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На основе гербарных и литературных данных, а также наблюдений авторов проведен анализ и со-
ставлены карты географического распространения в Мурманской области 11 видов рода Draba L.
Внутригеномный полиморфизм критических образцов Draba и степень родства отдельных таксонов
определялись с помощью молекулярно-генетического анализа по Сенгеру и методом NGS. Приво-
дятся сведения о находках 2 новых для области видов: Draba oxycarpa Sommerf. и Draba micropetala
Hook., а также о Draba cinerea Adams, не упоминавшейся ранее в русскоязычных региональных пуб-
ликациях. Описанный с островов и побережья Белого моря вид Draba insularis Pissjauk предложено
рассматривать в составе Draba hirta L. в качестве формы, встречающейся в условиях благоприятного
микроклимата и минерального питания. Виды Draba, обитающие в Мурманской области, по типам
ареалов разделяются на “арктическую” и “гипоарктомонтанную” группы с разными адаптацион-
ными характеристиками в условиях современного климата. Для обеих групп, несмотря на различия
во встречаемости видов, свойственен преимущественно приморский характер распространения. В
континентальных районах они приурочены к палео-фьордам и краевым зонам морских трансгрес-
сий и имеют компактный, рефугиальный характер произрастания, что согласуется с гипотезой их
перигляциального и шельфового расселения в Арктике четвертичного периода. Выявленные попу-
ляции крупок арктической группы, вследствие своего реликтового характера, заслуживают охраны
и дальнейшего изучения. Выявленные закономерности современного расселения видов позволяют
сформулировать рекомендации по корректировке системы природоохранных мероприятий в Мур-
манской области.
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ское дерево, внутригеномный полиморфизм, палеоландшафт
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Виды рода Draba редки в Мурманской области,
находки многих из них исчисляются единицами.
Со времени составления карт распространения
видов и последних региональных флористиче-
ских сводок (Pis’yaukova, 1956, Ramenskaya, 1983)
обобщающая информация появлялась лишь для
некоторых из них в рамках периодически издава-
емых областных Красных Книг. В последующие
десятилетия благодаря флористическим иссле-
дованиям в различных районах области накап-
ливались новые сведения о географии и эколо-
гии популяций, происходили важные находки,
не всегда публиковавшиеся, а иногда лишь по-
полнявшие гербарные коллекции. С развитием
интернет-коммуникаций стали более открытыми
данные скандинавских исследователей XIX – на-

чала XX века, что заметно повысило объем ин-
формации по западной части области. По мере
накопления литературных и полевых данных ста-
ла очевидной неравномерность распределения
даже более обычных видов рода Draba в отдель-
ных районах области, равно в северотаежных и в
(горно-) тундровых условиях. Находки последних
лет довершили картину. Появилась возможность
систематизировать и анализировать разрознен-
ные сведения, чему и посвящена эта статья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основная часть данных по распространению

видов рода Draba в Мурманской области получе-
на в процессе изучения гербарных образцов кол-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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лекций INEP, KPABG, KAND, LE, MW, PTZ, H,
OULU, TUR, литературных источников, включая
флористические списки отдельных регионов и
открытых интернет-ресурсов, в том числе, фон-
дов гербариев Н, OULU, TUR (FinBIF…). Сбор
информации о присутствии видов на побережьях
и в континентальных районах Мурманской обла-
сти проводился также в экспедициях 2011–
2021 гг. С 2018 г. ведутся наблюдения по состоя-
нию популяций редких и уникальных видов рода
Draba на полуостровах Рыбачий и Средний (мо-
ниторинг численности и ареалов популяций,
подтверждение и картирование находок начала
XX века и др.). Карты распространения Draba в
Мурманской области построены с использовани-
ем геоинформационной системы ArcGIS ArcMap
10.2 ESRI.

Молекулярно-генетические исследования

Для выяснения видовой принадлежности кри-
тических образцов Draba, а также установления
степени родства Draba insularis и Draba hirta при-
менялся молекулярно-генетический анализ по
Сенгеру. Секвенирование было выполнено на ге-
нетическом анализаторе AbiPrism 3130 c исполь-
зованием образцов тотальной ДНК (Doyle, Doyle,
1987) и праймеров ITS-1p (Ridgway et al., 2003) и
ITS-4 (White et al., 1990) на том же амплификато-
ре, с теми же реактивами и по такому же протоко-
лу. По результатам анализа выполнено построе-
ние филогенетического дерева методом макси-
мального правдоподобия в программе Mega 7
(Kumar et al., 2018). Для его построения были при-
влечены последовательности представителей ис-
следуемых и близких к ним таксонов, взятые из
базы данных NCBI (National Center for Biotechno-
logy Information) GenBank (Benson et al., 2005).

Выяснение возможных родительских видов
для предположительно гибридных особей Draba
oxycarpa проводилось методом NGS. На площад-
ке наблюдений в месте их обнаружения (п-ов
Средний) были взяты образцы совместно произ-
растающих явно гибридных и “фенотипически
чистых” особей Draba oxycarpa, D. lanceolata и
D. incana. Кроме того, контрольные образцы
D. incana отобраны в изолированном местона-
хождении на побережье Кутовой губы в 12.5 км от
площадки. Внутригеномный полиморфизм был
изучен на основе локус-специфичного секвени-
рования NGS на платформе Illumina MiSeq. Под-
готовка библиотек проводилась с использовани-
ем образцов тотальной ДНК (Doyle, Doyle, 1987)
и праймеров ITS-1p (Ridgway et al., 2003) и ITS-2
(White et al., 1990). Амплификация фрагмента
проводилась на амплификаторе BioRad T-100 с
использованием набора Plant PCR Master Mix
Thermo Scientific по следующему протоколу: на-
чальная денатурация 98°С 5 минут; 30 циклов ам-

плификации (98°С 5 секунд, 56°С 5 секунд, 72°С
15 секунд); финальный синтез 72°С 1 минута; хра-
нение 12°С. Обработка данных проводилась с ис-
пользованием программ FastQC (Babraham Bioin-
formatics), Trimmomatic (Bolger et al., 2014), Fastq-
join (Aronesty, 2013) и Vsearch (Rognes et al., 2016).
Фильтрация полученных риботипов OTU прово-
дилась вручную по выравниваниям с использова-
нием программы Mega 7 (Kumar et al., 2018) и сер-
виса BLAST NCBI.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Распространение видов Draba L. 
в Мурманской области

