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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ.' В "Основных направлениях экономи
ческого и социального развития СССР на 1981-1985 годы и на пе
риод до 1990 года" предусматривается дальнейшее развитие иссле
дований по применению аэровысотных и космических средств при 
изучении природных ресурсов Земли. С реализацией этих решений 
представляется актуальным расширение и углубление аэрокосмичес- 
ю ц (дистанционных) методов при ландшафтно-индикационных иссле
дованиях» Использование дистанционной информации обеспечивает 
более полное изучение природных территориальных комплексов (ПТК), 
познание их индикационных свойств, особенностей строения и ди
намики, их картографирование в короткий срок и с наименьшими 
материальными затратами.

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ является определение индикационной роли струк
туры ландшафтов центральной Белоруссии на основе дешифрирования 
аэро- и космических снимков. Для достижения этой цели были по
ставлены и решены следующие самостоятельные, но взаимосвязанные 
мевду собой задачи: I) оценка ландшафтной информативности аэро
космических изображений (0 ,4 -1 ,1  мкм) ПТК центральной Белорус
сии; 2) выявление ландшафтных индикаторов проявлений новейшей 
тектоники; 3) исследование ландшафтных индикаторов покровных 
(четвертичных) отложений; 4) изучение ландшафтных индикаторов 
некоторых антропогенных изменений окружающей среды.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА выполненных исследований заключается в 
следующем: I) Проведена сравнительная оценка ландшафтной инфор
мативности разнотипных аэро- и космических изображений (0 ,4 -  
- 1 ,1  мкм) ПТК центральной Белоруссии. Определены оптимальные се
зонные периоды аэрофотосъемки для целей ландшафтной индикации 
в условиях республики. 2) Выявлены ландшафтные индикаторы раз
рывных нарушений, структур центрального типа и дифференцирован
ных неотеетонических движений в пределах сводовой части Бело
русской антеклизы. 3) Установлены ведущие ландшафтные индика
торы литолого-фациального состава покровных (четвертичных) от
ложений, глубин залегания грунтовых вод. 4) Рассмотрены некото
рые вопросы индикации ряда широко распространенных антропоген
ных процессов. 5) Разработан ряд новых приемов ландшафтного де
шифрирования аэро- и космических снимков, основанных на исполь
зовании комплексных признаков. Предложена основа морфогенетичес
кой классификации рисунков аэрофотоизображения некоторых ланд
шафтов.

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)
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(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ. Результата 

проведенных последований внедрены в практику научно-производ
ственных работ. Составленные схемы элементов тектоники сводо
вой части Белорусской актеклизы на основе ландшафтного метода 
использованы Белорусским научно-исследовательским геологораз
ведочным институтом для корреляции геоморфологической и нео- 
тектояической карт юго-запада БССР, составления прогнозных 
среднемасштабных карт на стройматериалы по территории Грод
ненской и Минской областей; Белорусской полого-гидрогеологи
ческой экспедицией Управления геологии БССР при глубинном гео
логическом картировании Околовской отруктурно-металлогеничес- 
кой зоны; Минским отделом Лаборатории аэромстодов НПО "Аэрогео
логия" при структурном дешифрировании аэро- и космических сним
ков. Рекомендуемые приемы ландшафтного анализа аэрофотоснимков 
и проведения аэровизуальных наблюдений ПТК успешно опробованы 
Лабораторией мелиорации ландшафтов географического факультета 
Белгосуниверситета им!, В.И.Ленина при картографировании поймы 
р.П рш ять. Результаты исследований попользованы при построении 
Геоморфологической карты БССР (І98Э) и Космофототектонической 
карты Белоруссии (1901). Полученные в процессе работы резуль
таты могут быть применены для решения других задач, связанных 
с комплексным изучением ландшафтов.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения работы доложены на 
научных конференциях молодых геологов Белоруссии (Минск, 1976, 
1978), Республиканских конференциях по итогам научных географи
ческих исследований (Минск, 1977, 1978), конференции молодых уче
ных Института геохимии и геофизики АН БССР (Минск, 1979), Бело
русской геоморфологической комиссии (Минск, 1981), Междуведомст
венном совещаний "Применение аэрометодов для решения задач гео
логического картирования и поисков месторождений полезных иско
паемых" (Горький, 1977), Всесоюзных школах-семинарах "Примене
ние дистанционных методов в гидрогеологии и инженерн'й геологии" 
(Москва, 1979), "Использование аэро- и космических материалов 
при региональных геологических исследованиях и прогнозной оцен
ке полезных ископаемых" (Москва, ВДНХ СССР, 1980), "Дистанцион
ные методы исследования геосистем" (Звенигород, 1980).

