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Приводится обзор исследований сосудистых растений и растительности Зеленого 
пояса Фенноскандии в пределах Мурманской области с начала XIX века по насто-
ящее время. Особое внимание уделено анализу флористической изученности 
действующих охраняемых природных территорий Зеленого пояса Фенноскандии: 
заповедник «Пасвик» и Айновы острова Кандалакшского заповедника, природные 
парки «Полуострова Рыбачий и Средний» и «Кораблекк», региональные заказники 
«Кутса» и «Кайта», памятники природы «Водопад на реке Шуонийок», «Биогруппа 
елей (Биогруппа елей на границе ареала)», «Кедр сибирский (Кедр сибирский 
в Никельском лесничестве)», а также проектируемых: федерального и региональ-
ных заказников «Ворьема», «Йонн-Ньюгоайв» и «Пазовский» и памятника природы 
«Болота у озера Алла-Аккаярви». Для этих территорий проанализировано флори-
стическое разнообразие, приведены данные о числе аборигенных и адвентивных 
видов, а также о наиболее созологически значимых видах сосудистых растений. 
Для мурманской части Зеленого пояса Фенноскандии приводятся новые находки 
сосудистых растений за последние несколько лет.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: история исследований; особо охраняемые природные тер-
ритории; сосудистые растения; растительность; Мурманская область; Зеленый 
пояс Фенноскандии.

M. N. Kozhin, N. E. Koroleva, A. V. Kravchenko, K. B. Popova, 
A. V. Razumovskaya. THE HISTORY AND KEY OUTCOMES OF STUDIES 
ON THE VASCULAR PLANT FLORA AND VEGETATION OF THE GREEN BELT 
OF FENNOSCANDIA WITHIN MURMANSK REGION

Studies of vascular plants and vegetation of the Green Belt of Fennoscandia with-
in Murmansk Region from the beginning of the 19th century until present are reviewed 
and summarized. Special attention is given to the analysis of the floristic knowledge on ex-
isting protected areas in the Green Belt of Fennoscandia, such as the Pasvik Strict Nature 
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Введение

Территория современной Мурманской обла-
сти, включая ее западную часть, которая входит 
в Зеленый пояс Фенноскандии (ЗПФ) [Борови-
чев и др., 2018], до начала XX века оставалась 
отдаленным и труднодоступным «медвежь-
им углом» Российской империи. Тем не менее 
с первой половины XIX века, задолго до про-
мышленного освоения Кольского края, здесь 
начинают работать ботанические экспедиции, 
которые практически сразу собирают замеча-
тельные по полноте и ценности коллекции. Ла-
пландия, наряду с Сибирью, Зауральем, Даль-
ним Востоком, становится целью исследований 
первых экспедиций Императорской Академии 
наук, которые с середины XVIII века отправля-
ются для изучения территории и природных бо-
гатств России [Александровская и др., 2011].

Русскую Лапландию, в особенности ее за-
падную часть, исследуют и финские ученые, для 
которых это была terra incognita, неизведанная 
земля. Активные финские ботанические экспе-
диции на Кольский полуостров начались после 
вхождения Финляндии в 1809 году в состав Рос-
сийской Империи в виде автономного Великого 
княжества и продолжались до провозглашения 
Финляндией независимости в 1917 году [Uotila, 
2013]. На территории Печенгской Лапландии, 
которая отошла к Финляндии по Тартускому 
договору 1920 года, финские ботанические ис-
следования не прерывались вплоть до Зимней 
и Второй мировой войн.

Строительство Мурманской железной до-
роги и последующее освоение минеральных 
богатств Кольского полуострова было сти-
мулом для изучения растительности, в пер-
вую очередь как ресурса для развития лес-
ной промышленности и организации оленьих 
пастбищ [Шляков, 1968]. С послевоенного 
периода и по настоящее время основные бо-
танические исследования на территории ЗПФ 
связаны с инвентаризацией флоры и расти-

тельности для целей охраны природы. Кроме 
того, отдельные районы ЗПФ становятся по-
лигонами в региональных и международных 
исследовательских программах по изучению 
палеогеографии голоцена и последствий ан-
тропогенного воздействия в Арктике, в рамках 
этих проектов также ведутся геоботанические 
и флористические исследования.

На территории ЗПФ в современных грани-
цах Мурманской области за прошедшие полто-
ра века работали ботаники из Финляндии, Рос-
сии и Норвегии. Их исследования охватывали 
разные территории и аспекты изучения разно-
образия сосудистых растений и растительных 
сообществ. До настоящего времени немного-
численные сведения об этих работах содер-
жались в единичных исторических обзорах 
[Fellman, 1869; Шляков, 1968; Константинова, 
Костина, 2005; Королева, 2012; Uotila, 2013]. 
В связи с этим цель настоящей статьи – опи-
сать историю и подвести основные итоги из-
учения сосудистых растений и растительности 
этой территории.

Материалы и методы

Исторический блок работы основан на ана-
лизе многочисленных литературных источ-
ников, ряда обзорных исторических статей 
[Fellman, 1869; Шляков, 1968; Константинова, 
Костина, 2005; Королева, 2012; Uotila, 2013] 
и библиографии финской ботанической ли-
тературы [Saelan, 1916; Collander et al., 1973]. 
В качестве дополнительного ключа к поиску 
источников литературы использованы мате-
риалы основных гербариев по флоре Русской 
Лапландии – Ботанического музея Универси-
тета г. Хельсинки (H), Кандалакшского госу-
дарственного природного заповедника (KAND), 
Полярно-альпийского ботанического сада-ин-
ститута КНЦ РАН (KPABG), Ботанического ин-
ститута им. В. Л. Комарова РАН (LE), Москов-
ского государственного университета имени 

Reserve and Ainovi Islands in the Kandalakshsky Strict Nature Reserve, Nature Parks 
“Rybachy and Sredny Peninsulas” and “Korablekk”, regional nature reserves (zakaznik) 
“Kutsa” and “Kaita”, nature monuments “Waterfall on the Shuonijok River”, “Bio-group 
of Spruce Trees at the Range Limit”, “Siberian Stone Pine in the Nickel Forestry District”, 
as well as planned protected areas: federal and regional nature reserves “Voriema”, “Ionn 
Nyugoayv” and “Pazovsky”, and nature monument “Mires at Lake Alla-Akkayarvi”. For 
these territories, the floristic diversity has been analyzed, and data on the number of na-
tive and alien species, as well as on the vascular plants of highest nature conservation 
significance are presented. New records of vascular plants gathered over the past few 
years from the Murmansk part of the Green Belt of Fennoscandia are reported.

K e y w o r d s: science history; protected areas; vascular plants; vegetation; Murmansk 
Region; Green Belt of Fennoscandia.
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М. В. Ломоносова (MW) и Карельского научного 
центра РАН (PTZ). Большинство авторов публи-
каций передавали свои образцы именно в эти 
коллекции. Также использованы данные Лето-
писей природы Кандалакшского заповедника 
и заповедника «Пасвик», где содержатся све-
дения о времени и характере проводившихся 
ботанических работ, а также о событиях, про-
исходивших в заповедниках в разные годы.