Draba alpina L. – Крупка альпийская. Редкий в
Мурманской области вид, занесен в Красную
книгу Мурманской области (далее ККМО) с кате-
горией 3 (Red…, 2014). Известны всего несколько
его местонахождений (рис. 1a), преимущественно
на Баренцевоморском побережье: на крайнем се-
веро-западе в Расватунтури (Печенгский р-н) –
сборы П. Каллио, 1941, TUR (FinBIF…); в районе
Святого Носа (Восточный Мурман, Ловозерский
р-н) – сборы Ф. Ниландера, 1844, H (FinBIF…) и
в устье реки Восточная Лица (Pis’yaukova, 1956).
Указание “п. Гремиха” (Ramenskaya, Andreeva,
1982), по всей вероятности, относится к точке
сборов Ниландера, отмечаемой, также, в Атласе
сосудистых растений Северной Европы (Hultén,
Fries, 1986). Приводится для Хибин (Tolmachev,
1975, Hultén, Fries, 1986). Находки последних лет
состоялись в “континентальных” районах Мур-
манской области: в заповеднике “Пасвик” на
скальных склонах северо-восточной части горы
Калкуля к озеру Каскамаярви (Kravchenko et al.,
2016) и в Лапландском заповеднике – на север-
ных склонах массива Мончетундра (озеро Вай-
кис: INEP (V) LID1504038, Borovichev et al.,
2020a). Новые находки дополняют представление
об экологии и характере распространения видов.
Аннотации сборов свидетельствуют о приурочен-
ности вида к скальным местообитаниям в уще-
льях, долинах ручьев и по берегам озер и предпо-
чтению склонов северных вариантов экспози-
ции, по крайней мере, при удалении от морского
побережья.

D. alpina, рассматриваемая как часть одно-
именного циркумполярного аркто-монтанного
агрегата, является амфиатлантическим видом
(Checklist…, 2007). Ее ближайшие к Мурманской
области местонахождения расположены в Скан-
динавских горах и на Свальбарде (Шпицберген),
в Европейской России – на Новой Земле, Кани-
ном Носу и на Полярном Урале.

Draba cinerea Adams – Крупка седая. Встреча-
ется только на юго-западе Мурманской области в
приграничном с Карелией районе: в заказнике
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Рис. 1. Карты распространения видов рода Draba в Мурманской области.
Fig. 1. Distribution maps of Draba species in the Murmansk Region
a – Draba alpina, b – D. cinerea, c – D. fladnizensis, d – D. hirta, e – D. insularis, f – D. incana, g – D. lactea, h – D. lanceolata,
i – D. micropetala, j – D. nivalis, k – D. norvegica, l – D. oxycarpa.
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“Кутса” (рис. 1b). В отечественной литературе
для Мурманской области вид ранее не указывал-
ся, но известен по многочисленным сборам и на-
блюдениям финских исследователей первой по-
ловины XX века (Н, TUR, OULU, Ulvinen, 1996).

Косвенным подтверждением современного су-
ществования данной популяции являются сборы
и наблюдения Т. Ульвинена 1994, 1996 гг. (OULU,
Ulvinen, 1996), а также гербарный сбор А.А. По-
хилько 1998 г. “…окрестности п. Вуориярви,

Рис. 1. Окончание
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ущелье Пюхякуру, на уступах скал” (KPABG
№№ 025348, 025361 (д)), ошибочно отнесенный
автором к Draba hirta L. Draba cinerea предпочита-
ет богатые кальцием экотопы. Уступы и расщели-
ны скал, ущелья, скалистые склоны речных до-
лин и берегов озер – основные местообитания
вида в заказнике – характерны для “лесных” ча-
стей его общего ареала (Petrovskiy, 2018).

D. cinerea – вид с гипоарктомонтанным, почти
циркумполярным типом ареала, который в Се-
верной Европе становится фрагментарным и
представлен несколькими локусами реликтового
характера (Hultén, Fries, 1986, Petrovskiy, 2018,
Draba cinerea…, 2021): новоземельским, колгуев-
ским и популяциями тундровых возвышенностей
Северной Норвегии. В лесной зоне известны
3 изолированных местонахождения – в Приладо-
жье (var. ladogensis H. Lindb.), на севере Лаплан-
дии и в районе Оуланка (Финляндия), где доволь-
но крупная популяция имеет трансграничный ха-
рактер и продолжается на территории Карелии
(скалы Рускеакаллио в НП “Паанаярви”:
Kravchenko, 2007). По всей вероятности, местона-
хождение D. cinerea в Мурманской области явля-
ется относительно изолированной частью
оуланкско–паанаярвской части ареала (рис. 1b).
Вид является редким и подлежит охране в сосед-
них Финляндии и Карелии (Hyvärinen et al., 2019,
Red…, 2020). Популяция, выявленная в Мурман-
ской области, также нуждается в изучении и но-
минации в списки региональной Красной книги.

Draba f ladnizensis Wulfen – Крупка фладниций-
ская. Редкий вид, охраняется в Мурманской об-
ласти (категория 3: RED…, 2014). Встречается в
горно-тундровом поясе массивов центральной
части области – в Хибинских и Ловозерских горах
(Kozhin et al., 2020, коллекции KPABG, INEP,
MW), найден на севере Мончетундры (озеро Вай-
кис: сбор Е.А. Боровичева, 2009, INEP LID-
1504039). В последние годы найден в тундре Ба-
ренцевоморского побережья: окрестностях Лии-
нахамари (Kostina, Borovichev, 2014), на севере
полуострова Рыбачий (Borovichev et al., 2020a) и в
губе Ивановка (Восточный Мурман: Borovichev et
al., 2018) (рис. 1c). Растет по сухим скалам и осы-
пям мелкозема глубоких ущелий: горные перева-
лы, геологические разломы периферии горных
систем и морских побережий; необлигатный
кальциефил. Ближайшие местонахождения вне
области – северное побережье Норвегии и Скан-
динавские горы (где вид становится нередким),
Канино-Печорский регион и Полярный Урал,
общий ареал – циркумполярный арктоальпий-
ский.

Draba hirta L. (D. daurica DC., D. glabella Pursh) –
Крупка мохнатая. Встречается по всему Кольско-
му побережью Баренцева и Белого морей, найде-
на в более чем в половине территорий, посещав-

шихся ботаниками (KPABG, MW, INEP, KAND,
H, TUR, Breslina, 1969, 1985, Bubenets et al., 1993,
Vorob’yeva, 1996; рис. 1d). Ее основные местооби-
тания сосредоточены вблизи берега моря: уступы
и трещины скал, обнаженные пески, пятна мел-
козема, в т.ч. антропогенного характера, примор-
ские вороничники, тимьянники и редкотравные
луговины, вторичные орнитогенные ценозы.

В материковой части находки D. hirta значи-
тельно реже и связаны, в большинстве случаев, с
горно-тундровым и верхней частью горно-лесно-
го пояса крупных массивов – Хибин, Ловозер-
ских тундр (KPABG, MW) и Чунатундры (Ла-
пландский заповедник: KPABG, Berlina, 1997): на
каменистых и щебнистых склонах, в скальных
ущельях, на галечниках по берегам рек и ручьев.
На крайнем северо-западе найдена в Печенгских
тундрах (сбор A. Cajander, 1928, H) и в заповедни-
ке Пасвик: по скальным уступам склонов тундро-
вых возвышенностей (сборы М.А. Фадеевой и
А.В. Кравченко, 2014, PTZ), а также в лесной зо-
не: по скалистым берегам озера Каскамаярви
(сборы В.А. Костиной, 1994, KPABG и А.В. Кра-
вченко, 2009, PTZ). Многократно отмечалась в
бассейне р. Кутсайоки (заказник “Кутса”:
KPABG, TUR, H, Ulvinen, 1996), где растет по ка-
менистым склонам, расщелинам и карнизам скал
в ущельях, долинах рек и по берегам озер, часто
совместно с другими видами рода Draba.