ПУБЛИКАЦИИ. По теме диссертации опубликозано 8 работ.

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Диссертационная работа со
стоит из введения, шести глав, заключения и содержит 134 стра- 
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литературы включает 179 наименований; К дисоертации, в качест
ве приложения,дается сводная ландшафтно-индикационная таблица 
для центральных районоз БССР.

В основу работы положены исследования, выполненные авто
ром в Аэрокосмогеологической партии Белорусской геолого-гидро
геологической экспедиции в период 1974-1981 г . г . и на кафедре 
физической географии СССР Белгосуниверситета, где диссертант 
в течение 1974-1978 г . г .  обучался з  аспирантуре. Ландшафтяо-ин- 
дикационяые исследования проводились в пределах центральной Бе
лоруссии на серии участков, типичных для этого региона. Б гео- 
структурном отношении рассматриваемая территория располагается 
в пределах Белорусской антсклизы, в  основном в ее сводовой час
ти. По физико-географическому районированию В.А.Дементьева 
(1960) район исследований занимает Верхне-Немаяскую низину, вос
точные склоны Новогрудской возвышенности, Копыльскую гряду,Столб- 
цовскую равнину в границах Западно-Белорусской провинции, а так
же юго-восток Нарочано-Вилейской низины и центральную часть Мин
ской возвышенности Белорусско-Валдайской провинции.

В период исследований произведено дешифрирование материа
лов дистанционных съемок на территории около 9000 кв.км, выпол
нены наземные и аэровизуальные маршруты, изучено более 1000 гео
логических разрезов (скважин, шурфов, обнажений и т .д . ) .  По клю
чевым участкам обрабатывались данные геолого-геофизических съе
мок и результаты физико-механических анализов грунтов. В работе 
использованы литературные и фондовые материалы общегеографичес
кого, геолого-геоморфологического и ландшафтного содержания.

В процессе исследований по теме автор широко пользовался 
советами и консультациями, за  которые искренне благодарен всему 
коллективу Аэрокосмогеологической партии Белорусской геолого
гидрогеологической экспедиции, сотрудникам кафедры физической 
географии СССР Белгосуниьерситета, а также специалистам: А.А.Ви- 
диной, И.В.Кузьмияой, Э.А.Левкову, В.А.Николаеву, И.Ф.Пастернац- 
кому, А.В.Садову, И.А.Тяшкевичу. Особую признательность автор 
выражает своему руководителю кандидату географических наук, до
центу Г.И.Марцинкевич за  постоянную помощь во время выполнения 
диссертации.
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ИНДИКАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ. Основные положения методики и технологии 
работ на протяжении предполевого, полевого и камерального эта
пов сводятся к следующему.

На предполевом этапе исследований ведущее место занимала 
научно-техническая подготовка. От ее полноты зависело методи
чески верное проведение полевых работ на любой их стадии. В 
этот период был выбран комплект материалов дистанционных съе
мок, который включил аэрофотоснимки (в том числе высотные), 
космофотоснимки и космические фотосканерпые снимки в видимой 
и ближней инфракрасной области электромагнитного спектра 
(0 ,4 - 1 ,1 мил). В связи с целями ландшафтной индикации проводи
лась качественная оценка информативности аэро- к космических 
изображений региональнс го, локального и детального уровней ге
нерализации. Определенную помощь в этом оказали построенные на
ми графики зависимости дешифрируемости родов, видов и разновид
ностей ландшафтов от масштабов снимков. Особое внимание уделя
лось предварительному ландшафтному дешифрированию аэро- и кос
мических снимков. При этом использовались комплексные признаки, 
учитывающие: а) структурные особенности НТК; б) природные 
закономерности и взаимосвязи, существующие между физиономичес
кими и децшгаентними компонента!®! НТК; з )  связи, Еытекагадие 
из взаимоотношений человека с географической средой. Процесс 
дешифрирования космических снимков значительно облегчила мор
фогенетическая классификация рисунков высотных аэрофотоизобра- 
нений ландшафтов центральной Белоруссии (Губин, 1980). 3 резуль
тате дешифрирования аэро- и космических снтлкоз были выбраны 
ключевые участки, намечены направления маршрутов и определена 
последовательность полевых работ.

