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В статье анализируется набор видов аллергенных растений в равнинных биомах России. 

Выявлено их видовое разнообразие, проведен статистический анализ связей между числом 

видов аллергенных растений в региональных биомах и климатическими показателями, 
построены соответствующие картосхемы и дан их анализ. Показано, что распределение числа 

видов аллергенных растений весной отражает их явное преобладание в биомах 

широколиственных лесов и лесостепей, в то время как летом аллергенные растения 
преобладают в лесостепных и степных биомах. Наиболее тесная положительная связь 

установлена между числом видов аллергенных растений, цветущих летом, и среднегодовыми 

температурами воздуха, а также между всеми видами аллергенных растений и среднегодовой 
температурой воздуха. Однако связь числа видов аллергенных растений в биоме с индексом 

аридности оказалась низкой. 
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Здоровье населения в XXI веке становится одной из приоритетных ценностей каждого 

государства и всего мирового сообщества. Биоразнообразие растений того или иного района играет 

заметную роль в формировании здоровья его населения. Растения не только сельскохозяйственного 
использования, но также лекарственные, аллергенные и ядовитые виды могут оказывать воздействие 

на состояние здоровья. Именно поэтому выявление закономерностей распространения растений, 

значимых для здоровья населения, является важной научной и прикладной задачей. 

Аллергенные растения в настоящее время привлекают все больше внимания как специалистов, 
так и населения. Аллергия на пыльцу растений – поллиноз – относится к массовым сезонным 

заболеваниям, которыми страдает каждый четвертый житель планеты. Пыльцевая аллергия 

проявляется как насморк, кашель, першение в горле, слезоточивость, зуд и покраснение век.  
Она также выражается в общем снижении процессов жизнедеятельности. Крайней степенью 

аллергической реакции можно считать бронхоспазмы и приступы бронхиальной астмы.  

В российской научной литературе различным аспектам воздействия пыльцы растений на 

человека уделено значительное внимание. Существуют, например, календари цветения аллергенов 
(Календарь цветения …, 2023), но географическое распространение таких растений практически не 

анализировалось. Зарубежная же аллергология с начала ХХI века занимается этим активно 

(May et al., 2008; Rondón et al., 2011). В США существует сайт PollenLibrary (2023), на котором 
ежедневно можно отследить цветение и опасность любого из 300 видов-аллергенов во всех штатах 

и крупных населенных пунктах.  

Авторами ранее опубликован ряд статей, посвященных проблемам географического 
распространения аллергенных, а также ядовитых и лекарственных растений России (Дикарева, 

Румянцев, 2015; Дикарева и др., 2017, 2018 2021, 2022). Тем не менее, задача более детального 

изучения распространения таких растений в региональных биомах России остается актуальной. 

В настоящей работе анализируется распространение аллергенных растений в равнинных 
региональных биомах России. Цель работы – выявление закономерностей распределения видового 

разнообразия аллергенных растений в этих биомах. В задачи работы входило выявление видового 
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разнообразия аллергенных растений, проведение статистического анализа корреляционных связей 

между числом видов этих растений в региональных биомах и климатическими показателями,  

построение соответствующих тематических картосхем и их анализ.  

Материалы и методы 

В работе использованы методические приемы, ранее уже апробированные авторами при анализе 

распространения в России аллергенных (Дикарева, Румянцев, 2015), ядовитых (Дикарева и др., 2017, 

2018) и лекарственных (Дикарева и др., 2021) растений.  
Исследование проводилось на основе карты «Биомы России» (Огуреева и др., 2018, 2020). 

Показанные на этой карте региональные биомы – составные части биомов планетарного уровня, 

отражающие зонально-региональные особенности растительного покрова России (Огуреева 
и др., 2020). В анализ включены 54 региональных биома (рис. 1). Это только равнинные биомы, 

поскольку для горных биомов определение характерных климатических показателей затрудняется 

наличием высотной поясности. 
 

 

Рис. 1. Распределение равнинных биомов по территории России: равнинные биомы (1), включённые 
в анализ (Огуреева и др., 2020) и горные биомы (2). 

