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Аннотация. В статье обсуждаются методиче-
ские особенности выполнения геоботаниче-
ского картографирования современной рас-
тительности лесотундрового района на севе-
ре Кольского полуострова на основе косми-
ческих снимков и полевой геоботанической 
съемки, приводится краткая характеристика 
сообществ березовых криволесий и редколе-
сий, болот и тундры, иллюстрируются осо-
бенности их отображения на карте 

Abstract. Some special characteristics and pro-
cess of large-scale mapping of forest-tundra 
zone in the northern part of Kola Peninsula are 
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mountain birch forest, wetlands and tundra are 
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Введение 

Картографирование области экотона между природными зонами иногда вызывает за-

труднения. Возможно поэтому лесотундра на севере Мурманской области на разных совре-

менных картах изображена различным образом. Так, на Карте наземных экосистем Север-

ной Евразии [1], созданной по данным спутникового прибора SPOT-Vegetation с простран-

ственным разрешением около 1 км, лесотундра Кольского полуострова попала в класс «леса 

в комплексе с другой естественной растительностью». На Карте растительного покрова Рос-

сии [25], созданной на основе классификации космических снимков при использовании кос-

мических снимков TERRA MODIS с пространственным разрешением 250 м, лесотундра пока-

зана как «редкостойные лиственные леса». Есть разночтения в изображении растительного 

покрова лесотундры Мурманской области и на серии карт природных зон и основных типов 

растительного покрова северо-западной России (1:7 500 000) [22], которая доступна для про-

смотра и в более крупном масштабе (http://gis.transparentworld.ru/gapnw/). 

В целом, крупномасштабных карт растительности Мурманской области опубликовано 

очень немного: это, например, карта растительности Лапландского заповедника 1:50 000 

[16], карта растительности центральной части Мурманской области 1:100 000 [19]. Некото-

рые карты опубликованы в очень ограниченном количестве (в виде диссертаций и отчетов) 

[3; 17 и др.]. Большинство этих карт сделано в тайге и тундре. Между тем, для прояснения 

структуры и изучения динамики биома, пограничного между тайгой и тундрой, для инвента-

ризации оленьих пастбищ, для сбалансированного лесного хозяйства и охраны природы 

особенно важно картографирование растительного покрова лесотундры. Карта в данном 

случае может стать для геоботанических и географических исследований источником важ-

нейшей информации именно благодаря своей обзорности и наглядному представлению ма-

териала [26]. 

Цель данной статьи — рассмотреть некоторые методические особенности процесса 

создания крупномасштабной карты растительности участка на севере Кольского полуостро-

ва, в районе озера Канентъяв — среднего течения реки Териберки, на основе использования 

данных космических снимков и полевых наблюдений. 

Материалы и методы полевых исследований 

Район работ располагался в северной части Кольского полуострова к востоку от Мур-

манска, в районе озера Канентъявр — среднего течения реки Териберки, на северной грани-

це лесотундры (рис. 1), его площадь около 1400 кв. км. Для оценки растительного покрова 

территории был использован космический снимок Landsat TM с пространственным разреше-

http://gis.transparentworld.ru/gapnw/


 
3 Арктика и Север. 2013. № 10 

нием   30 м. Во время полевых исследований 2009—2012 гг. проведено сопоставление 

ландшафтно-растительных контуров на местности с контурами, выявленными на космиче-

ском снимке, а также маршрутная геоботаническая съемка, во время которой выполнено 

около 200 геоботанических описаний во всех представленных типах растительных сообществ 

с точной привязкой по географическим координатам, определенным с помощью спутнико-

вого навигатора GPS. Геоботанические описания выполнены по принятой методике, размер 

пробной площади в березовых криволесьях и редколесьях — 100 кв. м, в тундрах — 4 кв. м, 

на болотах размер зависел от степени гетерогенности растительного покрова. Так, в сообще-

ствах болот с относительно однородным характером растительного покрова (ковры, топи, 

кустарниковые ивняки) описание делалось на площади 25 кв. м, но обычно элементы болот-

ных массивов (бугры, гряды, мочажины, болотные окрайки и др.) описывались в естествен-

ных границах. Проективное покрытие видов оценивалось по 7-балльной шкале Браун-Бланке 

(r — редко; + — покрытие менее 1 %; 1 — покрытие менее 5 %; 2 — покрытие 5—25 %;            

3 — покрытие 25—50 %; 4 — покрытие 50—75 %; 5 — покрытие 75—100 %). 

а б 

Рис. 1. Район исследования: а — расположение на карте, 
б — фрагмент снимка Landsat TM на территории исследования, с отмеченными точками полевых описаний 

Рельеф, геоморфология, гидрография. Геологическая основа района                          

исследования — архейские и протерозойские кристаллические породы, переработанные ка-

рельской складчатостью. Характер рельефа расчлененный, холмисто-грядовый, с относи-

тельным превышением высот до 200 м, выражен в чередовании тектонических морфострук-

тур с выположенными (иногда платообразными) вершинами моренных холмов и гряд, забо-

лоченных понижений и долин ручьев и рек. Максимальная высота — гора Дальняя (389 м 

над уровнем моря), отметки урезов рек и озер находятся в среднем на 180 м над уровнем 

моря. Гидрографическая сеть представлена относительно крупными реками Колъйок и Те-
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риберка, ручьями и многочисленными озерами, крупные реки имеют узкие участки развитой 

поймы. 

Почвообразующие породы — щебнистая морена, элювий кристаллических коренных 

пород, в древней долине реки Териберки — мощные песчаные флювио-гляциальные отло-

жения, а в бессточных ложбинах и заболоченных долинах — торфяные отложения. Пересе-

ченный рельеф, близость водоупорного горизонта и гумидный характер климата обусловили 

высокую заболоченность территории, особенно в долинах ручьев, по берегам озер и в ме-

жхолмовых долинах. На бугристых болотах в 25—30 см от поверхности бугра в конце            

июня — середине июля было отмечено мерзлое торфяное ядро. 

Гетерогенность физико-географической среды прослеживается в чередовании тунд-

ровых и лесных сообществ, а также болотных комплексов в сочетании с многочисленными 

озерами. 

Картографирование растительного покрова района исследования 

Выбор снимка. Источником для составления карты в масштабе 1:50 000 был выбран 

космический снимок с пространственным разрешением от 10 до 30 м, который, кроме того, 

должен удовлетворять таким требованиям, как отсутствие на нем облачности, выполнение 

съемки в период активной вегетации растений, значительный пространственный охват, до-

ступность и цена. Всем этим требованиям отвечал снимок Landsat TM от 5 июля 2005 г. с про-

странственным разрешением 30 м. Кроме того, для учета появившихся антропогенных объ-

ектов (таких, как новые карьеры и дороги к ним) использовали снимок с небольшим облач-

ным покрытием от 12 июня 2011 г. Была предпринята попытка использования зимних сним-

ков для отделения облесенных территорий от безлесных. Однако она не была успешной, так 

как на отдельных участках высота снежного покрова превышает высоту деревьев и, следова-

тельно, облесенные районы не могли быть выделены достоверно. 

