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Abstract. The paper presents comparative results of Festuca rubra L. seed productivity study in Siberia and Ka-
zakhstan. The authors consider the influence of ecological conditions on the organo-educational process of the species. 
The authors reveal specific features of plants growth and development at different terms of seeding in different ecologi-
cal conditions. In the first year of vegetation, plants in all variants undergo two phenological phases – shoots and tiller-
ing. Different planting dates make significant changes in the reproductive capacity of plants. In spring plants sowing ap-
ical meristem at the end of the growing season corresponds to the IV stage of organogenesis. The following year in 
spring, shoots of the 2nd, 3rd and 4th orders also become generative. An optimal method of Festuca rubra growing with 
maximum parameters of seed productivity was determined. It was found out that during spring sowing the maximum 
yield of seeds (up to 48 g/m²) can be obtained for the 3rd year of life of the cereal. For the 4th year there is a slight de-
crease (45,4 g/m²). With the early sowing date – the maximum yield (up to 51 g/m²) was obtained only for the 4th year 
of plant life and a further decrease is observed. During autumn sowing, the first fructification of cereals occurs only in 
the 3rd year of life and is expressed in the maximum number of shoots and the yield of seeds (68 g/m²). Further sharp 
decrease in such indicators as generative shoots and yields indicates the inexpediency of further preservation of the testes. 
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Аннотация. Изучение адвентивной фракции флоры представляет собой отдельное направление флори-
стических исследований. Изучаются общие закономерности последствий внедрения адвентивных видов, их 
распространение по территории. Нередко при изучении адвентивной фракции анализируется семейственный 
спектр. В статье рассматривается адвентивная фракция флоры территории Самаро-Ульяновского Поволжья, 
которая расположена в пределах двух природных зон – лесостепной и степной, четырех физико-географичес-
ких провинций и 15 районов. Каждое физико-географическое подразделение характеризуется своими осо-
бенностями рельефа, геологического строения, почв, растительности и местных климатических условий. В 
семейственном спектре адвентивной фракции Самаро-Ульяновского Поволжья возможно выделить семей-
ства, играющие ведущую роль в формировании ее состава. На основании данных по адвентивным фракциям 
флор физико-географических провинций и районов, выделенных на изучаемой территории, можно сказать, 
что первые четыре места в спектре занимают семейства Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae и Chenopodiaceae. 
Перечень этих четырех ведущих семейств адвентивной фракции флоры остается неизменным, однако их по-
рядок может быть различен. Вероятно, различия природных условий изученных территорий отражаются 
именно в порядке расположения ведущих семейств, так как состав их не изменяется. Изменение состава ве-
дущей четверки семейственного спектра можно наблюдать в масштабах больших территорий, сравнивая 
спектры адвентивных фракций Ивановской, Тверской, Астраханской областей, а также других администра-
тивных подразделений. Флоры различных физико-географических подразделений Самаро-Ульяновского По-
волжья, несмотря на принадлежность к различным природным зонам, имеют сходные семейственные спек-
тры адвентивных фракций. Отличаются они лишь присутствием одного-двух семейств. Например, среди ве-
дущих семейств адвентов не во всех случаях оказались Rosaceae, Onagraceae и Rubiaceae. 

Ключевые слова: адвентивная фракция флоры; семейственный спектр флоры; ведущие семейства; Сама-

ро-Ульяновское Поволжье; физико-географические подразделения. 
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Введение 
Адвентивная фракция флоры различных террито-

рий рассматривалась в целом ряде работ. Часть из 

них посвящена изучению адвентизации конкретных 

территорий [1–3], распространению отдельных видов 

[4; 5]. Рассматривались и общие закономерности по-

следствий внедрения адвентивных видов [6; 7]. 

Нередко при изучении адвентивной фракции ана-

лизируется семейственный спектр [8; 9], состав ко-

торого отражает особенности конкретной террито-

рии. Показано, что состав головной части семей-

ственного спектра целых флор различных физико-

географических районов и провинций Самаро-Улья-

новского Поволжья различается, что является инди-

катором экологических особенностей территории 

[10]. В составе адвентивной фракции также возмож-

но выделить семейства, играющие ведущую роль в 

формировании ее состава, что характеризует те или 

иные физико-географические подразделения терри-

тории. Такого рода сведения могут помочь при ана-

лизе целой флоры, проясняя причины многочислен-

ности отдельных таксонов в ее составе. 

