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Работа посвящена исследованию динамики растительного покрова в зависимости от сро-
ков снеготаяния и температурного режима в дельте р. Лены на островах Самойловский 
и Курунгнах. Для изучения межгодовой и сезонной динамики снеготаяния и вегетации 
были проанализированы метеорологические данные и многозональные спутниковые сним-
ки Landsat-8, Sentinel-2 и MODIS (англ. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) за 
2000–2018 гг. В ходе исследования была изучена межгодовая реакция растительных сообществ 
на условия окружающей среды в начале вегетационного периода в зависимости от времени 
снеготаяния и сопутствующей среднесуточной температуры воздуха. Также была изучена се-
зонная динамика встречающихся на участке исследования типов растительности. В резуль-
тате проведённой работы отмечены характерные даты схода снега и температурные условия 
окружающей среды в период исследования. Выявлена средняя температура воздуха в течение 
15 дней после схода снега для лет с ранним, средним и поздним снеготаянием (2000–2018), 
а также взаимосвязь суммы активных температур (САТ) и нормализованного относительного 
индекса растительности (англ. Normalized Difference Vegetation Index — NDVI). В годы с наи-
меньшими значениями САТ наблюдались менее благоприятные условия среды, негативно 
сказывавшиеся на биомассе растительности в последующий год.
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Введение

Арктика намного сильнее других регионов подвержена глобальному потеплению, скорость 
которого здесь в 2–3 раза выше, чем в других областях планеты (Allen et al., 2018). Начиная 
с 2010 г. были зарегистрированы 10 лет с самой высокой температурой за 143 года наблюде-
ний (Monthly…, 2022). Исследования показывают, что на акваториях морей Северного Ледо-
витого океана вдоль восточного евразийского побережья сокращение ледового покрова 
составляет более 10 % в декаду (Ding et al., 2017; Perovich, 2011 и др.). Это явление способ-
ствует потеплению не только акваторий, но и прибрежных территорий Арктики (Bhatt et al., 
2010, 2017).

Как следствие, во многих районах отмечается более ранний сход снегового покрова 
(Semmens et al., 2013; Wipf, 2010), что влечёт за собой разнящиеся последствия для регионов 
Арктики (Phoenix, Bjerke, 2016). Так, в одних регионах наблюдалось повышенное поглощение 
углерода и более высокая продуктивность в ранние и пиковые стадии развития растительно-
сти (Zona et al., 2022), в других регионах прослеживался отрицательный тренд индекса NDVI 
(англ. Normalized Difference Vegetation Index ― нормализованный разностный вегетационный 
индекс) и сокращение продуктивности в целом (Bhatt et al., 2017; Gamon et al., 2013). Первое, 
так называемое «позеленение», связано с увеличением надземной зелёной биомассы в боль-
шинстве регионов Арктики — повышением количества кустарничков в видовом составе рас-
тительных сообществ. Второе, «побурение», — следствие отмирания или крайне сильного уг-
нетения растительности, что зачастую связывают с периодическим воздействием крайне низ-
кой температуры, деградацией многолетнемёрзлых пород и другими факторами.
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На основании результатов некоторых исследований прогнозируются значительные из-
менения в составе арктических растительных сообществ в будущем, среди которых распро-
странение кустарничков и деревьев на северных территориях (Mod, Luoto, 2016; Pearson et al., 
2013). Распространение кустарничков поспособствует растеплению многолетнемёрзлых по-
род, перераспределению снежного покрова по поверхности и накоплению большего коли-
чества опада (Loranty, Goetz, 2012; Vankoughnett, Grogan, 2016). Многие арктические виды 
рискуют оказаться угнетёнными как в результате воздействия климатических факторов (May 
et al., 2017), так и вследствие изменения видового состава растительных сообществ (Mod, 
Luoto, 2016).

Целью настоящих исследований было изучение влияния сроков снеготаяния и темпера-
туры воздуха на многолетнюю и сезонную динамику растительного покрова на основе ана-
лиза архивов климатических данных, серийного ряда многозональных спутниковых снимков 
и результатов полевых исследований.

Район исследований, материалы и методы

Исследуемая территория островов Самой-
ловский и Курунгнах расположена в цен-
тральной дельте р. Лены близ российско-
германской научно-исследовательской 
станции (НИС) «Остров Самойловский» 
(72°22ʹ с.ш., 126°29ʹ в.д.) (рис. 1).

