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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НА ОСНОВЕ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

Горчаковский П.Л, Никонова Н.Н., Фамелис Т.В. 

Институт экологии растений и ж:ивотных УрО РАН, г.Екатеринбург 

Оценка экологической обстановки тобой территории начшшется с выявления особешюстей и законо
мерностей организации наземных экосистем (лесов, лугов, болот, степей). Растительный покров может слу
жить индикатором условий среды и четко реагируег на их изменения. В связи с проведением работ по оценке 

природных условий и естественных ресурсов в последнее время успе1шю развивается фитоэкологическое кар

тографирование, ориентированное на выявление пространственно-временной неоднородности растительного 

покрова, анализ его связей со средой. 

В основу фитоэкологических карт моrут бьпъ положены разные принципы в зависимости от поставлен
ных задач [1,2,3]. Наиболее аюуально создание карт, отражающих состояние и степень антропогенной транс
формации растительного покрова. В этой статье излагаются мегодические основы создания фитоэкологических 

карт, содержащих информацию о современном состоянии растительного покрова той или иной территории, 

уровне трансформации отдельных его подразделений под влиянием антропогенных факторов и тенденциях 

дальнейших изменений. 

Программа работ по созданию фитоэкологической карты вюnочаег следующие разделы: 

1. Изучение современного растительного покрова. Анализ и обобщение имеющихся данных о типологи
ческой струюуре растительного покрова, закономерностях распределения отдельных сшпаксонов. Выделение 

основных подразделений коренной (квазинаrуралъной) растительности, подлежащих картированшо. Ото

бражение выявленных закономерностей на карте. 

2. Изучение изменений растительности, происходящих под влиянием деятельности человека. Выявле
ние состава и структуры производных, культивируемых (семикульrурных) растительных сообществ и селитеб

ных земель. Установление критериев оценки антропогенной нарушенности разных категорий растительНЪIХ 

сообществ (лесных, луговых, болотных, стеIПIЫХ, rундровых и т.п.) и разработка шкалы степени трансформа
ции. Сопоставление растительных сообществ, в той или иной степени нарушенных, с эталонными, не испъпав
шими сколько-либо существеннъ~х изменений. Шкала индексов трансформации должна бьпъ единой, однако 

критерии трансформации моrут бытъ различны в разНЪIХ категориях растительных сообществ. 
3. Создание фитоэкологической карты в печатном и электронном вариантах. На карrу в принятом 

масштабе наносятся выявленные подразделения коренной, производной и ку лътивируемой растительности, а 

также селитебных земель. Степень дегальности отображения антропогенных изменений растительных сооб

ществ на карте зависит от поставлеННЪIХ задач, назначения карты и ее масштаба. 
4. Фитоэкологическая дифференциация территории. В рамках карты выделяются территориальные 

комплексы разного ранга, различающиеся между собой по набору и соотношеншо картируемых подразделений 
коренной и производной растительности, степени нарушенности растительного покрова. Принятое авторами 

понятие «территориальный комплекс растительности» близко к трактовке фиrоценохор, предложенной 
В.Б.Сочавой [1], различавшим фитоценохоры планегарного, регионального (субрегионального) и топологиче
ского уровней. Эги уровни взаимосвязаны, но кю1щый из IOIX характеризуется своими временНЪIМи, простран

ственными и динамическими особенностями. В данном случае речь идет о фитоценохорах регионального 

уровня. Размер территориальных комплексов зависит от степени неоднородности растительного покрова и 

масштаба картирования. 

5. Оценки состояния растительного покрова. В качестве основного параметра можно принять соотно
шение площадей, занятых коренной, производной и культивируемой растительностью. В ходе картометриче

ского анализа определяются значения индексов антропогенной трансформации на разных уровнях - типологи

ческом и территориальном. 

Фитоэкологическая карта характеризуег разнообразие растительного покрова той или иной терриrории и 
одновременно его состояние, степень нарушенности под влиянием деятельности человека. Оценку состояния 

растительного покрова можно осуществлять как на типологическом, так и на региональном уровнях, используя 

в этих целях соотвегствующие индексы антропогенной трансформации. 

Индекс антропогенной трансформации на уровне типологических подразделений растительного покрова 

характеризует отношение суммы площадей, занятых производной (Ss) и культивируемой (Sc) растительностью 
к площади, занятой коренной растительностью (Sp) и определяется по формуле Т1 = (Ss+Sc) / Sp. Полученные 
значения далее ранжируются, устанавливается чегыре степени трансформации: слабая (индекс менее 0,2), 
умеренная (индекс от 0,2 до 1,0), сильная (индекс от 1 до 10), очень сильная (индекс более 10). 
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При определеmm индекса трансформации растиrельного покрова на уровне его территориальных ком
плексов (Т2) объектом рассмотрения служит весь набор подразделений, входящих в комплекс и характерных 
для определенного участка территории. Эrот индекс характеризует отношение шющади трансформированной 

растительности, независимо от ее типологической пр1П1адлежиости, как производной (Ss), так и :культивируе
мой (Sc), к общей площади всего территориального комплекса (S) и определяется по формуле Т2 = (Ss+Sc) / S Х 
100. 

