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В настоящее время высокая доступность данных дистанционного зон-

дирования, а также развитие онлайн-методов работы с большими объемами 

данных и облачных технология (таких ка Google Earth Engine) стимулировало 

появление работ, в которых производится мозаик совмещенных многозо-

нальных космоснимков в региональном масштабе. В настоящее время 

накоплен значительный опыт глобальной классификации экосистем и клас-

сов землепользования по данным дистанционного зондирования среднего 

и низкого разрешения При этом, в отличие от разделения исследуемой тер-

ритории по типам землепользования (Land Use Land Cover, LULC), широко и 

успешно применяемых в рамках обзорного картографироваия земной по-

верхности в рамках международных исследовательских инициатив Global 

Land Cover Map (GLCM), Global Land Classification (GLC, GLC-SHARE), ESA 

Climate Change Initiative Land Cover (CCI-LC), проектов BIOME300, CGLS-LC100, 

ECOREGIONS2017 и многих других [1-3], в таких работах делается попытка де-

тализированной ландшафтной типизации в рамках единого автоматического 

алгоритмического подхода по спектральным сигнатурам, усредненным либо 

для отдельных малоразмерных участков подспутниковых наблюдений, либо 

по априорно выделенным гомогенным сегментам, которым приписываются 
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характеристики тех или иных экосистем. Таким образом, детальное геоэко-

логическое картографирование больших территорий от отличается от гло-

бальной классификации с ограниченным количеством классов, которые ряд 

авторов называют биомными кластерами, то есть географическими обла-

стями с близкими био-географическими параметрами, которые могут быть 

объединены для обработки и анализа без потери физико-географического 

содержания геоэкологической карты, хотя и с некоторой потерей простран-

ственной точности. Биомный кластер можно рассматривать как результат 

экосистемной типизации на максимальном уровне географической генера-

лизации, разграничения областей с близкими условиями окружающей 

среды, экологическими процессами и природными сообществами. Как ука-

зывает Купс и другие "Большинство (глобальных) вариантов районирования 

основано на субъективных критериях, что вызывает серьезные вопросы как 

их оптимально разрабатывать и определять".  [6] 

В частности, в исследовании Фабиана Лёв с соавторами [4] предпри-

нята попытка картографирования Приаралья на основе многозональных кос-

моснимков с различными спектральными полосами (Landsat 8 и Sentinel), ос-

новываясь на ограниченном наборе данных для обучения в предположении 

значительно пространственной гомогенности новообразованных пустынных 

ландшафтов обсохшего дна Аральского моря. Близкая методика была при-

менена ранее для южной части Аральского моря в работе [5]. 

Такой априорно-гипотетический подход к интерпретации данных ди-

станционного зондирования, во многом стимулированный успехами в ана-

лизе Big Data и недооценкой пространственной и временной изменчивости 

наземных экосистем, находится в очевидном противоречии с основами гео-

графии как пространственной науки, с пространственным подходом, и в це-

лом хорологической концепцией.  

На примере классификации космоснимков аральского субрегиона 

можно выделить возникающие проблемы, вызванные недооценкой при-

чинно обусловленных взаимосвязей формирования и функционирования 

экосистем, а именно:  

Проблема избыточного усреднения. Различные типы ландшафтов, вхо-

дящие в геосистему Южного Приаралья, характеризуются различной площа-

дью, причем для локальных гидроморфных и полугидроморфных экосистем 

характерно большое разнообразие характеристик как почвенно-литологиче-

ского состава, вызванное различным режимом накопления наносов и разли-

чием русловых процессов для различных участков реки и ее рукавов, так и 

растительного покрова, сильно зависящего от разнообразия эдафических 

условий и климатических зон.  
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Проблема близких по оптическим характеристикам, но существенно 

различных по экологическим свой стам выделам наземных экосистем, осо-

бенно для фаций, связанных с  переносом наносов водными потоками. 

Проблема экотонов, локально дестабилизированных фаций, техноген-

ной трансформации и микроочаговых процессов. Многие фации и экоси-

стемы, особенно экосистемы, приуроченные к прирусловым валам и неболь-

шим зонам выклинивания подземных вод, характеризуются небольшими 

размерами. Также важно учитывать экотонную природу дестабилизирован-

ных ландшафтов  

Взаимообусловленность компонентов географического комплекса, ко-

торую невозможно учитывать без введения дополнительных масок, или, 

например, пространственно-зависимых весовых коэффициентов. 

Классификация данных дистанционного зондирования с использо-

ванием спектральных сигнатур для обширных геосистем, включающих в 

себя различные по характеристикам ландшафты без их предварительного 

разбиения на макро- и мезорайоны может приводить к различным ошиб-

кам в делимитации экосистем, неточному определению границ фаций и 

ландшафтных выделов, вне зависимости от выбранных алгоритмов кла-

стеризации с обучением. Поэтому при геоэкологическом картографиро-

вании обширных регионов, включающих в себя экосистемы различного 

генезиса наиболее целесообразно предварительное районирование ис-

следуемой территории на основе биоклиматического зонирования, гео-

морфологической и морфогенетической типизации по характеру преоб-

ладающих процессов рельефообразования и уровню техногенной преоб-

разованности.  

Предварительное разбиение исследуемой области на области с раз-

личными характеристиками ландшафтогенеза и современной динамики эко-

систем позволяет устранить зазор между априорным подходом к классифи-

кации трансформирующихся наземных экосистем, приводящим к значитель-

ным ошибкам при дешифрировании и крупномасштабным анализом космо-

снимков, включающим ручную пост-обработку и коррекцию. В частности для 

территории Аральского моря возможно разбиение на следующие мега-рай-

оны: остаточного плайя-подобного периодически пересыхающего западного 

водоема, непосредственно окружающего его зона галлоаккумуляции, обла-

сти бывших островов, новообразованной пустыни и зоны новообразованных 

бессточных авандельт коллекторно-дренажного сброса.   

Показано, что раздельная классификация данных дистанционного зон-

дирования локальных геосистем с их предварительным геоэкологическим 
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районированием позволяет увеличить достоверность анализа космической 

информации.  
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