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К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ СОРНОЙ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ КАМЧАТКИ

Л. М. АбрАМОвА*, Л. в. бАгМеТ**
*Ботанический сад-институт УНЦ РАН, Уфа
**Всероссийский НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова, Санкт-Петербург

Приведены краткие сведения об истории изучения сорной флоры и растительности Камчатки и других регионов 
Дальнего Востока. Дана информация о встречаемости различных видов сорных растений в посевах сельскохозяй-
ственных культур на территории Камчатского края. Отмечается большой вклад сотрудника Всесоюзного института 
растениеводства д. б. н. Т. Н. Ульяновой в изучение биологического разнообразия этого региона России.

ON THE HISTORY OF STUDY OF THE WEED FLORA AND VEGETATION  
OF KAMCHATKA

L. M. AbrAMOvA*, L. v. bAgMeT**
*Botanical Garden-Institute Urals Scientific Centre RAS, Ufa
**N. I. Vavilov Research Institute of Plant Industry, S-Petersburg

Brief data on the history of the investigation of the weed flora and vegetation of Kamchatka and other regions of the Russian 
Far East are presented. The information on the occurrence of different species of weed flora in the sowings of agricultural plants 
on the territory of the Kamchatka Peninsula is given. The significant contribution of doctor T. N. Ul'yanova  – the employee 
of All-Russian Research Institute of Plant Industry – in the study of the biological diversity of this region is noted.

Сорная флора Камчатского региона изучена недостаточно, исследования по этой тематике имеют не слишком 
долгую историю, они начались чуть более 100 лет назад. Сорная флора Камчатки исследовалась В. Л. Комаровым 
в 1908–1909 гг. в ходе его путешествия по Камчатке (Комаров, 1954). Им приводится 32 вида сорных растений региона. 
В дальнейшем некоторые сведения о сорной флоре региона содержатся в работе А. П. Федорченко (1971). Специаль-
ных исследований, посвященных видовому составу сорных растений Камчатки, до 70-х гг. ХХ в. не проводилось.

В 1970–1979 гг. Всесоюзным институтом растениеводства (ВИР) были предприняты экспедиционные исследова-
ния на Дальнем Востоке России с целью изучения сегетальной флоры и растительности региона. Руководила рабо-
тами к. б. н. Татьяна Николаевна Ульянова (впоследствии доктор биологических наук, ведущий специалист и руко-
водитель группы сорных растений ВИРа, многие годы плодотворно проработавшая в институте). За 10 лет работы 
экспедиции были обследованы все основные регионы Дальнего Востока – Приморский и Хабаровский края, еврей-
ская автономная область, Сахалинская, Магаданская, Камчатская области, Чукотский автономный округ и охваче-
ны посевы основных сельскохозяйственных культур каждого региона. Были изучены видовой состав, география, 
экология сорных растений, установлены основные засорители посевов различных сельскохозяйственных культур, 
проанализированы основные пути становления и развития, а также динамика сорно-полевой флоры региона. Об-
наружено 40 новых заносных видов сорных растений во флоре различных районов Дальнего Востока. Результатом 
работы стала серия публикаций в журналах, каталогах ВИРа и прочих изданиях (Приложение).

В общей сложности на Дальнем Востоке на пашнях было выявлено 288 видов сорных растений, относящихся 
к 42 семействам и 155 родам (Ульянова, 1983, 1985 а, б). Рассматривая видовой состав сорно-полевых растений 
отдельных областей, входящих в таёжную зону Дальнего Востока, Т. Н. Ульянова отмечает, что самое насыщенное 
видовое разнообразие (92 вида) характерно для сорно-полевой флоры Сахалинской области (самой южной в зоне).

Засоренность полей сельскохозяйственных культур Камчатской области обследовалась Т. Н. Ульяновой в 1973 г. 
Маршрут экспедиции составил 2100 км, было собрано 1600 листов гербария и выполнено более 100 геоботаниче-
ских описаний.

