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This reference book is the fourth publication created on the basis of the previous ones
published in 1965, 1974, 1982 and 1984. These publications were made by the a large
group of scientists: the founder and the first director of PABGI N.A.Avrorin, G.N.Andreev,
V.R.Andreeva, N.M.Aleksandrova, I.P.Breslina, B.N.Golovkin, A.V.Dombrovskaja,
P.M.Zhiboedov, L.A.Kazakov, L.I.Kachurina, E.E.Kislyh, T.A.Kozupeeva,
P.M.Medvedev, V.V.Nikonov, V.N.Pereverzev, A.A.Pohilko, A.P.Semko,
L.N.Philippova, R.N.Schljakov. The present book is the revised and enlarged version pre-
pared by specialists from all departments of the Garden � V.N.Andreeva, L.L.Viracheva,
T.P.Belova, L.A.Ivanova, N.A.Konstantinova, L.M.Lukjanova, V.N.Pereverzev,
N.S.Rak, A.A.Pohilko, M.P.Sovetova. The group worked under the guidance of Dr
V.K.Zhirov, director of Polar-Alpine Botanical Garden-Institute.

Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аворина (спра-
вочник). � М.: НИА-Природа, 2003. 68 с.

Предлагаемый Вашему вниманию справочник является четвертым изданием
и создан на основе четырех предыдущих (1965, 1974, 1982 и 1984 гг.). Предыдущие
издания были составлены большими научными коллективами, считаем необхо-
димым перечислить всех авторов: основатель и первый директор Сада Н.А.Авро-
рин, Г.Н.Андреев, В.Р.Андреева, Н.М.Александрова, И.П.Бреслина, Б.Н.Голов-
кин, А.В.Домбровская, П.М.Жибоедов, Л.А.Казаков, Л.И.Качурина, Е.Е.Кислых,
Т.А.Козупеева, П.М.Медведев, В.В.Никонов, В.Н.Переверзев, А.А.Похилько, А.П.
Семко, Л.Н.Филиппова, Р.Н.Шляков. Настоящее издание представляет собой
исправленный и дополненный современными сведениями материал предыдущих
изданий, в создании которого также принимали участие специалисты всех отде-
лов Сада � В.Н.Андреева, Т.П.Белова, Л.Л.Вирачева, Л.А.Иванова, Л.А.Казаков,
Н.А.Константинова, Л.М.Лукьянова, В.Н.Переверзев, Н.С.Рак, А.А.Похилько
М.П.Советова. Фотографии и слайды для иллюстраций предоставлены из коллек-
ций В.Н.Андреевой, Г.Н.Андреева, Т.А.Дудоревой, Л.А.Казакова, В.А.Костиной,
Л.М.Лукьяновой, Н.С.Рак, Л.Н.Филипповой. Таким образом, это труд большого
коллектива, возглавляемого директором Сада, доктором биологических наук
В .К .Жировым .
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ВВЕДЕНИЕ

На Кольском полуострове, между холод-
ными Белым и Баренцевым морями, в 120 км
севернее Полярного круга (67о38� с.ш.) подня-
лись до 1200 м над уровнем моря темно-серые
громады Хибинских гор. В сердце гор раски-
нулась широкая долина озера Большой Вудъ-
явр, на берегу которого расположен город Ки-
ровск � центр апатитовой промышленности,
построенный в 1929�1930 гг. Расстояние от
Кировска до Санкт-Петербурга � около 1300
км, от Москвы � около 2000 км.

Долина озера Большой Вудъявр поднята на
300 м над уровнем моря, и лежит на 200 м выше
предгорной равнины. Зимой более месяца не
поднимается здесь над горизонтом солнце, и
только полуденный рассвет прерывает на час-
другой полярную ночь. Но уже с начала мая до
середины августа почти круглые сутки светло
� с 26 мая по 18 июля длится полярный день,
незакатное солнце обходит все стороны гори-
зонта и в полуночные часы светит с севера. В
ясные осенние и зимние ночи в темном небе
нередко вспыхивает и переливается северное
сияние � зеленовато-голубой, временами под-
свеченный нежными розовым и фиолетовым
тонами, сполох.

Лето в долине прохладное и почти на ме-
сяц короче, чем на равнине, заморозки чаще,
снегопадов, дождей и ветров больше. Глубо-
кий снежный покров сходит в конце мая �
начале июня, вновь прочно ложится в октяб-
ре. Снежные перелетки с пятнами «красного
снега» (скоплениями микроскопической во-
доросли сфереллы) в ущельях и ложбинах гор
нередко остаются до следующей зимы. Мете-
ли, особенно часто свирепствующие в февра-
ле, случаются даже в июне, а утренние замо-
розки могут сковать землю в любой день лета.

INTRODUCTION

Dark-gray Khibiny
Mountains lie in the cen-
ter of Kola Peninsula, be-
tween cold  White and
Barenz seas, 120 km north
of Polar circle (67o 38� N).
Great Voudjavr Lake is lo-
cated in the center of the
mountain range that
reaches as high as 1200
meters above sea level. In
1929-1930 a town of
Kirovsk, center of the ap-
atite industry, was built
around the lake. Kirovsk is
located about 1300 km
north of St Petersburg.

Valley of Voudjavr
Lake is situated at 300 m
a.s.l. (200 m above the
foothills). In winter polar
night lasts for more than 30
days (from early December
to early January), and mid-
day twilight breaks the
darkness for only several
hours. From early May to
mid-July sun is above the
horizon for nearly 24 hours
a day � this period is called
a polar day. In autumn and
winter green-blue or rose-
violet northern-lights can
be observed at night if the
sky is clear.

Summer is cool and
short in the valley of Voud-
javr Lake, rains, frosts,



8

winds and snowfalls here
are more often than in low-
land. Snowmelt usually oc-
curs in late May, and in
October snow covers the
ground again. Average
temperature in February is
-11.6oC, average summer
temperature +10-12oC.

The valley turns green
in June, all the trees,
shrubs and grasses begin to
blossom as if hurried by
shortness of summertime.
First frosts change color of
mountain slopes from yel-
low to red.

Polar-alpine botanical
garden-institute (PABGI)
is situated in the western
part of Voudjavr Lake val-
ley, 7 km from Kirovsk
and 1.5 km from the min-
ing camp Kukisvoum-
chorr. Total area of the
garden is more than 1300
hectares, including 1250
hectares of strictly pro-
tected area used for re-
search work. Tourists also
may visit the area and
learn about native and in-
troduced plants and plant
communities. The park,
hatcheries and greenhous-
es occupy nearly 80 hect-
ares.

Until recently PABGI
was the northernmost bo-
tanical garden in the
world. Now there are two
botanical gardens situated
at higher latitudes � in
Tromse and Svanhovd,
Norway (near 70o N.l.),
but the climate there is

Зато в отличие от сибирского севера зимние
морозы не сильнее московских, и земля пол-
ностью оттаивает каждое лето (нет вечной мер-
злоты). Средняя температура самого холодно-
го месяца, февраля �11.6оС. Однако лето тоже
не балует теплом � в среднем температура
днем не превышает 10 -12оС.

Зеленеет долина в июне, июле и августе.
Быстро, буквально на глазах, развертывает-
ся листва, цветут и плодоносят деревья, кус-
тарнички и травы, как бы подгоняемые крат-
костью лета и непрерывным днем. Но уже в
конце августа � начале сентября, после пер-
вого морозного дня, склоны гор расцвечива-
ются яркими красками леса и тундры � от со-
ломенно-желтых  до  бронзовых  и  ярко-баг-
ряных .

Полярно-альпийский ботанический сад-
институт находится в западной части долины,
в 7 км от Кировска и в 1.5 км от горняцкого
поселка Кукисвумчорр. Территория Сада рас-
положена по берегам нижнего течения реки
Вудъяврйок, на склонах, вершине и в гранди-
озном Ботаническом цирке г. Вудъяврчорр и
по склонам г. Тахтарвумчорр. Эта территория
составляет более 1300 га, значительная пло-
щадь (1250 га) сохраняется как заповедник
для изучения и демонстрации экскурсантам
растений и растительных сообществ. В ниж-
ней части около 80 га отведено под парк, кол-
лекционные и рабочие питомники, оранже-
реи, тепличный комплекс и служебные
постройки .

До недавнего времени Полярно-альпий-
ский ботанический сад был единственным в
полярных широтах нашей страны и мира и
одним из немногих альпийских (высокогор-
ных) ботанических садов. Сейчас появились
небольшие ботанические сады в городах
Тромсё и Сванховд, Норвегия (около 70о

с.ш.), но климат там намного мягче в связи с
близостью теплого течения Гольфстрим. Для
сравнения: Якутский ботанический сад рас-
положен на 600 км, Сад в Оулу (Финляндия)
� на 300 км, Сад в Эдмонтоне (Канада) � на
1400 км и Сад в Акурейри (Исландия) � на 200
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км южнее Полярно-альпийского ботаничес-
кого сада.

Трудно найти место, располагающее та-
ким разнообразием полярной и высокогор-
ной  растительности  и  флоры .  Тысячи  экс-
курсантов  осматривают  коллекции  сада  в
течение всего года. Многие высшие учебные
заведения нашей страны и из-за рубежа при-
сылают студентов для прохождения практи-
ки в лабораториях и на питомниках инсти-
тута .  Опытные  экскурсоводы  знакомят
посетителей с историей ботанических иссле-
дований ,  естественной  растительностью ,
коллекциями растений в открытом грунте и
в оранжереях.

more mild. Thousands of
tourists, schoolchildren
and students visit PABGI
all the year round. Many
universities organize field
practice for students in
PABGI�s laboratories and
hatcheries. Experienced
guides tell visitors about
history of botanical inves-
tigations, acquaint them
with native plant species
and plant collections both
in open soil and in green-
houses.
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PABGI HYSTORY

Colonization of Kola North
began in XIY-XY centuries, but
it was confined to the coasts of
White and Barenz seas. In early
XYII century John Tradescant�s
expedition initiated  investiga-
tion of Russian Lapland fauna.
In the end of XIX century sev-
eral botanical collections were
made by Scandinavian scientists
(Ramcey, Petrelius and others)
who participated in expeditions
to Khibiny. To commemorate
these investigations some peaks
and passes in Khibiny were
named in honor of these scien-
tists.

Economic development of
the region  began after 1917. At
that time academic V.N.
Sukachev put forward the idea
about the necessity of perma-
nent botanical investigations in
Khibiny Mountains.

Academic A.E. Fersman es-
tablished the Kola branch of
Academy of Science in 1930.
Young botanist N.A. Avrorin
who had graduated from  Len-
ingrad University not long be-
fore joining the Kola expedi-
tion, proposed the «Project of
Polar-alpine botanical Garden
in Khibiny» in 1931. This
project was supported and ap-
proved by the local authorities,
Academy of Science and the
mining company «Apatit».

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ САДА

Колонизация Кольского севера нача-
лась еще в ХIУ-ХУ вв., но ограничива-
лась лишь берегами Белого и Баренцева
морей. В начале ХУIIвека экспедиция
Джона Традесканта положила начало бо-
таническим исследованиям в Русской
Лапландии. В конце ХIХ века ботаничес-
кие сборы были сделаны скандинавской
экспедицией, в которой участвовали гео-
логи и географы Рамзай, Петрелиус и
другие, их именами названы горы и пе-
ревалы в Хибинах. Планомерное иссле-
дование Хибин после 1917 года привело
к развитию края, который оказался кла-
довой самых разнообразных природных
богатств. Необходимость стационарного
ботанического изучения Хибин была в
1921 году высказана академиком В.Н.Су-
качевым, одним из участников большой
экспедиции на Кольский полуостров.

В 1930 году академиком А.Е.Ферсма-
ном была создана Кольская база АН
СССР. Ботанический отряд экспедиции
1931 года возглавлял молодой, только не-
давно окончивший географический фа-
культет Ленинградского университета,
геоботаник, Николай Александрович Ав-
рорин Он представил на заседание Коль-
ской комплексной экспедиции АН
СССР проект создания Полярно-аль-
пийского ботанического сада в Хибинах.
Это предложение было поддержано, а
затем одобрено местными советскими
органами, трестом «Апатит» и АН СССР.
Днем рождения Сада является дата одоб-
рения проекта совещанием исследова-
тельских партий Кольской базы АН
СССР � 26 августа 1931 года. Сад стал со-
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1 � административный корпус (канцелярия, музей, экскурсоводы); 2 � лабораторный кор-
пус (библиотека, гербарий); 3 � коллекционный питомник интродуцированных травянистых
растений; 4 � коллекционные питомники местных растений; 5� семенной питомник интроду-
цированных травянистых растений; 6 � коллекционный питомник интродуцированных дре-
весных растений; 7 � питомник лекарственных растений; 8 � альпийская горка; коллекцион-
ная оранжерея тропических и субтропических растений; 10 � производственный тепличный
комплекс; 11 � тепличный блок биометодов борьбы с вредителями и болезьнями; 12 � часов-
ня в честь Преподобного Сергия Радонежского.