Составление легенды. К легенде карты растительности предъявлялись следующие 

требования: классы легенды должны быть различимы на космическом снимке; легенда 

должна полностью описывать видимую на снимке растительность в пределах выбранного 

участка исследования (то есть на карте не должно оставаться белых пятен, не относящихся 

ни к одному из классов легенды), быть системной (то есть описывать растительность от об-

щего к частному), а также показывать однозначное соответствие между растительным сооб-

ществом на местности и его описанием в легенде. 

В основу построения легенды положена типология растительности на базе эколого-

флористической классификации и компьютерной кластеризации растительных сообществ 



 
5 Арктика и Север. 2013. № 10 

тундр, березовых криволесий и болот Мурманской области [8; 9; 28]. Кроме того, при выде-

лении и описании типов растительных сообществ были использованы наиболее существен-

ные характеристики местообитания: для криволесий и редколесий и для тундр — топогра-

фическое положение сообществ и характер увлажненности, для болот — характер микроре-

льефа и степень обводненности. Выбор эколого-флористического метода классификации 

обусловлен его «экологичностью» и возможностью анализа через флористический состав 

сообщества, особенностей его местообитания, географического положения и ценотических 

связей, а также наличием разработанной методологии описания, характеристики и номен-

клатуры выделенных единиц [14]. Привлечение характеристик местообитания практикуется 

в эколого-топологической классификации растительности, в частности болот [12], и дает 

возможность при картографировании растительности опираться на значимую для нее ин-

формацию топографических карт. Эту информацию мы использовали при экстраполяции 

данных о растительности, полученных в ходе маршрутной съемки, на другие районы ключе-

вого участка. 

Легенда карты построена по иерархическому принципу. В пределах основных катего-

рий подразделения растительного покрова размещены в порядке их смены с севера на юг, а 

для болот — от более обводненных к более сухим. В качестве заголовков легенды использо-

ваны типы растительности — криволесья и редколесья, тундры, болота. Основные единицы 

легенды в зональных березовых криволесьях по объему соответствуют ассоциациям эколо-

го-флористической классификации (группам ассоциаций эколого-фитоценотической (доми-

нантной) классификации). В долинных березовых криволесьях, тундрах и болотах классы ле-

генды — это территориальные (хорологические) единицы. В тундрах они соответствуют ком-

плексу ассоциаций одного союза эколого-флористической классификации (комплексу фор-

маций доминантной классификации). Классы легенды на болотах — это болотная фация 

(комплекс фаций) и болотный массив. Так, классы легенды «Травяно-сфагновые сильно об-

водненные грядово-коврово-озерковые комплексы» или «Лишайниково-кустарничковые и 

кустарничково-лишайниковые мелкобугристые («сухие болота»)» могут соответствовать 

компонентам (группам болотных фаций) более крупного мелкобугристо-грядово-

мочажинного с озерками комплекса, а могут представлять самостоятельный тип болотного 

массива. 

Класс легенды «Березовые криволесья злаково-разнотравные и высокотравные в до-

линах рек» представлен сочетанием (экологическим рядом) ассоциаций двух союзов эколо-
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го-флористической классификации (сочетанием групп ассоциаций разных формаций доми-

нантной классификации). 

Для карты было разработано два варианта легенды: сокращенный — для широкого 

круга пользователей и полный — для специалистов и научных исследований. Далее приво-

дится полный вариант легенды, а сокращенный дан на самой карте. Карта полностью опуб-

ликована в виде общей настенной карты и набора карт формата А4 на 16 отдельных           

листах [13]. 

Легенда карты растительности 

ТУНДРЫ 

К у с т а р н и ч к о в о - л и ш а й н и к о в ы е  т у н д р ы  

Кустарничково (Empetrum hermaphroditum, Arctous alpina)-лишайниковые (Cladonia 

arbuscula, C. stellaris, Cetraria islandica, Flavocetraria nivalis) сообщества в сочетании с лишай-

никовыми (Flavocetraria nivalis, Alectoria ochroleuca) на автоморфных хорошо дренированных 

почвах вершин моренных холмов, выходов коренных пород.  

К у с т а р н и ч к о в ы е  т у н д р ы  

Вороничные (Empetrum hermaphroditum) и мелкоерниковые (Betula nana) мохово (Pleurozi-

um schreberi, Dicranum majus)-лишайниковые (Cladonia arbuscula, C. stellaris, Cetraria islandica) 

и лишайниково-моховые сообщества в сочетании с травяно (Cornus suecica, Avenella 

flexuosa)-кустарничковыми (Vaccinium myrtillus, Empetrum hermaphroditum) лишайниково-

зеленомошными сообществами на сухих, хорошо дренированных автоморфных почвах уме-

ренно заснеженных зимой пологих склонов моренных гряд и холмов. 

БЕРЕЗОВЫЕ КРИВОЛЕСЬЯ 

Б е р е з о в ы е  к р и в о л е с ь я  и  р е д к о л е с ь я  к у с т а р н и ч к о в о -

л и ш а й н и к о в ы е  

Березовые криволесья и редколесья воронично-кладониевые (Empetrum hermaphroditum, 

Cladonia spp.), сомкнутость 0,1—0,3, на умеренно и сильно дренированных сухих почвах 

вершин и склонах моренных холмов и гряд; 

Б е р е з о в ы е  к р и в о л е с ь я  к у с т а р н и ч к о в ы е  з е л е н о м о ш н ы е  

Березовые криволесья воронично-зеленомошные (Pleurozium schreberi, Polytrichum juniper-

inum) и воронично-лишайниково (Cladonia spp.)-зеленомошные, сомкнутость 0,3—0,5, на 

умеренно и сильно дренированных сухих и свежих почвах всхолмленной равнины и в ниж-

них частях склонов холмов. 
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Б е р е з о в ы е  к р и в о л е с ь я  т р а в я н о - к у с т а р н и ч к о в ы е  

Березовые криволесья деренно-черничные, папоротниково-черничные (Cornus suecica, 

Gymnocarpium dryopteris, Dryopteris expansa, Vaccinium myrtillus), сомкнутость 0,5—0,7, на 

умеренно дренированных свежих почвах днищ логов и долин и на подножиях склонов пре-

имущественно южной и юго-западной экспозиции. 

Б е р е з о в ы е  л е с а  и  к р и в о л е с ь я  з л а к о в о - в ы с о к о т р а в н ы е  и  

р а з н о т р а в н ы е  

Березовые криволесья злаково-высокотравные (Calamagrostis langsdorffii, Filipendula ulmaria) 

и разнотравные (Geranium sylvaticum, Rumex acetosa ssp. lapponicus, Trollius europaeus), со-

мкнутость 0,5—0,7, в сочетании с высокими ивняками (Salix borealis, S. phylicifolia), березой, 

разнотравными на умеренно дренированных свежих и сырых почвах речных долин и приру-

чьевые. 

З а б о л о ч е н н ы е  б е р е з о в ы е  к р и в о л е с ь я  

Березовые криволесья и редколесья кустарничково (Rubus chamaemorus, Ledum palustre, 

Empetrum hermaphroditum)-моховые (Dicranum elongatum, Sphagnum fuscum) мелкобугри-

стые и кочковатые на слабо дренированных влажных и сырых почвах межгрядовых пониже-

ний. 