D. hirta – одна из самых распространенных
крупок с циркумполярным ареалом арктоборе-
ально-монтанного типа. Как все таксоны с об-
ширным, но фрагментированным ареалом, при-
водящим к формированию множества обособ-
ленных микропопуляций, она характеризуется
большой морфологической вариабельностью (в
разное время выделялись до 15 ее вариантов и
2 подвида) и запутанной синонимикой (более
35 наименований, по данным GBIF).

При просмотре Кольского гербария, кроме
типичных, обнаружены образцы одного из ва-
риантов D. hirta, отличающегося мелкими стру-
чочками – var. brachycarpa Rupr.: сборы И.П.
Бреслиной, В.Т. Царевой, 18 VII 1984, KPABG
№№ 025341, 025342, KAND-7830. Образцы отно-
сятся к единственному местонахождению: “Кан-
далакшский залив Белого моря, р-н острова Ве-
ликого, луда Наумиха. Южная часть плато, скаль-
ное обнажение среди вороничников, дернина
вторичной орнитогенной растительности”.

С островов Кандалакшского залива в середине
XX века был описан эндемичный вид Draba insu-
laris Pissjauk. (D. valida Pissjauk., о. Ламбин,
Pis’yaukova, 1956) – Крупка островная. Он встре-
чается по островам Белого моря и в прибрежных
районах Терского берега (Порья губа, Турий мыс
и др.: KAND, MW, KPABG; рис. 1e). Растения, от-
носимые к этому таксону, обладают значитель-
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ным сходством с D. hirta , и имеют полный набор
специфических признаков, отличающих D. hirta
от других представителей рода. К наиболее значи-
мым отличиям, позволяющим отделить D. insu-
laris от D. hirta относят (Pis’yaukova, 1956, Lutski-
na, Bochansteva, 2004): рослость растения и мощ-
ность дернины с обилием цветоносов (размеры
растения), большую длину столбика – 0.5–1.0 мм
(против 0.3–0.5 мм у D. hirta), не выделяющееся
(не утолщенное) и не раздвоенное рыльце, в каче-
стве дополнительного признака – отсутствие опу-
шения створок стручочков (иногда развивающего-
ся у D. hirta).

У просмотренных нами беломорских образцов
все признаки варьировали в соответствии с пре-
делами, заявленными для обоих видов. Однако
распределение их было хаотичным, так что лишь
единичные экземпляры из выборки обладали их
комплексом и могли быть с уверенностью отнесе-
ны к тому или иному виду. Проведенный (на вы-
борке из 50 гербарных листов) ранговый корреля-
ционный анализ Спирмена подтвердил отсут-
ствие сопряженности данных признаков (табл. 1).
Исключение составляет связь раздвоенности
рыльца и его расширенности относительно стол-
бика, обусловленная их морфологической соза-
висимостью, однако, сила этой связи r = 0.42135
(статистически значимая при доверительной ве-
роятности P = 0.95; выделена шрифтом) недоста-
точна, чтоб рассматривать даже эти два признака
как единый и надежный диагностический ком-
плекс.

Молекулярно-генетический анализ образцов
обоих видов, выбранных из разных – материко-
вой и островной – популяций, в настоящем ис-
следовании не может дать однозначный ответ на
вопрос, единый ли это таксон, хотя скорее гово-
рит об их тесной родственной близости, чем о
разобщенности. Образцы с Терского берега и
Медвежьего острова идентичны не только между
собой но и с последовательностями нескольких

других видов (рис. 2). При этом сравниваемые с
ними наиболее близкие к ним последовательно-
сти образца D. hirta из ГенБанка (isolate L310,
DQ467486) принадлежат совсем другой ветви, в
несколько раз перекрывая различия наших образ-
цов, что вполне согласуется с отмечаемой фено-
типической полиморфностью D. hirta из разных
частей ареала.

Следует отметить, что крупные экземпляры
D. hirta c довольно длинным (0.5–0.7 мм) столби-
ком и нераздвоенным рыльцем встречаются в Хи-
бинах (KPABG 025355, 025365) и в Печенгском
районе (заповедник Пасвик, PTZ №№ 22963,
22099), где также присутствуют и “короткостол-
биковые” особи среднего размера (PTZ № 26933).
Это сильно расширяет границы распространения
растений с признаками D. insularis. Как правило,
их местообитания связаны с относительным бла-
гополучием среды (скальные полки в ущельях
низкогорий, в условиях достаточного увлажне-
ния почвы и воздуха), что может объяснить их
рослость и разрастание куртин, равно как и в слу-
чаях островных популяций крупок.

В мировых систематических обзорах северных
крупок D. insularis не приводится в силу своего бо-
лее южного, северотаежного ареала, находящего-
ся за границами Арктической области (Check-
list…, 2007). Исключение составляет Атлас сосу-
дистых растений Северной Европы (Hultén, 1971)
где она не рассматривается в качестве самостоя-
тельного видового таксона (включена в D. hirta).
В переиздании атласа (Hultén, Fries, 1986) она уже
не упоминается. Полученные нами результаты
свидетельствуют в пользу этого мнения: по всей
вероятности, D. insularis Pissjauk. является одной
из форм полиморфного вида D. hirta, встречаю-
щейся в условиях благоприятного микроклимата
и минерального питания.

Draba incana L. – Крупка седеющая. Преиму-
щественно приморский вид, в Мурманской обла-
сти – самый распространенный из рода Draba

Таблица 1. Сопряженность (r) диагностических признаков беломорских образцов Draba insularis и Draba hirta.
Table 1. Contingency (r) of diagnostic features in Draba insularis and Draba hirta samples from the White Sea.

Размеры куртины
Cluster size

Длина столбика
Style length

Рыльце, расширение
Stigma, extension

Рыльце, раздвоение
Stigma, bifurcation

Размеры куртины
Cluster size Х 0.077982 0.069072 0.23102

Длина столбика
Style length 0.077982 Х 0.164204 0.109325

Рыльце, расширение
Stigma, extension 0.069072 0.164204 Х 0.42135

Рыльце, раздвоение
Stigma, bifurcation 0.23102 0.109325 0.42135 Х
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(рис. 1f). Встречается практически во всех райо-
нах Баренцевоморского и Беломорского побере-
жья и на островах с небольшим разрывом ареала в
районе от Восточной Лицы до Йоканьги (Восточ-
ный Мурман). На “материк” достаточно далеко
заходит по долинам крупных рек: Колы, Печенги,
Поноя; наблюдалась в заказнике “Кутса” на ска-
листых берегах озера Ниваярви (FinBIF…). Во
Флоре Мурманской области (Pis’yaukova, 1956)

приводится местонахождение в Хибинах (отме-
ченное на карте вопросительным знаком:
рис. 1g). Однако, единственный известный нам
хибинский образец – сбор с восточного склона
г. Юкспор Фоминой, определенный как D. in-
cana L. Б.А. Мишкиным (1937, KPABG) – не
был учтен при составлении флоры Хибин
(Mishkin, 1953), а в 1955 г. при обработке кол-
лекции для Флоры Мурманской области был от-

Рис. 2. Результаты сравнительного анализа секвенированных геномных последовательностей изученных образцов ви-
дов р. Draba (обозначены серыми кружками) и наиболее близких к ним последовательностей из ГенБанка.
Fig. 2. Results of molecular sequence analysis of the studied Draba samples (marked with gray circles) and the closest sequences
from the GenBank.
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несен В.В. Письяуковой к D. hirta (авторы данной
работы придерживаются того же мнения). В связи
с этим, нахождение Draba incana в Хибинах вызы-
вает сомнения.

