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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОРНЫХ ВИДОВ ПОСЕВОВ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 Г.Р. Хасанова, С.М. Ямалов, М.В. Лебедева 

Изучение сорно-полевых сообществ, а также характеристика их эколого-биологических особенно-

стей являются обязательной составляющей научно-обоснованной системы контроля сорного компонента 

агрофитоценозов. Авторами поставлена задача охарактеризовать особенности распределения сорных ви-

дов в основных агропочвенных зонах РБ на базе анализа флористического состава выборки из 1170 геобо-

танических описаний сорно-полевой растительности региона. Анализ выявил 60 сорных видов, которые 

имеют постоянство более 20% в сорно-полевых сообществах хотя бы в одном из агропочвенных районов 

региона. Для каждого вида рассчитан показатель активности, который определялся как корень из произве-

дения встречаемости на среднее проективное покрытие. Определена принадлежность видов к агробиоло-

гическим группам. В агробиологическом спектре сорных видов посевов преобладают однолетние, корне-

отпрысковые многолетние и стержнекорневые многолетние сорняки. 
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Изучение сорно-полевых сообществ, а 

также характеристика их эколого-биологи-

ческих особенностей являются обязательной 

составляющей научно-обоснованной системы 

контроля сорного компонента агрофитоценозов. 

Флористический состав, распространение, фак-

торы организации, состав изучаются во всем 

мире [1, 2]. 

Современный этап исследований также ха-

рактеризуется тем, что на основании детального 

анализа влияния экологических факторов на 

состав сообществ, с применением количествен-

ных методов разрабатываются классификаци-

онные схемы растительности [3].  

Сорно-полевая флора на территории  Рес-

публики Башкортостан (РБ) была предметом 

изучения с начала ХХ в. [4]. С 1980-х гг. были 

начаты геоботанические исследования разнооб-

разия сегетальных (сорно-полевых) сообществ. 

Была разработана предварительная классифи-

кация, исследована приуроченность сегеталь-

ных сообществ к культуре и типам почв, сук-

цессионным изменениям вдоль градиентов ос-

новных факторов среды [5, 6]. Исследования 

были продолжены в 2000-е гг. серией 

 

 

 

 

 

 

работ по разнообразию и динамике сегетальных 

сообществ, которые показали существенные 

изменения, произошедшие в сорно-полевой 

флоре и растительности в регионе за последние 

30 лет [7]. Одним из итогов многолетних иссле-

дований стала пополняемая геоботаническая 

база данных по сегетальной растительности, 

которая насчитывает более 2000 описаний со-

обществ разных культур и разных природных 

зон Южного Урала.  

Состав сорного компонента, агрофитоце-

нозов, встречаемость и обилие сорных видов 

зависит от ряда факторов, в числе которых био-

логические, почвенно-эдафические, агроклима-

тические, агротехнические факторы [8]. Изме-

нения этих факторов приводит к изменению 

качественного и количественного состава сеге-

тальных сообществ и, как следствие, списка 

основных сорных видов в регионе.  

На сегодняшний день накопленные данные 

позволяют провести ревизию основных сорных 

видов посевов, распространенных на террито-

рии РБ, выявить их экологические и агробиоло-

гические особенности, составить актуальный 

перечень.  
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Авторами поставлена задача охарактеризо-

вать особенности распределения сорных видов 

в основных агропочвенных зонах РБ 

 

Методика. В основу работы положен ана-

лиз флористического состава 1170 геоботаниче-

ских описаний из фитоценотеки Южного Ура-

ла, материалы которой традиционно использу-

ются для обобщающих исследований по флоре 

и растительности региона [9–11]. Описания вы-

полнены в период с 2000–2017 гг. по стандарт-

ным методикам в посевах озимых, яровых и 

пропашных культур в пределах трех природно-

климатических зон – горно-лесной, лесостепной 

и степной – и входящих в их состав семи агро-

почвенных районов (подзон) [12]. Выявленная 

ценофлора сегетальных сообществ составила 

292 вида растений. Далее для каждого вида был 

рассчитан показатель активности, который оп-

ределялся как корень из произведения встре-

чаемости на среднее проективное покрытие 

[13], а также встречаемость вида в процентах. 

