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Ежегодно 11 января в нашей стране отмечается День заповедников и национальных 
парков. Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории — 
сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой 
природы и животного мира. Впервые День заповедников и национальных парков начал 
отмечаться в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда 
дикой природы. И сегодня его проведение поддерживают многие экологические организации и 
движения. 11 января для этого события выбрано не случайно — в этот день в 1917 году в России 
был образован первый государственный заповедник — Баргузинский. 

Заповедник, расположенный на центральной части западных склонов Баргузинского 
хребта и байкальского северо-восточного побережья, занимает 374 322 га суши и 15 000 га 
акватории Байкала. Заповедная территория с причудливым горным рельефом, своеобразными 
фауной и флорой, разнообразием почв и микроклимата – поистине уникальное место в 
байкальском регионе. Деятельность заповедника получила международное признание: в 1986 
году он был включен в международную сеть биосферных станций, решением ЮНЕСКО ему 
присвоен статус биосферного. И не случайно с 1997 года день образования Баргузинского 
заповедника отмечается в России как День заповедников и национальных парков. 



Особо охраняемые природные территории Мурманской области:
3 государственных природных заповедника (Лапландский, Кандалакшский, Пасвик) 
10 государственных природных заказников:
 (из них 3 заказника федерального значения: «Канозерский», «Мурманский тундровый», 

«Туломский» и 7 заказников регионального значения: «Варзугский», «Понойский» 
биологический (рыбохозяйственный)), «Понойский» (зоологический), «Симбозерский», 
«Кутса», «Сейдъявврь» и «Колвицкий»), комплексный заказник «Лапландский лес»;

51 памятник природы (из них 4 федеральных памятника природы: «Астрофилиты горы 
Эвеслогчорр», «Залежь «Юбилейная», «Эпидозиты мыса Верхний Наволок», «Озеро 
Могильное», 46 региональных памятников природы);

Полярно-альпийский ботанический сад-институт.

Особо охраняемые 
природные территории 

Мурманской области



Кандалакшский государственный природный заповедник Учрежден в 1932 г. для охраны и изучения 
популяций морских водоплавающих птиц, в первую очередь, обыкновенной гаги — крупной северной утки с 
ценным пухом. В настоящее время сохраняется весь природный комплекс. Территория заповедника 
частично отнесена к водно-болотному угодью международного значения «Кандалакшский залив» как место 
массового гнездования обыкновенной гаги беломорской популяции, других водоплавающих и прибрежных 
птиц, линьки селезней нырковых уток и крохалей и остановки пролетных птиц. 

Заповедник состоит из 13 участков, расположенных на юге и севере Мурманской области и, частично, в 
Республике Карелия. Его территория включает около 350 островов и участки побережий Баренцева моря и 
Кандалакшского залива Белого моря. Общая площадь составляет 70,5 тыс. га, из которых 49,6 тыс. га 
приходится на акваторию. Участки заповедника «Семь островов», «Айповы острова», «Гавриловский 
архипелаг», «Кандалакшский залив» — ключевые орнитологические территории международного значения. 
Кемь-Лудский участок площадью 1608 гектаров находится в Лоухском районе на границе с Мурманской 
областью. Он расположен у Полярного Круга в Кандалакшском заливе Белого моря и включает Кемь-
Лудские острова с прилегающей 500-метровой зоной акватории. 

Кандалакшский заповедник



* В настоящий момент биологическое разнообразие заповедника 
характеризуется: 633 видами сосудистых растений, 265 видами 
листостебельных мхов, 110 видами печеночников, около 400 видов 
грибов и 300 видов лишайников. Животный мир представлен 47 
видами млекопитающих, в т.ч. более 10 видов морских; более 240 
видов птиц, 2 вида рептилий и 3 вида амфибий. Ихтиофауна 
заповедника идентична таковой Белого и Баренцева морей. 
Уникальным является местообитание эндемиков Кольского 
полуострова - одуванчика белоязычкового и солнцецвета 
арктического на Турьем мысу. На территории заповедника немало 
редких видов растений и животных, внесенных в Красную книгу 
Мурманской области и России. Это пион Марьин корень, несколько 
видов кизильников; из животных - кречет, сокол-сапсан, скопа, 
серый тюлень и др.
Поскольку главное богатство заповедника - морские птицы, их 

изучению уделяется особенно большое внимание. К настоящему времени 
подробно исследованы гнездовая экология, сезонное размещение, 
морфологические особенности и многие другие сторо¬ны биологии 
различных водоплавающих и околоводных птиц (уток, чистиковых, чаек и 
прочих), продолжаются работы по изучению состава их популяций, 
поведения птиц в различных условиях, приспособляемости их к 
изменяющимся условиям среды, выясняются причины, определяющие 
изменения численности массовых видов.