Комплексные полевые исследования начинались с рекогносциро
вочных наблюдений. Их проведение эффективно с борта вертолета 
Ка-26, с высоты полета около 300 м. Основной стадией полевого 
этапа явилось изучение ключевых участков. На всем протяжении мар
шрутов проводилось ландшафтное дешифрирование, заключающееся в 
выяснении конкретного содержания рисунка аэро- и космических 
изображений. Дешифрирование сопровождалось ландшафтным описани
ем точек наблюдений на перфокартах с заранее разработанной сис
темой записи и кодирования основных признаков. При исследовании 
труднодоступных слабопроходимых районов Верхне-Неманской низины
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проводя ли йБ Щ5сгжзуетьшго,кир?крта^ч^ге*1арарутЕГ. п'тныполне- 
ние целесообразно с высоты ІС0-І50 м, при скорости полета вер
толета 70-100 км/час. Для проверки я уточнения данных аэрови
зуального дешифрирования снимков наблюдения с борта вертолета 
дополнялись наземными описаниями в местах внеаэродромных поса
док.

В камеральный этап на основе обобщения полевого материала 
проводилось окончательное дешифрирование, вклтающее повторный 
контрольный просмотр ландшафтных контуров предварительного и по
левого дешифрирования, распределение установленных признаков на 
всю территорию исследований. Составлялись сводные ландшафтно-ин
дикационные таблицы, в которых в определенной последовательнос
ти излагались ландшафты-индикаторы, их дешлфровочиые признаки. 
Перечень ландшафтных индикаторов дополнялся характеристикой ин
дицируемых условий: проявлений новейшей тектоники, особенностей 
некровных отложений, антропогенных процессов. Метод ландшафтного 
профилирования позволил оценить характер взаимосвязей и взаимо
действий физиономических и децнпиентных компонентов ландшафта, 
и был особенно эффективен при индикации покровных отложений и 
антропогенных процессов. Построение детальных профилей на тер
риториях с незначительной вертикальной расчлененностью рельефа 
выполнялось с применением стереопроектора СПР-ЗМ. Завершащей 
стадией этапа являлось составление итоговых ладцшафтко-индика- 
ционннх карт. Последние совместно со сводными лакдшафтно-индика- 
ционными таблицами явились основой для составления ряда тематичес
ких схем: новейшей тектоники, покровных отложений, антропогенных 
процессов. Камеральные работы завершались составлением альбома 
аннотированных аэро- и космических снимков,

ЛАНДШАФТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЕЛОРУССИИ. Рациональное дешифрирова
ние аэро- и космических снимков в индикационных целях невозможно 
без четкого разграничения картографируемых ПТК. В качестве исход
ной для настоящих исследований взята классификация ландшафтов, 
разработанная и принятая на кафедре физической географии СССР 
Белгосуниверситета; В результате полевых ландшафтно-индикацион
ных исследований нами выделено и изучено 7 родов ландшафтов, а 
внутри них, в зависимости от практических целей индикации, произ
ведено выделение видов и разновидностей ландшафтов.

Ландшафт холмисто-моренных возвышенностей, значительно де- 
нудированный, сложенный валунными супесями и суглинками, с участ-
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(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)
нами пашни, хвойных и широколиственно-хвойных лесов на дерново- 
подзолистых супесчаных и суглинистых почвах; типичен для Копыль- 
ской гряды, Повогрудской и Минской возвышенностей. Ка космичес
ких снимках распознается по светло-серому тону и прямоугольно
му рисунку фотоизображения, обусловленному тоновой дифференциа
цией сельскохозяйственных культур.