Данная методика позволяет  отразить важные 

для характеристики видов количественные при-

знаки и формализовать, таким образом, анализ 

сегетальной флоры. Исходя из значения этих 

показателей были выявлены основные сорные 

растения как по республике в целом, так и в 

пределах отдельных агропочвенных районов. 

Определена принадлежность видов к агробио-

логическим группам, согласно классификации  

А.В. Фисюнова [14].  

В качестве основных сорных видов посе-

вов в РБ выступают 60 сорных видов, встречае-

мость которых в сегетальных сообществах хотя 

бы одном из районов превышает 20% (табл.). 

Эти виды образуют флористическое ядро сеге-

тальных сообществ. В большинстве случаев они 

относятся к  двудольным растениям. Только 

5 видов злаков вошли в группу основных  сор-

ных видов посевов: Avena fatua, Setaria pumila, 

S. viridis, Panicum miliaceum, Echinochloa crus-

galli.  

Наибольшим постоянством отличаются 

10 видов сорных растений: Amaranthus 

retroflexus, Chenopodium album, Cirsium setosum, 

Convolvulus arvensis, Euphorbia virgata, Fallopia 

convolvulus, Persicaria lapathifolia, Setaria 

viridis, Sonchus arvensis, Tripleurospermum 

perforatum. Встречаемость данных видов пре-

вышает 20% во всех рассмотренных районах. 

Три из них  (Chenopodium album, Cirsium 

setosum, Convolvulus arvensis) характеризуются 

также высокой активностью во всех районах  

(от 10.2 до 28.7). При этом максимальная ак-

тивность данных видов наблюдается в горно-

лесной зоне. В целом сочетание высокого по-

стоянства с высокой активностью в сообщест-

вах характерно для большинства видов. По со-

ставу жизненных форм в данной группе преоб-

ладают яровые однолетники (6 видов), также 

представлены корнеотпрысковые многолетники 

(4 вида). 

Помимо широко распространенных, общих 

видов, каждая подзона характеризуется присут-

ствием в ядре ценофлоры сегетальных сооб-

ществ характерных видов. Так, в северной и 

северо-восточной подзоне лесной зоны с высо-

ким постоянством отмечены Capsella bursa-

pastoris, Centaurea cyanus, Euphorbia 

helioscopia, Fumaria officinalis, Raphanus 

raphanistrum, Vicia cracca. Большинство этих 

видов также характерны для горно-лесной зо-

ны. Наряду с ними есть и такие, которые харак-

терны только для данной зоны (Aconogon 

alpinum, Conyza canadensis, Melandrium album). 

Ряд видов являются общими для всей лесо-

степной зоны (Viola arvensis, Echium vulgare, 

Galeopsis ladanum, Taraxacum officinale). В юж-

ной части лесостепной зоны (Южная и Заураль-

ская подзоны) и в степной зоне высокое посто-

янство характерно для Cannabis ruderalis,  

Lappula squarrosa, Lathyrus tuberosus, Malva 

pusilla, Panicum miliaceum. Отличительной осо-

бенностью степной зоны является высокое по-

стоянство Lactuca tatarica.  

Сходные результаты по видам высокого 

постоянства и активности были получены в Ле-

нинградской области [15]. Отличие заключается 

в отсутствии в числе основных сорных видов 

посевов в РБ двух видов – Capsella bursa-

pastoris, Stellaria media, что является следстви-

ем более сухого климата региона. 

В агробиологическом спектре основных 

сорных видов РБ преобладают однолетние сор-

няки (33 вида). Причем группа эта достаточно 

разнородна. В ней преобладают яровые одно-

летники (13 видов), такие как Chenopodium 

album, Avena fatua, Galeopsis ladanum,  

Persicaria lapathifolia, Galeopsis bifida  и др.  