Геоморфологическое строение дель-
ты р. Лены представлено тремя террасами: 
первая включает пойменные образования 
и голоценовую террасу, сложенную алев-
ритом и песком со значительной при-
месью органического вещества, вторая 
сложена песками о. Арга-Муора-Сисё 
и выступает типичной для западной части 
дельты, третья — флювиальными наноса-
ми, перекрытыми многолетнемёрзлыми 
породами (Schwamborn et al., 2002). На ис-
следуемой территории о. Самойловский 
расположен в границах первой террасы 
(Boike et al., 2013), о. Курунгнах — в гра-
ницах третьей (Morgenstern et al., 2013).

Для выполнения работы были ис-
пользованы снимки спутников MODIS 
(англ. Moderate Resolution Imaging Spect-
roradiometer — сканирующий спектро-
радиометр среднего разрешения), 
Landsat-8 и Sentinel-2A (https://www.usgs.
gov/), архив температуры воздуха НИС 
«Остров Самойловский» и пос. Тикси 
(2000–2018) (Boike et al., 2022; http://www.
aari.ru/main.php?sub=2&id=5), а также ре-

зультаты классификации растительного покрова, подготовленные по материалам российско-
немецкой экспедиции «Лена 2018», проведённой в 2018 г.

Растительные сообщества, описанные на 24 геоботанических площадках (30×30 м, остро-
ва Самойловский и Курунгнах), были отнесены к 8 типам растительности и формам ланд-
шафта (табл. 1).

Рис. 1. Район исследований
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Таблица 1. Типы растительных сообществ и формы ландшафтов  
участка исследований (не опубликованы, переданы устно)

Количество 
площадок

Тип растительного сообщества Форма ландшафта

2 Комплекс сухотравной тундры с влажными осоковыми сообще-
ствами с кустарничками (GSSh — Dry grass to wet sedge complex 
with shrubs)

Днище спущенного 
озера (хасырей)

2 Пойменные осоково-кустарничковые сообщества (SShF — 
Sedge-shrub associations on floodplain)

Пойма

1 Прибрежная растительность с преобладанием осоково-моховых 
сообществ (RSM — Riparian sedge-moss dominated vegetation)

Долина с гигрофильной 
растительностью

4 Низкокустарничково-травяная долина (ShGV — Low shrub-grass 
valley)

Долина с кустарничко-
вой растительностью

1 Сухотравная тундра (DHT — Dry herb tundra) Склон холма
3 Сухая кочкарная тундра (DTT — Dry tussock tundra) Кочкарная тундра
8 Влажная осоково-моховая тундра (WSMT — Wet sedge-moss 

tundra)
Едомная 
возвышенность*

3 Полигональные тундровые комплексы с осоковой и мохо-
вой растительностью (PCT — Polygonal complex of sedge- and 
moss-dominated tundra)

Полигональная тундра

* Cильнольдистые (>50–90 % льда), как правило, богатые органическим материалом (>1–2 % ор-
ганики), иловатые и пылеватые супесчаные и мелкопесчаные поздненеоплейстоценовые отложения; 
в долинах и дельтах рек могут содержать гравий и галечник (Васильчук, 2022).

В работе были использованы ежедневные показания температуры воздуха НИС «Остров 
Самойловский». Недостающие данные были восполнены показаниями метеорологической 
станции в пос. Тикси, расположенном в 110 км к востоку от участка исследований. Исходные 
данные содержали показания температуры воздуха за каждые 3 ч в период с 2000 по 2018 г. 
Обработка включала в себя вычисление средней, минимальной и максимальной температуры 
воздуха, а также подсчёт количества дней в определённом диапазоне температур.

Для визуальной регистрации процесса снеготаяния и изучения многолетней динами-
ки растительного покрова дельты р. Лены были использованы 304 снимка MODIS за 2000–
2018 гг. Такая процедура стала возможной благодаря частой периодичности проведения съём-
ки — 1–2 раза в сутки.

Динамика растительного покрова изучалась анализом показателей индекса NDVI для 
участка на влажной осоково-моховой тундре, приуроченной к едомной возвышенности. Это 
сообщество отличается постоянством видового состава и представлено крупными массивами 
на плоских участках со слабо выраженным микрорельефом. Учитывая низкое пространствен-
ное разрешение снимков MODIS, выбор этого участка позволил максимально снизить варьи-
рование вегетационного индекса, обусловленного неоднородностью растительного покрова.

