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На сегодняшний день Мурманская область — один из наиболее промышленно развитых
северных регионов России, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
Данный регион интересен как для изучения влияния многолетнего антропогенного воз-
действия на растительные сообщества, так и с точки зрения исследования сукцессионных
процессов и ремедиационных подходов. В работе приведен обзор картографических мате-
риалов, позволяющих получить представление о растительности тех или иных участков
Мурманской области, специфике составления легенд, а также использованных источниках
данных.

Карты, охватывающие всю территорию Мурманской области, выполнены в 1971 и 2011
годах в масштабах 1:2 000 000 и 1:7 500 000. Карты крупного и среднего масштаба выпол-
нены только для отдельных частей региона, таких как Хибины, Лапландский заповедник,
центральная часть Кольского полуострова, окрестности Мурманска, Мончегорска. Все эти
карты составлены во втором десятилетии XXI века, масштаб варьируется от 1:50 000 до
1:250 000.

Ряд карт растительности среднего и крупного масштаба опубликован в ограничен-
ных количествах, в рамках диссертаций и отчётов или в научных статьях, посвященных
конкретным исследованиям, в том числе, проводимым на базе ПАБСИ КНЦ РАН, что
не позволяет провести точную оценку их количества и анализ содержания и научную и
производственную ценность. Например, для территории Хибин в XX веке в 20-х и 30-
х годах был составлен ряд карт растительности в рамках проведения работ по земле-
устройству и создания оленеводческих колхозов, которые так и не были опубликованы,
но использовались для картографирования оленьих пастбищ, лесотаксации, областного
землеустройства.

Если говорить о принципах построения легенд, в большинстве случаев в основу легенд
положена эколого-морфологическая классификация, опирающаяся на доминирующие, де-
терминатные и индикативные виды экобиоморф в пределах господствующих ярусов, а
также экологический критерий, определяющий территориальное распределение ряда так-
сонов. В отдельных случаях встречается эколого-фитоценотическая классификация, учи-
тывающая структуру и состав фитоценозов, количественные соотношения компонентов
сообщества. Среди источников данных следует выделить полевые исследования, включая
площадки многолетнего мониторинга состояния растительности, спутниковые снимки (в
XXI в.), архивные и топографические карты, GAP-анализ.

Подводя итог, стоит отметить, что для исследуемой территории выявлено малое ко-
личество картографических материалов в основном мелкого масштаба. Таким образом,
крупномасштабное картографирование растительности является востребованным в том
числе для исследования северной границы произрастания древесной растительности, а
также структуры растительного покрова экотона между тайгой и тундрой в условиях
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продолжительного антропогенного воздействия. Результатом работы явилась сводная таб-
лица, отражающая картографическую изученность растительности Мурманской области
и специфику существующих карт. Охват карт приведен на рисунке 1.
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Рис. : 1. Охват существующих опубликованных карт растительности Мурманской области
и её частей
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