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ФЛОРА СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ГОРЫ БАРКОВА 
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Опубликован список флоры сосудистых растений горы Баркова (1320 м над 

ур. м.), включающий 237 таксонов из 124 родов, 45 семейств. Высокое таксо-

номическое разнообразие изученной флоры обусловлено значительным высот-

ным перепадом в 670 м, наличием двух высотных поясов, обширной плоской 

вершиной, горными породами, климатическими условиями субарктических вы-

сокогорий и общей историей формирования флоры региона в позднем плей-

стоцене. Флора является горной гипоарктической со своими региональными 

особенностями, имеет переходный характер между горными арктическими и 

бореальными флорами. Два таксона (Sedum roseum и Castilleja arctica subsp. 

vorkutensis) включены в Красную книгу Российской Федерации, 27 – в Красную 

книгу Республики Коми и 13 – в Приложение к ней. Многие охраняемые расте-

ния представлены краевыми популяциями. Два вида (Ranunculus kamchaticus и 

Draba pauciflora) имеют единственное местонахождение на территории Респу-

блики Коми. Пр и существенном антропогенном воздействии последнего време-

ни г. Баркова играет важную роль в сохранении биоразнообразия флоры регио-

на, национального парка «Югыд ва» и объекта Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». 
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 A list of vascular plants of the Barkova Mountain in Subpolar Urals (1320 m above sea 

level) made up of 237 species from 124 genera and 45 families is published. The high 

taxonomic diversity of the flora is predicated on a number of factors: mountainous relief 

and significant altitudinal range (670 m), the presence of several altitudinal vegetation 

belts and a vast mountain-top plateau, heterogeneous bedrocks, climatic conditions of 

subarctic highlands, and the general history of the flora formation during the Late Pleis-

tocene. The flora of the Barkova Mountain occupies a transitional position, with both arc-

tic montane and boreal features, and is classified as hypoarctic montane with regional 

characteristics. Two taxa (Sedum roseum and Castilleja arctica subsp. vorkutensis) are 

included in the Red Data Book of the Russian Federation, 27 taxa – in the Red Data Book 

of the Komi Republic, and 13 – in the Appendix to the regional Red Data Book. Many pro-

tected species are represented by marginal populations in the study area. Two species 

(Ranunculus kamchaticus and Draba pauciflora) have single records for the Komi Repub-

lic. Despite the recent significant human impact, the Barkova Mountain is important for 

the conservation of the floral diversity of the region, the Yugyd Va National Park and the 

Virgin Komi Forests UNESCO World Heritage Site.

K e y w o rd s: local flora; biogeographic analysis; Komi Republic; Yugyd Va National Park; 

Virgin Komi Forests UNESCO World Heritage Site
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Введение

Флора западного макросклона Приполяр-

ного Урала до настоящего времени остается 

недостаточно изученной. Особое внимание 

привлекает центральная, наиболее высокая его 

часть. Она относится к субарктическим высо-

когорьям – территориям, на которых преобла-

дают горные поднятия с сохранившимися за 

пределами Арктики арктическими видами ра-

стений [Юрцев, 1977]. Эта область западного 

макросклона Уральских гор входит в границы 

Национального парка «Югыд ва» и объекта Все-

мирного природного наследия ЮНЕСКО «Дев-

ственные леса Коми». 

Одной из интереснейших вершин этого рай-

она является гора Баркова (1320 м над ур. м.), 

расположенная в бассейне р. Кожим, в между-

речье рек Пелингичей и Балбанъю (N65.2 118, 

E60.3108) на Исследовательском кряже. Она 

сложена кварцито- и метапесчаниками, встре-

чаются кварц, полевошпатово-кварцевые по-

роды, сланцы, серицитолиты [Буканов и др., 

2012]. Гора находится в зоне активного ан-

тропогенного влияния, часть ее территории 

выведена из границ Национального парка 

«Югыд ва». В 1960–1970-е годы на вершине 

горы, а позднее у подножья функционировали 

поселки геологоразведочных партий, с конца 

1980-х проводится добыча жильного кварца 

шахтовым методом (месторождение «Желан-

ное»), с начала 2000-х действует туристическая 

база. Несмотря на это, растительный покров 

горы хорошо сохранился. Целью настоящей 

работы было обобщить накопленные данные о 

флоре сосудистых растений г. Баркова и про-

вести ее анализ. 

Материалы и методы

Район исследований расположен в Высоко-

горно-Приполярно-Уральском округе, охваты-

вающем на западном макросклоне предгорья 

и высокогорья Приполярного Урала, в Камско-

Печорско-Западноуральской подпровинции 

Урало-Западносибирской провинции в поло-

се северотаежных лесов [Геоботаническое…, 

1989]. Это район с суровым субарктическим 

климатом [Козубов и др., 1999]. Для всех вы-

сотных поясов характерны подзолы и подбуры 
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на сильно опесчаненных суглинистых эллюви-

ально-делювиальных отложениях [Флоры…, 

2016]. Площадь проекции г. Баркова составля-

ет 23,6 км2: склоны занимают 20,4 км2, п лоская 

вершина – 3,2 км2 (рис. 1). 

