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Приведены сведения о распространении и численности в Понойской Лапландии 37 
охраняемых и редких в Мурманской области видов сосудистых растений. Для ви-
дов процитированы гербарные этикетки, указаны места депонирования образцов, 
даны краткие комментарии о численности обнаруженных популяций. Данные были 
получены в 2015–2016 гг. во время исследований на юго-восточном и восточном 
побережьях Кольского полуострова от устья р. Варзуги до устья р. Русинги, вклю-
чая губу Большую Бабью, устье р. Поной, окрестности с. Поной, долину р. Русинги 
в среднем и нижнем течении, а также на архипелаге Три Острова, на островах 
Сосновец, Данилов, Горяинов и некоторых других. Описана история изучения 
региона финскими и российскими ботаниками в XIX–XXI вв., прежние литератур-
ные указания сверены по гербарию Университета г. Хельсинки (H.)  На основа-
нии критической ревизии исторической информации уточнено распространение 
на Кольском полуострове Astragalus norvegicus и Comastoma tenellum. Десять ви-
дов (Bolboschoenus maritimus, Salix arctica, S. gmelinii, S. nummularia, Cystopteris 
dickieana и др.) впервые обнаружены в районе исследования, для некоторых из них 
это крайние точки ареалов в пределах Фенноскандии. Подтверждены известные 
ранее местонахождения 27 видов, в том числе Astragalus norvegicus, сведения о ко-
тором отсутствовали более века. В связи с тем, что наибольшее число охраняемых 
видов было отмечено в долине р. Русинги, авторы присоединяются к высказанному 
ранее предложению рассмотреть возможность создания здесь памятника приро-
ды регионального значения, а также организации охраны ботанических объектов 
в устье р. Поной, но полагают, что будущая ООПТ заслуживает статуса ботаничес-
кого заказника.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сосудистые растения; редкие виды; Красная книга; 
Мурманская область; острова Горла Белого моря; река Поной; река Русинга.
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введение

Понойская Лапландия – биогеографическая 
провинция Lapponia Ponojensis, которая, со-
гласно районированию Восточной Фенноскан-
дии, находится на северо-востоке Кольского 
полуострова и охватывает полосу шириной 30–
40 км от побережья Белого моря в глубь Коль-
ского полуострова к востоку от реки Чапома до 
мыса Святой Нос. Это районирование впервые 
было предложено В. Нюландером (W. Nylander) 
и Т. Селаном (T. Saelan) в «Флоре Финляндии» 
[Nylander, Saelan, 1859], где традиционно рас-
сматривали прилегающие регионы России; 
впоследствии конфигурации границ и число 
районов несколько раз менялись [Uotila, 2013]. 
Оно до сих пор широко используется русски-
ми и скандинавскими исследователями [Дом-
бровская, 1970; Кравченко, Кузнецов, 2001]. 
Своеобразие Понойской Лапландии, обуслов-
ленное тем, что лишь в этой части Кольского 
полуострова встречаются арктические и гипо-
арктические виды (Astragalus norvegicus Grau-
er, Arctofila fulva (Trin.) Andersson, Comastoma 
tenellum (Rottb.) Toyok. и др.), чьи ареалы лежат 
в основном к востоку от него, нашло отражение 
и в отечественных схемах районирования. Так, 

М. Л. Раменская [1983] в схеме флористичес-
кого районирования Мурманской области и Ка-
релии большую ее часть относит к Северо-вос-
точному флористическому району.

Растительный мир Понойской Лапландии 
всегда привлекал большое внимание натура-
листов. В первой половине XIX века здесь про-
ходили экспедиции Российской академии наук, 
в которых участвовали выдающиеся ботаники 
А. Ф. Миддендорф, А. Шренк и Ф. Рупрехт [Ru-
precht, 1845; Шляков, 1968].

Значительный интерес к познанию флоры 
этой территории проявляли финские исследо-
ватели. Среди них первым посетил Понойскую 
Лапландию ботаник Ф. Нюландер (F. Nylander) 
в 1844 году и собрал обширную коллекцию рас-
тений, которая хранится в гербарии Универ-
ситета г. Хельсинки (H). Позднее, в 1863 году, 
при поддержке этого университета студен-
ты Н. И. Фелльман (N. I. Fellman), М. Бреннер 
(M. Brenner) и Н. Й. Лаурин (N. J. Laurin) путе-
шествовали по Понойской Лапландии. Они про-
шли по морю на лодке от Кузомени до Поноя, где 
провели более трех недель [Uotila, 2013]. Ито-
гом поездки были новые сведения о флоре тер-
ритории и большая коллекция растений (H), ко-
торая впоследствии частично вошла в издание 

M. N. Kozhin, E. O. Golovina, E. I. Kopeina, S. A. Kutenkov, 
A. N. Sennikov. ADDITIONS AND CORRECTIONS TO THE RECORDS OF 
RARE AND RED-LISTED VASCULAR PLANTS IN LAPPONIA PONOJENSIS, 
MURMANSK REGION

Information is provided on the distribution and abundance of 37 vascular plant species 
in Lapponia Ponojensis that are legally protected or rare in the Murmansk Region. The her-
barium label information, location of specimens and brief comments on the abundance 
of populations found are reported for each species. The data were obtained in 2015–2016 
during surveys along the south-eastern and eastern coasts of the Kola Peninsula, from 
the Varzuga River mouth to the Rusinga River mouth, including Bolshaya Bab’ya Bay, 
the Ponoi River mouth, Ponoi village surroundings, the Rusinga River valley in its low-
er and middle reaches, as well as Tri Ostrova archipelago, islands Sosnovetz, Danilov, 
Goryainov and some others. The history of investigations in Lapponia Ponojensis by 
Finnish and Russian botanists in the 19th – 21st centuries is described. Previous published 
reports were verified using the Herbarium H. According to a critical revision of histori-
cal data, the distribution of Astragalus norvegicus and Comastoma tenellum in the Kola 
Peninsula was corrected. Ten species (Bolboschoenus maritimus, Salix arctica, S. gmeli-
nii, S. nummularia, Cystopteris dickieana and others) were found in the study area 
for the first time, and for some of them these localities are at the limits of their ranges 
in Fennoscandia. The occurrence of 27 red-listed species previously known from this 
area has been confirmed. The most interesting among them is Astragalus norvegicus, 
for which no data have been reported in more than 100 years. Since the largest number 
of protected plants was noted in the Rusinga River valley, the authors support the earlier 
suggestion about establishing a nature monument in the area, as well as arranging pro-
tection for botanical objects at the Ponoi River mouth, but they believe that the proposed 
PA deserves the status of a botanical reserve.

K e y w o r d s: vascular plants; rare species; Red Data Book; Murmansk Region; islands 
of the White Sea Throat; Ponoi River; Rusinga River.
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эксикат Н. И. Фелльмана (N. I. Fellman) «Plantae 
Arcticae Exsiccatae» [Fellman, 1864] и Е. М. Фри-
са (E. M. Fries) «Herbarium Normale» [Ringius, 
1835–1836; Fries, 1838–1864].

В 1870-х и 1880-х годах экспедиции фин-
ских ученых активно поддерживались науч-
ным обществом «Societas pro Fauna et Flora 
Fennica». В 1870 году энтомолог Й. Сальберг 
(J. Sahlberg) получил грант от этого общества 
на экспедицию для сбора насекомых на Коль-
ском полуострове. Совместно с ним отправил-
ся в поездку ботаник А. Й. Мальмберг (Мела) 
(A. J. Malmberg (Mela)), который собрал около 
полутора тысяч листов гербария сосудистых 
растений (H). Им удалось посетить различ-
ные пункты Понойской Лапландии, а на Поное 
они также провели около трех недель из-за 
непогоды [Uotila, 2013]. В 1872 году во вре-
мя путешествия по Кольскому полуострову 
В. Ф. и А. Х. Бротерусы (V. F. & A. H. Brotherus) 
посетили эти территории и собрали на них 
обширную коллекцию сосудистых растений 
и мхов (H) [Brotherus, 1873]. В 1880 году на По-
ное работали энтомолог Р. Энвальд (R. Envald) 
и К. А. Кнабе (C. A. Knabe), которые собрали 
большое количество материала для гербария 
(H) [Uotila, 2013].

Интерес финских исследователей к позна-
нию природы Русской Лапландии продолжал 
возрастать. В 1887 году была организована 
Кольская экспедиция при участии Универси-
тета г. Хельсинки и «Societas pro Fauna et Flora 
Fennica», которая впоследствии получила на-
звание Великой Кольской экспедиции [Rikki-
nen, 1980]. Понойская Лапландия была одной 
из ключевых территорий экспедиции. В связи 
с огромной важностью этого региона изуче-
ние его получило продолжение в 1889 году. 
В 1887 и 1889 годах здесь работали бота-
ник А. О. Чильман (Кайрамо) (A. O. Kihlman 
(Kairamo)), бриолог В. Ф. Бротерус и зоолог 
Й. А. Пальмен (J. A. Palmen) (H). По итогам 
экспедиций опубликована обобщающая мо-
нография по растительному покрову Русской 
Лапландии [Kihlman, 1890a]. Спустя десять лет 
исследования природы Понойской Лапландии 
были вновь поддержаны «Societas pro Fauna et 
Flora Fennica». В 1899 году Ю. Монтелл (J. Mon-
tell) в составе зоологической экспедиции про-
вел на Поное все лето и собрал самую крупную 
гербарную коллекцию (H). В 1911 году эту тер-
риторию посетили Т. Бреннер (T. J. Brenner) 
и В. Крун (V. Krohn), а в 1913 году – Р. Фрей 
(R. Frey). Они собрали относительно неболь-
шой гербарий (H).