 

В анализ включены 119 видов аллергенных растений, в т.ч. 46 видов, цветущих весной, 
и 73 вида, цветущих летом. При выборе растений для анализа мы руководствовались указаниями для 

врачей-аллергологов (Аллергология …, 2009; Приказ …, 2010), интернет-ресурсами (Аллергия на 

травы, 2023; PollenLibrary, 2023) и некоторыми другими источниками (Esch et al., 2001).  
Для анализа были выбраны только дикорастущие растения – вид может встречаться и в культуре, 

но обязательно должен обитать и в дикой природе. Данные об ареалах этих видов получены из 

определителей высших сосудистых растений (Гроссгейм, 1949; Рубцов, 1972; Губанов и др., 1995; 

Сосудистые растения ..., 1995), а также из некоторых атласов (Атлас ареалов ..., 1983; 
Агроэкологический атлас ..., 2015; Медико-географический атлас ..., 2019). Присутствие в биоме 

конкретного вида определялось по факту вхождения хотя бы незначительной части его ареала 

в пределы данного выдела (регионального биома).  
В качестве основных климатических факторов, вероятно, влияющих на число видов аллергенных 

растений в биомах, были приняты: 

 среднегодовая температура воздуха, °С, 
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 годовая сумма осадков, мм, 

 средняя температура июля, °С, 

 сумма температур >10°С. 
Данные по этим показателям были взяты из монографии «Биоразнообразие биомов России» 

(Огуреева и др., 2020). Если для биома имелось более одного значения показателя, они усреднялись. 

Результат округлялся до целого числа для упрощения дальнейших расчётов. 
В качестве дополнительных факторов, возможно, влияющих на число видов аллергенных 

растений в биомах, были приняты: 

 общее число видов сосудистых растений в биоме (рис. 2). Эти данные взяты из того же 

источника (Огуреева и др., 2020), 

 индекс аридности Де Мартонна (de Martonne, 1925; Справочник ..., 2016). Индекс аридности 
(arid index, AI) – частное от деления среднегодовой суммы осадков (R) на среднегодовую 

температуру воздуха (T), увеличенную на 10, т.е. AI = R/(T+10). Этот индекс используется как за 

рубежом, так и в России (Казеев и др., 2015; Baltas, 2007). 

 

 

Рис. 2. Общее число видов сосудистых растений в равнинных биомах России (здесь и далее на картах 

в скобках указано число выделов (биомов и суббиомов) в данной градации). 
 

Материалы средствами системы управления базами данных Visual FoxPro 9.0 организованы в 

компьютерную базу данных, привязанную к цифровой карте-основе в среде ГИС MapInfo 15.0 

Professional (рис. 1). На этой основе составлена серия картосхем распределения аллергенных 
растений в равнинных биомах России. В программе STATISTIKA 6.0 рассчитаны коэффициенты 

парной корреляции Пирсона, характеризующие связи числа видов аллергенных растений с 

показателями, обозначенными выше как вероятные факторы, определяющие пригодность территории 
для их произрастания. 

Результаты и обсуждение 

Были рассмотрены гипотезы: 1) число видов аллергенных растений в конкретном биоме 
определяется общим видовым разнообразием сосудистых растений, зависящим от положения биома в 

системе природной зональности, в свою очередь определяемым климатическими факторами, такими 

как среднегодовая температура воздуха и среднегодовая сумма осадков, а также средняя температура 
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июля и сумма температур >10; 2) число видов аллергенных растений прямо связано с 

климатическими факторами и в меньшей степени – с общим числом видов в биомах; 3) наибольшее 

число таксонов аллергенных растений свойственно наиболее аридным территориям.  
Включенные в анализ 119 видов аллергенных растений относятся к 17 семействам (табл. 1, 2). 

Значительное число видов принадлежат к семействам злаковых (Poaceae), сложноцветных 

(Compositae), маревых (Chenopodiaceae), ивовых (Salicaceae), гречишных (Polygonaceae), березовых 

(Betulaceae). При этом в группе довольно велика роль древесных растений – представителей семейств 
ивовых (Salicaceae), березовых (Betulaceae), сосновых (Pinaceae). Ряд семейств включает только по 

одному виду каждой группы – 4 семейства из 17 для аллергенов (табл. 2). 

