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В статье рассматривается региональная охрана фиторазнообразия развитого горнопромышленного 
района арктической зоны РФ на примере Хибинских гор и предгорной равнины. Здесь расположен круп-
ный промышленный узел Мурманской области c горнодобывающими и перерабатывающими предпри-
ятиями и населением более 80 тыс. человек. Хибины и предгорная равнина отличаются исключительным 
разнообразием ландшафтов и растительности, а также высоким биоразнообразием видов растений. Ин-
формация о редких и исчезающих видах растений и лишайников была собрана в ходе флористического 
и геоботанического обследования территории в 2010–2020 гг., а также анализа литературных и гербар-
ных материалов. Около 20% от общего числа редких и исчезающих видов в Мурманской области за-
регистрировано в Хибинах и на прилегающей равнине, преимущественно в границах 11 ООПТ общей 
площадью 123 220 га. Некоторые редкие виды осваивают антропогенно преобразованные территории. 
Наиболее критичными факторами для утраты биоразнообразия в Хибинских горах являются развитие 
горнодобывающей промышленности, вырубка лесов и пожары. Вблизи горнодобывающих предприятий и 
городов возрастает важность создания малых ООПТ, поскольку даже небольшие охраняемые территории 
существенно способствуют сохранению биоразнообразия. Условием существования и развития поляри-
зованного ландшафта является охрана природного компонента в виде крупной ООПТ, в противном слу-
чае происходит антропогенная трансформация даже его удаленных участков, фрагментация ландшафта 
и снижение биоразнообразия. В настоящее время благодаря системе ООПТ район представляет собой 
успешную модель территориальной охраны биоразнообразия, сочетающей точечную и обширную пло-
щадную охрану редких и исчезающих видов и редких растительных сообществ. 

Ключевые слова: биоразнообразие, Красная книга, ООПТ, охрана растений и лишайников, арктическая 
зона РФ

ВВЕДЕНИЕ
В 1960–1970-х гг. в экологии возник функцио-

нально-системный подход к территориальной охра-
не природы в развитых странах и регионах. В СССР 
была предложена концепция поляризованного 
ландшафта (поляризованной биосферы)  [Родоман, 
1974] как идеальная территориальная структура для 
максимально гармоничного сосуществования че-
ловека и природы в современном индустриальном 
обществе. Первоначально она рассматривала боль-
шой город и дикую природу как сосуществующие 
противоположные и равноценные типы окружаю-
щей среды. 

Хибинский горный массив вместе с Ловозерски-
ми горами и прилегающей предгорной холмистой 
равниной представляют собой единый Хибино-Лу-
явруртский (Хибино-Ловозерский) ландшафтный 

район [Казакова, 1971]. Его можно считать приме-
ром поляризованного ландшафта [Родоман, 1974], 
где соседствуют предприятия горнопромышленно-
го комплекса и природные участки с высоким био-
разнообразием [Сохранение…, 2011]. 

С одной стороны, в южной части горного мас-
сива и на прилегающей предгорной равнине на-
ходится крупный промышленный узел Мурман-
ской области с населением свыше 80 тыс. человек 
в городах Кировск и Апатиты. Здесь расположены 
горно-перерабатывающие предприятия с разви-
той инфраструктурой, а также населенные пункты, 
предприятия энергетики и сельского хозяйства. Ки-
ровский филиал АО «Апатит» – основной произ-
водитель апатитового концентрата для фосфорных 
удобрений в России с 1930 г. В его составе четыре 
рудника (объединенный Кировский, Расвумчорр-
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ский, Центральный и Восточный), две обогатитель-
ные фабрики (АНОФ-2 и АНОФ-3) и ряд вспомога-
тельных производств и служб. Разработка ведется 
на шести месторождениях в Хибинских горах: Ку-
кисвумчоррском, Юкспоррском, Апатитовом цирке, 
плато Расвумчорр, Коашвинском и Ньоркпахкском. 
С 2006 г. здесь развивается второе предприятие, 
производящее апатитовый концентрат, – АО «Се-
веро-Западная Фосфорная компания», имеющее в 
своем составе рудник «Олений Ручей» и одну обо-
гатительную фабрику. С другой стороны, этот рай-
он характеризуется исключительным разнообрази-
ем ландшафтов и растительного покрова, высокой 
концентрацией мест нахождений редких и охраняе-
мых видов растений [Сохранение…, 2011; Красная 
книга…, 2014; Кожин и др., 2020; Кутенков и др., 
2019] и развитой сетью особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ). 