Финские ученые внесли огромный вклад 
в познание флоры Понойской Лапландии. 

По итогам экспедиций опубликовано не так мно-
го обобщающих работ [Fellman, 1869; Kihlman, 
1890b], однако вся флористическая информа-
ция была учтена в обобщающих флористических 
сводках, куда входили сведения о Русской Лап-
ландии [Nylander, Saelan, 1859; Hjelt, 1888–1926; 
Cajander, 1906; Hiitonen, 1933]. Более поздние 
гербарные материалы с этой территории были 
частично изданы в эксикатах «Plantae Finlandiae 
Exsiccatae» [Lindberg, 1907, 1916, 1944, 1946]. 
История ботанического изучения Русской Лап-
ландии финскими натуралистами освещена 
в отдельной работе [Uotila, 2013].

В 1913 году студент Петербургского универ-
ситета К. Регель путешествовал по Понойской 
Лапландии и собирал информацию о расти-
тельном покрове территории [Регель, 1917]. 
Спустя два десятка лет материалы по расти-
тельности Кольского полуострова были опуб-
ликованы в трудах Каунасского университета, 
где Понойской Лапландии посвящен крупный 
раздел [Regel, 1927]. Гербарные сборы оста-
лись в гербарии кафедры ботаники Санкт-Пе-
тербургского государственного университета 
(LECB) и Ботанического института им. В. Л. Ко-
марова (LE); они лишь частично определены 
и упорядочены [Бубырева, 2013].

В 1927 году во время экспедиции на Мур-
манское и Терское побережья Кольского по-
луострова Понойскую Лапландию посетили 
советские лихенолог В. П. Савич и бриолог 
Л. И. Савич-Любицкая, а также шведские бо-
таники Б. Флодерус (B. Floderus) и Э. Хультен 
(E. Hultén) [Шляков, 1968].

В 1927 и 1928 годах на востоке Кольского по-
луострова работали экспедиции Главного бо-
танического сада Академии наук под руковод-
ством Ю. Д. Цинзерлинга, результаты которых 
нашли отражение в «Материалах по раститель-
ности северо-востока Кольского полуострова» 
[Цинзерлинг, 1935] и «Географии растительно-
го покрова северо-запада Европейской части 
СССР» [Цинзерлинг, 1932]. Помимо описания 
растительных сообществ был собран обшир-
нейший гербарный материал (LE, KPABG).

В 1936 году Кольской научно-исследова-
тельской базой им. С. М. Кирова была органи-
зована Понойская комплексная экспедиция, 
в составе которой участвовал ботаник В. К. Ма-
ляревский [1937]. Он проводил почвенные 
и геоботанические обследования территории 
колхоза «Север» от устья реки Поной до мыса 
Терско-Орловского с целью определения 
пригодности территорий для выпаса оленей 
и оценки запаса кормов.

В 1930–1940 годах в Понойской Лаплан-
дии работал геоботаник Полярно-альпийского 
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ботанического сада Е. Г. Чернов. Он проводил 
полевые исследования для составления карты 
растительности в разные годы: в 1936 году – 
в среднем течении Поноя и сплавлялся до ус-
тья, в 1939 году – между реками Чаваньгой 
и Бабьей, а в 1948 году – между реками Лум-
бовка и Качковка. Собранные материалы позд-
нее вошли в диссертационную работу «Карта 
растительности Кольского полуострова в мас-
штабе 1:1 000 000 с пояснительным текстом» 
[Чернов, 1953].

С середины XX века Понойскую Лапландию 
посещали сотрудники Полярно-альпийского 
ботанического сада Кольского филиала Акаде-
мии наук Н. И. Орлова и Р. Н. Шляков и работа-
ли здесь в рамках сбора материала для подго-
товки «Флоры Мурманской области» [Шляков, 
1968]. Позднее были организованы выезды, 
в которых посещались отдельные территории: 
в 1968 году нижнее течение реки Поной ис-
следовала М. Л. Раменская; в 1970 году район 
от устья реки Поной до Терско-Орловского 
мыса изучали Р. Н. Шляков, А. А. Скиткина, 
Л. Н. Филиппова, М. И. Сердюк, Х. И. Авдыму-
ратова [Похилько, 1970]; в 1986 году на острове 
Сосновец работала И. П. Бреслина; в 1989 году 
в районах сел Краснощелье, Сосновка и Ка-
невка проводили исследования А. А. Похилько, 
Т. А. Дудорева, В. Т. Царева и Н. Е. Королева 
[Похилько, 1990]; в 2000–2002 годах окрест-
ности пос. Сосновка изучала Н. Р. Кирилло-
ва (Канева) [Канева, 2004]; в 2003–2005 годах 
устье реки Поной – В. А. Костина [Костина, 
Андреева, 2006]. Большинство материалов 
так и остались неопубликованными, а гербар-
ные материалы (хранятся в KPABG) – неинсе-
рированными. В 2014 году Е. А. Боровичев, 
О. А. Белкина, Е. И. Копеина и Л. А. Конорева 
работали в районах устьев рек Поной и Русин-
га, а также мыса Терско-Орловский. По резуль-
татам поездки опубликованы заметки о редких 
видах сосудистых растений [Костина и др., 
2015; Кожин и др., 2016].

Несмотря на столь продолжительный пери-
од исследования, флора Понойской Лапландии 
до сих пор остается одной из наименее изу-
ченных в Мурманской области. Спустя век ряд 
флористических находок финских ботаников 
так и не были повторены.

В 2015 и 2016 годах организованы экспеди-
ции для комплексного изучения флоры и расти-
тельности островов и материкового побережья 
Понойской Лапландии, которые, как и более 
100 лет назад, вновь были активно поддержа-
ны «Societas pro Fauna et Flora Fennica». Первые 
результаты экспедиции уже опубликованы – 
новый вид для Мурманской области Trisetum 

sibiricum Rupr. [Кожин и др., 2016] и вторая на-
ходка Larix archangelica P. Lawson [Kozhin, Sen-
nikov, 2016]. Современная и историческая ин-
формация о распространении и численности 
охраняемых видов сосудистых растений в По-
нойской Лапландии будет предметом обсужде-
ния данной статьи.

материалы и методы

Экспедиции проводились с 9 июля по 5 ав-
густа 2015 года от устья реки Варзуга до архи-
пелага Три Острова (Е. О. Головина, М. Н. Ко-
жин, Е. И. Копеина, А. Н. Сенников) и с 13 июля 
по 11 августа 2016 года от села Сосновка до 
губы Русинга (Е. О. Головина, М. Н. Кожин, 
Е. И. Копеина, С. А. Кутенков). Наиболее де-
тально были обследованы классические места 
работ Понойских экспедиций XIX века (рис. 1).

окрестности заброшенного села поной. 
Село Поной располагается в долине одно-
именной реки в 14 км выше по течению от ус-
тья. Долина реки имеет ящикообразную форму; 
склоны крутые и скалистые, около 150 м высо-
той, заняты высокотравными кривоствольны-
ми березняками (Betula × kusmisscheffii (Regel) 
Sukaczev) и растительными группировками 
открытых скал. В пойме реки узкой полосой 
тянутся луговые сообщества. Выше деревни, 
на водораздельной поверхности, преобладают 
вороничные, ерниково-вороничные и воронич-
но-лишайниковые тундры, которые перемежа-
ются с небольшими болотцами и березовыми 
криволесьями (Betula czerepanovii N. I. Orlova, 
B. × alpestris Fr.).

устье реки поной имеет крутые обрывис-
тые скалистые и суглинистые берега. С за-
падной стороны в нем располагаются два не-
больших островка (Большой и Малый Поповы), 
покрытых вороничными сообществами, а с вос-
точной – мыс Корабельный и небольшие скаль-
ные островки Понойские Лудки. На прилегаю-
щем материковом побережье распространены 
весьма однообразные ерниково-вороничные, 
ерниково-воронично-лишайниковые тундры, 
ивняки из Salix glauca L. и S. lanata L. и болота 
с множеством мелких озерков и топей.

Три острова – небольшой архипелаг, рас-
полагающийся всего в 300 м к востоку от самой 
восточной оконечности Кольского полуостро-
ва. Наиболее крупный из островов – Вешняк 
(Большой Трехостровской) – имеет столооб-
разную форму. Вершинная поверхность поч-
ти полностью покрыта ерниково-вороничной 
и ерниково-воронично-лишайниковой тундрой 
с участием стелющихся ив. Широкие депрес-
сии с пологими склонами заняты мерзлыми, 
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пересохшими с поверхности торфяниками, 
к которым приурочены морошково-кустарнич-
ково-лишайниковые, морошково-кустарничко-
вые и морошковые сообщества. Местами здесь 
формируются небольшие по площади фрагмен-
ты бугристых болот с осоковыми, злаковыми 
(Arctophila fulva) и сфагновыми сообществами 
в понижениях между буграми. Ближе к южной 
части остров пересечен скальной расщелиной 
с осоково-сфагновым болотом. На западных 
и южных склонах острова распространены де-
ренно-ерниково-вороничные тундры, разно-
травные луга, низкорослые ивняки из Salix la-
nata, S. glauca, S. phylicifolia L. Склоны северной 
и восточной экспозиции значительно беднее – 
там обычны разреженные луговые группировки 
и даже голые скалы. К северу от острова Веш-
няк находится небольшой остров Кувшин, весь 
занятый разнообразными луговыми сообщест-
вами, которые, вероятно, сформировались 
вследствие орнитогенного влияния. К югу рас-
положен маленький островок Бакалда, покры-
тый вороничными сообществами с низкорослы-
ми стелющимися ивами.

