такой ме
тод интерпретации весьма эффективен, так как применим для дешиф
рирования большинства объектов [5].

Результаты дешифрирования почв и растительности по многозо
нальным космическим снимкам изложены в ряде работ [1,4, 7 и др], 
где указывается на перспективность этого метода и целесообразность 
его дальнейшего развития.
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Внедрение дистанционной съемки явилось существенным скачком 
в методике изучения ландшафтов, т. к. фотографии, полученные с 
летательных аппаратов (аэро- и космические), являются прямым изоб
ражением природно-территориальных комплексов различных уровней 
с набором только им присущих признаков. Генерализация изображае
мого образа возрастает пропорционально масштабу съеМки.

При использовании ландшафтного метода дешифрирования круп
номасштабных фотоизображений (аэроснимков) индикационным приз
наком могут выступать один-два компонента ландшафта почвы, рас
тительность или комплексно почвенно-растительный покров, рельеф, 
гидрография и др.

Космические снимки представляют собой генерализацию отобра
жения природной ситуации более высоких порядков [9]. Следователь
но, усложняется структура и самого индикационного признака: он 
становится многокомпонентным и по существу учитывает внутренние 
связи того или иного ранга ландшафта. К таким природно-террито
риальным комплексам, обособляющимся в различные фотообразы на 
космических снимках, можно отнести и природные пояса.

Наиболее информативными для дешифрирования высотных ланд
шафтов оказались цветные синтезированные снимки. Аэрофотоизобра
жения для этих целей не дают достаточной генерализации вследствие 
крупномасштабности. На черно-белых космических снимках нет необ
ходимой контрастности в изображении границ природно-территориаль
ных комплексов. Индикатором при дешифрировании синтезированных 
снимков явился компонентный комплекс: растительность, почвы, ре
льеф, гипсометрия, антропогенный фактор.

Дешифрирование синтезированных космических снимков прово
дилось на территорию юго-западной части Армянской ССР (Арарат
ский физико-географический район), включающую практически все 
высотные природные пояса. Следует отметить, что границы фотоизобра
жения высотных ландшафтных поясов на синтезированных космических 
снимках вполне удовлетворительно совпадают с таковыми, выделенны
ми на карте высотных природных поясов Армянской ССР и Закавказья 
(Атлас Армянской ССР, 1961). Съемка была выполнена в конце ноя
бря. Дешифрирование проводилось по прямым признакам.

Нивальный, альпийский и субальпийский пояса. Космическая съем-
ка была проведена в ноябре, когда территории, расположенные на вы
соте свыше 2200 м н. у. м., были покрыты снегом, поэтому их фото
изображение маркируется белым цветом. Южные, юго-западные и юго- 
восточные границы субальпийского пояса массива Арагац, Памбакско- 
го и Цахкуняцкого хребтов, Гегамского нагорья практически соответ
ствуют принятым границам этого пояса. Северные границы несколько
смещены. что объясняется орографическими и климатическими усло
виями. Границы ясные, четкие.

Дешифрирование горных ландшафтов со снежным покровом име-
ет важное значение, т. к., во-первых, позволяет в конкретный проме
жуток времени судить о границах распространения снега, а вместе с 
тем и о состоянии почвенно-растительного покрова, фазах вегетации 
растительности и т. д. Кроме того, это позволяет точно дифференциро
вать вулканические массивы и горные хребты по специфической струк
туре (рисунку) фотоизображения. Так, границы фотоизображения вул
канических нагорий (массив Арагац, Гегамское нагорье) имеют плав
ные очертания, в то время как горным хребтам присущ перистый, изре
занный характер границ.