Основные местообитания D. incana сосредото-
чены у моря: луговины на береговом валу и мор-
ских террасах низкого уровня, где она становится
массовой и иногда достигает значительного оби-
лия, песчаные осыпи и дюны, устьевые зоны рек,
расщелины и уступы скал, участки орнитогенной
растительности и реже – приморские воронични-
ки. На местах бывших поселений встречается на
развалинах, обнажениях грунта, по лугам антро-
погенного происхождения, в т.ч., по бывшим се-
нокосам, при этом может “заходить” на несколь-
ко км от моря. Все находки в “континентальных”
районах связаны с долинными экотопами круп-
ных рек: злаково-разнотравные луга на террасах,
песчаные склоны, скалистые берега, либо имеют
антропогенное происхождение, как известная
уже почти 100 лет популяция с зимнего Лумбов-
ского погоста, занесенная туда во время переко-
чевок оленеводов с летних, приморских пастбищ
(Tsinzerling, 1935, Borovichev et al., 2020b).

Приморский тип ареала характерен для D. in-
cana в Фенноскандии в целом (FinBIF…), однако
в ее западной части с более океаничным клима-
том вид более распространен в глубине “матери-
ка” по долинам современных или плейстоцено-
вых рек и фьордов (как, например, в регионе
Инари-Паз), по западному макросклону Сканди-
навских гор и спорадически появляется во “внут-
ренних” районах Финской Лапландии. Такой же
стратегии расселения вид придерживается на
всем протяжении своего арктобореально-мон-
танного амфиатлантического ареала, за исключе-
нием пиренейских популяций. (Hultén, Fries,
1986, Checklist…, 2007, GBIF…).

Draba lactea Adams – Крупка молочно-белая. В
Мурманской области очень редкий вид (рис. 1g),
занесен в ККМО (категория 2). Местонахожде-
ния в Хибинских горах, известные по сборам 30–
70-х годов XX века (KPABG), расположенные на
вершинах и предвершинных частях склонов в
южной и центральной части массива (сырые ска-
лы, россыпи камней), уже отчасти уничтожены
горными разработками (г. Расвумчорр, г. Юкс-
порр). В 2013 г. найден на крайнем северо-западе
области в районе п. Лиинахамари (мыс Немец-
кий): в тундровой возвышенности на уступе
влажной скалы близ озера оз. Кантеярви (Kostina,
Borovichev, 2014). Значимость этой находки вели-
ка не только в природоохранном отношении, но и
как связующее звено в интерпретации возможно-
го расселения этого вида: связи между изолиро-
ванными Кольскими популяциями с основным
ареалом в Фенноскандии – Скандинавскими го-
рами. Другими ближайшими местами произрас-

тания вида являются Канино-Печорская тундра,
Новая Земля и Уральский хребет. Общий ареал
вида циркумполярный арктомонтанный.

Draba lanceolata Royle (D. cana Rydb.) – Крупка
ланцетоплодная. Приводимый во Флоре Мур-
манской области (Pis’yaukova, 1956; авторы при-
держиваются описания таксона, сделанного в
данном источнике), довольно редкий в регионе
вид, ареал которого состоит из 3 кластеров
(рис. 1h). Большинство находок сделано в при-
морских районах Баренцевоморского побережья:
полуострова Рыбачий и Средний – сборы
А.В. Разумовской и К.Б. Поповой 2014–2018 гг.,
(INEP); о-ва Екатерининский и Медведка Коль-
ского залива – сборы В. Кудряшова, 1920 (MW),
Н. Прохорова и О. Кузеневой, 1921 (KPABG);
о. Кильдин – указание во Флоре Мурманской об-
ласти (Pis’yaukova, 1956) и сбор В.Т. Царевой,
1977 (KPABG), архипелаг Семь островов – остров
Харлов – сборы М.В. Мельникова и Р.В. Плотни-
кова 2015, 2017 гг. (KAND) и тундра на материко-
вом побережье (Н.Г. Журавлева, 1964, MW). Здесь
его местообитания в основном связаны с берегом
моря: луга на песчаных дюнах и береговом валу,
трещины приморских скал, осыпи морских тер-
рас. Заходит на антропогенно-нарушенные
участки: в центральной возвышенности п-ова
Средний обнаружен на территории бывшего во-
енного городка, где расселяется по насыпям и за-
растающим угольным кучам. Вторая часть ареала –
условно “прибеломорская” – представлена от-
дельными местонахождениями в Порьей губе
(И.П. Бреслина, 1984, KPABG, М.Н. Кожин,
2008, KAND) и на о-ве Великом (Н.С. Парфен-
тьева, 1951, KAND) на приморских сухих лугови-
нах, в том числе, орнитогенного характера. На
“материке” D. lanceolata встречается на крайнем
юго-западе области (территории заказника “Кут-
са”) по скалистым берегам рек Кутсайоки и Он-
тонйоки, а также в урочище Ущелье Пюхякуру, в
расщелинах скал и по крутым склонам (сборы
А.А. Похилько, 1998, KPABG №№ 025346,
025347, 025349).

Возможно, таксон более распространен в об-
ласти, т.к. на протяжении всего ареала он встре-
чается в одних и тех же местообитаниях, а в ряде
случаев произрастает совместно с близким (и го-
раздо более распространенным) видом D. incana L.
и может просматриваться или идентифициро-
ваться в его рамках. Так, гербарные образцы с
Екатерининского острова, острова Харлов и с
Порьей губы (MW №№ 0372024, 0372027, 0372018,
KPABG 025383, часть особей на листах KAND-
4417 и KAND-4355) были отнесены авторами сбо-
ров и первоначальных определений к D. incana.
Мелкие растения со слабоолиственным стеблем c
территории ГПЗ “Кутса” и с о. Кильдин (KPABG
№№ 025333, 025346, 025347, 025349, 025354,
025360) внешне сходны с D. hirta, и были иденти-
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фицированы в гербарии как этот последний вид,
однако отсутствие на листьях и цветоносе волос-
ков специфического типа звездчатости с вторич-
ными отростками (“гиртоидный тип”) и некото-
рые другие признаки позволили при пересмотре
коллекции с уверенностью отнести их к Draba
lanceolata.