 экскурсионные тропы; 315 изогипсы, высота над уровнем моря, м

Фото 1. Расположение объектов на территории Полярно-альпийского бо-
танического сада
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Фото 2. Вход в Сад � стела, установленная в 1981 году в связи с 50-ле-
тием ПАБСИ

Фото 3. Березовая аллея по дороге к озеру Большой Вудъявр
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The Project provided for de-
tailed investigation of vegetative
and soil resources of the region,
solving problems of trees and
shrubs cultivation in northern
towns, including introduction of
new plant species. Leningrad
Botanical Institute provided the
Garden with seeds, seedlings and
other materials for plant growing.
PABGI�s plant collection start-
ed with 26 species of shrubs and
more than 50 grass species. This
collection have been replenished
sice that time with samples
brought from Altai, East Sajany,
Tien Shan, Pamirs and Cauka-
sus. Many scientists (L.I. Bobro-
va, M.H.Kachurin, A.A.Korov-
kin) worked together with
N.A.Avrorin from the very be-
ginning;  N.A.Minjaev,
A.V.Gurskii and G.E.Schulz
joined several years later. They
initiated development of floristic
and biochemistry investigations
and study of plant physiology.

In early 1941 the first refer-
ence book with practical recom-
mendations concerning trees
cultivation and gardening in the
arctic region was published, first
practical results were obtained
� flowers cultivated in PABGI
were successfully planted in
northern towns. But World War
II suspended further develop-
ment of the research work. All
institutes of Kola branch of AS
were evacuated to Syctivcar
(Komi Republic). Only PABGI
continued the work under trying
conditions of the war. Food
plants and medicinal herbs were
cultivated in hatcheries, a meth-
od of processing local berries and

ставной частью Кольской базы, реорга-
низованной затем в Кольский филиал
АН СССР, а впоследствии в Кольский
научный центр Российской академии
наук .

«Проектом�» было предусмотрено
всестороннее изучение растительных и
почвенных ресурсов края, решение но-
вых для науки и практики проблем зеле-
ного строительства и благоустройства се-
верных городов, в том числе и за счет вне-
дрения новых для региона видов и сортов
декоративных растений. Ведущее бота-
ническое учреждение страны � Ботани-
ческий институт АН СССР � оказало по-
мощь необходимым маточным материа-
лом � 26 видов кустарников и более 50
видов трав положили начало коллекци-
ям растений, на основе которых велись
и ведутся многие научные исследования.
Коллекции пополняли за счет сборов ра-
стений в экспедициях � в предвоенные
годы были доставлены семена и живые
растения с Алтая, Восточного Саяна,
Тянь-Шаня, Памира и Закавказья. Вме-
сте с Н.А.Аврориным с 1932 года начали
работать такие же, как он, молодые вы-
пускники Ленинградского университета
Л.И.Боброва (Качурина), М.Х. Качурин
и А.А.Коровкин. В 1933 г. к ним присое-
динился Н.А.Миняев. В 1936 г. в работу
по переселению растений и зеленому
строительству включились А.В.Гурский
и Г.Э.Шульц. Получают развитие флори-
стические и биохимические исследова-
ния. В начале 1941 года было издано пер-
вое практическое руководство по озеле-
нению населенных пунктов Севера:
впервые на улицах городов и поселков
появились посадки цветов, выращенных
в Полярно-альпийском ботаническом
саду. Однако, начало войны помешало
дальнейшему строительству и развитию
исследований .

В годы Великой Отечественной вой-
ны Полярно-альпийский ботанический
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сад был единственным учреждением
Кольской базы АН СССР, продолжав-
шим работу в прифронтовых условиях,
все остальные были эвакуированы в
г. Сыктывкар. На питомниках выращи-
вали пищевые и лекарственные расте-
ния. В 1942 году в химической лаборато-
рии были разработаны способы
переработки местных ягод на соки, си-
ропы, повидла без применения сахара.
Прикомандированный в Сад будущий
академик А.Л.Курсанов разработал и с
помощью сотрудников Сада и инжене-
ров треста «Апатит» создал технологию
получения глюкозной патоки из лишай-
ников. На основе этой технологии была
построена и работала фабрика по произ-
водству патоки. Несмотря на трудности
военного времени, удалось сохранить все
коллекции, гербарий.

Уже в довоенные годы Сад приобре-
тает большую известность и признание.
Сад посетили академики Н.И. Вавилов,
В.И. Вернадский, А.А. Гроссгейм,
Д.Н. Прянишников, профессоры
Б.Н. Городков, Л.И. и А.Л. Курсановы,
С.Я Соколов, Ю.Д.Цинзерлинг и другие
известные деятели науки. Многие из них,
как Б.А.Тихомиров, А.И.Толмачев,
В.Н.Андреев, признавая заслуги Сада,
становятся его корреспондентами, при-
сылают для коллекций и опытов соб-
ственные сборы семян и растений.

В 1946 году при содействии депутата
Верховного Совета РСФСР, а впослед-
ствии Председателя Совета Министров
РСФСР А.Н.Косыгина была оказана ма-
териальная поддержка, благодаря чему те-
матика исследований значительно рас-
ширилась, выросла численность
коллектива, были пополнены ряды спе-
циалистов. В 1967 году Саду был присво-
ен статус института в составе Кольского
филиала АН СССР. В 1981 году в связи с
50-летием со дня основания, за заслуги в
развитии ботанической науки и практи-

needles of coniferous trees to
make syrups without sugar (that
was in short supply during the
war) was developed. A.L.Kursa-
nov and N.N.Djachkov in coop-
eration with PABGI�s scientists
and «Apatit» company�s engi-
neers developed a method of
producing sugar from lichens
and set up a sugar-refining fac-
tory. Notwithstanding all the or-
deals of the war PABGI man-
aged to save all its collections.

Post-war period became the
time of great positive changes: in
1946  Council of Ministers of RF
allocated considerable funds to
the Garden. This support al-
lowed PABGI to enlarge the
range of research themes and in-
crease the staff number, that
greatly contributed to further
development of PABGI. In
1967 the Garden was given the

Фото 4. Основатель и пер-
вый директор ПАБСИ Нико-
лай Александрович Аврорин
( 1 9 0 6 � 1 9 9 1 )
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ческий вклад в охрану и обогащение рас-
тительных ресурсов Заполярья, институт
был награжден орденом «Знак Почета». В
2002 году в связи с 70-летием Саду было
присвоено имя его основателя и первого
директора. В настоящее время Полярно-
альпийский ботанический сад-институт
им. Н.А.Аврорина является комплексным
научно-исследовательским учреждением,
входящим в состав Кольского научного
центра им. С.М.Кирова Российской Ака-
демии наук.

status of institute. In 1981 (50
years since PABGI establish-
ment) Institute was conferred
the Order of the Badge of Ho-
nour. In 2002 (in connection
with its 70th anniversary) PAB-
GI was conferred the name of
his founder and first director
N.A.Avrorin. At present PABGI
is scientific and research body of
the Kola Science Center of Rus-
sian Science Academy.
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ПРИРОДНЫЕ
УСЛОВИЯ

Климат

Географическое положение Сада оп-
ределяет климатические особенности
территории. Режим солнечной радиации
характеризуется резко выраженным го-
довым ходом. Полуденная высота солн-
ца в этой части Заполярья изменяется от
0о в зимний период до 43о летом. Продол-
жительность дня колеблется от 0 в поляр-
ную ночь (с 10 декабря по 3 января солн-
це находится за горизонтом) до 24 часов
в полярный день (с 26 мая по 18 июля сол-
нце светит круглые сутки).

Зимой и в переходные сезоны на тер-
ритории Сада преобладают теплые и
влажные ветры с Атлантического океа-
на, вызывающие оттепели (до 6�11оС),
летом � холодные и сухие ветры из Арк-
тики, из-за которых возможны замороз-
ки (до �5оС). Близость Баренцева и Бе-
лого морей, а также теплого течения
Гольфстрим способствует тому, что зима
здесь более мягкая, а лето прохладнее,
чем на тех же широтах на востоке.

Зима довольно продолжительная �
около 6.5 месяцев (с середины октября
и до конца апреля), отличается большой
облачностью, частыми метелями,
обильными снегопадами и высокой
влажностью воздуха, обычно мягкая �
среднемесячная температура �10�15оС,
лишь изредка морозы достигают 35�
38оС. В безветренные дни зимнего пери-
ода в результате температурных инвер-
сий в горно-тундровом поясе бывает на
10�12оС теплее, чем в горно-лесном.

NATURAL
CONDITIONS

Climate

Climate of PABGI is defined
by its geographical position. So-
lar radiation regime is character-
ized by strongly pronounced an-
nual variations: the noon sun
angle changes from 0o in winter
to 43o in summer. Day length
changes from 0 during polar
night (from 10th of December to
3d of January) to 24 hours dur-
ing polar day (from 26th of May
to 18th of July). Warm and moist
winds from Atlantic dominate in
spring, autumn, and winter,
when they cause not infrequent
thaws (temperature may reach
up to 6�11oC). In summer Arc-
tic winds bring cold and dry air
masses, so temperature may
drop to -5oC.

Mild and humid winter with
frequent snowstorms and snow-
falls lasts for 6.5 months (from
mid-October to late April). Aver-
age winter temperature is �10 � -
15o C, it rarely falls below -35 � -
38o C. Temperature inversion is
the phenomenon typical for calm
winter days: it may be 10 to 12 de-
grees warmer in mountain tundra
than in the forest zone. Soil tem-
perature difference is not so pro-
nounced and does not exceed 3oC.

Spring is short and rapid, it
lasts from late April to mid-June.
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В пасмурные и ветреные дни, наоборот,
в горной тундре на 1�3оС холоднее, чем
в лесу. Температура почвы в раститель-
ных поясах различается незначительно
� от 0 до � 3оС.

Весна кратковременная и бурная, с
конца апреля до второй половины
июня, когда происходит устойчивый
переход температуры воздуха через 0оС
и наступает вегетационный период, од-
нако теплые дни часто сменяются хо-
лодными .

Лето короткое, около 2.5 месяцев (со
второй половины июня до конца авгус-
та), как правило, холодное и влажное. В
отдельные годы в конце июня на зеле-
ные растения выпадает снег, как, напри-
мер 22 июня 1977 года.

Раз в 3�4 года летом случаются 2�3-
недельные засухи. В связи с невысоким
стоянием солнца, летом оно греет сла-
бо, а среднемесячная температура возду-
ха редко превышает 11�13оС, только в
отдельные дни становится жарко � до
30оС. В период вегетации растений тем-
пература почвы в различных раститель-

Warm days often alternate with
cold ones.

Summer is short, only about
2.5 months (from mid-June to
late August), often cold and hu-
mid. Short droughts (2�3
weeks) happen once in 3�4
years. Average summer temper-
ature is not higher than +11 �
+13o C, but sometime tempera-
ture may reach up to +30o C.
Soil temperature in summer in
different vegetation zones varies
from +5 to +15o C (at the depth
of 5�20 cm).

Autumn is also short and
rainy (it lasts from late August to
mid-September), with the strong
winds, frosts, rains, fogs, low
clouds, high humidity and short
snowfalls.

In the center of Khibiny there
is twice more precipitation than
in lowland � 600�800 mm per
year, nearly 60% of that amount
falls in summer and autumn. The

Фото 5. Вид Сада со стороны реки Вудъяврйок
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Фото 6 и 7. Вид питомников
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ных поясах на глубине 5�20 см колеб-
лется от 5 до 15оС.

Осень короткая и дождливая (с кон-
ца августа до середины октября), с силь-
ными ветрами, заморозками, дождями,
туманами, низкой облачностью, высо-
кой влажностью воздуха и кратковре-
менными снегопадами.

Осадков в центре Хибин выпадает в
два раза больше, чем на предгорной
равнине. На территории Сада � до 800�
1000 мм в год, почти 60% из них в осен-
не-летний период. Относительная
влажность воздуха в среднем 70�90%,
лишь в отдельные дни летом может сни-
жаться до 22%.

Осень короткая и дождливая (с кон-
ца августа до середины октября), с силь-
ными ветрами, заморозками, дождями,
туманами, низкой облачностью, высо-
кой влажностью воздуха и кратковре-
менными снегопадами.

Осадков в центре Хибин выпадает в
два раза больше, чем на предгорной
равнине. На территории Сада � до 800�
1000 мм в год, почти 60% из них в осен-
не-летний период. Относительная
влажность воздуха в среднем 70�90%,
лишь в отдельные дни летом может сни-
жаться до 22%.