БОЛОТА 

Т р а в я н о - с ф а г н о в ы е  с и л ь н о  о б в о д н е н н ы е  г р я д о в о - к о в р о в о -

о з е р к о в ы е  к о м п л е к с ы  

Обводненные сфагновые осоково-пушициевые (Carex rostrata, C. aquatilis spp. stans, Eriopho-

rum angustifolium) ковры и топи в сочетании с более сухими и олиготрофными грядами и не-

высокими буграми и кустарниковыми ивняками (Salix lapponum, S. phylicifolia) и их фрагмен-

тами с гигрофильными осоками и разнотравьем (Carex aquatilis, C. rotundata, Comarum 

palustre) вдоль водотоков и по берегам озер. 

Т р а в я н о - к у с т а р н и ч к о в о - с ф а г н о в ы е  с р е д н е о б в о д н е н н ы е  м е л -

к о б у г р и с т ы е  г р я д о в о - м о ч а ж и н н ы е  к о м п л е к с ы  

Среднеобводненные мелкобугристо-грядово-мочажинные: осоково (Carex rariflora, C. rotun-

data)-морошково-кустарничково (Calluna vulgaris, Empetrum hermaphroditum)-зеленомошно-

сфагновые (Pleurozium schreberi, Sphagnum fuscum) невысокие бугры и гряды и осоково-

пушициевые (Carex rostrata, C. aquatilis spp. stans, Eriophorum angustifolium, Trichophorum 

cespitosum) мочажины. 
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Л и ш а й н и к о в о - к у с т а р н и ч к о в ы е  и  к у с т а р н и ч к о в о - л и ш а й н и к о -

в ы е  м е л к о б у г р и с т ы е  ( « с у х и е  б о л о т а » )  

Кустарниково- и кустарничково (Empetrum hermaphroditum, Betula nana, Ledum palustre, 

Rubus chamaemorus)-зеленомошно-кладониевые мелкобугристые возвышенные участки бо-

лот на окраинах болотных массивов. 

Методика дешифрирования 

растительного покрова лесотундры по космическому снимку 

Карта растительности составлена на основе визуального дешифрирования снимка по 

изображению, представленному в варианте RGB синтеза с красным отображением расти-

тельности (зеленая зона снимка выбрана в качестве синей составляющей (В), красная — зе-

леной (G) и инфракрасная — красной (R), то есть RGB:432). Получение достоверных результа-

тов при проведении лишь автоматической классификации снимка Landsat TM по спектраль-

ным признакам невозможно в силу того, что разные растительные сообщества могут обла-

дать одинаковыми спектральными признаками, а сумма разных спектральных яркостей объ-

ектов (таких, как кроны деревьев, тени, нижний ярус), входящих в сообщество, может ока-

заться одинаковой для различных комбинаций объектов [10]. 

Поэтому при проведении геоботанической съемки и анализе геоботанических описа-

ний были определены не только основные цветовые дешифровочные признаки типов расти-

тельных сообществ в данном варианте синтеза, но также выявлены их приуроченность к 

определенным формам мезорельефа и особенности увлажнения, для разделения на карте 

даже тех типов, которые не отличаются по спектральным характеристикам. На основе полу-

ченных выводов в дальнейшем и производились экстраполяция и визуальное дешифриро-

вание снимков для всей территории исследования. 

Озера и крупные водотоки были выделены путем автоматизированной классифика-

ции снимка с разделением на два класса — вода и суша. Далее приводится характеристика и 

дешифровочные признаки картографируемых объектов. 

Тундры. Тундры в исследованном районе располагаются на склонах и вершинах мо-

ренных гряд и холмов, на выходах коренных горных пород. Наряду с обширными участками 

однородной растительности здесь встречаются закономерно и многократно повторяющиеся 

различающиеся по составу и структуре сообщества, которые образуют растительные ком-

плексы. На распределение основных типов тундровых сообществ Мурманской области, в ос-

новном, влияет характер мезо- и микрорельефа и связанное с ним перераспределение 

снежного покрова [8]. Синтаксономическое разнообразие тундровых сообществ района ис-



 
9 Арктика и Север. 2013. № 10 

следований довольно велико, но в силу небольших размеров многие из них не отображены 

на карте растительности, как, например, белоусовые и приснеговые ивково-мелкотравные 

тундровые луговины. 

Кустарничково-лишайниковые тундры (рис. 2). Ассоциация (далее — асс.) Empetro–

Betuletum nanae Nordh. 1943 в сочетании с асс. Arctostaphylo (alpinae)–Empetretum her-

maphroditi (Zinserling 1935) Koroleva 1994. Специфический серебристо-зеленый аспект сооб-

ществ создается за счет доминирования вороники, простратной формы Betula nana и ли-

шайников группы ягелей. Постоянно участие Arctous alpina, из мохообразных — Polytrichum 

piliferum, Ptilidium ciliare, Sphenolobus minutus, лишайников Ochrolechia frigida, Sphaerophorus 

globosus. Высота растений и лишайников определяется высотой зимнего снежного покрова, 

мозаичная горизонтальная структура — гетерогенным микрорельефом: к складкам корен-

ных обнажений приурочены кустарничково-моховые группировки, к выпуклым                   

участкам — кустарничково-лишайниковые. Приурочены к повышенным формам рельефа, а 

также к участку возвышенного водораздела на востоке района исследования. 

а  б 

в  г 
Рис. 2. Кустарничково-лишайниковая тундра: а — на местности, б — видовой состав 

в – на карте, г — на снимке 



 
10 Арктика и Север. 2013. № 10 

Благодаря преобладанию светлых лишайников в сообществах, на снимке тип изобра-

жается белым, светло-голубоватым цветом, такие же светлые лишайники создают аспект и в 

кустарничково-лишайниковых мелкобугристых «сухих болотах», приуроченных к равнинным 

и пониженным формам мезорельефа. Выделение данного класса путем автоматизирован-

ной классификации по спектральным признакам возможно при дальнейшей визуальной 

проверке результатов. При отрисовке контуров данного типа необходимо сверяться с релье-

фом на топографической карте и удалять лишние контуры, относящихся к классу «сухих бо-

лот». 

Кустарничковые тундры (рис. 3). Асс. Phyllodoco-Vaccinietum myrtilli Nordh. 1943 sub-

ass. betuletosum nanae. Кустарничковые и кустарниковые сообщества: доминируют Betula 

nana, Empetrum hermaphroditum и Vaccinium myrtillus, постоянно встречаются Avenella 

flexuosa, Carex vaginata. В мохово-лишайниковом преобладают зеленые мхи Pleurozium 

schreberi, Dicranum majus, печеночники Orthocaulis kunzeanus, Ptilidium ciliare, лишайники 

рода Cladonia, Cetraria islandica. 

а  б 

в  г 
Рис. 3. Лишайниково-кустарничковая тундра: а — на местности, б — видовой состав, 

в — на карте, г — на снимке 
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Данный класс на снимке изображается светло-розовым и серовато-розовым цветом 

(в зависимости от экспозиции склона, то есть от условий освещенности при съемке). Топо-

графически сообщества расположены по склону ниже кустарничково-лишайниковых и зани-

мают склоны моренных гряд и холмов, но могут занимать также и вершины невысоких хол-

мов. Для них характерна «опоясывающая» расположенность вокруг кустарничково-

лишайниковых тундр на возвышенностях. В сообществах данного типа встречаются отдельно 

стоящие деревья, которые невозможно распознать на снимке данного пространственного 

разрешения. 