В работе обобщены результаты, получен-

ные авторами во время полевых исследований 

2005, 2009–2013, 2015, 2019 гг., и данные УНУ 

«Научный гербарий Института биологии Коми 

НЦ УрО РАН» (SYKO). Латинские названия ра-

стений приведены по базе данных «World Flora 

Online» [WFO…, 2021], в скобках указаны си-

нонимы по сводкам С. К. Черепанова [1995], 

Н. А. Секретаревой [2004] и Конспекту флоры 

Восточной Европы [Конспект…, 2012]. Семей-

ства в списке расположены по системе Эн-

глера, виды в семействе – по алфавиту. Для 

таксонов, включенных в Красные книги Рос-

сийской Федерации [2008] и Республики Коми 

[2019], указаны: категория статуса редкости, 

принадлежность к высотному поясу, частота 

встречаемости (ОР – очень редко, Р – редко, 

ДР – довольно редко, НР – нередко, Ч – часто). 

Биогеографические элементы приведены по 

сводке Н. А. Секретаревой [2004]. Кальце-

фильность видов определена по литературе 

[Цыганов, 1983; Юрцев и др., 2004; Секрета-

рева, 2004, 2011; Алексеева-Попова, 2005; 

Зибзеев, 2013]. 

Флору г. Баркова мы приравниваем к «про-

бе флоры» или локальной флоре в пределах 

субарктических высокогорий [Ребристая, 

1987]. Сравнительный анализ таксономиче-

ского разнообразия, структуры географиче-

ских элементов флоры г. Баркова проведен 

со смежными с ней горными территория-

ми Северного [Куликов, 2003] и Полярного 

[Секретарева, 2011] Урала, гор Бырранга 

(Центральный Таймыр) [Поспелова, 1995; 

Флора…, 2008].   Для ординации флор исполь-

зовали алгоритм кластерного анализа данных 

с учетом коэффициента Съеренсена – Чека-

новского, реализованный в программе «Ex-

StatR» [Новаковский, 2016]. 

Результаты и обсуждение

В растительном покрове г. Баркова хоро-

шо прослеживается высотная поясность. 

Выделяются пояса: горно-тундровый (ГТ) 

(650–900 м над ур. м.) и гольцовых пустынь 

(ГП) (выше 900 м над ур. м.). В горно-тун-

дровом выявлено два подпояса – кустарнико-

вых и кустарничковых тундр, граница между 

Рис. 1. Карта-схема района исследований: А – Республика Коми и положение района исследований; 

Б – г. Баркова, наружный контур – границы горы, внутренний – ее плоская вершина

Fig. 1. Schematic map of the study area: A – Komi Republic and the study area; Б – Barkova Mountain: the 

outer contour is the boundaries of the mountain, the inner contour – its flat top
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которыми проходит на высоте 700–750 м. В 

первом подпоясе преобладают ерники, ивня-

ки, луга, осоково-моховые сообщества, при-

уроченные в основном к подножию горы в 

нижней части горно-тундрового пояса. Во 

втором – кустарничковые тундры, разнотрав-

ные луговины, приуроченные к склонам. Облик 

гольцовых пустынь, расположенных на плато 

горы, определяют эпилитно-лишайниковые 

сообщества, перемежающиеся с участками 

высокогорных осочников: осоково-моховых и 

осоково-ивково-моховых, нивальных луговин 

– в увлажненных экотопах, травяно- и кустар-

ничково-лишайниковых, лишайниковых тундр 

– в местах с хорошим дренажем [Куваев, 2006; 

Биоразнообразие…, 2010; Кулюгина и др., 

2015; Кулюгина, 2018]. 

В результате проведенных исследований во 

флоре сосудистых растений г. Баркова выявле-

но 237 видов из 124 родов и 45 семейств: 

сем. Lycopodiaceae: Diphasiastrum alpinum (L.) 

Holub; Lycopodium lagopus (Laestadius ex C. Hartman) 

G. Zinserling ex Kuzeneva-Prochorova; 

сем. Huperziaceae: Huperzia selago (L.) Bernh. ex 

Schrank et Mart.; H. selago var. appressa (Desv.) Ching; 

сем. Equisetaceae: Equisetum arvense L. (E. arvense 

subsp. borealis (Bong.) Á. Löve); E. fluviatile L.; E. pratense 

Ehrh.; E. scirpoides Michx.; E. sylvaticum L.; E. variega-

tum Schleich. ex F. Weber et D. Mohr.; 

сем. Botrychiaceae: Botrychium lunaria (L.) Sw.; 

сем. Athyriaceae: Athyrium alpestre (Hoppe) 

Clairv. (A. distentifolium Tausch ex Opiz.); Gymnocar-

pium dryopteris (L.) Newman; 

сем. Pinaceae: Larix sibirica Ledeb.; 

Picea  obovata Ledeb.; 

сем. Cupressaceae: Juniperus communis var. saxa-

tilis Pall. (J. sibirica Burgsd.); 

сем. Poaceae: Agrostis mertensii Trin. (A. borealis 

C. Hartm.); Alopecurus aequalis Sobol.; A. magellani-

cus Lam. (A. alpinus Sm.); A. pratensis L.; Anthoxan-

thum odoratum subsp. nipponicum (Honda) Tzvelev 

(A. alpinum A. et D. Löve); Arctagrostis latifolia (R. Br.) 

Griseb.; Arctophila fulva (Trin.) Andersson; Cala-

magrostis lapponica (Wahlenb.) Hartm.; C. purpurea 

(Trin.) Trin.; C. stricta (Timm) Koeler (C. neglecta (Ehrh.) 