В финской ботанической литературе тер-
ритория исследований входит в несколько 
биогеографических провинций Восточной 
Фенноскандии. Границы этих провинций и их 
число неоднократно менялись [Uotila, 2013]. 
В последнем, опубликованном в 1947 году 22-м 
томе Memoranda Societatis pro Fauna et Flo-
ra Fennica территория мурманской части ЗПФ 
включает в себя участки пяти провинций – Пе-
ченгская Лапландия (Lapponia petsamoënsis), 
Туломская Лапландия (Lapponia tulomensis), 
Имандрская Лапландия (Lapponia imandrensis), 
Керетская Карелия (Karelia keretina) и часть 
провинции Куусамо (Kuusamo). Границы их от-
части соответствуют границам природных рай-
онов и отчасти административным. Так, часто 
упоминаемая в основном тексте статьи про-
винция Печенгская Лапландия создана только 
в 1927 году, в нее вошла восточная часть про-
винции Инарская Лапландия (Lapponia inari-
ensis) и западная часть Туломской Лапландии. 
Большая часть ее пределов соответствовала 
политическим границам того времени: Фин-
ляндии и Норвегии на западе и Финляндии 
и России на востоке [Uotila, 2013].

Актуальная информация о разнообразии ра-
стений на современных существующих и пла-
нируемых ООПТ (табл.) приведена на осно-
вании литературных указаний и материалов, 
полученных авторами во время комплексных 
экологических обследований природных пар-
ков «Полуострова Рыбачий и Средний» и «Ко-
раблекк», регионального заказника «Кайта», 
проектируемого федерального заказника «Во-
рьема», проектируемых региональных заказни-
ков «Йонн-Ньюгоайв» и «Пазовский» и памят-
ника природы «Болота у озера Алла-Аккаярви», 
а также в ходе работ по оценке эффективности 
функционирования ООПТ регионального зна-
чения, расположенных в Печенгском районе.

Результаты и обсуждение

Флора сосудистых растений и раститель-
ность ЗПФ в пределах Мурманской области 
имеют длительную историю изучения. Пер-
вые ботанические исследования этой терри-
тории связаны с именами финских ботаников. 

Я. Фелльман (J. Fellman), пастор церкви в са-
амском поселении Утсйоки, в 1820 году путе-
шествовал по Северной Норвегии и Лаплан-
дии и побывал на Айновых островах, а затем 
поднялся по реке Паз от побережья Баренцева 
моря до озера Инари. В 1829 году он посетил 
район Печенги, Вайда-губу на полуострове Ры-
бачий; дальнейший его путь пролегал по запад-
ной части Мурманской области на юг до Белого 
моря [Väre, 2011; Uotila, 2013]. По итогам поез-
док Я. Фелльман составил первую флору Рус-
ской Лапландии, которая включала 379 видов 
[Fellman, 1831].

В 1839 году была организована экспедиция 
Императорской Санкт-Петербургской Акаде-
мии наук в Восточную Лапландию, в ней при-
нимали участие ботаник А. И. Шренк и геолог 
В. Бётлинг (W. Boehtlingk). Они проводили ис-
следования в районе Нотозера и спустились 
по реке Туломе до города Колы. Далее Бётлинг 
отправился в сторону Варангер-фьорда и ра-
ботал на полуострове Средний и прилегающей 
материковой части, где отметил распростране-
ние березовых криволесий и особую форму ро-
ста березы [Fellman, 1869; Чернов, 1953].

В 1840 году на эту территорию отправи-
лась еще одна русская академическая экспе-
диция под руководством профессора К. Бэра 
(K. Baer), в которой участвовали адъюнкт уни-
верситета Святого Владимира в Киеве зоолог 
А. Ф. Миддендорф и студент Санкт-Петербург-
ского университета Панкевич. Они посетили 
берега полуострова Рыбачьего, в частности по-
бережье Мотовского залива, и остров Аникиев 
[Райков, 1961; Сухова, Таммиксаар, 2015].

Начиная с середины XIX века Русскую Ла-
пландию и Северную Карелию активно изуча-
ют финские ботаники. В 1850 году А. Э. Ню-
ландер (A. E. Nylander) побывал в районе 
Куолаярви и Саллатунтури в провинции Куу-
само. В 1856 году А. Э. Нюландер и Й. М. Гадд 
(J. M. Gadd) путешествовали по Печенгской 
Лапландии и собрали небольшую коллекцию 
сосудистых растений [Uotila, 2013]. В 1861 году 
маршруты экспедиции Н. И. Фелльмана 
(N. I. Fellman) и П. А. Карстена (P. A. Karsten) 
по Русской Лапландии проходили по южной 
(Керетская Карелия) и северной (губа Зубов-
ская на полуострове Рыбачьем и губа Титовка 
на полуострове Среднем) частям ЗПФ [Sen-
nikov, Kozhin, 2018]. По итогам успешных экс-
педиций Н. И. Фелльман подготовил новую 
флору Русской Лапландии, в которой привел 
517 видов [Fellman, 1882].

В 1864 году известный норвежский врач, бо-
таник, миколог, фитогеограф и государствен-
ный служащий (заместитель главы двух самых 
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северных губерний (фюльке) Тромс и Финнмарк 
с 1860 по 1876 год) Й. М. Норман (J. M. Norman) 

посетил русскую часть современного заповед-
ника «Пасвик»; на этой территории он также бы-

Число видов сосудистых растений на существующих и проектируемых ООПТ ЗПФ в пределах Мурманской 
области
Number of vascular plant species on the existing and planned specially protected areas in the Green Belt 
of Fennoscandia within Murmansk Region
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Существующие ООПТ
Existing protected areas

Заповедники
Strict nature reserves

Пасвик
Pasvik 14 687 374 89

Айновы острова (Кандалакшский заповедник)
Ainov Islands (Kandalakshsky Strict Nature Reserve) 160 123 14

Природные парки
National parks

Кораблекк
Korablekk 8341 272 71

Полуострова Рыбачий и Средний
Rybachy and Sredny Peninsulas 83 063 392 76

Региональные заказники
Regional reserves (zakazniks) 

Кайта
Kaita 93 845 288 56

Кутса
Kutsa 52 000 336 32

Памятники природы регионального значения
Natural monuments of regional level

Водопад на реке Шуонийок
Waterfall on the Shuoniyok River 5,8 72 11

Биогруппа елей (Биогруппа елей на границе ареала)
Biological group of spruces (Biological group of spruces at the range limit) 0,5 53 0

Кедр сибирский (Кедр сибирский в Никельском лесничестве)
Siberian Pine (Siberian Pine in the Nikel Forestry District) 6,8 27 4

Проектируемые ООПТ
Planned protected areas
Федеральные заказники

Federal reserves (zakazniks) 
Ворьема
Vor’yema 29 848 300 57

Региональные заказники
Regional reserves (zakazniks) 

Йонн-Ньюгоайв
Ionn-N’jugoayv 140 000 224 6

Пазовский
Pazovsky 32 604 276 127

Региональные памятники природы
Regional natural monuments

Болота у озера Алла-Аккаярви
Mires at Lake Alla-Akkajarvi 6566 124 1

Примечание. В таблице не приведены ООПТ, по которым отсутствуют данные о числе видов сосудистых растений.
Note. The table does not include the protected areas without the information on the number of vascular plant species.
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вал в 1861 и 1872 годах [Alm et al., 1997]. В клас-
сической монографии, посвященной флоре 
«арктической» Норвегии (севернее полярного 
круга), почти для 100 видов указаны точные пун-
кты наблюдений на территории заповедника, 
где особенно часто упоминается гора Калкупя. 
По количеству приведенных для заповедника 
«Пасвик» видов эта работа является самым бо-
гатым первоисточником [Norman, 1894, 1900].