При выполнении визуального дешифрирования снимка, помимо учета спектральных 

свойств типа, постоянно необходимо сверяться с рельефом территории по топографической 

карте. Автоматическое дешифрирование этого типа сообществ сильно затруднено         

вследствие близких спектральных характеристик с заболоченными и кустарничково-

зеленомошными березовыми криволесьями. 

Березовые криволесья. Березовые криволесья и редколесья занимают в районе ис-

следований межхолмовые долины, нижние части склонов разной крутизны. Древостой раз-

ной степени сомкнутости образован Betula pubescens ssp. сzerepanovii разных жизненных 

форм: в более защищенных местообитаниях — кривоствольной, саблевидной, многостволь-

ной, в более открытых — формы «плодового дерева», кустовидной, «дерева в юбке». В со-

обществах всегда присутствует кустарниковый ярус из ерника и можжевельника, и чем 

меньше сомкнутость древесного яруса, тем более выражен мозаичный характер напочвен-

ного покрова, и в целом между березовыми криволесьями и тундрами в районе исследова-

ния очень велико сходство в их флористическом и синтаксономическом составе [9].  

Березовые криволесья и редколесья кустарничково-лишайниковые (рис. 4). Асс. 

Empetro–Betuletum nanae Nordh. 1943 subass. betuletosum czerepanovii. Сообщества с ярусом 

из Betula pubescens ssp. czerepanovii сомкнутостью 0,1—0,2, высотой 1,5—2 м, кустарниковый 

ярус из ерника и можжевельника, напочвенный покров мозаичный: под кронами деревьев 

преобладает вороника, в межкроновых пространствах — лишайники группы ягелей.  

На снимке березовые криволесья и редколесья кустарничково-лишайниковые изоб-

ражаются светло-розовым цветом со значительной долей белых вкраплений. По цвету дан-

ный класс очень похож на кустарничковые тундры, однако березовые криволесья достаточ-

но уверенно дешифрируются визуально за счет частых белых вкраплений в общий светло-

розовый фон, что нехарактерно для изображений сообществ тундры. Помимо этого, для ас-
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социации кустарничково-лишайниковых березовых криволесий нехарактерно «опоясываю-

щее» расположение вокруг сообществ кустарничково-лишайниковых тундр. 

а  б 

в  г 
Рис. 4. Березовые криволесья и редколесья кустарничково-лишайниковые: а — на местности, 

б — видовой состав, в — на карте, г — на снимке 

Автоматическое дешифрирование этих сообществ по спектральным признакам не 

представляется возможным, так как данный класс не обладает единым, характерным для 

него спектральным образом и при выполнении автоматической классификации на основе 

яркостных характеристик переходит частично в типы кустарничковых тундр и кустарничково-

зеленомошных березовых криволесий. 

Березовые криволесья кустарничковые зеленомошные (рис. 5). Асс. Empetro-

Betuletum pubescentis Nordh. 1943. Древесный ярус из Betula pubescens ssp. czerepanovii, со-

мкнутостью до 0,5, высотой до 2—3 м, имеет саблевидную, кривоствольную, многостволь-

ную форму роста. В кустарниковом ярусе обычны ерник и можжевельник, в травяно-

кустарничковом — Empetrum hermaphroditum, Vaccinium myrtillus, Cornus suecica. Постоянно 

участие Avenella flexuosa, Carex vaginata. Мохово-лишайниковый ярус разной сомкнутости, в 

нем доминируют зеленые мхи Pleurozium schreberi, Dicranum majus, печеночники Barbilopho-

zia lycopodioides, Orthocaulis kunzeanus, лишайники рода Cladonia (C. stellaris, C. arbuscula,     

С. rangiferina, C. gracilis и др.), Nephroma arcticum. Сообщества располагаются на умеренно и 

4 

в г 
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сильно дренированных сухих и свежих почвах в нижних частях склонов холмов. На снимке 

этот тип сообществ изображается темно-розовым цветом. Автоматическое дешифрирование 

данной растительной ассоциации сильно затруднено вследствие близких спектральных ха-

рактеристик с кустарничковыми тундрами на затененных участках и заболоченными березо-

выми криволесьями, и для их разделения необходимо привлечение топографической карты. 

От всех прочих растительных ассоциаций данная растительная ассоциация отделяется доста-

точно хорошо. 

а  б 

в  г 
Рис. 5. Березовые криволесья кустарничковые зеленомошные: а — на местности, б — видовой состав, 

в — на карте, г — на снимке 

Березовые криволесья травяно-кустарничковые (рис. 6). Асс. Empetro-Betuletum 

pubescentis subass. cornosum suecici (Regel 1923) stat. nov. prov. В древесном ярусе сообществ 

сомкнутостью 0,5—0,7, высотой 5—7 м, в травяно-кустарничковом ярусе доминируют черни-

ка и дерен шведский, постоянно встречаются Avenella flexuosa, Melampyrum pratense, Solida-
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go virgaurea, папоротники Gymnocarpium dryopteris, Dryopteris expansa, в мохово-

лишайниковом ярусе преобладают мхи pода Dicranum, Hylocomium splendens, Pleurozium 

schreberi и печеночники (Barbilophozia lycopodioides), а также лишайники рода Cladonia, Pelti-

gera и Nephroma arcticum. 

а  б 

в  г 
Рис. 6. Березовые криволесья травяно-кустарничковые: а — на местности, б — видовой состав, 

в — на карте, г — на снимке 

На снимке травяно-кустарничковые березовые криволесья изображаются самым 

насыщенным, ярко розовым цветом и очень хорошо отличаются от всех других типов, кроме 

злаково-высокотравных и разнотравных криволесий и березовых лесов в долинах рек, от ко-

торых отделяются по различиям в положении в рельефе. Травяно-кустарничковые криволе-

сья на местности расположены в нижних участках и на перегибах склонов, в озерных и рчных 

долинах и в неглубоких складках и на уступах холмов. Злаково-высокотравные и разнотрав-

ные же леса и криволесья располагаются только вдоль крупных рек (в районе исследования 

– только вдоль реки Териберки), а также на речных островах. 
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Выделение данного класса путем выполнения автоматизированной классификации 

возможно, однако после ее проведения необходима полная визуальная проверка результа-

тов и удаление лишних контуров, относящихся к злаково-высокотравным и разнотравным 

березовым лесам и криволесьям.  

Березовые леса и криволесья злаково-высокотравные и разнотравные (рис. 7). Асс. 

Rumici lapponici-Betuletum pubescentis (ass. nov. prov.) в сочетании с высокими ивняками асс. 