В настоящее время экономическое значение со-
хранения биоразнообразия признается на самом вы-
соком уровне: снижение биоразнообразия рассма-
тривалось как одна из самых серьезных угроз для 
мировой стабильности на Мировом экономическом 
форуме в Давосе в 2020 г. Горная промышленность 
является основой благосостояния для большой ча-
сти населения Мурманской области, здесь скон-
центрированы основные рабочие места и отсюда 
поступает большая часть средств для развития ре-
гиона в рамках политики корпоративной социаль-
ной ответственности. Однако, несмотря на суще-
ственный вклад промышленности в экономическую 
устойчивость области, очевиден конфликт между 
развитием горнопромышленного комплекса и со-
хранением уникальной природы и биоразно образия 
региона. Поэтому постоянный поиск баланса меж-
ду интересами местных сообществ, охраны приро-
ды и необходимым развитием горнодобывающей 
промышленности в контексте дихотомии сохране-
ния окружающей среды и экономического развития 
требует адекватной оценки современного состояния 
биоразнообразия и возможностей его охраны в ус-
ловиях поляризованного ландшафта. 

Цель исследования – анализ современного состо-
яния территориальной охраны биоразнообразия на 
примере редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов растений и лишайников в наиболее про-
мышленно освоенной части Мурманской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Специальными исследованиями был охвачен 
район, включающий часть Хибинских гор и приле-
гающую равнину, с особым вниманием к существу-
ющим ООПТ и территориям, потенциально значи-
мым с точки зрения сохранения биоразнообразия 

(в основном в окрестностях Кировска и Апатитов). 
Помимо полевого флористического обследования 
территории и геоботанического изучения место-
обитаний редких и исчезающих видов растений 
и лишайников, выполненных в полевые сезоны 
2010–2020 гг., были использованы литературные 
и гербарные материалы, а также сведения из ин-
формационных систем по биоразнообразию мохо-
образных и лишайников CRIS – Cryptogamic Russian 
Information System [CRIS, 2020] и сосудистых рас-
тений «Флора Русской Лапландии / Flora of Russian 
Lapland» [Флора Русской Лапландии, 2020]. Сведе-
ния о местонахождениях охраняемых видов были 
оцифрованы по образцам, хранящимся в гербариях 
Полярно-альпийского ботанического сада-инсти-
тута имени Н.А. Аврорина КНЦ РАН (KPABG) и 
Института проблем промышленной экологии Севе-
ра КНЦ РАН (INEP). Верификация географических 
привязок гербарных образцов выполнена с использо-
ванием архивных материалов, топокарт Хибин мас-
штаба 1:100 000 и спутниковых изображений земной 
поверхности высокого разрешения. 

