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В статье приведены многолетние данные по онтогенетической структуре 
природных популяций редкого в самарской флоре Astragalus cornutus Pall. 
(Fabaceae). Многие популяции вида в Самарской области – зрелые или ста-
реющие, неполночленные, с высоким уровнем генеративных особей и сред-
ним уровнем виталитета, возобновление особей обычно достаточное для 
нормального развития исследованных популяций. 
Ключевые слова: Astragalus cornutus Pall., природоохранный статус, популя-
ция, численность, возобновление, виталитет, антропогенные факторы, Крас-
ная книга, Самарская область. 
 
Ilina V.N.  Demographic characteristics of coenopopulatoins of Astragalus 
cornutus Pall. (Fabaceae) in the Samara region – The article presents data on 
the long-term developmental structure of natural populations of rare flora in Sa-
mara Astragalus cornutus Pall. (Fabaceae). Many populations of the species in 
the Samara region – mature or aging, are not complete and high-generative indi-
viduals and middle-of vitality, renewal of individuals usually sufficient for normal 
development of the populations studied. 
Key words: Astragalus cornutus Pall., conservation status, population, number, 
renewal, of vitality, human factors, Red Book, Samara region. 

 
 Флора Самарской области содержит значительное число редких видов 

(Саксонов и др., 2003, 2004 а-д, 2005 а, б, 2006 б-д, 2007, 2008, 2014; Устинова и 
др., 2004 а, б; Красная книга…, 2007; Плаксина и др., 2007, 2009, 2012; Васюков, 
2009, 2012; Кудашкина, Плаксина, 2009; Калашникова, Плаксина, 2010; Кузо-
венко, Кузовенко, 2010; Юрицина, Саксонов, 2010; Саксонов, Сенатор, 2012; 
Сидякина, 2013; Корчикова и др., 2014; Митрошенкова, 2014; Ильина, Митро-
шенкова, 2015; Родионова, 2015 и др.). Они требуют пристального внимания и 
охраны местообитаний. 

Ботаниками региона осуществляются биологический, экологический и аре-
алогический мониторинг представителей, их популяций и сообществ (Папчен-
ков, Соловьева, 1995; Дамрин и др., 2003; Соловьева, 2003, 2005, 2008; Ильина 
Н. и др., 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012; Ильина В. и др., 2006, 2012, 2013; 
Соловьева и др., 2006; Симонова и др., 2008; Матвеев и др., 2009; Савенко, Сена-
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тор, 2009; Матвеева, 2010, 2013, 2014; Лысенко, Митрошенкова, 2011; Иванова, 
2012; Кулешова, Митрошенкова, 2012, 2013; Конева, Сидякина, 2013; Макарова 
и др., 2013; Соловьева, Лапиров, 2013; Ясюк, Митрошенкова, 2013; Митрошен-
кова, Моськина, 2014; Митрошенкова, Ясюк, 2014; Плаксина, 2014; Соловьева и 
др., 2014; Васюков и др., 2015 а, б, в; Головлев, 2015; Головлев, Прохорова, 
2015; Киселева, 2015; Котельникова, 2015, 2016; Саксонов и др., 2015 а, б, 2016; 
Сенатор, 2015; Сидякина и др., 2015, 2016).   

Исследования природных ценотических популяций редких видов растений 
являются основой для разработки способов охраны биологического разнообра-
зия и рационального использования природных ресурсов, выявления особенно-
стей сохранения и принципов восстановления растительного покрова на нару-
шенных землях, определения адаптационных характеристик видов растений к 
факторам среды в природных условиях и при их интродукции и т.д. На кафедре 
биологии, экологии и методики обучения Самарского государственного соци-
ально-педагогического университета (ранее СГПУ, ПГСГА) накоплены обшир-
ные оригинальные данные по структуре популяций и онтоморфогенезу редких 
степных видов Самарской флоры (Родионова, Ильина, 2013; Ильина, 2014 а, б, 
2015 а-в). 

Астрагал рогоплодный (Astragalus cornutus Pall., Fabaceae) включен в 
Красную книгу Самарской области (далее СО) со статусом редкости 4/Г – ред-
кий вид со стабильной численностью (Саксонов и др., 2004 б; Красная книга…, 
2007). В области его популяции являются краевыми (северная граница ареала). 
Нами даны рекомендации по изменению статуса вида в Красной книге региона - 
4/В – редкий вид с численностью, колеблющейся по годам (Ильина, 2014 а). В 
последствии критерии редкости для второго издания Красной книги были изме-
нены – мы поддерживаем решение коллег о присвоении статуса 3 (редкий вид). 