Gaertn., Mey. et Scherb.); Deschampsia flexuosa (L.) 

Trin. (Avenella flexuosa (L.) Drej.); D. glauca Hartm.; 

Festuca ovina L.; F. richardsonii Hook.; F. vivipara (L.) 

Sm.; Hierochloё alpina (Sw.) Roem. et Schult.; Phle-

um alpinum L.; Poa alpigena Lindm.; P. alpina L.; P. an-

nua L.; P. arctica R. Br.; P. pratensis L.; Trisetum spica-

tum (L.) K. Richt.; 

сем. Cyperaceae: Carex aquatilis Wahlenb.; 

C. aquatilis var. minor Boott (C. aquatilis subsp. stans 

(Drejer) Hultén); C. bigelowii subsp. arctisibirica (Jur-

tzev) Á. Löve & D. Löve (C. arctisibirica (Jurtz.) Czer.); 

C. brunnescens (Pers.) Poir.; C. capillaris L.; C. ca-

nescens L. (C. cinerea Pollich); C. fuliginosa Schkuhr 

(C. misandra R. Br.) – 41, ГП, ОР; C. globularis L.; 

C. lachenalii Schkuhr; C. magellanica subsp. ir-

rigua (Wahlenb.) Hiitonen (C. paupercula Michx.); 

C. rariflora (Wahlenb.) Sm.; C. rostrata Stokes; C. rotun-

data Wahlenb.; C. vaginata Tausch (C. vaginata subsp. 

quasivaginata (C.B. Clarke) Malyschev); Eriophorum 

angustifolium Honck. (E. polystachion L.); E. × medi-

um Andersson; E. chamissonis C. A. Mey. (E. russeolum 

Fr.); E. scheuchzeri Hoppe; E. vaginatum L.; 

сем. Juncaceae: Juncus biglumis L.; J. filiformis L.; 

J. trifidus L.; Luzula confusа Lindeb.; L. multiflora (Ehrh.) 

Lej.; L. multiflora subsp. frigidа (Buchenau) V. I. Krecz. 

(L. frigida (Buchenau) Sam.); L. nivalis (Laest.) Spreng.; 

L. parviflora (Ehrh.) Desv.; L. pilosa (L.) Willd.; L. spicata 

(L.) DC.; L. wahlenbergii Rupr.; 

сем. Melanthiaceae: Tofieldia pusilla (Michx.) 

Pers.; Veratrum lobelianum Bernh.; 

сем. Liliaceae: Gagea serotina (L.) Ker Gawl. (Lloy-

dia serotina (L.) Reichb.) – б/н, ГП+ГТ, Р; 

сем. Salicaceae: Populus tremula L.; Salix arbus-

cula L.; S. arctica Pall.; S. gmelinii Pall. (S. dasyclados 

Wimm.); S. glauca L.; S. hastata L.; S. jenisseensis 

(F. Schmidt) Flod.; S. lanata L.; S. lapponum L.; S. num-

mularia Andersson; S. phylicifolia L.; S. polaris Wahlenb.; 

S. pulchra Cham. – 3, ГП, Р; S. reticulata L.; 

сем. Betulaceae: Alnus alnobetula subsp. fruti-

cosa (Rupr.) Raus (Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar.); 

Betula nаnа L.; B. pubescens Ehrh.; 

сем. Polygonaceae: Persicaria bistorta (L.) Samp. 

(Bistorta major S. F. Gray); P. vivipara (L.) Ronse Decr. 

(B. vivipara (L.) S. F. Gray); Oxyria digyna (L.) Hill – б/н, 

ГП+ГТ, ДР; Rumex acetosa L.; R. alpestris subsp. lap-

ponicus (Hiitonen) Jalas (R. lapponicus (Hiit.) Czernov); 

сем. Caryophyllaceae: Cerastium arvense L.; 

C. cerastoides (L.) Britton (Dichodon cerastoides (L.) 

Rchb.); C. jenissejense Hult. s. l. (incl. C. regelii Os-

tenf.); Minuartia biflora (L.) Schinz et Thell. – 4, ГТ, 

ОР; M. rubella (Wahlenb.) Hiern – 4, ГП, ОР; Silene 

acaulis (L.) Jacq – б/н, ГП, ДР; S. uralensis subsp. 

apetala (L.) Bocquet (Gastrolychnis apetala (L.) Tolm. 

et Kozhancz.); Stellaria calycantha (Ledeb.) Bong.; 

S. crassifolia Ehrh.; S. fennica (Murb.) Perfil.; S. lon-

gipes Goldie (S. peduncularis Bunge);

сем. Ranunculaceae: Aconitum septentrionale 

Koelle; Batrachium kauffmannii (Clerc) Krecz.; B. eradi-

catum (Laest.) Fries; Caltha palustris L.; Clematis al-

pine subsp. sibirica (L.) Kuntze (Atragene sibirica L.); 

Delphinium elatitm L.; Ranunculus acris subsp. borea-

lis (Regel) Nyman (R. glabriusculus Rupr.); R. subborea-

lis Tzvelev; R. hyperboreus Rottb. – б/н, ГП, ДР; R. kam-

1   Цифрами 1–4 обозначены категории статуса редкости 

таксонов в Красной книге Республики Коми [2019], б/н – 

виды, включенные в Приложение как нуждающиеся в био-

логическом надзоре, «*» – виды, включенные в Красную 

книгу Российской Федерации [2008].
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chaticus DC. (Oxygraphis glacialis (Fisch.) Bunge) – 1, 

ГП, Р; R. pygmaeus Wahlenb. – б/н, ГП, ОР; R. reptans 

L.; R. sulphureus Sol. – 3, ГП, ДР; Thalictrum alpinum 

L. – б/н, ГП, Н; Trollius europaeus L.; 

сем. Papaveraceae: Papaver lapponicum (Tolm.) 