Кандалакшский заповедник



Лапландский заповедник находится в центральной части Кольского полуострова. По 
официальным документам площадь равна 278 000 га, при вычислении по карте (данные КЦОДП) она 
составляет 280 196 га. Территория заповедника представляет собой типичный уголок северной тайги 
и горной тундры. Леса занимают более 50% общей площади заповедника, горные тундры - около 30%. 
Остальное - болота, реки, озера.

Территория заповедника представляет практически все характерные ландшафты Кольского 
полуострова, кроме морского побережья и равнинной тундры.
Одна из основных ценностей заповедника - девственные старовозрастные леса. Возраст некоторых 
лесных массивов, появившихся после схода последнего ледника, три, пять и даже десять тысяч лет. В 
развитие их на протяжении всего этого времени не вмешивались никакие силы кроме природных. 
Возраст деревьев в этих лесах достигает 400-500 и даже 600 лет. Это уникальное явление для таких 
высоких широт. В Европе почти не осталось подобных лесов природного происхождения. В лесах 
заповедника преобладают хвойные породы: сосна Фриза и ель сибирская. Встречаются редкие для 
Кольского полуострова еловые ягельники и сосновые боры паркового типа.

       Лапландский заповедник



В заповеднике насчитывается 591 вид сосудистых растений, в том 
числе 82 редких; 245 видов мхов (листостебельных 131 вид, печеночников 
- 114), 144 вида лишайников и 225 видов шляпочных грибов. Из сосудистых 
растений, произрастающих в заповеднике 5 видов занесено в Красную 
книгу России: вудсия альпийская, полушник озерный, кизильник 
киноварно-красный, калипсо луковичная, пальчатокоренник 
Трашнштейнера.
В заповеднике обитает 31 вид млекопитающих, в том числе: дикий 
северный олень, бурый медведь, волк, росомаха, бобр европейский, 
норвежский и лесной лемминги и другие.

Птиц, живущих постоянно в заповеднике и гнездящихся здесь, 
перелетных и отмеченных на пролете, насчитывается более 200 видов. 
Характерными для региона считаются 5 видов куриных: глухарь, тетерев, 
рябчик, белая и тундряная куропатки. 5 видов крупных хищных птиц, 
гнездящихся в заповеднике, занесены в Красную книгу: беркут, орлан-
белохвост, скопа, соколы - кречет и сапсан; в 2001 году зарегистрирован 
гусь-пискулька и филин.

В заповеднике живут два вида рептилий: гадюка и живородящая 
ящерица, и один вид амфибий - лягушка травяная.
Из 15 видов рыб, обитающих в заповеднике, 6 принадлежат к семейству 
лососевых, распространенными являются щука, окунь, сиг.

Заповедник является практически единственным местом на 
Кольском полуострове, где еще обитает в некоторых реках и ручьях 
жемчужница европейская - моллюск, занесенный в Красную книгу России.

       Лапландский заповедник



Заповедник учрежден в 1992 г. для сохранения и изучения природных комплексов севера 
Кольского полуострова. Совместно с норвежским резерватом «Pasvik» и акваторией пограничной реки 
Паз заповедник образует международный природный резерват. Свое необычное название заповедник 
получил от долины реки Паз, вдоль правого берега которой он протянулся с севера на юг на 44 км.  

Основная часть заповедной территории представлена лесами (44%), болотами (29%), акваторией 
(22%). По официальным документам площадь равна 14 427 га, при вычислении по карте (данные КЦОДП) 
она составляет 14 758 га.

Заповедник состоит из двух неравных частей, которые лежат по обе стороны от государственной 
границы, проходящей по фарватеру реки Паз. Российская часть заповедника входит административно 
в Печенгский район Мурманской области. Вся территория его лежит на правом (восточном) берегу 
реки Паз и находится между государственной границей и линией специальных заграждений, 
протянутых вдоль дороги Никель - Раякоски. 