Земледелие на Камчатке имеет не слишком долгую историю. Первые русские поселения, а вместе с ними сель-
скохозяйственные культуры и сегетальные сорняки появились в первой половине XVII в. Ко времени проведения 
исследований Т. Н. Ульяновой растениеводство в регионе было развито довольно широко. Основные посевы сель-
скохозяйственных культур находились в долинах рек Камчатки, Авачи и Быстрой в елизовском и Мильковском рай-
онах. Ведущие возделываемые культуры – овес, горох, картофель, капуста и прочие овощные культуры, многолет-
ние травы. Семена этих культур завозили из других областей Дальнего Востока и страны в целом, а вместе с ними 
и семена сорных растений, часть из которых акклиматизировалась в регионе. Т. Н. Ульянова отмечала, что видовой 
состав сорных растений на Камчатке не стабилен и зависит от заноса адвентивных неофитов.

Т. Н. Ульянова в своих работах пишет, что сорная флора Камчатки, по сравнению с другими регионами Дальнего 
Востока, довольно бедна. Общее число сорных (сегетальных и рудеральных) растений составляет 75 видов, в по-
севах зарегистрировано 63 вида сорных растений, принадлежащих к 50 родам из 17 семейств. Засорение зачастую 
формируют местные виды растений, оставшиеся в сегетальных сообществах после распашки и освоения в сельско-
хозяйственное производство новых территорий (Ульянова, 1976, 1982). Список сорно-полевых растений Камчатки 
в  70-е гг. ХХ в. приведен ниже (табл.).
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Т. Н. Ульянова отмечала, что сорно-полевая флора Камчатской области близка по составу и количеству видов сорно-
полевой флоре Магаданской области. Всего на полях десяти хозяйств Камчатской области было зарегистрировано 63 
вида сегетальных растений, принадлежащих к 50 родам 17 семейств (табл.). Из них 48 видов – типичные сорно-полевые 
растения и 15 видов – сорняки-останцы (Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin., Aconogonon divaricatum (L.) Nakai ex Mori, 
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl, Stellaria graminea L., Lathyrus pilosus Cham., Vicia cracca L., Chamaenerion angustifolium 
(L.) Scop., Epilobium glandulosum Lehm., Ranunculus repens L., R. reptans L., Allocarya orientalis (L.) Brand, Linaria acutiloba 
Fisch. ex Rchb., Geranium erianthum DC., Trifolium repens L., Elymus sibiricus L., Castilleja pallida (L.) Spreng.).

Встречаемость сорных видов растений в посевах сельскохозяйственных культур Камчатки по данным Т. Н. Ульяновой

№
п/п Вид Пропашные Зерновые Овощные Многолетние 

травы
Asteraceae Dumort.

1 Artemisia sieversiana Willd. х - х -
2 Cirsium setosum (Willd.) Bess. х - - -
3 Filaginella uliginosa (L.) Opiz х - х х
4 Lactuca sibirica (L.) Benth. ex Maxim. х - - х
5 Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. х х х х
6 Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz х х х
7 Sonchus arvensis L. х х х х

boraginaceae juss.
8 Allocarya orientalis (L.) Brand х - - -
9 Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. - - - х

10 Myosotis cespitosa Schultz - - - х
brassicaceae Burnett

11 Brassica campestris L. х х х -
12 Brassica napus L. х х х -
13 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. х - - -
14 Erysimum hieracifolium L. - - х х
15 Neslia paniculata (L.) Desv. - - - х
16 Raphanus raphanistrum L. х - - х
17 Rorippa palustris (l.) Bess. (рис.1) х х х х
18 Sisymbrium loeselli L. х - - -

Cannabaceae Endl.
19 Humulopsis scandens (Lour.) Grudz. - - - х

Caryophyllaceae juss.
20 Cerastium holosteoides Fries. - - - х
21 Moehringia lateriflora (L.) Fenzl - - - х
22 Oberna behen (L.) Ikonn. х х - х
23 Silene noctiflora L. х - - х
24 Silene repens Patrin - - - х
25 Spergula arvensis L. х х х х
26 Spergula sativa Boenn. х х х х
27 Stellaria graminea L. - - - х
28 Stellaria media (L.) Vill. х х х