Filipendulo-Salicetum phylicifoliae (Nordh. 1943) Dierssen 1992. Злаково-высокотравные бере-

зовые леса и криволесья с ярусом из кривоствольных и прямоствольных берез, древовидных 

видов ив (Salix borealis, S. phylicifolia) и рябины, сомкнутостью 0,5—0,7, высотой                     

5—7 (10) м, в кустарниковом ярусе обычны можжевельник и ерник. Многовидовой (более 

20 видов на пробную площадь) кустарничково-травяный ярус подразделяется на подъярусы, 

и в верхнем (до 1 м высотой) — Calamagrostis purpurea, Filipendula ulmaria) и разнотравные 

(Geranium sylvaticum, Rumex acetosa ssp. lapponicus, Trollius europaeus), папоротники (Dryop-

teris expansa), в нижнем — Cornus suecicus, Viola biflora и лесные виды (Linnaea borealis, Trien-

talis europaea), в разреженном моховом ярусе — Brachythecium salebrosum, Pleurozium 

schreberi, Rhodobryum roseum, Obtusifolium obtusum. 

 

 
Рис. 7. Березовые криволесья злаково-высокотравные и разнотравные: а — на местности, 

б — видовой состав, в — на карте, г — на снимке 
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На снимке данный тип изображаются самым насыщенным, ярко розовым, бордовым 

цветом и очень хорошо отличается от других типов, кроме травяно-кустарничковых криволе-

сий, отделение от которых обсуждалось выше. Выделение путем выполнения автоматизиро-

ванной классификации возможно, однако затем необходима полная визуальная проверка 

результатов и удаление лишних контуров, относящихся к предыдущему типу. 

Заболоченные березовые криволесья (рис. 8). Экотон между березовыми криволесь-

ями кустарничковыми зеленомошными (асс. Empetro-Betuletum pubescentis) и олиготроф-

ными лишайниково-кустарничковыми окрайками болот (асс. Empetro (hermaphroditi)-

Sphagnetum fusci (Du Rietz 1921) Dierssen 1982). Разреженные березовые криволесья и ред-

колесья с выраженным мелкобугристым и кочковатым микрорельефом. В напочвенном по-

крове преобладают Rubus chamaemorus, Ledum palustre, Empetrum hermaphroditum. 

а б 

в г 
Рис. 8. Заболоченные березовые криволесья: а — на местности, 

б — видовой состав, в — на карте, г — на снимке 

Дешифрирование данного типа по снимку очень затруднительно, поскольку исполь-

зование лишь спектральных характеристик не дает положительного результата ни при авто-
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матизированном дешифрировании, ни при визуальном. На снимке данный тип представляет 

комплекс чередующихся пикселов розового разных оттенков, от светлого до самого насы-

щенного (что указывает на наличие групп берез), зеленовато-синего (что отображает забо-

лоченность) и белого цветов. Эта особенность связана с небольшой сомкнутостью древесно-

го яруса (0,2—0,4) и пестротой состава напочвенных ярусов. 

Для дешифрирования заболоченных березовых криволесий необходимо дополни-

тельное использование информация о рельефе и заболоченности территории с топографи-

ческой карты. Эти сообщества приурочены к подножьям очень пологих склонов и межгрядо-

вым понижениям, и на топографической карте практически всегда верно показана заболо-

ченность такого участка. Только при совпадении всех трех условий (рельеф, заболоченность 

и спектральные характеристики) контур можно относить к данному типу. 

Болота. Типология лесотундровых и тундровых болот восточной и центральной части 

области недостаточно разработана. Более изучены болота таежной зоны [2; 18; 23; 22], есть 

достаточно полные данные о структуре, составе и синтаксономии, а также по стратиграфии 

для тундровых болот на западе области [27; 4]. Болота занимают сырые пологие участки на 

склонах и понижения в мезорельефе, часто сопряжены с долинами ручьев. Для них характе-

рен неоднородный микрорельеф и, как следствие, различные условия увлажнения, что ве-

дет к сложным сочетаниям на одной небольшой территории фитоценозов разных типов.  

Травяно-сфагновые сильно обводненные болота (рис. 9). Ассоциации союза Caricion 

canescenti-nigrae Nordh. 1937. Травяно-моховые маловидовые ковры и топи со сплошным 

покровом невысоких осок (Carex aquatilis ssp. stans, C. rariflora), пухоноса Trichophorum cespi-

tosum и пушиц Eriophorum angustifolium, E. russeolum. Из мохообразных наиболее обычен 

Sphagnum lindbergii, S. capillifolium, (в тундровых болотах — S. compactum), присутствуют 

Warnstorfia exannulata, W. fluitans, Calliergon sarmentosum и печеночники Gymnocolea inflata, 

Scapania spp. Микрорельеф обычно выражен слабо — встречаются бугры высотой 0,5—1 м   

с мерзлотой на глубине 25—30 см, занятые кустарничковыми сообществами. Обводненные 

травяно-сфагновые болота занимают обширные площади около озерков, обширных моча-

жин, водотоков в межхолмовых ложбинах, с мощностью торфа 0,1—0,5 м или на минераль-

ном грунте и часто соседствуют с кустарниковыми ивняками и ерниками вдоль водотоков. 

Болотные фации топей обычно являются компонентами болотных массивов вместе с мелко-

бугристыми грядово-мочажинными комплексами и ивняками. 

Данный тип изображается на снимке темным сине-зеленым цветом и уверенно отде-

ляется от всех других типов сообществ. Расположение сообществ хорошо согласуется с рель-
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ефом (они занимают наиболее пониженные участки местности), что хорошо отражено на то-

пографической карте. Дополнительно тип может быть индикационно дешифрирован по во-

дотокам, поскольку берега практически всех рек и ручьев района сильно заболочены. 

а  б 

в  г 
Рис. 9. Травяно-сфагновые сильно обводненные болота: а — на местности, б — видовой состав, 

в — на карте, г — на снимке 

Благодаря значительной доле водного пространства между кочками и буграми, по-

крытыми растительностью, по спектральным признакам тип гораздо более близок именно к 

водным объектам, а не растительным. Поэтому наиболее сложной проблемой при дешиф-

рировании данного типа было разделение собственно озер и крупных рек от их заболочен-

ных берегов. Это пороговое значение яркости было выбрано эмпирическим путем при вы-

полнении автоматизированного дешифрирования водных объектов. Оставшиеся вокруг них 

контуры были отнесены к травяно-сфагновым сильно обводненным болотам. При этом для 

отражения топографического рисунка типа (вытянутость вдоль водотоков, практически по-

всеместное «сетевое» распространение, что отражает гидрографическую сеть), они также 

были отрисованы вручную, с учетом данных автоматизированной классификации снимка.  

Травяно-кустарничково-сфагновые мелкобугристые среднеобводненные болота   

(рис. 10). Комплекс травяно-моховых мочажин (сообщества союза Caricion canescenti-nigrae) 

и кустарничково-зеленомошно-сфагновых бугров высотой 0,5—0,7 (до 1) м (сообщества    

асс. Empetro (hermaphroditi)-Sphagnetum fusci). В мочажинах преобладают осоки Carex 
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rariflora, C. rotundata, на буграх — Rubus chamaemorus, Calluna vulgaris, Empetrum hermaphro-

ditum, лишайники (Cladonia stygia, C. arbusccula) и мхи (Pleurozium schreberi, Sphagnum 

fuscum). Эти болота составляют основу болотных массивов лесотундрового района вместе с 

сообществами топей и мелкобугристыми олиготрофными лишайниково-кустарничковыми 

окрайками. 