русинга (русениха) – небольшая река, про-
текающая в 18 км к северу от устья реки Поной. 
Долина ее простирается с запада на восток 
и имеет каньонообразную и V-образную фор-
му, по крутым берегам обычны высокие скалы 

из кальцийсодержащих горных пород, с мно-
гочисленными трещинами и полками. Скло-
ны южной экспозиции заняты разнотравными 
березняками (Betula × kusmisscheffii), север-
ной – субнивальными луговинами, каменными 
россыпями и фрагментами вороничных бе-
резняков (Betula czerepanovii, B. × alpestris). 
В среднем течении в реку впадают притоки 
Левый и Правый Шупаши. На скалистых бере-
гах правого притока обычны кальцефильные 
растения, в то время как на берегах левого 
не встретилось ни одного.

губа большая бабья располагается на юго-
востоке Кольского полуострова. Она имеет 
длину 1750 м и среднюю ширину 200 м. Еже-
дневно во время отлива она полностью обсыха-
ет. Берега губы около 17 м высотой, скалистые, 
почти отвесные.

Также во время маршрута экспедиции 
(рис. 1) посещались села Пялица, Сосновка, 
Чапома, Стрельна, острова Белого моря Го-
ряинов, Понойские Лудки, Данилов, Сосновец 
и другие небольшие острова, губы Русинга, Ос-
тровки, Евстефеевская, Алдобинская, Горяино-
ва, Кислоха, Долгая (близ острова Данилова), 
Даниловская, Красные Щелья и Песчаная (близ 
мыса Белый Мох).

За время экспедиций собрано около 2000 
листов (с дубликатами) гербария сосудистых 

Рис. 1. Карта маршрутов экспедиции в Понойскую Лапландию 2015 и 2016 годов
Fig. 1. The expedition route in Lapponia Ponojensis, 2015 and 2016
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растений, который был обработан и передан 
на хранение в гербарии Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоно-
сова (MW), Карельского научного центра РАН, 
г. Петрозаводск (PTZ), Полярно-альпийского 
ботанического сада-института им. Н. А. Ав-
рорина Кольского научного центра РАН, г. Ки-
ровск (KPABG), Ботанического музея Универ-
ситета г. Хельсинки (H) и Кандалакшского госу-
дарственного природного заповедника (KAND).

При определении гербарные образцы были 
сверены с коллекциями, имеющимися в H, 
KAND, MW и KPABG. Прежние литературные 
указания сверены по гербарию H, документиру-
ющие образцы из которого при необходимости 
цитируются нами вместе с нашими сборами.

При описании флористических находок при-
ведена информация о местонахождении, гео-
графические координаты, краткая характерис-
тика местообитания, дата сбора, коллекторы, 
коллекторский номер, места депонирования 
образцов, а также региональный охранный 
статус. Приведены сокращенно названия ад-
министративных районов: Терский – Тер., Ло-
возерский – Лов.; коллекторы: Е. О. Головина – 
Е. Г., М. Н. Кожин – М. К., Е. И. Копеина – Е. К., 
С. А. Кутенков – С. К., А. Н. Сенников – А. С.; 
второе издание «Красной книги Мурманской 
области» [2014] цитируется как ККМО [2014]. 
Указания для каждого вида сопровождаются 
комментариями к его экологической приуро-
ченности и местонахождениям на территории 
Кольского полуострова. Виды перечислены 
в алфавитном порядке.

результаты и обсуждение

В ходе полевых работ была получена новая 
информация о распространении и численности 
охраняемых видов, внесенных в «Красную книгу 
Мурманской области» [2014], и редких видах, 
нуждающихся в особом внимании (бионадзор).

Охраняемые виды

Aconitum  septentrionale  Koelle – Лов. р-н, 
северный берег Алдобинской губы близ кута, 
67°04ʹ45ʺ с. ш., 41°19ʹ25ʺ в. д., кривоствольный 
березняк с ивами на крутом склоне, 17.VII.2016, 
Е. Г., М. К., Е. К., С. К., № M-3619 (H, KPABG, 
MW). ККМО [2014]: 3. Спорадически встреча-
ется по южному побережью Кольского полу-
острова [Красная книга…, 2014]; произраста-
ет обычно в разнотравных березняках, где не-
редко доминирует. Вид также отмечен в устье 
реки Поной, близ бывшего села Поной, в доли-
не реки Русинга.

Alchemilla transpolaris Juz. – Лов. р-н, устье 
р. Поной, правый берег, долина р. Лахта близ 
бывшего поселения Лахта, 66°59ʹ58ʺ с. ш., 
41°14ʹ40ʺ в. д., березняк разнотравный с ива-
ми в подлеске, 21.VII.2015, Е. Г., Е. К., А. С., 
№ M-3429 (MW). ККМО [2014]: 3. Эндемичный 
вид, известный из Хибинских гор, бассейна 
реки Тумчи, окр. г. Мончегорска, бывшего села 
Поной [Красная книга…, 2014], пос. Дальние 
Зеленцы, дер. Харловки и Турьего мыса [Глазу-
нова, Кожин, 2014].

Anemonoides nemorosa (L.) Holub – Лов. р-н, 
устье р. Поной, левый берег, 1,2 км вверх по те-
чению реки от бывшего с. Поной, 67°05ʹ15ʺ с. ш., 
41°06ʹ59ʺ в. д., разнотравно-аконитовый берез-
няк на надпойменной террасе, 25.VII.2015, М. К., 
А. С., № M-3269 (H, KPABG, MW). ККМО [2014]: 
1б. Ветреница дубравная на Кольском полуост-
рове впервые была обнаружена Ю. Монтеллом 
19 июля 1899 года на северном склоне долины 
реки Поной напротив одноименного села. Было 
найдено всего несколько особей под густым по-
кровом высокотравья [Montell, 1904]. Спустя бо-
лее 100 лет, в 2003–2005 гг., ветреницу наблюда-
ли близ уже заброшенного к тому времени села; 
было обнаружено несколько популяций, состо-
ящих в основном из цветущих и плодоносящих 
особей [Костина, Андреева, 2006]. В 2015 году 
эти популяции были обнаружены вновь: ко вре-
мени экспедиции растения отцвели, плоды поч-
ти созрели и начали жухнуть листья. Обнаружен-
ные популяции были многочисленными и обла-
дали хорошей жизненностью.

Arctanthemum  hultenii  (Á. Löve & D. Löve) 
Tzvelev – Лов. р-н: 1) 17,2 км на северо-восток 
от с. Сосновка, близ губы Красные Щелья и избы 
Пролетарка, 66°37ʹ55ʺ с. ш., 40°49ʹ34ʺ в. д., при-
морские скалы с редкой вороникой, 18.VII.2015, 
М. К., Е. К., № M-3296 (MW); 2) восточная часть 
о. Данилов, 66°44ʹ22ʺ с. ш., 41°05ʹ41ʺ в. д., 
заторфованные трещины приморских скал, 
14.VII.2016, М. К., № M-3596 (H, KPABG, MW, 
PTZ); 3) арх. Три Острова, северное побережье 
о. Вешняк, 67°06ʹ38ʺ с. ш., 41°24ʹ28ʺ в. д., рас-
трескавшиеся приморские скалы в прибойной 
полосе, 19.VII.2016, М. К., № M-3597 (H, KPABG, 
MW, PTZ). ККМО [2014]: 3. Помимо пунктов гер-
барных сборов вид был отмечен на островах 
Сосновце и Смольном, Большом и Малом По-
повых, Понойских Лудках, Тычке, Горяинове, 
Табачном Кувшине, Бакалде, Кувшине и мате-
риковом побережье губ Бабьей, Горяиновой, 
Русинги и Островки. Вид обычно растет на при-
морских скальных лугах с Ligusticum scothicum 
L., Rhodiola rosea L., Festuca rubra L., Puccinellia 
pulvinata (Fr.) V. I. Krecz., Carex glareosa Wahlenb., 
Parnassia palustris L., Plantago schrenkii C. Koch., 
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а также по приморским расщелинам скал и реже 
в вороничных сообществах, испытывающих ор-
нитогенное влияние, но нигде не является доми-
нирующим и содоминирующим.