Актуализированные материалы (названия и 
границы) для ООПТ регионального значения при-
ведены в соответствии с опубликованными ранее 
работами [Кожин и др., 2020; Кутенков и др., 2019]. 
Тематические карты созданы с использованием 
векторной топоосновы масштаба 1:200 000 Глав-
НИВЦ, МПР, 1998 г. Визуализацию информации о 
распространении видов и расположении ООПТ и 
подготовку картосхем проводили в ArcGIS 10.7.1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Территориальная охрана биоразнообразия. 
Исходя из проекта Стратегии развития ООПТ 
до 2030 г., охрана природы должна быть направ-
лена на сохранение природных экосистем, цен-
ных или редких видов живых организмов и мест 
их обитания, на мониторинг состояния окру-
жающей среды и поддержание благоприятной 
для жизни человека экологической обстановки. 
Функционирование и развитие сети ООПТ явля-
ется одним из важнейших факторов устойчивого 
социально-экономического развития Мурман-
ской области, так как предоставляет востребо-
ванные обществом услуги в сфере поддержания 
экологической стабильности региона, воспроиз-
водства в естественных условиях ценных возоб-
новляемых природных ресурсов, поддержания 
здоровой среды для жизни людей и создания ус-
ловий для развития регулируемого туризма и ре-
креации, реализации эколого-просветительских 
программ и проведения исследований в области 
естественных наук.
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Как показатель и критерий оценки состояния 
биоразнообразия территории эффективно исполь-
зуются Красные книги, которые включают инфор-
мацию об исчезающих и наиболее уязвимых видах 
флоры и фауны. Красная книга Мурманской обла-
сти [2014] является не только научной публикацией, 
но и нормативным документом, который позволяет 
осуществлять административно-правовое регули-
рование сохранения редких видов и их местооби-
таний, в частности, посредством создания ООПТ, а 
также изымать участки с местообитаниями редких 
видов из хозяйственного оборота посредством вы-
дачи предписаний об ограничении хозяйственной 
деятельности в местах нахождения охраняемых 
видов для недопущения их уничтожения. К сожа-
лению, с 2003 г. МПР Мурманской области выдало 
лишь одно предписание для охраны произрастаю-
щих на Лувеньгском болоте (Кандалакшский рай-
он) редких видов сосудистых растений.

К охраняемым или к видам с официальным ста-
тусом охраны относятся виды, внесенные в Красную 
книгу РФ или субъектов РФ, а также в международ-
ные списки охраняемых видов [Стратегия…, 2004]. 
В настоящей статье понятия «редкий вид» и «охра-
няемый (краснокнижный)  вид» – синонимы, хотя в 
теории охраны природы их значения различаются. 

Распределение охраняемых видов растений и 
лишайников. В Хибинах и на прилегающей равни-
не встречается 23% от общего числа редких и исче-
зающих видов растений и лишайников Мурманской 
области: мохообразные – 31 вид (из 120), сосуди-
стые растения – 49 видов (из 189) и лишайники – 11 
видов (из 84). Многочисленные местонахождения 
охраняемых видов нескольких категорий охранного 
статуса были выявлены в изученном районе в непо-
средственной близости от антропогенно-трансфор-
мированных территорий (рис. 1). 

Виды с категорией 0 ранее были известны в Мур-
манской области, но, вероятно, исчезли. В Хибинах 
один такой вид – язвенник Кузеневой (Anthyllis 
kuzenevae1) встречался в местообитаниях, сейчас 
разрушенных горными разработками [Красная кни-
га…, 2014]. 

Виды категорий 1а и 1б находятся под непосред-
ственной угрозой исчезновения, и все их местона-
хождения подлежат охране. В Хибинах выявлено 
пять таких видов: мхи энкалипта коротконожковая 
(Encalypta brevipes) и сциуро-гипнум доврефьелль-
ский (Sciurohypnum glaciale var. dovrense), сосу-
дистые растения арника фенноскандская (Arnica 
fennoscandica), калипсо луковичная (Calypso 
bulbosa), дремлик широколистный (Epipactis 
atrorubens). Большая часть их местонахождений на-

1 Латинские названия растений и лишайников приведены 
согласно Красной книге Мурманской области [2014].

ходится в границах существующих ООПТ. Не ох-
раняется местонахождение арники фенноскандской 
на горе Расвумчорр и два местонахождения орхи-
деи калипсо луковичной в окрестностях г. Апати-
ты. Высокая концентрация местонахождений видов 
этой категории отмечена в окрестностях г. Апати-
ты – на территории проектируемого памятника 
природы «Лесоболотный комплекс у Доломитовой 
Вараки» («Мочажинное болото») [Кутенков и др., 
2019]: осока Хоста (Carex hostiana), пальчатоко-
ренник Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri), 
гаммарбия болотная (Hammarbya paludosa), тай-
ник яйцевидный (Listera ovata) и схенус ржавый 
(Schoenus ferrugineus). 