В СО вид отмечен в Предволжье и Заволжье. Алексеевский р-н (Сенатор и 
др., 2010), Большечерниговский (Зеленая книга…, 1995; Ильина и др., 2007; 
Саксонов, 2007; Кузовенко, Кузовенко, 2010; Кузовенко и др., 2012; Ильина, 
Митрошенкова, 2015), Богатовский (Корчикова и др., 2014), Елховский (Саксо-
нов и др., 2005 в, 2006 г; Ильина и др., 2007; Шаронова, Курочкин, 2014; Родио-
нова, 2015), Исаклинский (Ильина и др., 2007; Саксонов и др., 2007), Кинельский 
(Ильина и др., 2004, 2007; Юрицина, Саксонов, 2010; Ильина, Митрошенкова, 
2015; Ильина, Митрошенкова, 2017), Камышлинский (Саксонов и др., 2007), 
Красноярский (Ильина и др., 2007; Саксонов, 2007; Саксонов и др., 2008; Ильи-
на, Митрошенкова, 2015), Клявлинский (Саксонов и др., 2007), Нефтегорский 
(Васюков и др., 2015 а), Похвистневский (Зеленая книга…, 1995; Ильина, 2003; 
Ильина и др., 2005, 2006, 2007; Саксонов, 2007; Саксонов и др., 2006 г, 2007; Ку-
дашкина, Плаксина, 2009; Ильина, Митрошенкова, 2015), Сергиевский (Митро-
шенкова, 2014), Сызранский (Саксонов и др., 2014), Шенталинский (Саксонов и 
др., 2008); Шигонский (Плаксина, 1998; Ильина и др., 2007; Саксонов и др., 
2007; Калашникова, Плаксина, 2010).  

Исследования ценопопуляций проводились нами в 2008-2014 гг. (гора Ко-
пейка – 2009-13 (всего 24 ЦП); Верховой овраг – 2008-10, 2013 (11 ЦП); Чубов-
ская луговая степь – 2008-11 (6 ЦП); гора Шиланская – 2008-10 (6 ЦП); гора 
Красная – 2008, 2010, 2013 (9 ЦП); гора Лысая – 2008, 2010, 2013 (10 ЦП); гора 
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Зеленая – 2008, 2010, 2013-14 (14 ЦП); урочище Верхние Скрипали – 2009, 2011 
гг. (4 ЦП)). Названные природные комплексы выполняют роль рефугиумов 
степной флоры в бассейне Средней Волге. 

В обследованных местообитаниях отмечаются различные по численности и 
занимаемой площади популяции вида. В основном они состоят из нескольких 
локальных участков (локусов, ценопопуляций).  

Популяции A. cornutus в условиях, близких к оптимальным, молодые нор-
мальные полночленные с одновершинным центрированным спектром с макси-
мумом на молодых генеративных особях (42%). Генеративные особи в составе 
популяций занимают ведущее положение (75%). При возрастании нагрузки на 
местообитания популяции переходят в зрелые нормальные неполночленные с 
прерывистым одновершинным правосторонним спектром с максимумом на зре-
лых генеративных растениях (45%). В спектре наблюдается небольшой пик на 
виргинильных особях (14,5%) (Ильина, 2015 а). Генеративное ядро популяций – 
более 80%. Отсутствуют проростки, ювенильные и имматурные растения. Фак-
торами, вызывающими изменения структуры популяций, являются сенокоше-
ние, пожоги, перевыпас и рекреация. В благоприятные годы увеличивается про-
цент проростков, за счет чего происходит сдвиг онтогенетических спектров вле-
во. Но вскоре число особей приближается к исходному в связи с элиминацией 
или достижением растениями более «зрелых» стадий. Регрессивные ценопопу-
ляции отличаются невысокой численностью.  

На рисунке представлен базовый онтогенетический спектр ценопопуляций 
A. cornutus в Самарской области. Для изученных популяций характерен одно-
вершинный центрированный полночленный спектр с максимумом на зрелых ге-
неративных растениях (44,6%).  

 
     

Рис. Базовый онтогенетический спектр популяций A. cornutus (%) 
В табл. 1 приведены данные по онтогенетической структуре ценопуляций 

астрагала. В большинстве случаев в популяциях вида отсутствуют проростки и 
ювенильные растения, в некоторых из них не отмечены также и имматурные 
особи в связи с быстротечностью онтогенетического состояния и большей  
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Таблица 1 (начало) 
Соотношение особей разных онтогенетических групп в популяциях A. cornutus 

№ п/п Местообитание, год исследования, 
количество обследованных ЦП 

Онтогенетический состав популяций (%) Жизненность 
ценопопуляции  p j im v g1 g2 g3 ss s 

