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Сегетальная флора Свердловской области

В статье проанализирована таксономическая, биоморфологическая и ценотическая структура сеге-
тальной флоры Свердловской области, которая включает 258 видов, 165 родов и 41 семейство. Таксономи-
ческая структура рассмотрена в сравнительном аспекте. Показано, что спектр ведущих семейств сегеталь-
ной флоры, который возглавляют семейства Asteraceae, Poaceae, Fabaceae и Brassicaceae, не идентичен 
таксономическому спектру бореальной флоры, однако он совпадает со спектром ведущих семейств сеге-
тальной флоры других регионов России, даже далеких в географическом отношении. Особенность био-
морфологического спектра сегетальной флоры заключается в равном соотношении группы монокарпиче-
ских и поликарпических травянистых растений — 51 и 48% соответственно. Монокарпические растения 
представлены преимущественно однолетними травами, а поликарпические — преимущественно корне-
вищными (16%) и стержнекорневыми (13%) травами. По ценотической приуроченности наиболее много-
численны луговые (58 видов), рудеральные (46 видов) и сегетальные (34 вида) ценотические элементы. 

Ключевые слова: сегетальные растения, флора, таксономическая структура, ценотические группы, 
Свердловская область, Средний Урал.

Введение. Посевы — это растительные сообщества, в которых наряду с культур-
ными растениями как главным компонентом обязательно присутствуют нежелательные 
растения, именуемые сорными, или сегетальными. К систематическому изучению сеге-
тальных растений в России приступают в начале XX века (работы А. И. Мальцева и про-
грамма Н. И. Вавилова). А. И. Мальцев разработал методику изучения сорных растений, 
шкалу глазомерного учета их обилия, предложил рассматривать особенности вегетатив-
ного размножения сорных растений, которые становятся руководством по разработке ме-
тодов борьбы с ними. В 1934 г. Академией наук СССР издана сводка «Сорные растения 
СССР», содержащая подробные ботанические описания 1326 видов сорных растений с 
акцентом на их биологические свойства и географическое распространение. Во второй 
половине XX века возник специальный раздел частной геоботаники — агрофитоцено-
логия, в задачу которой входит анализ сложных взаимоотношений между компонентами 
посевов [13; 15; 35]. При этом флора посевов — это экологически и исторически сложив-
шаяся совокупность растений, которые произрастают на обрабатываемых почвах [27], 
обозначаемая термином «сегетальная флора» [36].

Традиционными исследованиями посевов являются изучение видового состава сеге-
тальных растений, их таксономической и типологической структуры, а также сравнение 
сегетальных флор регионов России. Можно выделить несколько основных направлений, 
по которым ведутся современные исследования сегетальных растений. Большая часть 
работ посвящена изучению таксономического, биоморфологического и экологического 
разнообразия сорных растений. 

Одним из важных направлений является изучение флоро- и ценогенеза компонентов 
пашенных сообществ. В. В. Туганаевым [28; 29] и Т. Н. Ульяновой [30; 31] показано, что 
культурные и сорные растения одновременно выделились из аборигенной флоры. Посте-
пенно сорные растения приспособились к условиям существования в агрофитоценозах и 
проследовали за культурными в новые районы развития земледелия.

Во Всероссийском институте защиты растений (ВИЗР) ведутся работы по изучению 
эколого-географической обусловленности распространения видов сорных растений на 
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территории Российской Федерации. Было показано, что распространение сорных расте-
ний обусловлено влиянием природных факторов, в первую очередь тепла и влаги [10]. 
Усилиями сотрудников ВИЗР разработан алгоритм эколого-географического анализа, 
заключающегося в сопоставлении показателей факторов тепла и влаги, лимитирующих 
распространение видов в северном и южном направлении, с показателями тепло- и вла-
гообеспеченности конкретной территории [2; 10]. С его использованием изучены видо-
вые комплексы сорных растений на территории отдельных областей [1; 11; 12; 21]. 

Актуальным направлением является исследование влияния экологических факторов 
на состав сегетальных сообществ с применением количественных методов. Большой 
объем этих работ выполнен в Башкирии. Б. М. Миркиным с соавторами выявлено значи-
тельное влияние эдафоклиматического (комплекс климатических и почвенных факторов) 
и агроценотического (агрофитоценозы многолетних трав, яровых, озимых и пропашных 
культур) градиентов на распределение сегетальных видов и проведена их классификация 
по отношению к этим факторам [16; 34]. 

