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Аннотация. Эрозия является ведущим процессом деградации почвенного 

покрова на сельскохозяйственных землях. ГИС-технологии позволяют надежно 

идентифицировать особенности территории, своевременно провести оценку, 

спрогнозировать состояния земель и разработать мероприятия, позволяющие 

предотвратить негативное влияние воздействий на эти земли или 

ликвидировать последствия от этих воздействий. 
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Введение. Одним из наиболее мощных факторов деградации почвенного 

покрова на землях сельскохозяйственного назначения, несомненно, является 

эрозия почв. 

С появлением в начале XXI века в открытом доступе космических 

снимков сверхвысокого разрешения (1.65–0.4 м) у исследователей появилась 

возможность картографирования и мониторинга овражной эрозии. 

Одновременно с развитием геоинформационных технологий анализа 

рельефа формируется направление полуавтоматизированной идентификации 

линейных эрозионных форм с использованием космических снимков, 

позволяющее надежно дешифрировать эти формы и существенно сократить 

трудоемкость работ.  

Методика исследований. При дешифрировании оврагов и промоинной 

сети используется объектно-ориентированный анализ снимков, методы 

пиксельной идентификации и самоорганизующихся нейронных и др. сетей [6, 

8]. При этом необходима верификация результатов такого анализа на основе 

полевых исследований с привлечением аэрофотоснимков. Кроме того, 

необходимо создание и региональных дешифровочных эталонов в связи со 

значительной вариабельностью плановых форм оврагов, сложностью 

идентификации стареющих оврагов в гумидных ландшафтах из-за 

растительности и густой речной и балочной сети [1]. 

Применение снимков, распространяемых на бесплатной основе в 

цифровом виде и за разные временные интервалы, позволяет определить 

различные показатели заовраженности: густоту овражной сети (км/км2), 

плотность оврагов (ед./км2), площадную и линейную динамику овражной сети.  

Наиболее информативными в изучении овражной эрозии являются 

осенние и весенние снимки. На зимних снимках хорошо прослеживаются 

тальвеги оврагов, но на них сложно выделить бровку, а также возникают 

трудности в определении стадии развития оврага. Стадии развития овражных 

форм хорошо прослеживаются на летних снимках, но к их недостаткам можно 

отнести то, что под густой растительностью сложно дешифрируются донные 

овраги.  

Условием повышения качества результатов дешифрирования служит 

наличие нескольких снимков, полученных в разные сезоны года. Высокие 

требования предъявляются к качеству съемочных материалов, а именно к их 

разрешению. Установлено, что для надежного дешифрирования овражных 

форм могут быть использованы космические снимки, синтезированные в 

естественных цветах с разрешением 0.5–1.5 м, которые относятся к снимкам 

высокого и сверхвысокого разрешения: на них выявляются овраги всех типов и 

стадий развития.  

В программе SAS.Планета имеются снимки требуемого качества, они 

предоставлены разными коммерческими ресурсами, такими как Google, Яндекс, 

Bing, ESRI. Космические снимки получены со спутников WorldView-2, 

WorldView-3 и GeoEye-1. 

При дешифрировании выделяются овраги разных типов: а) склоновые; б) 
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донные; в) береговые. При этом очень важно отличать их от других линейных 

форм. Так, промоина отличается от оврага незначительной глубиной, которая 

не превышает 1.5 м, и шириной менее 3 м. С ростом в длину происходит и 

углубление промоины, которая переходит в следующую стадию развития 

(овраг). 

Результаты исследований. Разработанный отечественный ресурс 

SAS.Планета дает возможность подобрать для конкретной территории наиболее 

качественные снимки за требуемые интервалы времени, оцифровать все 

овражные формы и создать векторизованный слой овражной сети. Этот 

базовый слой оврагов затем может быть обработан в любой ГИС. 

Так, например, по результатам исследования суммарная протяженность 

овражной сети на территории Саратовской области составила 1574 км, где 

средняя длина оврага – 92 м. Из всех овражных форм преобладающее 

большинство относится к склоновому типу – 88%. Береговые овраги составили 

9% от их общего числа. На донные овраги приходится 3%. Среднее значение 

густоты овражного расчленения составляет 20.5 м/км2. В 48% бассейнов овраги 

отсутствуют. Очень сильное овражное расчленение отмечается в пределах 

Приволжской возвышенности вдоль правого берега Волги (рис. 1) [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Густота современной овражной сети  

на территории Саратовской области 

 

Причины роста оврагов в первую очередь определяются изменениями в 

условиях формирования склонового поверхностного стока. По результатам 

мониторинга эрозионных процессов на черноземах Поволжья исследователи 

отмечают, что наряду с климатическими факторами важную роль в 

формировании весеннего стока талых вод играют крутизна и экспозиция 

склона, а также характер сложения поверхности поля. 
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Заключение. Таким образом, ГИС-технологии позволяют надежно 

идентифицировать особенности территории, своевременно провести оценку, 

спрогнозировать состояния земель и разработать мероприятия, позволяющие 

предотвратить негативное влияние воздействий на эти земли или 

ликвидировать последствия от этих воздействий. 
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