Виды категории 2 – уязвимые и сокращаю-
щиеся в численности, с высоким риском исчез-
новения в дикой природе. Критические участки, 
где растут такие виды, должны быть исключе-
ны из хозяйственной деятельности. В исследо-
ванном районе найдено 19 видов этой катего-
рии – печеночник скапания Симмонса (Scapania 
simmonsii), мхи циртомниум кожистолистный 
(Cyrtomnium hymenophyllum), киерия серповид-
ная (Kiaeria falcata), ортотециум золотистый 
(Orthothecium chryseon), тэйлория сплахновидная 
(Tayloria splachnoides) и вейсия Виммера (Weissia 
wimmeriana), сосудистые растения беквичия лед-
никовая (Beckwithia glacialis), пальчатокоренник 
мясокрасный (Dactylorhiza incarnatа), крупка мо-
лочно-белая (Draba lactea), горечавка снежная 
(Gentiana nivalis), качим пучковатый (Gypsophila 
fastigiata), мелколепестник северный (Erigeron 
borealis), мак лапландский (Papaver lapponicum), 
любка двулистная (Platanthera bifolia), псеведор-
хис беловатый (Pseudorchis albida), лютик сер-
ножелтый (Ranunculus sulphureus), камнеломка 
ястребинколистная (Saxifraga hieracifоlia), камне-
ломка тонкая (Saxifraga tenuis), лишайник мелане-
лия родственная (Melanelia agnatа), причем мак ла-
пландский нередок в Хибинах, он также включен в 
Красную книгу Российской Федерации [2008].

Виды категории 3 – редкие, находящиеся в со-
стоянии, близком к угрожаемому. Для охраны таких 
видов необходимо, чтобы хотя бы одно наиболее 
репрезентативное для данного района Мурманской 
области местообитание было бы в границах ООПТ. 
В изученном районе 57 таких видов и половина их 
местонахождений охраняются в границах суще-
ствующих ООПТ в Хибинах. Часть из них выявлена 
на склонах гор, не вошедших в национальный парк 
«Хибины», поэтому необходимо принятие мер для 
предотвращения их уничтожения в ходе возможной 
хозяйственной деятельности. Наибольшее число 
редких видов этой категории выявлено на двух про-
ектируемых ООПТ в южных Хибинах. 
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О видах с категорией 4 нет достаточных данных, 
хотя, скорее всего, их следует отнести к какой-ли-
бо из категорий 1–3. В Хибинах таких видов пять ‒ 
дикранум гладкожилковый (Dicranum leioneuron), 
пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii), 
ястребинка буроватая (Hieracium furvescens), ястре-
биночка блуждающая (Pilosella arctogena), псора 
обманчивая (Psora decipiens). В окрестностях Апа-
титов был найден еще один вид – раннецветущий 
эфемероид чистяк весенний (Ficaria verna).

Виды с категорией 5 внесены в Красную книгу 
РФ [2008], но довольно широко распространены 
в Мурманской области и не требуют специальных 
мер охраны на территории региона. В этой груп-
пе четыре вида, среди них полушник щетинистый 
(Isoеtes setacea), который в Хибинах пока неизвестен, 
но был отмечен на прилегающей равнине на мелково-
дьях озера Имандра [Разумовская, Петрова, 2017].

Для ограничения хозяйственной деятельности 
и сохранения биоразнообразия, в том числе видов, 
внесенных в региональную и федеральную Крас-
ные книги, создаются ООПТ федерального, регио-
нального или местного значения. В Хибинах нет за-
поведников и природных парков, но есть 11 ООПТ 
других типов общей площадью 123 220 га (рис. 2). 
Среди них национальный парк «Хибины», заповед-
ная территория Полярно-альпийского ботаническо-
го сада-института имени Н.А. Аврорина КНЦ РАН 
(далее – ПАБСИ), Симбозерский заказник и восемь 
памятников природы. Четыре из них имеют бота-
нический профиль – «Эвтрофное болото южного 
Прихибинья», «Ущелье Айкуайвенчорр», «Крипто-
граммовое ущелье», «Юкспоррлак», один – лесной 
(«Кедры и лиственницы возле станции Хибины»), 
один – природно-исторический («Экостровское 
кинтище») и два – геологических («Астрофиллиты 
горы Эвеслогчорр» и «Ледниковый валун») [Крюч-
ков и др., 1988].