В последующие годы XIX века на территории 
ЗПФ в пределах Мурманской области работа-
ли и собирали ботанические коллекции многие 
финские естествоиспытатели: В. Ф. Бротерус 
(V. F. Brotherus), К. К. Эдгрен (K. K. Edgren), 
Г. Б. Холльмен (H. B. Hollmén), Р. Б. Поппиус 
(R. B. Poppius), К. В. Фонтелл (C. W. Fontell), 
Г. Линдберг (H. Lindberg) и другие. Большинст-
во материалов собрано в Печенгской Лаплан-
дии и современной российской части провин-
ции Куусамо.

В июле 1878 года по реке Паз проходил 
маршрут экспедиции лихенолога Э. А. Вайнио 
(E. A. Wainio (Vainio)), который опубликовал 
первые в Восточной Фенноскандии обширные 
сведения о фенологии сосудистых растений 
[Wainio, 1891]. Часть данных была получена во 
время поездки по территории ЗПФ.

В 1898 и 1901 годах в южной части ЗПФ 
работали финские ботаники В. Борг (V. Borg) 
и В. М. Аксельсон (W. M. Axelson), изучавшие 
разнообразие сосудистых растений горных 
тундр и березовых криволесий. Они побывали 
на многих возвышенностях юго-запада и запа-
да Мурманской области (в том числе на Кайта-
тундре) и собрали обширную коллекцию расте-
ний (366 листов) [Uotila, 2013]. Эти материалы 
вошли в обобщающую работу по флоре и ра-
стительности гор Восточной и Центральной 
Фенноскандии [Borg, 1904], в которой указан-
ная территория была разделена на три района. 
Восточный район охватывал почти всю южную 
часть ЗПФ. Кроме того, Борг сравнил флору гор 
Финляндии и Кольского полуострова и опреде-
лил высотные границы поясов растительности 
в горах Мурманской области.

С начала XX века в регионе активизи-
руются геоботанические исследования. 
В 1911–1913 годах выпускник Санкт-Петер-
бургского университета К. В. Регель путе-
шествует по Кольскому полуострову с целью 
изучения растительности и публикует более 
1200 геоботанических описаний, выполненных 
на территории Мурманской, Туломской, Вар-
зугской, Понойской и Имандрской Лапландии, 
в том числе и материалы по растительности по-
луостровов Рыбачий и Средний и окрестностей 
Печенги [Regel, 1928].

В 1900 году по заданию Лесного депар-
тамента Российской империи А. И. Лугинин 
проводил обследование лесов в пограничных 
с Норвегией районах и в бассейне Нотозера, 
В. В. Фаас – в районе озер Нотозеро и Гирвас, 
на берегах рек Лотты и Ноты в нижнем тече-
нии. В 1910-х годах на всей территории Мур-
манской области (и в том числе ЗПФ) работали 
лесоустроительные экспедиции, результатом 
которых стали лесопроизводственная характе-
ристика лесов области и лесные планы, в част-
ности, юго-западной части области с указани-
ем доли, занимаемой разными типами расти-
тельности [Овчинников, 1928, цит. по: Чернов, 
1953]. В конце 1920-х годов М. Ф. Розен изучал 
почвы и растительность полуострова Рыбачий 
и опубликовал краткие сведения о раститель-
ности болот и строении торфяных залежей [Ро-
зен, 1931].

В начале XX века финские ботаники на тер-
ритории ЗПФ проводили исследования лесов 
и экологии растений. Леса Печенгской Ла-
пландии в 20-е годы в рамках финской тради-
ции лесной типологии изучал В. Куяла (V. Kuja-
la) [1929]. В 1917 году в окрестностях Куусамо 
и Куолаярви В. А. Песола (V. A. Pesola) [1928] 
изучал влияние распространения кальцийсо-
держащих пород на разнообразие уникальной 
флоры территории, описал ландшафты района 
Кутсы и обосновал необходимость заповеда-
ния территории.

В 1925 году профессор Университета 
г. Хельсинки К. Линкола (K. Linkola) по иници-
ативе Управления лесного хозяйства Финлян-
дии совершает поездку по северным районам 
Финляндии для оценки проектируемых ООПТ. 
В пределах современной Мурманской обла-
сти он посетил долину реки Кутса, окрестности 
горы Оршоайви близ озера Куэтсъярви и Ай-
новы острова. По результатам поездки соста-
вил их краткое ботаническое описание [Linkola, 
1926]. В период посещения Печенги он также 
уделил значительное внимание видам расте-
ний, появление которых в регионе связано 
с человеческой деятельностью [Linkola, 1929]. 
К. Линкола внес выдающийся вклад в дело ох-
раны природы Финляндии, возглавив в стра-
не природоохранное движение и обосновав 
в 1926 году необходимость территориальной 
охраны природы. В результате многолетних 
усилий в 1938 году учреждены первые в стране 
6 заповедников и 4 национальных парка, в том 
числе 4 заповедника располагались в пределах 
современной мурманской части ЗПФ: «Кутса» 
(современный заказник «Кутса»), «Пумманки» 
(северная часть полуострова Средний), «Пяяс-
куспахта» (фин. Pääskyspahta, гора Оршоай-
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ви), «Хейнясаарет» (фин. Heinäsaaret, Айновы 
острова) [Каллиола, 1953; Ekholm et al., 1995].

В 1927–1937 годах К. Линкола возглавлял 
так называемый «Печенгский проект», посвя-
щенный изучению природы Печенгской Ла-
пландии, территории, которая с 1920 года 
вошла в состав Финляндии, и был научным 
руководителем трех работавших здесь ас-
пирантов – А. Калелы (A. Kalela), Р. Каллиолы 
(R. Kalliola) и Н. Сёйринки (N. Söyrinki).