Взаимосвязь между сроками схода снегового покрова и сезонной динамикой раститель-
ности на разных формах рельефа изучалась на материалах снимков Landsat-8 и Sentinel-2A 
(май – август 2018 г.) анализом изменений индекса NDVI, извлечённых из пикселей, соответ-
ствующих расположению геоботанических площадок.

Снеготаяние

Для анализа сроков схода снегового покрова были использованы спутниковые снимки 
MODIS за 2000–2018 гг., впоследствии разделённые на три группы (табл. 2): раннее снегота-
яние (Р, 17–25 мая), среднее (С, 2–10 июня) и позднее (П, 18 июня). При сопоставлении ре-
зультатов получилось, что в течение исследуемого периода ранний сход снега в центральной 



208 Современные проблемы ДЗЗ из космоса, 20(5), 2023

К. И. Симонова Анализ влияния снеготаяния на межгодовую и сезонную динамику растительности в дельте реки Лены

дельте Лены происходил в течение 6 лет из 19, средний — в течение 11 лет и поздний — в те-
чение 2 лет, освобождая исследуемую территорию ко второй половине мая, первой или вто-
рой половине июня соответственно. Продолжительность снеготаяния определялась погод-
ными условиями сезона. В годы с ранним сходом снега процесс занимал максимальное вре-
мя (около 1 мес), территории освобождались от снегового покрова крайне медленно. В годы 
с поздним сходом снега процесс проходил чрезвычайно быстро — в течение 2–3 недель вся 
дельта освобождалась от снежного покрова.

Температурный режим

Для каждого года исследуемого периода была выполнена графическая визуализация клима-
тических данных с мая по август, что помогло проанализировать флуктуации температуры 
как во время снеготаяния, так и в последующие две недели, когда растительность наиболее 
восприимчива к перепадам температуры. В климатических условиях, описанных далее, речь 
пойдёт о среднесуточной температуре воздуха на высоте 2 м.

В мае всегда преобладала отрицательная температура воздуха (19–31 день). В 2011–
2014 гг. (Р) наблюдались значения выше 5 °C. В 2012 и 2013 гг. было всего 19 дней с темпера-
турой воздуха ниже нуля. Только в 2002, 2009 и 2015 гг. (С) среднесуточная температура всег-
да сохранялась ниже нуля, а в 2004 и 2017 гг. (П) было по 1 дню с температурой выше 0 °C 
(рис. 2, см. с. 209).

В июне 2011, 2012 и 2016 гг. все значения среднесуточной температуры воздуха были 
больше 0 °C. В 2016 г. (С) зафиксировано 19 дней с температурой 0–5 °C, в то время как 
в 2011 и 2012 гг. (Р) — только 13 и 11 соответственно, а во все остальные дни температура 
воздуха была выше 5 °C. В 2018 г. отмечено наибольшее количество дней со среднесуточной 
температурой воздуха выше 1 °C. В целом в 2000–2008 гг. было больше дней с отрицательной 
температурой воздуха, чем в последующие годы (см. рис. 2).

В июле температура воздуха в основном находилась в интервале 5–10 °C. В 2004 г. пре-
обладали дни с температурой 0–5 °C, в 2001, 2011 и 2012 гг. большая часть дней была с тем-
пературой воздуха выше 10 °C. В 2016 г. отмечались значительные флуктуации температуры 
с резкими повышениями и понижениями. В 2001 г. зафиксировано максимальное количество 
дней (15) с температурой более 15 °C, в то время как в остальные годы за исследуемый период 
число таких дней не превышало 8. 2002 г. — единственный год с температурой воздуха ниже 
нуля (см. рис. 2).

Таблица 2. Классификация сроков снеготаяния на основе данных MODIS

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Сход снега Р С С Р П С С С С С
Заморозки + + – + – – + + + +
Дата схода 
снега

17 мая 10 июня 2 июня 25 мая 18 июня 10 июня 2 июня 10 июня 10 июня 2 июня

Тср15, °C –1,08 2,96 1,94 1,11 4,19 5,14 4,34 8,23 6,94 3,24

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Сход снега Р Р Р Р Р С С П С
Заморозки + + + + + – – – –
Дата схода 
снега

25 мая 17 мая 25 мая 17 мая 17 мая 10 июня 10 июня 18 июня 2 июня

Тср15, °C 0,84 0,31 4,21 –0,68 0,38 3,58 4,41 8,41 6,48

П р и м е ч а н и е: Р — 17–25 мая; С — 2–10 июня; П — 18 июня; Тср15 — среднесуточная темпера-
тура воздуха в течение 15 сут после схода снега.
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Рис. 2. Количество дней с определёнными диапазонами  
среднесуточной температуры на о. Самойловский за 2000–2018 гг.
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Август обычно оставался тёплым, но 
с менее экстремально высокой температу-
рой воздуха. В 2008 г. было 12 дней с тем-
пературой воздуха выше 15 °C (в остальные 
годы — не более 8 дней). В основном в авгу-
сте превалировали дни с температурой возду-
ха 5–10 °C. До 2007 г. было больше холодных 
дней, чем в последующие годы (см. рис. 2).