Astragalus norvegicus Grauer – Лов. р-н, устье 
р. Поной, левый берег: 1) 1,7 км вверх по течению 
реки от с. Поной, 67°05ʹ29ʺ с. ш., 41°06ʹ36ʺ в. д., 
злаково (Avenella flexuosa (L.) Drejer, Molinia 
caerulea (L.) Moench)-разнотравный (Hieracium 
spp., Hedysarum arcticum) луг, 25.VII.2015, М. К., 
А. С., № M-3273 (H, KPABG, MW); 2) 2 км вверх 
по течению реки от заброшенного с. Поной, 
67°05ʹ40ʺ с. ш., 41°06ʹ27ʺ в. д., влажный разно-
травный (Hedysarum arcticum, Astragalus norvegi-
cus) луг на берегу реки, 25.VII.2015, М. К., А. С., 
№ M-3272 (H, KPABG, MW). ККМО [2014]: 1б. 
Первая находка вида спустя более чем сто лет 
после его обнаружения на территории.

Впервые на Кольском полуострове Astragalus 
norvegicus был найден в 1863 году Н. И. Фел-
льманом к востоку от полуострова Святой Нос, 
близ Лумбовки, в месте, обозначенном в мар-
шруте экспедиции Фелльмана как Sapadnivólok 
(68. Astragalus oroboides Horn.: Fellman, Pl. 
Arct. (H 846768)), где этот астрагал образовы-
вал «мощные заросли выше колена» [Fellman, 
1869]. Позднее, 2 августа 1899 года, Ю. Мон-
телл собрал его близ села Поной на противопо-
ложном берегу реки на богатой гумусом почве 
(H 391215, 391217–391222, 391224–391226, 

267632, 609403). В 1978 году во время экспеди-
ции Полярно-альпийского ботанического сада 
Л. Н. Филиппова и А. А. Похилько в окрест-
ностях мыса Святой Нос обнаружили популя-
цию астрагала, изначально отнесенную ими 
к Astragalus norvegicus [Похилько, Филиппова, 
1983]. Позднее эти растения были переопреде-
лены как A. danicus Retz., но новое определение 
опубликовано не было [А. А. Похилько, устное 
сообщение; LECB]. В XX веке никаких досто-
верных сведений о произрастании этого вида 
на Кольском полуострове не появлялось.

В 2015 году обширная популяция этого вида, 
занимающая несколько сотен квадратных мет-
ров, была обнаружена нами напротив забро-
шенного села Поной – в том же месте, где эти 
растения ранее отмечал Ю. Монтелл (рис. 2). 
Они росли на речном аллювии в составе богатых 
злаково (Nardus stricta L., Avenella flexuosa, Mo-
linia caerulea, Agrostis gigantea)-разнотравных 
(Hieracium laterale Norrl., H. lapponicum Fr., 
H. umbellatum L., Hedysarum arcticum, Campa-
nula rotundifolia L., Solidago virgaurea ssp. lappo-
num (With.) Tzvel., Oxytropis sordida (Willd.) Pers., 
Achillea apiculata N. I. Orlova, Ligularia sibirica (L.) 
Cass., Geranium sylvaticum L.) лугов. Астрага-
лы высотой не менее 0,5–0,7 м массово цвели, 
а часть плодов уже начала созревать.

Современное состояние популяции As-
tragalus norvegicus в местонахождении близ 

Рис. 2. Астрагал норвежский – Astragalus norvegicus Grauer, берег реки Поной в 2 км вверх 
по течению от заброшенного села Поной, влажный разнотравный луг на левом берегу реки. 
25.VII.2015. Фото М. Н. Кожина
Fig. 2. Astragalus norvegicus Grauer, bank of Ponoi River 2 km upstream of the abandoned village 
of Ponoi, moist forbs meadow on the left riverbank, 25.VII.2015. Photo by Mikhail Kozhin
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Лумбовки еще предстоит выяснить. Указание 
на произрастание этого вида на мысе Свя-
той Нос [Hultén, 1971; Красная книга…, 2014] 
не подтверждено гербарными образцами или 
литературными сведениями и, очевидно, оши-
бочно. Мы предполагаем, что это указание 
основано на неверной интерпретации сбора 
Фелльмана (H 391223), поскольку гербарий 
Университета Хельсинки являлся единствен-
ным источником информации по распростра-
нению растений на Кольском полуострове в ра-
боте E. Hultén [P. Uotila, устн. сообщ.]. Это ука-
зание должно быть снято в следующем издании 
Красной книги Мурманской области.

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla – Лов. р-н, 
северная часть о. Сосновец, 66°29ʹ35ʺ с. ш., 
40°41ʹ02ʺ в. д., полоса штормовых выбро-
сов, 8.VIII.2016, М. К., № M-3588 (MW). ККМО 
[2014]: 2. Самое восточное местонахождение 
вида в Мурманской области и единственное 
в тундровой зоне Кольского полуострова. По-
пуляция крайне малочисленна – обнаружены 
четыре побега, только два из которых были 
генеративными.

Carex  recta  Boott – Лов. р-н, юго-вос-
точная часть о. Сосновец, 66°29ʹ13ʺ с. ш., 
40°41ʹ04ʺ в. д., заболоченный вороничник близ 
берега моря, 7.VIII.2016, М. К., № M-3612 (H, 
KPABG, MW, PTZ). ККМО [2014]: 3. В регионе 
изредка встречается по побережьям Белого 
и Баренцева морей. На острове Сосновец, ве-
роятно, находится самая крупная популяция 
вида в регионе – ее особи несут несколько ты-
сяч генеративных побегов. Она занимает боль-
шую часть приморских лугов восточного побе-
режья и внедряется в вороничные сообщества 
на несколько десятков метров в глубь острова 
по скальным ложбинам и переувлажненным 
местообитаниям.

Chrysosplenium  tetrandrum  (N. Lund) 
Th. Fr. – Лов. р-н, северная часть о. Горяи-
нов: 1) 67°01ʹ13ʺ с. ш., 41°22ʹ23ʺ в. д., зла-
ково-разнотравный ивняк на оползне-
вом солифлюкционном склоне северной 
эксп., 27.VII.2016, М. К., № M-3622 (H, MW); 
2) 67°01ʹ09ʺ с. ш., 41°22ʹ05ʺ в. д., зарос-
ли ив на краю осоково-сфагнового болота, 
29.VII.2016, М. К., № M-3623 (H, KPABG, MW, 
PTZ); 3) 67°01ʹ08ʺ с. ш., 41°22ʹ18ʺ в. д., редко-
стойный ивняк в ложбине среди вороничной 
тундры, 2.VIII.2016, М. К., № M-3627 (H, KPABG, 
MW, PTZ). ККМО [2014]: 2. Также вид единично 
встречался в составе разнотравных лугов в се-
верной и южной частях этого острова. На ост-
ровах Белого моря отмечен впервые. В кустар-
никовых ивняках он довольно обилен – проек-
тивное покрытие до 10–15 %.

Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok. – 1) Тер. 
р-н, окр. с. Пялица, левый берег р. Пялица, 
66°11ʹ24ʺ с. ш., 39°31ʹ12ʺ в. д., разнотравно-
злаковый пустошный луг, 10.VII.2015, М. К., Е. К., 
№ M-3288 (MW); Лов. р-н: 2) губа Большая Ба-
бья, устье руч. Григорьевского, 66°23ʹ31ʺ с. ш., 
40°18ʹ27ʺ в. д., подорожниковый (Plantago 
maritima L.) приморский луг, 14.VII.2015, Е. К., 
№ M-3289 (MW); 3) 17,8 км на северо-вос-
ток от дер. Сосновка, безымянный островок 
близ губы Красные Щелья и избы Пролетар-
ка, 66°38ʹ09ʺ с. ш., 40°49ʹ58ʺ в. д., овсянице-
во-мятликовый приморский луг, 18.VII.2015, 
М. К., № M-3291 (H, MW); 4) юго-западная часть 
о. Данилов, 66°44ʹ18ʺ с. ш., 41°05ʹ27ʺ в. д., луко-
вый (Allium schoenoprasum L.) приморский луг, 
14.VII.2016, М. К., Е. К., № M-3652 (MW); 5) о-ва 
Понойские Лудки, о. Юго-восточная Поной-
ская Лудка, 66°58ʹ49ʺ с. ш., 41°20ʹ12ʺ в. д., ов-
сяницевый (Festuca rubra) луг с Carex glareosa, 
Allium schoenoprasum, Ligusticum scothicum, 
19.VII.2015, М. К., № M-3290 (H, KPABG, MW). 
ККМО [2014]: 2. Ранее в Мурманской области 
был отмечен всего в трех пунктах: мыс Терс-
ко-Орловский, устье реки Поной и окрестно-
сти села Сосновка. По нашим данным, этот 
вид спорадически встречается по всему побе-
режью от села Пялица до мыса Терско-Орлов-
ский. Помимо пунктов приведенных гербарных 
сборов он был отмечен без сбора материа-
ла на островах Сосновец, Понойские Лудки, 
Крестовая Луда, Горяинов, Табачный Кувшин, 
Вешняк, а также на маленьких островах в губах 
Песчаная и Даниловская. Вид приурочен к при-
морским овсяницевым лугам с краткосрочным 
подтоплением во время приливов. Отмечена 
значительная флуктуация численности на ост-
рове Вешняк: в 2015 г. вид встречался массово 
(с проективным покрытием от 1 до 5 %) на всех 
приморских лугах высокого уровня, а в 2016 г. 
на тех же лугах можно было обнаружить толь-
ко единичные экземпляры вида и только после 
тщательного осмотра.

