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Abstract 
Introduction The change in the state of geosystems in semi-desert conditions in natural conditions goes 
through the stages of natural change in the state associated with the manifestations of a decrease in the pro-
jective cover in unfavorable conditions and restoration under favorable conditions. At the same time, irra-
tional anthropogenic use of lands leads to critical degradation of the ecosystem, accompanied by a deterio-
ration in both quantitative and qualitative characteristics of agricultural landscapes. The processes of resto-
ration of the natural state of ecosystems are long in time and can take from several to thousands of years. In 
this regard, an important scientific task is to study the state of agricultural landscapes and their changes. 
Materials and methods. The study is based on geoinformation analysis of remote sensing data from space 
- Sentinel 2 satellite images and «SRTM terrain model». Results and Conclusions. As a result of geoin-
formation research, the main characteristics of the lands were established. The soil conditions at the poly-
gon are represented by low-humus, thin brown soils in combination with sands (72% of the landfill area) 
and sandy massifs (28%). Natural plant associations of Sarepta feather grass (Stipa sareptana), fescue 
(Festuca valesiaca), wheatgrass (Agropyron pectinatum), white wormwood (Artemisia lercheana), ebelek 
(Ceratocarpus arenarius) and tyrsa (Stipa capillata) have a projective cover from 5 to 10% On brown soils 
over 25%. The phytomeliation carried out about 40 years ago by planting gray teresken (Krascheninnikovia 
ceratoides) made it possible to stop the negative processes of desertification, and gray teresken proved to 
be an effective phytomeliorant. A negative factor of impact on the plant ecosystem was the impact of 
steppe fires, which destroyed the aboveground parts of plants in 2020 on an area of 6430 hectares, which is 
almost 70% of the area of the test site. 
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Актуальность. Изменение состояния геосистем в условиях полупустыни в естествен-
ных условиях проходит через стадии естественного изменения состояния, связанными с прояв-
лениями снижения проективного покрытия в неблагоприятных и восстановления при благо-
приятных условиях. При этом нерациональное антропогенное использование земель приводит 
к критической деградации экосистемы, сопровождающейся ухудшением как количественных, 
так и качественных характеристик агроландшафтов. Процессы восстановления естественного 
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состояния экосистем длительны во времени и могут проходить от нескольких, до тысяч лет. В 
связи с этим, важной научной задачей является изучение состояния агроландшафтов и их изме-
нений. Материалы и методы. Исследование основано на геоинформационном анализе данных 
дистанционного зондирования из космоса – спутниковых изображений Sentinel 2 и модели 
местности SRTM. Результаты и выводы. В результате геоинформационных исследований 
установлены основные характеристики угодий. Почвенные условия на полигоне представлены 
малогумусированными, маломощными бурыми почвами в комплексе с песками (72 % площади 
полигона) и песчаными массивами (28 %). Естественные растительные ассоциации ковыля са-
рептского (Stipa sareptana), типчака (Festuca valesiaca),  житняка (Agropyron pectinatum), полы-
ни белой (Artemisia lercheana), эбелека (Ceratocarpus arenarius) и тырсы (Stipa capillata) на пес-
ках имеют проективное покрытие от 5 до 10 %. На бурых почвах свыше 25 %. Фитомелирация, 
проведенная около 40 лет назад посадками терескена серого (Krascheninnikovia ceratoides) поз-
волила остановить негативные процессы опустынивания, а терескен серый показал себя эффек-
тивным фитомелиорантом. Негативным фактором воздействия на растительную экосистему 
явилось воздействие степных пожаров, которые уничтожили надземные части растений в 2020 
году на площади 6430 га, что составляет практически 70 % площади тестового полигона. 

 

Ключевые слова: геоинформационные технологии, космические снимки, фито-
мелиорация, состояние экосистем, деградация агроландшафтов. 

 

Цитирование. Комарова И.А., Иванцова Е.А. Геоинформационная оценка агроландшафтов на 
тестовом полигоне «Черные земли». Известия НВ АУК. 2021. 1(61). 452-460. DOI: 
10.32786/2071-9485-2021-01-43. 
 

Авторский вклад. Авторы настоящего исследования собрали материал, проанализировали данные 
и написали рукопись. 
 