На кафедре биоразнообразия и биоэкологии Уральского федерального университета 
ведутся исследования видового состава сегетальных растений в Свердловской области. 
Рассмотрено видовое разнообразие сорных растений [6; 7; 22; 23], широтные и долгот-
ные вариации биоразнообразия сегетальных растений [8], а также многолетние измене-
ния их видового состава [25].

Цель данной работы — анализ таксономического состава сегетальной флоры Сверд-
ловской области.

Материал и методы исследования. Исследования проведены в южной и централь-
ной частях Свердловской области, которые соответствуют Среднему Уралу и окраинам 
Западно-Сибирской и Восточно-Европейской равнин. Площадь Свердловской области — 
194,8 тыс. км2 (56°03′ с. ш. — 61°57′ с. ш., 57°14′ в. д. — 66°11′ в. д.). Климат области 
континентальный и умеренно континентальный. Годовая сумма осадков неодинакова и 
колеблется от 650 мм в центральной части до 320 мм на юго-востоке области. Снежный 
покров держится до 160 дней. Среднемесячная температура января и июля как самого 
холодного и теплого месяцев составляет соответственно –17°C и +18°C. Сумма положи-
тельных температур выше +5°C варьирует от 1500 до 1800°С. Вегетационный период в 
среднем длится 170 дней. В центральной части области гидротермический коэффициент 
составляет 1,5, а в крайних юго-западных и юго-восточных районах может опускаться до 
1,2. В области представлена растительность северной, средней и южной тайги, а также 
лесостепной зоны. 

Объектом исследования является сегетальная флора Свердловской области, включа-
ющая сегетальные, или сорные, растения. К ним мы относим все дикорастущие виды, 
произрастающие на сельскохозяйственных угодьях и снижающие величину и качество 
продукции культурных растений [4; 9].

Исследования видового состава сегетальных растений выполнены в 2015—2018 гг. 
в 15 административных районах Свердловской области, где имеются посевные площа-
ди. В каждом районе были изучены агрофитоценозы посевов таких культур, как яровые, 
озимые, пропашные, а также посевы многолетних трав. Выявление видового состава 
сегетальных растений проводилось маршрутно-рекогносцировочным методом. В анали-
зируемый материал добавлены данные литературы [22; 26; 32] и материалы гербария 
Уральского федерального университета (UFU). Флористический анализ выполнен по 
общепринятым методикам [3]. Учтены методические рекомендации по изучению сеге-
тальных растений [13; 14; 17]. Наименование видов растений приведено в соответствие 
с Международным указателем научных названий растений [37]. 
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Результаты и обсуждение. Сегетальная флора Свердловской области включает 
258 видов сосудистых растений. Эта цифра сопоставима с числом сегетальных видов в 
других регионах России. Максимальное видовое разнообразие характерно для сегеталь-
ных флор южных районов России: Чеченская республика — 410 видов [19], Алтайский 
край — 386 видов [21]. В других регионах видовое богатство сегетальных растений ниже. 
Например, в Рязанской области — 263 вида [18], в Республике Мордовия — 215 видов 
[11]. В Ленинградской области, где посевных площадей почти в 4 раза меньше, чем в 
Свердловской, зарегистрировано 272 вида [21]. В Республике Башкортостан, где посев-
ные площади в три раза превышают таковые Свердловской области, отмечен 281 вид [33].

В неравном соотношении сегетальную флору области формируют два отдела рас-
тительного царства. Это отдел Equisetophyta, представленный тремя видами (Equisetum 
arvense L., E. pratense Ehrh., E. sylvaticum L.), на которые приходится 1% видового соста-
ва, и отдел Magnoliophyta, который включает 99% сегетальных видов. Среди покрытосе-
менных растений преобладают двудольные — 217 видов (85%), тогда как однодольные 
насчитывают 38 видов из четырех семейств — Alismataceae, Cyperaceae, Juncaceae (по 
одному виду в каждом) и Poaceae (35 видов). 

В рассматриваемой сегетальной флоре представлено 41 семейство. Возглавляют 
семейственно-видовой спектр 10 семейств: Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae, Caryo-
phyllaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Rosaceae, Polygonaceae и Scrophulariaceae 
(рис. 1).
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Рис. 1. Семейственно-видовой и семейственно-родовой спектры сегетальной флоры 
Свердловской области

Спектр ведущих семейств сегетальной флоры не идентичен таксономическому спек-
тру природной флоры Свердловской области [24] за счет ряда семейств, имеющих неоди-
наковую представленность (табл. 1). 