Практическое приложение избранного авторами методическго подхода можно проилшострироватъ на 
примере фитоэкологической карты Свердловской области, созданной сначала в печатном [4], а позднее в элек
тронном вариантах. Электронная версия карты представлена в ГИС-проекте «Фитоэкологическая карта Сверд
ловской области» в формате ArcView ver.3.2. В реализации ГИС-проекта, кроме авторов, приняли участие 
И.А.Полежаев и М.А.Полежаева. 

В ходе подготовки карты авторы опирались главным образом на резулътаrы собственных исследований, 
с учетом ведомственных данных, материалов лесоустройства, землеустройства и торфоразведки. Номенклату

ра зонально-поясной диффереющации растительного покрова была прlПIЯТа в соответствии с разработками 
П.Л.Горчаковского [5]. 

На территории Свердловской области представлены следующие типологические подразделения расти-
теm.ного покрова: 

а) высокогорная растительность: горные тундры, подгольцовые мелколесья и криволесья; 

б) леса: северотаежные, среднетаежиые, южиотаежные, широколиственно-хвойиые (подгаежиые); 
в) лесостепь: луговые степи и остепненные луга в сочетании с лесами; 

г) интразональная растительность: болота. 

Резу ль таты картометрического анализа антропогенной трансформации растительного покрова Свердлов
ской области приведены в таблице 1, где показаны закономерности распределения типологических подразде

лений растительности, в разной степени подвергшихся антропогенной трансформации. 
Как видно, горные тундры, подголъцовые редколесья, а также болота и северотаежиые леса наименее 

подверглись антропогенной трансформации и представлены в основном коренными сообществами. В средне

таежной подзоне коренные хвойные леса почти наполовину занимаемой ими площади сменились производны

ми мелколиствениыми. В южнотаежных и подгаежных лесах площадь производной и :культивируемой расти

тельности в 2-4 раза превысила площадь коренной. Особенно сильно подверглись трансформации растительные 
сообщества лесостепной зоны, где площадь преобразованной растиrелъности в 30 раз превышает площадь ко
ренной. 

Не меньший 1П1терес представляет оценка степени антропогенной трансформации растительного покрова 
на уровне его территориальных подразделений. На территории Свердловской области нами выделяется 14 
территориальных комплексов растиrельности (таблица 2). Анализ индексов трансформации (Т2) показывает, 
что растительный покров Конжаковского комплекса, находящегося в водораздельной части Северного Урала, и 
Верхнепелымского комплекса, расположенного на северной окраине зауральской части области в пределах Се
веро-Сосьвинской возвышенности, затронут трансформацией лишь в очень слабой степени (до 10%). Транс
формацией до 30% охвачена территория предгорий восточного склона Северного Урала и северная часть рав
нинной зауральской территории области. Умеренно трансформированъ1 (до 50%) низкие предгорья восточного 
склона Среднего Урала. Для пяти комплексов предrорно-среднегорной и предгорно-низкогорной части Средне
го Урала, расположеннъ~х в наиболее освоенных в хозяйственном отношении районах, характерна сильная 

трансформация растительного покрова (до70%). В лесостепной части Предуралъя и Зауралъя растительность 
трансформирована до 90%. Такое превьпnение площади трансформированной и культивируемой растительно
сти по отношенmо к площади коренной создает угрозу утраты генетических ресурсов аборшеююй флоры. 

Анализ фитоэкологической карты дает возможность сделать ряд вьmодов о процессе антропогенной 
трансформации растительности на изучаемой территории. Общая площадь лесной растительности, преобразо
ванной человеком за 300 лет (с момента интенсивного антропогенного освоения территории), составляет в 
Свердловской области 80628 км2 В среднем за 1 год площадь коренных лесов уменьшалась на 270 км2 Если 
предположить, что антропогенные воздействия сохранятся на прежнем уровне, можно ожидать, что коренные 

северотаежные леса сменятся производными через 55 лет, среднетаежные - через 140 лет, южнотаежиые - че
рез 60 лет, подгаежные и предлесостепные - через 20 лет. Уже сейчас подгаежиые и предлесостепиые леса на
ходятся на грани исчезновения. Конечно, наряду с процессами разрушения естественного растительного покро

ва, в некоторь~х местах, при особо блаrоприятнъ~х условиях происходят процессы его восстановления. Время 
восстановления исходного состояния лесов равно продолжительности жизни одного поколения древостоя - 150 
лет. За это время происходит смена мелколиственных деревьев (береза, OCIПla) хвойными и леса доСТШ'ают пе

риода хозяйственной спелости. Картометрические данные показывают, что в случае снятия антропогенных на

грузок восстановление коренных лесов могло бы происходить со скоростью 255 км2 в год. В связи с этим в слу
чае полного снятия антропогенных воздействий и сохранения современной климатической ситуации чисто ги
потетически можно прогнозироваrь восстановление лесов хвойных формаций на территории области к 2145 г. 

