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Аннотация. Цель исследования – определение факторов, оказывающих значимое влияние на структуру 
распределения растительных сообществ территории и составление карты растительности. В статье приве-
дены результаты анализа разнообразия растительного покрова и геоботанического картографирования тер-
ритории на основе данных дешифрирования космических снимков. Основные источники информации для 
исследования – материалы полевых геоботанических исследований и космические снимки среднего про-
странственного разрешения, полученные со спутника Landsat-8, которые обеспечили выполнение оценки 
современного состояния лесных сообществ. Современное составление и оформление карт характеризуется 
широким применением ГИС-технологий и компьютерных методов анализа. Для дешифрирования и обра-
ботки снимков в работе использовались программные комплексы ENVI, ArcGis, QGIS. Завершающая об-
работка и оформление картографического материала проводилась с использованием программы Adobe 
Illustrator. В качестве объекта исследования была избрана южная часть территория острова Сахалин, на 
которой произрастает большое количество восточноазиатских видов, в том числе древесных и кустарнико-
вых форм. В Южно-Сахалинском флористическом районе преобладает флора северо-японского типа, в ее 
составе заметно сокращается присутствие северных видов, характерных для темнохвойной таежной зоны. 
Крильонский район отличается присутствием видов, общих с Южными Курильскими островами и остро-
вом Хоккайдо. Результаты изучения пространственного распределения лесных ландшафтов послужили ос-
новой для выявления наиболее устойчивых растительных сообществ к климатическим изменениям, а также 
способных к быстрому восстановлению после лесных пожаров. Проанализированы климатические усло-
вия, позволившие выявить тренды многолетней динамики растительных сообществ на территории. Анализ 
многолетней динамики дал возможность выявить современное состояние лесных сообществ, прогнозиро-
вать отдельные негативные природные явления (пожары, заболачивание и т. п.). Динамика состояния лес-
ных растительных сообществ отчетливо определяется по данным космических съемок. Карта, составленная 
по результатам дешифрирования космических снимков, отражает пространственное распределение и со-
стояние растительного покрова территории, позволяет произвести инвентаризацию растительных ассоци-
аций, установить границы геоботанических районов в их современном состоянии. 
 
Ключевые слова: аэрокосмические исследования Земли, геоинформационные технологии, геопро-
странственное моделирование, таежная зона, геоботаническое картографирование, мониторинг земель 

 
Введение 

Геоботанические карты играют важную 
роль как в процессе познания и оценки состо-

яния компонентов экосистем, так и в информа-
ционном обеспечении для принятия решений 
при выполнении разнообразных практических 
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задач. Эти карты необходимы при физико-гео-
графическом и экономическом районировании 
территории, при оценке природных условий 
труднодоступных районов, выявлении возмож-
ности размещения пастбищ, оценке промыш-
ленных запасов деловой древесины, планиро-
вании лесовосстановительных мероприятий  
и иной хозяйственной деятельности. Раститель-
ность является важным элементом природных 
комплексов, производителем органических ве-
ществ из неорганических в процессе фотосин-
теза, главным источником пищи и энергии для 
всех других форм жизни на Земле [1]. 

Исследуемая территория – южная часть 
острова Сахалин, которая отличается значи-
тельным разнообразием растительных сооб-
ществ в покрове. Карты растительности ост-
рова Сахалин давно нуждаются в обновле-
нии, так как «Атлас Сахалинской области»,  
в котором были опубликованы такие карты, 
был издан в 1967 г. и после больше не обнов-
лялся [2]. «Атлас Сахалинской области. Ре-
сурсы и экономика», изданный в 1994 г. и яв-
ляющийся на сегодняшний день библиогра-
фической редкостью, имел более узкую тема-
тическую направленность. В состав атласа 
вошли карты, содержащие информацию  
о природных условиях и ресурсах: обзорные 
общегеографические карты, карты гидроме-
теорологических условий, земельных ресур-
сов, биоресурсов суши и моря [3, 4]. 

