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The authors’ data on the weed species composition in 
8 geographic regions of the Russian Federation were 
laid at the basis of this survey. The segetal f lora com-
prised weeds of cereals, root crops, and perennial gras-
ses. The composition and taxonomic structure of weed 
species were analyzed. The total number of weedy 
plants encompassed 686 plant species. The level of re-
gional weed species diversity was positively related to 
the area planted. Altai Territory, Udmurtia, and Rostov 
Province had the greatest weed species diversity, with 
more than 300 species, while Vologda Province had the 
lowest diversity (193 species). Most species-rich plant 
families (Asteraceae Dumort., Poaceae Barnhart, Faba-
ceae Lindl., Brassicaceae Burnet), genera (Potentila L., 
Artemisia L., Veronica L., Chenopodium L., Silene L., Trifo-
lium L.), their subsequences, contributions of single-
species families (17–39%) and genera (57–74%) were 
relatively stable systematic structure indicators. Only 
18% of the species were common for all the regions. In 
each region there were region-specific groups of spe-
cies. Weed species compositions in geographically close 
regions – the European part of Russia and the Urals – 
showed the greatest similarity. As for geographically 
distant regions (Altai Territory and Rostov Province), 

В основу работы положены данные авторов по видово-
му составу сегетальных флор восьми регионов РФ: Ле-
нинградской, Новгородской, Вологодской, Ростовской 
и Свердловской областей, Удмуртской Республики, 
Рес публики Башкортостан и Алтайского края. В состав 
сегетальных флор включены сорные растения агрофито-
ценозов яровых, озимых, пропашных культур и много-
летних трав. Проведен сравнительный анализ видового 
состава и таксономической структуры сегетальных флор 
изученных регионов. Общее число сегетальных расте-
ний, отмеченных в восьми изученных регионах, состав-
ляет 686 видов. Наибольшим флористическим разно-
образием отличается сегетальная флора Алтайского 
края, Удмуртии и Ростовской области, насчитывающая 
более 300 видов, а наименьшим – Вологодской области 
(193 ви да). К числу относительно стабильных показате-
лей систематической структуры могут быть отнесены: 
состав ведущих семейств (Asteraceae Dumort., Poaceae 
Barnhart, Fabaceae Lindl., Brassicaceae Burnet) и их доля во 
флоре (70–78%), состав наиболее крупных родов (Poten-
tilla L., Artemisia L., Veronica L., Chenopodium L., Silene L., Tri-
folium L.), вклад одновидовых семейств (17–39%) и родов 
(57–74%). Только около 18% видов встречаются во всех 
или почти всех рассмотренных сегетальных флорах. Наи-
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большее сходство видового состава обнаруживают сеге-
тальные флоры географически близко расположенных 
регионов – европейской части России и Урала. Более ди-
станцированы сегетальные флоры географически отда-
ленных регионов, Алтайского края и Ростовской обла-
сти, содержащие большие по объему группы дифферен-
циальных видов – 89 и 66 видов соответственно. 

Ключевые слова: сегетальные растения, видовое разно-
образие, сравнительный таксономический анализ, диф-
ференциальные виды.

their weedy species compositions were distant and con-
tained large groups of region-specific species.

Key words: weedy plants, species diversity, compara-
tive taxo nomic analysis, differential species.

Введение

Агрофитоценозы давно изучаются геоботаниками, 
которые обычно не рассматривают флористический 
состав агрофитоценозов отдельно как флору (Terekhina, 
2000). Вместе с тем постепенно в литературных источ-
никах в России укрепляется термин «сегетальная фло-
ра», без его четкого определения. Не было дано поня-
тие сегетальной флоры и в работе О. Г. Барановой с со-
авторами (Baranova et al., 2018) по терминологии, ис-
пользуемой в синантропной флористике. Мы понима-
нием под сегетальной флорой исторически сложившу-
юся совокупность видов сосудистых растений, произ-
растающих на обрабатываемых сельскохозяйственных 
угодьях, независимо от желания человека. При этом мы 
отдаем себе отчет, что в классическом понимании тер-
мина «флора» А. И. Толмачева (Tolmachev, 1974) и дру-
гих флористов (Kamelin, 2017, etc.), данная флора явля-
ется частью природной флоры, или парциальной фло-
рой (Yurtsev, Kamelin, 1991), флорой сегетальных ме-
стообитаний (Baranova et al., 2018). Мы считаем право-
мерным данный термин, опираясь на работу Б. А. Юр-
цева и Р. В. Камелина, в которой указано, что «… терми-
ны “сегетальные” и “рудеральные флоры” правомерны 
для обозначения парциальных флор, посевов, свалок 
и подобных антропогенных экотопов» (Yurtsev, 
Kamelin, 1991, p. 58). 