Материал и методы 
Изучаемая территория Самаро-Ульяновского По-

волжья расположена в пределах двух природных зон 

– лесостепной и степной, четырех физико-географи-

ческих провинций и 15 районов (рис. 1). Каждый из 

районов характеризуется своими особенностями ре-

льефа, геологического строения, почв, растительно-

сти и местных климатических условий [11]. 

Семейственные спектры физико-географических 

подразделений (районов и провинций), а также Са-

марской и Ульяновской областей построены на ос-

нове совокупности флористических описаний, хра-

нящихся в базе данных FD SUR [12]. Ее функцио-

нальные возможности позволяют получить объеди-

ненные списки по описаниям, сгруппированным не-

обходимым образом. Для характеристики адвентив-

ной фракции флоры Самаро-Ульяновского Поволжья 

использовано около 400 флористических описаний. 

Адвентивная фракция флоры выделена по опублико-

ванным конспектам флоры изучаемой территории 

[13; 14]. 

Территория Приволжской возвышенности пред-

ставлена несколькими физико-географическими рай-

онами (рис. 1): Средне-Свияжский (48), Корсунско-

Сенгилеевский (50), Инзенский (51), Свияго-Усинс-

кий (52), Южно-Сызранский (54) и Жигулевский 

(55). В пределах территории Низменного Заволжья 

рассматривается Мелекесско-Ставропольский район 

(64), Высокого Заволжья – Сокский (69) и Самаро-

Кинельский районы (70). На территории Степной 

провинции Низменного и Сыртового Заволжья, рас-

положенной в степной зоне, рассматриваются три 

физико-географических района: Чагринский (71), 

Сыртовый (72) и Иргизский (73). 

 
Рисунок 1 – Физико-географические районы Самаро-Ульяновского Поволжья (по: [11]) 

Рассматриваемые территории граничат между со-

бой, однако природные условия их существенно раз-

личаются, особенно в отношении рельефа и почво-

образующих пород. Значительная протяженность 

территории с севера на юг обеспечивает также и раз-

личие климатических условий. 

Рельеф районов лесостепной провинции При-

волжской возвышенности имеет двухъярусный ха-

рактер. Это – высокая ступенчатая равнина (плато), 

глубоко расчлененная речной и овражно-балочной 

сетью. Климат по сравнению с территориями Завол-

жья является более холодным и влажным. 

Территория лесостепной провинции Низменного 

Заволжья оказалась представлена равниной со срав-

нительно слабой расчлененностью рельефа вслед-

ствие имевшего место в историческом прошлом 

смещении русла р. Волги на запад на 100–120 км. На 

своем пути переместившееся русло Волги оставило 

разновозрастную толщу речных и озерных осадков. 

Относительная молодость рельефа и однообразный 

состав пород определяет здесь меньшее разнообра-

зие морфоскульптурного орнамента. Низменный ре-

льеф определяет климатическую обстановку в За-

волжье, которая засушливее, чем в Предволжье. 

Высокое Заволжье в геоморфологическом отно-

шении представляет собой волнистую довольно воз-

вышенную равнину, расчлененную глубокими и ши-

рокими речными долинами. Южная часть террито-

рии отличается сравнительно пониженным и сгла-

женным рельефом. Климат Высокого Заволжья кон-

тинентальный с жарким летом и холодной зимой. 

Степная провинция Низменного и Сыртового За-

волжья представлена Заволжской Сыртовой равни-

ной. Климат здесь самый засушливый по сравнению 

с остальными провинциями. Годовая сумма осадков 

270–400 мм, что на 100–150 мм больше, чем в про-

винциях лесостепной зоны. 
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Различия природных условий рассматриваемых 

территорий отражается на составе флоры, так как 

представители разных таксономических групп ха-

рактеризуются различными экологическими требо-

ваниями. 

Результаты исследований 
и их обсуждение 

Состав и порядок ведущих семейств адвентивной 

фракции флоры Самарской и Ульяновской областей, 

а также их основных физико-географических под-

разделений показан в таблице 1. На основании этих 

данных можно говорить о составе головной части 

семейственного спектра адвентивной фракции, ха-

рактерном для условий Самаро-Ульяновского По-

волжья. Первые четыре места в спектре занимают 

семейства Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae и Cheno-

podiaceae. Порядок их может несколько изменяться в 

зависимости от степени изученности территории 

(числа видов в выборке). Очевидно, Asteraceae не 

всегда занимает первое место, уступая его злаковым. 