В связи с тем, что обзорные карты расти-
тельности исследуемой территории устарели 
и практически недоступны широкому кругу 
специалистов, интересующихся особенно-
стями природных условий региона, в работе 
была поставлена цель изучить распределение 
растительных сообществ и составить карту 
растительности южной части острова Саха-
лин масштаба 1 : 600 000. Для достижения 
поставленной цели выполнены следующие 
задачи: изучены климатические условия  
и иные факторы, определяющие процесс фор-
мирования растительности южной части ост-
рова Сахалин, которые позволили выявить 
тренды многолетней динамики растительных 
сообществ на территории, составить и офор-
мить карту растительности южной части ост-
рова Сахалин. 

 
Материалы и методы исследования 
 
В качестве источников для выбора косми-

ческих снимков использовались интернет- 
ресурсы Центра коллективного пользования 
ИКИ РАН «ИКИ-Мониторинг», US Geological 
Survey и др. [5, 6]. На территорию исследова-
ния были отобраны космические снимки со 
спутника Landsat 8 с низким покрытием обла-
ками и временем съемки в вегетационный пе-
риод (таблица). 

 

Характеристика сцен Landsat на район исследования 

Спутник /  
сканер 

Идентификатор 
сцены 

Разрешение, 
м 

Дата съемки 
Облачность над 
объектом (%) 

 
 
 

Landsat 8 / OLI 

108028_20190504  
 
 

15–30 
 

04.05.2019 0,00 
108028_20170530 30.05.2017 0,00 
108027_20171106 06.11.2017 0,00 
108027_20190909 09.09.2019 0,26 
108027_ 2015241 29.08.2015 0,24 
107027_20181102 02.11.2018 0,00 
107028_20181102 02.11.2018 0,00 

 
Полевые исследования растительных сооб-

ществ исследуемого района проводились на эта-
лонных участках. Названия растений при описа-
нии использовались в соответствии с базой дан-
ных Plants of the World Online (POWO) [7]. 

Методологической базой настоящего ис-
следования являются теоретические и мето-
дические работы ученых, внесших значитель-
ный вклад в развитие научного направления 
геоботанического картографирования [8–12]. 
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В процессе дешифрирования спутниковых 
изображений и геоинформационного модели-
рования применялись методики, разработан-
ные специалистами в области геоинформаци-
онных технологий и мониторинга природной 
среды, в том числе с помощью данных ди-
станционного зондирования Земли [13–18]. 

Картографирование растительности про-
водилось путем анализа синтезированных 
изображений, что позволило выделить классы 
растительных сообществ, отличающиеся по 
спектральным признакам. Комбинация каналов 
SWIR-NIR-RED (6-5-4) дает много цветовых 
контрастов и крайне информативна для дешиф-
рирования растительного покрова. 

Автоматизированное дешифрирование про-
водилось методом максимального подобия, 
обучающая выборка составлена на основе по-
левых исследований на эталонных площад-
ках, которых было обследовано по 3 участка 
(50 × 50 м) на территории каждого из семи 
выделенных сообществ, а также визуального 
дешифрирования объектов на космических 
снимках. 

Уравнение вероятности того, что данный 
пиксел принадлежит по спектральной яркости 
к какому-либо классу, предполагает, что эти ве-
роятности равны для всех классов и что исход-
ные диапазоны имеют нормальное распределе-
ние для максимальной вероятности: 
 

        10,50,5 
          

 c c cccD ln p X M T Cov X Mln Cov , 

 
где D – взвешенное расстояние (вероятность); 
с – определенный класс; X – значение пик-
селя; cM  – средний вектор образца класса с; 

cp  – вероятность, что какой-либо пиксель 

принадлежит классу с; cCov  – матрица кова-

риации пикселей в классе с; | cCov | – опреде-

литель cCov (матрицы ковариации); 1c
Cov  – 

обратная матрица (матрицы ковариации); ln – 
функция натурального логарифма; T – функ-
ция транспонирования. 