Создание заповедника в неблагополучном по экологической ситуации Печенгском районе 
Мурманской области стало результатом сотрудничества двух стран в области охраны уникальной по 
красоте и значению северной природы.

Пасвик



Более половины обитающих и пролетных видов птиц считаются 
редкими (136 видов), 38 видов включены в Красную книгу Мурманской 
области, 14 - в Красную книгу России, 2 - в Красную книгу МСОП.

В настоящее время в проточных водах обитают кумжа (форель), 
обыкновенный сиг, европейский хариус, обыкновенная щука, налим. В 
озерах обитают речной окунь, щука, атлантический голец. Воды реки 
богаты насекомыми, водорослями, служащими кормом для рыб. 

Из амфибий встречается только травяная лягушка, из рептилий - 
живо родящая ящерица. Численность их незначительна.

Пасвик
Целью заповедника «Пасвик» является сохранение водных угодий как мест 

гнездования и обитания многочисленных водоплавающих птиц: уток, гусей, 
болотных птиц и лебедей - кликунов. Постоянного учета требует сравнительно 
многочисленная популяция медведей, одна из наиболее северных популяций 
лосей, многие типичные виды млекопитающих - заяц, белка, лиса, куница. 

В заповеднике зарегистрировано 34 вида млекопитающих, 14 из 
которых редкие. Среди мелких млекопитающих обычны полевки, 
бурозубки. Новым видом считается ондатра, появившаяся около 1990 
года и ставшая постоянным обитателем. Крупные млекопитающие 
представлены бурым медведем и лосем. Косуля, рысь, росомаха, волк, 
песец очень редки, периодически заходят из Норвегии и Финляндии. 
Обычными можно считать такие виды как белка, заяц-беляк, лисица, 
горностай, американская норка, лесная куница. Норка - новый вид, не 
ставший еще частью фауны. 



Заказники – это территория, которая имеет особенное значение 
для восстановления или сохранения тех или иных природных 
комплексов или же их отдельных компонентов, а также для 
поддержания экологического баланса. В пределах данной местности 
охраняются отдельные виды флоры или фауны лесных, луговых, 
степных или водных участков: скал, долин, пещер, озер, рек и т. д. В 
пределах этого участка определенные виды деятельности человека 
являются строго запрещенными либо ограниченными. Для 
официального объявления территории заказником необязательно 
изъятие ее у владельцев и пользователей. Природные заказники 
всегда находятся под охраной государства и имеют федеральный или 
региональный статус. В Мурманской области 10 заказников.

Заказники

Государственный природный биологический (рыбохозяйственный) заказник регионального 
значения "ПОНОЙСКИЙ" (биологический (рыбохозяйственный) Ловозерский район. По 
официальным документам площадь равна 150 000 га, при вычислении по карте (данные КЦОДП) 
она составляет 380 636 га.

Заказник в своей совокупности выполняет функции сохранение среды обитания 
атлантического лосося, общего экологического баланса, средообразующих естественных 
природных комплексов, путей миграции ценных видов рыб.

Основные объекты охраны: ценные виды рыб (атлантический лосось, горбуша, кумжа, 
ряпушка, сиг, хариус, щука, плотва, язь, гольян, налим, трех- и девятииглая колюшка, окунь, 
речная камбала, четырехрогий бычок) и среда их обитания.



Государственный природный зоологический заказник 
регионального значения "ПОНОЙСКИЙ" (зоологический) 
Ловозерский район. Площадь равна 98 600 га.

Основными задачами создания заказника являются 
сохранение, восстановление, воспроизводство, а также 
рациональное использование ценных в хозяйственном, научном и 
культурном отношении охотничьих и промысловых видов зверей и 
птиц, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных, занесенных в Красную книгу РФ, сохранение среды 
их обитания, путей миграций, мест гнездования, зимовки, а также 
поддержание общего экологического баланса.

 Это единственное на европейском севере России место 
концентрации на гнездовании кречета, сокола-сапсана, орлана-
белохвоста, скопы, лебедя-кликуна и серого журавля – птиц, 
занесенных в Красную книгу Мурманской области.



