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Представлены результаты апробации работоспособности специализированных про-

граммных средств распознавания и классификации индикаторных растительных биотопов 

реабилитируемых торфяников по их спектральным характеристикам с использованием 

аэрокосмосников высокого и сверхвысокого разрешения 

Ключевые слова: специальные программные средства; данные дистанционного зон-

дирования; торфяники; индикаторные растительные биотопы; спектральная яркость; клас-

сификация. 

Введение. В настоящее время в Беларуси площадь реабилитируемых пу-

тем обводнения нарушенных торфяников составляет около 52 тыс. га. Анализ 

состояния и динамики пространственно-временных изменений этих террито-

рий имеет важнейшее значение для оценки эффективности их восстановления 
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с целью сохранения природного биоразнообразия и снижения негативного 

влияния на климат от выбросов парниковых газов.  

Вследствие специфической особенности заболачиваемых территорий, 

обусловленной многообразием растительного покрова, традиционные, бази-

рующиеся на наземном обследовании методы недостаточно точны и опера-

тивны, являются дорогостоящими, что делает их использование не целесооб-

разным. 

Одним из аспектов решения этой проблемы является разработка специ-

альных программных средств (ПС) автоматизированного распознавания и 

классификации индикаторных биотопов торфяников на основе разновремен-

ных спектрозональных данных дистанционного зондирования (ДДЗ), которые 

могут обеспечить, как показала практика, контроль пространственно-времен-

ной динамики растительности [1–4]. 

Методика. С использованием аппарата построителя моделей Model-

Builder в рамках интегрированной среды ArcGIS 10.0 создана программа клас-

сификации растров. Программа функционирует в ОС Windows различных 

версий. Функциональность данной реализации протестирована в среде 32-раз-

рядной ОС Windows7 с 4 Гб оперативной памяти и двухядерным процессором 

DualCore AMD Athlon II X2 250, 2854 MHz (15 x 190). 

Исходные ДДЗ высокого и сверхвысокого разрешения включали: Ikonos 

(США), БКА (Беларусь), аэрофотосъемка (0,3 м). Геопространственнная при-

вязка осуществлялась в системе WGS–84. Обработка изображений осуществ-

лялась с использованием специализированного программного обеспечения 

ERDAS Imagine и его базовых средств. 

Обсуждение результатов. На рисунке 1 представлены результаты авто-

матизированной классификации по 8-ми индикаторным биотопам в ИК ка-

нале: показаны классифицированные растры и диапазоны значений яркости. 

 
 

Рис. 1. Классифицированные растры в ИК канале Ikonos. Результаты распознавания и 

классификации индикаторных биотопов  

В основу разработки ПС была положена зависимость спектральной яр-
кости космосника и индикаторной растительности болото образовательных 
процессов. Выборка включала восемь биотопов: вода, ива, ива под водой, бе-
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реза, лугово-болотная растительность, рогозо-тростниковые заросли, трост-
ник, рогоз. Получены спектральные яркости в четырех каналах видимого и 
ближнего инфракрасного (ИК) диапазонов космоснимков, наиболее точно ин-
терпретируемым для распознавания определен ИК канал, максимально позво-
ляющий разделить индикаторы по спектральной яркости.  

Верификация результатов классификации ПС была апробирована на ос-
нове независимой классификации аэрофотоизображения сверхвысокого раз-
решения (0,3 м) и натурного соответствия эталонных площадок Старобин-
ского полигона; была получена однозначная сходимость видового состава 
растительности.  

Получена оценка динамики эталонного участка Старобинского полигона 
за 9 –летний период с 2006 по 2015 годы по шести классам: 1–открытые вод-
ные акватории, 2 – ива, 3 – береза, 4 – лугово-болотная растительность, ро-
гозо-тростниковые заросли, рогоз. Установлено, что площадь рогоза и рогозо-
тростниковых зарослей возросла на 23,4% (рисунок 2), что свидетельствует о 
развитии болото образовательных процессов. 

  
2006     2015 

Рис. 2. Динамика площадного распределения индикаторных биотопов за период 2006–

2015 годы 

Испытания работоспособности ПС проводились в соответствии с «Про-

граммой и методикой испытаний ПС распознавания и классификациии тор-

фяников» в рамках проекта «Разработать экспериментальную геоинформаци-

онную систему (ГИС) спутникового мониторинга болот с целью их охраны и 

восстановления в условиях интенсивного антропогенного воздействия» по 

программе Союзного государства «Мониторинг–СГ» (2013–2017).  

Заключение. Предложенные ПС автоматизированного распознавания и 

классификации растительного покрова позволят решать задачи сезонной и 

многолетней пространственно-временной динамики реабилитируемых тор-

фяников, их картирования, визуализации и представления более точной, де-

тальной и оперативной тематической информации в интересах потребителя. 

Дальнейшее развитие предложенных подходов позволит в перспективе 

создать функциональную автоматизированную систему как инструментария 

по контролю и управлению нарушенными торфяниками на основе космиче-

ских ГИС технологий.  
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 Triggered by “unseen”, “invisible”, or “silent” emotionalscapes, the representation of “im-

materiality” as material, the paper looks at theories, practices and meanings, the correlation be-

tween “emotional” and “spatial”. How landscape-rooted affective elements can be (non) spatially 

represented? What are contribution and limitations of “Emotional Mapping” as a tool? How can 

we use experimental mapping techniques to map-out subjective “emotions” to the tangible, and 

how or to what extent qualitative data can be converted into a “standardized” spatial language? 

The paper argues for a mixed-methods approach, relying on sensory and participatory ethno-

graphic techniques, bringing together Non-Quantitative GIS and the “conventional” one. 

Key words: Emotional cartographies; emotional geographies; affective spatial humanities; 

experimental mapping; qualitative GIS. 

“Emotional Cartographies”: An additional concept in Cartography 

Although emotions have become the subject of cultural studies among geog-

raphers and the geospatial technologies have acquired more humanized character-

istics (Pickles, 1995), such as mapping feelings (Pocock, D. 1984) and emotional 

responses to space (Gartner, 2012), cartography still faces challenges in terms of 

collection and representation of emotions (Griffin & McQuoid, 2012). The land-

scape inquiry has also gone beyond “visible” landscape, introducing new concep-

tual models. The landscape is a palimpsest, way of seeing, discursive, enacted, and 

embodied. It is characterized by deliberate narratives – stories of survival, power, 

identity, memories (Spirn, 2013), thus emotions. “Landscape Literacy” entails both 

understanding the world and transforming it (Spirn, 2013). The concept of 'Emo-