Снежный покров обычно устанавли-
вается в середине октября, иногда в лесу
� во второй декаде сентября, а в горной
тундре � даже в конце августа. Сходит
снег окончательно в лесу в конце мая
или в начале июня, в горной тундре на
открытых местах, где снег сдувается
раньше � в конце апреля или начале мая.
Снежный покров в лесу достигает 180�
200 см, в горной тундре в углублениях �
до 400 см, поэтому почва промерзает не-
глубоко (в лесу только на 20 см). В от-
дельные годы на высоте более500 м над
ур. м. снег вообще не тает, однако, веч-
ная мерзлота, как и на всем Кольском
полуострове, отсутствует.

average air humidity is 70�90%,
only in summer it sometimes de-
creases to 22%. Snow usually
covers the ground in the middle
of October, in the forest zone
sometimes in mid-September,
and in the mountain tundra even
in late August. Snowmelt occurs
in late May or early June in the
forest zone, in the open places of
mountain tundra � at the end of
April or beginning of May. Depth
of snow in forest zone may reach
180�200 cm, in the depressions
of mountain tundra � up to 400
cm. At altitudes more than 500 m
a.s.l. sometimes the snow doesn�t
melt even in summertime, but
the permafrost is absent every-
where in Kola Peninsula.
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Почвы

Почва � одно из необходимых условий суще-
ствования растений: она служит им опорой,
снабжает элементами питания и влагой. Осно-
вой почвы является поверхностный слой горной,
или материнской породы, преобразованной в
ходе почвообразовательного процесса. В Хибин-
ских горах почвообразующие породы состоят
преимущественно из продуктов выветривания
нефелиновых сиенитов, а также моренных отло-
жений. Их богатый химический состав, а также
климатические условия района, способствуют
формированию своеобразных почв, отличаю-
щихся от зональных почв равнинной территории
Кольского полуострова. Вертикальная пояс-
ность определяет значительные различия в усло-
виях почвообразования и морфологическом об-
лике почв г. Вудъяврчорр. Под березово-еловы-
ми лесами формируются иллювиально-гумусо-
вые подзолы. В почвах пояса березовых
криволесий подзолистый горизонт выражен сла-
бее, имеет грязно-серый цвет, что связано с боль-
шим содержанием органического вещества. Для
почв пояса горных тундр характерно значитель-
ное обогащение всего профиля иллювиальным
гумусом. Обычно невозможно выделить подзо-
листый горизонт, поскольку под слоем подстил-
ки расположена интенсивно пропитанная вмы-
тым органическим веществом минеральная тол-
ща темно-коричневого цвета с содержанием гу-
муса до 25%. Эти почвы носят название
подбуров. Сопоставление морфологических
признаков почв разных поясов г. Вудъяврчорр
позволяет отметить также значительное возрас-
тание мощности и запасов подстилки вверх по
склону. С увеличением высоты замедляется ско-
рость разложения растительных остатков и про-
исходит усиление процессов их накопления и
консервации. Несмотря на небольшую массу ра-
стительного опада в тундрах, запасы подстилки
здесь в два раза выше, чем в поясе редкостойных
лесов. В высокогорной, каменистой пустыне с
изреженным растительным покровом сформи-
ровались примитивные слабо дифференциро-
ванные почвы.

Soils

Soil is one of neces-
sary conditions for
plants: it provides vege-
tation with nutrients and
moisture. In Khibiny
mountains soils are basi-
cally products of
nepheline rocks erosion
and moraine sedimenta-
tion. These soils are rich
with chemical elements.
Vertical zoning deter-
mines considerable dif-
ference in soil-forming
conditions and soil mor-
phological properties.
The illuvial-humus pod-
sols form in the forest
zone, birch elfin wood-
land zone soil is rich in
organic matter, illuvial
humus is typical for
mountain tundra. De-
composition of organic
matter occurs rather
slowly at highlands, ac-
cumulation and conser-
vation processes are
more pronounced there.
Weakly differentiated
primitive soils have
formed in rocky moun-
tain desert zone.
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Растительность

Вертикальная поясность растительности
на территории Сада четко прослеживается
при продвижении снизу вверх, а в пределах
каждого пояса растительность распределяет-
ся в зависимости от увлажнения местообита-
ний и богатства почв элементами питания.
Еще при подходе к Саду посетителям предста-
ет во всем своем величии темно-серая чаша
Ботанического цирка горы Вудъяврчорр.
Нижняя часть её, покрытая лесом, представ-
ляет собой горно-лесной пояс, переходящий
выше в березовое криволесье, затем доволь-
но четко видна граница с горно-тундровым
поясом и, наконец, плато Вудъяврчорра заня-
то высокогорной полярной пустыней. Экс-
курсионный маршрут проходит через основ-
ные пояса растительности и дает достаточно
полное представление об их особенностях и
разнообразии.

Пояс редкостойных лесов занимает высо-
ты до 380, реже 390 м над ур. м., а местами,
особенно на крутых склонах, вовсе не пред-
ставлен. В этом поясе расположена вся пар-
ковая часть Сада, включая интродукционные
питомники. Основная лесообразующая поро-
да � ель сибирская � в связи с неблагоприят-
ными почвенно-климатическими условиями
растет редко, деревья часто имеют узкую пи-
кообразную форму кроны, нередки двух- и
многовершинные экземпляры. Постоянна и
значительна примесь березы пушистой, кото-
рая даже преобладает. Реже встречается береза
извилистая. В зависимости от богатства почвы
обычна рябина Городкова, вид близкий к ря-
бине обыкновенной, но отличающаяся от
последней голыми, более острыми листьями.
В начале лета деревья украшены белыми соц-
ветиями, осенью � гроздьями оранжево-крас-
ных ягод. Древесный ярус в целом имеет низ-
кую продуктивность, подлесок не образует
сколько-нибудь выраженного яруса.

В травяно-кустарничковом ярусе на мине-
ральных почвах широко распространены во-
роника (водяника) обоеполая, голубика,

Flora

The Garden�s protect-
ed area covers northern,
north-eastern and partial-
ly southern and south-east-
ern slopes of Voudjavrchorr
Mountain and north-east-
ern slope of Takhtarvoum-
chorr Mountain. Different
types of vegetation are rep-
resented in this relatively
small area. Forest zone
(northern taiga) occupies
foothills (350�400 m a.s.l)
and lower parts of moun-
tain slopes. It is represent-
ed by mixed spruce and
birch forests (without pro-
nounced understory).
Birch elfin woodland zone
is located above the forest
one (400 m a.s.l). It is
characterized by decreas-
ing role of spruce in the
tree layer and prevalence
of birches (European
White Birch and Tortuous
Birch). At the height of
340�460 m birch elfin
woodland is replaced by
mountain tundra. Dwarf
Arctic Birch is the domi-
nant species there, but
shrubs, lichens, mosses
and other types of tundra
vegetation are also repre-
sented. Penetration of
mountain tundra vegeta-
tion into the forest zone
that can be observed at
mountain slopes is of great
interest. Plots of rocky
screes overgrown with
moss and grass look very
picturesque.
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иногда багульник и даже подбел-дубровник. Травяно-кустарничковый и
лишайниково-моховой ярусы отличаются мозаичным строением.

Наибольшие площади занимают леса-зеленомошники с разным со-
отношением в травяно-кустарничковом ярусе черники, вороники и го-
лубики. В подлеске, кроме почти постоянного можжевельника сибирс-
кого, в мохово-кустарничковых лесах довольно обычны ивы � сизая и
филиколистная. Здесь же в травяно-кустарничковом ярусе, кроме пере-
численных видов обычно присутствуют брусника и немногочисленные
травянистые � марьянники луговой и лесной, золотарник лапландский,
грушанки средняя и малая, дерен шведский, седмичник европейский и
другие. Лишайниково-моховый покров чаще не сплошной (покрытие не
превышает 50%) и маломощный.

В местах подтока грунтовых вод, преимущественно у основания скло-
нов различной крутизны, а также по долинам ручьев и р. Вудъяврйок,
вдоль ложбин, довольно значительные площади занимают елово-березо-
вые, березовые и ольховые травяные леса и промежуточные типы. В тра-
вяных лесах ель и часто преобладающая береза имеют наилучшее разви-
тие, достигая высоты 18�20 м. Часто встречается рябина. Обычна примесь
ольхи кольской, которая в благоприятных по увлажнению условиях мо-
жет даже преобладать, а также ивы мирзинолистной. В подлеске, кроме
обычных для лесов мохово-кустарничковой группы, можжевельника и ив
сизой и филиколистной, характерна довольно редкая ива деревцевидная.
В травяно-кустарничковом ярусе наиболее часты герань лесная, купаль-
ница европейская, норвежская, лютик гладковатый, фиалки горная и дву-
цветковая, одуванчик лапландский, виды ястребинок, папоротник голо-
кучник трехраздельный, плаун годичный и злаки (луговик извилистый,
бор развесистый). Значительную роль играют черника и дерен шведский.

Моховой покров здесь, как правило, слабо развит и образован преиму-
щественно влаголюбивыми мхами. Особенно пышного развития травя-
ной лес (в основном березняк) достигает по южному склону Ботаничес-
кого цирка. Кроме обычных видов здесь часты цицербита альпийская с
крупными лировидно-раздельными листьями и значительной высотой (1
м и выше) куста с синими довольно крупными цветами. Встречаются так-
же лютик Фриса и мелкий папоротник фегоптерис буковый.

Пояс березовых криволесий занимает высоты до 440 и даже 600 м. В
древесном ярусе господствует береза � главным образом мозолистая и в
меньшей степени извилистая. Вероятно, из-за давления снежного покро-
ва, который наклоняет и прижимает их к земле большую часть года, а так-
же сползания весной со склонов тающего снега характер роста березовых
стволов приводит к их искривлению. Вследствие неблагоприятного вод-
но-теплового режима рост главного ствола берез приостанавливается, и в
его основании пробуждаются спящие почки, дающие начало более тон-
ким боковым стволикам.

Ели встречаются лишь единичными экземплярами в нижней части
пояса. Нередко это группы, образовавшиеся в результате вегетативного
(порослевого) размножения. Характерны ели «в юбке» � ветви хорошо
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Фото 8. Дерен шведский

Фото 9. Купальница европейская
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Фото 10. Березовое криволесье

Фото 11. Ствол березы в криволесье
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развиты в приземной части ствола. Крона выше уровня снегового покро-
ва отсутствует, она отшлифована ветрами и часто односторонне направ-
лена с флагообразными ветвями (в большинстве случаев на юго-восток).
На северной стороне ветви почти не развиты.

В кустарничковом ярусе, сходном с таковым лесного пояса, присут-
ствует филлодоце голубая, а также мытник лапландский. По местам с под-
током грунтовых вод (по северным склонам г. Вудъяврчорр) встречаются
ивняки � заросли ив мохнатой, сизой, филиколистной, реже миртолист-
ной, а в верховьях ручья Воркунца железистой и деревцевидной. Состав
травяно-кустарничкового яруса в зарослях сходен с лесным, но часто с
участием арктоальпийских и гипоарктических видов, например бартсии
альпийской, горца живородящего, соссюреи альпийской и других.

В верхней части пояса фрагменты криволесья чередуются с участками
тундр, иногда березы разбросаны по фону тундровой растительности или
кустарников � ивняков и карликовой березки (ерника). В пределах этого
пояса в нижней части Ботанического цирка расположена песчано-каме-
нистая россыпь со своеобразной, несомкнутой растительностью. Широ-
ко представлены виды, которые в других местах редки или менее обиль-
ны. Это дриады (куропаточья трава) точечная и реже восьмилепестковая
с кремово-белыми довольно крупными цветками, остролодочник гряз-
новатый, мятлик альпийский, смолевка бесстебельная.

Вдоль ручья на сухом берегу растут мак лапландский (выше � мак Тол-
мачева), а близ воды � кисличник двупестичный. В лишайниково-мохо-

Фото 12. Куропаточья трава (дриада восьмилепестная)



2 6

Фото 13 и 14. Мхи гилокомиум блестящий и аулакомниум болотный
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вом ярусе наиболее характерны мхи ракомитриум седоватый, дрепанок-
ладус крючковатый, лишайники цетрария снежная, стереокаулон голый
и другие. В местах, где поздно сходит снег, развиты специфические сооб-
щества с преобладанием холодолюбивых видов, таких как сушеница при-
земистая, гарриманелла моховидная, сиббальдия распростертая, плаун
альпийский, ива полярная. На покатых и крутых участках склонов, в до-
линах ручьев и местах с умеренным увлажнением характерны черничные
тундры с участием некоторых видов травянистых растений.

Горно-тундровый пояс расположен на высотах до 700�750 м с отдель-
ными пятнами до 900�950 м. Подразделяется на два подпояса � нижний
(кустарниково-тундровый) и верхний (собственно тундровый). У грани-
цы леса, на высоте около 430 м над ур. м., на экскурсионной тропе распо-
ложена площадка «Кругозор», с которой хорошо обозреваются все расти-
тельные пояса, кроме плато. Отсюда начинается горно-тундровый пояс,
для которого характерны отсутствие деревьев, мозаичность растительно-
го покрова, часто несомкнутого.