ГИС-проект «Фитоэкологическая карта Свердловской области» включает 5 компонентов: фитоэколоrи
ческая карта, гидрография, населенные пункты, типологические подразделения растительности, территориаль

ные комплексы растительности. Кюlщый компонент имеет темы, содержащие разнообразную атрибутивную 
информацmо. Например, в теме «растительность» легенда закодирована в виде таблиды и имеет набор чисел, 
отражающих площадь контура, перимеТр, название и номер тшюлоrического подразделения, ранг его ангропо-
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генной трансформации. Такая Ш1формация приводится для 456 полигонов Свердловской области на основе 
геоботанической карты Нечерноземной зоны РСФСР [6]. В теме «гидрография}) дана атрибутивная Ш1форма
ция для 307 поJШm1ний, с указанием их протяженности. В теме «лаидшафтьD> приведены данные для 16 поm1-
гонов горного, предгорного и равmшного ландшафтов Свердловской области с указанием номера полигона, 

названия, площади, периметра, степени антропогенной трансформации: на уровне растительных сообществ (Т1 ) 
и на уровне территориальных комплексов (Т 2). 

СоздаЮ1Ый ГИС-проект «Фитоэкологическая карта Свердловской области}) позволяет активно взаимо

действовать и с картой, и с данными ее допоJП1ЯЮщими (табmщы, диаграммы, графики). Эrо дает возможность 

реализовать различные запросы, касающиеся сортировки, выборки, а также экспорта требуемой Ш1формации. 

Опъrг работы по созданmо фитоэкологических карт в печатном и электронном вариангах дает основание 
утверждать о перспективности геоинформационных технологий в картографировании. Электронные версии 

фитоэкологических карт открывают новые возможности получения, анализа и интерпретации: данных о состоя

нии и динамических тенденциях растительного покрова. 

Работа вьmолнена при поддержке грантов: РффИ 05-04.48424, РФФИ-Урал 04-04.96137, IOII-
5551.2006.4. 

Антропогенная трансформация растительного покрова Свердловской области 
на уровне его типологических подразделений 

Подразделения растительного Доля растительности, % от общей площади 
покрова 

Коренной Пооизводной Кvльтивиnvемой 

Высокогорья: 

Горные rундры 0,25 о о 

Подгольцовые мелколесья 0,58 о о 

Леса: 

Северотаежные 8,43 0,86 о 

Среднетаежные 21,87 7,75 2,50 
Южнотаежные 9,46 12,79 8,20 
Широколиственно-хвойные 

(подтайrа) 2,72 2,83 8,22 
Лесостепь: 

Мелколиственные леса и луговые степи 0,04 0,05 1,15 
Интразональная растительность: 

Болота 12,0 о 0,30 

Табmща 1 

Индекс 
т, 

о 

о 

0,10 

0,47 
2,22 

4,05 

30,0 

0,02 

Таблица2 
Антропогенная трансформация растительного покрова Свердловской области на уровне 

территориальных комплексов 

Общая площадь 
Территориальный комплекс территориальных Площадь растительности, км2 

комплексов Индекс 
км2 Коренная Производ- Культиви- Т2 

ная руемая 

Конжаковский 5604,75 5010,75 594,0 о 10 
Качканарский 5757,75 2751,75 2934,0 72,0 52 
Чvсовской 15885,0 5463,0 6738,75 3683,25 66 
Саранинский 4758,75 1608,75 47,25 3102,75 66 
Ивделъский 6255,0 4491,0 1543,5 220,5 28 
Нижнетагильский 7926,75 4455,0 2576,25 895,5 44 
Белоярский 15232,5 5784,75 3345,75 6102,0 62 
Верхнепелымский 8019,0 7481,25 537,75 о 7 
Оvсский 9238,5 6723,0 2207,25 308,25 27 
Пелымско-Тавдинский 27256,5 19723,5 5305,5 2227,5 28 
Сосьвинско-Туринский 16184,25 12903,75 1509,75 1770,75 20 
Ницинский 26462,25 9823,5 7940,25 8698,5 63 
Пышминский 18443,25 2886,75 2893,5 12663,0 84 
Красноуфимский 2940,75 229,5 108,0 2603,25 92 
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