Разнообразие сорных растений конкретных терри-
торий определяется комплексом природно-климати-
ческих и агроценотических факторов (температура, 
влажность, гетерогенность ландшафта). Например, на-
личие населенных пунктов и коммуникаций повышает 
разнообразие сегетальных растений (Lososová et al., 
2004; Pyšek et al., 2005; Gaujour et al., 2012; Dąbkowska 
et al., 2017). Большое влияние на видовой состав сор-
ных растений оказывают агрохимические показатели 
почв, такие как актуальная и гидролитическая кислот-
ность почв, пористость аэрации и содержание гумуса, 
распределение элементов минерального питания, ге-
терогенность почвенной микрофлоры (Ahmad et al., 
2016; Rauber et al., 2018). 

Агроценотические факторы включают источники 
посевного материала, агротехнические приемы возде-
лывания сельскохозяйственных культур, особенности 
севооборота, использование гербицидов и др. (Olsen 
et al., 2006; José-María et al., 2011; Pinke et al. 2011; Illi 
et al., 2013; Pal et al., 2013; de Mall et al., 2015; Khasanova 
et al., 2017; Khasanova et al., 2018). Показано, что в посе-
вах злаковых культур видовое разнообразие сорных 
растений выше, чем в посевах пропашных культур, так 
как меньше нарушений в течение вегетационного пе-
риода (Lososová et al., 2004). Ротация культур будет 
благоприятствовать большему числу сегетальных ра-

стений, тогда как непрерывное возделывание одной 
культуры в одном месте способствует произрастанию 
лишь ограниченного числа видов сегетальных расте-
ний, которые хорошо адаптированы и к данной культу-
ре, и к технике ее возделывания (Liebman et al., 2004). 

К настоящему времени в России выполнен большой 
объем многолетних исследований видового состава се-
гетальных растений, проанализированы таксономиче-
ская и типологическая структуры сегетальных флор 
в целом ряде регионов. Следует отметить работы 
Е. В. Шляковой, Н. Н. Луневой, А. Е. Родионовой, Т. А. Пал-
киной и ряда других исследователей, выполненных на 
северо-западе и в средней полосе европейской части 
России (Shlyakova, 1982, etc.; Palkina, 2011, 2015, etc.). 
Большой цикл исследований проведен в районах Сиби-
ри и Дальнего Востока Т. Н. Ульяновой и Т. А. Терехиной 
(Ulyanova, 1985, 2005, etc.; Terekhina, 2000). В Предура-
лье и Уральском регионе исследования сегетальной 
флоры проведены в Республике Башкортостан под ру-
ководством Б. М. Миркина (Mirkin et al., 1985; Sleptsova, 
Rudakov, 1985; Khasanova et al., 2014; Khasanova et al., 
2016, etc.), Удмуртской Республике – В. В. Туганаева (Tu-
ganayev, 1971, 1977, 1984, etc.; Tuganayev, Semenova, 1993; 
Tuganayev et al, 2015, etc.) и Свердловской области – 
А. С. Третьяковой (Tretyakova, 2006; Tretyakova, Kon-
dratkov, 2018; Kondratkov, Tretyakova, 2018, 2019, etc.). 
Это дает возможность проведения крупных обобщений 
и сравнительных исследований для понимания осо-
бенностей структуры сегетальной флоры в России.

В работе впервые представлены результаты срав-
нительного анализа видового состава и таксономиче-
ской структуры сегетальных флор восьми регионов РФ. 
Анализ долготно-зональных вариантов сегетальных 
флор позволит выяснить ее общие черты и географиче-
ские особенности, что необходимо для понимания фак-
торов, определяющих видовое разнообразие растений 
в агрофитоценозах.

Материалы и методы

В основе работы – данные по сегетальным флорам 
восьми регионов РФ. На территории европейской части 
России регионы расположены в северо-западной (Ле-
нинградская, Новгородская и Вологодская области) 
и южной ее частях (Ростовская область), в Предуралье 
и на Урале (Удмуртская Республика, Республика Баш-
кортостан и Свердловская область) и в юго-восточной 
части Западной Сибири (Алтайский край). Широтный 
градиент охватывает таежную, лесостепную и степ-
ную природные зоны. На данном континентальном 
профиле четко прослеживаются широтные и долгот-
ные градиенты ландшафтно-климатических условий 
(табл. 1).
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В нашей работе мы, вслед за О. Г. Барановой с соав-
торами (Baranova et al., 2018), под сегетальными расте-
ниями (сорными) понимаем растения, специально не 
культивируемые, но приспособленные к произраста-
нию на сельскохозяйственных угодьях и снижающие 
величину и качество продукции культурных растений. 
При этом термины «сорные» и «сегетальные» растения 
нами рассматриваются в качестве синонимов. Тем бо-
лее Т. Н. Ульянова, давая определение этой группе ра-
стений, объединяет эти два термина: «… сегетальные 
сорные растения – это растения, эволюционно приспо-
собившиеся к произрастанию на пашне, среди культи-

вируемых растений» (Ulyanova, 2005, с. 29.). Соответст-
венно, флору сорных растений мы рассматриваем как 
сегетальную флору. 