Большую часть нижнего горно-тундрового подпояса составляют кус-
тарничковые тундры с невысоким (не более 50 см) ярусом карликовой
березки различной густоты. Примесь ив, главным образом сизой, и хоро-
шо развитый ярус кустарничков, свойственных и нижним поясам. В на-
почвенном покрове преобладают обычные лесные мхи, на более сухих
местах появляется цетрария исландская. Мелкоерниковые кустарничко-
вые тундры чередуются с участками лишайниково (цетрариево)- и реже
мохово-кустарничковых тундр, которые занимают более выпуклые эле-
менты микро- и мезорельефа. Роль ерника незначительна. Еще более
выпуклые участки заняты кустарничково-лишайниковыми тундрами.
Кроме обычных вороники и голубики часто присутствуют толокнянка
альпийская, осенью, резко выделяющаяся карминно-красными листья-
ми, а также луазелеурия распростертая. Обильны ягели � лишайники рода
кладина (звездчатая, мягкая, оленья), много цетрарии снежной, местами
примесь волосовидных алекторий � желто-белой и черноватой. Группо-
вой состав лишайников связан с глубиной снегового покрова: там, где снег
глубокий преобладают ягели, цетрария снежная занимает промежуточ-
ное положение, а виды алектории свойственны местам с мелким, часто
сдуваемым снегом. В местах с еще более глубоким снегом встречается сте-
реокаулон голый.

Заросли ив (сизой, мохнатой, филиколистной) приурочены к ложби-
нам и мелким ручейкам под северным склоном горы, а местами (в усло-
виях большей минерализации вод) � ивы миртолистной. Преобладают
соссюрея альпийская и бартсия. Моховой ярус слагают водолюбивые мхи,
а в воде ручейков ледниковая разновидность мниобриума Валленберга.

Границы между верхним и нижним подпоясами четко не определя-
ются, что объясняется особенностями микро- и мезорельефа, которые
играют важную роль в распределении растительности. При продвижении
вверх по склону чаще встречаются пятнистые тундры с дернинами сит-
ника трехраздельного. Увеличиваются площади кустарничково-лишай-



2 8

никовых и лишайниковых (из цетрарии снежной) тундр, особенно на пе-
регибе склона к седловине, между площадкой «Кругозор» и гребнем Бо-
танического цирка. В этой седловине долго лежит снег, поэтому развиты
луговины с преобладанием луговика извилистого, постоянно присутствует
гарриманелла моховидная, образующая несомкнутый ярус, почти неот-
делимый от мохового покрова. Обычны золотарник лапландский и дифа-
зиаструм альпийский, а в более влажных местах � осока Биджелоу, до-
вольно много видов мохообразных.

Многие осыпи в горных тундрах медленно движутся, камни и песок,
их составляющие, постоянно перемещаются. Поэтому растения, прежде
всего маки, обладают крепкими, идущими вглубь и в стороны «якорны-
ми» корнями. Такие корни имеет и остролодочник.

В поясе высокогорной каменистой пустыни, на плато горы (свыше 1000
м над ур. м.), господствуют каменистые поля, растительность развита
крайне слабо, приурочена она к пятнам мелкозема среди камней и пред-
ставлена несколькими видами сосудистых растений � ожика изогнутая,
ситник трехраздельный, овсяница овечья, филлодоце голубая, смолев-
ка бесстебельная (подушковидное растение с мелкими фиолетовыми
цветками), гарриманелла моховидная, камнеломка супротивнолистная
и другие виды.

Слабое развитие имеют мхи. Наибольшую роль играют накипные ли-
шайники, которые покрывают камни, придавая им различную окраску.
Крайне слабо развита растительность и на каменных россыпях, широко

Фото 15. Лишайники
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Фото 16. Диапенсия лапландская

Фото 17. Гарриманелла моховидная
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Фото 18.  Камнеломка жестколи-
стная

Фото 19. Камнеломка супротив-
нолистная

Фото 20. Смолевка бесстебельная
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представленных по склонам горы, а также на выходах коренных пород,
осыпях по склону Ботанического цирка.

С плато горы открывается величественный вид на долину и озеро, на
соседние горы Юкспор, Кукисвумчорр и Айкуайвенчорр (у ее подножия
раскинулся город Кировск). Отсюда видна и долина оз. Малый Вудъявр,
где видны обрывы цирка Ганешина, названного так в честь известного
ботаника С.С.Ганешина, возглавлявшего ботанический отряд Кольской
комплексной экспедиции АН СССР и трагически погибшего здесь осе-
нью 1930 года.

Фото 21. Накипные лишайники (эпилиты)
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Животный мир

Из млекопитающих на территории
Сада наиболее часто встречаются зем-
леройки, мышевидные грызуны бел-
ки и заяц беляк. Зимой зайцы не до-
вольствуются обычной для них на
Кольском полуострове зимней пищей
� осиновой корой, ивовыми, березо-
выми, рябиновыми веточками. Они
«пасутся» и на древесных посадках,
причем наибольший вред наносят жи-
молости съедобной. В годы массового
размножения появляются норвежс-
кий и лесной лемминги. Обычен для
территории горностай, здесь он, по-
видимому, выводит потомство. Изред-
ка у речки проживает норка. В годы
увеличения на Кольском полуострове
численности белки она в большом ко-
личестве появляется в лесу и обильно
размножается. Постоянно заходит в
лес лисица и нередко в поисках пищи
подходит к жилым домам. Очень ред-
кая гостья � куница, а вот медведь и
даже медведица с медвежатами появ-
лялись неоднократно.

Очень многочисленны птицы. В
начале апреля на первых, обнажив-
шихся проталинах южных склонов
горы, останавливаются стайки про-
летных пуночек, они даже приближа-
ются к поселку. В это же время, а
иногда раньше, прилетают гнездящи-
еся у нас чечетки. Разноголосыми
птичьими песнями оглашается в кон-
це апреля � начале мая заснеженный,
с еще метровым, снежным покровом,
лес. Одним из первых появляется зяб-
лик, несколькими днями позже бело-
бровик, за ним другие дрозды � пев-
чий и рябинник, вьюрок,
горихвостка. Позже других прилета-
ют пеночка-весничка и серая мухо-
ловка. Все они, а также зимующие
большая синица, лапландская и буро-

Fauna

Animal kingdom is represented
by shrew, mice-like rodents, and le-
pus. These animals feed on aspen
bark, willow, birch and rowan sprigs.
Sometimes they browse on leaves in
plant hatcheries thus causing dam-
age to the Garden plants, in partic-
ularly to honeysuckle.

In the years of mass reproduc-
tion lemmings and squirrels can be
met there, stoats are rather wide-
spread, fox and marten appear there
from time to time, bear and even
she-bear with bear-cubs were seen
more than once.

There are many birds in the area.
Migrant birds appear on the south-
ern slope of Voudjavrchorr in early
April. Snow Bunting, Common
Redpoll are first to fly to the Gar-
den in spring, later on Chaffinch and
Song Thrush and Fieldfare, Willow
Warbler and Spotted Flycatcher ap-
pear. Great Tit and Willow Tit stays
in the Garden in winter. White-
throated Dipper nests along the riv-
er Voudjavriok. There are many
duck species � Mallard, Common
Teal, Goosander and others. Her-
ring Gull and Common Gull as well
as various species of shorebirds are
often seen flying near the lake and
along the river. Willow Grouse in-
habits the forest up to the treeline.
Rowan-berry attracts big flocks of
bullfinches and waxwings that
sometimes stay there in winter.
Crossbills appears in the Garden in
winter, Peregrine Falcon nests on
the rocky slopes. Crows, sparrows
and magpies are widespread on the
Garden territory. There are a lot of
insects in summer, especially mos-
quitoes.
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головая гаички в массе гнездятся в
лесу. С конца мая до середины июля
почти беспрерывно в различных уча-
стках леса кукует кукушка.

Изредка сюда залетают дятлы �
трехпалый и большой пестрый. В бе-
резовом криволесье и по лесным
опушкам гнездится лесной конек.

Близ оз. Большой Вудъявр посто-
янно держится пара варакушек. Судя
по поведению, варакушка здесь гнез-
дится. У р. Вудъяврйок, в густом кус-
тарнике устраивает гнезда камышов-
ка-барсучок. Здесь же, но на земле и
очень близко от воды гнездится оляп-
ка. На всем протяжении реки (около
5 км) в разные годы обитают 2�3 пары
оляпок. Они прекрасно плавают и
ныряют, как летом, так и зимой и кор-

мятся в основном водными беспозвоночными. Чаще всего в камнях по
берегам озера и реки, на открытых местах вдоль дорог гнездится белая тря-
согузка, а в горной тундре и на других открытых каменистых участках �
обыкновенная каменка, горный и луговой конек.

На озере и на реке � в устье и на немногочисленных ее спокойных
участках � на пролете держатся различные утки: кряква, чирок-свисту-
нок, свиязь, хохлатая чернеть, турпан, синьга, гоголь, длинноносый кро-
халь; редко по осени можно встретить пролетную морянку. В иные годы
некоторые из уток гнездятся: неоднократно встречены выводки кряквы,
чирка-свистунка, свиязи и длинноносого крохаля.

На озере все лето обычны серебристая и сизая чайки, а также полярная
крачка. Чайки гнездятся далеко за пределами территории Сада, одна-две пары
полярной крачки � на противоположном болотистом берегу. Тут же, по бо-
лотцам и заболоченным берегам обитают кулики: золотистая ржанка, бекас,
перевозчик, турухтан, малый веретенник. Судя по поведению, большинство
из них гнездится. В лесу до самой верхней его границы обитает белая куро-
патка. В редком ельнике и в березовом криволесье прячет она гнездо.

Ежегодно на территории Сада «пасутся» два-три выводка. Зимой ку-
ропатка небольшими стаями держится преимущественно в поясе березо-
вого криволесья, а также по берегам р. Вудъяврйок и оз. Большой Вудъ-
явр, где питается березовыми почками и сережками, ивовыми почками.
В конце зимы в поисках ягод куропатка посещает первые проталины.
Обычны на территории ворона и сорока. Из мелких птиц в массе зимуют
лапландские и буроголовые гаички и большая синица, перекочевываю-
щая, однако, на это время ближе к поселку.

В урожайные на рябину годы в Сад прилетают большие стаи свирис-
телей и снегирей и даже остаются здесь зимовать. Нередко зимой, осо-

Фото 22. Белка
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бенно в урожайные на еловые семена годы, Сад посещают клесты, чаще
всего сосновик и еловик. Несколько раз были встречены стаи белокрыло-
го клеста. Однако эти птицы любят большие просторы, территория Сада
для них мала, и они не задерживаются надолго. На скалистых обрывах
Ботанического цирка гнездится сокол-сапсан. В поселке Ботанического
сада постоянно обитает много воробьев.

Из насекомых наиболее широко представлены отряды перепончаток-
рылых, жесткокрылых, равнокрылых, хоботных и двукрылых. Обильны
комары .

Фото 23. Синица-гаичка Фото 24. Синица большая

Фото 25. Гнездо дрозда-рябинника
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ,
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сад состоит из 4 научно-исследовательс-
ких и учебно-просветительского отделов.

Отдел флоры и растительности

С основания Сада и до настоящего време-
ни изучение флоры и растительности Мур-
манской области было и остается одним из
важнейших направлений исследований. Кра-
ем «мхов и лишаев» назвали Кольский полу-
остров первые путешественники. По числу
видов (более 650) мохообразные немного ус-
тупают аборигенным сосудистым растениям
(889), а лишайников в Мурманской области
насчитывается около 1000 видов. Поэтому,
начиная с 60-х годов в научных планах инсти-
тута, наряду с исследованием сосудистых ра-
стений, появляются темы по флорам мохооб-
разных и лишайников, которые в дальнейшем
расширяются и занимают все более заметные
позиции .

В состав отдела входит 4 сектора (сосудис-
тых растений, бриологии, лихенологии, био-
геоценологии) и группа микробиологии.

Итогом довоенных флористических ис-
следований была «Флора Хибинских гор», из-
данная в 1953 году уже после кончины ее ав-
тора Б.А.Мишкина, а также ряд
геоботанических очерков. После войны в те-
чение более 15 лет весь коллектив флористов
работал над созданием фундаментального
труда «Флора Мурманской области» (1953�
1966). Несколько позже опубликованы «Ана-
лиз флоры Мурманской области и Карелии»

MAIN
DIRECTIONS

OF RESEARCH
ACTIVITY,

RESULTS AND
PERSPECTIVES

PABGI comprises four
research departments and
an educational depart-
ment.