Согласно «Перечню особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного 
значения, расположенных в границах Мурманской 
области. по состоянию на 01.01.2016 

51 памятник природы. 50 региональных, из них 4 
федерального значения +1 местного значения научно-
исторического профиля - Роща Эйхфельда (г.Апатиты)

1  - геофизическая станция «Ловозеро»
28 ботанических
9 геологических
5 гидрологических
5 комплексных
2 природно-исторических памятника - 

Наскальные рисунки у поселка Чалмны-варрэ, 
Екостровское кинтище.

Памятники природы

Водопад на реке Чапо́ма

Территория "Хям-ручей"Оформление памятников природы в Мурманской 
области началось в 1980 году. Однако, с момента 
организации этих природных резерватов в силу многих 
обстоятельств они не контролировались, не охранялись, 
т.е. существовали только на бумаге. В каком состоянии 
природные комплексы в настоящее время сказать 
трудно, т.к. нужны техника и деньги для инвентаризации 
памятников.



Геологический памятник природы «Астрофиллиты горы 
Эвеслогчорр в Хибинах» находится в юго-восточной части 
Хибинского горного массива, на западном склоне горы 
Эвеслогчорр, на левом берегу ручья Астрофиллитовый. 

Астрофиллит – один из интереснейших и красивейших 
минералов, встречающихся во многих породах Хибинского 
горного массива.

В жилах и пегматитах, расположенных на западном 
склоне горы Эвеслогчорр, наблюдаются единственные в мире 
скопления астрофиллита в виде «солнца» и «струй», а так же 
отдельных кристаллов. Диаметр встречающихся в жилах 
«звезд» астрофиллитов достигает 15 см.

Пространственная ориентировка зерен минералов, 
неповторимый цвет и блеск определяют их 
минералогическую и эстетическую ценности. 
Кроме того, здесь выявлены жилы с редчайшими 
минеральными ассоциациями, впервые обнаруженные в 
Хибинском горном массиве. Среди редких минеральных 
образований – корунд-сапфир, розовая и зеленная шпинель, 
топаз. 

Астрофилиты горы Эвеслогчорр



Геологический памятник 
природы «Залежь Юбилейная» 
расположен в Ловозерском районе 
на северном склоне горы Карнасурт 
Ловозерского горного массива. 

Памятник представляет собой 
жилу пегматита, которая приурочена 
к границе двух слоев пород – 
луяврита и фойявита. Хотя жила 
имеет незначительные размеры 
(видимая ее поверхность составляет 
площадь 10×2 метра), в ней 
обнаружено около 40 минеральных 
видов. Одни минералы чрезвычайно 
редкие образования в природе 
(рамзаит, ломоносовит, нептунит, 
чкаловит, нордит, нарсарсукит), 
другие встречены впервые в СССР, а 9 
минералов обнаружены впервые в 
мире – борнеманит, вуоннемит, 
зорит, ильмайокит, пенквилксит, 
сажинит, лапландит, раит, ловдарит.

Залежь «Юбилейная»

Ломоносовит 
(коричневый) 



Все минералы отличаются разнообразием морфологических 
типов, габитусов и ориентировки. Здесь можно наблюдать целую 
гамму геологических процессов преобразования одних пород под 
действием древних растворов и эманаций в другие: эпидозитов в 
амфиболитов, амфиболитов в гнейсы и т.д.
Памятник природы имеет природоохранное, научное и учебно-
просветительское значение.

Эпидозиты мыса Верхний Наволок
Геологический памятник природы 

«Эпидозиты мыса Верхний Наволок» 
расположен на оконечности мыса Верхний 
наволок полуострова Толстик на берегу 
Кандалакшского залива Белого моря, в 7 
км от северо-запада от входа в губу Ковда.

 На северо-восточной оконечности 
полуостров, в прекрасно отмытом 
скальном выходе 160 Х 60 метров 
обнажены уникальные по составу 
кристаллические горные породы. Они 
состоят почти нацело из минералов группы 
эпидота. Кроме них, в породе 
присутствуют амфиболы, пироксены и 
гранат. 



Озеро Могильное на о. Кильдин в Баренцевом море. 
Уникальное реликтовое озеро, не имеющее аналогов в мире по 
гидрохимическому режиму. Образовалось в результате 
поднятия морского дна и отделения небольшой части 
Кильдинского пролива. В течение тысячелетий в нем 
установилось равновесие пресной и морской воды благодаря 
просачиванию воды через песчано-галечную перемычку, что дает 
возможность одновременному развитию морских, солоноватых 
и пресноводных организмов. С этой точки зрения озеро - 
единственное в России, а может быть, и во всем мире.