Достаточно широкий характер расселения
D. lanceolata в Мурманской области предпола-
гает также присутствие этого вида в соседних
регионах, особенно в западном направлении, в
Фенноскандии. Однако мурманские популяции
Draba lanceolata оказались в полной изоляции от-
носительно основного, азиатско-североамери-
канского ареала этого вида. На Европейском кон-
тиненте имеется еще одно указание на местона-
хождение D. cana: Восточные Пиренеи, на
границе Испании и Франции (“Núria. Cami
d’Eyne”: Guardia, 2021; к сожалению, нам не уда-
лось видеть гербарный образец). При этом в вы-
сокогорьях Азии, Кордильерах и в субарктиче-
ских районах восточной Сибири вид отмечается
довольно часто и иногда заходит в Арктические
районы Аляски, Канады, и на побережье Грен-
ландии (Tolmachev, 1975, Checklist…, 2007,
GBIF…).

Draba micropetala Hook. – Крупка мелколе-
пестная. Новый вид для Мурманской области.
Обнаружен при просмотре гербарной коллекции
Ботанического Музея Университета Хельсинки
(H) на двух гербарных листах:

1. H № 302191, сбор Alexander Berg 16 VII 1937,
определенный как Draba hirta L. Местонахожде-
ние: Печенгский р-н, гора Спасительная (ныне
гора Генеральская) близ Луостари, скальная стен-
ка;

2. H № 804696, сбор Ernst Häyrén 6 VIII 1926,
определенный как Draba rupestris R. Br. Местона-
хождение: Печенгский р-н, п-ов Средний, возвы-
шенность Кивиайдантунтури, в альпийском поя-
се.

Детальным обследованием окрестностей
г. Кивиайдантунтури на п-ове Среднем в 2021 г.
удалось отчасти подтвердить сбор Эрнста Хайре-
на. Среди многочисленной популяции Draba nor-
vegica (с присутствием D. hirta) на скальных стен-
ках уступов, обращенных к морю, были обнару-
жены особи, значительно уклоняющиеся к
D. micropetala (69.814786°с.ш., 31.837453°в.д., сбор
А.В. Разумовской INEP LID-1505313). От D. nor-
vegica они отличаются деталями опушения листа
(гораздо большим размером штока 4-х лучевых
волосков), преобладающей формой плодов – от
обратно-яйцевидной до овальной (заостренная у
D. norvegica) и листьев – с несколько закруглен-
ной верхушкой в отличие от заостренных листьев
D. norvegica. Установить принадлежность этих эк-
земпляров к типичной D. micropetala не дает до-

вольно широкая форма лепестков (одним из диа-
гностических признаков этого вида являются уз-
кие лепестки, равные или слегка превышающие
ширину чашелистиков), сходная с таковой ос-
новного вида местонахождения. Остальные при-
знаки являются общими для обоих видов (имеет-
ся в виду арктическая биоморфа D. norvegica с
полностью безлистным цветоносом). На гербар-
ных листах из коллекции H все экземпляры были
на стадии плодоношения, из-за отсутствия ле-
пестков сравнить их с найденным в поле матери-
алом не удалось. Возможность гибридизации
между D. micropetala и указанными выше видами в
литературе еще не определена, несмотря на оби-
лие данных, подтверждающих, в том числе экспе-
риментально, высокую вероятность образования
фертильных гибридов у большинства видов рода
(Brochmann, 1992).

D. micropetala – высокоарктический вид с
циркумполярным типом ареала, распространен
на островах Арктического бассейна (арх.
Свальбард, Земля Франца-Иосифа, Северная
Земля, Новая Земля и др.). На материке появ-
ляется на Полярном Урале и в тундровой зоне
Северной Азии, на Юконе и в Канаде (Hultén,
Fries, 1986, Checklist…, 2007, GBIF…). Ее местона-
хождения в Мурманской области (рис. 1i) явля-
ются единственными в материковой части Север-
ной Европы. Необходимы дальнейшие исследо-
вания по их актуализации в природе, выяснению
количественных параметров и экотопологиче-
ской приуроченности популяций, генетических
особенностей (гибридности), а также определе-
ние комплекса мер по их сохранению (номина-
ция в ККМО).

Draba nivalis Liljebl. – Крупка снежная. Очень
редкий вид в Мурманской области (ККМО – 1b),
встречающийся на тундровых возвышенностях
крайнего северо-запада (рис. 1j). В настоящее
время достоверно известны два его местонахож-
дения: в заповеднике Пасвик – северо-восточная
часть горы Калкупя, на скальной гриве северо-за-
падного берега оз. Каскамаярви – сбор Е.А. Боро-
вичева, 23 VIII 2015 (PTZ; Kravchenko et al., 2016)
и на востоке Печенгских тундр – окрестности
озера Хаукилампи, гора Вуоггоайви – сбор Niilo
Söyrinki, 1933 (OULU). Следует отметить, что в
настоящее время территория вокруг озера Хауки-
лампи, и в частности, северные склоны горы Ву-
оггоайви входят в черту города Заполярный и
сильно нарушены деятельностью горно-метал-
лургических предприятий (карьеры, отвалы и
пр.). Велика вероятность утраты данного место-
нахождения.

Сведения о распространении D. nivalis на п-ове
Рыбачий (Hultén, 1971, Ramenskaya, 1983), к сожа-
лению, не подтвердились. Все гербарные образ-
цы, относящиеся к этой точке: сборы Justus Mon-
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tell 1935 г., TURA370646 и TURA370799 при реви-
зии оказались принадлежащими к Draba norvegica.

Крупка снежная считается довольно широко
распространенным аркто-альпийским циркум-
полярным видом (Checklist…, 2007). Она нередка
в Скандинавских горах и на северном побережье
Норвегии, и очевидно, что по северо-западу Мур-
манской области проходит восточная граница ее
фенноскандийской части ареала (GBIF…).

Draba norvegica Gunnerus (D. rupestris W.T. Aiton) –
Крупка норвежская. Редкий в Мурманской обла-
сти вид (ККМО – 3). Встречается по Баренцево-
морскому побережью и в крупных горных масси-
вах области (Хибины, Ловозерские и Печенгские
тундры: INEP, KPABG, H, TUR, NS, Ramenskaya,
Andreeva, 1982; рис. 1k). Единичные находки сде-
ланы в Чунатундре (Berlina, 1997) и Мончетундре
(Е.А. Боровичев, 2017, INEP). Нередок, судя по
обилию наблюдений и гербарных сборов, в бас-
сейне р. Кутсайоки (заказник Кутса: H, OULU,
TUR, Ulvinen, 1996). На Беломорском побережье
не найден, и в целом, более распространен в за-
падной части области. Его основные местообита-
ния – сухие скальные уступы, расщелины, реже –
осыпи и россыпи мелкозема, сырые скалы по до-
линам рек и ручьев, очень редко – дорожные на-
сыпи и откосы (Хибины, п-ов Рыбачий).

