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Аннотация. Вулканическая активность является мощным фактов воздействия на состояние 

земель и может существенным образом ограничивать их хозяйственной освоение. Исследова-

ние вопросов информационного моделирования состояния земель после вулканических извер-

жений имеет очевидную теоретическую и практическую значимость. В работе представлены 

промежуточные результаты моделирования пространственно-временного состояния земель на 

территории прилегающих к отдельным вулканам Курильских островов. 
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Abstract. Volcanic activity is a powerful factor of impact on condition of lands and can significantly 

limit their economic development. Research of questions of information modeling condition of lands 

after volcanic eruptions has obvious theoretical and practical significance. The article presents inter-

mediate results of modeling spatial and temporal condition of lands on territory of the Kuril Islands 

abutting to individual volcanoes. 
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Извержения вулканов – результат постоянно протекающих в недрах 

Земли процессов, отражающих геологическую жизнь планеты. В тоже время 

эти грозные явления природы способны существенным образом произвести 

перестройку сложившихся ландшафтов. Рациональное и безопасное хозяй-

ственное освоение территорий, на которых присутствуют активные вулканы, 

затруднительно представить без проведения комплексного изучения и органи-

зации мониторинга [1–3].  

Современный уровень развития геоинформационных технологий и аэрокос-

мических съемок позволяет производить информационное моделирование и тем 

самым решать многие задачи, стоящие перед мониторингом земель вулканоопас-

ных территорий [4]. 



161 

Информационное моделирование состояния земель после вулканических 

извержений невозможно осуществить без структурированной базы данных, со-

держащей сведения об вулканических извержениях, результаты проведенных те-

матических исследований и разновременные космические снимки [5]. Сегодня 

при помощи аэрокосмических съемок возможно производить многоуровневые 

наблюдения и получать актуальную информацию о вулканической деятельно-

сти.  Например, в Сахалинской области и в Камчатском крае, в целях обеспече-

ния безопасности авиаперелетов, осуществлен постоянный контроль распро-

странения пепловых и аэрозольных облаков [6-7].  

Исследование исторических извержений и ретроспективный анализ косми-

ческих снимков территорий, прилегающих к вулканам Тятя и Алаид (рисунок), 

позволил произвести моделирование состояние земель после вулканических из-

вержений в период с 1972 по 2018 гг. [8–9].  

 

 

Временная динамика границы между нарушенным  

и здоровым растительным покровом после периодических извержений  

вулкана Алаид (о. Атласова) 
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В качестве средства оценки применялся вегетационный индекс (NDVI).  

В результате анализа распределения значений NDVI на изображениях за летний 

период были определены естественные границы, разделяющие районы с нару-

шенным и здоровым растительным покровом. Так для вулкана Алаид на острове 

Парамушир принята изолиния со значением NDVI равным 0,4, а для вулкана 

Тятя на Кунашире – 0,5. 

В течение 40–50 лет после эксплозивных извержений количество фотосин-

тетически активной биомассы достигает значений равных значениям до сильных 

извержений. Однако это справедливо лишь при небольшой мощности отложений 

тефры (30–40 см) и последующем спокойствии вулкана. Значительно большее 

количество времени потребуется для восстановления растительного покрова  

в районах эксплозивных воронок, мощных отложений тефры, а также лавовых 

потоков. 

Результаты исследования характеризуют степень последствий на земли по-

сле вулканических извержений, а также могут способствовать оценке рисков при 

хозяйственном освоении таких районов.  

Ретроспективный анализ в геоинформационной среде позволяет произво-

дить моделирование характера и темпов изменения состояния земель на больших 

площадях, прилегающих к активным вулканам. Алгоритмы, разработанные  

в процессе исследования этого вопроса, могут в дальнейшем способствовать опе-

ративной оценке воздействия вулканических извержений на состояние земель. 
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