Видовой состав сорных растений выявляли мето-
дом маршрутных учетов. Маршрутами была охвачена 
вся территория рассматриваемых регионов, где имеют-
ся посевные площади. Кроме того, были изучены гер-
барные материалы, хранящиеся в разных регионах Рос-
сии: гербарные коллекции сорных растений Всерос-
сийского института защиты растений, Ботанического 
института им. В.Л. Комарова (LE), Удмуртского госу-
дарственного университета (UDU), Уральского феде-

Таблица 1. Характеристика территорий сравниваемых сегетальных флор

Table 1. Characteristics of the territories of the compared segetal floras

Основные параметры /
Main parameters

ЛО /
LP

НО /
NP

ВО /
VP

УР /
UR

РБ /
RB

СО /
SP

РО /
RP

АК /
AT

Сумма температур выше 10°С 
на северной границе региона /
Sum of temperatures above 
10° C on the northern border
of the region

1848 2052 1813 1889 2068 1380 3011 1546

Сумма температур выше 10°С 
на южной границе региона /
Sum of temperatures above 
10° C on the southern border of 
the region

2041 2063 1967 2301 2393 1985 3639 1021

ГТК на северной границе /
Hydrothermal coefficient on the 
northern border of the region

1,83 1,75 1,71 1,59 1,43 2,02 0,85 3,27

ГТК на южной границе /
Hydrothermal coefficient on the 
southern border of the region

1,75 1,82 1,68 1,12 0,85 1,49 0,74 2,94

Численность населения, чел. /
Population, people 1813816 606476 1176689 1513044 4063293 4325256 4220452 2350080

Плотность населения,
чел./км2 /
Population density, people/km2

21,62 11,13 8,14 35,97 28,43 22,26 41,8 13,99

Площадь региона, км2 /
Region area, km2 83908 54501 144527 42061 142947 194307 100967 167996

Площадь посевов, км2 /
Crop area, km2 2299 1785 3724 10289 36367 8988 44678 53943

Доля посевных площадей от 
общей площади региона, % /
The share of crop area in the 
total area of the region, %

2,7 3,3 2,6 24,5 25,4 4,6 44,5 32,1

Общее видовое богатство 
региональной флоры, 
количество видов /
Total number of species in the 
regional flora, spp.

2580 1177 1022 2073 1700 1700 – 2264

Примечание (здесь и далее условное обозначение регионов): Регион: ЛО – Ленинградская область; НО – Новгород-
ская область; ВО – Вологодская область; СО – Свердловская область; РО – Ростовская область; УР – Удмуртская Ре-
спублика; РБ – Республика Башкортостан; АК – Алтайский край. 
Note (hereinafter, the symbol of a region): Region: LP – Leningrad Province; NP – Novgorod Province; VP – Vologda Prov-
ince; UR – Udmurt Republic; RB – Republic of Bashkortostan; SP – Sverdlovsk Province; RP – Rostov Province; AT – Altai 
Territory.
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рального университета (UFU), Южно-Уральского бота-
нического сада-института, Алтайского государствен-
ного университета (ALTB).

В состав сегетальной флоры включены сорные ра-
стения агрофитоценозов яровых, озимых, пропашных 
культур и многолетних трав. Нами исключены из ана-
лиза архаичные сорные растения, в настоящее время не 
встречающиеся в посевах, например, Agrostemma githa-
go L., Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert. Для возможно-
сти проведения сравнительного анализа объем се-
мейств принят по системе А. Л. Тахтаджяна (Takhtajan, 
1987). Латинские названия приведены в соответствии 
с Международным указателем научных названий ра-
стений (International Plant Names Index; The Plant List). 
Таксономическая структура сегетальной флоры про-
анализирована без выделения аборигенной и чужерод-
ной фракций.

Рассмотрены показатели таксономического богат-
ства (общее число видов, родов и семейств), состав и по-
следовательность расположения семейств по числу ви-
дов, а также родов по числу видов, рассчитаны основ-
ные показатели систематического разнообразия.