D. norvegica – амфиатлантический арктоаль-
пийский вид, почти обычный в западной Фен-
носкандии (GBIF…). Мурманские популяции на-
ходятся близ восточной границы основного ареа-
ла. Восточнее он становится очень редким и
известен из отдельных локусов – о-ва Колгуев,
Вайгач, Новая земля, Полярный Урал и восток
Большеземельской тундры (Tolmachev, 1975,
Checklist…, 2007)

Draba oxycarpa Sommerf. – Крупка остроплод-
ная. Новый вид для Мурманской области. Най-
ден в 2015 г. на центральной возвышенности
п-ова Средний (рис. 1l) в 500 м к югу от оз. Тунту-
ри, на территории бывшего военного городка,
среди редкотравной луговины по россыпи щебня
и на угольной куче, растущий совместно с Draba
incana (69.704125° с.ш., 31.776772° в.д., сборы
А.В. Разумовской, К.Б. Поповой, INEP). Был
ошибочно определен как D. nivalis, затем рассмат-
ривался как очень нетипичный образец Draba
norvegica. Уточнить видовую принадлежность
удалось только с помощью молекулярно-генети-
ческих исследований, которые показали, что ана-
лизированные образцы находятся в неразрешен-
ном положении по отношению к изученным об-
разцам D. incana и D. norvegica (достаточно далеки
от обоих, рис. 2). Натурные наблюдения 2019 г. в
момент цветения (а именно, бледно-желтый цвет
лепестков, в отличие от белоцветковых D. norvegi-
ca и D. nivalis) полностью подтвердили результаты
секвенирования и позволили, наряду с другими

диагностическими признаками (опушение ство-
рок плодиков по рамке, форма чашелистиков и
лепестков и др.), утвердиться в определении. При
тщательном обследовании популяции в 2018–
2021 гг. были определены ее границы и размер.
D. oxycarpa заселяет небольшую площадь 100 × 20 м
по пологому краю холма (древняя морская терра-
са) и по перегибу склона (69.703932° с.ш.,
31.775197° в.д.), большая часть особей – на есте-
ственной, относительно ненарушенной, выров-
ненной поверхности незадернованного сланце-
вого щебня и мелкозема, а также, по брустверам,
стенкам и днищу окопов старых огневых точек,
всего не менее 150 особей. В последующие за пер-
вой находкой годы D. oxycarpa у строений более
не наблюдалась, но непосредственно в развали-
нах и на зарастающей бетонной крыше ангара вы-
явлена небольшая популяция Draba lanceolata
Royle и многочисленные гибридные Draba, обра-
зующие ряд переходных форм между D. incana,
D. lanceolata и D. oxycarpa. Результаты сравнитель-
ного молекулярно-генетического анализа (срав-
нительного анализа внутригеномного полимор-
физма первого внутреннего транскрибируемого
спейсера ITS1) показали, что анализируемые
участки генома всех, даже морфологически по-
лярных (насколько это возможно в роде Draba)
фенотипически “чистых” образцов D. oxycarpa и
отобранного из удаленной контрольной точки
образца D. incana, принадлежат единому гибрид-
ному комплексу (около 96% во всех четырех об-
разцах – это риботипы Otu 1 (Otu – operational tax-
onomic unit): рис. 3). Внутри комплекса по призна-
кам минорных риботипов (Otu 3, 4, 5, 6, 7) можно
выделить две пары образцов. Пара ×1 и ×3 соот-
ветствует “чистой” D. oxycarpa (×1) и “контроль-
ной” D. incana (×3). Вторая пара образована про-
израстающими рядом друг с другом Draba lanceo-
lata (×4) и гибридной формой D. oxycarpa (×2).
Наиболее близким к этому комплексу, как и к
изучаемым образцам D. oxycarpa, согласно ре-
зультатам секвенирования по Сенгеру, оказался
образец Draba juvenilis DQ467228 из ГенБанка.
Интерпретировать последний результат пред-
ставляется затруднительным, т.к. Draba juvenilis
морфологически достаточно хорошо отличим от
всех видов комплекса, включая и Draba oxycarpa,
и наши образцы соответствовали принятой трак-
товке этих различий (Rønning, 1979, Al-Shehbazz
et al., 2010).

В традиционной трактовке систематики кру-
пок D. oxycarpa (D. gredinii E. Ekman) долгое время
рассматривался как вид, очень близкий к Draba
alpina L. (Rønning, 1979, Mossberg, Stenberg, 2003.,
Al-Shehbazz et al., 2010), а в российских исследо-
ваниях не выделялся из этого крупного и морфо-
логически полиморфного вида (аггрегата видов).
Впервые о распространении Draba oxycarpa в Рос-
сийской Арктике заговорили при создании про-
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екта “Панарктической Флоры” (Checklist…,
2007), когда ревизия арктических Draba выявила
его гербарные образцы с Новой Земли и Поляр-
ного Урала. Пересмотр коллекции D. alpina LE
(сборы первой половины XX века) подтвердил
наличие экземпляров с признаками, отличающи-
ми этот вид. Кроме того, растения, относящиеся
к D. oxycarpa, обнаружились среди современных
новоземельских и вайгачских сборов D. alpina
Е.Ю Чураковой, 2013 (AR) и с водораздельной ча-
сти Полярного Урала (река Большая Пайпудына,
сборы Н.А. Секретаревой, С.С. Холода, 2005).

Таким образом, распространение D. oxycarpa в
России, по современным сведениям, ограничи-
вается Европейским сектором Арктики. Общий
ареал вида – амфиатлантический, преимуще-
ственно островной с заходом в материковые
тундры по возвышенностям севера Европы. При
этом кольская популяция с полуострова Средний
географически скорее расширяет восточную гра-
ницу фенноскандинавской части ареала (вид
встречается в горах севера Норвегии), чем являет-
ся изолированным анклавом новоземельско-по-
лярно-уральского. Наши данные секвенирования
поддерживают это. Несмотря на характерные
внешние признаки особей, позволяющие с уве-
ренностью отнести их к комплексу D. alpina–
D. oxycarpa, их сравнение с новоземельскими и
восточно-сибирскими образцами данных видов
не выявило такого же сходства на молекулярно-
генетическом уровне. Найденная популяция, по-
ка единственная на северо-западе Европейской
России, с особенностями генома, вызывающими

ряд вопросов, важных для понимания процессов
эволюции арктических крупок, заслуживает
дальнейшего изучения и нуждается в охране.