Озеро разделено по вертикали на ряд несмешивающихся 
между собой слоев с различной соленостью, в каждом из 
которых обитают характерные только для него организмы.

Вода в озере прозрачно-зеленая.   Самый нижний слой – 
сероводород, второй – защитный от сероводорода, третий – 
соленый, четвертый – пресно – соленый и самый последний – 
пресный.

Слой до глубины 5 м. сильно опреснен, здесь встречаются 
коловратки (13 видов), рачки (21 вид) и другие организмы. Ниже 
идут 4 слоя воды, соленость которых с глубиной увеличивается и 
к 15 м достигает 33 %. Наибольшее количество живых организмов 
(полярные медузы и др.) сосредоточено в верхних слоях; во 
втором слое обитает характерная только для оз. Могильное 
разновидность морской трески - кильдинская треска. В нижней 
зоне существование других организмов, кроме бактерий, 
становится невозможным.

Озеро Могильное



В Мурманской области оформлено два природно-
исторических памятника.

Наскальные рисунки на правом берегу реки Поной, 
вблизи бывшего поселка Чалмны-Варрэ. Рассеянная группа 
валунов с древнесаамскими наскальными изображениями 
людей, животных, солнца, змей, сцен охоты на оленей и др. 
Все камни являются культовыми памятниками саамов, 
требуют особых мер сбережения, так как подвержены 
выветриванию, загрязнению и разрушению браконьерами.

Екостровское кинтище на юго-восточном берегу озера 
Кислое, между губой Железная Екостровской Имандры и 
Волчеламбиной.

 Представляет собой участок, на котором около 200 лет 
назад существовал погост, носивший название Екостровское 
кинтище, упоминаемое в саамских преданиях. Западнее 
кинтища находится группа остроконечных холмов, 
являющихся, согласно преданию, могилами шведских 
завоевателей, убитых саамским богатырем, защищавшим 
свою родину. Интересно, что за прошедшие 200 лет на 
месте, где стояли саамские вежи, не выросли деревья. 
Поляна покрыта кочкарником из щучки и с примесью ключ-
травы и чемерицы. 

Природно-исторические памятники



Национальным парком называется особо охраняемая территория или акватория. На ней с 
целью защиты природы ограничена, но не запрещена деятельность человека. Режим доступа на 
такую территорию позволяет проводить там научные исследования, сохранять хозяйственную 
деятельность в ограниченных масштабах и организовывать туристические маршруты.

В настоящее время в Мурманской области есть 1 природный парк, а в Норвегии, например, 
их 17, а в Финляндии около 20. 

Согласно «Концепции развития ООПТ Мурманской области  предложено организовать 
следующие национальные парки: "Терский берег" на берегу Белого моря, между реками 
Оленица и Варзуга, "Кутса"- к юго-западу от села Алакуртти, в бассейне р.Кутса, "Иолга"- к 
северо-востоку от г.Кандалакша, в районе горного массива Иолгские тундры, "Сейдозеро" - в 
центрально-восточной части Ловозерских гор, "Ноттинский-Саамский" в Кольском районе, в 
междуречье Явр и Гирвас, 'Тулин" - в центрально-восточной части Хибинского горного массива.

Национальные природные парки



Природный парк расположен на полуостровах 
Рыбачий и Средний на северо-западе Кольского 
полуострова. Примерно в 25 км к северо-востоку от 
городского поселения Печенга. Охранная зона 
отсутствует. Площадь 83062,5 га.

Природный парк создан с целью сохранения и 
восстановления природных комплексов и их 
компонентов, для поддержания экологического баланса 
и развития туризма, рекреации, сохранения военно-
мемориальных объектов периода Великой 
Отечественной войны, объектов культурного и 
исторического наследия. В границах парка выделяются 
следующие зоны: рекреационная, агрохозяйственная и 
природоохранные – «Скалы полуострова Средний», 
«Губа Зубовская», «Городецкие птичьи базары». 

Ценными природными объектами на территории 
природного парка являются птичьи базары, места 
произрастания редких видов растений, занесенных в 
Красную книгу РФ и Красную книгу Мурманской области, 
ценные типы растительных сообществ.