Для сравнительной оценки видового богатства се-
гетальных флор мы использовали девять биогеографи-
ческих характеристик (табл. 1). Характеристики кли-
мата: сумма активных температур (выше 10°С) на се-
верной и южной границах региона; гидротермический 
коэффициент (ГТК) на северной и южной границах ре-
гиона. Климатические показатели взяты из базы дан-
ных WorldClim (Fick, Hijmans, 2017). Использован гидро-
термический коэффициент Селянинова, определяю-
щийся как ГТК = R × 10 / Σt, где R – сумма осадков (мм) за 
период с температурами выше +10°С, Σt – сумма темпе-
ратур (°С) за этот же период. Характеристики антро-
погенного воздействия: численность населения (чел.), 

плотность населения (чел./км2), площадь региона 
(км2), площадь посевов (км2) и доля посевных площадей 
от общей площади региона. Численность населения 
приведена по данным Федеральной службы государст-
венной статистики на период 1.01.2018 (Federal State 
Statistic Service). Площади посевных площадей в регио-
не взяты по данным Сельхозпортала (Agricultural Por-
tal, 2016–2020).

Общее видовое богатство региональной флоры, пред-
ставленной аборигенными и чужеродными видами рас-
тений, взято из имеющихся литературных данных по 
Ленинградской (Tzvelev, 2000), Новгородской (Cadaster…, 
2009), Вологодской (Orlova, 1993; Shipilina, 2018) и Сверд-
ловской областям, Удмуртской Республике (Baranova, 
Puzyrev, 2012), Республике Башкортостан (Naumova et al., 
2011) и Алтайскому краю (Silantyeva, 2013).

Для оценки сходства видового состава сегетальной 
флоры использован стандартный в сравнительной 
флористике коэффициент сходства Жаккара (Shmidt, 
1984). Сходство видового состава изученных сегеталь-
ных флор изучено с помощью кластерного анализа, 
проведенного в программе STATISTICA 6.0, с использо-
ванием метода Варда и евклидова расстояния.

Результаты и их обсуждение

Общее число сегетальных растений, отмеченных 
в восьми сравниваемых сегетальных флорах, составля-
ет 686 видов из 304 родов и 61 семейства. Наименьший 
показатель флористического богатства отмечен для 
сегетальной флоры Вологодской области – 193 вида, 
тогда как для Алтайского края он почти в два раза 
выше – 372 (табл. 2). Уровень таксономического богат-
ства сегетальной флоры Ленинградской, Новгород-
ской, Свердловской областей приблизительно одина-

Таблица 2. Показатели видового богатства и систематического разнообразия
сравниваемых сегетальных флор

Table 2. Indicators of the richness in species, and systematic diversity of the compared segetal floras

Основные 
параметры /
Main parameters

ЛО /
LP

НО /
NP

ВО /
VP

УР /
UR

РБ /
RB

СО /
SP

РО /
RP

АК /
AT

Число видов /
Number of species 273 245 193 338 279 253 320 372

Число родов /
Number of genera 147 138 129 200 169 157 192 209

Число семейств /
Number of families 35 33 29 48 35 39 44 47

в/с /
s/f 7,8 7,4 6,7 7,0 8,0 6,5 7,3 7,9

в/р /
s/g 1,9 1,8 1,5 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8

р/с /
g/f 4,2 4,2 4,4 4,2 4,8 4,0 4,4 4,4

Примечание: в/с – показатель видовой насыщенности семейств; в/р – показатель видовой насыщенности 
родов; р/с – показатель родовой насыщенности семейств;
ЛО, НО, ВО, УР, РБ, СО, РО, АК – см. примечание к таблице 1
Note: s/f – index for the number of species within families; s/g – index for the number of species within genera; g/f – 
index for the number of genera within families;
LP, NP, VP, UR, RB, SP, RP, AT – see Note to Table 1
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ков. Наиболее богатыми по числу родов и семейств яв-
ляются сегетальные флоры Удмуртии, Ростовской об-
ласти и Алтайского края (см. табл. 2).

В составе сегетальной флоры представлено только 
два отдела сосудистых растений: Equisetophyta 
и Magnoliophyta; к последнему относится основная мас-
са сегетальных растений (до 99%). Отдел Equisetophyta 
представлен одним семейством Equisetaceae и одним 
родом Equisetum L. В северных сравниваемых флорах се-
мейство Equisetaceae Rich. ex DC. насчитывает от трех 
до шести видов, доля которых составляет от 1 до 2%. 
К югу роль этого семейства снижается, и в сегетальных 
флорах Башкирии и Алтайского края семейство пред-
ставлено двумя видами, а в сегетальной флоре Ростов-
ской области только одним – Equisetum arvense L. (0,3%).