а  б 

в  д 
Рис. 10. Травяно-кустарничково-сфагновые, мелкобугристые среднеобводненные болота: а — на местности, 

б — видовой состав, в — на карте, г — на снимке 

Тип изображается на снимке серовато-розовым цветом. Как и травяно-сфагновые 

сильно обводненные болота, мелкобугристые грядово-мочажинные болота приурочены к 

долинам рек и ручьев, берегам озер, могут «заполнять» депрессии мезорельефа, а также 

оконтуривать сильнообводненные травяно-сфагновые болота. На топографической карте 

участки мелкобугристых грядово-мочажинных болот не всегда отнесены к классу болот, хотя 

приуроченность их к понижениям рельефа хорошо прослеживается. По спектральным при-

знакам тип близок к кустарничковым тундрам, частично к заболоченным березовым криво-

лесьям и кустарничковым зеленомошным, поэтому его автоматизированное выделение 

весьма затруднительно. При визуальном же дешифрировании, с использованием карты и 
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снимка, тип выделяется очень хорошо, причем уверенно отображаются географические осо-

бенности его распространения. 

Лишайниково-кустарничковые и кустарничково-лишайниковые мелкобугристые бо-

лота («сухие болота») (рис. 11). Комплекс сообществ асс. Empetro (hermaphroditi)-

Sphagnetum fusci и Empetro–Betuletum nanae, кустарниковые и кустарничковые (Empetrum 

hermaphroditum, Betula nana, Ledum palustre, Rubus chamaemorus) зеленомошно-

лишайниковые сообщества с выраженным мелкобугристым микрорельфом. Как правило, 

это компонент болотных массивов на наименее обводненных окрайках. На снимке тип изоб-

ражается белым цветом и по спектральным характеристикам полностью совпадает с кустар-

ничково-лишайниковой тундрой, что связано с доминированием в обеих ассоциациях свет-

лых лишайников. Однако, несмотря на сходный состав доминантов, два данных типа имеют 

абсолютно разную экологическую и геоботаническую характеристику. Тундры приурочены к 

возвышенностям мезорельефа, а «сухие болота» — к подножиям холмов, нижним частям 

склонов, берегам озер. Без учета приуроченности к рельефу их разделение невозможно, хо-

тя весьма важно для определения закономерностей распространения растительности на 

данной территории. Поэтому данный тип требует визуального выделения по снимку с посто-

янным согласованием с рельефом на топографической карте. 

 

 
Рис. 11. Лишайниково-кустарничковые и кустарничково-лишайниковые мелкобугристые «сухие болота»: 

а — на местности, б — видовой состав, в — на карте, г — на снимке 
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Озера и крупные водотоки были получены путем выполнения автоматизированного 

дешифрирования снимка. Единственную трудность при этом составил выбор граничного яр-

костного значения между собственно водным объектом и его заболоченным берегом. Зна-

чение такой границы подбирается эмпирическим путем, при анализе полученных автомати-

зированных схем дешифрирования на районы полевых исследований, а также проверяется 

по снимкам сверхвысокого пространственного разрешения. 

Составление и оформление карты 

На основе дешифрирования космических снимков и материалов полевых исследова-

ний была составлена Карта растительности лесотундрового участка на севере Кольского по-

луострова в масштабе 1:50 000 [13]. Общая настенная карта показывает всю территорию ис-

следования в целом, набор карт формата А4 на 16 отдельных листах представляет ее участ-

ки. Два варианта карты выполнены для удобства ее использования как в камеральных усло-

виях, так и при проведении полевых исследований. Оба варианта карты на каждом листе со-

провождаются легендой с характеристикой растительных типов.  

Карта составлена в равноугольной поперечной цилиндрической проекции Гаусса-

Крюгера, шестой зоне с центральным меридианом 33°. На листах в наборе карт приведена 

сетка меридианов и параллелей. Меридианы проведены и подписаны на карте с частотой    

5 мин, параллели — 2 мин. На настенной карте показаны и географические координаты, и 

прямоугольные. Географические координаты показаны без нанесения их сетки на карту, 

только при помощи минутной рамки, представляющей собой чередующиеся черные и белые 

отрезки с длиной, равной 1 мин. Также показана километровая сетка, значения координат 

километровой сетки нанесены между внутренней и минутной рамками листа. Такая коорди-

натная сетка является стандартной для топографических карт России и применена для дан-

ной карты с целью облегчения ориентирования по ней специалистов в области не картогра-

фических наук, для которых особенности проекций и систем координат не всегда известны. 

Кроме того, благодаря совпадению сеток топографической карты и данной карты раститель-

ности возможно их взаимное визуальное сопоставление. 

Растительные типы показаны способом качественного цветового фона. Для удобства 

идентификации подразделений на карте качественный фон сопровождается индексами. В 

геоботаническом картографировании нет стандартной цветовой шкалы оформления карт, 

как, например, в геологическом или лесном картографировании. Нами была разработана 

цветовая шкала, которая передает структурные признаки сообществ, экологический потен-



 
22 Арктика и Север. 2013. № 10 

циал их местообитаний и географические закономерности распространения. Это достигается 

посредством использования цветов разной яркости, насыщенности и интенсивности.  

В легенде карты растительные типы (ассоциации, комплексы и сочетания ассоциаций, 

типы болотных массивов и группы болотных фаций) разделены подзаголовками по типам 

растительности (тундры, березовые криволесья, болота). Данное разделение применено и 

на карте при помощи различия в цветовой окраске этих подразделений: розовый — для 

тундры, зеленый — для криволесий и коричневый — для болот. Внутри подразделения типы 

разделяются по насыщенности цвета и его оттенку. Легенда построена по иерархическому 

принципу, в пределах основных категорий подразделения растительного покрова размеще-

ны в порядке их смены с севера на юг (для болот — от наиболее обводненных к наиболее 

сухим). Соответственно, меняется и насыщенность качественного фона — от наиболее свет-

лых тонов на севере к более ярким и насыщенным тонам на юге (для болот насыщенность 

цвета убывает от наиболее обводненных к наиболее сухим). 

Кроме того, на карте показаны пункты Государственной геодезической сети и основ-

ные вершины, подписаны их высоты, а для наиболее высоких отметок, имеющих значения 

ориентиров, и их названия. Показаны населенные пункты, шоссейные и грунтовые автомо-

бильные дороги и карьеры. В целом, антропогенная нагрузка на территорию незначительна, 

поэтому на карте показаны все объекты без исключения (всего два населенных пункта, одна 

шоссейная дорога, несколько карьеров и подъездов к ним по грунтовым дорогам). 

На листе карты помимо ее основного содержания и легенды помещены также следу-

ющие элементы: сведения о проекции карты, ее масштабе (в текстовом, числовом и графи-

ческом виде), времени издания карты и источнике ее составления. На однолистную карту 

также дополнительно помещены две карты-врезки: Обобщенная карта типов растительности 

в масштабе 1:200 000 и Карта Мурманской области с показанным на ней расположением 

участка исследования в масштабе 1:3 000 000. На многолистной карте показана схема разде-

ления территории на отдельные листы. Для каждого листа в левом верхнем углу обозначен 

его индекс, определяющий его место в разграфке карты. 