Важнейшее значение для сохранения фитораз-
нообразия исследованной территории имеют наци-
ональный парк «Хибины», заповедная территория 
ПАБСИ и четыре ботанических (видоохранных) 
памятника природы (см. рис. 1, 2). 

ПАБСИ (основан в 1931 г., площадь 1670 га) яв-
ляется ООПТ федерального значения, которая рас-
положена по берегам нижнего течения реки Вудъяв-
рйок, на склонах и вершине горы Вудъяврчорр и по 
склонам горы Тахтарвумчорр (см. рис. 2). Здесь ох-
раняются семь видов лишайников, 13 видов мохоо-
бразных и 18 видов сосудистых растений, включен-
ных в Красную книгу Мурманской области [2014]; 
четыре вида сосудистых растений внесены также в 
Красную книгу РФ [2008].

«Хибины» – единственный национальный парк 
в Мурманской области (основан в 2018 г., площадь 

84 804 га), горная территория в европейской части 
России, которая находится в «шаговой доступно-
сти» для природного туризма. По оценке значимо-
сти для сохранения ценных экосистем среди наи-
более крупных существующих и проектируемых 
ООПТ Северо-Запада России национальный парк 
«Хибины» превзошел все рассмотренные терри-
тории [Сохранение…, 2011]. Здесь произрастают 
четыре вида лишайников, 20 видов мохообразных 
и 19 видов сосудистых растений, включенных в 
регио нальную Красную книгу. 

Четыре памятника природы – «Эвтрофное бо-
лото южного Прихибинья» (основан в 1980 г., 
площадь 19 га), «Ущелье Айкуайвенчорр» (осно-
ван в 1980 г., площадь 170 га), «Криптограммо-
вое ущелье» (основан в 1980 г., площадь 133,6 га) 
и «Юкспоррлак» (основан в 1980 г., площадь 
87 га) – были организованы в окрестностях Ки-
ровска для охраны редких видов растений (см. 
рис. 2). Три последних памятника – горные, отли-
чаются высоким богатством видов, подлежащих 
охране. Здесь обнаружено семь видов из феде-
ральной Красной книги и 34 – из региональной 
[Кожин и др., 2020]. 

Наибольшее разнообразие охраняемых видов 
отмечено в границах памятника природы «Юк-
споррлак»: 26 видов из региональной Красной 
книги и пять из федеральной. В «Криптограммо-
вом ущелье» обнаружен 21 вид из региональной 
Красной книги и пять из федеральной, большин-
ство из них спорадически встречаются и в других 
горных системах Мурманской области. На терри-
тории «Ущелья Айкуайвенчорр» выявлено 11 ви-
дов из региональной Красной книги и четыре из 
федеральной. На территории всех трех памятни-
ков природы обнаружено 28 видов, подлежащих 
бионадзору в Мурманской области [Красная кни-
га…, 2014]. Только половина из них – общие для 
всех трех памятников природы. Наибольшее число 
(23 вида) выявлено в «Криптограммовом ущелье», 
в двух других памятниках – по 19 видов. Большин-
ство из них – это нередкие в поясах березовых кри-
волесий и горных тундр.  

Четвертый ботанический памятник при-
роды – «Эвтрофное болото южного Прихиби-
нья» – ООПТ, созданная специально для охраны 
болотного комплекса и произрастающих здесь 
охраняемых видов. В его границах отмечены 
популяции трех видов из региональной Крас-
ной книги: кипреев мокричниколистного и да-
урского (Epilobium alsinifolium и E. davuricum), 
категория 3, пальчатокоренника мясокрасного 
(Dactylorhiza incarnata), категория 2, а также 
трех видов, входящих в перечень бионадзора 
[Кутенков и др., 2019].



36 

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 5. ГЕОГРАФИЯ. 2022. № 3

БОРОВИЧЕВ И ДР.

Ри
с.

 2
. Р
ас
по
ло
ж
ен
ие

 О
О
П
Т 
в 
Х
иб
ин
ск
их

 го
ра
х 
и 
на

 п
ри
ле
га
ю
щ
ей

 р
ав
ни
не

 

Fi
g.

