
71 
 

УДК 581.93*632.51 
Н. Н. Лунева 

г. Санкт-Петербург, Всероссийский НИИ защиты растений 
 

ИЗУЧЕНИЕ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ СОРНО-ПОЛЕВЫХ 
СООБЩЕСТВ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ГРАДИЕНТАХ 
 

Аннотация. На эколого-географической обусловленности формирования сорной флоры 
базируются отличия сорно-полевых сообществ географически отдаленных регионов и 
различия в составе доминирующих видов в одинаковых экотопах в разных регионах, что 
лежит в основе разработки региональных систем защиты посевов культур от воздействия 
сорных растений. 
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В настоящее время в Российской Федерации решается вопрос о переходе к 

высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству с разработкой и внедрением 
систем рационального применения средств химической и биологической защиты 
сельскохозяйственных растений для создания безопасных и качественных продуктов питания. 
Поскольку основным принципом органического и экологического земледелия является учет 
экологических закономерностей в сельскохозяйственном производстве, обусловливающий 
разумное использование гербицидов и применение альтернативных мер контроля 
численности сорных растений, постольку актуально получение данных по флористическому 
разнообразию сорно-полевых сообществ и закономерности их изменения на значительных 
географических градиентах. Исследования осуществляются как в направлении доказательства 
эколого-географической обусловленности формирования видовых комплексов сегетальных 
сорных растений в географически отдаленных и близко расположенных регионах РФ, так и в 
раскрытии их биологического разнообразия и закономерностей их распространения. 

Изменение климата оказывает влияние на сорные растения, способствуя продвижению 
теплолюбивых однолетников в более северные регионы [30, 33]. Показано, что 
распространение амброзии полынелистной Ambrosia artemisiifolia на территории Европы 
лимитируется низкими температурами на севере и недостатком влаги на юге [32]. Эти 
исследования основаны на эколого-географическом анализе и моделировании 
распространения видов, основанных на сопоставлении точек присутствия и отсутствия вида с 
климатическими условиями изучаемой территории [29]. Таким образом моделируется и 
визуализируется географическое распространение реализованных данным видом сорного 
растения экологических ниш, а, в случае инвазионного вида – осуществляется 
прогнозирование потенциального распространения вида [31]. Широко используется метод б 
«биоклиматических конвертов», визуализирующий экологическую нишу на значимых для 
объекта климатических параметрах среды, то есть, выделяющий регион с подходящими 
условиями среды [28]. Исследованиями в области ботанической географии и географии 
растений была выявлена обусловленность зонального распространения видов растений 
факторами тепло- и влагообеспеченности территории [2, 3]. 

Признание сорных растений не только вредоносными объектами в посевах 
сельскохозяйственных культур, но дикорастущими видами, приуроченными к вторичным 
местообитаниям с нарушенным растительным и почвенным покровом, обусловливает и 
признание эколого-географической обусловленности формирования их ареалов [5, 10, 12, 24, 
26]. 

Неполная территориальная совокупность видов растений, объединенных по факту их 
приуроченности к определенному типу местообитаний, представляет собой экологический 
элемент флоры [27]. Следовательно, совокупность видов растений региональной флоры, 
приуроченных к вторичным местообитаниям, представляет собой экологический элемент 



природной флоры или сорную флору региона [12]. Данный подход к сорным растениям и 
сорной флоре объясняет флористические различия не только между сорными флорами 
отдаленных регионов, но и парциальными сегетальными флорами одинаковых экотопов, 
расположенных в разных регионах, что в природной флоре показано давно [25]. 