В 1927–1930 годах А. Калела проводил 
геоботанические исследования травяных со-
обществ на западе полуостровов Рыбачий 
и Средний и Айновых островах [Kalela, 1939]. 
Он дал общую характеристику растительно-
сти изученного района и подробно описал 
различные типы травяных сообществ: сухие 
тундровые, свежие и сырые приручьевые лу-
говины, высокотравные луга, низкотравные 
олиготрофные луга, субнивальные луговины, 
травяные сообщества и группировки на реч-
ном аллювии, травяные сообщества морских 
каменистых и песчаных пляжей, приморские 
марши, травяные, травяно-гипновые и травя-
но-сфагновые низинные болота. Кроме колос-
сального объема геоботанической информа-
ции А. Калела также собрал гербарную коллек-
цию и сделал ряд интересных флористических  
находок.

В 1930, 1933, 1935 и 1937 годах Р. Каллио-
ла выполнил геоботаническое обследование 
в горах Печенгские тундры, на полуостровах 
Рыбачий и Средний, а также на побережье Ба-
ренцева моря и на Айновых островах [Kalliola, 
1939]. При проведении классификации расти-
тельности он выделял синтаксоны на основа-
нии константности видов и привел таблицы 
описаний для 47 социаций из 14 союзов и 10 
порядков, а также оценил долю выделенных им 
типов сообществ в растительном покрове и их 
распределение по основным типам местооби-
таний. Исследованиями были охвачены сооб-
щества скал и расщелин, лесные и кустарнико-
вые болота, олиготрофные и мезо-эвтрофные 
травяные болота, высокотравные сообщест-
ва, эвтрофные лишайниково-кустарничковые 
и травяные тундры, субнивальные сообщества, 
сухие луговины, кустарничковые тундры и вер-
ховые кустарничковые болота.

В 1929, 1931 и 1933 годах Н. Сёйринки ис-
следовал особенности вегетативного и ре-
продуктивного размножения растений горных 
тундр в горах в окрестностях Печенги и по-
селка Пумманки (Земляное) на полуострове 
Средний. В своей диссертационной работе 
[Söyrinki, 1938, 1939] он кратко описал расти-
тельность и флору региона и рассмотрел во-

просы биологии и экологии 197 видов местной  
флоры.

С 1929 года начинается масштабное гео-
ботаническое обследование области в свя-
зи с организацией оленеводческих колхозов. 
Изначально в работах принимали участие со-
трудники Госземтреста, Мурманского област-
ного земельного управления [Шляков, 1968], 
а в 1933 году была организована пастбищно-
геоботаническая экспедиция Института оле-
неводства для изучения кормовых угодий [Са-
лазкин и др., 1936]. При обследовании оленьих 
пастбищ выполнено районирование раститель-
ного покрова, описание и картографирова-
ние основных типов растительных сообществ 
Мурманской области, включая современную 
территорию ЗПФ. Полевые работы в мурман-
ской части ЗПФ велись только на полуострове 
Рыбачий, где О. С. Полянской в 1933 году об-
следованы луга и тундры [Салазкин и др., 1936, 
с. 144–149]. Для территории севера и запада 
Мурманской области, входящей в ЗПФ, данные 
приведены на основе экстраполяции инфор-
мации из тогда еще не опубликованной работы 
Л. И. Бобровой и М. Х. Качурина [1936] по ра-
стительности Монче-тундры [Салазкин и др., 
1936].

С 1930-х годов в Мурманской области на-
чались работы по геоботаническому картогра-
фированию, участие в которых принимали це-
лый ряд исследователей. В это время, в 1929 
и 1930-е годы, а также после Второй мировой 
войны, в период с 1946 по 1949 год, геоботани-
ческой съемкой дважды была охвачена почти 
вся область. Первые исследования на юге мур-
манской части ЗПФ, в долине реки Ёна, выпол-
нены в 1939 году З. П. Гутовским и О. С. Полян-
ской, которые составили карту растительности 
(1:200 000) на территорию в 70 000 га [Филип-
пова, 1981]. Позднее, во время Второй миро-
вой войны, полевые маршруты на юге и юго-
западе региона проводил Е. Г. Чернов. В июле 
1941 года он был призван в армию в 290-й ар-
тиллерийский полк 14-й армии, действовавшей 
на Кандалакшском направлении, в октябре пе-
реведен на Мурманское направление в 241-й, 
а затем в 356-й артиллерийский полк 14-й ар-
мии Карельского фронта. На протяжении четы-
рех лет он работал на оленьем транспорте, за-
нимаясь перевозкой различных грузов, боепри-
пасов и раненых, как в пределах расположения 
советских войск, так и в тылу противника, и уча-
ствовал в боях на Кандалакшском направле-
нии. Знание географии растительного покрова 
этой территории, а также данные многочислен-
ных землеустроительных и картографических 
работ периода 1930–1940 годов в разных ча-
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стях региона он использовал при составлении 
карты растительности Кольского полуострова 
(1:1 000 000) с пояснительным текстом [Чер-
нов, 1953]. Впоследствии на ее основе созда-
ны карты растительности в Атласе Мурманской 
области [Чернов, 1971], Экологическом атласе 
Мурманской области [Чернов, 1999], также она 
использовалась при составлении общей Гео-
ботанической карты СССР [1955].

Летом 1937 года на юго-западе современ-
ной Мурманской области большие работы были 
проведены Куусамской экспедицией финского 
зоолого-ботанического общества «Ванамо», 
которой руководил секретарь этого общест-
ва М. Й. Котилайнен (M. J. Kotilainen). В ней 
участвовали финские ботаники Р. Туомикоски 
(R. Tuomikoski), А. Ауэр (A. V. Auer), А. Ваарама 
(A. Vaarama), О. Лумиала (O. V. Lumiala). Основ-
ной задачей экспедиции являлся сбор мохо-
образных [Tuomikoski, 1939], однако обширные 
коллекции получены и по сосудистым растени-
ям. Стоит отметить, что эту территорию фин-
ские ботаники в 1930-х годах посещали много-
кратно, однако наиболее полные сборы выпол-
нены в 1937 году.

В послевоенные годы (с 1946 г.) началась 
работа по созданию «Флоры Мурманской об-
ласти» [1953, 1954, 1956, 1959, 1966], в ходе 
которой активно проходили экспедиционные 
исследования на значительной части области, 
включая районы на территории ЗПФ – полу-
остров Рыбачий, Лиинахамари, Печенгские 
тундры, нижнее течение реки Лотта, окрест-
ности Алакуртти и Ковдора, долины рек Тумчи 
и Кутсайоки и др. В 1955 году в окрестностях 
пос. Никель работал флористический отряд 
Полярно-альпийского ботанического сада КФ 
АН СССР (ПАБСИ), в составе которого были 
О. И. Кузенева, Н. И. Орлова и Л. Р. Пономаре-
ва [Раменская, 1972].