 
Геоботаническая изученность  

исследуемой территории 
 
Основой для выявления геоботанических 

особенностей распределения растительных со-
обществ на территории южной части Сахалина 
послужило теоретическое обоснование бота-
нико-географического районирования, произ-
веденного ранее. Ф. Б. Шмидт в конце XIX в. 
выделил в растительном покрове острова две 
геоботанические единицы: северную, куда во-
шла северо-восточная часть острова вместе  
с Тымь-Поронайской низменностью, и южную 
[19]. Положение естественного ботанического 
рубежа позднее обосновали Миябе и Татеваки 
[20], они дали ему название линии Шмидта. 
При проведении геоботанического райониро-
вания острова Сахалин А. И. Толмачев провел 

границу между северной и южной областями 
по перешейку Поясок [21]. Позднее А. Л. Тах-
таджян [22] (1978), Й. Игараши и T. Ига-
раши [23], а также П. В. Крестов, В. Ю. Барка-
лов, А. А. Таран [24] показали, что раститель-
ные сообщества, имеющие в составе восточно-
азиатские роды, такие как дубняки, с преобла-
данием Quercus crispula, распространены на се-
вере вплоть до линии Шмидта. Представители 
южной флоры расселились до этой границы  
в период 7 000–5 200 лет назад [25, 26]. Граница 
между крупными фитохориями – Циркумборе-
альной и Восточно-Азиатской флористическим 
областями – в пределах острова Сахалин про-
водится по линии Шмидта. На одной из самых 
известных геоботанических схем [27] эта линия 
отделяет южную подзону бореальной лесной 
зоны от подзоны гемибореальных лесов. 

При проведении геоботанического райони-
рования острова Сахалин южнее перешейка 
Поясок А. И. Толмачев среди темнохвойных 
лесных сообществ с преобладанием в составе 
древостоев пихты (Abies sachalinensis) выделил 
две подзоны [21]. Эти подзоны полностью со-
ответствуют Южно-Сахалинскому и Крильон-
скому районам на схеме П. В. Крестова с соав-
торами [24]. В составе Южно-Сахалинской 
подзоны-района выделены геоботанические 
районы: Центральный горный (1), Сусунайский 
равнинный (2); Сусунайский горный (3); Юго-
восточный (4). Территория Крильонской под-
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зоны темнохвойных лесов с примесью широко-
лиственных пород полностью соответствует 
Юго-западному геоботаническому району (5) 
(рис. 1) [24, 28]. 

 
Дешифрирование космических снимков  

и построение карты 
 
Геоботаническое геоинформационное кар-

тографирование, основанное на разносторон-
них данных о состоянии растительного по-
крова территории, полученных по данным 

космических съемок и геоботанических 
наблюдений, позволило построить карту мас-
штаба 1 : 600 000, на которой отображено со-
временное состояние растительных сообществ 
в Южно-Сахалинской и Крильонской подзо-
нах пихтово-еловых лесов.  

В качестве исходного материала для нане-
сения на карту общегеографической основы 
были использованы данные топографических 
карт России [29]. Были выборочно взяты дан-
ные о местоположении объектов гидрографии 
и населенных пунктов.  

 

 
 а) 

  
б) 

Рис. 1. Существующая схема геоботанического районирования исследуемой территории: 
а) общий вид схемы геоботанического районирования острова Сахалин по Толмачеву (1955) 
с изменениями Крестова и др. (2004); б) фрагмент схемы для южной части острова. Линии, 
выходящие за контур острова, разграничивают флористические подзоны: ЮС – Южно-Са-
халинскую и К – Крильонскую. Цифрами обозначены районы: 10 – Центральный (Южно-
Сахалинский) горный; 11 – район Южно-Сахалинской низменности; 3 – Сусунайский гор-

ный; 4 – Юго-Восточный; 5 – Юго-Западный 
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Для классификации растровых изображе-
ний в работе была проведена процедура клас-
сификации «с обучением» [30]. Обучающая 
выборка была составлена из набора пикселей, 
представляющих изображение эталонных 
участков, на которых производились геобота-
нические исследования с описаниями. Для де-
шифрирования использовался программный 
комплекс ENVI, с помощью которого выде-
лены контуры растительных сообществ южной 
части острова Сахалин, среди них леса: темно-
хвойные (тхл), каменноберезовые (кбл), до-
линные (дл), лиственичные (лл), формация 
кедровостланиковая (фкс) и безлесные терри-
тории (б/л). Все растительные сообщества 
были разделены по их спектральным характе-
ристикам на основе данных съемки в комбина-
ции каналов 6-5-4.  

Дальнейшая работа выполнена в про-
грамме QGIS. Для начала в программу были 
подгружены контуры растительности в фор-
мате *.shape и топографические карты в раст-
ровом виде. После чего осуществлялся выбор 
проекции (поперечная проекция Меркатора) 
для исследуемой территории и генерализация 
контуров растительности. После определения 
контуров всех растительных сообществ на ис-
следуемой территории была проведена перво-
начальная классификация по цветам. 