Nordh. subsp. jugoricum (Tolm.) Tolm. – 2, ГП, Р; 

сем. Brassicaceae: Arabis alpina L.; Cardamine 

bellidifolia L. – б/н, ГТ+ГП, НР; C. pratensis L.; Draba 

alpina L. – 3, ГП, ОР; D. fladnizensis Wulfen – 3, ГТ, ОР; 

D. lactea Adams – 3, Г, ОР; D. pauciflora R. Br. – 2, ГП, 

ОР; D. sibirica (Pall.) Thell.; Rorippa palustris (L.) Bes-

ser; Parrya nudicaulis (L.) Boiss. (Achoriphragma nudi-

caule (L.) Soják.) – 3, ГТ, ОР; 

сем. Crassulaceae: Sedum quadrifidum Pall. (Rho-

diola quadrifida (Pall.) Fisch. et C. A. Mey.) – 2, ГП, Р; 

S. roseum (L.) Scop. (Rhodiola rosea L.) – 3*, ГП+ГТ, Ч; 

сем. Parnassiaceae: Parnassia palustris L. s. l. 

(incl. P. obtusifolia Rupr.); 

сем. Saxifragaceae: Chrysosplenium alterni-

folium L.; Saxifraga cespitosa L.; S. cernua L.; S. fo-

liolosa R. Br.; S. hieraciifolia Waldst. et Kit. ex Willd.; 

S. hirculus L.; S. nivalis L.; S. oppositifolia L. – 3, ГП, ДР; 

S. tenuis (Wahlenb.) Harry Sm. ex Lindm.; 

сем. Grossulariaceae: Ribes rubrum L.; 

сем. Rosaceae: Alchemilla murbeckiana Buser; 

Comarum palustre L.; Dryas octopetala L. (D. subin-

cisa (Jurtzev) Tzvelev); Geum glaciale Adams ex Fisch. 

(Acomastylis glacialis (Adams) A. Khokhr.) – 3, ГП, НР; 

G. rivale L.; Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch; 

P. hyparctica Malte; P. gelida subsp. boreo-asiatica Jurtz. 

et R. Kam. – 3, ГП, Р; Rosa majalis Herrm.; Rubus arcticus 

L.; R. chamaemorus L.; Sanguisorba officinalis L. s. l.; 

Sibbaldia procumbens L.; Sorbus aucuparia L. s. l.; 

Spiraea media Schmidt; 

сем. Fabaceae: Hedysarum hedysaroides subsp. 

arcticum (B. Fedtsch.) P. W. Ball (H. arcticum 

B. Fedtsch.) – б/н, ГТ, Р; 

сем. Geraniaceae: Geranium krylovii Tzvelev (G. al-

biflorum auct. non Ledeb.); 

сем. Callitrichaceae: Callitriche palustris L.; 

сем. Empetraceae: Empetrum nigrum subsp. her-

maphroditum (Hagerup) Bocher (E. hermaphroditum 

Hagerup); 

сем. Violaceae: Viola biflora L.; V. epipsila Ledeb.; 

V. epipsiloides Á. Löve et D. Löve; 

сем. Onagraceae: Epilobium alpinum L.; E. an-

gustifolium L. (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop); 

E. davuricum Fisch. ex Hornem. – 4, ГТ, Р; E. horneman-

nii Rchb.; E. latifolium L. (Chamaenerion latifolium (L.) 

Th. Fries et Lange); E. palustre L.; 

сем. Hippuridaceae: Hippuris vulgaris L.; 

сем. Apiaceae: Angelica archangelica subsp. 

decurrens (Ledeb.) Kuvaev (A. decurrens (Ledeb.) 

B. Fedtsch.); Ligusticum mutellinoides Vill. (Pachypleu-

rum alpinum Ledeb.); 

сем. Pyrolaceae: Pyrola grandiflora Radius.; 

P. minor L.; 

сем. Ericaceae: Andromeda polifolia L.; Arcto-

staphylos  uva-ursi (L.) Spreng.; Arctous alpina (L.) 

Nied.; Harrimanella hypnoides (L.) Coville – б/н, ГТ+ГП, 

Р; Ledum palustre subsp. decumbens (Aiton) Hultén 

(L. decumbens (Aiton) Lodd. ex Steud); Loiseleuria 

procumbens (L.) Loisel. – б/н, ГТ, ДР; Phyllodoce cae-

rulea (L.) Bab. – б/н, ГТ, НР; Vaccinium myrtillus L.; 

V. uliginosum subsp. microphyllum (Lange) Hultén; 

V. vitis-idaea subsp. minus (Lodd., G. Lodd. et W. Lodd.) 

Hultén (V. vitis-idaea var. minus Lodd.); 

сем. Diapensiaceae: Diapensia lapponica L. – 3, 

ГТ+ГП, Р; 

сем. Primulaceae: Lysimachia europaea (L.) U. 