В 1951 году Айновы острова включены в со-
став заповедника «Семь Островов», который 
позже был объединен с Кандалакшским запо-
ведником. В 1958 и 1959 годах ассистент Мо-
сковского университета Н. С. Парфентьева 
проводила здесь флористические и геобота-
нические работы, результатом которых стали 
флористический список и описание расти-
тельности этой охраняемой территории в пре-
делах ЗПФ [Парфентьева, 1969; Парфентьева, 
Бреслина, 1969]. Спустя несколько десяти-
летий сотрудник Кандалакшского заповедни-
ка Т. Д. Панева [1996] опубликовала неболь-
шое дополнение к флоре, в результате на этих 
островах отмечено 123 вида сосудистых ра-
стений. И. П. Бреслина в 1968 году провела 
описание и картирование пробных площадей 

на Большом и Малом Айновых островах с це-
лью выявления влияния морских колониальных 
птиц на растительный покров. Впоследствии 
эти данные вошли в монографию о влиянии 
птиц на растительный покров Кольской Суб-
арктики [Бреслина, 1987]. С 1971 по 1981 год 
на острове Большом Айновом проводился экс-
перимент по изучению влияния сенокошения 
на луговую растительность. Геоботанические 
описания площадей выполнены в 1972 и повто-
рены в 1978 году. В результате выявлено, что 
на косимых лугах происходит обогащение тра-
вяного покрова злаками. Также на основании 
наблюдений авторы предположили, что пер-
вичной формацией луговой растительности Ай-
новых островов являются крупнозлаковые луга 
[Георгиевский, Царькова, 1982]. Последующие 
материалы эксперимента остались необрабо-
танными. В 1978 году А. Б. Георгиевский по ре-
зультатам полевых работ составил крупно-
масштабные карты растительности Большого 
и Малого Айновых островов. В 2006 и 2007 го-
дах он пытался продолжить эти работы, однако 
все полученные данные остались неопублико-
ванными.

В 1954 году во время строительства Рая-
коски ГЭС здесь около года проработал из-
вестный финский врач профессор К. Э. Сонк 
(C. E. Sonck), который широко известен также 
как ботаник-любитель. Он занимался изучени-
ем сложного апомиктического рода Taraxacum 
и описал около 100 новых для науки видов. 
В сводке об одуванчиках Инарской Лапландии 
он также приводит сборы с территории плани-
руемого заказника «Пазовский» в районе Вир-
таниеми и озера Раккуярви [Sonck, 1991].

В 1965 году растительный покров Печенг-
ских тундр исследовала М. Л. Раменская [1972] 
для установления возможностей индикации 
геологического строения местности по особен-
ностям флоры и растительности. Однако такой 
связи обнаружить не удалось. Помимо инфор-
мации о растительности территории ею были 
получены некоторые данные о составе флоры, 
в частности, выявлено 15 видов, не отмеченных 
во «Флоре Мурманской области» [1953–1966] 
для лесотундры запада Мурманской области.

В 1970-х и 1980-х годах экспедиционная ак-
тивность сотрудников ПАБСИ была сосредо-
точена в наиболее интересных с ботанической 
точки зрения районах, в том числе на террито-
рии ЗПФ: на полуостровах Рыбачий и Средний, 
в отдельных пунктах в долине реки Кутсайоки, 
на берегу озера Вуориярви и в ущелье Пюхя-
куру, а также на участке от Ковдора до Лотты 
[Константинова, Костина, 2005]. Результаты 
этих работ в основном не опубликованы, за 
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исключением материалов по распространению 
адвентивных видов на северо-западе региона 
[Костина, 1999].

Исследования флоры и растительности 
центра мурманской части ЗПФ также свя-
заны с экспедиционной деятельностью со-
трудников ПАБСИ с середины 1960-х годов, 
однако первые ботанические исследования 
здесь проведены в конце XIX века финскими 
исследователями. В Туадаш-тундрах и бас-
сейне озера Нотозера собирали гербарий 
энтомологи Р. Б. Энвальд (R. B. Envald (En-
wald)) и Г. Б. Холльмен в 1883 году, натуралист 
Ф. Й. Г. Линден (F. J. H. Lindén) в 1891 году, 
а также энтомолог Р. Б. Поппиус и ботаник 
К. В. Фонтелл в 1899 году. Их небольшие кол-
лекции хранятся в Ботаническом музее Универ-
ситета Хельсинки (H). В 1966 году М. Л. Рамен-
ская проводила обследования в Лавна-тундрах 
в ходе экспедиции ПАБСИ с теми же целями 
геоботанической индикации, что и в Печенг-
ском районе годом раньше [Раменская, 1971]. 
Позднее В. А. Костина также во время экспе-
диций ПАБСИ исследовала флору Лавна-тун-
дры в 1987 году и горного массива Чильтальд 
в 1988 году, однако полученные данные опуб-
ликованы лишь частично [Константинова и др., 
2011–2013]. На основании этих исследований 
показана необходимость создания заказни-
ка в рассматриваемом районе, основной це-
лью которого была охрана ряда мест произра-
стания редких и охраняемых видов растений. 
В 1995 году для подготовки обоснования со-
здания ООПТ М. Ю. Плец и К. Н. Кобяков (Центр 
охраны дикой природы СоЭС, Москва) обсле-
довали разные участки заказника во время 
комплексной экспедиции Кольского центра ох-
раны дикой природы, однако сведения доступ-
ны только об охраняемых видах, которые вошли 
в Красную книгу Мурманской области [2014].

В июле 1989 года профессор Университе-
та г. Турку Ю. Мякинен (Y. Mäkinen) в рамках 
международной инициативы «Природа и мир» 
принял участие в экспедиции по Лапландии, 
включавшей посещение Северной Норвегии, 
России и Финляндии. В пределах мурманской 
части ЗПФ он посетил 6 пунктов: окрестности 
города Заполярный, поселки Никель, Раяко-
ски и Приречный, побережье реки Наутсийоки 
и заброшенную деревню Ванхакюля (Vanhakylä) 
на берегу реки Шуонийок. Для всех пунктов 
были составлены и опубликованы списки видов 
[Mäkinen, 2002].

С конца 1980-х годов на территории мур-
манской части ЗПФ начались палеоэкологиче-
ские и палеопалинологические исследования, 
поскольку она была вовлечена и в сферу инте-

ресов лаборатории болотоведения Института 
биологии Карельского научного центра РАН. 
Сотрудники этой лаборатории изучали болота 
на полуострове Рыбачьем и в окрестностях Пе-
ченги и Никеля с целью реконструкции форми-
рования растительного покрова области в го-
лоцене [Елина, Филимонова, 2000, 2007; Елина 
и др., 2000, 2005; Elina et al., 2010]. Эти данные 
для Рыбачьего также подтверждают чередова-
ние в голоцене перигляциальной и тундровой 
растительности, а на спорово-пыльцевых диа-
граммах в окрестностях Печенги и в «Пасвике» 
выявлены периоды преобладания лесотундро-
вой и северотаежной растительности.

В 1990 году С. В. Горячкин (ИГ РАН) 
и А. Е. Черкинский (Кембридж, США) провели 
на полуострове Рыбачьем палеоботанические 
исследования и отобрали колонку торфа близ 
губы Эйна, для которой позднее был выпол-
нен спорово-пыльцевой, ботанический и ра-
диоуглеродный анализ, и показали, что даже 
во время температурного оптимума голоцена 
эта территория, в настоящий момент занятая 
тундрой, не была покрыта лесной растительно-
стью [Kremenetski et al., 1997, 2004].