 2
. L

oc
at

io
n 

of
 S

PA
s i

n 
th

e 
K

hi
bi

ny
 M

ts
. a

nd
 o

n 
th

e 
ad

ja
ce

nt
 p

la
in



37

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 5. ГЕОГРАФИЯ. 2022. № 3

ОХРАНА ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ В ГОРНОПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ

Другие ООПТ Хибин и прилегающих террито-
рий имеют меньшее значение для охраны редких 
видов растений. К северу от Хибин расположен за-
казник «Симбозерский» (основан в 2003 г., площадь 
35 693 га). Его основная задача – охрана одного из 
крупнейших в Мурманской области мест зимовки 
и размножения лося. В границах заказника зафик-
сирована орхидея калипсо луковичная (Calypso 
bulbosa), включенная в региональную (категория 
1б) и федеральную (категория 3) Красные книги. 
К западу от Хибин располагается природно-истори-
ческий памятник природы «Экостровское кинтище» 
(основан в 1980 г., площадь 634,2 га), который был 
создан для сохранения исторического места распо-
ложения древнего зимнего саамского погоста. В его 
границах выявлен один вид региональной Красной 
книги – гроздовник многораздельный (Botrychium 
multifidum), категория 3. Памятник природы «Ке-
дры и лиственницы возле станции Хибины» (ос-
нован в 1980 г., площадь 4,6 га) расположен полно-
стью в границах национального парка и был создан 
для сохранения лесных культур кедра сибирского и 
лиственницы сибирской, высаженных в 1930-х гг. 
[Крючков и др., 1988]. В пределах геологического 
памятника природы «Астрофиллиты горы Эвес-
логчорр» (основан в 1985 г., площадь 4 га) редкие 
растения пока не обнаружены. За время своего су-
ществования один из геологических памятников 
природы – «Ледниковый валун» (основан в 1980 г., 
площадь 0,1 га) – был утрачен. 

Несмотря на то что существующая сеть ООПТ в 
изученном районе охватывает значительную часть 
мест концентрации редких и уязвимых видов, вне-
сенных в федеральную и в региональную Красные 
книги (см. рис. 1), местонахождения некоторых из 
них не охраняются, и эти виды подвержены высо-
кой угрозе уничтожения. Одно из них – урочище 
«Городская щель», которое фактически находится 
на территории Кировска и является популярным 
местом отдыха жителей города. Здесь зарегистри-
ровано семь охраняемых видов растений, в том чис-
ле единственная в Хибинах популяция манжетки 
альпийской (Alchemilla alpina) [Koroleva, Kopeina, 
2020]. Другими местами концентрации охраняемых 
видов вне существующих ООПТ являются ущелья 
Скальное и Южное на склоне горы Вудъяврчорр 
(см. рис. 1). В окрестностях г. Апатиты также вы-
явлены несколько мест концентрации охраняемых 
видов, в т. ч. планируемый памятник природы ре-
гионального значения «Лесоболотный комплекс у 
Доломитовой вараки».

Антропогенное воздействие на фиторазно-
образие в поляризованном ландшафте. Наиболее 
существенная угроза утраты популяций охраняе-
мых видов в Хибинах связана с деятельностью гор-

нопромышленного комплекса (см. рис. 2). Площадь 
открытых карьеров, лишенных растительности от-
валов, дорог и других сопутствующих нарушений 
составляет 5% от площади всего горного массива, 
что сопоставимо, например, с долей еловых лесов 
в Хибинах [Алексеенко и др., 2017]. Геологоразве-
дочные и горные работы также составляют боль-
шую часть антропогенных нарушений на терри-
тории национального парка «Хибины» и горных 
памятников природы (особенно «Юкспоррлак»). 
В местах проведения буровых работ на месте лик-
видированных поселков остаются в значительных 
количествах железный лом, буровые трубы, об-
ломки бетонных фундаментов, свалки бытового и 
строительного мусора. На перевале Юкспоррлак, 
также часто посещаемом туристами, эрозия и из-
менение местообитаний приводят к снижению 
численности охраняемых арники фенноскандской 
и вероники кустящейся (Veronica fruticans). Наи-
более уязвимы к механическому воздействию не-
задернованные щебнистые подвижные субстраты, 
где растут мак лапландский и беквичия ледниковая 
[Кожин и др., 2020].