Manns et Anderb. (Trientalis euroраеa L.); 

сем. Polemoniaceae: Polemonium acutiflorum 

Willd. ex Roem. et Schult.; P. boreale Adams – 3, ГП, ДР; 

сем. Boraginaceae: Eritrichium villosum (Ledeb.) 

Bunge; Myosotis asiatica (Vestergr.) Schischk. et 

Serg.; M. sylvatica Hoffm.; M. scorpioides L. (M. palus-

tris (L.) L.); 

сем. Scrophulariaceae: Castilleja arctica Krylov 

et Serg. (C. arctica subsp. vorkutensis Rebrist.) – 3*, 

ГТ, ОР; Lagotis minor (Willd.) Standl.; Pedicularis com-

pacta Stephan ex Willd.; P. lapponica L.; P. oederi Vahl; 

P. sudetica Willd.; P. verticillata L.; Veronica alpina 

L. – б/н, ГТ, ОР; V. longifolia L.; 

сем. Lentibulariaceae: Pinguicula alpina L.; 

сем. Rubiaceae: Galium boreale L.; G. palustre L.; 

G. uliginosum L.; 

cем. Caprifoliaceae: Linnaea borealis L.; Lonicera 

caerulea subsp. pallasii (Ledeb.) Browicz (L. pallasii 

Ledeb.); 

сем. Adoxaceae: Adoxa moschatellina L.; 

сем. Valerianaceae: Valeriana capitata Pall. ex Link; 

сем. A steraceae: Achillea millefolium L.; A. ni-

grescens (E. Mey.) Rydb.; Antennaria dioica (L.) 

Gaertn.; Artemisia norvegica Fr. – 3, ГТ+ГП, Ч; A. tilesii 

Ledeb.; Cirsium helenioides (L.) Hill – 3, ГТ, НР; Crepis 

chrysantha (Ledeb.) Turcz. – 3, ГП, ДР; Hieracium al-

pinum L.; Omalotheca norvegica (Gunnerus) Sch. Bip. 

& F. W. Schultz; O. supina (L.) DC.; Packera heterophylla 

(Fisch.) E. Wiebe (Tephroseris heterophylla (Fisch.) 

Konechn.) – б/н, ГП, ОР; Petasites frigidus (L.) Fr.; 

P. sibiricus (J. F. Gmel.) Dingwall (Endocellion sibiri-

cum (J. F. Gmel.) J. Toman) – 3, ГП, ДР; Saussurea alpi-

na (L.) DC.; Solidago virgaurea subsp. lapponica (With.) 

Tzvelev (S. lapponica With.); S. virgaurea L.; Tanacetum 

bipinnatum (L.) Sch. Bip.; Taraxacum croceum Dahlst.; 

T. nivale Lange ex Kihlm.; T. campylodes G. E. Haglund 

(T. officinale Wigg.); Tephroseris frigida (Richardson) 

Holub (T. atropurpurea (Ledeb.) Holub.) – 3, ГП, НР; 

T. integrifolia (L.) Holub.; T. integrifolia subsp. tundri-

cola (Tolm.) B. Nord. (T. tundricola (Tolm.) Holub) – 3, 

ГП, Р; Tripleurospermum maritimum subsp. phaeo-

cephalum (Rupr.) Hämet-Ahti (T. hookeri Sch. Bip.); 

T. inodorum (L.) Sch. Bip. (T. perforatum (Mérat) 

M. Lainz). 
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Во флоре г. Баркова представлено 64 % 

таксонов от локальной флоры бассейна реки 

Кожим и 42 % – от флоры северной части 

Национального парка «Югыд ва» [Биоразно-

образие…, 2010; Флоры..., 2016]. По уровню 

таксономического разнообразия она сопоста-

вима с горными локальными флорами, выяв-

ленными на горных массивах гораздо боль-

шей площади: Денежкин Камень (Северный 

Урал) – 269 таксонов [Куликов, 2003], ручей 

Развильный (Полярный Урал) – 263 [Секре-

тарева, 2011], окрестности оз. Левиссон-

Лессинга, горы Бырранга (Центральный Тай-

мыр) – 267 [Поспелова, 1995; Флора…, 2008] 

(табл. 1). Мы связываем столь высокое так-

 сономическое разнообразие со значитель-

ным высотным перепадом на г. Баркова (650–

1320 м над ур. м.), охватывающим несколь-

ко высотных поясов, с различной экспози-

цией и крутизной склонов, составом гор-

ных пород, наличием долин стоков (ручьев), 

временных водоемов на плоской вершине, 

микрорельефом.

Флора ручья Развильный на Полярном Ура-

ле наиболее близка по составу к изучаемой 

(рис. 2), что обусловлено схожестью истории 

формирования флоры и геологической струк-

туры этих участков Полярного и Приполярного 

Урала. Наименьшее сходство с горноураль-

скими флорами показано для флоры гор Быр-

ранга. Это связано с тем, что в период новей-

шей геологической истории (четвертичное 

время) отсутствовали прямые контакты меж-

ду Уралом и Таймыром: пространство между 

ними разделяла морская трансгрессия. Кроме 

того, флора Полярного Урала моложе флоры 

юга Таймыра, поскольку плейстоценовые оле-

денения на Урале были мощнее и длительнее, 

чем на Таймыре [Поспелов, Поспелова, 2019]. 

Если число видов в сравниваемых флорах на-

ходится на одном уровне, то число родов и се-

мейств уменьшается к северу, что указывает 

на изменение климатических и географиче-

ских условий, влияющих на уровень таксоно-

мического разнообразия (табл. 1).