Начиная с 1990-х годов активизация бота-
нических исследований в регионе была связа-
на с организацией ООПТ и общим интересом 
к сохранившимся относительно ненарушен-
ным территориям вдоль российско-финской 
и российско-норвежской границ. В 1993 году 
организован заповедник «Пасвик» на границе 
России, Финляндии и Норвегии, и сразу же на-
чались работы по инвентаризации флоры этой 
территории. Вскоре был опубликован первый 
аннотированный список видов сосудистых ра-
стений [Костина, 1995] и его дополненное из-
дание [Костина, 2003]. В инвентаризации фло-
ры участвовали также ботаники из Норвегии 
и Финляндии [Alm et al., 1997]. К огромному 
сожалению, обширная коллекция растений, до-
кументирующая их нахождение в заповеднике, 
в 2000 году сгорела вместе с лабораторным 
корпусом [Макарова, 2005].

В 1994 году на юго-западе ЗПФ образо-
ван заказник регионального значения «Кут-
са», и в тот же год сотрудники Университета 
г. Оулу (Финляндия) организовали полевые 
ботанические исследования этой территории. 
В ходе полевых работ основное внимание вы-
явлению флоры сосудистых растений уделил 
Т. Ульвинен (T. Ulvinen), который также провел 
масштабную работу с литературой и историче-
скими материалами в гербариях университетов 
Финляндии. Также им были учтены все находки, 
начиная с экспедиции Ф. Нюландера (F. Nylan-
der) в 1842 году, первого ботаника, посетив-
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шего эту территорию. В результате была опу-
бликована полная флора заказника, насчиты-
вающая 365 видов [Ulvinen, 1996]. В 1995 году 
студент кафедры геоботаники МГУ С. В. Ко-
вальский в долине реки Кутсайоки обнаружил 
Saxifraga adscendens – новый вид для «Кутсы» 
и Мурманской области [Агафонова и др., 1999].

Современные исследования в северной ча-
сти ЗПФ также были связаны с организацией 
или инвентаризацией существующих ООПТ. 
В 2000-х годах начались работы по организа-
ции природного парка «Полуострова Рыбачий 
и Средний». В 2002 году на этой территории 
работала экспедиция Кольского центра охраны 
дикой природы, по ее результатам опублико-
ван первый список сосудистых растений [Плец, 
2007], содержащий информацию о 176 преиму-
щественно широко распространенных видах. 
Дальнейшие исследования растительного по-
крова полуостровов продолжили О. В. Петрова, 
А. В. Разумовская и К. Б. Попова, результаты их 
экспедиций вошли в комплексное экологиче-
ское обоснование реорганизации природного 
парка. Работы по изучению флоры сосудистых 
растений и растительности территории про-
должаются до сих пор, однако опубликованы 
лишь первые итоги [Разумовская и др., 2016; 
Попова и др., 2017]. Так, в результате эколого-
флористической классификации сообщества 
приморской растительности были отнесены 
к 5 ассоциациям и 1 типу сообществ из 4 сою-
зов, 4 порядков и 3 классов, а также приведена 
характеристика синтаксонов и показаны эколо-
гические ряды их смен [Попова и др., 2017].

В 2016 году в рамках проекта, посвященного 
изменению климата, Ю. Капфер (J. Kapfer; Нор-
вежский институт биоэкономических исследо-
ваний) и К. Б. Попова изучали изменения ра-
стительности за почти вековой период [Kapfer, 
Popova, 2018, 2020]. В основу исследования ле-
гли описания А. Калелы 1927–1930 годов [Kale-
la, 1939] и современные описания раститель-
ности, выполненные в тех же пунктах и по той 
же методике. В итоге было проанализировано 
изменение видового и биоморфологического 
состава растительности в связи с изменением 
климата и хозяйственным использованием тер-
ритории.

В результате всех проведенных работ выяв-
лено исключительно высокое видовое богат-
ство флоры полуостровов Рыбачий и Средний: 
на сегодняшний день в ее составе отмечено 577 
видов. На территории собственно природного 
парка отмечено 392 аборигенных и 76 занос-
ных видов сосудистых растений (табл.). Такое 
разнообразие аборигенной флоры составляет 
чуть менее половины всей аборигенной фло-

ры Мурманской области и заметно превышает 
значение ее оценки на карте таксономического 
богатства флоры Восточной Европы [Морозова, 
2008]. В составе флоры присутствуют крайне 
редкие для Европейской России виды. Единич-
ные местонахождения Arenaria humifusa на тер-
ритории России располагаются на полуостро-
вах Рыбачьем и Среднем [Nordhagen, 1935; Ра-
зумовская и др., 2016]. Также здесь обнаружено 
самое западное в мире и единственное в Мур-
манской области местонахождение Eritrichium 
villosum [Saelan, 1887]. На полуострове Среднем 
располагается самое восточное в Европе ме-
стонахождение Antennaria alpina [Hultén, 1971]. 
По материалам Я. Фелльмана XIX века на тер-
ритории полуострова Рыбачьего и в районе Пе-
ченги приводится Chamorchis alpina, который 
в России известен только из этих мест. В после-
дующие более чем полтора века он не был об-
наружен, несмотря на активные поиски [Blinova, 
Uotila, 2011; П. Г. Ефимов,  сообщ.].

Исследования флоры и растительности Ай-
новых островов продолжились после длитель-
ного перерыва. В 2005 году С. В. Чиненко (БИН 
РАН) выполнила геоботанические описания 
на острове Большой Айнов и в окрестностях 
пос. Лиинахамари; полученные данные вошли 
в Летопись природы Кандалакшского запо-
ведника, где приведен один новый для остро-
вов вид – Cakile lapponica [Чиненко, 2007]. 
В 2018 году Е. О. Головина (БИН РАН) и С. А. Ку-
тенков (ИБ КарНЦ РАН) исследовали расти-
тельный покров и для реконструкции истории 
его формирования отобрали образцы торфа 
из серии скважин. Были выполнены геоботани-
ческие описания вороничных, деренных, папо-
ротниковых, морошковых и луговых сообществ 
и выявлены пять новых для островов видов: 
Listera cordata, Goodyera repens, Dactylorhiza 
maculata s. l., Orthilia secunda, Galeopsis bifida 
(сообщ. Е. О. Головиной). В настоящее время 
на основании имеющихся отрывочных совре-
менных собственных и исторических литера-
турных данных [Парфентьева, Бреслина, 1969; 
Панева, 1996] для Айновых островов известно 
123 аборигенных и 14 адвентивных видов со-
судистых растений (табл.). Это число невелико 
по сравнению с другими островами Кольской 
Субарктики, что связано с малым разнообра-
зием местообитаний и значительным орнито-
генным прессом. Более того, имеются данные 
о полной флоре, актуализированные на сере-
дину и конец XX столетия. Начиная со второй 
половины XX века на Айновых островах наблю-
далась резкая орнитогенная эвтрофикация 
экосистем [Kozhin et al., 2016], что могло при-
вести к изменениям во флористическом со-
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ставе. К сожалению, актуальными сведениями 
о составе флоры мы не располагаем.