Ландшафт коренных равнин волнистый, с прерывистым преиму
щественно маломощным покровом лсссовидкнхсупесей, залегающих ка 
супесчано-суглинистой морене, значительно распаханный (до 50%), 
с участками хвойных, широколиственно-хвойных и мелколиственных 
лесов на дерново-подзолистых, местами дернозо-палево-подзолис- 
тых супесчаных и суглинистые почвах; характерен для Столбцовской 
равнины. Ландшафт дешифрируется по осветленному светло-серому фо
тотону и слабовыраженноіу прямоугольному рисунку космического 
изображения.

Ландшафт водно-ледниковых равнин, полого-волнистый, сложен
ный песками, с массивами хвойных,, мелколиственных, реже широко
лиственно-хвойных лесов на дерново-подзолистых песчаных почвах. 
Распаханкость территории ограниченная (менее 25%). Ка космичес
ких снимках ландшафту свойственен темновато-серый фототон. Ха
рактерно наличие серых пятен с неровными границами (вырубки и 
посадки лесов).

Ландшафт озерно-аллювиальных низин, плоско-волнистый, сло
женный песками и супесями, с хвойными и мелколиственными лесами 
на дерново-подзолистых песчано-супесчаных заболоченных и торфя
но-болотных почвах; преимущественно распространен в пределах 
Верхне-Неманской и Нарочано-Вилейской низин. Ландшафт распозна
ется по темно-серому тону и дендритовидному субпараллелькому ри
сунку космического фотоизображения, который обусловлен большим 
количеством широтно- и субширотно ориентированных долин мелких 
рек, широко развитых в пределах ландшафта.

Пойменный ландшафт, плоско-волнистый, иногда гривистый, с 
дерновыми и заболоченными почвами, с гидромезофитными лугами, 
лесами, реже пойменными дубравами; представлен в пределах широ
ких до Ям Немана и Вилли. Ландшафт уверенно дешифрируется на кос
мических снимках в виде вытянутых, извилистых полоо светло-серо
го фототона.

Ландшафт террасированных низин, полого-волнистый, сложен
ный песками и супесями, о широколиственно-хвойными и мелколист
венными лесами на дерново-подзолистых песчано-супесчаных почвах;
8
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ческйх снимках ландшафт выглядит небольшими пятнами темно-се
рого фототона, вытянутых очертаний.

Ландшафт нерасчлененных речных долин представлен плоской 
поймой и локальны:,п террасами малых рек, сложенными песчаным 
аллювием, с гидромезофитнкми лугами, сосновыми лесами, участка- 
ми низинных болот на дерново-подзолистых, дерновых заболочен
ных, реже торфяно-болотных почвах. На космических снимках лапд- 
шафт распознается в виде изгибающихся узких полос серого, реже 
темно-серого фототона.'

Основным показателем индивидуальности ландшафта является 
его структура. На аэро- и космических снимках структуре ланд
шафтов соответствует определенный фоторисупок, отражающий зако
номерности морфологического строения ландшафта, характер взаимо
связей физиономических и децшгаентных компонентов. Исследование 
геометрических особенностей рисунка фотоизображения позволяет 
определить количество, частоту чередования, конфигурацию и отно
сительную площадь ПТК. Эти признаки является важными при индика
ционном анализе материалов аэрокосмических съемок.

Проведена морфогенетическая классификация рисунков высотных 
аэрофотоизображений наиболее физиономичных видов ландшафтов цент
ральной Белоруссии. Ландшафты объединены в генетические группы: 
озерно-аллювиальные, аллювиальные, водно-ледниковые, ледниково
аккумулятивные и техногенные. Для каждой из них выделены основ
ные типы рисунков аэрофотоизображения: однородный, полосчатый, 
пятнистый, геометрический и комбинированный. В свою очередь они 
подразделены на виды. Предложенная классификация приобретает осо
бое значение при ландшафтно-индикационном дешифрировании косми
ческих снимков,

ЛАНДШАФТНАЯ ИНДИКАЦИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ НОВЕЙШЕЙ ТЕКТОНИКИ. Ланд
шафты центральной Белоруссии в пределах сводовой части антеклизы 
испытывает заметное влияние неотектонических движений, т ,к .  реа
гирует на движения определенными изменениями морфологической 
структуры, размещения составляющих их компонентов. Четкость про
явления индикационных признаков в ландшафтах зависит от активноо- 
ти структур на неотектоническом этапе.