Chenopodiaceae Vent.
29 Chenopodium album L. х х х х
30 Chenopodium glaucum L. х - х -

equisetaceae Rich. ex DC.
31 Equisetum arvense L. - - - х

Fabaceae Lindl.
32 Lathyrus pilosus Cham. - - - х
33 Trifolium repens L. - - - x
34 Vicia cracca L. - - - х
35 Vicia sativa L. - - - х

geraniaceae juss.
36 Geranium erianthum DC. - - - x

Lamiaceae Lindl.
37 Galeopsis bifida Boenn. х х х х
38 Galeopsis speciosa Mill. - - х -

Onagraceae juss.
39 Chamaenerion angustifolium (L.) Scop - - - х
40 Epilobium glandulosum Lehm. х - - -
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Окончание таблицы
№
п/п Вид Пропашные Зерновые Овощные Многолетние 

травы
Plantaginaceae juss.

41 Plantago asiatica L. - - х -
42 Plantago lanceolata L. - - - х
43 Plantago major L. x - - х

Poaceae Barnhart.
44 Agrostis stolonifera L. - - х х
45 Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald - - х -
46 Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. - - - х
47 Elymus sibiricus L. х х х х
48 Elytrigia repens (L.) Nevski х х х х
49 Poa annua L. - - х х

Polygonaceae juss.
50 Aconogonon divaricatum (L.) Nakai ex Mori - - х
51 Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. х х - -
52 Fallopia convolvulus (L.) A. Love х х - х
53 Polygonum aviculare L. х х х х
54 Polygonum boreale (Lange) Small - - - х
55 Persicaria lapathifolia (L.) Gray х х - -
56 Persicaria maculata (Raf.) A. Love & D. Love - - х
57 Rumex acetosella L. х х - х
58 Rumex longifolius DC. х - - -

ranunculaceae juss.
59 Ranunculus repens L. - х - х
60 Ranunculus reptans L. - - - х

Scrophulariaceae juss.
61 Castilleja pallida (L.) Spreng. - - - х
62 Linaria acutiloba Fisch. ex Rchb. - х - -

Solanaceae juss.
63 Hyoscyamus niger L. - - - х

рис. 1. В настоящее время на залежах часто формируются сообщества с участием жерушника 
болотного Rorippa palustris. Фото Р. В. Бухаловой

Основным засорителями в Камчатской области в эти годы были Stellaria media (L.) Vill., Spergula arvensis L., 
Galeopsis bifida Boenn., Chenopodium album L. (рис. 2), Persicaria lapathifolia (L.) Gray, Polygonum aviculare L., Brassica 
campestris L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Fallopia convolvulus (L.) A. Love, Oberna behen (L.) Ikonn., Plantago major 
L., Sonchus arvensis L., Raphanus raphanistrum L., Equisetum arvense L., Rumex acetosella L., Fagopyrum tataricum (L.) 
Gaertn. В посадках картофеля было обнаружено 30 видов сорных растений, однако встречаемость от 75 до 100 % 
при преобладающей оценке обилия (балл 3–5) отмечена лишь у Stellaria media (L.), Spergula arvensis L., Galeopsis 
bifida Boenn. (рис. 3), Chenopodium album L., Persicaria lapathifolia (L.) Gray. Высокая встречаемость (от 50 до 74 %) 
с обилием в 2–3 балла отмечена у Brassica campestris L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Fallopia convolvulus (L.) A. Love, 
Polygonum aviculare L., Oberna behen (L.) Ikonn.
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рис. 2. Марь белая Chenopodium album. 

Фото О. А. Чернягиной
рис. 3. Пикульник двунадрезанный Galeopsis bifida. 

Фото М. Г. Хоревой

В посевах овса в смеси с горохом отмечено около 40 видов сорных растений, встречаемостью 75–100 % с оби-
лием 3–5 баллов характеризуются Spergula arvensis L. и Galeopsis bifida Boenn. Встречаемость от 50 до 74 % при 
обилии 1–3 балла отмечена у Stellaria media (L.), Persicaria lapathifolia (L.) Gray, Polygonum aviculare L., Rumex 
acetosella L., Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn., Oberna behen (L.) Ikonn., Plantago major L.