 

Таблица 1. Семейства, включающие аллергенные виды растений. 

Семейства, включающие 

аллергенные виды 

Число видов 

в семействах 

Poaceae Злаковые 22 

Compositae Сложноцветные 19 

Salicaceae Ивовые 16 

Chenopodiaceae Маревые 12 

Polygonaceae Гречишные 11 

Betulaceae Березовые 10 

Pinaceae Сосновые 4 

Plantaginaceae Подорожниковые 5 

Aceraceae Кленовые 4 

Ulmaceae Вязовые 3 

Fagaceae Буковые 3 

Urticaceae Крапивные 3 

Cupressaceae Кипарисовые 2 

Juglandaceae Ореховые 1 

Platanaceae Платановые 1 

Oleaceae Маслиновые 1 

Tiliaceae Липовые 1 

 

Распределение по биомам числа семейств аллергенных растений отчасти сходно с 

распределением в них количества соответствующих видов (табл. 1). Наибольшее число семейств 
отмечено в биомах, расположенных на европейской части России (далее – ЕТР) – в лесостепных, 

хвойно-широколиственных и степных. При движении на восток число семейств в лесостепных 

биомах уменьшается, хотя и остается высоким в сравнении с таежными и тундровыми.  

Среди цветущих растений в весенний период отмечены только деревья и кустарники. 
Летом основные аллергены – это травянистые растения, которые преимущественно относятся к 

семействам злаковые (Poaceae), сложноцветные (Compositae) и маревые (Chenopodiaceae).  

В таблице 2 приведен список всех региональных биомов, где встречаются аллергенные растения. 
По мере движения с севера на юг, например, в пределах ЕТР число видов аллергенов постепенно 

нарастает в растительном составе биомов. Так, в Новоземельско-Ямало-Гыданском арктическо-

тундровом биоме отмечено всего 18% от общего числа аллергенных растений во всех биомах. 

В Мезено-Печорский гипоарктическо-таежном биоме в таежной части выявлено 58 видов. 
 Максимальное число видов аллергенных растений отмечается в Днепровско-Приволжском 

широколиственно-лесостепном биоме (более 70% от общего числа аллергенных растений). Заметное 

число аллергенных растений отмечено в смешанных лесах (более 60%). К ним относится 
растительность Вятско-Камского и Смоленско-Приволжского биомов широколиственно-

хвойных лесов. 

 



ДИКАРЕВА, РУМЯНЦЕВ, СОЛДАТОВ, МАЛХАЗОВА    61 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, 2023, том 29, № 3 (96) 

Таблица 2. Распределение аллергенных видов в региональных биомах. 

Биомы и суббиомы Индекс* 

Число 

семейств 

в биомах 

Число видов-аллергенов, 

цветущих 

весной летом всего** 

Днепровско-Приволжский:  27 16 – – – 

Широколиственно-лесной 27а – 29 59 88 (74%) 

лесостепной 27б – 31 55 86 (72%) 

Вятско-Камский ширколиственно-

хвойных лесов  
24 15 27 51 80 (67%) 

Заволжско-Кулундинский:  33 11 – – – 

заволжско-приуральский  33а – 22 57 79 (66%) 

зауральско-западносибирский  33б – 20 51 71 (60%) 

Смоленско-Приволжский 

широколиственно-хвойно-лесной 
23 15 30 47 77 (65%) 

Заволжский лесостепной 28 13 22 54 76 (64%) 

Причерноморско-Предкавказский 

степной:  
32 12 – – – 

среднедонской  32а 15 23 51 74 (62%) 

приазовско-предкавказский  32б – 16 50 66 (55%) 

крымско-причерноморсеий  32в – 17 50 67 (56%) 

доно-волжский  32г – 18 48 66 (55%) 

Тоболо-Приобский лесостепной 30 11 20 53 73 (61%) 