При выявлении ландшафтных индикаторов новейшей тектоники изу
чались космические снимки регионального и локального уровней ге
нерализации, высотные аэрофотоонимки. По отдельным участкам ана-
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лизировались материалы среднемасштабной аэрофотосъемки. Перво
начально осуществлялась непосредственная отрисовка на высотных 
аэро- и космических снимках закономерно ориентированных (по пря
мой линии, либо эллипсу, кольцу) элементов ландшафта, особеннос
ти строения которых обусловлены новейшей тектоникой. Затем изу
чались предварительно составленные ландшафтно-индикационные схе
мы, представляющие более объективную основу для геологической 
интерпретации закрытых регионов (Викторов, 1970; Востокова,
1970; Соловьева к д р . , 1976). Основными тектоивдикаторами явля
ются роды ландшафтов, формирующие на высотных аэро- и космичес
ких снимках свои рисунки фотоизображений, в принятой классифи
кации они выделены по генетическому принципу и характеризуются 
одним литолого-генетическим комплексом. В качестве признаков про
явлений новейшей тектоники рассматривались конфигурация, ориенти
ровка и содержание (состав) ландшафтных контуров. Это позволило 
выделить (совместно с геолого-геофизическими данными) ведущие 
ландшафтные индикаторы разрывных нарушений, структур центрально
го типа, дифференцированных неотектонических движений (таблица I ) .

Линейная конфигурация ландшафтных контуров довольно часто 
обусловлена активизацией зон разрывных нарушений. Линеаменты про
тяженностью до 2-5 юл отражает трещины, связанные с формировани
ем локальных разрывных нарушений осадочного чехла и фундамента 
антеклизы. Крупные линеаменты длиной 5-10 и более км, трассирую
щиеся на расстояние 50-150 км, в  ряде случаев сопряжены с субре
гиональными, региональными и суперрегионалъными разломами (Ляхо- 
вичский, Налибокски*, Северо-Припятский). Так, серии спрямленных 
ландшафтных контуров, вытянутых с запада на восток на расстояние 
около 100 км, соответствует Ляховичский разлом, являющийся одним 
из звеньев Сарматско-Туранского линеамента. В зоне разлома наблю
дается смена холмисто-моренных ландшафтов водно-ледниковыми и 
озерно-аллювиальными равнинами. Разлом контролирует п ыгажение суб
широтных отрезков (до 5-6 км) речных долин Щары и Лаі я .

Изометричная (кольцевая, эллипсовидная) ориентировка конту
ров ландшафта связана со структурами центрального типа. Их фор
мирование обусловлено дифференцированными подвижками блоков фун
дамента на новейшем этапе развития. Вследствие больших различий 
в физико-механических свойствах пород фундамента и осадочного 
чехла антеклизы, блоковые движения фундамента могли привести к 
образованию плинативных структур в толще осадочных пород и отра
зиться в ландшафтах в виде кольцевых объектов. Косвенно это под- 
10
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Ландшафтно-индикационные дешифровочные признаки 
некоторых структурных элементов в оводовой части 

Белорусской антеклизы

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ Ф Р ^ Щ ^ Т )

Структурные ; Рисунок и тон косми- : Важнейшие ландшафтные 
элементы : ческего изображения : индикаторы_______

Налибокский Линейно ориентирован- 
региональный ные полосы светло-се- 
разлом рого тона и темно-се

рые мелкие пятна, пе
ресекающие области с 
различным рисунком и 
тоном

Спрямленные участки долины 
Немана с гидромезосбитными 
лугами и сосново-ольхово
березовыми лесами; цепоч
ки низинннх болот среди 
озерно-аллювиальной рав
нины

Нозогрудская 
структура 
центрального 
типа диамет
ром около 
30 км

Кольцевые и дугооб
разные светлые линии 
в пределах светло
серого тона

Дугообразный изгиб речных 
долин Немана и Сервеча; 
концентрически расположен
ные холмисто-моренные гря
ды с интенсивным эрозион
ным расчленением, о участ
ками елово-грабовых лесов

Налибокский
блок
(опущенный)

Темно-серый однород
ный рисунок о отдель
ными светлыми поло
сами и расплывчатыми 
пятнами серого тона