В Красной книге Мурманской области [2014] 
Comastoma tenellum была приведена для Колы 
по единственному образцу, собранному В. Кру-
ном (H 259177). В гербарии этого коллектора 
была отмечена большая путаница этикеток, 
из-за которой информация о местах сбора счи-
тается не заслуживающей доверия без под-
тверждения последующими сборами [Uotila, 
2013]. Поскольку в данном случае до сих пор 
такого подтверждения не получено, это место-
нахождение следует снять с учета как недосто-
верное. Таким образом, по сведениям, имею-
щимся к настоящему времени, вид встречается 
только в Понойской Лапландии.
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Cotoneaster  antoninae  Juz. – Лов. р-н, ус-
тье р. Поной, левый берег напротив с. Поной, 
67°04ʹ55ʺ с. ш., 41°07ʹ37ʺ в. д., крутые сухие 
скалы южной эксп. близ реки, 25.VII.2015, М. К., 
А. С., № M-3368 (H, MW). ККМО [2014]: 3. Ра-
нее был известен из многих местонахождений 
по побережью и на островах в Кандалакшском 
заливе и в долинах рек в глубине материка [At-
las…, 2013; Красная книга…, 2014]. Близ устья 
(особенно у села Поной) и вверх по течению По-
ноя вид многократно собирался в нескольких 
местах с конца XIX века; также известны старые 
местонахождения у реки Качковки и мыса Ор-
лов. Нередко встречается совместно со следу-
ющим видом, как и в отмеченном нами место-
нахождении. Приурочен к скальным выходам, 
скалистым береговым склонам, предпочитает 
открытые местообитания.

Cotoneaster  cinnabarinus  Juz. – Лов. р-н: 
1) устье р. Поной, правый берег, доли-
на р. Лахта близ бывшего поселения Лах-
та, 66°59ʹ58ʺ с. ш., 41°14ʹ40ʺ в. д., березняк 
разнотравный, 21.VII.2015, Е. Г., М. К., Е. К., 
№ M-3367 (H, KPABG, MW); 2) устье р. Поной, 
левый берег напротив с. Поной, 67°04ʹ55ʺ с. ш., 
41°07ʹ37ʺ в. д., крутые сухие скалы южной эксп. 
близ реки, 25.VII.2015, М. К., А. С., № M-3365 
(H, KPABG, MW); 3) окр. р. Русинга, среднее 
течение руч. Правый Шупаш, 67°07ʹ52ʺ с. ш., 
41°13ʹ12ʺ в. д., ущелье, скальная стенка с Salix 
reticulata L., Bartsia alpina L., Parnassia palustris 
и Tephroseris integrifolia (L.) Holub, 23.VII.2015, 
М. К., Е. К., А. С., № M-3366 (H, MW), № M-3364 
(H, KPABG, MW). ККМО [2014]: 3. На Кольском 
полуострове известен из множества место-
нахождений, особенно многочисленных в Хи-
бинских и Ловозерских горах [Atlas…, 2013; 
Красная книга…, 2014]. У села Поной впервые 
был собран Р. Энвальдом и К. А. Кнабе, а так-
же Ю. Монтеллом в конце XIX века (H). По на-
шим наблюдениям, вид в Понойской Лаплан-
дии встречается редко и рассеянно, популяции 
представлены небольшим количеством особей.

Cotoneaster  laxiflorus  Jacq. ex Lindl. 
(C. melanocarpus (Bunge) Loudon) – Лов. р-н: 
1) устье р. Поной, левый берег напротив с. По-
ной, 67°04ʹ55ʺ с. ш., 41°07ʹ37ʺ в. д., крутые су-
хие скалы южной эксп. близ реки, 25.VII.2015, 
М. К., А. С., № M-3363 (H, KPABG, MW); 2) пра-
вый склон долины р. Русинга в среднем тече-
нии, 67°08ʹ09ʺ с. ш., 41°13ʹ17ʺ в. д., обрывис-
тая скальная стенка с трещинами и полками, 
30.VII.2015, М. К., № M-3361 (H, MW); 3) окр. 
р. Русинга, среднее течение руч. Правый Шу-
паш, 67°07ʹ52ʺ с. ш., 41°13ʹ12ʺ в. д., ущелье, 
скальная стенка с Salix reticulata, Bartsia alpi-
na, Parnassia palustris и Tephroseris integrifolia, 

23.VII.2015, М. К., Е. К., А. С., № M-3362 (H, 
KPABG, MW); 4) губа Островки, безымянный 
островок в южной части губы, 67°07ʹ36ʺ с. ш., 
41°20ʹ12ʺ в. д., травяно-вороничное сообщест-
во на склоне юго-западной эксп., 23.VII.2016, 
М. К., № M-3678 (H, KPABG, MW, PTZ); 5) безы-
мянный островок между губами Русинга и Ос-
тровки, 67°08ʹ03ʺ с. ш., 41°19ʹ10ʺ в. д., травя-
но-вороничное сообщество на склоне юго-за-
падной эксп., 22.VII.2016, М. К., № M-3689 (H, 
KPABG, MW, PTZ). ККМО [2014]: 3. Наиболее 
термофильный из трех видов кизильников 
в Мурманской области. На Кольском полуост-
рове встречается по побережью и на островах 
Кандалакшского залива [Atlas…, 2013; Крас-
ная книга…, 2014], на мысе Корабль [Кравченко 
и др., 2016], а также в изолированном участке 
ареала в нижнем течении реки Поной, у мыса 
Орлов и на реке Русинге; из последнего мес-
тонахождения вид был известен только по сбо-
рам Великой Кольской экспедиции. Прежде 
Cotoneaster laxiflorus в Мурманской области 
считался произрастающим «единично» только 
в нескольких местонахождениях в Понойской 
Лапландии [Орлова, 1959]; впоследствии были 
обнаружены многочисленные местонахожде-
ния вида в Кандалакшском заливе, но его про-
израстание в изолированном фрагменте аре-
ала по Поною оставалось известным только 
по единичным гербарным сборам. Нами было 
подтверждено произрастание вида в устье По-
ноя и по Русинге, а также на морских островах 
вдоль восточного побережья полуострова. Во 
всех известных нам местонахождениях вид был 
обнаружен в небольшом количестве особей, 
что подтверждает его потенциальную уязви-
мость и реликтовый характер местонахожде-
ний в этой части ареала. Обнаружение вида 
на небольших островах крайней восточной 
оконечности полуострова несколько неожидан-
но, потому что на севере он предпочитает бо-
лее защищенные местообитания и даже может 
встречаться в лесных сообществах.

Cryptogramma  crispa  (L.) R. Br. ex 
Hook. – Лов. р-н: 1) правый склон долины 
р. Русинга в среднем течении, 67°07ʹ48ʺ с. ш., 
41°11ʹ51ʺ в. д., сырая скальная стенка северо-
восточной эксп. с Salix herbacea L., Oxyria digyna 
(L.) Hill, Harrimanella hypnoides (L.) Coville, Ca-
rex tripartita All. и Salix lanata, 29.VII.2015, М. К., 
№ M-3293 (H, MW); 2) долина р. Русинга в ниж-
нем течении, 67°08ʹ20ʺ с. ш., 41°14ʹ04ʺ в. д., 
глыбовая россыпь на склоне западной эксп. 
среди редкостойного березняка с Juniperus si-
birica Burgsd. и Salix glauca, 30.VII.2015, М. К., 
Е. К., № M-3473 (MW); 3) устье р. Русинга, левый 
склон долины, 67°08ʹ18ʺ с. ш., 41°16ʹ45ʺ в. д., 
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глыбы в разнотравном березняке на склоне юж-
ной эксп., 4.VIII.2016, М. К., № M-3628 (MW). 
ККМО [2014]: 3. В регионе вид преимущественно 
распространен в горных массивах в централь-
ной и западной частях. В Понойской Лапландии 
единичные экземпляры были обнаружены в ниж-
нем течении реки Русинга [Костина и др., 2015]. 
Найденные нами популяции как в нижнем, так 
и в среднем течении реки более многочислен-
ные – по нескольку десятков особей.

Cystopteris dickieana R. Sim – Лов. р-н, за-
падный берег губы Большая Бабья близ кута, 
66°23ʹ22ʺ с. ш., 40°18ʹ12ʺ в. д., террасирован-
ные отвесные скалы северной эксп. с осыпями 
и единичными Betula czerepanovii, Sorbus au-
cuparia L., 14.VII.2015, М. К., № M-3422 (MW). 
ККМО [2014]: 3. Редкий кальцефильный вид, 
ранее известный из пяти местонахождений 
в Мурманской области. На Терском берегу Бе-
лого моря до сих пор известен не был; ближай-
шее местонахождение – близ устья реки Пурнач 
в долине реки Поной [Красная книга…, 2014].

