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Аннотация. В статье представлены результаты изучения популяционной структуры редких видов Hedysa-

rum argyrophyllum Ledeb., H. cretaceum Fisch., H. gmelinii Ledeb., H. grandiflorum Pall. и H. razoumowianum 

Fisch. еt Helm на территории Поволжья и Приуралья. Территория исследования охватывает Волгоградскую, 

Самарскую, Саратовскую, южную часть Ульяновской и западную часть Оренбургской областей и Республи-

ку Башкортостан. Обследовано 10 ценопопуляций Hedysarum argyrophyllum, 18 ценопопуляций H. cretaceum, 

410 ценопопуляций H. gmelinii, 1800 ценопопуляций H. grandiflorum, 1400 ценопопуляций H. razoumowianum. 

Работы осуществлялись в 2000–2021 гг. с использованием популяционно-онтогенетических методов. Изуча-

емые представители отличаются редкостью, их популяционные характеристики подвержены изменениям под 

влиянием антропогенных факторов. Виды имеют достаточный потенциал для самовосстановления природ-

ных популяций. Онтогенетические спектры популяций сходны по своим параметрам, преобладающей фрак-

цией особей является генеративная. Общими признаками является флуктуационный тип динамики численно-

сти и онтогенетической структуры модельных представителей, сравнительно низкие показатели демографи-

ческих признаков, слабая способность к самоподдержанию и самовосстановлению популяций в условиях ан-

тропогенной нагрузки. Антропогенная нагрузка приводит к снижению численности особей, их плотности и 

постепенному старению популяций. 
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Abstract. The paper presents the results of studying the population structure of rare species Hedysarum argy-

rophyllum Ledeb., H. cretaceum Fisch., H. gmelinii Ledeb., H. grandiflorum Pall. and H. razoumowianum Fisch. et 

Helm in the Volga and Ural regions. The study area covers Volgograd, Samara, Saratov, the southern part of the Ulya-

novsk and the western part of the Orenburg Regions and the Republic of Bashkortostan. 10 coenopopulations of 

Hedysarum argyrophyllum, 18 coenopopulations of H. cretaceum, 410 coenopopulations of H. gmelinii, 1800 coe-

nopopulations of H. grandiflorum, 1400 coenopopulations of H. razoumowianum were examined. The work was car-

ried out in 2000–2021 using population-ontogenetic methods. The studied representatives are rare, their population 

characteristics are subject to changes under the influence of anthropogenic factors. Species have sufficient potential 

for self-recovery of natural populations. The ontogenetic spectra of populations are similar in their parameters; the 

dominant fraction of individuals is the generative one. Common features are the fluctuation type of population dy-

namics and ontogenetic structure of model representatives, relatively low demographic characteristics, weak ability 

for self-maintenance and self-recovery of populations under anthropogenic load. Anthropogenic load leads to a de-

crease in the number of individuals, their density and the gradual aging of populations. 

Keywords: Hedysarum argyrophyllum; Hedysarum cretaceum; Hedysarum gmelinii; Hedysarum grandiflorum; 

Hedysarum razoumowianum; coenopopulation; ontogenetic spectrum; individual density; population structure; Volga 

region; Urals region. 
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Популяционная структура редких и уязвимых ви-

дов растений является важным показателем как при 

определении состояния этих конкретных видов в 

природе, так и для оценки сохранности растительно-

го покрова территории в целом. Не только сведения 

о численности особей и площади природных попу-

ляций, но и их пространственно-онтогенетическая 

структура и динамика позволяют оценить стабиль-

ность и лабильность растительного покрова, а следо-

вательно, определить и состояние экосистем. Особое 

значение имеет мониторинг популяций редких видов 

на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) 

разного ранга. На практике редкие виды растений 

могут быть использованы в качестве индикаторов 

при выявлении состояния особо охраняемых при-

родных территорий и определения эффективности 

природоохранных мероприятий на ООПТ [1–5]. 