Можно отметить, что доли этих семейств сравни-

тельно близки. Самым стабильным положением из 

всей четверки отличается семейство Chenopodiaceae. 

Перечень семейств первой четверки, а также их 

порядок не зависят от формата территории, флора ко-

торой рассматривается: принято природное или адми-

нистративное деление. Во всех представленных спек-

трах первая четверка семейств остается неизменной. 

Таблица 1 – Ведущие семейства адвентивных фракций флор физико-географических провинций и распо-
ложенных на их территории административных областей (Самарской и Ульяновской) 

№ 

Лесостепная 

провинция 

Приволжской 

возвышенности 

Лесостепная 

провинция 

Низменного 

Заволжья 

Лесостепная 

провинция Вы-

сокого 

Заволжья 

Степная 

провинция 

Низменного 

и Сыртового 

Заволжья 

Самарская 

область 

Ульяновская 

область 

Число адвентивных видов 

 263 280 187 176 295 306 

1 Ast (12,9) Poa (12,9) Ast (12,8) 

Bras (12,8) 

Poa (14,2) Poa (12,9) Ast (13,1) 

2 Bras (12,2) Ast (12,5) Bras (13,6) Ast (12,2) Poa (12,4) 

3 Poa (11,0) Bras (10,7) Poa (11,2) Ast (12,5) Bras (11,5) Bras (10,8) 

4 Chen (8,4) Chen (8,6) Chen (10,7) Chen (11,4) Chen (9,2) Chen (7,8) 

5 Fab (5,3) Fab (4,3) Pol (4,3) 

Fab (4,3) 

Fab (5,7) Fab (5,1) Fab (5,9) 

6 Lam (4,2) Lam (3,9) Pol (5,1) Lam (3,4) Lam (4,3) 

7 Bor (3,0) 

Pol (3,0) 

Pol (3,6) Bor (3,7) 

Lam (3,7) 

Bor (3,4) Pol (3,4) Bor (3,3) 

8 Bor (3,2) 

Ros (3,2) 

Car (2,8) Ros (3,1) Pol (2,9)  

9 

Ros (2,7) 

Onag (2,7) 

Car (3,2) 

Lam (2,3) 

Onag (2,3) 

Bor (3,1) 

Ros (2,6) 

Car (2,6) 10 Car (2,9) 

Onag (2,1) 

Api (2,1) 

Amar (2,1) 

Car (2,4) 

 

Пятое место по количеству видов-адвентов зани-

мает семейство Fabaceae, а шестое – Lamiaceae. Не-

смотря на свой более мезофитный характер, семей-

ство Lamiaceae в спектре адвентивной фракции ока-

зывается всегда выше, чем Caryophyllaceae. Очевид-

но, это происходит по причине присутствия в нем 

большего количества адвентивных видов (рис. 2). 

Соотношение адвентивных видов к общему количе-

ству видов в ведущих семействах подтверждает со-

став семейственного спектра адвентов: самые много-

численные оказываются в головной части. Их же 

можно назвать «основными адвентивными семей-

ствами»: Brassicaceae и Chenopodiaceae. То же можно 

сказать про семейство Boraginaceae, которое оказыва-

ется в первой десятке спектра адвентивной фракции, 

хотя в спектре целой флоры оно расположено ниже. 

 
Рисунок 2 – Состав семейств головной части спектра флоры 

Самарской области (по: [13]) 
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Первые же два семейства – Asteraceae и Poaceae – 

вносят вклад в состав адвентивной флоры благодаря 

своей многочисленности в целой флоре. Следует 

также обратить внимание на разницу в количестве 

видов адвентов у Asteraceae и Poaceae: она не столь 

существенна, как среди видов у целой флоры 

(рис. 2). По этой причине порядок ведущих семейств 

не устанавливается достаточно долго, вплоть до 

300 видов в выборке (табл. 1). В целой флоре семей-

ство Asteraceae выходит на первое место уже при 

100–200 видах, а после 300 устанавливается оконча-

тельно [15]. 