Gentiana  nivalis  L. – Лов. р-н: 1) устье 
р. Поной, правый берег, долина р. Лахта близ 
бывшего поселения Лахта, 66°59ʹ45ʺ с. ш., 
41°14ʹ00ʺ в. д., ивняк (Salix hastata, S. phylicifo-
lia, S. borealis (Fr.) Nasarov) разнотравный (Ge-
ranium sylvaticum, Veratrum lobelianum Bernh.) 
на солифлюкционном склоне крутизной 30°, 
21.VII.2015, М. К., Е. К., № M-3571 (H, KPABG, 
MW); 2) окр. р. Русинга, левый берег руч. Пра-
вый Шупаш в среднем течении, 67°07ʹ46ʺ с. ш., 
41°13ʹ25ʺ в. д., разнотравная (Veratrum lobe-
lianum, Ranunculus subborealis Tzvel., Bistorta 
vivipara (L.) Delarbre) тундровая луговина в мес-
те позднего схода снега на склоне северной 
эксп. крутизной 60°, 23.VII.2015, М. К., Е. К., 
№ M-3573 (H, MW). ККМО [2014]: 2. На Коль-
ском полуострове отмечена на п-овах Рыбачий 
и Средний, р. Паз, в Хибинах, Ловозерских го-
рах, Сальных Тундрах и низовьях реки Поной 
[Красная книга…, 2014]. Все обнаруженные 
нами популяции были малочисленные.

Gentianella  aurea  (L.) Harry Sm. – Тер. 
р-н, окр. с. Пялица, левый берег р. Пялица, 
66°11ʹ24ʺ с. ш., 39°31ʹ12ʺ в. д., разнотравно-
злаковый пустошный луг, 10.VII.2015, М. К., 
Е. К., А. С., № M-3574 (H, MW). ККМО [2014]: 3. 
Встречается по побережью Баренцева и Горла 
Белого морей [Красная книга…, 2014]. Данная 
популяция обнаружена в 2014 году [Костина 
и др., 2015]; растения были также немногочис-
ленны, но имели хорошую жизненность.

Hedysarum arcticum B. Fedtsch. – Лов. р-н: 
1) 0,5 км на север от с. Сосновка, берег р. Со-
сновка, 66°30ʹ49ʺ с. ш., 40°35ʹ32ʺ в. д., приреч-
ные скалы, 17.VII.2015, М. К., Е. К., № M-3315 (H, 

MW); 2) посередине между н. п. Корабельное 
и Корабельным мысом, близ Питьевых озер, 
66°59ʹ24ʺ с. ш., 41°17ʹ18ʺ в. д., обочина бетон-
ной дороги среди заболоченной кустарничковой 
тундры, 20.VII.2015, М. К., Е. К., № M-3314 (H, 
KPABG, MW); 3) северный берег Алдобинской 
губы близ кута, 67°04ʹ45ʺ с. ш., 41°19ʹ25ʺ в. д., 
разнотравный приручейный луг, 17.VII.2016, 
М. К., № M-3633 (H, KPABG, MW, PTZ); 4) доли-
на р. Русинга в нижнем течении, 67°08ʹ20ʺ с. ш., 
41°14ʹ41ʺ в. д., глыбовая россыпь на склоне за-
падной эксп. среди редкостойного березня-
ка с Juniperus sibirica, Salix glauca, 30.VII.2015, 
М. К., Е. К., № M-3313 (H, KPABG, MW). ККМО 
[2014]: 2. Вид спорадически встречается в при-
брежной полосе на востоке и северо-востоке 
Кольского полуострова [Красная книга…, 2014].

Hedysarum  alpinum L. – Тер. р-н: 1) устье 
реки Стрельна, 66°04ʹ19ʺ с. ш., 38°38ʹ24ʺ в. д., 
галечник, 9.VII.2015, М. К., № M-3312 (MW); 
2) правый берег устья р. Чапома, разнотрав-
ный луг с Hedysarum alpinum, Leontodon autum-
nalis L. и Festuca arenaria Osbeck. на аллювии, 
9.VII.2015, Е. К. (набл.). ККМО [2014]: 2. На реке 
Стрельне обнаружено новое местонахожде-
ние – ранее вид был отмечен в ~20 и ~60 км 
выше по течению.

Ligularia  sibirica  (L.) Cass. – Лов. р-н, се-
верный берег Алдобинской губы близ кута, 
67°04ʹ45ʺ с. ш., 41°19ʹ25ʺ в. д., влажный ель-
ник с ивами в подлеске на крутом склоне, 
17.VII.2016, Е. Г., М. К., Е. К., С. К., № M-3620 
(H, KPABG, MW). ККМО [2014]: 3. Вид споради-
чески встречается в заболоченных местообита-
ниях, по берегам рек и ручьев по всему побе-
режью от Пялицы до Терско-Орловского мыса.

Paeonia anomala L. – Лов. р-н: 1) устье р. По-
ной, левый берег, 1,2 км вверх по течению реки 
от с. Поной, 67°05ʹ15ʺ с. ш., 41°06ʹ59ʺ в. д., раз-
нотравно-аконитовый березняк на надпоймен-
ной террасе, 25.VII.2015, М. К., А. С., № M-3329 
(H, KPABG, MW); долина р. Русинга: 2) нижнее 
течение руч. Правый Шупаш, 67°07ʹ57ʺ с. ш., 
41°13ʹ06ʺ в. д., березняк разнотравный с Aco-
nitum septentrionale, Paeonia anomala, Daphne 
mezereum L., Senecio nemorensis L., 23.VII.2015, 
М. К., А. С., № M-3330 (H, KPABG, MW); 3) сред-
нее течение, 67°08ʹ20ʺ с. ш., 41°13ʹ47ʺ в. д., бе-
резняк разнотравный с Aconitum septentrionale, 
Rosa majalis L., Ribes sp., Actaea sp., Daphne 
mezereum, Cotoneaster laxiflorus, 30.VII.2015, 
М. К. (набл.); 4) устье реки, 67°08ʹ22ʺ с. ш., 
41°17ʹ07ʺ в. д., березняк разнотравный с Aconi-
tum septentrionale, Veratrum lobelianum, Lonicera 
pallasii Ledeb., Paeonia anomala, 23.VII.2016, 
М. К. (набл.). ККМО [2014]: 2. На крайнем вос-
токе Кольского полуострова пион известен еще 
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с XIX века [Fellman, 1869; Krohn, 1924; Koivu, 
2001]. Он растет в наиболее благоприятных 
местообитаниях – в травяных березовых криво-
лесьях, которые особенно широко распростра-
нены в нижнем течении реки Поной и в долине 
реки Русинга. По данным Понойских экспеди-
ций 2015 и 2016 годов и литературным данным 
[Костина и др., 2015], эти относительно много-
численные (по нескольку десятков особей) по-
пуляции имеют хорошую жизненность.

Ranunculus  pallasii  Schltdl. – Лов. р-н: 
1) южная часть о. Сосновец, 66°29ʹ16ʺ с. ш., 
40°40ʹ50ʺ в. д., осоково-пушицево-сфагновое 
(Sphagnum spp., Eriophorum russeolum Fr., Ca-
rex rariflora (Wahlenb.) Sm.) болото в понижении 
между торфяными буграми, 8.VIII.2016, Е. Г., 
М. К., № M-3657 (MW); 2) восточная часть о. Да-
нилов, 66°44ʹ20ʺ с. ш., 41°05ʹ29ʺ в. д., арктофи-
ловое (Arctophila fulva) болото среди тундры, 
14.VII.2016, Е. Г., М. К., Е. К., С. К., № M-3638 
(H, KPABG, MW, PTZ); 3) материковое побе-
режье напротив о. Данилов, 66°44ʹ29ʺ с. ш., 
41°04ʹ47ʺ в. д., арктофиловое болото среди тунд-
ры, 15.VII.2016, М. К., Е. К., № M-3654 (H, KPABG, 
MW); 4) арх. Три Острова, центральная часть 
о. Вешняк, 67°06ʹ29ʺ с. ш., 41°24ʹ13ʺ в. д., арк-
тофиловое болотце среди тундры, 22.VII.2015, 
М. К., Е. К., № M-3340 (H, MW); 5) левый берег 
устья р. Поной, 2,1 км к северу от н. п. Кора-
бельное, долина руч. Горяинов, 67°01ʹ13ʺ с. ш., 
41°17ʹ14ʺ в. д., край мочажины с Arctophila fulva, 
Ranunculus pallasii и Sphagnum spp., 27.VII.2016, 
М. К. (набл.); окр. р. Русинга: 6) среднее те-
чение руч. Правый Шупаш, западный склон, 
67°07ʹ42ʺ с. ш., 41°13ʹ02ʺ в. д., ивовое травяное 
болото, 23.VII.2015, М. К., Е. К., А. С., № M-3339 
(H, KPABG, MW); 7) среднее течение руч. Левый 
Шупаш, 67°09ʹ06ʺ с. ш., 41°11ʹ58ʺ в. д., обшир-
ные заросли в сфагновой мочажине, 23.VII.2016, 
М. К., С. К. (набл.). ККМО [2014]: 2. В регионе 
вид распространен в тундре и лесотундре от по-
луострова Рыбачьего (?) [Красная книга…, 2014] 
до нижнего течения реки Чаваньги [Ковальский, 
Соколов, 2001] и связан исключительно с об-
водненными болотными понижениями, часто 
приуроченными к мерзлым торфяникам. Попу-
ляции лютика, обнаруженные на материковом 
побережье, представлены крупными зарослями 
(более 100 м2), растения активно цвели, плодо-
носили и имели очень хорошую жизненность. 
В условиях островов (Данилов и Вешняк) расте-
ния находились в угнетенном состоянии и почти 
не цвели; многие побеги к середине лета начали 
желтеть, что, вероятно, связано с нестабильным 
гидрологическим режимом болотцев, не имею-
щих постоянного притока влаги и в значитель-
ной степени обсыхающих к концу лета.