Также была создана Карта типов растительности в масштабе 1:200 000, на которой от-

ражены только основные формации и типы растительности территории — тундры, болота и 

березовые криволесья. Карта предназначена для общего ознакомления с территорией, изу-

чения ее природных особенностей на региональном уровне. На карте помимо природных 

зон показана также основная шоссейная дорога, подписаны наиболее крупные реки и озера. 

 



 
23 Арктика и Север. 2013. № 10 

Определение достоверности и точности карты 

Карта растительности была проанализирована также на предмет ее достоверности и 

точности составления с использованием дополнительных снимков с более высоким про-

странственным разрешением на отдельных участках территории исследования: космическо-

го снимка QuickBird 2005 г., с пространственным разрешением 0,61 м в панхроматическом 

диапазоне и 2,44 м в четырех спектральных зонах, и аэроснимков 1961 и 1984 гг. с простран-

ственным разрешением 1 м (рис. 12, 13). 

 

Рис. 12. Проверка правильности выделения типов растительности по снимку QuickBird. 
Штриховкой показаны контура, выделенные на созданной карте 

 

Рис. 13. Проверка правильности выделения ассоциаций растительности по снимку QuickBird. Желтым цветом 
показаны контура, выделенные на созданной карте и подписаны их номера по легенде 
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Проверка карты по более крупномасштабным источникам проводилась визуально и 

включала в себя следующие аспекты: правильность определения растительного типа, точ-

ность проведения его границы и детальность карты. Правильность определения раститель-

ного типа выполняли по снимку QuickBird, точность и детальность проведения границ ассо-

циаций оценивалась по аэроснимкам и по снимку QuickBird. 

Детальность созданной карты была оценена с учетом предельно возможной деталь-

ности снимка, использованного в качестве источника при создании карты. Пространственное 

разрешение снимка Landsat TM, по которому была составлена карта, составляет 30 м, выде-

ление контуров площадью менее 900 кв. м (30 м х 30 м) даже теоретически не представляет-

ся возможным. Фактически же, минимальные контуры должны составлять не менее 4 пиксе-

лов. Поэтому оценка детальности выполнялась с учетом данного параметра в 3 600 кв. м, 

принимаемого нами как исходная графическая точность карты, обусловленная источником, 

взятым для ее составления и масштабом создаваемой карты. При этом также следовало учи-

тывать, что линейно вытянутые контуры, даже имеющие площадь более 3 600 кв. м, не могут 

быть отображены на созданной карте. 

При оценке детальности карты по снимку QuickBird и аэроснимку подсчет для отдель-

ных участков площади невыделенных типов, дешифрируемых на снимках сверхвысокого 

пространственного разрешения, но не отображенных на созданной карте растительности, 

показал, что площадь невыделенных типов, имеющих компактную форму на местности, не 

превышает 4 тыс. кв. м, а для линейно вытянутых объектов (в основном это болота) при ши-

рине 30—40 м может достигать 7—8 тыс. кв. м. Такая детальность является приемлемой для 

карты масштаба 1:50 000 (1 кв. мм на карте масштаба 1:50 000 соответствует 2 500 кв. м на 

местности). 

Правильность определения выделяемых растительных типов проверяли на участке, 

покрываемом снимком QuickBird, где в 2009 г. проводили маршрутную геоботаническую 

съемку. Главным условием при проверке стало соответствие типа растительности на карте 

таковому на снимке, что должно подтвердить правильное отнесение растительности к трем 

основным типам — тундрам, березовым криволесьям и болотам. Также проверяли правиль-

ность выделения классов легенды внутри основных типов растительности. Погрешности их 

выделения также важно учитывать при оценке качества карты, однако они не так значитель-

ны, как ошибки отнесения к типам растительности. При анализе карты и снимка QuickBird не 

было выявлено каких-либо грубых замечаний по содержанию созданной карты и соответ-

ствию классов легенды контурам на местности. 



 
25 Арктика и Север. 2013. № 10 

Анализ точности проведения границ растительных типов показал, что наиболее точно 

проведены границы озер, болот и типов березовых криволесий. В основном, неточности в 

проведении границ носят случайный характер и не отражают каких-либо природных зако-

номерностей. За исключением случаев, описанных ниже, все выделенные типы имеют оди-

наковый характер точности проведения границ, обусловленный лишь пространственным 

разрешением снимка. В целом, точность проведения границ составляет около 30—40 м. 

Наибольшие неточности (до 100 м расхождения) в проведении границ между типами 

были отмечены на границе кустарничковой тундры и травяно-кустарничкового березового 

криволесья. Именно этот контакт является наиболее проблемным для дешифрирования в 

данном районе по снимкам относительно высокого пространственного разрешения в силу 

того, что значения яркости крон деревьев и их теней в сумме дают яркость, близкую к ярко-

сти кустарничковых тундр [11]. 

Точнее всего передаются границы типов с большой долей участия светлых лишайни-

ков: кустарничково-лишайниковые тундры, березовые кустарничково-лишайниковые криво-

лесья, кустарничково-лишайниковые мелкобугристые «сухие болота». Это связано с тем, что 

даже небольшое участие лишайников в ассоциации однозначно выявляет их на снимке от-

носительно высокого пространственного разрешения (участие от 20 % выявляется с досто-

верностью 85 %) [15]. Точность проведения этой границы в среднем не хуже 30 м (в отдель-

ных случаях до 50 м). Однако граница между кустарничково-лишайниковой и кустарничко-

вой тундрой проведена с значительно меньшей определенностью. Это связано с тем, что на 

местности зона тундры наиболее гетерогенна, она представляет собой мозаичное сочетание 

разных типов, и на снимке худшего пространственного разрешения данная мозаичность не 

передается. На карте невозможно передать каждый контур этих двух сообществ, однако 

верно можно показать их постепенную смену вверх по склону, и преобладание на вершинах 

кустарничково-лишайниковых тундр. 

Таким образом, созданная карта растительности является удовлетворительной по 

точности, достоверности и полноте содержания. 

Анализ крупномасштабной карты ключевого лесотундрового участка 

Построение крупномасштабной геоботанической карты может быть выполнено на ос-

нове совместного автоматизированного и визуального дешифрирования космоснимка и 

анализа топографической карты при наличии данных маршрутной геоботанической съемки 

территории. На крупномасштабной карте растительности лесотундрового района на севере 

Кольского полуострова ярко проявляются общие закономерности и характерные черты рас-
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тительного покрова, в частности, чередование березовых криволесий, тундр и болот. В це-

лом, по картометрическим данным преобладающим типом растительности на территории 

исследования являются тундры, занимающие около 40 % площади всей территории, березо-

вые криволесья занимают около 30 % территории, болота — 20 %, озера и крупные             

водотоки – 10 % (табл. 1). 

