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ОЦЕНКА ВИДОВОГО СОСТАВА РАСТЕНИЙ РУДЕРАЛЬНЫХ И СЕГЕТАЛЬНЫХ 

МЕСТООБИТАНИЙ АРОМАШЕВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ4 
 

В статье представлены результаты изучения видового состава растений рудеральных и 
сегетальных местообитаний. Общее число установленных видов на рудеральных и сегеталь-
ных местообитаниях составило 67, из которых 27 видов встречались на обоих типах место-
обитаний. Сегетальные местообитания сформированы 35 видами из 21 семейства, а рудераль-
ные состояли из 57 видов, систематизированных по 23 семействам. Растения рудеральных ме-
стообитаний представлены преимущественно семействами Asteraceae, Lamiaceae, Brassicaceae 
и Poaceae, их удельный вес составил 14,29–23,8 % от всех учтенных семейств. На рудеральных 
местообитаниях преобладали семейства Brassicaceae, Fabaceae, Poaceae и Asteraceae, удель-
ный вес их составил 21,74–65,22 %. Все растения по степени приуроченности к определенному 
типу местообитания систематизированы на соответствующие группы (сегетальные, сеге-
тально-рудеральные, рудерально-сегетальные, рудеральные). Доля сегетальных видов расте-
ний составила 14,9 % от общего числа видов. Высокая встречаемость характерна для Persicaria 
lapathifolia L., Dracocephalum ruyschiana L., Chenopodium album L., Avena fatua L., Panicum ruderale 
(Kitag.), Echinochloa crusgalli (L.). Доля сегетально-рудеральных видов составила 19,4 %. Повсе-
местное распространение характерно для Cirsium arvense L., Atriplex sagittata Borkh., Cannabis 
ruderalis Janisch., Atriplex sagittata Borkh., Fumaria officinalis L., Brassica campestris L., Capsella bursa-
pastoris (L.) Medik., Panicum ruderale (Kitag.) Chang. Рудерально-сегетальные и рудеральные виды 
составляли соответственно 23,9 и 43,3 %. Коэффициент флористической общности Жаккара 
составил 0,42. Соответственно 42 % видов сорных растений произрастает на обоих типах 
местообитаний. Это подтверждает наличие связи между растениями рудеральных и сегеталь-
ных местообитаний. 
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PLANTS SPECIES COMPOSITION EVALUATION IN RUDERAL AND SEGETAL HABITATS 
OF THE AROMASHEVSKY DISTRICT OF THE TYUMEN REGION 

 
The paper presents the results of studying the species composition of plants in ruderal and segetal 

habitats. The total number of established species in ruderal and segetal habitats was 67, of which 27 spe-
cies were found in both types of habitats. Segetal habitats were formed by 35 species from 21 families, 
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and ruderal habitats consisted of 57 species systematized by 23 families. Plants of ruderal habitats are 
predominantly represented by the families Asteraceae, Lamiaceae, Brassicaceae and Poaceae, their 
share was 14.29–23.8 % of all families recorded. The Brassicaceae, Fabaceae, Poaceae and Asteraceae 
families dominated in ruderal habitats, their share was 21.74–65.22 %. All plants according to the degree 
of confinement to a certain type of habitat are systematized into the corresponding groups (segetal, 
segetal-ruderal, ruderal-segetal, ruderal). The share of segetal plant species was 14.9 % of the total num-
ber of species. High occurrence is typical for Persicaria lapathifolia L., Dracocephalum ruyschiana L., 
Chenopodium album L., Avena fatua L., Panicum ruderale (Kitag.), Echinochloa crusgalli (L.). The share of 
segetal-ruderal species was 19.4 %. The ubiquitous distribution is characteristic of Cirsium arvense L., 
Atriplex sagittata Borkh., Cannabis ruderalis Janisch., Atriplex sagittata Borkh., Fumaria officinalis L., 
Brassica campestris L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Panicum ruderale (Kitag.) Chang. Ruderal-
segetal and ruderal species accounted for 23.9 and 43.3 %, respectively. The coefficient of floristic com-
monality of Jaccard was 0.42. Accordingly, 42 % of weed species grow in both types of habitats. This con-
firms the existence of a relationship between the plants of ruderal and segetal habitats. 
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Введение. Сорные растения – это обширная 