Леса на горных склонах относятся к категории 
защитных и не подлежат промышленным рубкам. 
В настоящее время практически всей территории 
Хибин придан статус защитных притундровых ле-
сов, в соответствии с которым запрещены все рубки 
главного пользования, но продолжаются мелкомас-
штабные лесозаготовки под видом рубок ухода, ко-
торые затронули в той или иной мере практически 
все части национального парка, особенно в его за-
падном кластере. С 2012 г. до настоящего времени 
производятся рубки в районе станции Хибины, на-
носящие существенный ущерб рекреационным ре-
сурсам долины. Одним из наиболее значительных в 
современной истории Хибин средопреобразующим 
воздействием на лесные экосистемы стала крупная 
вырубка на площади около 120 га в 2012 г. в нижнем 
течении реки Куньйок, на месте площадки для раз-
работки месторождения «Партомчорр». Здесь были 
сведены сосновые и еловые горные леса, средний 
возраст которых составлял 250–300 лет. Срублен-
ный лес по большей части не был вывезен, а был 
переработан в щепу или просто брошен на месте 
рубки, что стало причиной нескольких пожаров, 
вспыхивавших здесь в последующие годы.

Горнолыжные комплексы расположены вне ох-
раняемых территорий, и сам по себе горнолыжный 
спорт наносит минимальный вред биоте и ландшаф-
там Хибин. Однако при расчистке и выравнивании 
трасс для расширения горнолыжного комплекса в 
период с 2018 по 2021 г. был уничтожен раститель-
ный и почвенный покров на склонах горы Айкуай-
венчорр, в результате чего произошла активизация 
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геоморфологических процессов, в частности эрозия 
и размыв горных склонов. 

В последние десятилетия активно разрабаты-
вается концепция природно-технической (или эко-
лого-экономической) системы [Стадницкий, Ро-
дионов, 1997; Бондарик, 2004] как совокупности 
природных и техногенных объектов, сформировав-
шихся на какой-либо территории. Исследованная 
территория может рассматриваться как частный 
случай природно-технической системы при инду-
стриальном освоении района, когда антропогенная 
трансформация экосистем происходит на ограни-
ченной (иногда довольно большой) территории и 
почти не затрагивает окружающий естественный 
растительный покров ландшафтного района. В Хи-
бинах уже в начале освоения в 1930 г. лесозаготови-
тели рубили леса в речных долинах внутри горного 
массива и вели сплав бревен по рекам Гольцовка и 
Куна, а вдоль железной дороги у западных склонов 
Хибин в 1930–1940-е гг. леса были сильно повреж-
дены пожарами. Но современное антропогенное 
воздействие более разрушительно. 

По мере расширения горной добычи и развития 
промышленно-транспортной инфраструктуры ан-
тропогенной трансформации подвергаются любые, 
даже удаленные участки поляризованного ланд-
шафта, если они представляют интерес для горно-
промышленного комплекса. Так, в северной части 
Хибин, наиболее удаленной от Кировско-Апатит-
ского промышленного узла, в начале 2000-х гг. 
были проведены проектные работы и подготовка 
промплощадки рудника «Партамчорр» АО «Севе-
ро-Западная Фосфорная компания», а также запла-
нировано сооружение дороги для перевозки руды 
через один из центральных перевалов. Строитель-
ство дороги имело бы крайне негативные послед-
ствия для проектируемого национального парка 
«Хибины» и могло привести к нарушению водо-
сборных бассейнов, уничтожению местообитаний 
охраняемых видов, фрагментации ландшафта и 
общему снижению биоразнообразия территории 
[Тишков и др., 2013а, 2013б]. Оно было отложено 
из-за последовательного и сильного противодей-
ствия туристского и научного сообщества, приро-
доохранной общественности и региональных жур-
налистов. 