Крымско-Кавказский лесостепной:  29 14 – – – 

крымский  29а – 19 51 70 (59%) 

кубанский  29б – 16 52 68 (57%) 

Западносибирский южный  25 10 19 49 68 (57%) 

Приуральский:  16 11 – – – 

таежный 16а – 22 40 62 (52%) 

южнотаежный 16б – 23 42 65 (54%) 

Прибалтийско-Ветлужский:  15 12 – – – 

среднетаежный 15а – 21 38 59 (50%) 

южнотаежный 15б – 29 39 68 (57%) 

Прикаспийский пустынно-степной:  35 14 – – – 

опустыненных степей 35а – 17 42 59 (50%) 

остепненных (северных) пустынь 35б – 18 36 54 (45%) 

Кольско-Карельский  9 10 19 35 54 (45%) 

Мезено-Печорский:  10 10 – – – 

лесотундровый 10а – 17 32 47 (40%) 

северотаежный 10б – 19 39 58 (49%) 

Даурский степной:  34 12 – – – 

северная полоса  34а – 14 33 47 (40%) 

южная полоса  34б – 14 32 46 (39%) 

Зее-Буреинский лесостепной:  31 11 – – – 

приамурский  31а – 18 24 42 (35%) 

приханкайский  31б – 20 32 52 (44%) 

Амуро-Зейский:  22 10 – – – 

южнотаежный 22а – (18 31 49 (41%) 

подтаежный 22б – 18 30 48 (40%) 
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Продолжение таблицы 2. 

Биомы и суббиомы Индекс* 

Число 

семейств 

в биомах 

Число видов-аллергенов, 

цветущих 

весной летом всего** 

Ангарский:  21 10 – – – 

южнотаежный 21а – 12 34 46 (39%) 

подтаежный 21б – 12 35 47 (40%) 

Кольско-Большеземельско-Тазовский 

гипоарктическо-тундровый  
5 9 16 23 39 (33%) 

Котуйско-Ленский (Оленекский): 12 10 – – – 

лесотундровый 12а – 14 25 39 (33%) 

северо-таежный 12б – 10 24 34 (29%) 

Западносибирский северный:  11 10 – – – 

лесотундровый 11а – 15 23 38 (32%) 

северо-таежный 11б – 16 25 41(34%) 

Таймырско-Среднесибирский 

тундровый 
6 9 14 21 35 (29%) 

Ленско-Колымский гипоарктическо-

тундровый 
7 9 12 20 32 (27%) 

Нижнеколымский: 13 9 – – – 

лесотундровый 13а – 10 20 30 (25%) 

северо-таежный 13б – 10 20 30 (25%) 

Западнокамчатский  14 8 10 17 27 (23%) 

Таймыро-Восточновибирский  3 5 13 13 26 (22%) 

Новоземельско-Ямало-Гыданский  2 6 12 10 22 (18%) 

Чукотский арктическо-тундровый 4 4 12 7 19 (16%) 

Анадырско-Пенжинский 

гипоарктическо-тундровый 
8 6 9 9 18 (15%) 

Высокоарктический островной  1 3 13 2 15 (12%) 

Примечания к таблице 2: Индекс* – согласно рисунку 1 и работе Г.Н. Огуреевой с соавторами 
(2020), всего** – процент от общего числа аллергенных видов в России, полужирный курсив – 

аридные и семиаридные биомы и суббиомы. 

 
Далее на юг число видов в биомах уменьшается, хотя все еще остается относительно высоким. 

В Причерноморско-Предкавказскм степном и Крымско-Кавказском лесостепном процентное 

соотношение аллергенов не превышает 60%. Наименьшее число видов на ЕТР отмечено 

в Прикаспийском пустынно-степном биоме – не более 50%.  
В Западной Сибири наибольшее число аллергенных растений выявлено в самом южном биоме – 

в Тоболо-Приобском лесостепном, где их количество составило 73 (61%). 

В биомах Дальнего Востока отмечено уменьшение общего числа видов растений и, 
соответственно, аллергенных растений. Наибольшее число аллергенов выявлено в лесостепном Зее-

Буреинский биоме – 52 вида (44%) и Даурском степном (40%). 