Department of flora
and vegetation

Department of flora
and vegetation includes 4
sectors: vascular plants,
bryology, lichenology and
biogeocenology.

Publication of «Flora of
Khibiny mountains» be-
came the main result of in-
vestigations of pre-war pe-
riod (1953). Long-term
(1953�1966) research
work of scientists from
PABGI Flora department
resulted in publication of
fundamental work «Flora
of Murmansk region». Re-
gional flora of vascular
plants, mosses and lichens
were studied and described.
Results of investigations on
introduction of species that
are native to more southern
regions were applied in
practice. PABGI scientists
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prepared for publication
«Red Data Book of Mur-
mansk region» and com-
piled lists of rare species for
other books. Much atten-
tion was paid to population
biology and ecology of nu-
merous useful and rare na-
tive plants, as well as to
study of plants that can be
used in medicine and food
industry.

In 1939.A.Avrorin
started compilation of vas-
cular plants herbarium,
which later on became the
basis of reference book
«Flora of Murmansk re-
gion» mentioned above. At
present time (2002) the
herbarium contains more
than 70000 leaves (includ-
ing 10000 duplicates) of
1060 species belonging to
237 genera and 81 families.
All leaves are arranged ac-
cording to Engler system
(species inside genera in al-
phabetical order).

R.N.Schljakov started
creation of mosses her-
barium in 1960. Now this
herbarium includes more
than 25000 samples. Dur-
ing last 10 years about
1000 new samples have
been added to the herbar-
ium annually.

A.V.Dombrovskaja be-
gan to create lichens her-
barium in 1960. At present
this herbarium contains
more than 22000 samples.
Every year the herbarium is
replenished with nearly 500
new samples.

и «Определитель высших растений Мурман-
ской области и Карелии». В этот же период
изданы конспекты флор лишайников и мохо-
образных Мурманской области. Созданы ре-
гиональные флоры сосудистых растений, мо-
хообразных и лишайников (Хибинских,
Ловозерских, Кандалакшских, Колвицких
гор, массивов Чильтальд, Лавна-тундра, Кей-
вы, полуострова Рыбачий, острова Кильдин,
побережий Белого и Баренцева морей). Осо-
бое внимание уделено заповедным террито-
риям � публикуются аннотированные спис-
ки видов Беломорской территории
Кандалакшского и Лапландского заповедни-
ков, заповедника Пасвик, заповедной терри-
тории Сада.

Исследования отдела не ограничиваются
только Мурманской областью. Одной их пер-
вых работ, выходящих за пределы нашего ре-
гиона был определитель «Лишайники и мхи
севера Европейской части СССР». Монумен-
тальная сводка-определитель «Печеночные
мхи Севера СССР», монографическая обра-
ботка рода Stereocaulon для России и сопре-
дельных стран, списки мохообразных терри-
тории бывшего СССР, России и Северной
Америки � вот далеко не полный перечень ра-
бот сотрудников отдела, которые участвуют в
экспедициях по стране (Камчатка, Сибирь) и
за рубежом.

В середине 70-х годов начато изучение по-
пуляций редких и полезных сосудистых рас-
тений, их биологических и экологических
особенностей в естественных местообитани-
ях. Итогом этой работы стали три тома «Био-
логической флоры Мурманской области».
Оценка ресурсов полезных растений (в том
числе лекарственных) и их рациональное ис-
пользование � еще одно из важных направ-
лений исследований.Направление работ сек-
тора биогеоценологии � комплексное
изучение структурно-функциональной орга-
низации, устойчивости и продуктивности
биогеоценозов в условиях конкретных зон и
поясов, поиск информативных показателей
жизнедеятельности естественных сообществ,
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изменения их видового состава и структуры в
различных по экологическим условиям мес-
тообитаниях.

С 1945 года существует в Саду группа мик-
робиологии, изучающая роль микроорганиз-
мов в процессах почвообразования, поддер-
жании устойчивости почв и растительных
сообществ, способность микроорганизмов
осуществлять трансформацию и геохимичес-
кую миграцию большинства химических эле-
ментов в биогеоценозах Кольского Севера. В
настоящее время исследуются закономерно-
сти процессов биологического связывания
азота атмосферы азотфиксирующими микро-
организмами в сообществах бобовых расте-
ний, мхов и лишайников.

Гербарий флоры Мурманской области со-
стоит из трех частей.

Гербарий сосудистых растений был осно-
ван Н.А.Аврориным в 1939 г. и представлен в
основном образцами из Мурманской облас-
ти. Именно его материалы послужили фунда-
ментом для написания и издания многочис-
ленных публикаций, которые упомянуты
выше. Основную часть представляют сборы
послевоенных лет (1946�1980 гг). Гербарий
постоянно пополняется сборами, сделанны-
ми в ходе многочисленных экспедиций. Все-
го к концу 2002 года гербарий сосудистых ра-
стений насчитывает более 70000 листов (в том
числе 10000 дублетов) 1060 видов, принадле-
жащих 237 родам из 81 семейства. Семейства
и роды расположены по системе Энглера � в
порядке, принятом в большинстве ботаничес-
ких учреждений страны, виды внутри родов
расположены по алфавиту.

Гербарий мохообразных основан
Р.Н.Шляковым в 1960 г. Активные экспеди-
ционные работы на территории области, по-
левые работы в других регионах России и за
рубежом, а также интенсивный обмен с гер-
бариями всего мира, позволили создать один
из крупнейших в России гербариев мохооб-
разных, который составляет базу для важных
таксономических и флористических работ. К
концу 2002 года в гербарии хранится около

Nursery «Live herbari-
um». Nursery of aboriginal
plants was started in 1937�
1938, later it was recon-
structed. This nursery is an
excellent place for study
and demonstration of veg-
etation diversity. It con-
tains some introduced spe-
cies, too. 30 of them were
recommended for cultiva-
tion in northern towns.
Now 422 species from 210
genera and 68 families
grow in the nursery, in-
cluding 91 rare species and
201 medicinal herbs.

Shrubs are represented
by 30 species, including 15
species of willows. Some of
these plants are older then
60 years, but not higher
than few centimeters. Sibe-
rian Juniper was planted in
the nursery in 1939. Some
species of ferns, including
rare ones, grow in the Gar-
den. Collection of plants
from grass and sedge fami-
lies is the richest one as re-
gards number of species.

There are 16 species of
orchids in the collection.
Two of them � Venus (la-
dies) slipper and Calypso �
are named so because of
their remarkable beauty.
There are some endemic
species in the collection �
Lapponic poppy, Arctic
sunflower. Some rare spe-
cies (Wild Peony, Snow-
don Rose that grows on is-
lands in Barenz and White
seas, valerian etc) are used
in medicine.
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10000 образцов печеночников, относящихся к 450 видам из 76 родов и
15000 образцов лиственных мхов, представляющих 800 видов из 234 ро-
дов. Среднее ежегодное пополнение за последние 10 лет составило около
1000 образцов. С 1994 года начала функционировать специально разра-
ботанная база данных «Мохообразные Мурманской области», в которую
заносятся все внесенные в гербарий образцы. За счет значительного рас-
ширения географии коллекций, большого притока образцов из других об-
ластей России и из-за рубежа, в 2001 году была разработана и подключена
к работе база данных по мохообразным России и мира. Гербарий посте-
пенно превратился из локального в национальный.

Гербарий лишайников основан в 1960 году А.В.Домбровской и к 2001
г содержит 22000 образцов кустистых и листоватых и около 5000 образцов
накипных лишайников. Среднее ежегодное пополнение за последние 10
лет составляет около 500 образцов.

Питомник «живой гербарий». С первых дней существования Сада ве-
дутся работы по введению в культуру растений местной флоры. Коллек-
ционный питомник местных растений был заложен в 1937�39 гг., нео-
днократно реконструировался, к настоящему времени от старых посадок
сохранились основные кустарнички и некоторые древесные. Создание
такого питомника необходимо в связи с тем, что здесь в одном месте можно
показать как растения из разных растительных поясов, так и растения из
других районов Кольского полуострова, то есть все многообразие флоры
Мурманского края, не только Хибин. Кроме того, питомник служит ос-
новой для научно-исследовательских работ по испытанию растений Мур-
манской области в условиях культуры для разработки рекомендаций по
их охране и рациональному использованию. В настоящее время растения
местной флоры выращивают на четырех питомниках, где представлено
422 вида 210 родов из 68 семейств, в том числе 91 вид подлежит охране,
более 200 видов являются лекарственными. 28 видов декоративных рас-
тений местной флоры рекомендовано для озеленения.

Экскурсия по питомнику «живой гербарий» знакомит с разнообра-
зием цветковых растений Кольского полуострова � растениями тундр и
лесов, болот и лугов, осыпей и каменистых россыпей, скал и морских
побережий. Растения разнообразны и по жизненным формам � травы,
кустарнички и полукустарнички, кустарники и деревья; Здесь есть од-
нолетние растения и долгожители, произрастающие на питомнике с кон-
ца 30-х годов. Большую часть коллекции составляют травянистые рас-
тения, в центре расположены деревья и кустарники � ивы, березы
(мозолистая, извилистая и карликовая), ольха кольская, рябина гладко-
ватая и черемуха Шублера. Обычным для Кольской земли является мож-
жевельник сибирский, который в условиях питомника живет с 1939 года.
В Мурманской области встречается около 30 видов ив, в коллекции пред-
ставлены 15. Особый интерес представляют карликовые формы, харак-
терные для тундры � ивы полярная, сетчатая, травяная и монетолист-
ная.  Возраст этих растений более 60 лет, а высота всего несколько
сантиметров.
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Знакомство с травянистыми растениями начинается с папоротников,
часть из них обычна для области, часть редкие, подлежащие охране виды
Хибинских гор (многорядник копьевидный и криптограмма курчавая).
Родом с Кандалакшских гор маленький папоротник многоножка обык-
новенная. На питомнике есть растения из разных районов Кольского по-
луострова � манжетка альпийская с полуострова Рыбачий, синюха север-
ная с острова Кильдин, кастиллею лапландскую с Ловозерских гор и
другие.

Самое большое по числу видов в коллекции семейство злаков (более
40). Это широко распространенные (луговик дернистый, авенелла изви-
листая, мятлик лесной) и редкие (мятлики сизый и арктический). В кол-
лекции свыше 40 видов осок, некоторые хорошо прижились и даже дают
самосев (буроватая, пепельно-серая, волосовидная, желтая), самая типич-
ная для тундр осока Биджелоу регулярно цветет и плодоносит.

Большой интерес представляют орхидеи � башмачок настоящий, на-
званный так за форму цветка, напоминающую туфельку и калипсо луко-
вичная, цветущая ранней весной. Оба вида за красоту и изящество цвет-
ков носят названия мифологических красавиц.

Мак лапландский, встречающийся на осыпях и каменистых россыпях
гор является эндемом Северной Норвегии и Кольского полуострова. В
культуре он ежегодно цветет, плодоносит и дает обильный самосев. Сол-
нцецвет арктический � узкоэндемичный вид с яркими золотисто-желты-

Фото 26. Орхидея Венерин башмачок настоящий
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Фото 27. Орхидея калипсо луко-
вичная

Фото 28. Солнцецвет арктичес-
кий

Фото 29. Мак лапландский Фото 30. Пион Марьин корень
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ми цветами с оранжевой полоской при основании лепестков. Единствен-
ное место его естественного произрастания Турий мыс (Терский берег
Белого моря). Пион уклоняющийся (Марьин корень) тоже родом с Турь-
его мыса. Это редкий вид еще и лекарственный, хорошо размножается в
культуре, как семенами, так и делением корневища. В коллекции есть его
образцы, имеющие возраст более 30 лет.

Родиола розовая или «золотой корень» применяется при лечении мно-
гих заболеваний. Не уступает ей по свойствам и родиола арктическая. Оба
вида представлены в коллекции, в при роде они встречаются по побере-
жьям и островам Баренцева и Белого морей. Из ценных лекарственных
растений на питомнике присутствуют лапчатка прямостоячая (калган),
сабельник болотный, тимьян субарктический, валериана бузинолистная,
кровохлебка многобрачная и другие. На питомнике имеется 9 из 11 встре-
чающихся в Мурманской области видов камнеломок. Большинство из них
декоративны, ежегодно плодоносят, отличаются небольшой высотой,
поэтому пригодны для альпийских горок, рабаток. Для озеленительных
посадок можно также использовать гвоздику пышную, виды незабудок,
фиалок, купальниц, копеечника и другие. Кроме основного питомника
имеются еще вспомогательные питомники местной флоры на террито-
рии Сада в Хибинах и на экспериментальном участке.

Фото 31. Родиола розовая
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Отдел интродукции
растений

Отдел создан на базе группы интро-
дукции и акклиматизации растений,
которая существует со дня основания
Сада, и до 1960 года ею руководил Н.А-
.Аврорин. С весны 1932 года разверну-
лись работы по переселению растений
из других регионов с целью обогащения
растительных ресурсов Кольского полу-
острова и введению в культуру местных
дикорастущих, полезных растений.