Таблица 1 
Соотношение площадей, занимаемых различными типами растительных сообществ 

на участке исследования 

Тип растительных сообществ Площадь, кв. км 
Процент от общей площади 

участка исследования 

Тундры 530,0 37,9 

Кустарничково-лишайниковые 
тундры 

235,5 16,8 

Кустарничковые тундры 294,5 21,1 

Березовые криволесья 389,3 27,9 

Березовые криволесья кустарнич-
ково-лишайниковые 

67,1 4,8 

Березовые криволесья кустарнич-
ковые зеленомошные 

224,0 16,0 

Березовые криволесья травяно-
кустарничковые 

42,0 3,0 

Березовые криволесья злаково-
высокотравные и разнотравные 

14,8 1,1 

Заболоченные березовые криволе-
сья мелкобугристые и кочковатые 

41,4 3,0 

Болота 320,1 23,0 

Травяно-сфагновые сильно обвод-
ненные болота 

102,9 7,4 

Травяно-кустарничково-сфагновые, 
мелкобугристые среднеобводнен-
ные болота 

106,7 7,6 

Лишайниково-кустарничковые и 
кустарничково-лишайниковые 
мелкобугристые «сухие болота» 

110,5 7,9 

Озера и крупные реки 158,0 11,3 
Общая площадь участка исследо-
вания 

1397,4 100 

 

Наибольшая площадь тундровых участков, по-видимому, свидетельствует против от-

несения данного района подзоны (или полосы) лесотундры к таежной зоне [20]. Стоит 

вспомнить, что на Карте растительности Европейской части СССР [6] лесотундровые березо-

вые криволесья Кольского полуострова были целиком отнесены к зоне тундр. Несмотря на 

общую гетерогенность растительного покрова, на выполненной нами карте хорошо выделя-

ются участки с преобладанием сообществ того или иного типа растительности — это болот-

но-лесотундровый и два тундровых участка. На болотно-лесотундровом участке, располо-

женном в центральной, в более пониженной части территории отмечено наиболее пестрое 

и мозаичное сочетание всех трех типов растительности. На карте отчетливо видно, что тунд-
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ровые сообщества на болотно-лесотундровом участке являются элементом высотной пояс-

ности, занимая вершины возвышенностей и холмов (рис. 14, карта, лист Б3).  

Два больших тундровых участка на западе и востоке территории приурочены к обще-

му поднятию этих территорий в рельефе. Это два водораздела между реками Средняя и Те-

риберка, а также Териберка и Воронья (рис. 14, карта, лист Б4). Здесь абсолютно преобла-

дают тундры, а березовые криволесья приурочены к долинам рек и складкам рельефа. При 

достаточно высоком синтаксономическом разнообразии тундровых сообществ в районе ис-

следований абсолютно преобладают примерно в равных долях кустарничково-

лишайниковые (как правило, располагаются на местности выше в рельефе) и кустарничко-

вые тундры (ниже в рельефе) (табл. 1). Понижения в рельефе заняты болотными массивами, 

которые часто соседствуют с белоусовыми и субнивальными ивково-мелкотравными тунд-

ровыми луговинами. На сырых и пологих тундровых склонах обычны склоновые болота. 

Комплексное строение отмечено для всех тундровых болотных массивов, но элементы ком-

плекса небольшие, площадь осоково-пушицевых фаций в мочажинах — квадратные деци-

метры и метры, площадь мелкобугристого комплекса — десятки квадратных метров        

(рис. 16). 
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Рис. 14. Переход от болотно-лесотундрового участка (долина р. Териберки, левая часть листа карты) к тундровому участку 
(запад водораздела между р. Териберкой и Вороньей) 
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Рис. 15. Тундровый участок на западе водораздела между р. Териберкой и Вороньей. Болотно-криволесные сочетания  в долине озер, сетчатое чередование болотных 

массивов в долинах и понижениях и тундровых сообществ на повышениях мезорельефа 
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На лесотундровом участке тундры занимают вершины холмов, березовые криволесья 

приурочены к склонам холмов, выположенным равнинным участкам, долинам крупных рек, 

а болота — к наиболее пониженным участкам местности и локальным бессточным пониже-

ниям возвышенных территорий, тектоническим складкам, часто сопряжены с долинами ру-

чьев. Более половины березовых криволесий и редколесий приходится на кустарничково-

зеленомошные типы, а лишайниковые и заболоченные типы находятся в равном соотноше-

нии. Последние могут рассматриваться и как кустарниково- и кустарничково-зеленомошно-

кладониевые мелкобугристые болота с разреженным древесным ярусом из Betula pubescens 

ssp. czerepanovii, хотя на снимке они достаточно уверенно отличаются от болотных массивов. 

Менее всего распространены злаково-высокотравные и разнотравные березовые криволе-

сья. Комплексность растительного покрова, отраженная на крупномасштабной карте, осо-

бенно отчетливо проявляется на болотах лесотундрового района: здесь центральные, более 

обводненные болотные фации окружены менее обводненным мелкобугристым комплексом 

и на окрайке — «сухими болотами», где аспект создают кладониевые лишайники (рис. 17). 

Болотные массивы могут включать все эти три комплекса фаций, представленные в легенде, 

но достаточно обычны и массивы из двух компонентов (например, мелкобугристо-топяные 

или кочковато-ковровые комплексы). Болотные массивы занимают обширные площади, при 

этом не только в понижениях мезорельефа, но и в нижних частях склонов холмов. Размеры 

элементов комплекса (фаций и их комплексов) в лесотундрово-болотном участке больше, 

чем на тундровых участках. Это десятки и сотни квадратных метров. 

 

Рис. 16. Мелкобугристо-кочковато-ковровый болотный массив на тундровом участке района исследований 
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Рис. 17. Болотно-криволесное сочетание как основной элемент растительного покрова на лесотундровом 

участке района исследований. На переднем плане мелкобугристо-топяной болотный массив с озерком 
и протокой и с лишайниковой окрайкой 

Заключение 

Таким образом, преобладание в районе исследований тундровых сообществ и мел-

кобугристых грядово-мочажинных и грядово-топяных болотных комплексов, по-видимому, 

говорит о весьма условном размещении лесотундровой полосы на севере Кольского полу-

острова участка в таежной зоне, как это принято в современном зонировании растительно-

сти. Постепенный переход от сообществ березовых криволесий и редколесий (лесотундры) к 

тундрам в районе исследования происходит как по мере движения на север и северо-восток, 

так и по мере повышения абсолютной высоты над уровнем моря. Наиболее общая выявлен-

ная по карте закономерность — как и ожидалось, согласованность характера растительного 

покрова с рельефом, выраженная на микро-, мезо- и макроуровне. Два тундровых участка на 

западе и востоке района исследования приурочены к общему поднятию этих территорий в 

рельефе, участок березовых криволесий и болот приурочен к центральной, со средними вы-

сотами части территории и наиболее пониженной части территории по долине реки Тери-

берки. Внутри этих участков также четко выражается приуроченность болот к пониженным 

долинам рек и ручьев, а тундр и березовых криволесий — к более возвышенным участкам. 

При отображении района исследований на средне- и мелкомасштабной карте в каче-

стве хорологической единицы, представляющей лесотундровый участок, может выступать 

редколесно-болотное сочетание мелкобугристых грядово-мочажинных и кочковато-топяных 

болот в депрессиях мезорельефа c березовыми криволесьями на склонах возвышенностей. 

Для тундровых участков на карте среднего и мелкого масштаба такой хорологической еди-
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ницей является кустарничковые и кустарничково-лишайниковые тундры в сочетании с мел-

кобугристыми грядово-мочажинными и кочковато-топяными болотами. 
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