В первую очередь это относится к семейству Cyperaceae, которое в природной фло-
ре Свердловской области включает 105 видов и в семейственно-видовом спектре зани-
мает 4-е место, тогда как в сегетальной флоре оно представлено единственным видом 
Carex leporina L. Также снижается значимость семейства Rosaceae, которое во флоре 
Свердловской области занимает 3-е место, представленное 108 видами, а в составе се-
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гетальной флоры занимает 8-е место с 12-ю видами. Такие семейства, как Brassicaceae, 
Polygonaceae и Apiaceae, наоборот, повышают свою представленность в сегетальной 
флоре в сравнении с природной флорой области. Например, если во флоре Свердловской 
области семейство Brassicaceae располагается на 7-м месте (66 видов), то в сегетальной 
флоре его ранг повышается до 4-го места (22 вида).

Таблица 1
Ранги ведущих по числу видов семейств природной флоры Свердловской области 

и сегетальной флоры регионов России

Семейство ПФСО
Сегетальная флора

СО РУ РЧ РБ РО РМ ЛО АК
Asteraceae 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Poaceae 2 2 2 2 2 2 3—4 2 2
Rosaceae 3 8 — — 8—9 11 9—10 11—12 12
Cyperaceae 4 — — — — — — — —
Caryophyllaceae 5 4 4 8 7 5 5 5 7
Fabaceae 6 5 3 4—5 4 3 3—4 3 4
Brassicaceae 7 3 5 3 3 4 2 6 3
Ranunculaceae 8 — — — — — 12—13 — —
Scrophulariaceae 9 10 8 — 8—9 10 11 4 9—10
Lamiaceae 10 6—7 6 6—7 5 7 6 7 5
Apiaceae — 6—7 9 4—5 — 6 9—10 9 8
Polygonaceae — 9 7 10 10 8 7 8 9—10
Boraginaceae — — — 6—7 — 9 8 10 11
Chenopodiaceae — — — 9 6 12 12—13 11—12 6
Общее число видов 
во флоре 1591 258 202 410 281 263 215 272 386

Примечание: ПФСО — природная флора Свердловской области [24]; СО — Свердловская область; 
РУ — Республика Удмуртия [5]; РЧ — Республика Чечня [19]; РБ — Республика Башкортостан [33];  
РО — Рязанская область [18]; РМ — Республика Мордовия [11]; ЛО — Ленинградская область [21]; АК — 
Алтайский край [21].

С использованием данных научных публикаций были составлены таксономиче-
ские спектры сегетальной флоры некоторых регионов России (табл. 1). Анализ таксо-
номических спектров показал, что сегетальная флора регионов, географически уда-
ленных от Свердловской области, имеет практически одинаковый состав семейств. Из  
14 семейств, возглавляющих семейственно-видовые спектры региональных сегетальных 
флор, наибольшее число видов имеют семейства Asteraceae, Poaceae, Fabaceae и Brassi-
caceae. Кроме них еще 8 семейств входят в состав большинства региональных спектров: 
Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Lamiaceae, Polygonaceae, Rosaceae, Boraginaceae, 
Apiaceae и Scrophulariaceae. Различия региональных семейственно-видовых спектров 
заключаются в неодинаковой значимости отдельных таксонов. Так, термофильное се-
мейство Chenopodiaceae играет значимую роль в сегетальных флорах Республики Баш-
кортостан и Алтайского края. Существенно варьирует ранг семейства Apiaceae. В сеге-
тальной флоре Республики Чечня оно располагается на 4—5 месте, в сегетальной флоре 
Свердловской и Рязанской областей — на 6—7, а в сегетальной флоре республик Удмур-
тия и Мордовия, а также Ленинградской области замыкает спектр (9—10 место). 

В составе сегетальной флоры 13 семейств, которые включают более 5 видов се-
гетальных растений. Это семейства Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae, Lamiaceae, 
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Caryophyllaceae и др. Они являются лидирующими в таксономическом спектре сегеталь-
ной флоры Свердловской области. Группу семейств, представленных менее чем пятью 
видами, составляют 12 семейств, например Geraniaceae, Rubiaceae, Onograceae, Euphor-
biaceae, Urticaceae и др. Семейств, представленных одним видом, насчитывается 16. 
Среди них Fumariaceae, Cannabaceae, Amaranthaceae, Convolvulaceae, Malvaceae и др. 
Средняя видовая насыщенность семейства в сегетальной флоре Свердловской области 
6,3.