В эту группу также вошли поздние яровые од-

нолетние (Setaria viridis, Amaranthus retroflexus, 

Echinochloa crusgalli и др.) и ранние яровые од-

нолетние (Fallopia convolvulus) сорные виды. 

Некоторые виды проявляют себя как однолет-

ники и как двулетники (Lappula squarrosa,  
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Elisanthe noctiflora, Lactuca serriola и др.). Кро-

ме того, в группу однолетних сорных видов по-

севов входят зимующие однолетники 

(Centaurea cyanus, Erodium cicutarium, Galium 

aparine и др.), а также яровые однолетники, 

имеющие зимующие формы (Viola arvensis, 

Tripleurospermum perforatum, Thlaspi arvense 

и др.). Группа многолетних видов представлена 

6 видами корнеотпрысковых сорняков 

(Convolvulus arvensis, Cirsium setosum, Sonchus 

arvensis, Euphorbia virgata, Lactuca tatarica), 

5 видами стержнекорневых (Cichorium intybus, 

Pimpinella saxifraga  Taraxacum officinale 

Trifolium pratense  Vicia cracca), 3 видами кор-

невищных (Aconogonon alpinum, Artemisia 

absinthium, Art. vulgaris), 2 видами клубнеобра-

зующих (Lathyrus tuberosus, Stachys palustris), 

1 видом кистекорневых (Plantago major). 

 
Т а б л и ц а 

 

Характеристика основных сорных видов посевов по агропочвенным районам РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Aconogonon alpinum  ККМ . . 1 . . . 13 . . 1.4 . . . 4.6 

Amaranthus retroflexus  ПЯО 32 22 55 56 74 55 72 11.0 6.6 12.4 16.0 32.8 13.1 25.7 