Сейчас национальный парк и другие ООПТ 
Хибин, территория которых охватывает большую 
часть естественных экосистем горного массива, 
играют ключевую роль не только в сохранении 
биоразнообразия, ландшафтной и экологической 
целостности территории, но и в реализации права 
населения на благоприятную окружающую среду. 
Они в настоящее время сдерживают экспансию гор-
нопромышленного комплекса в Хибинах и гаранти-

руют сохранение экосистем на большой территории 
и их доступность как рекреационного ресурса для 
населения и развития туризма. 

Неконтролируемый туризм и рекреация могут 
приносить некоторый ущерб биоразнообразию и 
общему состоянию биотопов на ООПТ, особенно 
при захламлении территории, вытаптывании и раз-
ведении костров. Это может повлечь активизацию 
эрозионных процессов и локальную трансформа-
цию местообитаний, но, как правило, не приводит 
к исчезновению редких видов. Другим негативным 
следствием массового неконтролируемого туризма 
является практически полное изъятие для стоянок 
и кострищ сухостойной древесины в старовозраст-
ных горных лесах, что особенно заметно в ельниках 
в верховьях рек Тулийок, Каскаснюнйок, по всей до-
лине р. Малой Белой и по берегам оз. Малый Вудъ-
явр. Но в целом при соблюдении предусмотренных 
режимов, туризм и рекреация не приводят к ис-
чезновению редких видов и снижению биоразно-
образия, а развитие туризма обеспечивает важную 
и значительную общественную поддержку ООПТ 
и создает противовес идее использования горного 
массива лишь как минерально-сырьевой базы.

ВЫВОДЫ
Хибинский горный массив и прилегающая рав-

нина характеризуются сочетанием развитого горно-
промышленного комплекса при высокой плотности 
населения и обширной территории с естественным 
растительным покровом с исключительно высоким 
уровнем биоразнообразия, в том числе охраняемых 
видов растений и лишайников. 

Крупные ООПТ – национальный парк «Хиби-
ны», Симбозерский заказник и заповедная террито-
рия ПАБСИ – поддерживают сохранение биоразно-
образия на основной территории горного массива, в 
то же время именно небольшие (точечные) памят-
ники природы приобретают ключевое значение для 
охраны мест обитания охраняемых видов вокруг 
наиболее антропогенно нарушенных участков в 
окрестностях городов. 

Исследованная территория горного массива 
Хибин и прихибинской равнины представляет 
собой успешную модель территориальной ох-
раны биоразнообразия, сочетающей точечную и 
обширную площадную охрану редких и исчеза-
ющих видов и растительных сообществ, что не 
блокирует социально-экономическое развитие 
территории. В индустриально развитых районах 
эффективно функционирующая система ООПТ 
не только сохраняет биоразнообразие, но и явля-
ется залогом социально-экономической стабиль-
ности и повышает привлекательность территории 
для развития туризма.
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The paper discusses regional protection of phytodiversity within well-developed mining area of the Arctic 
zone of Russia (case study of the Khibiny Mts and surrounding plain). A large industrial hub with mining and 
processing enterprises is situated there, and the resident population is over 80 000 people. The Khibiny Mts 
and their piedmont plain are characterized by an exceptional variety of landscapes and vegetation and also high 
biodiversity. Information on rare and endangered species of plants and lichens was collected through floristic 
and geobotanic surveying in 2010–2020s and the analysis of herbaria and published data. About 20% of the 
total number of rare and endangered species of the Murmansk Region was found in the Khibiny Mts and the ad-
jacent plain, mainly within 11 special protected areas (SPA), which cover 123 220 ha. Some rare plants inhabit 
the anthropogenically transformed areas. The most critical factors of biodiversity loss in the Khibiny Mts are 
the expansion of mining industry, deforestation and fires. Organization of small SPA near mining areas and cit-
ies is very important because they essentially contribute to the conservation of regional biodiversity. The exist-
ence and evolution of a polarized landscape requires nature protection in the form of a large SPA, otherwise it 
is anthropogenically transformed and fragmented even in its remote areas, and loses its biodiversity. At present 
the existent system of SPAs makes the region a successful model of territorial conservation of biodiversity, 
which combines local and extensive areal protection of rare and endangered species and plant communities. 

Keywords: biodiversity, Red Data Book, nature protection areas, protection of plants and lichens, Arctic zone 
of Russia
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