Оформление карты проводилось в Adobe 
Illustrator (AI). Результаты обработки данных 
позволили составить предварительный макет 
карты растительности территории в ее совре-
менном состоянии, с нанесением градусной 
сетки, легенды. 

 
Современное распределение растительных 

сообществ 
 
В соответствии с зонированием расти-

тельности, выполненной А. И. Толмачевым, 
южнее перешейка Поясок распространены 
елово-пихтовые леса, а в Крильонской под-
зоне в составе древостоев к ним добавляются 
широколиственные породы. На юге Сахалина 
(рис. 2) произрастает большое количество во-
сточноазиатских видов, в том числе древес-
ных и кустарниковых форм.  
Южно-Сахалинская геоботаничская подзона 
включает 4 района, которые мы предлагаем 

называть в соответствии с их географическим 
положением: 1 – Центральный горный; 2 – Су-
сунайский равнинный; 3 – Сусунайский гор-
ный; 4 – Юго-Восточный (Тонино-Анивский); 
5 – Юго-Западный (Крильонский) (рис. 3). 

Границу между Южно-Сахалинской и Кри-
льонской подзонами на основании дешифриро-
вания и выделения современного распределе-
ния растительных сообществ можно провести 
от м. Старомаячного (южнее с. Пензенского) на 
запад до г. Глухой, далее по водораздельной 
линии Южно-Камышового хребта до истоков 
р. Тамбовки, а затем по долине реки к заливу 
Анива. 

Крильонская подзона включает один 
район – Юго-Западный (5), занимает западные 
склоны и отроги Южно-Камышового хребта  
к югу от г. Глухой, и бóльшую часть полуост-
рова Крильон. Рельеф местности в пределах 
района гористый, с умеренными высотами. 

В Юго-Западном (Крильонском) районе 
распространены темнохвойные елово-пихто-
вые леса (тхл) (Abies sachalinensis и Picea 
ajanensis). В подлеске часто встречаются клен 
Майра (Acer mayrii), аралия высокая (Aralia 
elata), диморфант или калопанокс семилопаст-
ной (Kalopanax septemlobus), черемуха сьори 
или айнская (Padus ssiori), бархат сахалинский 
(Phellodendron sachalinenses). Уникальными 
для района являются рощицы, с преобладанием 
в составе древостоев бархата сахалинского или 
черемухи сьори, которые отмечены в долине 
р. Арканзас [31]. Повсеместно под полог тем-
нохвойных лесов внедряются бамбучники, об-
разуемые бамбуком (Sasa kurilensis). На возвы-
шенностях распространены каменноберезняки 
(кбл), образованные березой каменной Эрмана 
(Betula ermanii), совместно с густыми и высоко-
рослыми зарослями бамбука (Sasa kurilensis). 
На склонах у берега моря местами встречаются 
небольшие редкостойные рощицы дуба кур-
чавенького (Quercus crispula Blume) с участием 
березы шерстистой (Betula lanata (Regel) V. 
Vasil.), клена Майра (Acer mayrii), вишни саха-
линской, или Саржента (Cerasus sargentii 
(Rehd) Pojark.). Лесные сообщества с преобла-
данием лиственницы Каяндера (Larix cajanderi 
Mayr) занимают небольшие заболоченные 
участки в северной части района. Леса во мно-
гих местах пройдены рубками, подвергались 
воздействию пожаров и ветровалов. 
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Рис. 2. Общий вид карты растительности южной части острова Сахалин 
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Рис. 3. Схема геоботанического районирования Южного Сахалина. 

Флористические подзоны: ЮС – Южно-Сахалинская; К – Крильонская.  
Цифрами обозначены районы: 1 – Центральный горный; 2 – Сусунайский равнинный;  

3 – Сусунайский горный; 4 – Юго-Восточный; 5 – Юго-Западный 
 

 
Характерной чертой растительного покрова 

Юго-Западного района является присутствие 
северо-японских видов, общих с южными Ку-
рильскими островами, а также Хоккайдо и Мо-
нерон: виноградовника (Ampelopsis A. Rich. ex 
Michx.), ариземы амурской (Arisaema amurense 
Maxim.), дактилосталикса (Dactylostalix ringens 
Rchb. f.), диспорума сидячего (Disporum sessile 
D. Don ex Schult. & Schult. f.), калопа́накса се-
мило́пастного, или диморфа́нта (Kalopanax 
septemlobus (Thunb.) Koidz.), и др. 