Rhodiola  rosea L. (incl. R.  arctica  Boriss.) – 
ККМО [2014]: 3. Часто встречается по всему 
морскому побережью Понойской Лапландии 
в местах скальных выходов. За время экспе-
диций отмечена на скалах, приморских лугах 
и вороничниках на побережье губ Большой Ба-
бьей, Даниловской, Долгой, Кислохи, Горяи-
новой, Алдобинской, Евстефеевской, Русинги 
и Островки, на островах Сосновце, Смольном, 
Даниловом, Большом и Малом Поповых, По-
нойских Лудках, Тычке, Крестовой Луде, Горя-
инове, Табачном Кувшине, Бакалде, Вешняке, 
Кувшине, на мысе Корабельном и близ бывше-
го села Лахта. Самая удаленная от морского 
побережья популяция (около 5 км от берега) 
была обнаружена в нижнем течении ручья Ле-
вый Шупаш (приток р. Русинги), 67°08ʹ19ʺ с. ш., 
41°12ʹ37ʺ в. д., на крутом сухом скальном скло-
не западной экспозиции, 30.VII.2015, М. К. 
(набл.). Несколько десятков особей родио-
лы росли среди разреженных растительных 
группировок из Festuca ovina L., Poa lapponica 
Procud., Campanula rotundifolia, Conioselinum 
tataricum Hoffm., Cotoneaster spp., Hylocomium 
splendens (Hedw.) Bruchetal., Syntrichia ruralis 
(Hedw.) F. Weber & D. Mohr, Pterigynandrum fili-
forme Hedw.

Rumex  graminifolius  Lamb. – Тер. р-н, мор-
ское побережье в 2,5 км к востоку от с. Пялица, 
66°11ʹ32ʺ с. ш., 39°34ʹ48ʺ в. д., сообщество Thy-
mus subarcticus, 12.VII.2015, М. К., № M-3481 (H, 
KPABG, MW). ККМО [2014]: 3. Псаммофит, спо-
радически встречающийся на побережьях Бело-
го и Баренцева морей [Красная книга…, 2014].

Salix  arctica Pall. – Лов. р-н, арх. Три Ос-
трова: 1) о. Вешняк, северо-западная часть, 
67°06ʹ34ʺ с. ш., 41°23ʹ50ʺ в. д., разреженное 
сообщество с Rhodiola rosea и Empetrum her-
maphroditum, 21.VII.2016, М. К., Е. К., № M-3807 
(MW); 2) о. Вешняк, юго-восточная часть, 
67°06ʹ17ʺ с. ш., 41°24ʹ16ʺ в. д., на замшелой 
скальной полке в широкой скальной ложби-
не, 21.VII.2016, М. К., № M-3809 (H, KPABG, 
MW, PTZ); 3) о. Вешняк, северная часть, 
67°06ʹ46ʺ с. ш., 41°24ʹ03ʺ в. д., заросший пес-
чаный выдув среди вороничной тундры на вер-
шинной поверхности острова, 23.VII.2016, М. К., 
№ M-3810 (H, KPABG, MW, PTZ); 4) о. Бакалда, 
67°05ʹ31ʺ с. ш., 41°21ʹ56ʺ в. д., вороничное со-
общество со стелющимися ивами, 18.VII.2016, 
М. К., № M-3808 (H, KPABG, MW, PTZ). ККМО 
[2014]: 3. Ранее в Мурманской области Salix 
arctica была известна из шести пунктов на по-
бережье Баренцева моря и по единичным на-
ходкам в Хибинских горах. Обнаруженные по-
пуляции на Трех Островах, располагающихся 
в Горле Белого моря, являются самым южным 
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местонахождением вида в Фенноскандии. 
На южной границе ареала в подзоне южных 
тундр Salix arctica зачастую бывает трудноот-
личима от широко распространенного гипоарк-
тического вида S. glauca. Более того, эти ивы 
образуют гибрид – Salix × waghornei Rydberg 
(S. arctica Pall. × S. glauca L.) [Скворцов, 1966, 
1968]. На северном побережье Кольского по-
луострова он широко распространен и встре-
чается даже чаще, чем сама S. arctica [Шля-
ков, 1956]. Подобную картину мы наблюдали 
и на Трех Островах в Белом море (Salix × wag-
hornei: сборы №№ M-3811, M-3812, M-3813, 
M-3858, M-3860, M-3861). Гибриды часто рос-
ли вместе с родительскими особями в ивковых 
и мшистых вороничных сообществах на скло-
нах, на щебнистых осыпях среди скальных лож-
бин на островах. В вороничных сообществах 
острова Бакалда наблюдались высокие обилие 
(40–50 (70) %) и константность как гибридных, 
так и родительских особей ив (Salix × waghor-
nei, S. arctica, S. glauca).

Salix  gmelinii  Pall. (S. dasyclados Wimm.) – 
Лов. р-н, устье р. Поной, левый берег, 1 км к се-
веру от с. Поной, 67°05ʹ06ʺ с. ш., 41°07ʹ16ʺ в. д., 
ивовые заросли на опушке приречного берез-
няка, 25.VII.2015, М. К., А. С., № M-3344 (H, 
KPABG, MW). ККМО [2014]: 3. В регионе распро-
странение вида связано с песчано-каменистым 
аллювием относительно крупных рек и ручь-
ев на западе и юге Терского берега [Красная 
книга…, 2014]. Находка Salix gmelinii близ села 
Поной является самой северной на Кольском 
полуострове. Ближайшее местонахождение из-
вестно в нижнем течении Шумиловского ручья 
в 175 км к юго-западу. На противоположном 
побережье Горла Белого моря – Зимнем бере-
гу в Архангельской области – местонахождения 
располагаются значительно ближе, примерно 
в 100 км к юго-востоку [Скворцов, 1976].

Salix  nummularia  Andersson – Лов. р-н, 
арх. Три Острова, о. Вешняк: 1) южная часть, 
67°06ʹ06ʺ с. ш., 41°23ʹ55ʺ в. д., вороничная тун-
дра с участками песчаных выдувов на плато-
образной вершине острова, 21.VII.2016, М. К., 
№ M-3634 (H, KPABG, MW, PTZ); 2) восточное 
побережье, 67°06ʹ21ʺ с. ш., 41°24ʹ29ʺ в. д., ер-
никово-вороничная тундра с участками песча-
ных выдувов, 19.VII.2016, М. К., № M-3635 (H, 
KPABG, MW). ККМО [2014]: 3. В регионе вид 
распространен в равнинной тундре на побе-
режье Баренцева моря от Териберки до Лум-
бовки и в тундрах Ловозерских гор [Красная 
книга…, 2014]. На острове Вешняке обнаруже-
на самая южная популяция вида в Фенноскан-
дии. Она малочисленная – встречено лишь не-
сколько десятков особей.

Tanacetum  bipinnatum  (L.) Sch. Bip. – Лов. 
р-н: 1) 0,5 км на север от с. Сосновка, берег р. Со-
сновка, 66°30ʹ49ʺ с. ш., 40°35ʹ32ʺ в. д., ернико-
вая тундра, 17.VII.2015, М. К., Е. К., № M-3346 
(H, KPABG, MW); 2) северо-западный берег губы 
Долгой, 66°46ʹ39ʺ с. ш., 41°07ʹ36ʺ в. д., разно-
травный луг у скального обрыва, 15.VII.2016, 
Е. Г., М. К., Е. К., С. К., № M-3632 (H, KPABG, 
MW, PTZ); 3) материковое побережье к севе-
ро-востоку от о. Бакалда (арх. Три Острова), 
67°05ʹ47ʺ с. ш., 41°22ʹ18ʺ в. д., вороничная 
тундра на склоне северной эксп., 18.VII.2016, 
М. К., № M-3631 (MW); 4) арх. Три Острова, се-
веро-западная часть о. Вешняк, 67°06ʹ33ʺ с. ш., 
41°23ʹ54ʺ в. д., вороничная тундра на склоне 
западной эксп., 21.VII.2016, М. К., № M-3630 
(KPABG, MW). ККМО [2014]: 2. Вид встречает-
ся по побережью Баренцева и Белого морей 
от Святого Носа до села Пялица; изолирован-
ные популяции обнаружены в окр. пос. Лиина-
хамари и на побережье Кольского залива [Крас-
ная книга…, 2014]. Все встреченные нами попу-
ляции малочисленные.

Thymus  subarcticus  Klokov & Des.-Shost.  – 
1) Тер. р-н, морское побережье в 1 км к востоку 
от дер. Пялица, 66°11ʹ22ʺ с. ш., 39°32ʹ42ʺ в. д., 
приморский луг на раздуваемых песках, 
12.VII.2015, М. К., № M-3480 (H, KPABG, MW). 
2) Лов. р-н, губа Большая Бабья, правый берег, 
66°22ʹ71ʺ с. ш., 40°18ʹ86ʺ в. д., приморский луг 
с Allium schoenoprasum, Leymus arenarius (L.) 
Hochst., Festuca ovina на песчаной супралито-
рали, 14.VII.2015, Е. К. (набл.). ККМО [2014]: 
3. В регионе вид распространен преимущест-
венно на побережье Белого моря. В Поной-
ской Лапландии, вероятно, редко встречается 
и приурочен к песчаным пляжам.