С 2001 года по настоящее время в запо-
веднике «Пасвик» Н. Р. Кириллова (Канева; 
ПАБСИ КНЦ РАН) проводит исследования вод-
ной и прибрежно-водной флоры и раститель-
ности. По результатам работ для заповедника 
и бассейна реки Паз выявлено 50 видов вод-
ных и прибрежно-водных растений и отмечена 
21 ассоциация из 14 формаций; исследованы 
трофические связи растений и 68 видов водо-
плавающих птиц, а также оценена величина сы-
рой биомассы водных растений и выделены ре-
сурсно-значимые виды водной флоры [Канева, 
2008; Кириллова, 2012, 2013]. С 2017 года ис-
следование водной флоры продолжил А. А. Бо-
бров (ИБВВ РАН), однако полученные данные 
пока не опубликованы.

С 2008 года планомерные флористические 
исследования в заповеднике «Пасвик» про-
водит А. В. Кравченко [2015а]. По результа-
там этих работ опубликован ряд дополнений 
и уточнений флоры заповедника [Кравченко, 
2009, 2011, 2015б; Кравченко, Сенников, 2009; 
Кравченко, Кузнецов, 2016; Кравченко и др., 
2016, 2017 и др.]. По последним данным, фло-
ра сосудистых растений «Пасвика» насчиты-
вает 374 аборигенных и 89 адвентивных видов 
(табл.). Заповедник имеет относительно не-
большие размеры, которые примерно соответ-
ствуют площади, необходимой для выявления 
конкретной флоры в Субарктике, и по оценке 
таксономического богатства флоры Восточ-
ной Европы [Морозова, 2008], эта территория 
могла бы насчитывать около 300 видов. Реаль-
ные же показатели значительно выше (табл.), 
что обеспечивается контрастным сочетани-
ем местообитаний – коренных таежных лесов, 
березовых криволесий, горных тундр на горе 
Калкупя и разнообразных болот. Флора имеет 
самую высокую степень выявления в пределах 
Мурманской части ЗПФ.

Помимо флористических работ с конца 
1990-х годов в заповеднике «Пасвик» начато 
исследование растительности. Обследованы 
луга [Alm, Piirainen, 1997; Alm et al., 1997; Крав-
ченко и др., 2010] и болота [Кузнецов, Кутенков, 
2013; Кузнецов и др., 2013], а также опублико-
ваны предварительные результаты классифи-
кации основных типов растительных сообществ 
(лесов, лугов, горных тундр, водной и прибреж-
но-водной растительности) с использованием 
эколого-фитоценотического подхода [Неша-
таев и др., 2011]. Для заповедника сделаны 
обзор природно-территориальных комплексов 
и карта ландшафтов, в которых использованы 
данные структуры растительного покрова [По-

ликарпова, 2004]. В последние десятилетия 
в заповеднике, а также в окрестностях города 
Заполярный и поселка Никель изучают послед-
ствия аэротехногенного загрязнения и антро-
погенную динамику растительного покрова 
по данным космических снимков Landsat [Rees 
et al., 1997; Tømmervik et al., 2003].

В 2008–2015 годах А. В. Кравченко проводил 
полевые работы в планируемой охранной зоне 
заповедника «Пасвик», где в 2017 году был со-
здан природный парк «Кораблекк». В природ-
ном парке обнаружено 272 аборигенных вида 
и 71 адвентивный вид сосудистых растений 
(табл.). Богатство природной флоры пример-
но соответствует ожидаемому на основании 
оценки этой территории на карте таксономиче-
ского богатства флоры Восточной Европы [Мо-
розова, 2008]. Преобладают северотаежные 
леса, горные тундры и березовые криволесья 
встречаются на возвышенностях Каскама и Ко-
раблекк, также широко распространены болота 
различных типов. В настоящее время опубли-
кованы сведения только об охраняемых и наи-
более редких видах сосудистых растений при-
родного парка [Кравченко и др., 2016, 2017].

В 2012–2013 годах экспедиция Кольского 
центра охраны дикой природы (О. В. Петрова, 
А. В. Разумовская и К. Б. Попова) обследовала 
ненарушенные сосновые леса проектируемо-
го заказника «Йонн-Ньюгоайв», в том числе их 
флористическое разнообразие. С учетом мате-
риалов В. А. Костиной 1989 года был составлен 
список флоры сосудистых растений, насчиты-
вающий 224 аборигенных и 6 заносных видов 
(табл.). Столь низкий уровень флористического 
разнообразия обусловлен сравнительной бед-
ностью набора местообитаний как в лесной ча-
сти территории, где повсеместно распростра-
нены старовозрастные лишайниковые и зеле-
номошные сосняки, так и в слабо расчлененных 
горах со сглаженными очертаниями вершин 
и однородным тундровым покровом, а также 
преимущественно кислым составом подсти-
лающих горных пород. Основную природоох-
ранную ценность данной территории состав-
ляют старовозрастные сосновые и склоновые 
еловые леса, ненарушенные рубками, местами 
с давностью пожара более 300 лет. Это один 
из немногих сохранившихся в Мурманской об-
ласти старовозрастных лесных массивов в кли-
максовой стадии развития.

В 2013 году А. В. Кравченко проводил бо-
танические исследования на юго-западе Мур-
манской области, в горном массиве Кайта-тун-
дра и на прилегающей территории. В заказнике 
«Кайта» выявлено 288 аборигенных и 56 адвен-
тивных видов сосудистых растений (табл.). Чи-
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сло видов аборигенной флоры несколько мень-
ше, чем ожидалось по данным карты таксоно-
мического богатства флоры Восточной Европы 
[Морозова, 2008]. На территории заказника 
широко распространены разновозрастные се-
веротаежные леса, а также березовые криво-
лесья, лишайниково-ерниковые, кустарничко-
во-лишайниковые и лишайниковые горные тун-
дры на небольших возвышенностях и выходах 
коренных пород. Особую ботаническую цен-
ность представляет скальная и пойменная ра-
стительность. На скальных обнажениях и стен-
ках речных каньонов выявлены редкие и типич-
ные горные виды: Asplenium viride, Cystopteris 
dickieana, Potentilla сhamissonis, Veronica alpi-
na, Woodsia alpina, W. glabella и др. В хвойных 
лесах часто встречаются выходы ключевых 
и напорных вод с характерной флорой (Adoxa 
moschatellina, Epilobium davuricum, Urtica son-
denii). В приречных лесах на крутых склонах 
обнаружен Diplazium sibiricum. Информация 
о наиболее интересных находках опубликована 
[Кравченко и др., 2016].