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
Введение. В современных условиях на территории «Черных Земель» выражено 

проявляются процессы деградации растительного покрова, засоления и истощения почв 
[5, 6, 11-13, 15]. Такие процессы связаны с возрастанием нагрузки в результате дея-
тельности человека, при этом они активно развиваются в на малогумусированных по-
лупустынных почвах и песках, что приводит к увеличению площади земель с умень-
шенным проективным. Продолжается увеличение  очагов опустынивания, идет засоле-
ние орошаемых и дефляция распаханных участков. Основными причинами деградации 
являются климатические условия, связанные с недостаточным количеством осадков и 
высокими летними температурами, а также  антропогенная напряженность. 

Геоинформационная оценка сельскохозяйственных угодий на территории «Чер-
ных Земель» была проведена на тестовом полигоне, характерном для существующих 
ландшафтных условий. Тестовый полигон «Черный Земли», расположенный на террито-
рии Черноземельского ландшафтного района, представляет собой пустыню, расположен-
ную на слабоволнистой равнине. Отличительной чертой ландшафта является чередова-
ние равнинных эоловых участков и песчано-солончаковых депрессий [1-3, 11]. Есте-
ственная растительность представлена ассоциациями ковылем сарептским (Stipa 
sareptana) c типчаком (Festuca valesiaca) и житняком (Agropyron pectinatum), полыни бе-
лой (Artemisia lercheana) с эбелеком (Ceratocarpus arenarius) и тырсой (Stipa capillata). 
Тестовый участок представляет собой сельскохозяйственные угодья, используемые в ка-
честве пастбищ. На территории полигона в 80 годах ХХ века была проведена фитомели-
орация посадками терескена серого (Krascheninnikovia ceratoides) [9, 17]. 

Материалы и методы. Современное состояние земель сельскохозяйственного 
назначения на полигоне «Черные Земли» оценивалось по результатам дешифрирования 
космических снимков [5, 7, 16]. При этом оценка осуществлялась по распределению 
тона пикселей на изображении с использованием результатов полевого фотоэталониро-
вания компонентов ландшафтов [10, 11, 15]. Состояние угодий определялось с учетом 

https://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/3960.html
https://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/3960.html
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результатов дешифрирования контуров при использовании программного комплекса 
ENVI 5.2. Координаты центра полигона 46° 55' с.ш.,44° 44' в.д. В таблице 1 приведены 
основные характеристики полигона. 

 

Таблица 1 – Основные характеристики тестового полигона «Черные Земли» 
 

Table 1 – Main characteristics of the test site «Chernie zemli» 

Наименование / Name 
Черные Земли / 

Chernie zemli 

Тип участка / Type полигон/poligon 

Площадь, га / Area, ha 9209,3 

Периметр, м / Perimeter, m 41066,8 

Экспозиция, румб (°) / Exposure, rumb (°) E (88°) 
Средняя высота над у.м., м / Average height above sea level, m -17,7 

Средняя крутизна склона, ° / Average slope steepness, ° 1,5 

Максимальная высота над у.м., м / Maximum height above sea level, m -6,0 

Максимальная крутизна склона, ° / Maximum slope steepness, ° 12,1 

Минимальная высота над у,м,, м / Minimum height above y, m ,, m -27,0 

Стандартное отклонение высоты, м / Standard deviation of height, m 1,6 

Стандартное отклонение крутизны склона, ° / Standard deviation of slope 
steepness, ° 

0,7 

 

Для геоинформационной оценки [9] полигона «Черный Земли» была составлена 
космокарта на основе космоснимка сверхвысокого разрешения спутника Wold View 3 
(рисунок 1). На рисунке 2 представлена карта фитомелиорации территории при помощи 
терескена серого и поля первичной (ранней) фитомелиорации. 

 
 

Рисунок 1 – Космокарта тестового полигона «Черные Земли» 
 

Figure 1 – Space map of the test site «Chernie zemli» 
 

Характеристики приведены в таблице 2. Установлено, что из 9209,3 га площади 
полигона мелиорировано 6802,2 га, то есть 74 % территории. При проведении исследо-
ваний выявлен очаг пожара, практически полностью уничтоживший посадки терескена 
на полигоне. 
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Рисунок 2 – Космокарта фитомелиорации тестового полигона «Черные Земли» 
 

Figure 2 – Space map of phytomelioration of the test site «Chernye Zemli» 
Таблица 2 – Характеристики фитомелиорированных площадей  

на территории тестового полигона «Черные Земли» 
 

Table 2 – Characteristics of phytomeliorated areas on the territory  
of the test site «Chernie zemli» 

Наименование участка / Name Площадь, га / Area, ha Периметр, м / Perimeter, m 

Терескен 1 418,6 18495,8 

Терескен 2 134,5 5606,6 

Терескен 3 12,1 1688,4 

Терескен 4 252,5 17123,4 

Фитомелиорация полигона 6802,2 74698,6 

 