Горно-лесной природный пояс достаточно достоверно дешифри
руется на цветных синтезированных космических снимках. Почвенный
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нокров представлен здесь горными лесными коричневыми вышелочен- 
и карбонатными почвами.НИМИ

Тон фотоизображения—сочетание желтоватого цвета с краснова
то-бурым и темно-коричневым. В составе растительности преобладают 
лиственные породы (дуб, бук, граб), имеющие более светлые тона на 
снимке, хвойные породы—более темного цвета. Рисунок фотоизобра-
жения—перистый. Рисунок отображает горный релье4 склоны хреб-
тов, местами обрывистые, сильно изрезанные ущельевидными доли-
нами и оврагами, с гребневыми г»»]£ормами водоразделов. Часто лесная
растительность преобладает на склонах одноименных экспозиций, в то 
время как противоположные склоны могут быть практически безлесые. 
Частично и это обуславливает чередование на снимке темных и свет-
лых продолговатых контуров и создает перистую структуру фотоизоб-
ражения.

Н агорно-степной высотный природный пояс расположен преи
мущественно на высоте 1600—2000 м н. у. м. и характеризуется выров
ненными формами рельефа.

Здесь преобладают среднегорные лавовые четвертичные плато и 
озерные равнины (Раздано-Котайкское плато, Кармрашенское плато,
прибрежные равнины озера Севан), а также бугристо-грядовые ла
вовые покровы. Указанный пояс хорошо дешифрируется по темному
красновато-бурому тону фотоизображения и неясно выраженной скры
топятнистой структуре, что обусловлено особенностями рельефа и 
сельскохозяйственного использования. К данному поясу приурочены в 
основном горные черноземы, развивающиеся под степной злаковой и 
разнотравно-злаковой растительностью.

Интересно отметить специфический рисунок фотоизображений тер
риторий с распространением чингилов—каменных россыпей, образо
ванных вследствие морозного выветривания. На более крупномасштаб
ных космических снимках отчетливо виден мозаичный рисунок, созда
ваемый мелкозернистым изображением чингилов и почв между ними, 
как правило, распаханных под кормовые травы. Снимки дают возмож
ность точно выделять чингиловые контуры. Черноземы этого пояса 
используются как высокопроизводительные сельскохозяйственные 
угодья -пашни, сенокосы. На цветном фотоизображении осенней съем
ки свсженерепаханные поля выделяются более темным, почти черным 
тоном.

Сухой горно-степной пояс занимает высоты 1200—1600 м н. у. м. 
Рельеф представлен волнистыми наклонными плато с развитой линей
ной эрозией в виде овражно-балочных систем и расчлененными скло
нами (нижние части склонов вулканических массивов). Во время тая
ния снега и весенних паводков здесь происходит большой снос пролю
вия, часты сели. Здесь преобладают почвы каштанового типа, разви
вающиеся под степной растительностью. Указанный пояс дешифрируется
по светло-желтому тону. Тон .<•|эотоизображения обусловлен сильном ка
менистостью, смытостью почв, зачастую отсутствием растительности. 
Рисунок фотоизображения полосчатый. Почвы подвержены довольно 
интенсивной эрозии, что и нашло отражение в структуре фотоизобра
жения на космических снимках. В сельском хозяйстве из-за отсутствия 
орошения и неблагоприятных физических свойств используется пока 
около половины площади каштановых почв.

Полупустынный высотный природный пояс ограничен преимущест
венно высотами 900—1200 м н. у. ж. Рельеф территории довольно спо
койный, волнисто-бугристый, холмистый, слабо расчленен долинами 
рек и оврагами. Дешифрируется по голубоватому, светло-желтому тону 
и мелкопятнистой структуре фотоизображения. Характер пятнистости 
сложный: светло-желтые пятна чередуются с желтовато-голубыми, гра-
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ницы их проникающие, неясновыраженные. Здесь господствуют в ос
новном горные бурые почвы в комплексе с засоленными почвами под 
полынной полупустынной растительностью. Граница фотоизображения 
между сухим горно-степным и полупустынным поясами нечеткая, по
степенная.