Степные экосистемы в бассейне рек Волга и Урал 

(в том числе на территории Волгоградской, Орен-

бургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской об-

ластей и Республики Башкортостан) за последние 

десятилетия претерпели значительные изменения в 

связи с активной распашкой, пастбищной и рекреа-

ционной нагрузкой, частым возникновением пожа-

ров. Такая тенденция отмечается по всей территории 

лесостепного и степного Поволжья и Приуралья. Ис-

следованиями многих авторов подтверждено сниже-

ние видового, ценотического и ландшафтного разно-

образия степных экосистем в результате антропоген-

ного влияния [6; 7]. В итоге в XXI столетии сохрани-

лась лишь малая доля от былого объема степных 

экосистем. Все сохранившиеся участки независимо 

от площади и степени трансформации растительного 

покрова нуждаются в мониторинге, регламентации 

нагрузки, а многие из них требуют строгой охраны. 

К числу редких и уязвимых видов степных при-

родных комплексов относятся представители рода 

Hedysarum L. (Fabaceae). В последние годы активно 

изучаются вопросы биохимии, физиологии и морфо-

логии модельных видов этого рода [8–15]. Однако, не-

смотря на достаточно широкий ареал многих видов, 

популяционно-онтогенетическое изучение модельных 

представителей рода Hedysarum осуществляется лишь 

на небольшой территории [16–22], а вопросы попу-

ляционной экологии копеечников изучаются в По-

волжском и Приуральском регионах с 2000 года [23–

31]. Авторами впервые выявлены особенности про-

странственной и онтогенетической структуры цено-

популяций пяти представителей рода. Исследования 

имеют значение для разработки эффективных спосо-

бов оценки состояния растительного покрова и плани-

рования природоохранных мероприятий, ведения Крас-

ных книг, а также вносят теоретический вклад в био-

логию и экологию этих видов, раскрывая вопросы 

структурно-функциональной организации популяций 

и их совокупностей (растительных сообществ). 

Целью работы являлось определение основных 

параметров популяционной структуры редких и уяз-

вимых представителей рода Hedysarum в степях По-

волжья и Приуралья. Это позволило получить значи-

мые результаты изучения пространственной и онто-

генетической структуры ценопопуляций пяти пред-

ставителей степной флоры Поволжья и Приуралья: 

H. argyrophyllum Ledeb. (копеечник серебристолист-

ный), H. cretaceum Fisch. (к. меловой), H. gmelinii 

Ledeb. (к. Гмелина), H. grandiflorum Pall. (к. крупно-

цветковый) и H. razoumowianum Fisch. еt Helm (к. Ра-

зумовского) (рис. 1–5). 

Материал и методы 
Изучение онтогенетических и популяционных ха-

рактеристик пяти представителей степной флоры По-

волжья и Приуралья – H. argyrophyllum, H. cretaceum, 

H. gmelinii, H. grandiflorum и H. razoumovianum про-

ведено в шести регионах Поволжья и Приуралья. 

Территория исследования охватывает Волгоград-

скую, Самарскую, Саратовскую, южную часть Улья-

новской и западную часть Оренбургской областей и 

Республику Башкортостан. Ключевые участки, на 

которых закладывались пробные площадки для изу-

чения популяционной структуры модельных видов, 

расположены в бассейнах р. Волга и р. Урал. Терри-

тория расположена в лесостепной, степной и полу-

пустынной зонах, что обусловливает разнообразие 

степных сообществ. Копеечники встречаются в раз-

личных орографических условиях на разнообразных 

карбонатных субстратах: от обнажений мела, мерге-

ля и карбонатных глин до литосолей карбонатных и 

слаборазвитых дерново-карбонатных почв. Участву-

ют практически только в составе кальцефильных ма-

ловидовых микрогруппировок, а из стабильного фи-

тоценоза вытесняются. 

Волгоградская область расположена в степной и 

полупустынной зоне, а также на северо-западе в ле-

состепной. Степи занимают большую часть области. 

Засушливый климат является одной из причин без-

лесия степей и преобладание в них травяной расти-

тельности. Географическое положение Волгоградской 

области на стыке степной и полупустынной природ-

но-климатических зон в месте контакта и взаимодей-

ствия флор различного происхождения, в условиях 

значительной континентальности климата обуслов-

ливает ее флористическое богатство, наличие специ-

фических растительных группировок и высокую сте-

пень эндемизма. Популяции копеечников изучены на 

территории природных парков «Нижнехоперский», 

«Щербаковский» и «Донской». 