Важную роль в развитии растительности играет температурный режим непосредствен-
но после снеготаяния. Так, для сезонов с ранним сходом снега было характерно наличие не-
скольких дней с отрицательной среднесуточной температурой воздуха в июне и резким её ро-
стом до 10 °C или выше. Годы с поздним снеготаянием в июне характеризовались стабиль-
ной отрицательной температурой без резких скачков. В годы со средним сходом снега период 
потепления был дольше, чем в годы с ранним, или температура воздуха сильно варьировала 
в пределах 0–7 °C.

Особое значение имеет наличие заморозков после схода снега. В табл. 2 указаны даты 
снеготаяния (на основе данных MODIS) и наличие заморозков после снеготаяния на осно-
ве данных температуры воздуха. В годы с поздним сходом снега не было заморозков, в годы 
с ранним сходом снега, наоборот, регулярно отмечались заморозки. Годы со средним снего-
таянием были как с заморозками, так и без них.

На протяжении изучаемого периода наибольшие различия в сроках начала активной ве-
гетации растительности составили более двух недель (2003 и 2011 гг., Р), что обусловлено за-
морозками после схода снегового покрова и считается очень длинным сроком для короткого 
северного лета. Чем раньше происходит снеготаяние, тем раньше растительность, не укрытая 
снеговым покровом, подвергается воздействию низкой температуры воздуха, поскольку вы-
нуждена развиваться вне температурного оптимума (Vitasse et al., 2016). Значительные коле-
бания температурного режима вследствие заморозков приводят к замедлению развития и бо-
лее низкой продуктивности зелёной фитомассы (Chapin, Bloom, 1976).

Особенность арктических растений состоит в том, что они способны адаптироваться 
к экстремальным условиям внешней среды: низкой температуре, изменчивости высоты сне-
гового покрова, различным условиям увлажнения и освещения. Если у растений умеренных 
широт процесс фотосинтеза протекает наиболее продуктивно при температуре 25 °C, то оп-
тимальные условия для арктических видов — 15 °C. Жизненно важные процессы могут про-
текать даже при температуре 0 °C (Chapin, 1983). Единственное время, когда растения в наи-
большей степени подвержены воздействию суровых условий окружающей среды, — это пе-
риод после снеготаяния длительностью в несколько дней (Klein et al., 2018). Е. М. Короткова 
и В. В. Зуев (2021) на основе многолетних данных выяснили, что за 1997–2015 гг. продуктив-
ность растительных сообществ тундры с увеличением температуры воздуха возросла, что сви-
детельствует о повышении чувствительности растительности к потеплению.

Среднесуточная температура воздуха в течение 15 дней после снеготаяния варьировала 
от отрицательной до +8 °C. В годы с ранним сходом снега средняя суточная температура в те-
чение 15 дней не превышает 1 °C, в годы с поздним составляет 6,3 °C (рис. 3).

Межгодовая динамика растительности

В годы с ранним сходом снега наблюдались значительные различия по срокам начала ве-
гетации. В сезоны с многократными перепадами температуры и большой амплитудой значе-
ний развитие растительного покрова могло начаться спустя 3,5 недели после схода снега. 

Рис. 3. Среднесуточная температура воздуха в те-
чение 15 дней после раннего, среднего и позднего 

схода снега
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Рис. 4. Межгодовые изменения САТ и максимального значения NDVI на едомной  
возвышенности; РСС — ранний сход снега, ССС — средний, ПСС — поздний

В годы с менее выраженными перепадами температуры подобной задержки не наблю-
далось и накопление биомассы начиналось спустя две недели после снеготаяния. В годы 
с ранним сходом снега амплитуда значений NDVI в целом больше, чем в годы со сред-
ним и поздним сходом снега: 0,187 и 0,156 для конца июня и 0,118 и 0,053 для конца июля 
соответственно.