Крупнотравные луга широко распростра-
нены в долинных лесах (дл) и на приморских 
склонах Юго-восточного района. Все безлесные 
территории быстро заселяются бамбучниками, 
которые также внедряются под полог лесов. 

Центральный горный район располо-
жен к востоку от осевой части Южно-Камы-
шового хребта Западно-Сахалинских гор  
к югу от перешейка Поясок. Рельеф района 
расчлененный, с крутыми горными склонами. 

Восточную границу района можно провести 
по подножью гор при переходе на равнинные 
участки. Господствующим типом лесной рас-
тительности района являются (тхл) елово-
пихтовые леса (Abies sachalinensis и Picea 
ajanensis). В горах отчетливо проявляется вы-
сотная поясность: над зоной темнохвойной 
растительности располагаются каменноберез-
няки (кбл), сформированные березой каменной 
Эрмана (Betula ermanii), под которыми распо-
ложены бамбучники (Sasa kurilensis). Выше ка-
менноберезняков в привершинных местах рас-
полагается пояс кедрового стланика, образо-
ванный Pinus pumila (Pall.) Regel, иногда впере-
межку с верещатниками. Древесный ярус лесов 
в долинах рек (дл) представлен преимуще-
ственно ивой удской или сахалинской (Salix 
udensis (Wimm.) Trautv. & C. A. Mey), ивой ро-
систой (Salix rorida Laksch.), ивой Шверина 
(Salix schwerinii E. L. Wolf), тополя Максимо-
вича (Populus maximowiczii Henry), чозении или 
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кореянки земляничникоколистной (Chosenia 
arbutifolia (Pall.) A. K. Skvortsov), ильмов япон-
ского (Ulmus japonica (Rehder) Sarg.) и лопаст-
ного (Ulmus laciniata (Herder) Mayr ex 
Schwapp.). В подлеске смешанных и камен-
ноберезовых лесов с участием бамбука, в про-
галинах и на опушках по склонам до высоты 
600–800 м н. у. м. распространены бересклеты 
большекрылый (Euonymus macropterus Rupr.), 
красноплодный (Euonymus miniatus Tolm.) и са-
халинский (Euonymus sachalinensis (F. Schmidt) 
Maxim.). Места вырубок и гарей быстро зани-
мают низкорослые заросли курильского бам-
бука (Sasa kurilensis) (б/л).  

Значительные пространства в долинах рек 
(дл) занимают гречишно-вейниковые сообще-
ства, в которых участвуют гречихи сахалинская 
(Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai)  
и Вейриха (Aconogonon weyrichii (F. Schmidt) H. 
Hara), заросли белокопытников сахалинского 
(Petasites sachalinensis J. Toman) и японского 
(Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim.).  

В западной части района на месте сведен-
ных долинных лесных сообществ распростра-
нены вейниково-разнотравные луга (б/л). Са-
мым активным образователем травостоев луго-
вых сообществ (до 70 %) является вейник 
Лангсдорфа (Calamagrostis purpurea (Link) 
Trin.). 

Результаты дешифрирования показывают, 
что растительность Сусунайского горного 
района представлена выраженными высот-
ными поясами елово-пихтовых разнотравных и 
папоротниковых, каменноберезовых (кбл) и 
кедровостланиковых сообществ. Участки ко-
ренных (тхл) елово-пихтовых лесов сохрани-
лись главным образом на восточном склоне Су-
сунайского хребта. На отдельных вершинах 
хребта заросли кедрового стланика (фкс) пере-
межаются с подгольцовыми низкорослыми вы-
сокогорными верещатниками (Ericaceae). 