Наибольшее засорение по количеству видов имели 6–7-летние посевы тимофеевки с клевером. На таких полях, в ме-
стах, где культурные растения изрежены, поселяются многие сегетальные сорняки пропашных культур, несвойственные 
посевам тимофеевки. При этом типичными для густых травостоев кормовой смеси являлись многолетние компоненты есте-
ственных лугов (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Ranunculus repens L., Geranium erianthum DC., Trifolium repens L.  
и др.), а виды, типичные для посевов картофеля и овса с горохом, встречались лишь в изреженных местах посева. 

Прогрессирующими сорняками для Камчатки, по данным Т. Н. Ульяновой, являются Raphanus raphanistrum L. 
и Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.

Некоторые виды отмечены на Дальнем Востоке в качестве сорных только для Камчатской области. Это Polygo-
num boreale (Lange) Small, Moehringia lateriflora (L.) Fenzl., Erysimum hieracifolium L., Vicia sativa L., Epilobium 
glandulosum Lehm., Lathyrus pilosus Cham., Allocarya orientalis (L.) Brand, Linaria acutiloba Fisch. ex Rchb., Castilleja 
pallida (L.) Spreng. (рис. 4), Plantago lanceolata L.

рис. 4. Кастиллея бледная Castilleja pallida. Фото Р. В. Бухаловой
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Геоботанические описания на площадках 100 м2 выполняли в сельскохозяйственных посевах в период от начала 
цветения культурного растения до его уборки. В ходе классификации сегетальных сообществ Камчатки по методу 
Браун-Бланке был составлен продромус (список синтаксонов), включающий 4 ассоциации, 2 союза, 1 подсоюз, 1 по-
рядок и 1 класс (Абрамова, Ульянова, 1987). Для Камчатки описан новый подсоюз Rumicenion kamtschadalus.

Продромус сегетальной растительности Камчатки выглядит следующим образом:
Класс Secalietea Br.-Bl. 1951
Порядок Secalietalia Br.-Bl. 1931 em J. et R. Tx. 1960

Союз Galeopsion bifidae Abramova in Mirkin et al. 1985
Подсоюз Rumicenion kamtschadalus Abramova et Uljanova 1987

Ассоциация Polygono avicularis-Stellarietum mediae Abramova et Uljanova 1987
Ассоциация Rorippo palustris-Ranunculetum repentis Abramova et Uljanova 1987 

Союз Chenopodio-Chamaerion angustifolii Sleptzova 1985
Ассоциация Plantagini majoris-Chamerietum angustifolii Abramova et Uljanova 1987
Ассоциация Rubo arctici-Chamerietum angustifolii Abramova et Uljanova 1987.

В составе выявленных в ходе исследований синтаксонов ассоциация Polygono avicularis-Stellarietum mediae 
представляет собой сообщества суходольных пашен длительного использования. Ассоциация Rorippo palustris-Ra- palustris-Ra-palustris-Ra--Ra-Ra-
nunculetum repentis описана в долине р. Авачи в посевах многолетних трав на пойменных, избыточно увлажненных 
почвах. Две оставшиеся ассоциации представляют сообщества молодых, недавно освоенных пашен – первая харак-
теризует однолетние сообщества полевых культур, а вторая – посевы многолетних трав. Т. Н. Ульянова отмечает, что 
во время цветения Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. поля зачастую имеют малиновый цвет, по которому можно 
определить время их освоения и окультуривания. В них сохраняется большое количество сорняков-останцев и слабо 
представлены заносные виды сорных растений.

В целом нам хотелось отметить большой вклад Татьяны Николаевны Ульяновой в изучение биологического раз-
нообразия Камчатки и других регионов Дальнего Востока. ею опубликовано 30 работ по сорным растениям этого 
региона, а в 1985 г. она защитила докторскую диссертацию по теме «Сорно-полевые растения Дальнего Востока» 
(Ульянова, 1985). Материалы по сорно-полевой флоре Дальнего Востока также вошли в монографию «Сорные рас-
тения во флоре России и других стран СНГ» (1998).
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