Для каждого года была рассчитана сумма активных температур (САТ) с порогом в 0 °C, 
которая варьировала от 542 до 1191 °C. Вопреки ожиданиям, для сезонов с ранним снегота-
янием были характерны как крайне низкие значения САТ, так и высокие (от 542 до 998 °C). 
Годам с поздним сходом снега соответствовали пониженные значения САТ (553 °C в 2004 г. 
и 727 °C в 2017 г.). В годы со средним сходом снега эти показатели варьировали от 698 
до 1191 °C.

Анализ сопряжения многолетней динамики САТ и максимального значения NDVI 
(рис. 4) показал наличие достаточно высокой корреляционной связи между ними (r = 0,582). 
Кроме того, зарегистрировано, что в годы с низкими значениями САТ (2004, 2013) заклады-
вается негативное воздействие на прирост зелёной фитомассы и понижение значений NDVI 
в последующий год. Это можно объяснить снижением семенной продуктивности в неблаго-
приятные годы, а также неподходящими условиями для заложения почек вегетативного раз-
множения (Гусев, 2021; Касаткина и др., 2021). Кроме того, отмечен тренд на повышение 
значений NDVI и суммы активных температур.

Сезонная динамика растительности

Для анализа сезонной динамики растительности были использованы снимки MODIS (геобо-
таническая площадка на едомной возвышенности) и снимки Landsat-8 и Sentinel-2A.

Многолетние данные, полученные при изучении снимков MODIS, позволили проана-
лизировать сезонную динамику растительности за 2000–2018 гг. (рис. 5, см. с. 212). Для рас-
тительных сообществ едомной возвышенности в годы с ранним и средним снеготаянием 
была зарегистрирована сходная динамика: плавное нарастание биомассы до начала июля, 
максимальные значения NDVI без выраженных пиков до середины августа, после чего на-
блюдалось снижение этого показателя. В годы с поздним снеготаянием отмечен сдвиг в на-
растании биомассы примерно на две недели и формирование максимальных значений NDVI 
в 1–2-й декадах августа.

В 2018 г. в срединной части дельты р. Лены снеготаяние началось в самом начале июня, 
что позволяет отнести этот год к категории со средним временем схода снегового покрова. 
По материалам снимков Landsat-8 установлено, что в первую очередь снег сходил с возвы-
шенных хребтов и участков, прилегающих к основным рукавам дельты. Затем снеготаяние 
продолжилось на едомной возвышенности, в полигональной тундре и небольших долинах 
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водотоков. На участках с отрицательными формами рельефа снег таял более медленно. Озёра 
оставались покрытыми льдом и снегом гораздо дольше, чем поверхность суши. На изученном 
участке процесс снеготаяния на о. Курунгнах начинается раньше, чем на о. Самойловский.

Рис. 5. Усреднённые значения NDVI для лет с ранним, средним и поздним снеготаянием

Рис. 6. Изменение индекса NDVI на участках с различными типами растительности  
в течение вегетативного сезона 2018 г. (типы растительности расшифрованы в табл. 1)

Для каждого типа растительности значения индекса NDVI были усреднены. Для поймен-
ных осоково-кустарничковых сообществ на графике представлены две отдельные кривые, 
поскольку в течение нескольких лет территория одной из площадок затапливалась в период 
половодья (включая 2018 г.), а другой — не подвергалась затоплению (рис. 6).

По материалам снимков 2018 г., снег на территории исследования растаял практически 
полностью к 10 июня, за исключением отрицательных форм рельефа. Вплоть до 17 июня 
у всех типов растительности наблюдались низкие значения NDVI (<0,3). В этот период ин-
декс значительно варьировал в связи с активным снеготаянием — наличие воды на поверх-
ности земли негативно сказывалось на показателях индекса. На пойменных участках наблю-
дались минимальные значения, так как снег остаётся здесь на протяжении более длительного 
периода времени по сравнению с о. Курунгнах. Несмотря на это, на незатапливаемой пло-
щадке наблюдались стабильно низкие значения индекса, на затапливаемой — постоянно из-
менялись со значительной амплитудой из-за периодического подтопления.