Artemisia absinthium   ККМ 19 28 19 19 32 7 18 7.7 6.7 6.0 5.8 7.8 4.0 5.2 

Artemisia vulgaris  ККМ 23 16 8 11 8 5 18 6.8 5.4 3.6 4.7 4.0 3.1 5.2 

Avena fatua   РЯО 54 47 14 71 54 76 11 11.8 9.7 5.2 13.6 10.1 20.1 8.3 

Buglossoides arvensis ОЗ 4 13 2 11 8 23 10 2.6 4.8 2 4.8 3.6 6.9 4 

Camelina microcarpa  ОЗ 7 25 10 35 6 34 17 3.6 7.1 4.1 8.6 3.5 8.2 5.4 

Cannabis ruderalis   РЯО . 16 8 57 36 10 8 . 5.7 3.5 10.7 7.8 4.6 2.8 

Capsella bursa-pastoris ЯОЗ 42 28 17 4 . 5 26 8.9 7.3 5.4 2.8 . 3.0 6.8 

Carduus acanthoides Д 1 . 3 15 42 1 22 1.0 . 2.1 4.7 7.9 1.2 5.3 

Carduus crispus  Д 6 6 31 8 . . 4 3.4 3.0 7.9 4.0 . . 2.6 

Centaurea cyanus  ОЗ 45 50 3 2 4 . 17 9.7 9.2 2.4 1.9 2.0 . 6.8 

Chenopodium album  РЯО 64 59 75 78 88 76 71 11.0 10.9 12.2 14.2 13.9 15.3 16.4 

Cichorium intybus  СМ 38 9 24 14 26 3 8 8.7 4.2 6.9 5.2 7.0 2.4 3.5 

Cirsium setosum  КоМ 78 81 70 67 56 83 65 18.3 13.0 16.1 14.2 16.0 21.6 23.8 

Convolvulus arvensis КоМ 88 81 86 68 90 82 83 15.4 14.5 18.8 12.5 16.7 15.2 28.8 

Conyza canadensis  ЯОЗ 10 3 13 5 12 1 21 5.1 2.4 4.6 3.0 4.5 1.4 5.6 

Echinochloa crusgalli   ПЯО 37 19 16 23 50 22 40 10.5 6.2 5.8 7.1 11.8 11.2 10.8 

Echium vulgare   Д 16 34 36 14 34 1 8 5.5 7.1 8.3 5.3 7.6 1.4 3.2 

Erodium cicutarium ОЗ 26 66 4 37 28 25 35 6.8 11.5 2.5 8.4 7.1 7.4 8.8 

Elisanthe noctiflora     ОД 38 75 12 40 10 25 4 8.9 12.2 4.9 9.2 4.0 7.7 2.3 

Euphorbia helioscopia  ЯО 41 47 13 6 4 . 26 8.8 9.7 5.0 3.3 2.4 . 7.0 

Euphorbia virgata  КоМ 45 59 55 30 56 29 44 9.5 10.9 10.2 7.7 10.0 8.3 9.1 

Fallopia convolvulus  РЯО 71 84 40 71 44 80 58 11.9 13.0 9.2 12.2 8.6 15.2 10.2 

Fumaria officinalis ЯО 69 31 5 5 2 3 38 11.7 7.9 3.2 3.0 1.4 2.4 12.2 

Galeopsis bifida   ЯО 28 38 8 41 . 14 31 7.5 8.7 3.1 9.3 . 6.7 7.3 

Galeopsis ladanum  ЯО 51 44 30 62 12 40 7 9.8 9.1 7.7 11.1 4.5 9.4 3.5 

Galium aparine   ОЗ 42 53 18 44 16 20 38 8.9 10.3 5.7 10.5 5.4 8.4 7.8 

Lactuca serriola   ОД 21 6 50 14 20 20 32 6.3 3.5 9.7 5.2 5.8 6.3 13.0 

Lactuca tatarica   КоМ 6 6 15 19 54 50 6 3.5 3.5 5.3 6.0 11.4 11.6 3.3 

Lappula squarrosa  ОД 11 22 9 57 20 58 3 4.4 6.6 4.0 10.7 9.1 11.0 2.1 

Lapsana communis  ОЗ 21 6 . 1 . . 6 6.1 3.5 . 1.0 . . 2.8 

Lathyrus tuberosus  КлМ 4 . 36 28 28 21 29 2.8 . 8.5 7.7 6.9 6.9 7.4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Linaria vulgaris КоМ 40 44 36 13 8 6 31 8.9 9.4 8.5 5.1 4.0 3.5 8.6 

Lycopsis arvensis  ОЗ 7 25 2 30 . 24 8 3.7 6.9 2.2 7.7 . 7.1 3.2 

Malva pusilla ОД 21 3 18 20 48 20 19 6.5 2.4 5.8 6.0 9.0 6.3 5.7 

Medicago lupulina   ОД 6 38 1 . . . 3 3.5 8.5 1.0 . . . 2.1 

Melandrium album Д 6 . 9 13 . 2 21 3.3 . 3.7 5.0 . 2.1 5.8 

Melilotus officinalis Д 10 34 9 10 8 14 1 4.4 7.4 4.0 4.2 3.5 5.4 1.4 

Panicum miliaceum ЯО 8 . 60 40 84 35 64 3.9 . 12.2 15.4 26.2 14.0 28.7 

Persicaria lapathifolia ЯО 34 47 31 51 20 40 67 8.4 9.7 8.4 11.1 9.3 10.4 12.7 

Pimpinella saxifraga   СМ 1 22 3 . . 1 3 1.4 5.9 2.4 . . 1.4 2.4 

Plantago major КсМ 4 25 6 7 8 2 25 2.6 6.7 2.8 3.6 3.8 1.8 5.7 

Polygonum aviculare ЯО 33 63 16 15 38 11 29 7.9 11.2 5.4 5.3 8.5 4.6 7.6 

Raphanus raphanistrum ЯО 33 59 4 5 10 2 19 7.9 1..6 2.2 3.0 3.7 1.8 5.3 

Setaria pumila   ПЯО . . . 25 . 48 . . . . 7.2 . 1..3 . 