Можно отметить, что флоры различных физико-
географических подразделений Самаро-Ульяновско-
го Поволжья, несмотря на принадлежность к различ-
ным природным зонам, имеют сходные семействен-
ные спектры адвентивных фракций. Отличаются они 
лишь присутствием одного-двух семейств. Напри-
мер, среди ведущих семейств адвентов не во всех 
случаях оказались Rosaceae, Onagraceae и Rubiaceae. 

Для изучения более локальных особенностей 
спектра адвентивной фракции флоры рассмотрим го-
ловные части спектров флор физико-географических 
районов Самаро-Ульяновского Поволжья, выделен-
ных согласно районированию Ступишина (табл. 2). 

Таблица 2 – Головные части семейственных спектров адвентивных фракций флор физико-географических 
районов Самаро-Ульяновского Поволжья 

№ Номера физико-географических районов 

 48 50 51 52 54 55 64 69 70 71 72 73 

Число видов 

 1078 928 792 981 766 995 1253 1145 799 812 715 714 

Число адвентивных видов 

 261 199 102 139 111 184 281 170 114 143 105 102 

1 Ast Bras Ast Bras Bras Ast Poa Ast Bras Poa Bras Bras 

2 Bras Ast Bras Poa Chen Bras Ast Bras Ast 

Chen 

Ast 

Bras 

Ast 

Poa 

Chen 

3 Chen Poa Chen Ast 

Chen 

Ast 

Poa 

Poa Bras Poa Ast 

4 Fab Chen Poa Chen Chen Chen Poa Chen Chen Poa 

5 Lam Fab Lam Fab Fab Fab Fab Pol Pol 

Fab 

Pol Pol Bor 

6 Bor Lam Bor 

Fab 

Onag 

Pol 

Bor Bor 

Pol 

Onag 

Pol 

Lam Bor 

Fab 

Lam 

Fab Fab Pol 

7 Car 

Poa 

Bor Lam 

Onag 

Pol 

Pol Lam Bor Bor Fab 

Sol 

Amar 

8 Amar 

Pol 

Rub Amar 

Bor 

Lam 

Ros 

 

Ros 

Bor 

Car 

5 сем. 

Amar 

9 

Ros 

Onag 
5 сем. 

Car 
Amar 

Onag 

Bor 

8 сем. 
10 

Api 

Car 

Amar 

Sal 

Sam 

Ros 

Viol 
Car 

Amar 

Onag 

Ran 

Viol 

Oleac 

Примечание. 48 – Средне-Свияжский; 50 – Корсунско-Сенгилеевский; 51 – Инзенский; 52 – Свияго-

Усинский; 54 – Южно-Сызранский; 55 – Жигулевский; 64 – Мелекесско-Ставропольский; 69 – Сокский; 70 – 

Самаро-Кинельский; 71 – Чагринский; 72 – Сыртовый; 73 – Иргизский. Номера соответствуют показанным 

на карте рис. 1. 

Четверка семейств, обозначенная выше, также за-

нимает первые места почти в каждом физико-геогра-

фическом районе. В связи с недостаточным количе-

ством видов в выборке порядок их еще не установился. 

Адвентивная флора, в отличие от флоры в целом 

на территории Самаро-Ульяновского Поволжья, по 

параметрам семейственного спектра не демонстри-

рует локальных особенностей. Среди состава и рас-

положения ведущих семейств не наблюдается суще-

ственной разницы, несмотря на присутствие районов 

из различных природных зон. Безусловно, изменение 

параметров семейственного спектра можно наблю-

дать, но в масштабах больших территорий. При изу-

чении аналогичных признаков у других территорий 

можно видеть, что состав и порядок ведущих се-

мейств спектра изменяется (таблица 3). 