и качественно неоднородная группа видов. Их 

видовой состав на определенной территории 

формируется под воздействием факторов окру-

жающей среды и деятельности человека [1]. По-

явление разных биологических групп сорняков в 

посевах происходит одновременно при наступ-

лении благоприятных условий для их развития 

[2–4], а изменение их видового состава и числен-

ности в посеве зависит от применяемой техноло-

гии обработки почвы [5]. Варьирование почвен-

но-климатических условий, влияние негативных 

социально-экономических ситуаций и смена сис-

темы ведения сельского хозяйства привели к 

расширению ареалов сорных растений, появле-

нию новых очагов адвентивных видов [6]. Знание 

факторов регионального распространения видов 

сорных растений имеет особое научное и прак-

тическое значение. Поэтому объектом изучения 

становится не только посев сельскохозяйствен-

ных культур, но и прилегающая территория (по-

левые дороги, мусорные местообитания, лесо-

полосы и т. д.) [7, 8]. 

Цель исследования – таксономическая ха-

рактеристика растений сегетальных и руде-

ральных местообитаний. 

Объекты и методы. Объектом исследова-

ния являлся видовой состав растений, обитаю-

щих на рудеральных местообитаниях и в посе-

вах сельскохозяйственных культур. Исследова-

ния проводили в Аромашевском районе Тюмен-

ской области. Маршрутные обследования тер-

ритории проводились в период с 2017 по 2021 г. 

В ходе исследований учитывали растения, про-

израстающие на обочинах полей вдоль автома-

гистралей и полевых дорог, мусорных место-

обитаниях на территории хозяйств и участках 

полей, примыкающих к лесным массивам. 

Рудеральные местообитания обследовали в 

соответствии с «Методикой изучения распро-

страненности видов сорных растений» [8]. Со-

поставление видового состава сорных растений 

с составом растений рудеральных местообита-

ний проводили с помощью коэффициента фло-

ристического сходства Жаккара. Встречаемость 

видов оценивали в соответствии с классами 

постоянства. Оценку обилия видов сорных рас-

тений в баллах по Уранову. 

Результаты и их обсуждение. Видовой со-

став сорных видов в посевах сельскохозяйст-

венных культур крайне непостоянен и подвер-

жен варьированию как по видам культур, так и 

по годам. В его формировании принимают уча-

стие 4 экологические группы: мезофиты, мезо-

ксерофиты, гигромезофиты и мезогигрофиты [9, 

10]. В период с 2017 по 2021 г. в посевах зерно-

вых культур было выявлено 35 видов сорных 

растений, относимых к 21 семейству и 35 ро-

дам. Видовой состав растений рудеральных 

местообитаний был представлен 57 видами из 

23 семейств и 51 рода. Общее количество ви-

дов на рудеральных и сегетальных местообита-

ниях составило 67, при этом число общих для 

изученных местообитаний видов – 27 (табл. 1). 
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Таблица 1 
Таксономическая характеристика растений рудеральных и сегетальных местообитаний 

Аромашевского района Тюменской области 
 

Показатель 
Тип местообитания 

Рудеральное Сегетальное 

Количество видов 57 35 

Количество родов 51 35 

Количество семейств 23 21 

 
Сравнительный анализ семейств сегетальных 

и рудеральных местообитаний показал, что виды 
семейств Rosaceae, Scrophulariaceae, Urticaceae 
встречались преимущественно на рудеральных 
местообитаниях вдоль полевых дорог и автодо-
рог (табл. 2). Их представители Potentilla anserina 
L., Linaria vulgaris (L.) Mill., Urtica dioica L. Виды 

семейств Euphorbiaceae и Lamiaceae встреча-
лись только в посевах сельскохозяйственных 
культур. Виды семейств Asteraceae, Poaceae, 
Brassicaceae, Fabaceae, Lamiaceae и Polygo-
naceae встречались как на сегетальных, так и 
рудеральных местообитаниях. 