В настоящее время отдел включает
два сектора � интродукции травянис-
тых растений, интродукции древесных
растений и семенную лабораторию

Ведущим направлением работ и в
настоящее время является обогащение
растительных ресурсов Крайнего Севе-
ра за счет переселения растений из раз-
личных физико-географических райо-
нов. Массовый интродукционный
эксперимент позволил установить ос-
новные закономерности переселения
растений в Субарктику, разработать
основы интродукции растений и зеле-
ного строительства, подобрать богатый
и оригинальный ассортимент декора-
тивных растений. Коллекции интроду-
центов, которые создавались на протя-
жении всей истории Сада � это
воплощение труда десятков людей, бо-
таников-интродукторов трех поколе-
ний. Для сбора исходного материала
Сад организует экспедиции в различ-
ные регионы страны, привлекает мно-
гочисленных корреспондентов-кол-
лекторов.

За семьдесят лет интродукционных
исследований сотрудники Сада испы-
тали в открытом грунте десятки тысяч
переселенных из различных областей и
стран мира образцов травянистых рас-
тений. Этап первичного испытания
прошли образцы более 8000 видов со-

Department of plant
introduction

Department consists of 2 sec-
tors: one deals with herbaceous
plant introduction and another �
with trees and shrubs introduction.
The main direction of the depart-
ment activity is enrichment of veg-
etation diversity of Northern re-
gions by introduction of new
species from other geographical re-
gions. Large-scale experiments al-
lowed to work out basic principles
of plant introduction in Sub-arctic
regions. A number of decorative
plants most suitable for introduc-
tion was selected. More than 8000
species of vascular plants have
passed the primary tests on intro-
duction capacity, including 6500
species that were tested at open
ground. Important publications re-
garding theory and practice of plant
introduction were prepared and
published. Herbarium of intro-
duced plants from different regions
of Russia and foreign countries is
formed on the basis of samples pre-
sented by other institutes and col-
lections made during numerous ex-
peditions. Unique collections of
introduced plants can be seen in the
nurseries.

Collection nursery of intro-
duced herbaceous plants is the first
one that was established in the
Garden. The collection reflects
history and to some degree the re-
sults of research work in the area
of plant introduction. Plants rep-
resented in the nursery differs in
many aspects, including their nat-
ural areal. Continuous phenolog-
ical and morphometric observa-
tions are carried out for all plants
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судистых растений, в том числе свыше
6500 в открытом грунте. Ныне суще-
ствующие посадки содержат около
1500 видов более 3600 образцов травя-
нистых растений. Все они требуют по-
стоянного ухода, за каждым образцом
ведется постоянный фенологический и
фенометрический контроль. Таким об-
разом, в питомниках содержится уни-
кальная коллекция растений различ-
ных стран и континентов. Издан ряд
крупных работ по теории и практике
переселения растений на Полярный
Север. Сад располагает гербарием ин-
тродуцированных травянистых расте-
ний, деревьев и кустарников, который
позволяет проводить систематизацию
и прослеживать изменчивость интро-
дуцентов при их переселении на Край-
ний Север. Имеются также гербарные
сборы из других районов России и
стран ближнего и дальнего зарубежья,
основу которых составляют материалы
интродукционных экспедиций, а так-
же образцы, полученные в дар или в
порядке обмена от различных отече-
ственных и зарубежных учреждений и
корреспондентов-коллекторов.

Интродуцированные травянистые
растения открытого грунта размещены
в питомниках и экспозиционных по-
садках парковой части Сада. Есте-
ственный древостой, в окружении ко-
торого находятся питомники, в
некоторой степени смягчает влияние
ветров, способствуя одновременно на-
коплению снега. Снежный покров по-
этому держится в среднем с конца сен-
тября до конца мая-начала июня.
Растения зимуют без искусственных
укрытий. Некоторые особо интерес-
ные растения, которые трудно аккли-
матизируются, в течение первых 2�3
лет жизни выращиваются в неотапли-
ваемых застекленных блоках с после-
дующей высадкой на питомники.

in the collection. Winter hardi-
ness, rhythm of seasonal and gen-
eral development of introduced
plants in the open ground are
studied.

Collection nursery of intro-
duced trees and shrubs was creat-
ed in 1930. The collection is
unique because this area is the
northernmost habitat of many spe-
cies cultivated here.

Group of coniferous trees. Sev-
eral Siberian firs with aromatic
needles are the oldest inhabitants
of the nursery, being planted in
1938. Nearby a group of Siberian
larches and five Siberian cedars
grow. Lapland pine is aboriginal
species but it occurs very seldom
in Khibiny. It has been transplant-
ed to the nursery from the experi-
mental plot.

Group of deciduous trees are
represented by alder, bird-cherry
tree, two species of poplar. It
should be mentioned that some
introduced trees (maple and lin-
den, for example) has changed
into shrubs under the influence of
harsh winter conditions and long
polar day.

Group of shrubs. Rhododendron
� small evergreen with beautiful
flowers � is one of the most valu-
able species in the collection. Two
species of rhododendron represent
alpine flora of Caucasus and Car-
pathian Mountains. The nursery
contains large collection of roses,
rowan-trees, lilacs, woodbines, red
and black currants, some species of
barberry.

In 1950 experimental part of the
Garden was established nearby Ap-
atity city, where the climate is more
mild than in Khibiny mountains.
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Коллекционный питомник интроду-
цированных травянистых растений при-
родной флоры расположен на расчи-
щенной лесной поляне среди
разнотравно-злаково-черничного бе-
резового леса. Назначение этого пи-
томника многопланово: как коллекци-
онный он служит местом сохранения и
воспроизводства наиболее ценных об-
разцов растений; как на эксперимен-
тальном здесь ведутся наблюдения за
ростом, развитием и устойчивостью
интродуцентов; это селекционный, се-
менной и маточный питомник для от-
бора ценных форм, получения семян,
луковиц и корневищ для размножения;
наконец, как демонстрационный, где
проводятся экскурсии для посетите-
лей, занятия со школьниками и студен-
тами .

По времени создания � это первый
питомник Сада. Собранные в нем рас-
тения отражают всю историю и, в опре-

Arboretum established there in
1980�90 contains many northern
and alpine species that form upper-
most and northernmost forests in
Europe, Asia and America. The ar-
boretum covers about 10 ha, tour-
ists can visit arboretum and walk
along the track (more then 3 km
long, with 8 sightseeing platforms)
that runs through the experimental
part of the Garden.

Seed laboratory was established
at the same time as PABGI. This de-
partment makes up catalogues of
seeds and sends them to others bo-
tanical gardens, research institutes
and even to amateur gardeners. The
first catalogue was created in 1932
and by 2002 a total of 52 issues of the
catalogue have been published. The
catalogue is distributed to many bo-
tanical gardens and other institutes
both in Russia and abroad.

Фото 32. Коллекционный питомник
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деленной степени, итоги работ по переселению растений в Хибинские горы.
Отдельные образцы, например стополист гималайский и горец остроко-
нечный, существуют здесь с 1932 года. Всего в коллекции травянистых ра-
стений содержится более 1200 видов из 53 семейств и 302 родов. Отдельные
виды представлены несколькими образцами различного происхождения.
Большинство образцов взяты из естественных местообитаний. В коллек-
ции собраны растения декоративные, кормовые, лекарственные, медонос-
ные, технические, а также пока еще не используемые практически, но пред-
ставляющие научный интерес. Растения в питомнике расположены по
квартальному принципу, что позволяет быстро отыскать необходимый об-
разец, удобно для ухода, наблюдений и демонстрации.

Из наиболее интересных растений на питомнике следует отметить ба-
дан толстолистный, высаженный на наружной рабатке питомника. Это
растение, сохраняющее листья зелеными во время перезимовки, в при-
роде обитает в горных лесах Южной Сибири и Северной Монголии и ус-
пешно используется для озеленения на Севере. Весной, сразу после схода
снега зацветают луковичные и клубневые весенники-подснежники �
шафран, пролеска, хохлатка, кандык, большая коллекция примул. Ран-
ним летом цветет родиола розовая или «золотой корень», получившая
широкую известность как лекарственное средство. Во второй половине
июня�начале июля зацветают виды водосборов аквилегий), купав и ко-
зульников. Все лето цветут белые, желтые, оранжевые и красные маки.
Более пятидесяти видов насчитывает коллекция колокольчиков. Во вто-

Фото 33. Пролеска Розена
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рой половине лета становятся за-
метными представители крупно-
травья � волжанка, горцы, борще-
вики, ревени. Очень красивы
шаровидные соцветия луков, среди
них широко известный лук-скоро-
да. До осенних заморозков и пер-
вого снега цветут знаменитые и по-
чти истребленные в природе
эдельвейс и синеголовник, после-
дний за своеобразную красоту и ве-
личественность называют «Коро-
левой Альп». К цветущим поздней
осенью растениям относятся ако-
ниты, разнообразие расцветок и
форм которых очень велико. Нема-
ло растений составляет группу так
называемых «агрессивных натура-
лизантов», которые самосевом рас-
пространяются по всей  парко-
вой территории Сада � это
борщевики, водосбор клейкий,
кляйтония копытнелистная, чеме-
рица Лобеля и другие. Фото 34. Кандык сибирский

Фото 35. Синеголовник альпийский
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Помимо основного коллекционного питомника в Саду имеются пи-
томник для проведения экспериментальных работ, семенной питомник,
где представлены растения, составляющие ассортимент озеленительных
посадок городов Заполярья, и на котором осуществляется основной сбор
семян для обмена, экспозиция лекарственных растений и альпийская гор-
ка, которая служит образцом использования растений высокогорий при
создании каменистых садов.

Коллекция древесных интродуцентов, расположенная на основной тер-
ритории Сада в Кировске, создана еще в 30-е годы. Древесная коллекция
Сада уникальна потому, что многие из представленных растений, имеют
здесь самое северное место произрастания � некоторые удалены от есте-
ственного ареала более чем на 3000 км. Это растения Средней Азии, Кам-
чатки, Приморья и даже Северной Америки.

В коллекционном питомнике представлено 144 вида, 16 форм и 14 сор-
тов древесных и кустарниковых растений. Площадь питомника состав-
ляет около 1 га. Коллекция деревьев и кустарников имеет возраст в ос-
новном 50�60 лет и, поэтому не все растения сохраняют декоративность,
свойственную молодым формам. Климатические условия Хибин (длин-
ная, полярная ночь и круглосуточный полярный день) тоже отрицатель-
но влияют на состояние растений. Эти растения служат для изучения про-
должительности и особенностей их жизни в Заполярье и частично
используются как исходный материал для получения последующих, бо-
лее устойчивых поколений.

Группа хвойных деревьев. Еще в 1938 году на питомник высажено не-
сколько групп пихты сибирской, плоская хвоя которых имеет очень при-
ятный специфический запах, она мягче хвои ели. Пихты в Саду цветут,
но не дают зрелых семян. Поблизости от пихты растет группа деревьев
лиственницы сибирской. Лиственница растет быстро, опережая в усло-
виях Севера многие местные виды; в Мурманской области она семено-
сит, образуя жизнеспособный подрост. Рядом с лиственницами растут
пять деревьев кедра сибирского; четыре из них были пересажены из рай-
она станции Хибины с замороженным комом земли и успешно прижи-
лись. Кедр сибирский растет в первые годы медленно, но в последующие
годы рост ускоряется. Наиболее крупное дерево в возрасте 40 лет дало пер-
вый урожай шишек. Местный вид сосны � сосна Фриза (лапландская)
пересажена крупными деревьями с экспериментального участка, посколь-
ку в Хибинах встречается очень редко. В 1993 году в Саду создана экспо-
зиция некоторых редких видов древесных пород.

Среди лиственных деревьев на питомнике представлены ольха пушис-
тая, черемуха обыкновенная, два вида тополя � душистый и печальный и
некоторые другие. Интересно отметить, что под влиянием длинного по-
лярного дня и из-за обмерзания побегов над поверхностью снежного по-
крова образцы южных интродуцированных деревьев (липа, клен) прини-
мают своеобразную кустарниковую форму.