Саратовская область расположена в степной зоне, 

рельеф территории характеризуется расчлененно-

стью и изрезанностью долинами малых рек, оврагов 

и балок. Климат континентальный, причем этот по-

казатель существенно возрастает с севера на юг. От-

меченные в статье популяции описаны на несколь-

ких ООПТ, но главным образом в крупнейшем и 

разнообразнейшем центре скопления меловиков Са-

ратовской области – в Национальном парке «Хва-

лынский». Национальный парк «Хвалынский» рас-

положен в северной части Саратовской области в 

Хвалынском районе на стыке Среднего и Нижнего 

Поволжья. В Саратовской области исследования так-

же проведены на территории памятников природы 

«Буркинский лес», «Кумысная поляна», «Меловые 

склоны с растениями-кальцефилами у г. Вольска», 

«Меловые склоны с растениями-кальцефилами у 

с. Тёпловка», «Оползни у с. Мордово», «Нижне-Бан-

новский», «Степи у с. Меловое», «Урочище "Буда-

нова гора"», «Урочище "Пудовкин Буерак"», «Уро-

чище "Синяя гора"» и «Урочище "Юпитер"», а копе-

ечник Разумовского – (кроме НПХ) только в памят-

никах природы «Меловые склоны с растениями-

кальцефилами у г. Вольска» и «Степи у с. Меловое». 
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Рисунок 1 – Hedysarum argyrophyllum Ledeb. 
(фото авторов) 

Рисунок 2 – Hedysarum cretaceum Fisch. 
(фото авторов) 

 

  

Рисунок 3 – Hedysarum gmelinii Ledeb. 
(фото авторов) 

Рисунок 4 – Hedysarum grandiflorum 
Pall. (фото авторов) 

 

 

Рисунок 5 – Hedysarum razoumowianum Fisch. еt Helm (фото авторов) 
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Самарская область расположена на стыке степной 
и лесостепной зон. С севера граничит с Ульяновской 
областью, с востока – с Оренбургской. На террито-
рии района исследования выделяют две климатиче-
ские зоны: умеренного увлажнения, совпадающую с 
лесостепью, и недостаточного увлажнения, приуро-
ченную к степной полосе. В Предволжье обследова-
ны коренные берега реки Волга и ее притоков от 
г. Ново-Ульяновск до с. Климовка и Самарская Лука, 
в Высоком Заволжье – бассейны рек Самара, Сок с 
Кондурчой, в Сыртовом Заволжье – южная часть во-
досбора р. Самара и часть бассейна р. Большой Ир-
гиз. Дано краткое описание трех ландшафтных райо-
нов (Высокое Заволжье, Сыртовое Заволжье и Пред-
волжье, включая Самарскую Луку), где сосредоточе-
ны основные местообитания копеечников. Федераль-
ными ООПТ являются Жигулевский государствен-
ный природный биосферный заповедник и национа-
льный парк «Самарская Лука». Кроме того, обследо-
ваны популяции копеечников на территории 80 па-
мятников природы регионального значения Самар-
ской (Гора Высокая, Гора Зеленая, Серноводный 
шихан и др.), юга Ульяновской (государственный 
природный заказник «Сенгилеевские горы» и др.) и 
запада Оренбургской областей (Верхнезаглядинские 
Кинельские Яры, Гора Карабиетау и др.). 

В целом следует отметить, что все виды на Юж-
ном Урале (Республика Башкортостан и частично 
Оренбургская область) представлены довольно боль-
шим числом достаточно крупных по численности 
популяций. Значительная часть популяций копееч-
ников в РБ охраняется на ООПТ – на территории 
2 природных парков и 8 памятников природы. В 
меньшей степени охвачены охраной популяции эн-
демичного вида H. argyrofillum, особенно в Заураль-
ской части ареала, при этом его популяции, по на-
шим данным, отличаются более слабым возобновле-
нием, низкой плотностью и нередко малочисленно-
стью. Для этого вида необходим постоянный кон-
троль за состоянием популяций и придание статуса 
ООПТ ряду хорошо сохранившихся локалитетов – 
например, в РБ – горам Высокая, Балтатау, Тюлькю-
литау и др. 