 
Таблица 2  

Число видов семейств рудеральных и сегетальных местообитаний Аромашевского района 
 

Семейство 
Кол-во видов 
сегетальных 

местообитаний 

Кол-во видов 
рудеральных 

местообитаний 

Кол-во видов, общих 
для сегетальных 
и рудеральных 
местообитаний 

Amaranthaceae 1 1 1 

Apiaceae 1 2 1 

Asteraceae 3 15 3 

Brassicaceae 4 5 4 

Cannabaceae 1 1 1 

Caryophyllaceae 1 1 – 

Chenopodiaceae 2 1 1 

Convolvulaceae 1 1 1 

Cyperaceae 1 1 1 

Equisetaceae 1 1 1 

Euphorbiaceae 1 – – 

Fabaceae 2 6 2 

Fumariaceae 1 1 1 

Geraniaceae 1 2 1 

Lamiaceae 2 – – 

Onagraceae 1 1 1 

Plantaginaceae 1 2 1 

Poaceae 5 7 3 

Polygonaceae 2 3 1 

Rosaceae – 1 – 

Rubiaceae 1 1 1 

Scrophulariaceae – 1 – 

Urticaceae – 1 1 

Violaceae 1 1 1 
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Растения сегетальных местообитаний были 
представлены преимущественно видами из се-
мейств Asteraceae, Lamiaceae, Brassicaceae и 
Poaceae. Удельный вес этих семейств в форми-
ровании состава агрофитоценоза варьировал от 
14,29 до 23,8 % (табл. 3). Этот состав был по-

стоянным по годам, изменялся лишь показатель 
численности особей вида.  

Наибольший удельный вес (21,74–65,22 %) 
семейств рудеральных местообитаний был ха-
рактерен для  Brassicaceae, Fabaceae, Poaceae 
и Asteraceae. 

 
Таблица 3  

Удельный вес семейств растений рудеральных местообитаний и посевов 
сельскохозяйственных культур Аромашевского района, % 

 

Семейство 
Тип местообитания Без выделения типа 

местообитания Рудеральное Сегетальное 

Asteraceae 65,22 14,29 62,50 

Poaceae 30,43 23,80 29,17 

Fabaceae 26,09 9,52 25,00 

Brassicaceae 21,74 19,05 20,83 

Lamiaceae 4,35 14,29 12,50 

Polygonaceae 8,70 9,52 12,50 

Apiaceae 8,70 4,76 8,33 

Chenopodiaceae 4,35 9,52 8,33 

Geraniaceae 8,70 4,76 8,33 

Plantaginaceae 8,70 4,76 8,33 

Amaranthaceae 4,35 4,76 4,17 

Cannabaceae 4,35 4,76 4,17 

Caryophyllaceae 4,35 4,76 4,17 

Convolvulaceae 4,35 4,76 4,17 

Cyperaceae 4,35 4,76 4,17 

Equisetaceae 4,35 4,76 4,17 

Euphorbiaceae – 4,76 4,17 

Fumariaceae 4,35 4,76 4,17 

Onagraceae 4,35 4,76 4,17 

Rosaceae 4,35 – 4,17 

Rubiaceae 4,35 4,76 4,17 

Scrophulariaceae 4,35 – 4,17 

Urticaceae 4,35 – 4,17 

Violaceae 4,35 4,76 4,17 

 
В результате проведенного анализа все рас-

тения по степени приуроченности к определен-
ному типу местообитания (сегетальные, сеге-
тально-рудеральные, рудерально-сегетальные, 
рудеральные) были систематизированы на со-
ответствующие группы. 

