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Эколого-фитогеографические карты, или эколого-географические карты 

растительности, относятся к одному из тематических направлений комплексного 

эколого-географического картографирования, развивающих геоботаническое, 

биогеографическое, биоэкологическое содержание карт. Концептуально и методически 

эколого-фитогеографическое картографирование опирается на теоретический и 

практический опыт разнопланового картографического изучения растительности, 

накопленный, как в России, так и за рубежом, и развивается как самостоятельное 

направление [1, 3, 5, 10, 11]. В основу положено определение фитоэкологической карты 

как модели, которая в наиболее концентрированном и доступном для анализа виде 

содержит информацию о последствиях воздействия человека на растительность и 

природную среду территории, о современном состоянии, условиях трансформации и 

тенденциях изменения территориальных комплексов растительности [4]. В отличие от 

геоботанического и фитоэкологического эколого-фитогеографическое 

картографирование посвящено закономерностям распределения растительных 

сообществ, их состава и динамических свойств, пространственно-временной 

неоднородности в связи со средой – ландшафтами (геосистемами); оно отражает 

фактическое современное состояние растительного покрова, измененного и часто 

трансформированного в результате хозяйственной деятельности человека. В качестве 

основы для эколого-фитогеографических карт чаще всего используются ландшафтные 

карты, а в качестве единиц исследования (картографирования) – таксоны ландшафтов 

[3].  

Эколого-фитогеографические карты востребованы при оценке био- и 

ландшафтного разнообразия, качества окружающей природной среды и антропогенного 

воздействия на эко- и геосистемы. Растительность – один из компонентов ландшафта, 

наиболее подвергающийся антропогенному воздействию и изменениям, вплоть до 

деградации и исчезновения. Она является интегральным показателем состояния 

геосистем в пространстве и во времени, наиболее уязвимым индикатором качества среды 

обитания, т.е., экологического состояния территории. В связи со сказанным выше 



эколого-фитогеографическое картографирование, имеющее самостоятельное значение, 

можно рассматривать как основное звено комплексного изучения и картографического 

отображения природной среды в целом [8]. 

Понятие и термин «эколого-географическая карта» впервые было появилось в 

1970-е годы в трудах французских геоботаников, применительно к картам состояния 

растительного покрова и антропогенного воздействия на него. В это же время близкие 

по содержанию картографические работы начали проводиться в России академиком В.Б. 

Сочавой и его коллегами. В.Б. Сочава выделял особый класс «карт окружающей среды», 

к которому относил все геоботанические карты, а также другие карты растительности, 

на которых находят отражение ее связи с хозяйственной деятельностью человека [10]. 

А.Г. Исаченко были выделены группы карт эколого-фитогеографического 

содержания: типов (видов) сообществ, деградации растительного покрова, 

биологического загрязнения (интродукции сорных и ядовитых растений), изменения 

ресурсно- и средозащитных (охранных) функции растительного покрова, нарушения 

(поражения) растительности, местообитания видов флоры [6]. 

На территорию Алтайского края были построены эколого-фитогеографические 

карты с применением геоинформационных технологий. В связи с интенсивной 

освоенностью территории Алтайского края ее ландшафты, а, в первую очередь, 

растительность, испытывают значительную хозяйственную нагрузку и во многих 

районах существенно нарушены и трансформированы. Базовой научной основой для 

карт послужила Ландшафтная карта Алтайского края, масштаб 1:500000, созданная в 

Институте водных и экологических проблем СО РАН (2016) [7]. В качестве основных 

единиц исследования и картографирования принята категория местностей. 

Комплект эколого-фитогеографических карт включает карту антропогенного 

воздействия и влияния природных процессов на ландшафты, карту нарушенности 

растительного покрова, карту измененности ландшафтов, карту угроз 

фиторазнообразию, карту изменения растительности ландшафтов за период ХIХ – ХХI 

вв. и др. При построении карт учитывались факторы антропогенного воздействия, 

которые характерны для Алтайского края и имеют площадное распространение: 

использование земель, в основном сельскохозяйственное, а также лесохозяйственное. 