В нашей стране работы по изучению эколого-географической обусловленности 
распространения сорных растений реализовались созданием электронных карт ареалов на 
территории СНГ 187 видов сорных растений с обозначение зоны основного распространения, 
зоны вредоносности и зоны спорадического распространения [2]. В отличие от направления 
зарубежных исследований, указанного выше, в нашей стране развернулись исследования по 
обоснованию эколого-географической обусловленности формирования целых 
территориальных комплексов сорных растений в разных регионах РФ. Алгоритм эколого-
географического анализа заключается в сопоставлении показателей факторов тепла и влаги, 
лимитирующих распространение видов сорных растений в северном и южном направлении, с 
показателями тепло- и влагообеспеченности конкретной территории. В качестве показателей 
этих факторов были выбраны значения сумм активных температур выше + 5 °С (большинство 
сорных растений прорастают при этой температуре) по изолинии, описывающей северную 
границу ареала вида (и изучаемой территории) и значения гидротермического коэффициента 
по изолинии, описывающей южную границу вида сорного растения (и изучаемой территории) 
[4, 8]. С его использованием обосновано формирование видовых комплексов сорных растений 
на территории отдельных областей Северо-Западного, Уральского и Центрально-
Черноземного регионов и полученные результаты верифицированы с использованием данных 
научных публикаций и гербарных коллекций, а также данных собственных полевых 
обследований в этих регионах [8, 13, 16–19, 22]. Эти обширные видовые комплексы, составляя 
основу сорной флоры каждой изучаемой области, объясняют эколого-географическую 
обусловленность формирования каждой региональной сорной флоры. 

Сегетальная флора, как часть сорной флоры (флора экотопа), обладая свойствами сорной 
флоры отдельной области, также отличается от сегетальной флоры отдаленного региона, как 
сорная флора одной отдаленной области отличается от другой. Так, сегетальные флоры 
Ленинградской (Северо-Западный регион) и Липецкой областей (Центрально-Черноземный 
регион) отличаются не столько по видовому составу, сколько по разной степени 
представленности в агрофитоценозах одинаковых видов, которые в сегетальной флоре каждой 
из областей относятся к разным классам постоянства встречаемости [6, 9, 14]. 

Дальнейшая пространственная дифференциация сорной флоры осуществляется по 
разным экотопам, формируемым разными типами сегетальных местообитаний. Так, места 
возделывания разных типов полевых культур образуют разные типы сегетальных 
местообитаний, образованных принципиально разными способами возделывания культур 
сплошного сева и пропашных, и сорные растения по-разному распределяются на них, образуя 
парциальные сегетальные флоры [7]. 

Сравнение парциальных флор двух отделенных областей выявило, что показатели 
флористического богатства и таксономического разнообразия во флоре зерновых культур 
Ленинградской области выше, чем в Липецкой. Дифференциальных видов, присутствующих 
в составе только одной из сравниваемых флор, во флоре зерновых культур Ленинградской 
области 64, а в таковой Липецкой области – 45 видов. Флора зерновых культур в 
Ленинградской области характеризуется наличием таких видов высоких классов постоянства 
встречаемости, как марь белая, трехреберник непахучий, ромашка пахучая, одуванчик 
лекарственный, ярутка полевая, звездчатка средняя, пырей ползучий, а флора зерновых 
культур Липецкой области изобилует такими часто встречающимися видами, как вьюнок 
полевой, подмаренник цепкий, пикульник обыкновенный, ежовник обыкновенный и смолевка 
обыкновенная. Даже парциальные флоры, сформировавшиеся в посевах отдельной зерновой 
культуры – ячменя, в этих областях, отличаются дифференциальными видами (42 в 
Ленинградской и 31 в Липецкой), доминирующими видами в числе дифференциальных 
(ромашка пахучая в Ленинградской и ежовник обыкновенный, щирица запрокинутая в 
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Липецкой), а также отнесением одинаковых в обеих флорах видов к разным классам 
постоянства встречаемости в разных областях (к высоким классам в Ленинградской области 
относятся марь белая, дымянка лекарственная, трехреберник непахучий, а Липецкой – вьюнок 
полевой, пикульник обыкновенный, редька дикая) [11]. 

Парциальная флора посевов ячменя в Ленинградской области отличается от таковой в 
Свердловской (Уральский регион) различиями в составе и структуре флористических 
спектров, неодинаковым количеством видов в одинаковых семействах, а также отнесением 
одинаковых в двух флорах видов к разным классам постоянства встречаемости в каждой их 
них. Аналогичным образом показаны отличия в составе парциальных флор посевов рапса 
ярового в двух отдаленных областях, Липецкой и Свердловской [21]. 

Полученные результаты убедительно свидетельствуют, что для защиты посевов одной и 
той же культуры от сорных растений в разных регионах РФ, необходимо разрабатывать 
региональные системы защиты, основанные на мониторинговых исследованиях. 
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