Общность условий в сравниваемых фло-

рах подчеркивают 44 вида, среди которых 

большинство (32) относятся к таксонам с 

арктическим циркумполярным и евразиат-

ским распространением (в том числе Poa 

arctica, Saxifraga cernua, Cardamine bellidifo-

lia), включая реликтовые Parrya nudicaulis и 

Carex fuliginosa. Восемь видов представляют 

гипоарктическую фракцию (Betula nana, Salix 

glauca, Valeriana capitata и др.), четыре – бо-

реальную (Sedum roseum, Ranunculus subbo-

realis и др.) Т
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Только для уральских сравниваемых флор от-

мечено 58 общих видов, относящихся к различ-

ным фракциям: 14 – к арктической (Crepis chry-

santha, Dryas octopetala, Harrimanella hypnoides 

и др.), 20 – к гипоарктической (Arctous alpina, 

Deschampsia flexuosa, Calamagrostis lapponica 

и др.), 22 – к бореальной (Aconitum septentrio-

nale, Larix sibirica, Spiraea media и др.) и два – 

к плюризональной (Botrychium lunaria, Tephro-

seris integrifolia). Эти таксоны преимущественно 

с циркумполярными и евразиатскими ареалами. 

Среди видов арктической группы отмечен азиат-

ский арктоальпийский вид Sedum quadrifidum – 

перигляциальный реликт, проникший на Урал из 

высокогорных районов Азии [Юрцев, 1959; Пос-

пелова, 1995; Секретарева, 2011; Куликов, Кир-

санова, 2012; данные авторов].

Среди сравниваемых флор оригинальными 

для г. Баркова являются 28 видов, среди кото-

рых превалируют таксоны бореальной фрак-

ции (19) с европейским или циркумполярным 

ареалом, включая Betula pubescens, Luzula pi-

losa, Ranunculus reptans; отмечены два таксо-

на арктической фракции: Pedicularis sudetica, 

Tripleurospermum maritimum subsp. phaeoce-

phalum, три – гипоарктической: Stellaria caly-

cantha, Angelica archangelica subsp. decurrens 

и Castilleja arctica (C. arctica subsp. vorkutensis). 

Кроме них – четыре плюризональных вида (Ba-

trachium kauffmannii, Cerastium arvense, Equise-

tum fluviatile, Poa annua). Несмотря на антропо-

генное влияние (добыча кварца, жилой поселок 

у подножия горы и рекреационная туристиче-

ская нагрузка), в исследуемой флоре пред-

ставлено крайне мало антропофильных видов 

(Deschampsia glauca, Chamaenerion angustifoli-

um, Populus tremula и др.), что свидетельствует 

о ее незначительной трансформации.

Наибольшим таксономическим разнообра-

зием на г. Баркова обладают семейства: Astera-

ceae, Poaceae, Cyperaceae, Ranunculaceae, Ro-

saceae, Salicaceae, Caryophyllaceae, Juncaceae, 

Brassicaceae, Ericaceae (табл. 1). Они входят в 

число ведущих в арктических районах России 

[Секретарева, 2004]. На их долю приходится 

65 % видового состава, что приближает иссле-

дованную флору к арктическим флорам России 

[Ребристая, 1977; Секретарева, 2004; Морозо-

ва и др., 2006; Морозова, 2011] и отличает ее от 

северно- бореальной флоры бассейна р. Кожим 

[Биоразнообразие…, 2010]. Ведущие позиции 

семейств Asteraceae, Poaceae и Cyperacea e 

характерны для голарктических флор [Куликов, 

2003; Секретарева, 2004]. 

Порядок десяти ведущих семейств свиде-

тельствует о промежуточном положении фло-

ры г. Баркова между североуральской и аркти-

ческой флорами горных территорий (табл. 1). 

Отмечено достаточно высокое положение 

сем. Caryophyllaceae в сравниваемых фло-

рах. Зафиксировано изменение положения 

семейств Rosaseae и Brassicaceae,  первое из 

Рис. 2. Дендрограмма сходства локальных флор, построенная на основе 

кластерного анализа с использованием коэффициента Съеренсена – Чека-

новского. Ось ординат – шкала значений коэффициента Съеренсена – Че-

кановского, ось абсцисс – сравниваемые флоры: 1 – гора Баркова (Припо-

лярный Урал); 2 – ручей Развильный (Полярный Урал); 3 – Денежкин Камень 

(Северный Урал); 4 – горы Бырранга (Центральный Таймыр)

Fig. 2. Similarity dendrogram of local florae based on cluster analysis using 

Sorensen – Chekanovsky coefficients. Y-axis – values of the Sorensen – Cheka-

novsky coefficient, X-axis – compared florae: 1 – Barkova Mountain (Subpolar 

Urals); 2 – Razvilny Brook (Polar Urals); 3 – Denezhkin Kamen (Northern Urals); 

4 – Byrranga Mountains (Central Taymyr)
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которых снижает свою роль при продвижении 

на восток, второе – повышает, что подтвер-

ждает ранее выявленные подобные тенден-

ции их распределения в арктических флорах 

[Секретарева, 2004].