Крупнейшими семействами почти во всех сравнива-
емых флорах являются Asteraceae Dumort., Poaceae 
Barnhart, Fabaceae Lindl. и Brassicaceae Burnet (табл. 3). 
Исключение составляет спектр сегетальной флоры 
Рос товской области, расположенной в степной зоне, где 
третье место занимает семейство Scrophulariaceae Juss. 
Почти половина семейственно-видовых спектров сеге-
тальной флоры характеризуется южным, аридным Ast–
Poa–Fab-типом, или средиземноморско-центрально-
азиатским по А. П. Хохрякову (Khokhryakov, 2000). 
К этому типу относятся сегетальные флоры Свердлов-
ской области, Удмуртии и Алтайского края. На четвер-
том месте в их спектре располагается семейство Bras-
sicaceae. Второй вариант – это флора Ast–Poa–Bra-типа, 
отмеченного для сегетальной флоры Новгородской 

Таблица 3. Ведущие семейства по числу видов в сравниваемых сегетальных флорах

Table 3. Plant families with the largest number of species in the compared segetal floras

Семейство /
Families

ЛО /
LP

НО /
NP

ВО /
VP

УР /
UR

РБ /
RB

СО /
SP

РО /
RP

АК /
AT

Asteraceae Dumort. 47
1

40
1

32
1

50
1

50
1

39
1

63
1

65
1

Poaceae Barnhart 30
2

35
2

31
2

37
2

25
3–4

36
2

49
2

40
2

Brassicaceae Burnett 20
3

20
3

16
3–4

27
4

25
3–4

21
4

20
4

30
4

Fabaceae Lindl. 19
4

19
4

16
3–4

31
3

26
2

25
3

16
6–7

35
3

Caryophyllaceae Juss. 15
5

12
6–7

11
6–7

20
5

16
7

14
5

6
10

13
7–9

Scrophulariaceae Juss. 14
6

9
9–10

11
6–7

17
7–8

12
8–9

8
9–10

24
3

12
10

Polygonaceae Juss. 13
7

13
5

10
8

18
6

10
10–12

13
6–7

9
8–9

13
7–9

Lamiaceae Lindl. 12
8

12
6–7

12
5

17
7–8

19
5

13
6–7

19
5

22
5–6

Apiaceae Lindl. 11
9

8
11

5
10

10
10–11

10
10–12

8
9–10

5
11–13

13
7–9

Rosaceae Juss. 9
10–12

5
14

3
12

14
9

12
8–9

12
8

3
15

10
12

Boraginaceae Juss. 9
10–12

11
8

4
11

10
10–11

10
10–12

6
11

16
6–7

11
11

Chenopodiaceae Vent. 9
10–12

9
9–10

7
9

8
12

17
6

5
12

9
8–9

22
5–6

Всего, в 10 ведущих 
семействах, абс. (%) /
Total for 10 leading 
families, abs. (%)

190
(69,6)

180
(73,5)

151
(78,2)

241
(71,3)

212
(76,0)

189
(74,7)

231
(72,2)

265
(71,2)

Примечание. В числителе указано абсолютное число видов в семействе, в знаменателе – ранг семейства в спектре
Note. The numerator indicates the absolute number of species in the family; the denominator indicates the rank of the fami-
ly in the spectrum
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и Ленинградской областей. Соответственно, на четвер-
том месте в этих сегетальных флорах располагается 
семейство Fabaceae. В спектре флоры Вологодской об-
ласти роль семейств Brassicaceae и Fabaceae одинакова, 
тогда как в сегетальной флоре Башкирии роль семейст-
ва Fabaceae выше, чем в спектрах всех остальных срав-
ниваемых флор, и оно выходит на второе место.

Замыкают головную часть семейственно-видовых 
спектров сравниваемых сегетальных флор семейства 
Caryophyllaceae Juss., Chenopodiaceae Vent., Lamiaceae 
Lindl., Polygonaceae Juss., Rosaceae Juss., Boraginaceae 
Juss., Apiaceae Lindl. и Scrophulariaceae. Среди них поло-
жение Caryophyllaceae, Lamiaceae, Polygonaceae, Rosa-
ceae относительно стабильно. Термофильное семей-
ство Chenopodiaceae играет более высокую роль в сеге-
тальных флорах Башкирии и Алтайского края, в север-
ном направлении его роль снижается и оно чаще всего 
не входит в ведущую десятку (см. табл. 3).

Таким образом, сегетальная флора далеких в гео-
графическом отношении регионов имеет сходную 
структуру головной части семейственно-видового 
спектра. Постоянство состава ведущих семейств по чи-
слу видов отражает эколого-ценотические особенно-
сти сегетальной флоры.

В рассмотренных сегетальных флорах на долю де-
сяти ведущих семейств приходится около 70–78% ви-
дового состава (см. табл. 3). Неоднократно было показа-
но, что флоры антропогенно нарушенных территорий 
характеризуются высоким процентом видов в ведущих 
семействах, то есть наиболее крупные семейства со-
держат большую часть видов таких флор. 