Молекулярно-генетические построения. Свод-
ная таблица результатов сравнительного анализа
секвенированных геномных последовательно-
стей видов р. Draba представлена на рис. 2. В таб-
лице указаны парсимонично-информативные
нуклеотидные замены в некодирующих (ITS1,
ITS2) и кодирующем участке (5.8S) рибосомного
гена по референсному образцу D. nivalis
DQ467598. Нуклеотидных замен крайне мало,
большая часть замен располагается в первом
спейсере. В кодирующей части имеется только
одна замена (позиция 305), однако она характер-
на для разных видов из разных мест сбора –
D. oxycarpa, D. juvenilis, D. norvegica, D. incana и
D. lactea. Такая же картина наблюдается и в слу-
чае замен в декодирующих участках – разные ви-
ды имеют одинаковые нуклеотидные замены. На
наш взгляд, это признак сложного гибридного
комплекса, выявленного на примере группы Dra-
ba oxycarpa–Draba lanceolata–Draba incana.

ОБСУЖДЕНИЕ

Виды рода Draba, встречающиеся в Мурман-
ской области, можно условно разделить на две
группы – виды преимущественно арктические,
чей оптимум ареала приходится на высокоширот-
ные Арктические острова и материковые тундры
за пределами влияния Гольфстрима, и виды ги-
поаркто- и арктобореально-монтанные, распро-

Рис. 3. Гистограмма относительного числа риботипов (Otu 1–7) в образцах Draba oxycarpa (×1), ее гибридной формы
(×2), D. incana (×3) и D. cana (×4).
Fig. 3. Histogram of a relative number of ribotypes (Otu 1–7) in the samples of Draba oxycarpa (×1), its hybrid form (×2),
D. incana (×3) and D. cana (×4).
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страненные более широко в Гипоарктике и в Бо-
реальной области, в высокую Арктику заходящие
лишь в условиях мягкого морского климата. К
первой группе принадлежат все самые редкие в
Мурманской области Draba: D. alpina, D. lactea,
D. micropetala, D. nivalis, D. oxycarpa, до некоторой
степени D. fladzinensis (с заметной горной частью
ареала за пределами Арктики). Их находки еди-
ничны, у некоторых уникальны, локальные попу-
ляции исчисляются первыми десятками особей.
Здесь проходит южная граница европейской ча-
сти их ареала, пунктирно (и не для всех!) продол-
жающаяся в Скандинавских горах Северной
Норвегии. Эти виды, согласно концепции исто-
рии развития и распространения рода Draba
А.И. Толмачева (Tolmachev, 1957), принадлежат
рядам относительно эволюционно продвинутых
таксонов, по всей вероятности, сформировав-
шихся уже в Арктике с приобретением характер-
ных признаков ксерофитизиции и криофитиза-
ции форм.

Самым ярким представителем второй группы
является амфиатлантический D. incana – актив-
ный вид, прекрасно акклиматизировавшийся на
морском берегу, не избегающий ни орнитоген-
ных, ни рудеральных местообитаний. Другие –
D. hirta и D. lanceolata – чуть менее распростра-
нены, но и менее климатически стенотопны, в
несколько больших пропорциях встречаясь в
“континентальных” районах области. Несмот-
ря на явно приморский характер экотопических
предпочтений амфиатлантический тип ареала во-
все не характерен для видов этой группы. D. lance-
olata – преимущественно азиатско-западно-севе-
роамериканский вид (в связи с его очевидной фе-
нотипической близостью с Draba incana
правомерно предположение о их викариате в пре-
делах Голарктики с зоной перекрытия ареалов в
восточной Фенноскандии). И D. hirta, и D. cinerea
(единственный, по-настоящему редкий вид этой
группы) также имеют ареал, не ограничиваю-
щийся Атлантическим регионом. По мнению
А.И. Толмачева, именно эти виды в наибольшей
степени сохранили архаичные черты, присущие
анцестральным формам, существовавшим в усло-
виях относительно мягкого климата среднегорий.
При этом D. incana рассматривалась в качестве
одного из наиболее архаичных таксонов. Анало-
гичный вывод насчет анцестральности D. incana,
по крайней мере, по отношению к современным
полиплоидным Leucodraba, в т.ч. из нашей “вто-
рой группы”, был сделан на основании молеку-
лярно-генетических и палинологических иссле-
дований в конце XX века (Brochmann, 1992).

По характеру распространения в Мурманской
области амфиатлантический, заходящий в высо-
коарктические районы вид Draba norvegica зани-
мает промежуточное положение между этими
двумя группами. Его двойственность подчерки-

вается (а возможно и объясняется) присутствием
двух биоморф, различающихся по набору архаич-
ных и продвинутых признаков, главными из ко-
торых является безлистность цветоноса, уплот-
ненная розетка листьев и общий мелкий габитус,
появляющиеся у арктических популяций. По на-
шим наблюдениям, на Баренцевоморском побе-
режье обе формы могут встречаться в пределах
одного местообитания.

Несмотря на отмечаемые различия встречае-
мости, зональной приуроченности и истории
формирования таксонов, в географии видов обе-
их групп в пределах исследуемого региона про-
слеживается единая закономерность. Ключевую
роль в их расселении играет морское побережье.
Все места находок редких видов арктической
группы, массового распространения гипоаркти-
ческих Draba и в целом повышенного видового
разнообразия рода в Мурманской области, так
или иначе, связаны с морем. На картах очевидна
связь большинства точек местонахождений с со-
временной береговой линией. Находки же, сде-
ланные в “континентальной” части области, при-
урочены к нескольким разобщенным регионам со
сходными, как оказалось, событиями истории
плейстоцена – морскими трансгрессиями.

Долина реки Паз (заповедник “Пасвик”), как
и Печенги, и других, менее протяженных рек
крайнего северо-запада Мурманской области, яв-
ляется плейстоценовым фьордом. Современные
озера Имандра, Умба и Ловозеро были морскими
заливами, и Хибины, Ловозерские тундры, мас-
сивы Мончетундра и Чунатундра становились
приморскими перигляциальными территориями
(островами), как минимум, дважды в неогене
(Kiselev, 1979, Evzerov, 2015). Одним из самых зна-
чительных центров сосредоточения Draba (D. lan-
ceolata, D. cinerea, D. hirta, D. incana, D. norvegica)
является район природного парка “Кутса”, рас-
положенный в удалении от моря на юго-западе
области. Здесь прослеживается стадиальная гра-
ница покровного Скандинавского ледника (ста-
дия Сальпауселька II: Gosudarstvennaya…, 2012).
По данным палеогеографии этого региона, в Ми-
кулинское межледниковье его долины рек, озер-
ные котловины и ущелья отчасти (до современ-
ных отметок рельефа 200–211 м) заливались мор-
скими водами (Kiselev, 1979), а судя по соседству
моренных, флювиогляциальных и морских отло-
жений верхнего звена неоплейстоцена с протя-
женными скальными выходами нерасчлененных
дочетвертичных пород и характерным формам
рельефа, в позднеледниковое время (и также в
пребореал), по всей вероятности, были фьордами
(Gosudarstvennaya…, 2012, Karta…, 2014).