Начиная со второй половины июня в течение недели наблюдалось резкое увеличение 
значений NDVI, характеризующее экспоненциальный рост растительности во всех типах со-
обществ, и последующий выход значений индекса на плато. Минимальными значениями ин-
декса отличались полигональные тундровые комплексы с осоковой и моховой растительно-
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стью (около 0,55), сухая кочкарная тундра и сухотравная тундра (около 0,6), которые в даль-
нейшем практически не набирали зелёной массы после возрастания индекса в конце июня 
до конца вегетации. Остальные растительные сообщества продолжали накопление фитомас-
сы: у прибрежной растительности с преобладанием осоково-моховых сообществ в течение 
июля значения NDVI выросли с 0,59 до 0,72, у комплексов сухотравной тундры с влажными 
осоковыми сообществами с кустарничками — с 0,55 до 0,70. На территории незатопленной 
части поймы значения индекса выросли с 0,56 до 0,71, на затопленной части — с 0,49 до 0,74. 
Для растительных сообществ низкокустарничково-травяных долин отмечали максимальное 
накопление зелёной фитомассы: значения NDVI выросли с 0,66 до 0,83.

В течение августа индекс растительности плавно понижался на всех исследуемых участ-
ках, кроме сообществ на полигональных тундровых комплексах с осоковой и моховой расти-
тельностью и влажной осоково-моховой тундры, где значения NDVI оставались неизменны-
ми и снизились только в самом конце месяца.

Заключение

В течение изученного периода сход снегового покрова занимал 2–3 недели в годы с поздним 
снеготаянием и освобождением участка исследований от снега к 18 июня до одного месяца 
в годы с ранним снеготаянием и освобождением участка исследований от снега к 17–25 мая. 
Время снеготаяния полностью зависело от климатических условий, и каких-либо закономер-
ностей в межгодовом изменении времени схода снега выявлено не было.

Для арктических растений особенно важную роль температурный режим играет непо-
средственно после снеготаяния. За исследованный период средняя суточная температура воз-
духа в течение 15 дней после схода снегового покрова в годы с ранним снеготаянием состави-
ла 0,71 °C (ежегодно отмечались заморозки), со средним — 4,37 °C, с поздним — 6,3 °C (замо-
розки отсутствовали).

Наиболее сильно влиянию метеорологических условий после снеготаяния подвергалась 
растительность в годы с ранним снеготаянием: были отмечены задержка вегетации при боль-
ших амплитудах колебания среднесуточной температуры воздуха и увеличенная межгодовая 
амплитуда индекса NDVI. Однако рассмотренные усреднённые данные не выявили значи-
тельных отклонений в сезонном развитии NDVI в годы с ранним и средним сходом снегово-
го покрова, свидетельствуя об отсутствии негативных последствий для каждого года с ранним 
сходом снега.

В годы с ранним и поздним снеготаянием отмечались отрицательные пики суммы актив-
ных температур, в результате чего в последующий год наблюдались заниженные значения 
NDVI как последствие неблагоприятных условий для развития растительности.

Экспоненциальный рост растительности во всех типах сообществ после снеготаяния про-
должался в течение недели, сопровождаемый резким увеличением значений NDVI и выхо-
дом значений индекса на плато. К концу лета наблюдался постепенный спад значений NDVI. 
Минимальные значения были отмечены у полигональных тундровых комплексов с осоковой 
и моховой растительностью, сухой кочкарной тундры и сухотравной тундры. Максимальные 
значения фитомассы зафиксированы у низкокустарничково-травяных сообществ долин.

Автор выражает большую благодарность Б. Хайм и Ю. Шевцовой за предоставленную 
возможность исследования данного района и материалы, за советы и рекомендации на про-
тяжении работы над исходным проектом, а также глубоко признательна И. А. Лавриненко за 
ценные советы при повторном анализе данных и финальной редакции статьи.
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The article is dedicated to investigation of vegetation dynamics depending on snowmelt timing and 
accompanying air temperatures on Samoylov and Kurungnakh islands in Lena delta. Meteorological 
data, multispectral images of MODIS, Landsat-8 and Sentinel-2 have been processed to analyze sea-
sonal and interannual (2000–2018) development of local vegetation cover. Plant community feedback 
to environmental conditions in the beginning of vegetation season has been studied based on snow-
melt timing and daily mean air temperatures. Besides, seasonal vegetation types` dynamics have been 
studied. As a result of current study typical snowmelt timing and air temperature conditions have been 
revealed. Average air temperatures within 15 days after snowmelt have been identified for years with 
early, average and late snowmelt. Dependency of NDVI and sum of temperatures above 0 °C has been 
brought to light. During the years with least amount of warm days the environmental conditions were 
less favorable for vegetation development in the following year.
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