Для сегетальных флор характерно высокое число 
одновидовых семейств: от 17% в сегетальной флоре Ле-
нинградской области до 39% в сегетальной флоре Уд-
муртии. В свою очередь, показатель видовой насыщен-
ности семейства увеличивается с 6,5 в сегетальной 
флоре Свердловской области до 7,9 и 8,0 в сегетальных 
флорах Алтайского края и Башкирии соответственно. 
Поскольку в составе сравниваемых сегетальных флор 
большое количество семейств представлены одним ро-
дом, средняя родовая насыщенность семейств относи-
тельно невелика – 4,2–4,8 (см. табл. 2).

Наиболее крупными родами в сегетальных флорах 
являются роды Potentilla L., Veronica L., Artemisia L., Che-
nopodium L., Silene L., Trifolium L., Galium L., Rumex L., и Vi-
cia L. Максимальное количество видов рода Potentilla 
имеется в сегетальной флоре Алтайского края – 9 ви-
дов. В большинстве других регионов – 5–7 видов, нет 
представителей этого рода только среди сорных расте-
ний Ростовской области. 

Род Veronica входит в число ведущих родов в сеге-
тальных флорах большинства сравниваемых регионов, 
за исключением Алтайского края. Его максимальное 
видовое разнообразие в сегетальной флоре Ростовской 
области – 10 видов, в результате чего обеспечиваются 
высокие позиции семейства Scrophulariaceae в семейст-
венно-видовом спектре. Род Artemisia лучше представ-
лен в азиатской части России – 10 видов в сегетальной 
флоре Алтайского края. В Башкирии род насчитывает 
6 видов, в Свердловской и Ленинградской областях – 
по 4, а в других регионах – только 1-2 вида. 

Род Chenopodium представлен в сегетальной флоре 
Алтайского края максимальным числом видов – 10. 
В северных регионах видовое разнообразие рода рез-
ко снижается: так, в сегетальных флорах Свердлов-
ской и Вологодской областей – всего 3 вида. Род Silene 

в сегетальных флорах Удмуртии и Башкирии насчи-
тывает по 8 видов, в Алтайском крае – 6, Свердлов-
ской, Ленинградской и Новгородской областей – по 4. 
Беднее всего этот род представлен в сегетальных 
флорах Вологодской (3 вида) и Ростовской (1) обла-
стей. Род Trifolium в сравниваемых флорах имеет по 
6 видов; исключение составляют сегетальные флоры 
Удмуртии, где насчитывается 8 видов этого рода, и Ро-
стовской области – 3.

В состав родового спектра флор включены роды Ga-
lium, Rumex и Vicia. Представителей рода Vicia больше 
в сегетальной флоре Свердловской области (8 видов), 
а меньше – во флоре Ростовской области (2). Род Rumex 
в большинстве сравниваемых сегетальных флор пред-
ставлен 4–5 видами, в сегетальной флоре Удмуртии от-
мечено 8 видов рода, а в сегетальных флорах Вологод-
ской и Ростовской областей – по 3 вида. 

В региональных сегетальных флорах имеются спе-
цифические многовидовые роды. Например, в сеге-
тальной флоре Алтайского края максимальное видо-
вое разнообразие отмечено у родов Elymus L. (5 видов) 
и Salvia L. (4). В сегетальной флоре Ростовской области 
в состав ведущих входят роды Bromus L. (7 видов), 
Verbascum L. (6) и Cuscuta (5). Многовидовым родом се-
гетальной флоры Удмуртии является род Epilobium L. 
(7 видов). 

Примерно две трети родов (57–74%), входящих в со-
став сравниваемых сегетальных флор, одновидовые. 
По числу одновидовых родов на первом месте распола-
гается сегетальная флора Вологодской области (74%), 
на втором – Свердловской области, Башкирии и Удмур-
тии (67–69%). В сегетальной флоре Ростовской и Ле-
нинградской областей доля одновидовых родов снижа-
ется до 57–59%. Это обеспечивает низкие показатели 
видовой насыщенности рода, которые меняются от 1,5 
в сегетальной флоре Вологодской области до 1,9 в сеге-
тальной флоре Ленинградской области (см. табл. 2), 
и характеризует сегетальную флору как флору антро-
погенно нарушенных местообитаний. 

Группа общераспространенных видов крайне мало-
численна: 73 вида (10,6%) встречаются во всех сравни-
ваемых сегетальных флорах. В сегетальной флоре Во-
логодской области доля общераспространенных видов 
достигает 38%. В сегетальных флорах других регионов 
вклад этой группы видов снижается. Например, в сеге-
тальной флоре Свердловской, Новгородской и Ленин-
градской областей их доля составляет около 30%. В се-
гетальной флоре Алтайского края вклад группы общих 
видов минимальный – только 20%. 

Среди них 37 видов – это широкоареальные абори-
генные виды, повсеместно представляющие апофит-
ный элемент флоры: Achillea millefolium L., Artemisia vul-
garis L., Tanacetum vulgare L., Stellaria media (L.) Vill., Equi-
setum arvense, Elymus repens (L.) Gould, Phleum pretense L., 
Rumex crispus L., Linaria vulgaris Mill. и др.

