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За последние несколько десятилетий, в связи 

с развитием средств вычислительной техники, 

возникло огромное количество дисциплин, кото-

рые связаны с обработкой изображений. Одной из 
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таких дисциплин является дешифрирование сним-

ков . Наиболее широкое применение она получила 

в геодезии и топографии для картографирования 

поверхности Земли. 

Фотограмметрия – научная дисциплина, за-

нимающаяся изучением способов определения 

размеров, формы и положения объектов в про-

странстве, относительно заданной системы коор-

динат, по их снимкам, полученным с помощью 

специальных съемочных систем [1, с. 30]. 

Дешифрирование снимков – это процесс по-

лучения информации о внешних и внутренних 

элементах местности по их изображениям; уста-

новление их качественных и количественных ха-

рактеристик; обозначение распознанных объектов 

условными знаками, которые приняты для топо-

графических или специальных, т.е тематических 

карт. 

Дешифрирование бывает двух видов: обще-

географическое и отраслевое, которые в свою оче-

редь подразделяются на подвиды.  

1. Общегеографическое делится на:  

а) топографическое, которое выполняют для 

выявления и распознавания характеристик объек-

тов местности, а после обозначают их соответ-

ствующими условными знаками.  

б) ландшафтное, подразумевает под собой ре-

гиональное и топологическое районирование 

местности для изучения экзо- и эндогенных про-

цессов, которые происходят на поверхности Земли 

для решения специальных задач; 

 2.В отраслевом изучается отдельное явление 

или группа конкретных объектов, их характери-

стики и взаимосвязи. Дешифрирование может 

быть в зависимости от области примене-

ния: геологическое, гидрографическое, сельскохо-

зяйственное, лесное, археологическое, социально-

экономическое и т. д. [2, с.14 ]. 

Такое разделение помогает ясно и четко вы-

делять объекты местности на аэроснимках.  

Дешифрирование делится на методы:  

1 Непосредственное: полевое, аэровизуаль-

ное, камеральное, комбинированное. Рассмотрим 

каждый из методов. 

При полевом дешифрировании составляется 

проект (что можно определить камерально, а что 

визуально в поле), оно выполняется помаршрутно, 

т.е. вдоль линейных объектов (дорога, река, и т.д.), 

когда необходимо собрать максимальную инфор-

мацию о качественных и количественных характе-

ристиках объекта. К достоинствам полевого де-

шифрирования следует отнести: полноту, досто-

верность и точность. К недостаткам: высокую 

стоимость, трудоемкость, низкую производитель-

ность. 

Аэровизуальное дешифрирование так же по-

левое, выполняется на труднодоступных террито-

риях и помаршрутно. Результаты дешифрирования 

фиксируются либо на фотосхеме, либо в виде за-

писи на магнитофон. Достоинство - высокая про-

изводительность. Недостатки: высокая стоимость, 

высокая квалификация дешифровщика [1, с. 35]. 

Камеральное дешифрирование выполняется 

по дешифровочным признакам: прямым, косвен-

ным, комплексным.  

В большинстве случаев камеральное 

дешифрирование проводят для составлния планов 

местности. На рисунке 1 представлен образец 

составления плана по аэрофотоснимку. Здесь явно 

дешифрирование выполнялось по прямым 

признакам: форме, размеру, структуре, фототону и 

протяженности, это такие свойства объектов, 

которые передаются непосредственно и 

воспринимаются дешифровщиком однозначно. 

 

 
Рис 1. Дешифрирование снимка 

 

Следует указать различие между космически-

ми и арофотоснимками. У космических снимков 

большая обзорность и довольно большой диапазон 

масштабов. Также четко прослеживается динамика 

изменения ландшафта, это рост оврагов и пере-

стройка русел. Отличие имеется и в уровне гене-

рализации, зависящий от масштаба, сферичности 

земли и атмосферного влияния. К преимуществам 

космических снимков относится возможность уве-

личивать их в значительных пределах, при этом не 

теряя резкости. Это помогает при создании топо-

графических и специальных карт. Изображение 
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всех компонентов ландшафта позволяет устанав-

ливать динамику. Еще одним из немаловажных 

преимуществ является возможность получать по-

вторные изображения с орбитальных станций и с 

искусственных спутников земли одного и того же 

участка земли. Так при быстропроходящих явле-

ниях (распространение пожара и т.д.) эта особен-

ность имеет огромную ценность [2, с.18 ].  

К минусам относятся большие искажения в 

следствии незначительных отклонений оптической 

оси и кривизны планеты. При съёмке по орбитам 

идёт быстрая смена освещённости, что оказывает 

влияние на качество фотоматериала. Но при всех 

достоинствах этого метода, недостатки играют 

незначительную роль при исполнении съемки. 

К числу недостатков контактных аэрофото-

снимков относится их разномасштабность, которая 

обуславливается изменением высоты фотографи-

рования при залетах. При аэрофотосъемках нельзя 

избежать изменение масштаба в пределах одного 

аэрофотоснимка из-за наклона оптической оси 

фотоаппарата. Так как самые незначительные от-

клонения масштаба получаются в центре аэрофо-

тоснимков и практически нет искажений в этой 

части, используют центральную часть снимков, 

так называемую рабочую площадь, в пределах ко-

торой и производят дешифрирование местности. А 

для того чтобы из снимков получить общую кар-

тину местности составляют накидной монтаж. Пе-

рекрытие по горизонтали должно быть не менее 60 

%, а по вертикали- 30%. В его пределах также 

ограничивают рабочие зоны. Это в разы уменьша-

ет искажение и дает возможность получить каче-

ственное изображение местности.  

Таким образом, благодаря качественному де-

шифрированию снимков территории, удается по-

лучить информацию о местности со спутника. Это 

дает значительное преимущество перед другими 

способами изучения местности. 
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Abstract. 
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Аннотация. 
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положения автор пользуется анализом уже известных знаний, в одном случае и научно-философских 

картин мира, в другом. Результатом анализа стал вывод о том, что человечество изначально создало 

рукотворную реальность (другое название “субъективная реальность”), т.е. такую, в которой человек 

выражает самого себя или результаты своих научных опытов и экспериментов, оставив без внимания 

ту реальность, единое представление о которой до сих пор или отсутствует или не соответствует 

тому, что есть на самом деле. 
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От автора 

Предлагаемую работу я рассматриваю в роли 

самостоятельной области ещё неизвестных знаний 

о реальности, которую ограничиваю Земным ша-

ром, как наиболее изученным объектом во Все-

ленной. Это, во-первых. 

Во-вторых. Проведение геологической съёмки 

и поисков полезных ископаемых на её материко-