Таблица 3 – Головные части семейственных спектров адвентивной фракции флоры различных территорий 

№ 
Номера территорий 

1 2 3 4 5 6 

1 Ast Ast Ast Ast Ast Ast 

Poa 2 Poa Poa Poa Poa Ros 

3 Bras Bras Bras Fab Poa Bras 

4 Fab Chen Ros Bras Bras Ros 

Sol 5 Ros Fab Chen Ros Fab 

6 Lam Bor Fab Chen Chen Fab 

7 Chen Ros Lam Sol Lam Pol 

8 Sol Car Api 

Pol 

Lam Api Car 

9 Bor Lam Car 

Bor 

Cuc 

Bor Cuc 

Amar 

Chen 
10 Api Pol Car Sol 

Примечание. 1 – Ивановская обл. [16], 2 – г. Екатеринбург [17], 3 – Республика Мордовия [8], 4 – г. Воро-

неж [18], 5 – Тверская обл. [19], 6 – Астраханская обл. [20]. 
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Смена природных условий вызывает изменение 

видового состава, а следовательно, и доли семейств 

Rosaceae, Fabaceae, Brassicaceae и Chenopodiaceae. В 

результате головная часть семейственного спектра 

перестраивается. При этом Asteraceae и Poaceae 

остаются на первых позициях. 

Таким образом, ведущими семействами адвен-

тивной фракции флоры Самаро-Ульяновского По-

волжья могут считаться Asteraceae, Poaceae, Brassica-

ceae и Chenopodiaceae. 

Заключение 
Основные черты семейственного спектра адвен-

тивной фракции флоры Самаро-Ульяновского По-

волжья заключаются в следующем: 

1. Первые четыре места в семейственном спектре 

адвентивной фракции флоры занимают Asteraceae, 

Poaceae, Brassicaceae и Chenopodiaceae. 

2. Порядок ведущих семейств может отличаться у 

адвентивных фракций флор различных физико-

географических провинций. 

3. В отличие флоры в целом, адвентивная фрак-

ция по параметрам семейственного спектра не де-

монстрирует ярко выраженных локальных особенно-

стей. Состав и перечень семейств головной части 

спектра схож у физико-географических районов, 

расположенных в различных природных зонах. 
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Abstract. The study of the adventive fraction of flora is a separate area of floristic research. General patterns of 

adventive species introduction consequences as well as their distribution throughout the territory are studied. Often, 

when studying the adventive fraction, the family spectrum is analyzed. In the paper we consider the adventive frac-

tion of the flora on the territory of Samara-Ulyanovsk Volga Region, which is located within two natural zones: for-

est-steppe and steppe, four physical-geographical provinces and 15 districts. Each physical-geographical unit is char-

acterized by its peculiarities of relief, geological structure, soils, vegetation and local climatic conditions. In the fami-

ly spectrum of the adventive faction of Samara-Ulyanovsk Volga Region, it is possible to single out families that 

play a leading role in the formation of its composition. Based on the data on the adventive fractions of the floras of 

the physiographic regions and areas identified in the study area, it can be noted that the first four places in the spec-

trum are occupied by the following families Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae and Chenopodiaceae. The list of 

these four leading families of the adventive fraction of the flora remains unchanged, but their order may be different. 

Probably, the differences in the natural conditions of the studied territories are reflected precisely in the order of the 

location of the leading families, since their composition does not change. The change in the composition of the lead-

ing four of the family spectrum can be observed on the scales of large areas: comparing the spectra of the adventive 

fractions of Ivanovo, Tver, Astrakhan Region, and other administrative divisions. Flora of various physical and geo-

graphical subdivisions of Samara-Ulyanovsk Volga Region, despite belonging to different natural zones, have simi-

lar family spectra of adventive fractions. They differ only in the presence of one or two families. For example, 

among the leading adventive families Rosaceae, Onagraceae and Rubiaceae were not in all cases. 

Keywords: adventive fraction of flora; family spectrum of flora; leading families; Samara-Ulyanovsk Region; 

physico-geographical subdivisions. 
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Аннотация. Листья высших растений обнаруживают широкий спектр структурных и эколого-функцио-

нальных различий, выраженных для таксонов различного ранга, представителей экологических групп, а так-

же связанных с адаптацией к комплексу биотопических условий. Среди количественных показателей, кото-

рые определяют при исследовании образцов листовой фитомассы, имеются выявляемые прямым измерением 

и расчетные. Вторая группа показателей включает в том числе массу единицы площади листовой пластинки 

(LMA). В природе у растений разных жизненных форм данный показатель обнаруживает различия в преде-

лах двух порядков (от минимума у пресноводных гидрофитов до максимума у обитателей пустынь). Функ-

циональные группы растений характеризуются неодинаковым уровнем пластичности LMA в градиенте из-