В долинных лесах (дл) наиболее устойчивы 
растительные ассоциации с преобладанием 
ольхи и ив. Следует отметить, что, несмотря на 
значительное антропогенное воздействие в пе-
риод активного освоения территории в ХХ в., 
основные черты распределения растительности 
на этой территории сохранились. Папоротни-
ковые сообщества формируются в основном 
папоротниками курчавым (Adiantum pedatum f. 

contratum Yonek. & Keizo Sasaki), орляком 
обыкновенным (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
ex Decken), страусником обыкновенным 
(Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro). Крупно-
травные сообщества в редколесье из Betula 
ermanii и Duschekia maximowiczii представлены 
(Aconogonon weyrichii (F. Schmidt) H. Hara), ла-
базником камчатским Filipendula camtschatica 
(Pall.) Maxim.), аконитом (Aconitum umbrosum 
(Korsh.) Kom.). С повышением гипсометриче-
ского уровня нижний ярус в лесах постепенно 
переходит от зеленомошных и разнотравных  
к кустарниковым типам, где наиболее предста-
вительными являются клен желтый (Acer 
ukurunduense Trautv. & C. A. Mey.), ольховник 
Максимовича (Duschekia maximowiczii (Call. ex 
C. K. Schneid)). 

В Сусунайском равнинном районе леса 
сведены на значительной площади (б/л). Геобо-
танический район занимает территорию Сусу-
найской низменности и прибрежных равнин за-
падного побережья залива Анива. Лиственнич-
ники (лл) из Larix cajanderi произрастают здесь 
только в заболоченных местах вблизи побере-
жья бухты Лососей, на остальной территории 
района лесные сообщества сохранились в ос-
новном на берегах рек (дл), древостои которых 
образуют ивы Шверина (S. yezoensis (C. K. 
Schned.) Worosch.), тарайкинская (S. taraikensis 
Kimura), удская (S. udensis Trautv. et Mey.), са-
халинская (S. sachalinensis Fr. Schmidt), ольха 
пушистая (Alnus hirsuta (Spach) Rupr.) и др. 
Большие участки в предгорьях Сусунайского  
и Камышового хребтов заняты белоберезня-
ками, образованными березами плосколистной 
(Betula platyphylla Sukaczev), шерстистой (Betula 
lanata V. Vassil).  

В Юго-Восточном (Тонино-Анивском) 
районе растительный покров в связи со значи-
тельным разнообразием рельефа и увлажненно-
стью почв весьма неоднороден. Лиственничные 
леса (лл) занимают Корсаковское плато и забо-
лоченные низины. Значительную площадь на 
плато занимают сельскохозяйственные поля  
и пастбища. Муравьевская низменность и пред-
горные шлейфы заняты (тхл) елово-пихтовыми 
разнотравными лесами (Picea ajanensis и Abies 
sachalinensis). В кедровостланниковых сообще-
ствах (фкс) доминантным видом выступает 
Pinus pumila. В центральной части низменности 
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располагаются озера, мари, болота. Травяно-ку-
старничковый покров составляют Calamagrostis 
langsdorffii, Phragmites australis, Angelica 
genuflexa, а также осоки (Carex cryptocarpa, C. 
dispalata, C. middendorffii, C. rhynchophysa).  
В южной части района в заболоченных местах  
к Larix cajanderi и Picea ajanensis примешива-
ется Picea glehnii. Пойменные леса (дл) образо-
ваны ивами и тополем, в них хорошо развит 
крупнотравный ярус, сформированный лабазни-
ком (Filipendula camtschatica (Pall.) Maxim.), гре-
чихой сахалинской (Reynoutria sachalinensis (Fr. 
Schmidt) Nakai), белокопытником (Petasites 
amplus Kitam.) [32]. Низкогорный хребет Лисян-
ского покрыт в основном темнохвойными пих-
тово-еловыми и смешанными лесами (Abies 
sachalinensis, Picea ajanensis, Alnus hirsuta).  
В юго-восточной части района, на Тонино-
Анивском полуострове, встречаются бамбуч-
ники [33]. Местами распространены предста-
вители флоры северояпонского типа. Северные 
виды во флористическом составе встречаются 
не часто.  