Доля сегетальных видов сорных растений 
составила 14,9 % от общего числа видов. Из них 
40 % имели низкую встречаемость и очень низ-
кую степень обилия. Наиболее высокая встре-
чаемость характерна для Persicaria lapathifo-
lia L., Dracocephalum ruyschiana L., Chenopodium 

album L., Avena fatua L., Panicum ruderale 
(Kitag.), Echinochloa crusgalli (L.).  

Доля сегетально-рудеральных видов соста-
вила 19,4 % от общего числа видов. При этом 
46,2 % имели низкую степень встречаемости 
(II класс постоянства) и низкую степень обилия. 
Так, Erigeron canadensis L. при низкой степени 
встречаемости имел высокую степень обилия 
(IV класс). Такие виды, как Cirsium arvense L., 
Atriplex sagittata Borkh., Cannabis ruderalis 
Janisch., Atriplex sagittata Borkh., Fumaria 
officinalis L., Brassica campestris L., Capsella bur-
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sa-pastoris (L.) Medik., Panicum ruderale (Kitag.) 
Chang, распространены повсеместно (IV и V 
классы постоянства). Высокий класс обилия 
был у Cirsium arvense L., и очень высокий у 
Cannabis ruderalis Janisch. 

Рудерально-сегетальные виды составили 
23,9 % от их общего числа. Среди видов данной 
группы по встречаемости лидировали Convolvu-
lus arvensis L., Chamaenerion angustifolium (L.) 
Scop., Sonchus arvensis L., Elytrigia repens (L.) 
Nevski. Такие виды, как Scirpus lacustris L., 
Phragmites australis (Cav.) Trin., проникают в по-
сев с рудеральных местообитаний, связанных с 
близким уровнем залегания грунтовых вод и 
подтоплением территории. Поэтому данные ви-
ды формировали сообщества на ограниченной 
территории, преимущественно вдоль участков 
подтопления. 

Рудеральные виды составляли 43,3 % от 
общего числа видов. Высокая встречаемость на 
рудеральных местообитаниях была характерна 
для таких видов, как Urtica dioica L., Arctium 
tomentosum Mill., Taraxacum officinale Wigg. s.l., 
Artemisia vulgaris L., Achillea millefolium L., 
Artemisia absinthium L., Urtica dioica L., Bromopsis 
inermis (Leyss.) Holub, Polygonum aviculare L. s. l. 
Отдельные виды (Artemisia vulgaris L.) встреча-
лись и в посеве, занимая участки, близкие к ру-
деральным, либо поселяясь на вымочках. Это 
еще раз подтверждает данные В.В. Никитина 
[10], Т.Н. Ульяновой [11], Е.Н. Мысник [6] о том, 
что в процессе распространения виды сначала 
закрепляются на рудеральных местообитаниях, 
а затем уже переходят в другую группу. 

Оценка сходства видового состава руде-
ральных и сегетальных местообитаний по ко-
эффициенту флористической общности Жакка-
ра составила 0,42. Таким образом, 42 % видов 
сорных растений произрастают на обоих типах 
местообитаний. Соответственно наблюдается 
связь между растениями рудеральных и сеге-
тальных местообитаний. При изменении пара-
метров почвенно-климатических факторов мо-
жет происходить изменение видового состава, 
обилия и численности сорных растений в посе-
вах сельскохозяйственных культур. 

Заключение. В результате исследований ус-
тановлено, что рудеральные и сегетальные ме-
стообитания Аромашевского района представ-
лены 67 видами растений из 24 семейств. Число 
общих видов обследованных местообитаний 
составило 27, с преобладанием видов из се-

мейств Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae, 
Fabaceae, Lamiaceae и Polygonaceae. По место-
обитаниям доля видов составила: сегеталь-
ных – 14,9 %; сегетально-рудеральных – 19,4; 
рудерально-сегетальных – 23,9; рудеральных – 
43,3 %. Коэффициент флористической общно-
сти Жаккара показал, что 42 % видов произра-
стают на сегетальных и рудеральных местооби-
таниях, что говорит о взаимосвязи видов. 
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