Пустынный пояс расположен на высотах до 900—1000 м н. у. м. 
и представлен в основном территорией Араратской равнины, занимаю
щей дно Араратской котловины. Равнина сложена мощными антро
погеновыми, аллювиально-пролювиальными՝ и озерно-речными отло
жениями, переслаивающимися лавовыми покровами. Рельеф волнис
тый, местами плоский, густо изрезанный старыми руслами рек и кана
лами, встречаются холмы и шлаковые конусы высотой 10 80 м. На 
синтезированном цветном космическом снимке интегральный тон фо
тоизображения лиловый и слагается из красновато-бурого, голубого, 
белого и темного тонов; структура изображения мозаичная и аморф
но-пятнистая.

Почвы пустынного пояса представлены в основном староорошае
мыми, лугово-староорошаемыми почвами, интенсивно используемыми 
в сельском хозяйстве (виноградники, сады, бобовые) и отображаются 
на космических снимках мелкой мозаикой красновато-бурого и тем
ного тонов. Хорошо дешифрируются солончаки и солонцы-солончаки 
по голубовато-белому тону и аморфно-мелкопятнистой структуре. Бо
лотно-луговые почвы в комплексе с засоленными почвами дешифри
руются по зеленовато-светло-голубому тону.

Араратская равнина является ярким примером антропогенно-из
мененного культурного ландшафта, столетиями возделываемого и в • V означительной степени улучшенного современной хозяйственной дея
тельностью человека. Аридные климатические условия, слабый поверх
ностный сток, характер подстилающих пород, широкое распростране
ние карбонатов, образующихся в результате выветривания базальтов и 
андезито-базальтов, предопределили интенсивное развитие засоленных 
почв. На космическом снимке хорошо просматривается долина право
бережья р. Араке, где почвы нс используются интенсивно и не мелио
рируются. Светлый тон, скрытопятнистый рисунок фотоизображения 
свидетельствуют об интенсивно развитом процессе солена копления и 
засоления почв. Космическое изображение хорошо передает границу 
распространения пустынного пояса.

Исследования показывают, что синтезированные космические 
снимки дают богатую информацию геоморфологического характера. 
Так, выделяются участки с различной степенью выраженности экзо
генных процессов, в частности, эрозии. Хорошо дешифрируются аллю
виально-пролювиальные голоценовые отложения, изображающиеся 
контурами красного цвета. К ним относятся конусы выносов рек Касах, 
Раздан, Веди, аллювиальные отложения Араратской равнины. На чер
но-белых космических снимках такие отложения достоверно нс дешиф
рируются. Присутствие озерно-ледниковых верхнечетвертичных отло
жений дешифрируется по сочетанию красно-черных контуров.

По синтезированным снимкам дешифрируются аридно-денудацион
ные формы рельефа, в частности, бедленды, распространенные в низко- 
горьях и предгорьях в условиях семиаридного полупустынного климата 
[3]. Наличие густой овражной сети, отсутствие растительного покрова 
отражаются на снимках в виде прямолинейного или лабиринтообразно
го рисунка фотоизображения светлого, почти белого тона.

Таким образом, использование синтезированных снимков для де
шифрирования высотных природных поясов, почвенно-растительного 
покрова для территории юго-западной части Армянской ССР являет
ся эффективным даже на уровне качественно-визуальной оценки. Косми-



А
ческие снимки точнее передают конфигурацию контуров, их соотноше
ние и детальность при сохранении природного рисунка. Появляется воз
можность идентифицировать температурный режим почвенно-расти
тельного покрова природных зон, а также некоторые климатические осо
бенности (например, распространение снежного покрова). Космические 
снимки позволяют осуществлять сельскохозяйственную оценку террито
рий.