Плоско-волнистая озерно
аллювиальная равнина с 
сосново-елово-березовыми 
лесами и низинными боло
тами; выровненная, значи
тельно заболоченная доли
на Немана

Бобовнянский Прямоугольный рисунок 
блок серого и светло-серо-
приподнятый) го тона, с редкими 

темно-серыми пятнами

Холмисто-моренные возвы
шенности, денудированные, 
о участками елово-сосно
вых лесов, распаханные; 
"складчато-чешуйчатый" 
облик почв в районе гля- 
циодислокаций
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свои возможности благодаря внедрении в практику работ материа
лов аэрокосжческих съемок.

2. Впервые разработана система природных территориальных 
комплексов центральной Белоруссии применительно к задачам ин
дикации. Предложена основа морфогенетической классификации 
рисунков азрофотоизображения фтаионошгчних ландшафтов. Показа
но, что такая классификация приобретает особое значение при 
изучен:® структурных особенностей ПТК в процессе дешифрирова
ния космических снимков.

3 . Разработаны новые приемы ландшафтного дешифрирования 
аэро- и космических снимков, позволяющие с достаточной досто
верностью картографировать НТК в индикационных целях. Рекомен
дованы комплексные дешнфровочные признаки, учитывающие: а)струк
турные особенности ПТК, б) природные закономерности, существую
щие между физиономическими и децппиентными компонентами ПТК;
в) связи, вытекающие из взаимоотношений человека с географичес
кой средой.

4 . Впервые в условиях центральной Белорусе:® выявлены ве
дущие ландшафтные индикаторы проявлений новейшей тектоники. 
Четкость проявления тектогенных индикационных признаков в ПТК 
зависит.' от активности структур на неотектоническом этапе.

5. Выделенные по данным лагідтафтно-ішдйкацйонного анализа 
неотектонические блоки (Налибокский, Новогрудсккй, Столбцовский, 
Бсбовняпский и д р .) ,  структуры центрального типа и разрывные 
нарушения, секущие антекяизу в широтном, северо-восточном и се
веро-западном направлениях, согласуются с материал®.® геолого
геофизических исследований. Составлена схема новейшей тектони
ки сводовой части Белорусской антеклизы.

6. Определены главнейшие ландшафтные индикаторы литолого
фациального состава верхней толщи четвертичных отложений, глу
бины залегай:® грунтовых вод в ландшафтах центральной Белорус
сии. Составлена ландшафтно-индикационная карта северо-западного 
склона Минской возвышенности.

7 . Установлено, что индикационные свойства эктоярусов ПТК 
зависят в основном от литологических особенностей поверхностных 
отложений и гидрогеологических условий. Уверенно осуществляется 
лито- и гидроиндикация в пределах речных долин, водно-леднико
вых и озерно-аллювиальных равнин, но она затруднительна в ус
ловиях сельскохозяйственно освоенных холмисто-мореншнх возвы- 
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[ценностей.

8 . ' Показана возможность применения аэрофотоснимков для 
целей индикации ряда широко распространенных антропогенных из
менений в ландшафтах центральной Белоруссии. По набору призна
ков (геоморфологических, геоботаничсских) диагностируются про
цессы оврагообразования в условиях нерационального использова
ния земельных угодий, очаги заболачивания в зонах водохранилищ, 
изменения ПТК в районах осушительной мелиорации.

9 . Определены оптимальные сезонные периоды аэрофотосъемки 
для целей ландшафтной индикации в условиях БССР. Аэрофотосъемка 
ландшафтов наиболее эффективна в периоды разгара весны и золо
той осени, когда коэффициенты спектральной яркости физиономи
ческих компонентов ПТК достигают максимальных значений, Для 
ландшафтного дешифрирования целесообразно использовать аэрофю- 
тоснимки, полученные в результате применения синхронной аэрофо
тосъемки двумя аэрофотоаппаратами.

10. Результаты проведенных ландшафтно-индикационных иссле
дований на основе дешифрирования материалов аэрокосмических 
съемок могут быть использованы при геологическом картировании 
и поисках полезных ископаемых, для составления инженерно-гео
логических карт, а  также при планировании мероприятий по охра
не окружающей среды в центральных районах БССР.
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