Распределение числа видов аллергенных растений в биомах весной (рис. 3) отражает их явное 
преобладание в биомах широколиственных лесов и лесостепей – в Прибалтийско-Ветлужском 

таежном, его южнотаежном суббиоме (29 видов), в Смоленско-Приволжском биоме 

широколиственно-хвойных лесов (30 видов) и в Днепровско-Приволжском, представленном двумя 

суббиомами – широколиственным (29 вид) и лесостепным (31 видов), а также в Вятско-Камском 
широколиственно-хвойных лесов (29 видов). Весенний поллиноз связан с цветением и обильным 
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пылением древесных видов растений, что подтверждает преобладание аллергенных видов именно в 

широколиственных лесах и лесостепях. 

 

Рис. 3. Число видов аллергенных растений, цветущих весной. 

 

Распределение числа видов аллергенных растений летом (рис. 4) отражает их явное преобладание 

в лесостепных и степных биомах – Днепровско-Приволжском широколиственных лесов и лесостепи, 

представленного двумя суббиомами – широколиственным (59 видов) и лесостепным (55 видов), 
а также в Вятско-Камском широколиственно-хвойных лесов (51 вид) и в лесостепных и степных 

биомах – в Заволжском широколиственных лесов и лесостепи (54 вида), в Заволжско-Кулундинском 

степном, представленном двумя суббиомами – заволжско-зауралских степей (57 видов) и 
кулундинских степей (51 вид). Кроме того, летом аллергенные растения преобладают в Тоболо-

Приобском лесостепном (53 вида) и в Причерноморско-Предкавказском степном в суббиоме 

среднедонских степей (51 вид), а также в Крымско-Кавказском лесостепном, представленном двумя 

суббиомами – крымской дубовой лесостепи (51 вид) и кубанской дубовой лесостепи (52 вида). 
Летний поллиноз связан с цветением злаков и сложноцветных, что и отражается в распределении 

видов в лесостепных и степных биомах. В целом видовое разнообразие таких аллергенных растений 

выше, чем весенних аллергенов. 
В целом, для аллергенных растений, цветущих в течение вегетационного периода (рис. 5), 

характерно преобладание в биомах широколиственных лесов и лесостепей, в таких как Смоленско-

Приволжский широколиственно-хвойных лесов (77 видов), Вятско-Камский широколиственно-
хвойных лесов (80 видов), Днепровско-Приволжский широколиственных лесов и лесостепи, 

представленного двумя суббиомами – широколиственным (86 видов) и лесостепным (88 видов), 

Заволжский широколиственных лесов и лесостепи (76 видов), а также в Тоболо-Приобском 

лесостепном (73 вида). 
Наименьшее число аллергенных видов (менее 25) отмечено для Высокоарктического островного 

(полярно-пустынного) биома (15 видов), Чукотского арктическо-гипоарктическо-тундрового биома 

(19 видов), Анадырско-Пенжинского гипоарктическо-тундрового (18 видов) и Новоземельско-Ямало-
Гыданского арктическо-тундрового биома (22 вида). Это, безусловно, связано с малым видовым 

разнообразием растений в целом в этих биомах. 

Для проверки высказанных выше гипотез о связи числа видов опасных растений с природными 
условиями биомов были рассчитаны коэффициенты парных корреляций Пирсона для 23 пар 

«признак ↔ фактор» (табл. 3). 
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 Общее число видов сосудистых растений в биоме ↔ индекс аридности, среднегодовая 
температура воздуха, среднегодовое количество осадков, средняя температура июля, сумма активных 

температур.  

 Аллергенные виды, цветущие весной ↔ индекс аридности, среднегодовая температура 

воздуха, среднегодовое количество осадков, сумма активных температур, средняя температура июля, 
общее число видов сосудистых растений в биоме. 

 

 

Рис. 4. Число видов аллергенных растений, цветущих летом. 
 