Кустарники. К одним из наиболее ценных растений в коллекции мож-
но отнести рододендроны � вечнозеленые некрупные, красивоцветущие
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кустарники. Рододендроны кавказский и миртолистный � представите-
ли высокогорных флор Кавказа и Карпат. Из-за очень медленного роста
(1�4 см в год) и трудностей размножения эти растения редко встречаются
в коллекциях северных ботанических садов. В питомнике собрана боль-
шая коллекция диких роз (шиповников). Наиболее выносливы и декора-
тивны розы морщинистая и тупоушковая. Привлекает внимание красно-
ватая окраска листьев розы сизой. В коллекции рябин выделяются рябины
с необычными простыми, а не сложными листьями, напоминающими
листья боярышника или дуба: рябины промежуточная и Мужо. Рябин-
ники � кустарники, листья которых напоминают листья рябины, а цветы
собраны в крупные метелки. Наиболее перспективен рябинник рябино-
листный, крупный, быстроразвивающийся кустарник, который успешно
натурализуется в парковой части Сада и других местообитаниях. Широко
используются в озеленении спиреи или таволги. Спирея березолистная в
СССР впервые введена в практику зеленого строительства нашим Садом.
В конце июня она обильно покрывается крупными зонтикообразными
соцветиями из белых или розовых цветков. В коллекции есть и другие спи-
реи � уссурийская, дубравколистная, обладающие высокой декоративно-
стью. Одним из декоративных плодовых кустарников является ирга. Цве-
тет она белыми соцветиями, напоминающими кисти черемухи, но в Саду
ягоды не вызревают. В коллекции растет девять видов сиреней, большин-
ство из которых, несмотря на значительный возраст (60 лет и более) про-
должает регулярно цвести. Такие виды как мохнатая, Вольфа и, особен-
но, венгерская, очень мало подмерзают, быстро растут, долгие годы
сохраняют декоративность куста, легко размножаются черенками, широко
используются в зеленом строительстве на Крайнем Севере. Компактные
низкорослые кусты курильского чая, начиная с июля, усеиваются ярко-
желтыми цветками. Продолжительное цветение, позднее опадание ли-
ствы, хорошая зимостойкость � все это отличная рекомендация для вне-
дрения этого растения в озеленение. Посадки его можно увидеть во многих
городах Заполярья. Большую площадь в питомнике занимают смороди-
ны (13 видов). Неприхотливость, быстрый рост, простота размножения,
зимостойкость, позволили использовать это растение с первых этапов
озеленения Кольского края. В годы Великой Отечественной войны Сад
выращивал смородину для нужд фронта. Отобраны высокоурожайные
формы черной смородины, которые до сих пор продолжают плодоносить,
особенно сорта «Сеянец Игарки» и «Таежная». Неплохо плодоносит и
местная форма красной смородины «Варзуга». Из декоративных форм и
видов наиболее интересны смородина железистая и моховка. Жимолости
� очень ценные в декоративном отношении кустарники, отличаются
обильным и регулярным цветением. Осенью кусты жимолости украше-
ны свисающими на тонких плодоножках плодами, чаще всего красными,
темно-синими, оранжевыми и черными. Многие жимолости имеют пар-
ные сросшиеся ягоды. Некоторые съедобны, например ягоды жимолости
съедобной, переселенца с Дальнего Востока. В питомнике произрастает
несколько видов барбарисов � обыкновенный краснолистной формы,



4 9

Фото 36. Ольховник зеленый из Карпат

Фото 37. Рябина бузинолистная с Камчатки

амурский, круглоплодный и другие. Все они � колючие кустарники, ис-
пользуемые в озеленении для создания живых изгородей, отдельных групп
и декоративных участков. Одним из представителей местной флоры на
питомнике является волчеягодник обыкновенный. Их звездчатые, розо-
вые цветки появляются первыми вестниками наступающей заполярной
весны еще до появления листьев. У этого вида ядовиты все части расте-
ния, особенно плоды.

В 1.5 км от г. Апатиты
в 50-х годах создан экс-
периментальный учас-
ток, где климатические
условия менее жесткие,
чем в горной части Хи-
бин, высота всего 150 м
н. ур. м. На этой терри-
тории также идет науч-
но -иссл едов а т ель ск а я
работа по всем основным
направлениям � флори-
стика, интродукция, фи-
зиология растений, поч-
воведение. Здесь собрана
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уникальная коллекция деревьев и кустарников � дендрарий северных и
высокогорных видов, образующих границы леса на севере и в горах Евро-
пы, Азии и Америки.

Дендрарий создан в 80�90-х годах и построен по географическому
принципу � в каждом отделе представлены виды растений, произраста-
ющие в природной флоре какого-либо региона. Древесные посадки со-
четаются с группами декоративных травянистых многолетних растений.
Дендрарий занимает площадь более 10 га и, кроме искусственных поса-
док древесных интродуцентов включает участки естественного сосново-
го древостоя. Это сосняк в возрасте 60�80 лет, в котором кроме сосны еди-
нично произрастают ель и береза, в подлеске растут можжевельник,
рябина и ива. По всему экспериментальному участку проложен экологи-
ческий экскурсионно-учебный маршрут с рядом обзорных площадок и
лесопарком, который служит примером формирования зоны отдыха на
основе естественных лесных древостоев.

Семенная лаборатория в качестве не структурной группы существова-
ла с самого начала работы Сада. Сбором семян интродуцированных тра-
вянистых и древесных растений на специальном питомнике занимаются
сотрудники Отдела интродукции, семян местных растений � Отдела фло-
ры и растительности, семян дикорастущих растений за пределами Мур-
манской области � участники экспедиций и корреспонденты Сада. Се-
менная лаборатория составляет обменные каталоги семян и их рассылает,
оформляет заказы на семена в соответствии с запросами, рассылает семе-
на (а иногда и живые растения) по заказам других учреждений и садово-

Фото 38. Вход в дендрарий
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Обзорные площадки: 1 и 2 � естественный древостой; 3, 4, 7 � Север Фенноскандии, горы
Европы, редкие и охраняемые виды Мурманской области; 4 и 5 флора Сибири; 6 � флора
Дальнего Востока (Камчатка); 8 � горы Центральной и Юго-восточной Азии; 9 � флора Север-
ной Америки.

экологический экскурсионно-учебный маршрут

Фото 39. Схема расположения объектов на территории дендрария

Фото 40. Горка в дендрарии
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Фото 41. Семенной питомник

дов-любителей. Первые каталоги (1933�1936 гг) � это списки сборов се-
мян в Саду, которые помещали особым разделом в каталоги семян Бота-
нического сада АН СССР (Ленинград). Собственные каталоги Сад издает
с 1937 года и к 2002 году издано 52 номера. Семенной обмен осуществля-
ется практически со всеми ботаническими садами и дендрариями Рос-
сии, многими ботаническими садами ближнего и дальнего зарубежья и
большим числом цветоводов-любителей. Ежегодно эти материалы рас-
сылают в 25�26 стран дальнего и 6�7 стран ближнего зарубежья по почти
150 адресам и более 25 адресам по России. Среди корреспондентов есть
Сады, с которыми связь продолжается по 50 и более лет, например с бота-
ническим садом и музеем Далем (Берлин) � с 1931 года, с ботаническим
садом в Граце (Австрия) � с 1937 года, с Национальным музеем естествен-
ной истории (Париж) � с 1938 года.
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Отдел
экспериментальной экологии

Отдел включает секторы физиологии и биохи-
мии, биофизики, экологии растений, почвоведе-
ния, а также группу биологических методов защи-
ты растений. Исторически направления
физиологии растений и почвоведения сложились
в результате развития работ по интродукции рас-
тений, для которой ключевыми были вопросы ак-
климатизации, т.е. адаптации растений к местным
климатическим условиям. Решение этих вопросов
было связано, с одной стороны, с изучением фи-
зиолого-биохимических и биофизических меха-
низмов стресса и, с другой � с адаптацией расте-
ний к действию экстремальных факторов новой
среды обитания, в том числе и с особенностями
северных почв.

В результате работ почти полувековой продол-
жительности физиологами была разработана ба-
зовая концепция устойчивости растений в специ-
фических условиях Кольского Заполярья,
включающая в качестве основных позиций несо-
ответствие естественных ритмов роста и развития
растений во время вегетационного сезона корот-
кому северному лету. Вследствие этого отсутству-
ет необходимая подготовка к зиме, происходит
полное или частичное вымерзание во время пере-
зимовки. Определен биохимический механизм,
ответственный за своевременное формирование у
растений состояния зимнего покоя и зимостой-
кость в целом. Выявлены диапазоны колебаний
скорости фотосинтеза и строения фотосинтети-
ческого аппарата растений, обеспечивающие от-
носительно высокий уровень продуктивности и
устойчивости растений в местных условиях. Ис-
следованы особенности накопления местными
растениями адаптогенных соединений, определя-
ющих их лекарственную ценность при практичес-
ком использовании. Впоследствии из физиологии
растений выделились на правах самостоятельных
тематических направлений биофизика и экология
растений. Главной проблемой биофизических ис-
следований в настоящее время является изучение
влияния геофизических (гелиофизических и гео-
магнитных) факторов на растительный организм

Department of
experimental

ecology

D e p a r t m e n t
consists of following
sectors: physiology,
biochemistry, bio-
physics, plant ecology
and soil science. The
main area of the de-
partment activity is
the study of plants�
acclimatization to se-
vere conditions of
Kola Peninsula, in-
vestigation of bio-
physical and physio-
logical mechanisms of
stress and adaptation
of plants to new envi-
ronment, including
study of particular
properties of northern
soils.

Soil scientists
study natural soil gen-
esis in different land-
scape zones of Kola
Peninsula, processes
of soil formation, par-
ticular properties of
soil microflora of vir-
gin and agricultural
lands, methods of fer-
tilizing.

A complex of bio-
logical methods is de-
veloped that allows to
protect decorative
plants from pests
without using chemi-
cals. These methods
are applied now in
greenhouses of Mur-
mansk region.
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в условиях высоких широт, включая изменения солнечной активности и
магнитные бури. Исследования по экологии растений, главным образом,
ориентированы на выяснение закономерностей изменения продуктивно-
сти фитоценозов в условиях действия естественных и антропогенных эк-
стремальных факторов в условиях Заполярья.

Специалисты-почвоведы изучают генезис природных почв в различ-
ных ландшафтах Кольского полуострова, процессы почвообразования и
биологического круговорота. Большое внимание уделено изучению пло-
дородия окультуренных почв Мурманской области, разработке методов
эффективного использования почв, применения удобрений, особеннос-
тям микрофлоры целинных и сельскохозяйственных почв.

Для исследований по защите растений от болезней и вредителей вы-
делена группа биологических методов защиты декоративных растений
защищенного грунта от вредителей. Энтомологами выявлен видовой со-
став сосущих фитофагов, повреждающих интродуцированные растения.
Сформирован блок северных (мурманских) популяций зоофагов (энто-
моакарифагов), способных эффективно контролировать численность со-
сущих вредителей в оранжереях и теплицах. Эти экологически безвред-
ные средства защиты растений внедряются в тепличные хозяйства
Мурманской области.
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Department of decorative
floriculture and planting

In 2002 tropical and subtropical
plant collection contained 1017 taxa. A
total of 957 species from 395 genera and
109 families are represented in the col-
lection. As a result of long-term study a
number of species have been identified
that are most suitable for cultivation in
winter gardens, a method of forcing of
bulbous plants was developed. Much
attention was paid to ф group of deco-
rative plants with beautiful flowers, in-
cluding succulents. The collection also
serve as an excellent live illustration to
biology courses for schoolchildren, stu-
dents, specialists and amateur garden-
ers who come here to learn about flora
diversity, to look at exotic plants from
different regions and continents.

Rare and endangered species are of
major interest. These species are in-
cluded in international and regional
«Red Data Books» � Cycas Revoluta,
Dracaena Draco, Gingko Biloba and
many others. There is a large group (86
species) of medicinal herbs. About
30% of the species in the collection are
succulents. These species are very dec-
orative and easy to cultivate. Species
of genera Begonia, of families Ama-
rillidaceae, Bromeliaceae, Gesneri-
aceae attract attention by their unusu-
al form and coloring. Usambar violets
and glocksinia are of special interest.

Conifers are represented by Sequoia
Sempervirens, Tujopsis Dolabrata, Crip-
tomeria Japonica and Cupressus Sem-
pervirens. Palm-trees are represented by
species from all the continents. Many
large plants can be seen in the collec-
tion � Ficus, Magnolia Persea, Callian-
dra etc. Also there are many species of li-
ana, for example Cissus antarctica,
Bougenvillea hybrida. Asparagus falcatus.

Научно-производственный
отдел декоративного

цветоводства и озеленения

Основное направление научной
работы отдела � интродукция рас-
тений тропической и субтропичес-
кой флоры и разработка научных
основ декоративного цветоводства и
озеленения. Результатом этих работ
стало создание научно-обоснован-
ных ассортиментов декоративно-
цветочных растений для зеленого
строительства, любительского и
промышленного цветоводства. К
2002 году в них включены 102 вида
многолетних травянистых, 298 ви-
дов горшечных и 17 видов срезоч-
ных растений. Основу ассортимен-
тов составляют растения природной
флоры разных географических зон,
прошедшие этапы первичной инт-
родукции с последующим их испы-
танием в озеленительных посадках.
Издан ряд руководств и практичес-
ких рекомендаций по этой теме,
разработаны научные основы цве-
точного оформления городов Край-
него Севера.