Десять ведущих родов на г. Баркова включа-

ют 75 видов, или 31 % видового состава. К та-

ковым относятся Carex, Salix, Luzula, Saxifraga, 

Equisetum, Ranunculus, Draba, Eriophorum, 

Pedicularis, Poa, что характерно и для дру-

гих горных и арктических флор [Секретарева, 

2004]. Несмотря на то что спектр ведущих ро-

дов различается, во всех сравниваемых фло-

рах наибольшим разнообразием таксонов вы-

деляются роды Carex, Salix и Saxifraga, как для 

Российской Арктики в целом, так и для Урало-

Новоземельского района [Секретарева, 2004]. 

Позиции последующих родов изменяются под 

влиянием широтно-географических особен-

ностей горных флор: на Денежкином Камне – 

Alchemilla, Hieracium, Calamagrostis, Juncus, на 

г. Баркова – Luzula и Equisetum, в горах Бырран-

га – Draba, Papaver и Taraxacum (табл. 1). На-

сыщенность видами ведущих родов и их состав 

свидетельствуют о близости рассматриваемой 

флоры с арктическими регионами.

Географический анализ исследуемой флоры 

показал, что среди широтных фракций аркти-

ческая и бореальная имеют равные доли, не-

сколько меньше приходится на гипоарктические 

виды. Близкое распределение между широтны-

ми элементами зафиксировано и на Полярном 

Урале (табл. 2). Флоры с подобным соотноше-

нием широтных групп относят к гипоарктиче-

ским, поскольку участие арктических таксонов в 

них достаточно высокое [Секретарева, 2011]. 

Наличие значительного числа видов арктиче-

ской и гипоарктической фракций свидетельст-

вует о близости климатических, экологических 

условий высокогорных территорий Приполяр-

ного Урала и арктической зоны [Юрцев, 1977]. 

Так, на г. Баркова отмечены виды, распростра-

ненные преимущественно в арктической зоне, 

но проникающие в прилегающие субарктиче-

ские высокогорья вдоль Уральского хребта [Юр-

цев, 1977; Куликов, 2003]: Cardamine bellidifolia, 

Carex bigelowii subsp. arctisibirica, Cerastium jeni-

sejense, Hedysarum hedysaroides subsp. arcti-

cum, Papaver lapponicum subsp. jugoricum, Salix 

pulchra, Saxifraga nivalis, S. oppositifolia, S. tenuis. 

Доля горных (метаарктические, арктоаль-

пийские, гипоарктомонтанные, арктобореаль-

но-монтанные, бореально-монтанные) видов 

из арктической, гипоарктической и бореальной 

фракций во флоре г. Баркова достигает 47,7 % 

от видового состава (табл. 2), что подчеркивает 

горный характер данной территории. Их участие 

в анализируемых флорах изменяется с продви-

жением на север. Число метаарктических видов 

примерно одинаково на Северном и Приполяр-

ном Урале, а в горах Бырранга возрастает более 

чем в 2 раза. Наибольшее разнообразие аркто-

альпийских, гипоарктомонтанных и бореально-

монтанных видов отмечено на Северном Урале, 

на массиве Денежкин Камень, высоты которого 

достигают 1493 м над ур. м. (табл. 1). 

Более половины флоры (51 %) составляют 

таксоны с циркумареалами [Секретарева, 2004], 

из которых только 16 % приходится на циркум-

бореальные виды, а большая часть (35 %) – на 

циркумполярные и циркумголарктические, что 

свидетельствует о тесной связи субарктических 

высокогорий с Арктикой [Юрцев, 1977]. Чет-

верть состава (25  %) приходится на евразий-

ские виды, примерно одинаково представлены 

европейские (9 %) и азиатские (7 %) виды. 

Важным фактором, определяющим видо-

вое разнообразие в горных экосистемах, яв-

ляется состав пород. По данным исследова-

телей горного массива Денежкин Камень, на 

Северном Урале на основных и ультраоснов-

ных породах наблюдается наибольшее раз-

нообразие высокогорной флоры, тогда как на 

кислых породах (кварцитах и кристаллических 

сланцах) видовой состав сообществ намного 

беднее [Игошина, 1960; Куликов, 2003; Кули-

ков, Кирсанова, 2012]. В у  словиях Полярного 

Урала было показано увеличение числа видов 

на горных массивах, сложенных карбонатами, 

кислыми горными породами (песчаниками и 

алевролитами) и его снижение на ультраос-

новных (дунитах, перидотитах) [Юрцев и др., 

2004; Алексеева-Попова, 2005; Катаев а, Хо-

лод, 2005]. Гора Баркова сложена в основном 

кварцитами, кварцито-песчаниками и другими 

кислыми породами, богатыми кремнием [Бу-

канов и др., 2012]. Ее флора имеет высокое 

видовое разнообразие, сравнимое с горными 

территориями значительно большей площади 

(табл. 1), а ее особенностью является произ-

растание здесь большого числа (44 таксона, 

или 18 % видового богатства) кальцефильных 

видов (Salix arbuscula, Saxifraga oppositifolia 

и др.) и таксонов, предпочитающих нейтраль-

ные или слабощелочные почвы. Возможно, это 

связано с близким залеганием или выходом 

на поверхность кальцийсодержащих пород. На 

горных поднятиях, окружающих г. Баркова, та-

кого широкого спектра кальцефильных видов 

не зафиксировано. 