Количественная информация по природопользованию привязана к таксонам местностей 

по основным видам использования: пашня, сенокосы, пастбища, лесопользование. Также 

учитывались площадные, линейные и локальные факторы прямого и косвенного 

антропогенного воздействия на ландшафты: засоление, дефляция, водная эрозия, 



заболоченность, дороги, ЛЭП и площадь селитебных территорий. При оценке 

обрабатывались данные по каждому из выше перечисленных факторов для каждой 

местности. Все используемые для оценки количественные показатели были внесены в 

базу данных эколого-ландшафтной ГИС. Исходная информация по землепользованию – 

статистические отчетные материалы по муниципальным образованиям 

(административным районам) и сельскохозяйственным производственным 

предприятиям, усредненные или максимальные за период 2005 – 2020 гг.  

Воздействие антропогенных и природно-обусловленных факторов на 

растительность в границах ландшафтов оценивалось качественно, в баллах, в два этапа, 

сначала на основе анализа хозяйственного использования ландшафтов и проявления 

природных процессов, затем суммированием полученных баллов и установлением 

показателя по трехступенчатой градации: низкое, среднее, высокое. Каждому виду 

воздействия и природным факторам было присвоено весовое значение. 

Измененность ландшафтов была определена в три категории: низкая, средняя и 

высокая в соответствии с процентом площади ландшафта, подвергнутой воздействию. 

Средняя категория измененности дополнительно дифференцировалась на среднюю 

умеренную и среднюю интенсивную в зависимости от вида и интенсивности 

воздействия. К категории ландшафтов с низкой измененностью отнесены местности, для 

которых характерно проявление в основном спонтанных негативных процессов 

(засоление, водная эрозия, заболачивание) в силу природной предрасположенности. 

Ландшафты со средней умеренной измененностью относятся в основном к залесенным 

или расчлененным долинно-балочным комплексам. Характеризуются использованием 

земель в пределах 50% площадей, участки пашни отсутствуют или незначительны, в 

основном заняты кормовыми угодьями (сочетание пастбищ и сенокосов). Ландшафты со 

средней интенсивной измененностью включают проявления природно- и 

антропогеннообусловленных процессов со значительным преимуществом 

антропогеннообусловленных, связанных с площадными, линейными и локальными 

воздействиями. Практически все местности данной категории ландшафтов имеют 

высокий процент использования земель, связанных с распаханностью и наличием 

кормовых угодий. Ландшафты с высокой измененностью характеризует наличие 

пашенных земель более чем на 60% площади местности при практически полном 

использовании земель ландшафта, а также имеющихся воздействиях линейного и 

локального характера. 



Согласно выше описанным методикам были составлены эколого-

фитогеографические карты: деградации растительного покрова и угрозы 

фиторазнообразию. При составлении карты деградации растительного покрова 

рассматривались следующие факторы: полное сведение естественной растительности 

при распашке, нарушенность ее при лесопромышленных разработках, пастбищная 

дигрессия. При оценке обрабатывались данные по площади пашни, пастбищ и лесов для 

каждой местности. Очень высокая деградация растительного покрова наблюдается на 

51% территории Алтайского края; высокая деградация – на 25%; средняя – на 10% и 

низкая – на 13%. Угроза фиторазнообразию оценена количественно-качественным 

методом на основе анализа хозяйственного использования ландшафтов в три уровня 

проявления по ведущим критериям: высокий уровень – более 70% использования; 

средний – 41-69%, низкий – 40% и менее. Если более 50% таксона ландшафта занято 

пашенными землями, то оценка угрозы фиторазнообразию не производилась, так как на 

данной территории практически не осталось естественных фитоценозов. Исследования 

и картографирование выполнено для ландшафтов, используемых под пастбища и 

лесопользование. Карта изменения растительности ландшафтов за период ХIХ – ХХI вв. 

построена на основе сравнительного анализа Ландшафтной карты [7] и «Схематической 

карты растительности Алтайского округа с нанесением изотерм, изотер, изохимен и 

изогиет», изданной в 1899 г. [2]. Показаны изменения в растительном покрове за 

последние более 120 лет. Отмечено значительное сведение березовых лесов в 

левобережной лесостепи, уменьшение ширины полос ленточных сосновых боров, 

особенно при приближении к г. Барнаулу [9].   

Эколого-фитогеографические карты имеют важное прикладное значение и 

применяются при оценке качества природной среды и перспективного хозяйственного 

использования территорий. Они входят в серии эколого-географических карт для 

отражения широкого спектра характеристик состояния и особенностей распространения 

растительного покрова. 

Исследования выполнены в рамках гранта РНФ № 22-27-20135 и Стратегического 

проекта «АгроБиоТех» программы «Приоритет – 2030» в Алтайском госуниверситете. 
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