В 2014 году А. В. Кравченко проводил бо-
танические работы на территории проекти-
руемого федерального заказника «Ворьема», 
которые охватывали только прилегающие 
к долине одноименной реки Ворьемы участ-
ки, поскольку на тот момент предполагаемая 
ООПТ охватывала всего 1314,8 га. Он составил 
краткое описание растительности [Кравченко 
и др., 2015] и выявил 300 аборигенных и 57 ад-
вентивных видов. Флора сосудистых растений 
для этой сравнительно небольшой исследо-
ванной территории отличается значительным 
разнообразием. Здесь широко распростране-
ны кустарничковые и лишайниковые тундры, 
долинные и горные березняки, горные тундры, 
приморские луга и скалы. Данные о наиболее 
интересных находках опубликованы [Кравченко 
и др., 2017]. Позднее, в процессе подготовки 
обоснования для создания ООПТ, территория 
предполагаемого заказника была значительно 
расширена на восток (29 848 га), однако данны-
ми о флоре нового участка мы не располагаем.

В 2016 году А. В. Кравченко также обследо-
вал территорию планируемого заказника «Па-
зовский». Кроме того, для подготовки флори-
стического списка были обобщены значитель-
ные данные, полученные в 1990-х годах в ходе 
работы сотрудников заповедника на базе ла-
бораторного корпуса заповедника «Пасвик», 
который находился в пос. Янискоски на сопре-
дельной с заказником территории, где предпо-
лагалась организация биосферного полигона. 
В 2000 году стационар сгорел, и систематиче-
ские исследования прекратились [Макарова, 

2001]. Всего на территории заказника выяв-
лено 276 аборигенных и 127 заносных видов 
(табл.).

На некоторых ООПТ ЗПФ целенаправлен-
ные современные исследования не велись, 
в том числе и на территории заказника «Кут-
са», который отличается специфической и при-
мечательной флорой. В 2016 году М. Н. Кожин 
в рамках двухдневной экскурсии в заказнике 
обнаружил новый вид – Pilosella arctogena (ра-
нее не опубл.). Таким образом, в настоящее 
время с учетом литературных данных [Ulvinen, 
1996; Агафонова и др., 1999] здесь зарегистри-
ровано 337 аборигенных и 32 адвентивных вида 
сосудистых растений (табл.). Аборигенная 
флора этой территории относительно богата 
по сравнению с другими конкретными флорами 
региона [Морозова, 2008]. Здесь встречаются 
как редкие, так и широко распространенные 
и характерные для гор Фенноскандии виды, 
а именно Arenaria pseudofrigida, Arabis alpina, 
Astragalus frigidus, Arnica fennoscandica, Carex 
atrata, C. glacialis, C. parallela, Potentilla nivea, 
Saxifraga cernua, Thalictrum alpinum, Woodsia 
glabella, большинство из них – кальцефильные.

Из памятников природы только для четырех 
существующих и одного проектируемого есть 
сведения о числе видов сосудистых растений 
(табл.). Для большинства памятников приро-
ды указано незначительное число абориген-
ных видов сосудистых растений, что связано 
с небольшой площадью территорий и ограни-
ченным набором местообитаний. Число видов 
адвентивной флоры резко отличается из-за 
особенностей рекреационной нагрузки. Напри-
мер, для проектируемого памятника природы 
«Болота у озера Алла-Аккаярви» отмечен толь-
ко один заносный вид-эфемерофит (Helianthus 
annuus), без шансов к натурализации (табл.). 
В то же время для памятника природы «Во-
допад на реке Шуонийок» выявлено 11 видов 
(табл.). Данные о флорах других существующих 
или проектируемых ООПТ мурманской части 
ЗПФ ограничены или вовсе отсутствуют, име-
ется информация только о фоновых видах.

Флору сосудистых растений Мурманской 
области, по данным В. А. Костиной и Т. В. Дема-
хиной (Филимоновой) [2009], составляют 1336 
видов (886 аборигенных, 450 адвентивных). 
В пределах ЗПФ на существующих и проекти-
руемых ООПТ выявлено 604 аборигенных и 143 
адвентивных вида. Аборигенная флора ЗПФ 
характеризуется довольно высоким разнооб-
разием, которое составляет 68 % от флоры ре-
гиона, и отличается яркой спецификой, в основ-
ном за счет полуостровов Рыбачий и Средний, 
крайнего северо-запада и юго-западной окра-
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ины Мурманской области. Девятнадцать видов 
сосудистых растений в Мурманской области 
встречаются только на территории ЗПФ, это 
Alchemilla oxyodonta, Antennaria alpina, Arena-
ria humifusa, Carex heleonastes, C. holostoma, 
C. laxa, Chamorchis alpina, Circaea alpina, Draba 
nivalis, Elatine hydropiper, E. orthosperma, Eri-
trichium villosum, Galium triflorum, Gastrolychnis 
apetala, Gymnocarpium robertianum, Hackelia de-
flexa, Saxifraga adscendens и Viola selkirkii. Боль-
шинство местонахождений этих видов сконцен-
трировано на полуостровах Рыбачьем и Сред-
нем и в долине реки  Кутсайоки.

Адвентивная флора существующих и про-
ектируемых ООПТ в пределах ЗПФ составля-
ет около 30 % от заносной флоры Мурманской 
области. По-видимому, ее разнообразие здесь 
выявлено в значительной степени, поскольку 
большая часть территории отличается край-
не низким уровнем антропогенного освоения: 
на мурманской части ЗПФ находятся только 
один небольшой город Ковдор и несколько по-
селков городского типа.

Здесь широко распространены заносные 
виды из группы археофитов территории Мур-
манской области в целом, такие как Ranunculus 
acris s. str., Trifolium repens, Vicia cracca, Urtica 
dioica, Taraxacum aggr. officinale, Plantago ma-
jor и многие другие. Также следует отметить 
некоторые интересные виды заносного про-
исхождения, ареалы которых в основном при-
урочены к центральным и степным районам 
Европейской России. Это Astragalus danicus, 
Pedicularis kaufmannii и Lathyrus pisiformis, най-
денные на полуостровах Рыбачьем и Среднем 
за пределами природного парка. В заповедни-
ке «Пасвик» выявлены Vicia hirsuta и V. segetalis 
[Костина, 2003], в заказнике «Кутса» – Cheno-
podium rubrum и Chaerophyllum prescottii [Ulvi-
nen, 1996].

Заключение

Флора сосудистых растений и раститель-
ность ЗПФ в пределах Мурманской области 
имеют длительную историю изучения, однако 
информация о распространении сосудистых 
растений и о составе растительных сообществ 
довольно ограничена и фрагментарна. Отно-
сительно полные опубликованные данные есть 
только по трем ООПТ (Айновы острова Канда-
лакшского заповедника, заповедник «Пасвик» 
и заказник «Кутса»), в то время как для осталь-
ной территории имеются только разрозненные 
указания. Территория ЗПФ нуждается в прове-
дении комплексных флористических и геобота-
нических исследований.
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