Археофитами являются 30 видов: Cyanus segetum 
Hill, Sonchus arvensis L., S. asper (L.) Hill, S. oleraceus (L.) L., 
Convolvulus arvensis L., Fumaria officinalis L., Galeopsis bifi-
da Boenn., G. ladanum L., Avena fatua L., Sinapis arvensis L., 
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve и другие. Это виды, широ-
ко расселившиеся в европейской части континента до 
XV в. По происхождению они связаны с районами сре-
диземноморского бассейна и юго-восточными европей-
скими степями и являются типичными сорными расте-
ниями пахотных земель (Pyšek et al., 2005; Ricotta et al., 
2012). Шесть видов отнесены к группе неофитов: три 
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вида имеют американское происхождение (Amaranthus 
retroflexus L., Erigeron Canadensis L., Matricaria disco-
idea DC.) и три вида – европейское (Bunias orientalis L., 
Melilotus albus Medik., Melilotus officinalis (L.) Pall.).

Альтернативную группу образуют дифференциаль-
ные сегетальные растения, отмеченные в сегетальной 
флоре только одного региона. Наибольшее число их от-
мечено в сегетальной флоре Алтайского края – 89 ви-
дов, что составляет 24% ее видового состава. Среди них 
61 аборигенный вид. Часть из них – это аборигенные 
виды с азиатским ареалом, не встречающиеся на Урале 
и в европейской части России: Vincetoxicum sibiricum 
Decne., Leptopyrum fumarioides (L.) Rchb., Erodium stepha-
nianum Willd., Nepeta sibirica L. Plumbagella micrantha 
(Ledeb.) Spach, Potentilla tanacetifolia Willd. ex Schltdl. 
и другие. Некоторые виды имеют более широкий аре-
ал, но отмечены в составе агрофитоценозов, только 
в Алтайском крае, например, Achillea asiatica Serg., Impa-
tiens noli-tangere L., Campanula sibirica L., Scabiosa ochro-
leuca L., Glycyrrhiza uralensis Fisch., Trifolium lupinaster L., 
Dracocephalum ruyschiana L., Androsace maxima L., Polygala 
sibirica L. и другие.

В этой группе чужеродные растения представлены 
28 видами. Например, исключительно в сегетальной 
флоре Алтайского края встречаются такие чужерод-
ные виды, как Sphallerocarpus gracilis (Besser ex Trevir.) 
Koso-Pol., Centaurea virgata subsp. squarrosa (Boiss.) Gu-
gler, Convolvulus chinensis Ker. Gawl., Eriochloa villosa 
(Thunb.) Kunth и другие. 

Наличие большого числа дифференциальных видов 
в сегетальной флоре Алтайского края можно объя-
снить его географическим положением: регион распо-
ложен в отрыве от других изученных сегетальных 
флор, в юго-восточной части Западной Сибири, в преде-
лах лесостепной и степной зон.

На втором месте по числу дифференциальных ви-
дов – сегетальная флора Ростовской области (66 ви-
дов, или 20%). Большая часть из них (38 видов) – або-
ригенные растения и 28 чужеродных видов для регио-
на. Высокую специфичность видового состава сеге-
тальной флоры Ростовской области также можно объ-
яснить географическим положением региона – это 
единственный регион, расположенный целиком 
в степной зоне. Дифференциальными аборигенными 
для сегетальной флоры Ростовской области являются 
степные виды (Anthemis ruthenica M. Bieb., Carduus ham-
ulosus Ehrh., Nonea lutea (Desr.) DC., Cynodon dactylon (L.) 
Pers.), к чужеродным южноевропейским относятся Hu-
mulus scandens (Lour.) Merr., Anthemis cotula L., Ajuga 
chamaepitys subsp. chia (Schreb.) Arcang., Setaria verticil-
lata (L.) P. Beauv., Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch. 
и другие.

В других регионах дифференциальных сегеталь-
ных видов меньше. В сегетальной флоре Башкирии – 
32 дифференциальных вида: 28 аборигенных (Eryngium 
planum L., Geranium pseudosibiricum J. Mayer, Gypsophila al-
tissima L., Sedum telephium L. и другие) и 4 чужеродных 
(Alyssum turkestanicum Regel & Schmalh., Lepidium latifoli-
um L., Salsola collina Pall., Triticum durum Desf.). 