За время исследований во флоре горы выяв-

лено 27 таксонов, включенных в Красную книгу 

Республики Коми [2019]. Два вида включены в 

Кр асную книгу Российской Федерации [2008]: 
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Sedum roseum и Castilleja arctica (Castilleja arc-

tica subsp. vorkutensis). Для последнего место-

нахождения в бассейне р. Кожим в окрестно-

стях озера Малды [Влияние…, 1994] и во фло-

ре г. Баркова – наиболее южные в ареале. Его 

рассматривают как узколокальный эндемик 

Арктики [Talbot et al., 1999] или как субэнде-

мик Полярного, Приполярного Урала и востока 

Большеземельской тундры [Морозова и др., 

2006]. Остальные виды подлежат региональ-

ной охране. В биологическом надзоре за чи-

сленностью и состоянием популяций нуждают-

ся 13 таксонов. Они включены в Приложение 1

к Красной книге Республики Коми [2019].

Несмотря на значительное антроп огенное 

влияние последних десятилетий, г. Баркова 

играет важную роль в сохранении целого ком-

плекса арктических или проникших на Урал 

из высоко горных районов Азии плейстоцено-

вых реликтов, включающего Crepis chrysan-

tha, Gagea serotina, Parrya nudicaulis, Sedum 

quadrifidum и другие таксоны. Местонахожде-

ния Ranunculus kamchaticus и Draba pauciflora 

на вершине горы являются единственными 

известными на западном макросклоне Ура-

ла. Здесь встречаются виды с дизъюн ктивным 

типом ареала, например, арктомонтанный 

вид Artemisia norvegica, сохранившийся в го-

рах Шотландии, на юге Скандинавии и в се-

верных секторах Урала. Многие охраняемые 

растения представлены перифери ческими/

краевыми популяциями, в том числе Carex 

fuliginosa, Salix pulchra, Minuartia rubella, 

Cirsium helenioides, Diapensia lapponica, Epi-

lobium davuricum, Polemonium boreale. Терри-

ториальная охрана популяций этих таксонов 

важна для сохранения биологического раз-

нообразия не только Республики Коми, но и 

других уральских регионов [Красная…, 2010, 

2013, 2018, 2019].

Как правило, реликтовые и маргинальные 

популяции малочисленны и подвержены риску 

вымирания [Kawecki, 2008; Abeli et al., 2009]. 

Оценка рисков и угроз по критериям Красного 

списка МСОП [IUCN…, 2012, 2019] показала, 

что среди представителей флоры популяция 

Ranunculus kamchaticus находится на грани 

полного исчезновения (CR) в регионе. Основ-

ным лимитирующим фактором для этого сте-

нотопного высокогорного вида являются кли-

матические изменения. Риск исчезновения 

существует и для популяции Draba pauciflora. 

К группе уязвимых (VU) относятся Draba alpina, 

Petasites sibiricus, Salix pulchra, Tephroseris in-

tegrifolia subsp. tundricola. Остальные таксоны 

либо находятся в состоянии, близком к угрожа-

емому (NT), либо не вызывают опасений (LC). Т
а
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Однако, учитывая высокую антропогенную на-

грузку в районе г. Баркова, риск потери этих 

редких элементов флоры реален. 

Заключение

Развитие растительного покрова Урала, свя-

занное с оледенениями позднего плейстоцена, 

близость Арктики, горный рельеф, климатиче-

ские условия субарктических высокогорий и 

геологические породы накладывают свой отпе-

чаток на флору наиболее высокогорной части 

Приполярного Урала. В результате обследова-

ния одной из его вершин – г. Баркова – выявле-

но  значительное таксономическое разнообра-

зие ее флоры, насчитывающей 237 таксонов 

из 124 родов, 45 семейств. Оно обусловлено 

целым комплексом причин, среди которых – 

значительный высотный перепад г. Баркова 

(650–1320 м над ур. м.) и выраженность не-

скольких высотных поясов, различная экспози-

ция и крутизна склонов, состав горных пород, 

наличие долин стока (ручьев) и временных во-

доемов на плоской вершине. Большое число 

выявленных кальцефильных и тяготеющих к 

нейтральным почвам видов свидетельствует о 

близком залегании или выходах на поверхность 

кальцийсодержащих пород, в то время как гео-

логическую основу горы составляют кварцито-

песчаники с высоким содержанием Si. 

Флора г. Баркова является горной гип о-

арктической, но со своими региональными 

особенностями систематической и биогео-

графической структуры. Она занимает проме-

жуточное положение между арктическими и се-

верными горными флорами. Несмотря на боль-

шое разнообразие представителей бореаль-

ной фракции, в ней преобладают горные виды 

арктической и гипоарктической фракций. Это 

отличает ее от флоры бассейна р. Кожим, в ко-

торой превалируют бореальные виды (52 %). 

Растительный покров г. Баркова играет важ-

ную роль в сохранении биоразнообразия флоры 

региона, национального парка «Югыд ва» и объ-

екта Всемирного природного наследия ЮНЕС-

КО «Девственные леса Коми». На г. Баркова про-

израстают 39 редких видов, среди которых два 

таксона охраняются на территории Российской 

Федерации и 27 – в Республике Коми. Здесь на 

протяжении длительного времени сохранялись 

популяции целого комплекса плейстоценовых 

реликтов Арктики и высокогорий Азии, изо-

лированные от основного ареала. На сегодня 

г. Баркова является единственным местом про-

израстания в Республике Коми для Ranunculus 

kamchaticus и Draba pauciflora, находящихся на 

грани полного исчезновения в регионе. 
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