Дешифрирование почвенно-растительного покрова по синтезиро
ванным космическим снимкам можно считать первоначальным основ
ным этапом, за которым следует дальнейшее, более детальное дешиф
рирование по космическим снимкам, полученным в различных зонах 
спектра и по аэрофотоснимкам.
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ռում բնական բարձունքային զոտիների վերծանման համար։ Վերծանման րն֊ 
թարքում որպես րուրիչներ են րն դունվել լան դշաֆտի որոշ բաղադրիչներ' 
ոելիեֆր, Կ ողածածկույթր ե բուս ած ածկ ույթ ր է Հանի որ Հանոլյթր կատարվել
/ Նոյեմբերի վերջին, ապա 
գտնվող ենթալպւան գոտոլ 
նա - տ ա փ ա иտ ան ա փն , չոր 
ան ապա տա յին գոտին երբ։

ցայտուն բա ցաՀ ա յտվում / ձյունածածկույթի տակ 
սաՀմանր։ Վե րծան վում են լե ռն ան տ ա ռա յին, լեռ֊ 
լ ե ռն ա ֊ տ ա փ ա и տ ան ա յին , կիսաանապատային և

Տիեդերական լուսանկարները պարզորոշ կերպով 
արտ ա ցոլում են ուրվագծերի րն գՀ ան ուր տեսքը, նրանց փ ոխհարաբերու֊
/I յունն ե րր և մ ան րամ ա սն ո ւթ յունն ե րր ։

A. B. BAGHDASARIAN, T. A. TRIFONOVA

DECIPHERING OF THF. NATURAL ALTITUDINAL ZONES BY 
MEANS OF SINTHES1ZED SPACE IMAGERY

Abstract

The sinthesized space imagery afford an opportunity to decipher 
the natural altitudinal zones. During deciphering some landscape com
ponents have been used as indicators like relief, mantle of soil and 
vegetative cover. Since the surveying was carried out at the end of 
November the boundary of subalpine zone is clearly revealed being in
dicated by the snow cover. Mountain-forest» upland-steppe, dry moun
tain-steppe, semidesert and desert zones are deciphered. The space 
Imagery gives a clear picture of the outline configurations, their corre
lations and detailedness.
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Г. П. МКРТЧЯН

АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ И ЭРОЗИЯ ПОЧВ В АРМЯНСКОЙ ССР
Рассматриваются некоторые эрозионные предпосылки атмосферных осадков, а 

на основе вычисленных коэффициентов эрозийности дождей теплого периода года 
сделана попытка эрозионно-климатического районирования территории республики.

Борьба с эрозией почв является одной из важнейших народно-хо- 
;яйс i венных и природоохранных задач, для успешного решения которой 
необходимо всестороннее изучение природных закономерностей прояв
ления эрозионных процессов, степень опасности и интенсивность кото 
рых во многом определяются климатическими условиями, в частности, 
атмосферными осадками, а точнее, среднегодовой суммой, характером 
внутригодового распределения, составом и интенсивностью вынадаемых 
осадков.

Территория Армянской ССР (площадь 29,8 тыс. км2) является сре
ди закавказских союзных республик наиболее расчлененной (0,82 км/км2) 
и высоко расположенной (средняя высота территории над уровнем моря 
1890 -ч), с амплитудой высот более 3,6 кч, в условиях которой эрозион
но-климатические факторы подвергаются высотной поясности, характе
ризуясь большой пестротой территориального распределения.

I. Среднегодовая сумма атмосферных осадков в пределах 
АрмССР колеблется от 200 до 1200 мм, составляя в среднем 615 л<ле, 
причем 38% занимаемой территории ежегодно получает менее 500 мм 
осадков и лишь на 1/7 часть общей площади республики выпадает бо
лее 700 мм осадков в среднем за год [2]. Среднегодовая сумма осад
ков с высотой закономерно возрастает, но это происходит лишь до из- 
ве< той высоты и с постепенным уменьшением вертикальных градиен- 
юв, которое объясняется понижением температуры и уменьшением вла- 
юсодержания в воздухе. К примеру, если в сравнительно увлажненных 
частях республики (Лори-Памбак, Агстгв-Тавуш, Зангезур) средне
годовая сумма осадков возрастает до высоты 2500 м, с вертикаль
ным градиентом 20 5 мм на 100 м, то в более засушливых областях 
республики сумма среднегодовых осадков возрастает примерно до 
высоты 3000 м, с вертикальным градиентом 25—5 мм.