Современный характер расселения видов рода
Крупка в Мурманской области представляет со-
бой остатки некогда обширных ареалов видов пе-
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ригляциальных ландшафтов, передвигавшихся
вслед за обнажавшимися поверхностями покров-
ного ледника, включая и шельфовые области,
осушавшиеся во время его наступления (когда по
шельфовым пространствам происходил актив-
ный взаимообмен с флорами островов Полярного
бассейна). Многократные перемещения и смены
климатической обстановки не изменили изна-
чально ореофитный “характер” крупок, и по сей
день выражающийся в предпочтениях открытых
щебнистых грунтов и скальных местообитаний.
Одни (виды II группы) сумели адаптироваться в
постледниковье и занять подходящие (примор-
ские) экологические ниши в разогревающейся
Гольстримом Фенноскандии, другие сохраняют-
ся лишь точечно, в пределах рефугиумов, являясь
реликтами. При этом, в неблагоприятных для них
условиях (в удалении от моря), характер расселе-
ния видов II группы также становится рефугиаль-
ным. Виды растут компактно, часто совместно
друг с другом, в одном или нескольких изолиро-
ванных друг от друга, как правило, скальных ме-
стообитаниях.

Совместное произрастание разных крупок в
удаленных друг от друга рефугиумах, отмечается
как для отдельных аггрегатов, так и для менее
близкородственных видовых групп не только на
Кольском п-ове, но и в других районах Арктиче-
ской области (Al-Shehbazz et al., 2010, Petrovskiy,
2018), где сходные геоморфологические процессы
плейстоценового и ранне-голоценового времени
приводили к пульсациям и подвижкам ареалов.
Периоды изоляции, равно как и резкого расши-
рения ареалов активизировали дивергентную на-
правленность процессов видообразования, в ряде
случаев приводящую к возникновению в разных
частях ареала автогамных внутривидовых форм,
обладающих репродуктивными барьерами (cryp-
tic species, Brochmann et al., 2004, Gustafsson et al.,
2014), формированию серий близкородственных
таксонов (Petrovskiy, 2018) и таких сложных явле-
ний как рекуррентное и полифилетичное форми-
рование полиплоидных видов (Brochmann, 1992,
Grundt et al., 2004). Этим во многом обуславлива-
ется кажущаяся запутанность филогенетических
построений у крупок (включая и дерево, приво-
димое в данной работе), где полиморфные таксо-
ны могут далеко расходиться по разным кладам.
С другой стороны, перекрестное опыление тесно
соседствующих видов не исключает также воз-
можность запуска de novo процессов межвидовой
гибридизации. Признаками этого на современ-
ном временном срезе могут служить не только
присутствие в Кольских популяциях фертильных
отклоняющихся, гибридных и уродливых особей,
но и формирование единых гибридогенных ком-
плексов в геномах растений, по фенотипу при-
надлежащих к разным, не близким таксонам. Во-
прос о роли вторичной гибридизации в процессах

видообразования в роде Draba остается откры-
тым, однако, по всей вероятности, она также вно-
сит свою лепту в сложность интерпретации ре-
зультатов молекулярно-генетического анализа,
представленных на рис. 2. Выбранный для данно-
го исследования маркер показал недостаточно
высокую информативность для решения слож-
ных проблем филогенетики Draba. Привлечение
более широкого арсенала молекулярных методов
позволит внести ясность в эти вопросы.

Реликтовый характер современного распро-
странения видов арктической группы Draba, рав-
но как и возможная потеря видоспецифичности
их генофонда путем вторичной гибридизации
требуют повышенного внимания к этим видам со
стороны биологов. Они, безусловно, заслужива-
ют охраны, как и ранее не отмечавшийся в соста-
ве флоры Мурманской области Draba cinerea. Ви-
ды обеих групп, особенно в континентальных
районах области могут служить маркерами пер-
спективных мест сосредоточения других редко-
стей и реликтов: Arenaria humifusa, Arnica alpina,
Erigeron borealis, Saxifraga tenuis, Thymus subarcticus
и др. – в уже выявленных местоположениях они
также отмечаются и часто растут совместно (на-
ши данные, Ulvinen, 1996, Kozhin et al., 2020). Та-
кие места, как правило, характеризуются повы-
шенными уровнями видового богатства, и могут
рассматриваться в качестве ключевых ботаниче-
ских территорий (Borovichev et al., 2011, Kozhin et
al., 2019, Belkina et al., 2021). В связи с этим, при-
влечение методов реконструкции палеоландшаф-
тов (поиск сочетания краевых зон морских транс-
грессий с сохранившимися скальными комплек-
сами перигляциальных зон) может быть
использовано как в прогнозировании новых на-
ходок редких Draba (и им подобных видов), так и
при оценке перспективности территорий для со-
здания новых и корректировки границ существу-
ющих ООПТ.
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Значительная часть поисковых работ проводилась
во время экспедиций по госзаданиям ИППЭС КНЦ
РАН, мониторинговые исследования и обобщение ма-
териалов – в рамках плановых тем НИР лаборатории
Водных экосистем ИППЭС КНЦ РАН № 0226-2019-
0045 и НИОКТР № FMEZ-2022-0008-122022400122-6.

Секвенирование последовательностей ДНК по
Сэнгеру проводили на генетическом анализаторе Abi-
Prism 3130 (Applied Biosystems, США) на базе ЦКП Бо-
танического института им. В.Л. Комарова РАН в рам-
ках госзадания № АААА-А18-118040290161-3. Секве-
нирование NGS на платформе Illumina MiSeq
проводили на оборудовании ресурсного центра “Ге-
номные технологии, Протеомика и Клеточная биоло-
гия” ARRIAM.
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On the basis of herbarium and literature data, as well as the authors’ observations, an analysis of geographical
and ecological patterns of 11 Draba species was carried out. The maps of distribution in the Murmansk Re-
gion (Russia) were compiled for each taxon. Critical samples and taxa of Draba were molecularly examined
by NGS and Sanger analysis to determine the degree of intragenomic polymorphism, phylogenetic interrela-
tions of the taxa, and in some cases to check plant identification. Data on findings of 2 species new to the re-
gion, namely D. oxycarpa Sommerf. and D. micropetala Hook., are given, as well as of D. cinerea Adams,
which was not previously mentioned in Russian regional publications. The species D. insularis Pissjauk. from
the islands and coast of the White Sea is suggested to treat as a form of D. hirta L., occurring in favorable mi-
croclimate and soil conditions. In terms of the types of geographic ranges, Draba species from the Murmansk
Region are divided into “arctic” and “hypoarctomontane” groups with different adaptive abilities in the con-
ditions of a modern climate. Both groups, despite differences in the occurrence of species, are characterized
by an oreophytic, predominantly coastal distribution pattern. In inland area, they are confined to ancient
fjords and marginal zones of marine transgressions, and have a compact (refugial) settlement pattern, which
is consistent with the hypothesis of their periglacial and shelf dissemination in the Arctic during the Quater-
nary. Local populations of the “arctic” whitlowgrasses, due to their relict areal, deserve protection and further
study. The patterns obtained for the modern distribution of the species allow to make some suggestions for
territorial adjusting the environmental protection measures in the Murmansk Region.

Keywords: Draba genus, new findings, distribution maps, systematics, phylogenetic tree, intragenomic poly-
morphism, paleolandscape
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