Специфичный компонент сегетальной флоры Уд-
муртии представлен 25 видами. Среди них – 19 абори-
генных видов (Corydalis capnoides (L.) Pers., Euphrasia bre-
vipila Burn. et Gremli, Gagea lutea (L.) Ker Gawl., G. mini-
ma (L.) Ker Gawl. и другие) и 6 чужеродных видов (Heli-
anthus subcanescens (A. Gray) E.E. Wats., Hesperis pycnotri-
cha Borb. et Degen, Onobrychis viciifolia Scop., Epilobium 

pseudorubescens A. Skvortz., Veronica opaca Fr., Solanum 
physalifolium Rusby).

Дифференциальными видами для агрофитоцено-
зов Свердловской области являются 13 видов: 11 або-
ригенных (Saussurea parviflora (Poir.) DC., Adenophora lili-
ifolia (L.) A. DC., Campanula cervicaria L., Beckmannia 
syzigachne (Steud.) Fernald, Phleum phleoides (L.) H. Karst. 
и другие) и два чужеродных (Vicia faba L., Puccinellia 
hauptiana (Krecz.) Kitag.).

Также малочисленна группа дифференциальных 
видов в сегетальной флоре Ленинградской области – 
13 видов. Среди них – 9 аборигенных видов как имею-
щих ограниченный ареал, например, европейские – 
 Aethusa cynapium L., Campanula persicifolia L., так и широ-
коареальных, например, голарктический вид – Luzula 
pilosa (L.) Willd. и евразиатский – Viola canina L. Группа 
чужеродных растений представлена 4 видами: Bidens 
frondosa L. и Lepidium bonariense L. (американские), Tra-
go pogon tanaiticus Artemczuk. и Lathyrus hirsutus L. (юж-
но-европейские).

Сегетальные флоры Новгородской и Вологодской 
областей отличает минимальное число дифференци-
альных видов. В сегетальной флоре Новгородской об-
ласти это аборигенный вид – Carex praecox Schreb.  – 
и чужеродный североамериканский – Juncus tenuis 
Willd. В сегетальной флоре Вологодской области 2 спе-
цифичных аборигенных вида – Succisa pratensis Moench, 
Trifolium campestre Schreb. и чужеродный европейский – 
Avena strigosa Schreb.

Таким образом, специфичность части аборигенных 
сорных видов связана с их географическим распро-
странением. Среди дифференциальных чужеродных 
видов представлены исключительно неофиты. Их 
встречаемость определяется как географическими 
факторами, так и антропогенными, например, источ-
никами заноса, торгово-экономическими связями ре-
гионов. 

Наиболее близки по видовому составу сегетальные 
флоры географически близко расположенных регио-
нов (достоверная корреляция коэффициентов видово-
го сходства и расстояния между исследуемыми регио-
нами r2 = 0,5). Наибольшее сходство выявлено между 
сегетальными флорами северо-запада европейской ча-
сти России (Ленинградской, Новгородской и Вологод-
ской областей, KJ = 0,57–0,67), а также Урала и Предура-
лья (Удмуртии и Свердловской области, KJ = 0,56). Мак-
симально дистанцированы сегетальные флоры Алтай-
ского края и Ростовской области – коэффициент видо-
вого сходства не превышает 0,4 (рисунок). 

Заключение

Таким образом, общее число сегетальных растений, 
отмеченных в восьми изученных регионах, составляет 
686 видов. Уровень регионального видового разноо-
бразия сегетальной флоры положительно связан с пло-
щадью посевов. Наибольшим флористическим разно-
образием (320–372 вида) отличаются сегетальные фло-
ры Алтайского края, Удмуртии и Ростовской области, 
а наименьшим – Вологодской области (193 вида). Си-
стематическая структура сравниваемых сегетальных 
флор относительно стабильна, что связано с их эколо-
гическими особенностями (приуроченность к нару-
шенным местообитаниям и пр.). В частности, наиболее 
крупными семействами сравниваемых сегетальных 
флор являются Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Brassica-
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ceae, родами – Potentilla, Veronica, Artemisia, Chenopodium, 
Silene, Trifolium, Galium, Rumex и Vicia. Сегетальные фло-
ры характеризуется высоким вкладом ведущих се-
мейств (70–78%) и одновидовых родов (57–74%). 

Видовой состав сегетальных флор определяется их 
долготно-зональным положением. Наибольшее сходст-
во видового состава обнаруживают сегетальные фло-
ры географически близко расположенных регионов – 
европейской части России и Урала. Более дистанциро-
ваны сегетальные флоры географически отдаленных 
регионов – Алтайского края и Ростовской области, со-
держащие большие по объему группы дифференциаль-
ных видов – 89 и 66 видов соответственно.

На наш взгляд, практическая значимость результа-
тов сравнительных флористических исследований се-
гетальной флоры регионов заключается в возможно-
сти прогнозирования видового состава сорных расте-
ний в агрофитоценозах, что является основой диффе-
ренцированного подхода к разработке региональных 
стратегий защиты возделываемых растений от отри-
цательного воздействия сорных растений. 
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