Работы проводились в 2000–2021 гг. Обследовано 

10 ценопопуляций H. argyrophyllum, 18 ценопопуля-

ций H. cretaceum, 410 ценопопуляций H. gmelinii, 

1800 ценопопуляций H. grandiflorum и 1400 ценопо-

пуляций H. razoumowianum. Однако общее число ло-

калитетов, численность особей, количество ценопо-

пуляций изучаемых видов в достаточно обширном 

регионе не может считаться окончательно установ-

ленным. Поиск новых мест обитания и выявление 

биоэкологических особенностей будет осуществ-

ляться и далее. 

Полевые исследования ценопопуляций предста-

вителей рода Hedysarum проводились согласно ос-

новным рекомендациям, критериям и методическим 

подходам популяционно-онтогенетического направ-

ления, разработанного отечественными ботаниками 

[32–39]. Поиск популяций в природных условиях 

осуществлялся маршрутными методами. Их обсле-

дование проводилось на постоянных или временных 

пробных площадках, размер которых определялся 

площадью ценопопуляций, численностью и плотно-

стью входящих в нее особей, а также реальными гра-

ницами фитоценоза. На стационарных участках за-

кладывались пробные площадки от 1 до 25 м². Число 

стационарных участков соответствует количеству 

указанных выше ценопопуляций. В связи с семен-

ным размножением видов за счетную единицу при-

нята отдельная особь. Выявление онтогенетической 

и пространственной структуры популяций и измере-

ние морфометрических показателей проводилось без 

изъятия особей из растительных сообществ, так как 

сохранение целостности изучаемых популяций явля-

ется важным аспектом работ. В камеральный период 

проводилось уточнение онтогенетических состояний 

изученных особей, составлялись онтогенетические 

спектры популяций и рассчитывались основные де-

мографические параметры. При исследовании цено-

популяций также определялась численность особей и 

средняя их плотность. 

Результаты и их обсуждение 
В таблице 1 приведены основные результаты, по-

лученные при изучении популяционной организации 
H. argyrophyllum, H. cretaceum, H. gmelinii, H. grandi-
florum и H. razoumowianum в Поволжье и Приуралье. 
Установлены основные показатели демографической 
и пространственной структуры этих видов. Здесь на-
ми приведены усредненные параметры, однако от-
дельные ценопопуляции по своим характеристикам 
отличаются от этих значений. 

Для всех обследованных представителей усред-
ненный онтогенетический спектр имеет центриро-
ванный или близкий к нему характер. Преобладаю-
щей группой в большинстве случаев является зрелая 
генеративная (g2) – в усредненных спектрах H. argy-
rophyllum, H. cretaceum, H. gmelinii (на территории 
всех регионов), H. grandiflorum (Волгоградская, Са-
марская и Саратовская области), H. razoumowianum 
(Волгоградская, Оренбургская, Самарская и Саратов-
ская области). Преобладающей группой особей явля-
ется старая генеративная (g3) в усредненных онтоге-
нетических спектрах H. grandiflorum в Оренбургской 
области и H. razoumowianum в Ульяновской области. 
Для популяционной структуры H. grandiflorum в 
Ульяновской области отмечено доминирование мо-
лодых генеративных особей (30,3%), а в Башкорто-
стане – виргинильных особей (26,2%). Более моло-
дые по составу популяции в Ульяновской области и 
Башкортостане скорее всего связаны с относительно 
низкой антропогенной нагрузкой на конкретные ме-
ста обитания особей вида, чем в остальных регионах. 

Субдоминирующая группа особей чаще всего 
также является генеративной: старая генеративная 
группа особей занимает высокие позиции в популя-
циях H. argyrophyllum на территории Оренбургской 
области, H. gmelinii и H. razoumowianum в Оренбург-
ской, Самарской и Ульяновской областях, H. grandi-
florum в Самарской области; зрелая генеративная – в 
популяциях H. grandiflorum в Башкортостане, Орен-
бургской и Ульяновской областях, H. razoumowianum 
в Ульяновской области. Высокая доля генеративных 
особей, занимающих лидирующие позиции в составе 
популяций, свидетельствуют о достаточно высокой 
устойчивости видов в сообществах, способных дли-
тельное время накапливать особи. При этом флукту-
ационная динамика численности и онтогенетическо-
го состава затрагивает прежде всего прегенератив-
ную группу особей, а генеративная фракция состав-
ляет «ядро» популяции, обеспечивая эффективное се-
менное воспроизведение. 