Природный парк «Полуострова 
Рыбачий и Средний» 



В настоящее время Кольским научным центром и рядом других природоохранных 
организаций ведётся компания по созданию национального парка «Хибины». Хибины - 
высочайшие горы Кольского полуострова, где, несмотря на промышленное освоение их южной 
части при разработке апатитовых месторождений, сохранились уникальные ландшафты и 
экосистемы, редкие виды растений и животных. Кроме того, Хибины - популярнейший 
туристический регион. Не случайно их называют Меккой для туристов и «визитной карточкой» 
Кольского полуострова. В то же время Хибины постоянно подвергаются огромному ущербу. 
Заброшенные буровые и горы геологического мусора. Спиленные деревья. Свалки мусора, 
остающиеся от туристов и особенно от граждан, выезжающих из городов на пикники. Колеи 
вездеходов, а зимой непрекращающийся гул снегоходов.  И в последнее время – новая угроза. 
Разработка новых месторождений апатита. 

 «Хибины»



Притундровые защитные леса. Выделены впервые в середине 
60-х годов в составе 1 группы лесов как климаторегулирующие 
насаждения, препятствующие проникновению к югу холодных масс 
воздуха, а также как база охоты и оленеводства. В Мурманской 
области они протягиваются в субмеридиональном направлении 
полосой от 50 до 150 км от пос. Никель до пос. Ловозеро, затем их 
граница поворачивает на юг до пос. Оленица. Общая площадь 
притундровых (или предтундровых) лесов на Кольском Севере 4 
627 800 га.

Другие категории особо охраняемых 
природных территорий

Запретные лесные полосы по берегам рек, озер, водохранилищ 
предназначены прежде всего для сбережения водоемов от заиливания, от 
разрушения берегов, для сохранения чистоты и водности рек и озер. 
Выделяются запретные полосы лесов и на нерестовых реках и озерах в целях 
сохранения ценных пород рыб. В Мурманской области в разные годы этот вид 
защитных лесов выделен для 144 рек, 30 озер и 4 водохранилищ. Общая 
площадь водоохранных  лесов области 871 000 га.

Защитные лесные полосы вдоль железных и шоссейных дорог по суммарной 
площади в Мурманской области занимают 91900 га. 

Как естественные, так и искусственно созданные зеленые насаждения вдоль 
дорог предохраняют их от снежных (или песчаных) заносов, размывов, а также 
обладают большими гигиеническими свойствами (очищение атмосферы от вредных 
выбросов и пыли).



Полярно-альпийский ботанический сад создан в 1931 году 
для проведения ботанических и почвенных исследований в 
Мурманской области и в других районах Крайнего Севера. 

Одной из особенностей Полярного сада является то, что 
это сад-заповедник. Большая часть его территории, 1250 га из 
1670, служит заповедником горной растительности Кольского 
Севера. Здесь в естественных местообитаниях с перепадом 
высот от 312 до 1068 м над уровнем моря произрастает не 
менее двухсот видов лишайников, 260 видов мохообразных и 
до трехсот видов сосудистых растений, из которых более 50 
являются редкими.

Просто уникальными являются коллекции растений, 
переселенных из различных стран и континентов - более 12000 
образцов, представляющих до 3000 видов природной флоры. 
При этом только растения тропического и субтропического 
происхождения (около 700 видов) содержатся в теплицах, 
прочие же растут и зимуют в питомниках и экспозициях 
различного типа без каких-либо специальных укрытий в 
парковой части Сада.

Полярно-альпийский ботанический сад первый, и до 
открытия в 1994 году Ботанического сада университета в 
городе Тромсе (Норвегия) единственный в мире ботанический 
сад за Полярным кругом.

Полярно-Альпийский 
ботанический сад



Дендрологический парк расположен, на 
территории, административно подчиненной 
Кандалакшскому горсовету: Кандалакшский лесхоз, 
Нивское лесничество, кварталы 58 (0.88 га) и 54 (1.0 
га). Площадь" 1.88 га. Дендрологический парк 
заложен в 1970-1977 гг. работниками Кандалакшского 
лесхоза в содружестве с Мончегорским стационаром 
Архангельского института леса. На участке высажено 
около 2.5 тысяч экземпляров деревьев и кустарников 
более 30 различных пород, из которых 20 - 
интродуцированные. В дендропарке ведутся 
наблюдения за приживаемостью различных 
древесных пород, в первую очередь экзотов, в 
условиях Заполярья. Здесь также осуществляется 
работа со школьниками и школьными лесничествами, 
ведется пропаганда экологических знаний среди 
населения.