 

 

Рис. 5. Суммарное число видов аллергенных растений, цветущих в течение вегетационного периода. 
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 Аллергенные виды, цветущие летом ↔ индекс аридности, среднегодовая температура 
воздуха, среднегодовое количество осадков, сумма активных температур, средняя температура июля, 

общее число видов сосудистых растений в биоме. 

 Аллергенные виды, цветущие в течение всего вегетационного периода ↔ индекс аридности, 

среднегодовая температура воздуха, среднегодовое количество осадков, сумма активных температур, 
средняя температура июля, общее число видов сосудистых растений в биоме. 

Наиболее тесная положительная связь установлена между числом видов аллергенных растений, 

цветущих летом, и среднегодовыми температурами воздуха (0.82), а также между всеми видами 
аллергенных растений и среднегодовой температурой воздуха (0.81). Аллергенные виды, цветущие 

летом, в целом демонстрируют относительно высокую связь со среднегодовой температурой июля 

(0.76) и суммой активных температур (0.77). Относительно высока теснота связи числа аллергенных 

видов со среднегодовым количеством осадков (0.61) и с общим числом видов сосудистых растений в 
биомах (0.68). Таким образом, общее видовое разнообразие биома в какой-то мере определяет и 

число видов аллергенных растений. 

 

Таблица 3. Коэффициенты парной корреляции Пирсона (r), n = 54.  

Признаки 

(число видов растений) 

Факторы* 

1 2 3 4 5 6 

Все виды сосудистых растений 0.52 0.53 0.18 0.49 0.45 – 

Виды-аллергены, цветущие весной (46) 0.61 0.61 0.17 0.44 0.48 0.68 

Виды-аллергены, цветущие летом (73) 0.82 0.41 0.21 0.76 0.77 0.68 

Все виды-аллергены (119) 0.81 0.49 0.21 0.71 0.74 0.72 

Примечания к таблице 3. *Факторы: 1 – среднегодовая температура воздуха, °С, 2 – годовая сумма 

осадков, мм, 3 – индекс аридности де Мартонна, 4 – средняя температура июля, °С, 5 – сумма 

температур >10°С, 6 – общее число видов сосудистых растений; все корреляции значимы при 
p < 0.05; полужирный курсив – случаи с теснотой связи >0.50; 0.82 – максимальные значения r для 

данного признака, 0.18 – минимальные значения. 

 
Важно отметить, что для всех четырех анализируемых признаков связь с индексом аридности 

низка. Малая теснота этой связи может быть свидетельством того, что «аридность», понимаемая как 

соотношение значений среднегодовых температуры воздуха и суммы осадков (см. выше), 

не оказывает определяющего влияния на разнообразие аллергенных растений в биомах. Однако если 
понимать ее как высокие температуры воздуха в течение года в целом при среднем количестве 

осадков, то она способствует распространению аллергенных растений. 

 

Выводы 

Аллергенные виды растений относятся к 17 семействам. Больше всего аллергенных видов 

в семействах злаковых (Poaceae), сложноцветных (Compositae), маревых (Chenopodiaceae), 
гречишных (Polygonaceae), что в целом характерно для фитоценозов засушливых территорий. Вместе 

с тем среди аллергенных видов велика доля древесных растений из семейств ивовых (Salicaceae) 

и березовых (Betulaceae). 

Распределение числа видов аллергенных растений в биомах весной отражает их явное 
преобладание в биомах широколиственных лесов и лесостепей. 

Распределение числа видов аллергенных растений летом демонстрирует их преобладание 

в лесостепных и степных биомах. 
В целом для аллергенных растений, цветущих в течение вегетационного периода, характерно 

преобладание в биомах широколиственных лесов и лесостепей. 

Наиболее тесная положительная связь установлена между числом видов аллергенных растений, 
цветущих летом, и среднегодовыми температурами воздуха (0.82), а также между всеми видами 

аллергенных растений и среднегодовой температурой воздуха (0.81). 
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Теснота связи числа аллергенных видов с индексом аридности де Мартонна низка. 

В дальнейшем предполагается проведение исследования изменений в распространении 

аллергенных и лекарственных растений в России в связи с прогнозируемым изменением 
климатических факторов. 
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