Ильина В.Н., Абрамова Л.М., Мустафина А.Н., Супрун Н.А., Лаврентьев М.В. Онтогенетическая 
структура природных популяций редких видов рода Hedysarum L. в Поволжье и Приуралье 

Биологические 
науки 

 

52  Самарский научный вестник. 2022. Т. 11, № 3 
 

Таблица 1 – Параметры популяционной структуры изученных видов рода Hedysarum L. 

Вид Регион 
Плотность, 

экз./м² 

Онтогенетические группы особей, % 

р j im v g1 g2 g3 ss s 

H. argyrophyllum 

Республика Башкортостан 4,6 0,0 5,3 10,5 20,3 5,6 41,6 10,4 6,4 0,0 

Оренбургская область 5,1 1,3 6,4 3,8 12,4 16,8 35,9 20,3 3,1 0,0 

H. cretaceum Волгоградская область 3,8 6,9 10,9 9,1 12,0 21,6 21,9 11,2 4,5 1,9 

H. gmelinii 

Республика Башкортостан 6,7 15,1 13,8 7,6 7,0 5,3 46,1 4,1 0,7 0,0 

Оренбургская область 3,6 7,2 3,4 7,2 14,4 17,7 27,1 21,0 1,1 1,0 

Самарская область 4,1 4,0 5,2 8,1 8,2 14,8 32,7 24,9 1,3 1,1 

Ульяновская область 3,5 8,5 3,2 3,6 12,4 20,1 26,4 23,0 1,4 1,4 

H. grandiflorum 

Республика Башкортостан 9,1 1,0 9,3 16,9 26,2 21,5 23,2 1,5 0,6 0,0 

Волгоградская область 11,7 4,7 6,8 7,4 9,7 20,4 38,9 5,0 5,0 2,1 

Оренбургская область 5,2 2,9 6,7 13,4 11,3 8,9 22,5 30,1 4,4 0,8 

Самарская область 5,6 2,6 4,2 6,3 13,1 18,9 25,6 23,7 3,2 1,6 

Саратовская область 6,7 5,7 7,0 7,1 12,3 19,2 33,5 10,4 3,9 0,9 

Ульяновская область 4,1 2,7 5,2 7,4 22,3 30,3 20,7 10,6 0,6 0,2 

H. razoumowianum 

Волгоградская область 3,2 1,0 2,7 6,9 12,6 21,2 38,1 16,2 1,1 0,2 

Оренбургская область 5,5 3,7 9,3 9,9 9,9 12,6 35,8 16,9 1,6 0,3 

Самарская область 2,6 1,6 3,6 6,7 10,9 16,8 31,1 25,3 3,4 0,9 

Саратовская область 2,6 1,2 1,8 3,6 8,3 18,4 31,6 29,7 4,3 1,1 

Ульяновская область 2,7 1,5 8,4 3,6 9,1 13,8 26,1 31,5 4,5 1,0 

 

Субдоминирование в составе популяций молодых 

групп особей отмечено лишь в некоторых случаях: 

преобладают проростки (15,1%) в популяциях H. gme-

linii. На наш взгляд, это связано с несколькими при-

чинами: популяционным взрывом, отмечающимся в 

некоторые годы; более влажным климатом, что важ-

но для развития мезоксерофитов и ксеромезофитов; 

более низкой антропогенной нагрузкой на данной 

территории, что позволяет молодым растениям за-

крепиться в фитоценозах. В целом же популяции ко-

пеечников в более северных местах произрастания 

имеют высокую плотность, тогда как в южных реги-

онах популяции в основном характеризуются более 

низкой плотностью. 

Разнообразие ценопопуляций по онтогенетическо-

му спектру отражает эффективность приспособления 

конкретных видов к условиям местообитаний и сов-

местному произрастанию с другими видами. Полно-

членность онтогенетической структуры и флуктуаци-

онные изменения свидетельствуют о наиболее пол-

ном использовании видов рода Hedysarum ресурсов 

среды и устойчивом их положение в составе фитоце-

нозов. 

Пространственная организация сходна у всех изу-

ченных видов: при высокой численности и плотно-

сти особей распределение в пространстве групповое 

или практически равномерное, при низкой – случай-

ное или групповое, при этом характерным является 
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образование небольших скоплений из молодых рас-

тений около материнской особи. 