Дендрологический парк 
Кандалакшского лесхоза



Как известно в 1966 г. Международным союзом охраны 
природы была впервые издана Красная книга - особым образом 
оформленные списки нуждающихся в охране представителей 
флоры и фауны (точнее она называлась "Красная книга фактов"). 
В 1974 г. учреждена, а в 1978 г. опубликована Красная книга СССР. 
В сентябре 1982 г. Совет Министров РСФСР принял 
постановление "Об учреждении Красной книги РСФСР", первый 
том которой был опубликован в 1983 г.

Красная книга Мурманской области, носившая название 
"Редкие и нуждающиеся в охране животные и растений 
Мурманской области", вышла в свет в 1979 г. Ее дополнительное 
и исправленное издание тиражом в 5000 экземпляров издано в 
1990 году (откуда автор и берет приводимые ниже данные).

К полностью охраняемым в Мурманской области отнесены 
111 видов растений (в том числе 16 видов лишайников, 16 видов 
мохообразных, 7 видов папоротникообразных, 72 вида 
цветковых растений) и 50 видов животных (19 видов 
млекопитающих, 22 вида птиц, 4 вида рыб, 1 вид моллюсков, 1 вид 
рептилий, 1 вид амфибий, 1 вид иглокожих и 1 вид насекомых). 

Красная книга Мурманской области



В целом в Мурманской области существует 
ряд проблем, связанных с ООПТ. Так в нашей 
области еще недостаточно защищены 
прибрежные, морские экосистемы, горные, 
лесные и тундровые сообщества. Предстоит 
работа по сохранению больших территорий в 
местах проживания коренных народностей 
Севера. Безусловно, важен международный 
аспект, особенно сотрудничество со странами 
Скандинавии.

Контроль за деятельностью ООПТ (особо охраняемых природных территорий) 
осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) по Мурманской области. В составе Комитета промышленного развития, 
экологии и природопользования Мурманской области имеется специальное подразделение — 
ГОКУ Дирекция региональных ООПТ, которое непосредственно занимается природными 
территориями областного значения. 

Основным документом определяющим развитие данных территорий является «Концепция 
функционирования и развития сети особо охраняемых природных территорий Мурманской 
области до 2018 года и на перспективу до 2038 года», с приложением в виде «Схемы развития и 
размещения ООПТ в Мурманской области». Дискутируется вопрос о создании в области 
Министерства, объединяющего все природоохранные учреждения региона.

Перспективы развития особо 
охраняемых природных территорий



До 2038 года: будет организован и 
реорганизован ряд ООПТ, доля которых составит не 
менее 16,4 % от площади Мурманской области 

Это значит, что практическая работа будет 
направлена на пересмотр сети существующего 
природно-заповедного фонда, расширение ее и 
превращение в научно и законодательно 
обоснованную систему. Будут предприняты 
действенные меры по обеспечению нормальной 
работы заповедников, заказников, национальных 
парков и других категорий ООПТ. 

Перспективы развития особо 
охраняемых природных территорий

Согласно данному документу на Кольском полуострове до 2018 года  будет 
организован и реорганизован ряд ООПТ, доля которых составит 14,7 % от площади 
Мурманской области. Будут организованы: природный парк Полуострова Рыбачий и 
Средний, национальный парк «Хибины»( гг.Апатиты, Кировск, Оленегорск), заказник 
«Кайта» (Ковдорский и Кандалакшский районы), заказник или памятники природы «Йонн-
Ньюгоайв» (Кольский район), памятник природы «Скалы Териберки» (Кольский район), 
памятник природы «Редкие печеночники и лишайники в верховьях реки Цага» 
(Ловозерский район), памятник природы «Болота у озера Алла-Аккаярви» (Печенгский 
район), заказник «Приморские сообщества губ Баренцева моря» (Кольский район).



Министерство природных ресурсов и экологии
Мурманской области: официальный сайт. – Режим 
доступа: [http://mpr.gov-murman.ru/index.php]

Кольский центр охраны дикой природы. – Режим 
доступа: [http://www.kola-nature.org/] 

Заповедная Россия. – Режим доступа: 
[http://www.zapoved.net/]
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