Ведущие семейства сегетальной флоры Свердловской области объединяют 73,5% 
видов. Их высокая доля отмечена и другими исследователями: например, в сегетальной 
флоре Рязанской области ведущие семейства объединяют 76% видового состава [18]. 

В семейственно-родовом спектре, который состоит из 165 родов, ведущие позиции 
также занимают семейства Asteraceae с 28 родами и Poaceae с 23 родами. Ранг остальных 
семейств претерпевает ряд изменений (рис. 1). В частности, семейство Fabaceae за счет 
богатого видами рода Vicia в семейственно-родовом спектре значительно снижает свой 
ранг в сравнении с семейственно-видовым, как и семейство Polygonaceae за счет много-
видовых родов Persicaria и Rumex. Наоборот, семейства, содержащие большое количе-
ство моновидовых родов, такие как Caryophyllaceae и Apiaceae, в семейственно-родовом 
спектре свой ранг повышают. Средняя родовая насыщенность семейств 4,1. 

В родовом спектре лидируют роды, которые содержат от 4 до 7 видов. Наибольшим 
количеством видов представлены Vicia и Potentilla (по 7 видов), а также Trifolium (6 ви-
дов). Такие роды, как Persicaria и Rumex, включают по 5 видов, а Artemisia, Brassica, 
Medicago, Poa, Ranunculus и Galium — по 4 вида. Почти три четверти родов (121, или 
72,5%) — это роды, представленные одним видом, которые содержат почти 47% видово-
го состава сегетальной флоры. Поэтому видовая насыщенность рода в сегетальной флоре 
области низкая — 1,5. 

Среди основных биоморфологических групп, выделяемых по классификации И. Г. 
Серебрякова, монокарпические и поликарпические травянистые растения находятся в 
равном соотношении — 50,8% (131 вид) и 47,7% (123 вида) соответственно (табл. 2). 
Абсолютное большинство монокарпических растений в сегетальной флоре представлено 
однолетними травами. 

Таблица 2
Биоморфологический спектр сегетальной флоры Свердловской области 

по системе И. Г. Серебрякова

Биоморфологическая группа
Количество видов

абс. %
Монокарпические травы, из них: 131 50,8

- однолетние 90 34,9
- одно-двулетние 20 7,7
- двулетние 18 7,0
- многолетние 3 1,2

Поликарпические травы, из них: 123 47,7
- корневищные 41 15,9
- стержнекорневые 34 13,2
- кистекорневые 8 3,1
- дерновинные 13 5,0
- столонообразующие и ползучие 12 4,6
- корнеотпрысковые 9 3,5
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Биоморфологическая группа
Количество видов

абс. %
- клубнеобразующие 3 1,2
- лианоидные 3 1,2

Древесные 1 0,4
Споровые 3 1,2

Больше половины поликарпических видов (52,8%) — это вегетативно-подвижные 
растения, включающие длинно- и короткокорневищные, столонообразующие, корнеот-
прысковые, ползучие и клубнеообразующие формы (всего 65 видов). Видов с преиму-
щественно семенным размножением — стержне- и кистекорневых — заметно меньше 
(42 вида, или 33,1%). Не велика роль в сегетальной флоре дерновинных видов, пред-
ставленных злаками и одним видом осок — Carex leporina L. Также стоит отметить во 
флоре и три лианоидных формы — Lathyrus pratensis L., Vicia tenuifolia Roth и Solanum 
kitagawae Schonb.-Tem.

Крайне ограниченное участие в сложении сегетальной флоры играют группы дре-
весных и сосудистых споровых растений. Единственный вид древесных растений, встре-
чающийся в посевах, представлен всходами Acer negundo L. Группа споровых растений 
представлена тремя видами корневищных травянистых хвощей.

Примечательно, что отсутствие древесных форм и равная доля поликарпических и 
монокарпических растений отмечаются авторами и для сегетальных флор других регио-
нов России [18; 20; 33]. 

Анализ экологических групп растений по отношению к увлажнению показывает, что 
сегетальная флора характеризуется явно выраженным мезофитным характером. Абсо-
лютное большинство видов (73%) относится к группе мезофитов (рис. 2). 