Т.к. данные виды обитают в сообществах, харак-

теризующих интерзональную растительность, резких 

отличий в поведении в разных природных зонах нет, 

однако заметно снижение численности особей и плот-

ности популяций от северо-востока к юго-западу 

[40]. Несмотря на ксероморфность большинства ви-

дов, все же количество осадков играет важную роль 

для развития популяций. 

Средняя плотность особей популяций копеечни-

ков свидетельствует об их достаточно высокой кон-

курентной способности в фитоценозах и о наличии 

адаптаций к возникающей эрозии почв. Наиболее 

чувствительны популяции к возрастающей антропо-

генной нагрузке – стравливанию и вытаптыванию их 

при перевыпасе, а также выгоранию при пожарах. 

Таким образом, оценивая устойчивость изученных 

видов к антропогенному прессу, следует отметить 

ограниченные возможности поддержания численно-

сти их особей в условиях хорошо освоенной терри-

тории Поволжья и Приуралья. Лишь в некоторых 

пунктах произрастания популяции H. argyrophyllum, 

H. cretaceum, H. gmelinii, H. grandiflorum и H. razou-

mowianum имеют высокую численность и плотность, 

полночленный онтогенетический спектр и высокую 

репродуктивную активность. 

Заключение 
Проведенное исследование биологии, экологии и 

структурных особенностей популяций H. argyrophyl-

lum, H. cretaceum, H. gmelinii, H. grandiflorum и H. ra-

zoumowianum в Поволжье и Приуралье подтвержда-

ют необходимость их охраны в связи с сокращением 

численности особей, уменьшением количества при-

годных мест обитания и антропогенной трансформа-

цией степных и лугово-степных экосистем. С увели-

чением антропогенной нагрузки и последующим из-

менением условий окружающей среды виды посте-

пенно теряют свои позиции в фитоценозах. 

Выявленные популяционные характеристики пя-

ти изученных представителей рода Hedysarum пока-

зывают, что эти виды имеют значительное сходство 

базовых онтогенетических спектров. В связи с дол-

гим становлением жизненной формы и значитель-

ным накоплением генеративных особей, основной 

группой является зрелая генеративная, а в некоторых 

случаях – старая генеративная. Преобладание моло-

дых особей в некоторых локальных популяциях, 

находящихся в благоприятных условиях, свойствен-

но практически всем изученным видам. Усреднен-

ные спектры с преобладанием особей начальных 

стадий онтогенеза отмечаются в Башкортостане у 

H. gmelinii. 

Выявлены основные показатели пространствен-

ной и онтогенетической структуры ценопопуляций. 

Общими признаками изученных видов являются: 

флуктуационный тип динамики численности и онто-

генетической структуры модельных представителей, 

сравнительно низкие показатели демографических 

признаков, слабая способность к самоподдержанию 

и самовосстановлению популяций. В целом в районе 

исследования состояние H. argyrophyllum, H. cretace-

um, H. gmelinii, H. grandiflorum и H. razoumowianum 

следует считать удовлетворительным, однако на гра-

нице ареала (как северной, так и южной) состояние 

популяций в конкретных локалитетах является угро-

жаемым. В центральной части ареала ценопопуляции 

изучаемых видов переходят в критическое состояние 

только в условиях высокого антропогенного пресса. 

Присутствие изученных видов рода Hedysarum в 

степях Поволжья и Приуралья и общее состояние 

популяций может служить индикаторным признаком 

состояния экосистем, а данные об онтогенетических 

спектрах конкретных популяций важны для опреде-

ления способности этих популяций к самовосстанов-

лению, что может считаться индикационным при-

знаком эффективности семенного размножения и 

приживаемости молодых растений. Структурно-фун-

кциональная организация популяций определяет дли-

тельность существования вида в месте обитания, по-

этому выявление в растительном покрове дефини-

тивных ценопопуляций редких видов копеечников, 

отличающихся стабильностью и в то же время ла-

бильностью популяционных параметров, позволяет 

делать прогнозы стабильности и сохранности флори-

стического состава фитоценозов, а следовательно, и 

состояния всей территории, что особенно важно для 

охраняемых участков, таких как ООПТ. 
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