На рисунке 3 приведена разработанная карта размещения почвенных контуров 
на территории тестового полигона «Черные Земли». В таблице 3 показаны результаты 
геоинформационного анализа пространственных характеристик почвенных контуров. 
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Рисунок 3 – Карта почвенных контуров  тестового полигона «Черные Земли» 
 

Figure 3 – Map of soil contours of the test site «Chernye Zemli» 
 

Таблица 3 – Характеристики почвенных  контуров тестового полигона «Черные Земли» 
 

Table 3 – Characteristics of soil contours of the test site «Chernye Zemli» 

Контур /  

Polygon 
Тип почвы / Soil type 

Площадь, га / 
Area, ha 

Периметр, м / 

Perimeter, m 

132 Бурые с песками (132)/ brown soils with sand 6656,3 40 184,0 

74_1 Пески (74)/Sand 1082,4 12 557,4 

74_2 Пески (74)/Sand 1476,5 16 817,1 
 

Почва на полигоне представлена массивом бурых почв с песками (72 % площади 
полигона) и песчаными массивами (28 %). Геоморфологические характеристики тесто-
вого полигона «Черные Земли» определены по результатам анализа цифровой модели 
местности SRTM 3.  Характеристики рельефа приведены по линии профиля  (рисунок 
4.60, 4. 61): Начало профиля: 45° 40' 05" С.Ш., 46° 10' 55" В.Д. Высота над у.м. в начале 
профиля, м: -18,8; Конец профиля: 45° 40' 06" С.Ш., 46° 21' 17" В.Д.; Высота над у.м. в 
конце профиля, м: -17,5; Длина профиля, м: 13453; Разность высот, м: 1,3; Максималь-
ная высота по профилю, м: -11,5; Минимальная высота по профилю, м: -21,4; Азимут 
линии профиля: 89° 54'. Средняя крутизна склона,°: 0,01; Максимальная крутизна скло-
на, °: 4,36 (500 м по профилю). 

Рельеф мелкобугристый с закрепленными песками, высота бугров до 8 м, размер 
бугров в плане от 100 м до 1000 м, преобладают бугры с небольшими размерами в 
плане около 100-200 м. 
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Рисунок 4 – Карта рельефа  тестового полигона 
 

Figure 4 – Test site relief map 
 

 
 

Рисунок 5 – Профиль рельефа  тестового полигона 
 

Figure 5 – Test site relief profile 
 

Выводы. Таким образом, в результате исследований установлено, что почвенные 
условия на полигоне представлены малогумусированными, маломощными бурыми почва-
ми в комплексе с песками (72 % площади полигона) и песчаными массивами (28 %). Есте-
ственные растительные ассоциации ковыля сарептского (Stipa sareptana), типчака (Festuca 

valesiaca),  житняка (Agropyron pectinatum), полыни белой (Artemisia lercheana), эбелека 
(Ceratocarpus arenarius) и тырсы (Stipa capillata) на песках имеют проективное покрытие 
от 5 до 10 %. На бурых почвах свыше 25 %. Фитомелирация, проведенная около 40 лет 
назад посадками терескена серого (Krascheninnikovia ceratoides), позволила остановить 
негативные процессы опустынивания, а терескен серый показал себя эффективным фито-
мелиорантом. Негативным фактором воздействия на растительную экосистему явилось 
воздействие степных пожаров, которые уничтожили надземные части растений в 2020 го-
ду на площади 6430 га, что составляет практически 70 % площади тестового полигона. 

 

 

https://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/3960.html
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Conclusion. Thus, as a result of the research, it was established that the soil conditions 

at the polygon are represented by low-humus, shallow brown soils in combination with sands 

(72 % of the landfill area) and sandy massifs (28 %). Natural plant associations of Sarepta 

feather grass (Stipa sareptana), fescue (Festuca valesiaca), wheatgrass (Agropyron pectina-

tum), white wormwood (Artemisia lercheana), ebelek (Ceratocarpus arenarius) and tyrsa 

(Stipa capillata) have a projective cover from 5 to 10% ... On brown soils over 25%. The phy-

tomeliation carried out about 40 years ago by planting gray teresken (Krascheninnikovia cera-

toides) made it possible to stop the negative processes of desertification, and gray teresken 

proved to be an effective phytomeliorant. A negative factor of impact on the plant ecosystem 

was the impact of steppe fires, which destroyed the aboveground parts of plants in 2020 on an 

area of 6430 hectares, which is almost 70% of the area of the test site. 
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