Мезофиты
73%

Ксеромезофиты
13%

Гигромезофиты
8%

Гигрофиты
5%

Гидрогигрофиты
1%

Рис. 2. Экологические группы сегетальных растений Свердловской области 
по отношению к увлажнению

Четверть видового состава флоры — 70 видов — делится на две равные экологически 
контрастные группы. Первые предпочитают условия избыточного увлажнения: 

Продолжение табл. 2
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гидрогигрофиты (Alisma gramineum Lej., Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. и Persicaria 
amphibia (L.) Delarbre), гигрофиты (Bidens tripartite Thuill., Epilobium palustre L., 
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre и др.), гигромезофиты (Poa palustris L., Ranunculus 
acris L., Rumex confertus Willd. и др.). Вторые, наоборот, хорошо переносят почвенную 
и атмосферную засуху — ксеромезофиты (Centaurea scabiosa L., Phleum phleoides (L.)  
H. Karst., Echium vulgare L. и др.).

В составе сегетальной флоры было выделено 8 ценотических групп (табл. 3).
Около трети сегетальных видов — это выходцы из луговых сообществ (35,7%). Зна-

чительно меньше среди них лесных видов — только 7,7%. Специфической чертой це-
нотического спектра сегетальной флоры является высокое участие видов нарушенных 
местообитаний, преимущественно сегетальных и рудеральных, которых насчитывается 
88 (34%). Группы прибрежно-водных, болотных, степных и галофитных растений при-
нимают ограниченное участие в формировании сегетальной флоры. В ней представлена 
и группа культивируемых растений — 21 вид (8%).

Таблица 3
Ценотический спектр сегетальной флоры Свердловской области

Ценотическая группа
Количество видов

абс. %
Лесная, в том числе ценотические элементы: 20 7,7

- лесной 16 6,2
- опушечный 4 1,5

Луговая, в том числе ценотические элементы: 92 35,7
- луговой 58 22,5
- лугово-опушечный 34 13,2

Степная, в том числе ценотические элементы: 8 3,1
- лугово-степной 7 2,7
- петрофитно-степной 1 0,4

Прибрежно-водная 17 6,6
Болотная, в том числе ценотические элементы: 11 4,3

- болотно-лесной 3 1,2
- болотно-луговой 8 3,1

Галофитно-луговая 1 0,4
Нарушенных местообитаний, в том числе 
ценотические элементы: 88 34,1

- эрозионный 8 3,1
- рудеральный 46 17,8
- сегетальный 34 13,2

Культивируемые растения 21 8,1

Заключение. Сегетальная флора Свердловской области состоит из 258 видов, 165 ро-
дов и 41 семейства. По уровню видового богатства она сопоставима с сегетальными фло-
рами других регионов России. Лидируют в семейственно-видовом спектре Asteraceae, 
Poaceae, Fabaceae и Brassicaceae, а родами — Vicia, Potentilla, Trifolium, Persicaria, 
Rumex. Спектр ведущих семейств сегетальной флоры не идентичен таксономическому 
спектру бореальной области и Свердловской области. В то же время он совпадает с тако-
вым спектром сегетальных флор далеких в географическом отношении регионов России. 
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В биоморфологическом спектре сегетальной флоры группы монокарпических и поли-
карпических травянистых растений находятся в равном соотношении — 50,8% (131 вид) 
и 47,7% (123 вида) соответственно. Среди поликарпиков наиболее крупными являют-
ся группы корневищных (16%) и стержнекорневых (13%) трав. В ценотическом спектре 
сегетальной флоры самыми многовидовыми являются луговые (58 видов), рудеральные 
(46 видов) и сегетальные (34 вида) ценотические элементы. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-016-00135 А.
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P. V. Kondratkov
A. S. Tretyakova

Segetal flora of Sverdlovsk region

The article analyzes the taxonomic, biomorphological and coenotic structure of the segetal flora of the Sverd-
lovsk region, which includes 258 species, 165 genera and 41 families. The taxonomic structure is considered in 
a comparative aspect. It was shown that the spectrum of the leading families of the segetal flora, headed by the 
families Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, and Brassicaceae, is not identical to the taxonomic spectrum of the boreal 
flora, however, it coincides with the spectrum of the leading families of the segetal flora of other regions of Russia, 
even geographically distant. A peculiarity of the biomorphological spectrum of the segetal flora is the equal ratio 
of the group of monocarpic and polycarpic herbaceous plants — 51 and 48%, respectively. Monocarpic plants are 
predominantly represented by annual herbs, while polycarpic plants are represented mainly by rhizome (16%) and 
stem-root (13%) herbs. By coenotic confinement, the most numerous are meadow (58 species), ruderal (46 spe-
cies) and segetal (34 species) coenotic elements.

Key words: weed plants, flora, taxonomical structure, coenotic groups, Sverdlovsk region, Central Ural.
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