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На основе дистанционных данных проведена оценка NDVI темнохвойных лесов Нижнего Приамурья. 
Выявлено, что NDVI исследуемых лесов возрастает при движении с северо-запада и востока региона к его цен-
тральной части, с севера на юг и с понижением высоты. Минимальные показатели NDVI (0,437–0,719) харак-
терны для северо-западной части Нижнего Приамурья, максимальные (0,743–0,849) – южной, средние (0,719–
0,743) – восточной, средние и высокие (0,719–0,769) – центральной, высокие (0,743–0,769) – западной.
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В настоящее время в открытом доступе на-
ходятся данные о произрастании различных ти-
пов леса [3] и показателях NDVI, которые широко 
используются для дифференциации территорий 
по их покрытию растительностью и оценке про-
дуктивности растительных сообществ. На основе 
этих данных проведен анализ изменения NDVI 
темнохвойных лесов в Нижнем Приамурье. 

Нижнеамурская область является состав-
ной частью Амурско-Приморской физико-гео-
графической страны. Она ограничена с севера 
Охотским морем, с юга – долиной реки Амур, с 
востока – Сахалинским заливом и Амурским ли-
маном, с запада – Буреинским нагорьем [1] (рис.). 
В исследуемую территорию включен небольшой 
участок северного Сихотэ-Алиня, так как здесь 
находятся водосборные склоны р. Амур, где так-
же формируется климат Нижнего Приамурья. Ре-
льеф территории низко- и среднегорно-долинный 

с межгорными депрессиями. Территорию покры-
вают в основном светло- и темнохвойные леса, 
на юге – хвойно-широколиственные. В северной 
части региона темнохвойные леса представлены 
чистыми ельниками, в которых отсутствует пих-
та. Всю остальную территорию покрывают леса 
елово-пихтовой субформации [2]. На юге к ело-
во-пихтовым лесам часто примешивается сосна 
коре йская. Темнохвойные леса занимают 18,5% 
лесного фонда региона. В регионе распростране-
ны почвы буроземного типа.

С помощью спутниковой системы Terra-
MODIS и с использованием технологий, разрабо-
танных в Институте космических исследований 
РАН (ИКИ РАН), из цифровой карты-матрицы 
растительного покрова России [3] получены дан-
ные о местопроизрастании темнохвойных лесов 
на территории Нижнего Приамурья. Рассматрива-
ются лесные сообщества, в пологе которых не ме-
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Рис. Карта NDVI темнохвойных лесов Нижнего Приамурья. Масштаб 1 : 3 000 000. 
Значения NDVI: 1 – 0,437-0,685, 2 – 0,685-0,719, 3 – 0,719-0,743, 4 – 0,743-0,769, 

5 – 0,769-0,849; 6 – граница Нижнего Приамурья

Fig. NDVI map of dark coniferous forests of the Lower Amur region. Map scale 1: 3,000,000. 
NDVI values: 1 – 0.437-0.685, 2 – 0.685-0.719, 3 – 0.719-0.743, 4 – 0.743-0.768, 

5 – 0.768-0.849; 6 – the border of the Lower Amur region
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нее 80% площади крон занимают теневыносливые 
виды хвойных деревьев, включая ель, пихту, кедр 
(сосну корейскую). Цифровые точечные данные 
по NDVI для темнохвойных лесов сформированы 
из данных спутникового прибора SPOT-Vegetation, 
обработанных в ИКИ РАН и представленных в 
виде матрицы значений NDVI. Вегетационный 
индекс NDVI вычисляется по формуле [4]:

NDVI=(Nir–Red)/(Nir+Red),
где Nir и Red – спектральные значения каналов в 
диапазонах отражения в ближней инфракрасной и 
красной областях спектра соответственно. Карта 
NDVI темнохвойных лесов региона построена в 
программе MapInfo Professional.

Согласно результатам анализа, 50% темно-
хвойных лесов в Нижнем Приамурье имеют вы-
сокие показатели NDVI (0,743–0,849), 30% – низ-
кие (0,437–0,719), и 25% – средние (0,743–0,719). 
Вегетационный индекс лесов достаточно сильно 
варьируется по территории (см. рис.). Так, в се-
веро-западной части произрастают ельники с ми-
нимальными показателями NDVI (0,437–0,719). 
Эта территория отличается суровым ветровым и 
термальным режимом, влияющим на распреде-
ление и производительность ельников [2]. Сред-
негодовая температура воздуха достигает здесь 
-4,5–(-5,8) °С, что в 2–2,5 раза ниже, чем в среднем 
по региону. Здесь ельники занимают Шантарские 
острова, полуостров Тугурский, хребет Магу. По-
следний отличается низкими значениями NDVI в 
своей внутренней высотной части и наибольши-
ми – в низкогорной. Темнохвойные леса с высоки-
ми показателями вегетационного индекса распо-
ложены небольшими полигонами на юго-западе 
хребта Кивун, а с низкими – на северо-востоке. 
Наиболее продуктивные темнохвойные леса здесь 
произрастают в условиях низкогорного рельефа в 
западной гористой части полуострова Тохареу, на 
юге хребта Мевачан, а также в верховье рек Ма-
лый Киткан (приток реки Амгунь), Кайгачан и 
Невагли. 