Коллекция тропических и суб-
тропических растений в оранжере-
ях Сада к концу 2002 года состав-
ляет 1017 таксонов, относящихся к
957 видам 395 родов из 109 се-
мейств. Здесь собраны представи-
тели пустынь, полупустынь, суб-
тропиков и в меньшей степени
тропиков. Фонды оранжерей
включают растения различных об-
ластей земного шара, разных мор-
фологических и экологических
групп. Основная часть коллекци-
онных растений находится в тро-
пико-субтропическом (380 м2) и
суккулентном (50м2) отделениях
демонстрационных Во вспомога-
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Фото 42. Тепличный комплекс

Фото 43. Теплица зимой
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тельных теплицах осуществляется размножение и подращивание кол-
лекционных материалов. Созданы ботанико-географические компози-
ции или крупные систематические группы (папоротники, хвойные,
пальмы, суккуленты). Растения небольших размеров расположены на
стеллажах и объединены по семействам.

Ценность коллекции состоит в ее разнообразии � это декоративные
пищевые, лекарственные, витаминные и технические растения, предста-
вители многочисленного растительного мира с разными способами при-
способления к условиям произрастания. Особый интерес представляют
виды, внесенные в международную и национальные «Красные книги» �
саговник поникающий, драцена драконовое дерево, гингко двулопастное,
метасеквойя, куннингамия ланцетная, финик пальчатый, кливия благо-
родная, некоторые виды коланхоэ, алоэ, молочаев. В коллекции 86 видов
растений, которые используются официальной медициной и являются
целебными народными средствами.

Почти 30% коллекционного фонда составляют суккуленты. Растения
этой группы отличаются декоративностью, сравнительно не требователь-
ны к условиям содержания, легко размножаются. Необычной формой и
расцветкой привлекают внимание виды родов алоэ, гастерия и гаворция.

Быстро растут великолепные декоративно-лиственные филлодендро-
ны, растения с яркой расцветкой листьев, такие как аглонема, диффен-
бахия, антуриум величественный,
сциндапсус пестрый, монстера
привлекательная, каллы. Большой
декоративностью отличаются все
виды бегоний, которые достаточно
устойчивы и неприхотливы. В кол-
лекции много бромелиевых с ярко
и причудливо окрашенными цвета-
ми и оригинальной окраской лис-
тьев. Красивоцветущие выносли-
вые, легко размножающиеся
представители семейства амарил-
лисовых � кливии, кринумы, эуха-
рисы, гиппеаструмы, зефирантесы.
Большой интерес вызывают гибри-
ды сенполии или узамбарской фи-
алки, и глоксинии с разнообразной
окраски цветами и махровыми
формами. Для внутреннего озеле-
нения перспективны виды рода пе-
перомия. Украшением коллекции
служат растения с пестрой ли-
ствой � кордилина, кодиеум пест-
рый, аукуба японская. В самых те-
нистых местах оранжереи Фото 44. Калла эфиопская
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расположены папоротники � нефролепис и его сорта, даваллия и птерис.
Красиво нежное кружево папоротников рода адиантум. Есть редкий нуж-
дающийся в охране вид � лигодиум японский.

Хвойные растения представлены как декоративными, так и редкими
и хозяйственно-ценными видами. Некоторые деревья (секвойя вечнозе-
леная, туевик долотовидный) цвели, у других наблюдали и плодоноше-
ние (криптомерия японская, кипарис вечнозеленый). В коллекции пальм
есть представители всех континентов � Австралии, Азии, Африки, Аме-
рики и Европы. У трех из видов отмечено цветение � хамедорея корне-
вая, финик и трахикарпус Мартиуса. В оранжерее много крупных расте-
ний. Это фикусы (инжир капский, каучуконосный, Роксбурга), магнолия,
персеи (авокадо и индийская), смолосемянники (отогнутый, толстолист-
ный, и волнистый). Многие из них имеют красивые цветы. В коллекции
плодоносят такие «южане» как кофе арабика, нандина домашняя, абелия
крупноцветковая, великолепные сорта азалий, лимон, мурайя метельча-
тая. Интересную группу составляют лианы � циссус антарктический,
мюлленбекия спутанная, бугенвиллея гибридная, жасмин арабский и ас-
парагус (спаржа серповидная).

На основе многолетнего изучения коллекции тропических и субтро-
пических растений предложен ассортимент для создания интерьеров и
зимних садов. Разработаны научные основы зимней выгонки лукович-
ных культур, подобраны сорта новых цветочных культур. Особое внима-

Фото 45. Эухарис крупноцветковый
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Фото 46, 47. Кринум крупноцветковый и лилия гибридная

Фото 48. Стрептокарпус гибридный

ние было уделено группе красивоцветущих растений и суккулентам. Раз-
работаны технологии выращивания и зональные ассортименты горшеч-
ных и срезочных растений.

За последние 10 лет Сад передал производственным цветоводческим
хозяйствам и населению Мурманской области более 200000 тропических
и субтропических растений 500 видов и сортов. Отдел содержит 13 теплиц
общей площадью 1190 м2, в том числе две демонстрационные.
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Фото 49. Фаленопсис гибридный

В научно-исследовательских
теплицах проводят работы по при-
менению местного почвозамени-
теля � вермикулита Ковдорского
месторождения � для выращива-
ния растений методом гидропони-
ки. Коллекции растений служат
прекрасным иллюстративным ма-
териалом к урокам и курсам бота-
ники для школьников, студентов,
учителей биологии, специалистов-
озеленителей и цветоводов-люби-
телей. Экскурсанты и практикан-
ты получают представление о
флоре различных климатических
областей земного шара, ее разно-
образии, видят растения, которые
в домашних условиях вырастить
невозможно .

Фото 50. Бальзамин гибридный
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УЧЕБНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Полярно-альпийский ботаничес-
кий сад-институт является одним из са-
мых известных на Крайнем Севере цен-
тров пропаганды естественно �
научных знаний. Ежегодно проводится
более 500 экскурсий более чем для 10000
посетителей, в том числе и зарубежных.
Посетители под руководством экскур-
соводов знакомятся с историей ботани-
ческих исследований края, с уникаль-
ными коллекциями живых растений,
горными и таежными ландшафтами, с
вертикальной поясностью растительно-
го покрова Хибин.

Особое внимание уделяется пропа-
ганде охраны окружающей среды и ред-
ких видов растений. Опубликовано два
издания книги «Редкие и нуждающие-
ся в охране животные и растения Мур-
манской области» совместно с Канда-
лакшским и Лапландским заповедни-
ками и другими биологическими
учреждениями региона, плакат «Охра-
няемые виды растений». Сведения о
редких видах вошли и в «Красную кни-
гу СССР» (1978).

Много лет Сад служит местом про-
хождения практик студентов ряда цент-
ральных и областных университетов и
педагогических институтов, многие со-
трудники Сада преподают в Мурманском
государственном техническом универси-
тете, Мурманском государственном пе-
дагогическом университете, Кольском
(Апатитском) филиале Петрозаводского
государственного университета.

SCIENTIFIC
AND EDUCATIONAL

ACTIVITY

PABGI is one of the most fa-
mous centers of scientific and ed-
ucational activity in the Far
North. Every year more than 800
excursions (about 10000 tourists,
including those from other coun-
tries) visit PABGI and its unique
collections of live plants. PABGI
guides tell tourists about history of
botanic investigations in the re-
gion, about alpine and taiga land-
scapes, vertical zoning of vegeta-
tion in Khibiny mountains etc.

Special attention is given to
promotion of nature protection
ideas, including protection of rare
and endangered species. Two edi-
tions of the book «Rare and endan-
gered plants and animals of Mur-
mansk region» have been already
published in cooperation with
Laplandsky and Kandalakshsky
reserves. Every summer PABGI
organizes field practice for school-
children and students from differ-
ent universities and institutes. Re-
cently PABGI�s educational
activity has intensified due to
strengthening of cooperation with
Russian Academy of Science, uni-
versities and research institutes.
Many PABGI specialists work as
teachers at Murmansk State Tech-
nical University, Murmansk State
Pedagogical Institute, Kola branch
of Petrozavodsk State University.



6 2

Scientific library

It was established at the
same time as PABGI (in
1931). Books granted by nu-
merous Academic institutes
and by individual scientists
(in particular, by A.E.Fer-
sman) formed the basis for
PABGI scientific library. At
present the library fund com-
prises more than 60000 books
including 12000 foreign pub-
lications. One can find books
on a broad range of subjects
in the library: biology, bota-
ny, physiology of plants, soil
science, microbiology, den-
drology and agriculture. All
PABGI publications, in-
cluding seed catalogues, ab-
stracts, booklets, reference
books etc are also represent-
ed in the library.

Научная библиотека

Основана при Хибинской горной станции
АН СССР одновременно с созданием Сада в
1931 г., в 1953 г. оформлена как отделение
Центральной научной библиотеки Кольско-
го филиала АН СССР, а затем передана не-
посредственно институту. Основой фондов
стала специальная ботаническая и общебио-
логическая литература, полученная в дар от
различных институтов АН СССР и других ве-
домств и из личных собраний. Одним из пер-
вых дар библиотеке сделал академик А.Е.Фер-
сман. Уже в 1934 г. скомплектованная
библиотека насчитывала до 1000 томов. К 2001
году фонд библиотеки составляет около 60000
единиц, в том числе 12000 � зарубежные. Это
издания и периодика по всем вопросам общей
биологии, ботаники, физиологии растений,
почвоведению, микробиологии, сельскому
хозяйству, лесоведению и т.п. Все публика-
ции Сада представлены полностью, включая
каталоги семян, авторефераты диссертаций,
практические рекомендации, брошюры и т.д.

Рукописные научные фонды

Долгие годы все документы научного и ад-
министративного характера хранили в библио-
теке Сада. В 1966 г. организован архив как от-
дельное подразделение. В архиве хранятся
подлинные и в копиях документы, связанные с
организацией Сада, его развитием, изменени-
ями в составе и структуре института в целом и
отдельных подразделений. Огромную ценность
представляет собой фонд научных отчетов со-
трудников (в том числе отчеты военных лет),
отчеты по экспедициям, начиная с самой пер-
вой в 1934 году. На 2002 год в научных фондах
Сада хранится 4000 единиц постоянного хране-
ния, в том числе научной документации. Имен-
но эти фонды позволили в 2001 году создать
музейную экспозицию, посвященную истории
ботанических исследований и созданию Поляр-
но-альпийского ботанического сада в Хибинах.

Fund of scientific
manuscripts

Special archives for
manuscripts were estab-
lished in 1966 (earlier they
were kept in the scientific
library). Original docu-
ments concerning PABGI
creation and history are
kept there. Scientific re-
ports of PABGI staff (in-
cluding those of war peri-
od), reports from early
expeditions are of particu-
lar interest. At present the
archives contain about
4000 documents. These
materials served as a bases
for museum exposition.
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Museum

Museum of botanic
investigation in Kola Peninsula
and Khibiny mountains was
established in 2001. The
exposition illustrates history of
PABGI establishment and
development. Visitors learn
about research work carried out
at PABGI, numerous scientific
expeditions, practical results of
botanic investigations. Lot of
photographs and original
documents are represented in
the museum.

Музей

Музей истории ботанических исследо-
ваний, создания и развития Полярно-аль-
пийского ботанического сада-института
был организован в период подготовки к 70-
летнему юбилею и открыт 26 августа 2001
года. Экспозиция расположена в специаль-
но оборудованном помещении, состоит из
стендов и витрин, где в строгой последова-
тельности помещены документы, предме-
ты, фотографии, посвященные этапам ста-
новления института, его руководителям,
научно-исследовательским отделам и лабо-
раториям, наиболее интересным практи-
ческим работам, экспедициям.

Фото 51. Музей
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Экскурсии

Экскурсии для жителей и гостей Мурманской области проводят экс-
курсоводы и специалисты по темам:

� история Полярно-альпийского ботанического сада и направления
исследований � по музейной экспозиции (круглый год)

� коллекция аборигенных растений Кольского полуострова на пи-
томнике «живой гербарий» (июль�август).

� коллекционный фонд интродуцированных травянистых растений
на питомнике (июль-август)

� флора и растительность Хибин на экскурсионной тропе по профи-
лю г. Вудъяврчорр (июль-август)

� экспозиции лекарственных растений, новых для Мурманской об-
ласти, в Саду и на экспериментальном участке (июнь-август).

� коллекция тропических и субтропических растений в фондовой
оранжерее (круглый год)

� дендрарий интродуцированных древесных растений, эксперимен-
тальный участок (май-сентябрь)

� часовня в честь Преподобного Сергия Радонежского открыта для
посетителей в часы экскурсий

Фото 52. Часовня
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