 
Обсуждение 

 
Проблема трактовки границ растительных 

сообществ обсуждается давно [9, 10]. Гра-
ницы коренных растительных сообществ да-
леко не всегда имеют четкие очертания. Су-
ществует множество комбинаций, в которых 
имеет место контакт сообществ с различными 
динамическими тенденциями. Рубеж может 
быть между прогрессирующим и регрессиру-
ющим сообществами, причем оба процесса 
протекают очень быстро. При физиономиче-
ской классификации растительности границы 
определяются общим флористическим аспек-
том в зависимости от внешней среды. Эко-
лого-флористический критерий установления 
ассоциаций основан на распространении до-
минант и разного рода экологических индика-
торов. Не вдаваясь в детали, мы можем при-
знать, что границы не абсолютны, а зависят от 

тех принципов, которые положены в основу 
классификации растительности. Так, в ре-
зультате проведенных исследований можно 
отметить расширение распространения рас-
тительных сообществ, характерных для Цен-
трального горного района за счет уменьше-
ния площади широколиственных лесов на по-
луострове Крильон, которые не восстанови-
лись после интенсивных рубок в 1940–60-е гг., 
а также воздействия крупных ветровалов на 
этой территории в последующие годы. Активи-
зация заселения склонов Южно-Камышового 
хребта бамбучниками послужила серьезным 
препятствием восстановлению прежних расти-
тельных сообществ. Кроме того, следует отме-
тить уменьшение площади темнохвойных ле-
сов в обрамлении Сусунайского равнинного 
района, где значительные территории заняли  
в настоящее время березняки. 

 
Заключение 

 
Анализ распределения растительных сооб-

ществ на исследуемой территории дал возмож-
ность выявить современное состояние лесных 
сообществ, прогнозировать отдельные негатив-
ные природные явления (пожары, заболачива-
ние и т. п.). Состав и распределение раститель-
ных сообществ на юге острова Сахалин претер-
пели значительные изменения под влиянием 
сильного антропогенного воздействия. Исче-
зают девственные темнохвойные леса, они сме-
няются вторичными менее продуктивными 
лиственными насаждениями. Уменьшаются 
популяции наиболее редких видов растений,  
а вместе с тем все больше и больше места зани-
мают сорные растения, распространению кото-
рых в первую очередь способствует хозяй-
ственная деятельность человека. Границы рай-
онов изменились в связи с тем, что коренные 
темнохвойные леса уступили место березня-
кам, а также заселению территорий бамбучни-
ками. 
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Abstract. The purpose of the research is to determine the factors that have a significant impact on the distribution 
structure of plant communities over the territory and to draw up a vegetation map. The article presents the analytical 
results of the vegetation cover diversity and geobotanical mapping of the territory based on the data of decoded 
satellite images. Materials and methods. The main sources of information for the study are materials of field geo-
botanical studies and satellite images of medium spatial resolution obtained from the Landsat-8 satellite, which 
provided an assessment of the current state of forest communities. Modern compilation and design of maps is char-
acterized by the widespread use of GIS technologies and computer analysis methods. To decrypt and process  
the images, the ENVI, ArcGIS, and QGIS software complexes were used. The final processing and design  
of the cartographic material was carried out using the Adobe Illustrator program. Results. The southern part of the 
Sakhalin Island territory was chosen as the object of research, on which a large number of east-asian species, in-
cluding tree and shrub forms, grow. In the Yuzhno-Sakhalinsk floristic region, the flora of the North-Japanese type 
prevails, and the presence of northern species characteristic of the dark coniferous taiga zone is noticeably reduced 
in its composition. Krillionsky district is distinguished by the presence of species common with the Southern Kuril 
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Islands and the Hokkaido Island. The results of studying the spatial distribution of forest landscapes served as  
a basis for identifying the most resistant to climate change plant communities, as well as those capable of rapid 
recovery after forest fires. Climatic conditions have been analyzed, which made it possible to identify trends  
in the long-term dynamics of plant communities in the territory. The analysis of long-term dynamics made it possi-
ble to identify the current state of forest communities, predict certain negative natural phenomena (fires, waterlog-
ging, etc.). Conclusions. The dynamics of the state of forest plant communities is clearly determined by the data  
of satellite surveys. The map, compiled on the basis of the results of space images interpretation, reflects the spatial 
distribution and state of the vegetation cover of the territory, enables to make an inventory of plant associations,  
to establish the boundaries of geobotanical regions in their current state. 
 
Keywords: aerospace earth research, geoinformation technologies, geospatial modeling, taiga zone, geobo-
tanical mapping, land monitoring 
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