На востоке региона в основном произраста-
ют темнохвойные леса со средними значениями 
NDVI (0,719–0,743), но и здесь этот показатель 
сильно варьируется. Наиболее низкие значения 
характерны для лесов северо-восточной части. На 
снижение продуктивности темнохвойных лесов 
этой территории могут влиять муссонные про-
цессы в распределении осадков. Так, на побере-
жье Охотского моря в холодный период количе-
ство осадков может достигать 320 мм, что на 45% 
больше, чем в среднем по региону. На востоке и 
юго-востоке темнохвойные леса покрывают гори-

стую прибрежную часть вблизи Амурского лима-
на и Сахалинского залива, хребты Чертов и Чая-
чий, горный участок неподалеку от озера Кади, 
верховье рек Ханда и Большой Сомон. Высокими 
показателями NDVI отличаются леса, произрас-
тающие по берегам озера Кизи, на правобережье 
реки Акча (приток Амура). Здесь также наблюда-
ется снижение показателя NDVI с ростом высоты.

В центральной горной части Нижнего 
Приамурья темнохвойные леса имеют как сред-
ние (0,719–0,743), так и достаточно высокие по-
казатели NDVI (0,743–0,769). В данном районе 
сохраняется тенденция расположения наиболее 
продуктивных лесов ниже по склонам. При этом 
здесь, в менее суровых климатических условиях, 
ельники занимают большие высоты. Например, 
темнохвойные леса с высокими значениями NDVI 
в верховье и среднем течение реки Бичи занима-
ют высоты 300–500 м, с низким значением – 600–
1050 м. Темнохвойные леса также локализуются 
на западных и северо-восточных отрогах Омель-
динского хребта, на востоке и в центральной ча-
сти хребта Чаятын, на горном участке с верхо-
вьями рек Пильда, Лимури и Боктор. «Точечно» 
ельники произрастают в центральной части и на 
западе хребта Омальский. 

Наиболее высокие показатели NDVI (0,743–
0,849) характерны для юга региона. Здесь отмеча-
ются два крупных полигона – юго-восток и запад 
хребта Хоми и верховье рек Подичи, Холдоми и 
Батуй. Небольшие участки лесов с низкими и 
средними показателями NDVI произрастают на 
хребтах Острый и Большой Янг. Здесь сохраняет-
ся тенденция размещения темнохвойных лесов с 
максимальными показателями NDVI на меньших 
высотах. При дальнейшем продвижении на юг 
темнохвойные леса «взбираются» на большие вы-
соты. На самом южном полигоне – верховье рек 
Подичи, Холдоми и Батуй – лесные сообщества 
с высокими значениями NDVI занимают высоты 
500–900 м. Здесь на наибольших высотах средне-
годовая температура воздуха составляет -4,5 °С, а 
на наименьших – (-2,2) °С, что в среднем на 1 °С 
больше, чем в центральной и северо-западных ча-
стях региона.

На западе Нижнего Приамурья с преобла-
дающим низменным рельефом «чистые» темно-
хвойные леса встречаются мало и представлены 
небольшими ареалами в виде отдельных точек, 
занимающих островки гор. Несмотря на это, 
практически все леса здесь отличаются высокими 
показателями NDVI (0,743–0,769). Они произрас-
тают в верховье рек Хурмули, Пукка (приток реки 
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Боктор) и Елганы (притоки реки Горин), занима-
ют южные отроги Омельдинского хребта, хребет 
Кольтоурский и юг Тугурского хребта.

Таким образом, темнохвойные леса в реги-
оне тяготеют к горному рельефу. Они распростра-
нены в центральной и северо-западной горных 
частях Нижнего Приамурья; на востоке занимают 
горные хребты, примыкающие к Охотскому побе-
режью; на юге – небольшие полигоны в гористой 
местности; на западе в условиях преобладающе-
го низменного рельефа практически отсутствуют 
и произрастают на отдельных площадках. NDVI 
темнохвойных лесов возрастает при движении с 
северо-запада и с востока к его центральной ча-
сти, а также в целом – с севера на юг и с пони-
жением высоты. Минимальные показатели NDVI 
(0,437–0,719) характерны для северо-западной ча-
сти Нижнего Приамурья, находящейся под влия-
нием сурового ветрового и термального режима, 
максимальные (0,743–0,849) – для южной, где 
даже на больших высотах средняя температура 
выше на 1 °С, чем в центральной и северо-запад-
ной частях. Для восточной части характерны леса 
со средними значениями NDVI (0,719–0,743), для 
центральной части – средние и высокие (0,719–
0,769) и высокие (0,743–0,769) – для западной.
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NDVI OF DARK CONIFEROUS FORESTS IN THE LOWER AMUR REGION 

P.S.Van, L.S. Sharaya 

Using remote sensing data, the authors have carried out the NDVI assessment of dark coniferous forests in the 
Lower Amur region. The forests NDVI increases when moving from the northwest and east of the region to its central part, 
from north to south, and with decreasing altitude. Minimum NDVI values (0.437–0.719) are typical for the northwestern 
part of the region, maximum (0.743–0.849) – the southern, medium (0.719–0.743) – the eastern, medium and high (0.719–
0.768) – the central, high (0.743–0.768) – the western ones.

Keywords: NDVI, dark coniferous forests, Lower Amur region.
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