Setaria viridis     ПЯО 74 75 42 44 68 27 57 14.1 13.7 10.0 12.2 12.5 7.5 12.6 

Sonchus arvensis    КоМ 68 69 23 50 24 42 35 15.4 11.7 8.4 10.7 6.6 12.6 8.6 

Stachys annua   ЯО 4 3 31 16 44 3 8 2.6 2.4 7.7 5.9 9.8 2.4 4.0 

Stachys palustris   КлМ 10 31 3 1 . . 13 4.5 7.7 2.3 1.4 . . 4.1 

Taraxacum officinale  СМ 43 41 25 15 24 14 38 9.3 8.6 6.9 5.2 6.6 5.3 8.3 

Thlaspi arvense  ОЗ 29 3 11 20 8 23 1. 7.4 1.7 4.3 6.5 3.5 6.8 3.7 

Trifolium pratense    СМ 8 28 5 2 . 2 3 3.7 7.5 2.9 2.0 . 1.7 2.1 

Tripleurospermum perforatum  ЯОЗ 60 69 51 34 42 28 69 13.0 12.0 15.8 8.0 9.8 7.3 23.3 

Vicia cracca   СМ 36 56 14 11 10 2 36 8.9 10.6 5.2 4.7 4.2 2.0 7.8 

Viola arvensis   ЯОЗ 51 56 22 25 2 4 26 9.8 10.6 6.3 6.9 2.0 2.8 6.8 

 

П р и м е ч а н и е. Цветом отмечены пороговые значения постоянства (20% и более) и активности (10 

и более). 

 

Агробиологические группы: КоМ – корне-

отпрысковый многолетник; КлМ – клубнеобра-

зующий многолетник, КсМ – кистекорневой 

многолетник, ККМ – короткокорневищный 

многолетник; РЯО – ранний яровой однолет-

ник; ПЯО – поздний яровой однолетник; ЯО – 

яровой однолетник; ОД – однолетник, двулет-

ник; ОЗ – однолетник зимующий; ЯОЗ – одно-

летник, имеющий яровые и озимые формы. 

СМ – стержнекорневой многолетник.  

Таким образом, проведенное исследование 

показало, что в качестве основных сорных ви-

дов посевов в РБ выступают 56 сорных видов. 

Наибольшими значениями встречаемости и ак-

тивности характеризуются шесть сорных ви-

дов – Convolvulus arvensis, Chenopodium album, 

Cirsium setosum, Fallopia convolvulus, Avena 

fatua, Sonchus arvensis. В агробиологическом 

спектре преобладают виды трех групп – одно-

летние (33 вида),  корнеотпрысковые (6 видов) 

и стержнекорневые (5 видов) многолетние сор-

няки, что характеризует тип засоренности посе-

вов в РБ как малолетний-корнеотпрысковый. 

 

Исследования проводятся при поддержке 

РФФИ (проект № 17-44-020402 р_а  и № 19-016-

00135) и средств государственного бюджета  

(№ АААА-А18-118011990151-7). 
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Investigations into crop weed communities as well as characteristics of their ecological and biological fea-

tures are an obligatory component of the scientifically substantiated weed control system of agricultural 

phytocoenoses. The task defined by the authors of the paper is to characterize the distribution features of weed 

species in the main agro-ecological zones based on the floristic composition analysis of 1170 geobotamical 

relevés of weed vegetation sampled in the region. The analysis has allowed revealing 60 weed species with over 

20% constancy in the crop weed communities in at least one of the agro-ecological zone of the region. For each 

species, the activity index is calculated as a root of the product of the occurrence and the mean projective cover. 

Species affiliation to agro-biological groups is identified. The dominant position in the species spectrum belongs 

to annual, creeping perennial and main-rooted perennial weeds. 

Key words: weed species, crop weed vegetation, environmental factors, agro-phytocoenosis. 

 