Trisetum  spicatum  (L.) K. Richt. – Лов. 
р-н: 1) материковое побережье к юго-за-
паду от о. Бакалда (арх. Три Острова), 
67°05ʹ28ʺ с. ш., 41°21ʹ41ʺ в. д., группиров-
ки растений в широкой скальной трещине 
на склоне северо-восточной эксп., 18.VII.2016, 
М. К., № M-3603 (H, KPABG, MW, PTZ); 2) окр. 
р. Русинга, верховья руч. Правый Шупаш, 
67°07ʹ39ʺ с. ш., 41°13ʹ24ʺ в. д., отвесная скаль-
ная стенка к ручью, текущему по разнотравной 
ложбине, 23.VII.2015, М. К., Е. К., № M-3349 (H, 
MW). ККМО [2014]: 3. В Мурманской области 
вид встречается нечасто, приурочен к лугови-
нам в равнинной и горной тундре. На востоке 
Кольского полуострова известен из окрестно-
стей Русинги с XIX века [Hjelt, 1888]. Также по-
пуляции были отмечены и в 2014 году [Костина 
и др., 2015].

Valeriana  capitata  Pall. ex Link – Лов. 
р-н: 1) окр. р. Русинга, между ур. Каменные 



45

Горбы и руч. Правый Шупаш, 67°07ʹ30ʺ с. ш., 
41°13ʹ22ʺ в. д., ивняк (Salix glauca) разно-
травный (Geranium sylvaticum, Valeriana capi-
tata, Geum rivale L.), 23.VII.2015, М. К., Е. К., № 
M-3350 (H, MW); 2) губа Русинга, южное по-
бережье, замшелые скалы, 5.VIII.2016, М. К. 
(набл.). ККМО [2014]: 3. Вид спорадически 
встречается по побережью Белого моря к севе-
ру от устья реки Поной до Святоносского зали-
ва [Красная книга…, 2014]. На Русинге впервые 
он был обнаружен в XIX веке [Brotherus, 1873].

Woodsia glabella R. Br. ex Richardson – Лов. 
р-н, правый склон долины р. Русинга в среднем 
течении, 67°07ʹ48ʺ с. ш., 41°11ʹ51ʺ в. д., сырая 
скальная стенка северо-восточной эксп. с Salix 
herbacea, Oxyria digyna, Harrimanella hypnoides, 
Carex tripartita и Salix lanata, 29.VII.2015, М. К., 
№ M-3355 (Н, MW). ККМО [2014]: 3. В Мур-
манской области вид известен из районов, где 
распространены горные породы, содержащие 
легкорастворимые соли кальция: горные мас-
сивы в центре Кольского полуострова, окр. 
пос. Луостари, долина реки Кутсайоки, крайний 
северо-запад области [Кравченко и др., 2016]. 
В долине реки Русинга ранее был обнаружен 
в 2014 году ниже по течению [Костина и др., 
2015].

Редкие виды, нуждающиеся в особом 
внимании (бионадзор)

Carex  atrata  L. – Лов. р-н, губа Русин-
га, северный склон во внешней части губы, 
67°08ʹ25ʺ с. ш., 41°17ʹ58ʺ в. д., осыпные скалы 
южной экспозиции среди березняка на кру-
том склоне, 5.VIII.2016, М. К., № M-3624 (H, 
MW). Самое восточное местонахождение вида 
в Фенноскандии.

Equisetum  scirpoides  Michx. – Лов. р-н: 
1) исток руч. Правый Шупаш (приток р. Русин-
га), 67°07ʹ46ʺ с. ш., 41°13ʹ25ʺ в. д., скальная 
стенка северной экспозиции 90° крутизной 
с зарослями Viola biflora L., Ranunculus sub-
borealis и Veratrum lobelianum, 23.VII.2015, 
М. К., Е. К., № M-3300 (H, MW); устье 
р. Поной: 2) о. Большой Попов, 66°58ʹ51ʺ с. ш., 
41°16ʹ38ʺ в. д., вороничник, 26.VII.2015, Е. Г., 
М. К., № M-3299 (MW); 3) долина реки Лахта 
близ бывшего поселения Лахта, 66°59ʹ46ʺ с. ш., 
41°14ʹ41ʺ в. д., висячее моховое болотце на кру-
том склоне, 21.VII.2015, М. К., № M-3478 (H, 
KPABG, MW). Относительно редкий вид в реги-
оне. Близ бывшего поселения Лахта обнаруже-
ны очень крупные популяции, занимающие де-
сятки кв. м.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Лов. р-н, 
среднее течение реки Русинга, правый склон 

долины, 67°07ʹ46ʺ с. ш., 41°12ʹ51ʺ в. д., влажное 
скальное сообщество с Salix glauca, 23.VII.2015, 
М. К., Е. К., № M-3485 (MW). Новый вид для 
Понойской Лапландии. В Мурманской области 
вид распространен в лесной части и на западе 
тундровой зоны [Орлова, 1954; Hultén, 1971].

Polygala  amarella  Crantz – Лов. р-н, устье 
р. Поной, правый берег, на месте бывшего по-
селения Лахта, 66°59ʹ52ʺ с. ш., 41°14ʹ45ʺ в. д., 
склон с разнотравьем, 21.VII.2015, Е. Г., Е. К., 
А. С., № M-3337 (H, MW). Новый вид для Поной-
ской Лапландии и тундровой зоны Кольского 
полуострова.

Puccinellia  phryganodes  (Trin.) Scribn. & 
Merr. – 1) Тер. р-н, в 20 км к западу от с. Соснов-
ка, острова между губами Песчаная и Малая 
Бабья, 66°21ʹ55ʺ с. ш., 40°16ʹ51ʺ в. д., песчаная 
морская литораль, 14.VII.2015, М. К., № M-3434 
(H, KPABG, MW); 2) Лов. р-н, южная часть о. Со-
сновец, 66°29ʹ03ʺ с. ш., 40°40ʹ31ʺ в. д., морская 
песчаная литораль, 7.VIII.2016, М. К., № M-3592 
(H, KPABG, MW, PTZ). Новый вид для Понойской 
Лапландии. Изредка встречается по песчаным 
и песчано-илистым морским литоралям Белого 
и Баренцева морей.

Taraxacum  hjeltii  Dahlst. – Тер. р-н: 
1) с. Чапома, западная часть, 66°06ʹ12ʺ с. ш., 
38°52ʹ11ʺ в. д., раздуваемые пески, 9.VII.2015, 
М. К., А. С., № M-3388 (H); 2) с. Пялица, ус-
тье одноименной реки, 66°11ʹ26ʺ с. ш., 
39°31ʹ19ʺ в. д., антропогенный луг с Festuca 
ovina, Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv., 
Myosotis asiatica (Vestergren) Schischk.&Serg, 
Ranunculus subborealis, 10.VII.2015, М. К., 
№ M-3389 (H, MW); Лов. р-н: 3) устье р. Поной, 
южная часть о. Большой Попов, 66°58ʹ37ʺ с. ш., 
41°16ʹ30ʺ в. д., ерниковая тундра с участка-
ми березовых криволесий, 26.VII.2015, М. К., 
№ M-3390 (MW); 4) северная часть о.  Горя-
инова, 67°01ʹ20ʺ с. ш., 41°22ʹ� в. д., примор-
ский луг, 27.VII.2016, М. К., № M-3730 (MW). 
На Кольском полуострове ранее вид был извес-
тен из трех местонахождений: полуостров Ры-
бачий, низовья реки Поной и мыс Орлов [Hjelt, 
1926; Цвелев, 1989]. По нашим наблюдени-
ям, этот одуванчик спорадически встречается 
по всему морскому побережью Понойской Лап-
ландии от устья реки Пялицы до Терско-Орлов-
ского мыса. Он заселяет луга высокого уровня 
(приуроченные к супралиторали) и переход-
ную полосу от приморских лугов к вороничным 
сообществам.

заключение

Материалы Понойских экспедиций 2015 
и 2016 годов расширили и актуализировали 
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знания о распространении и численности ред-
ких и охраняемых видов этой территории. По-
мимо новых находок было подтверждено зна-
чительное число местонахождений, известных 
по материалам XIX века, среди которых особое 
место занимает находка Astragalus norvegicus. 
Нам удалось подтвердить его произрастание 
на Кольском полуострове, хотя сведения о нем 
отсутствовали более века. Для ряда видов вы-
явлены самые крайние точки ареалов в преде-
лах Фенноскандии.

Наибольшее число охраняемых видов отме-
чено в долине реки Русинга. Ее природные ком-
плексы отличаются высокой контрастностью 
сочетаний растительных сообществ, в составе 
которых только по материалам нашей экспе-
диции выявлены 14 охраняемых видов. В свя-
зи с этим мы присоединяемся к предложению 
рассмотреть создание в долине Русинги памят-
ника природы регионального значения [Кости-
на и др., 2015] наряду с ранее предложенной 
охраной ботанических объектов в устье реки 
Поной [Андреев, 1975; Зайцева и др., 2008; 
Костина и др., 2015]. А с учетом большого ко-
личества уникальных находок растений указан-
ные участки в устье Поноя и по Русинге могут 
заслуживать статуса ботанического заказника.
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