1 Гора Копейка – 2009 (4) - - 2,0 8,4 13,1 45,2 25,5 4,4 1,4 3 

2 Гора Копейка – 2010 (5) - 2,5 5,6 12,8 20,8 40,7 14,4 1,6 1,6 3 

3 Гора Копейка – 2011 (5) - - 7,1 8,2 20,1 43,1 16,2 3,2 2,1 3 

4 Гора Копейка – 2012 (5) - - - 17,7 10,4 51,8 16,9 1,9 1,3 3 

5 Гора Копейка – 2013 (5) - - 3,5 7,5 20,4 40,5 23,7 3,0 1,4 3 

6 Верховой овраг – 2008 (2) - - 5,3 15,8 15,3 45,4 16,8 1,0 0,4 3 

7 Верховой овраг – 2009 (2) - 4,2 7,6 11,8 14,4 45,9 13,6 1,8 0,7 3 

8 Верховой овраг – 2010 (3) - - 4,7 13,3 14,6 44,8 16,2 2,5 3,9 3 

9 Верховой овраг – 2013 (4) - 1,5 5,5 13,4 16,1 47,5 13,8 1,6 0,6 3 

10 Чубовская луговая степь – 2008 (1) - 2,5 10,3 12,5 15,9 43,9 12,9 1,5 0,5 2 

11 Чубовская луговая степь – 2009 (1) - - 3,5 12,4 18,6 49,5 13,8 1,6 0,6 2 

12 Чубовская луговая степь – 2010 (2) 2,2 2,2 5,2 12,1 12,1 45,7 13,3 3,6 3,6 2 

13 Чубовская луговая степь – 2011 (2) - - 4,4 12,7 21,7 35,3 20,9 3,2 1,8 2 

14 Шиланская гора – 2008 (2) 1,3 1,3 3,3 15,2 14,6 44,5 17,5 1,5 0,8 2 

15 Шиланская гора – 2009 (2) - 4,3 6,0 10,6 18,5 43,7 13,3 2,4 1,2 2 

16 Шиланская гора – 2010 (2) - - - 10,8 20,4 39,7 21,5 2,2 5,4 2 

17 Гора Красная – 2008 (3) 1,5 4,0 6,3 10,3 16,5 42,2 16,3 1,4 1,4 3 

18 Гора Красная – 2010 (3) 1,6 4,2 3,8 15,3 11,2 46,3 14,4 1,6 1,6 3 



 

89 

 

Окончание таблицы 1 
№ п/п Местообитание, год исследования, 

количество обследованных ЦП 
Онтогенетический состав популяций (%) Жизненность 

ценопопуляции  p j im v g1 g2 g3 ss s 
19 Гора Красная – 2013 (3) 1,5 3,5 6,3 11,3 16,5 43,2 14,7 1,5 1,5 3 

20 Гора Лысая – 2008 (4) - - 4,1 17,3 12,8 40,4 19,9 2,5 3,0 4 

21 Гора Лысая – 2010 (3) - - - 6,5 12,5 52,5 21,2 2,3 5,0 4 

22 Гора Лысая – 2013 (3) - 1,8 1,5 13,2 9,7 50,4 21,5 1,6 0,3 4 

23 Гора Зеленая – 2008 (4) 1,4 2,2 4,0 5,6 18,2 44,9 19,3 2,2 2,2 4 

24 Гора Зеленая – 2010 (4) - - - 13,6 13,6 41,7 28,0 1,2 1,9 4 

25 Гора Зеленая – 2013 (3) - - 3,5 17,2 9,7 48,7 13,6 3,1 4,2 4 

26 Гора Зеленая – 2014 (3) - - 4,1 17,3 12,8 40,4 19,9 2,5 3,0 4 

27 Урочище Верх. Скрипали – 2009 (3) - - - 10,6 11,7 45,5 27,2 3,1 1,9 2 

28 Урочище Верх. Скрипали – 2011 (1) - 4,0 4,0 12,0 8,0 46,0 14,0 10,0 2,0 3 

 Среднее значение 0,3 1,4 4,0 12,3 15,1 44,6 17,9 2,5 1,9 2,9 
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Таблица 2 (начало)  
Особенности демографической структуры популяций A. cornutus 

№ п/п Местообитание, год исследования, 
количество обследованных ЦП 

Демографические показатели популяций 
p-v, % g1-g3, % ss-s, % Iз, % Iв, % Sb, % Тип популяции 

1 Гора Копейка – 2009 (4) 10,4  83,8 5,8 11,6 12,4 100,0 Нормал. зрелая 

2 Гора Копейка – 2010 (5) 20,9 75,9 3,2 26,4 27,5 97,5 Нормал. зрелая 

3 Гора Копейка – 2011 (5) 15,3 79,4 5,3 18,1 19,3 100,0 Нормал. зрелая 

4 Гора Копейка – 2012 (5) 17,7 79,1 3,2 21,5 22,4 100,0 Нормал. зрелая 

5 Гора Копейка – 2013 (5) 11,0 84,6 4,4 12,4 13,0 100,0 Нормал. зрелая 

6 Верховой овраг – 2008 (2) 21,1 77,5 1,4 26,6 27,2 100,0 Нормал. зрелая 

7 Верховой овраг – 2009 (2) 23,6 73,9 2,5 30,9 31,9 95,8 Нормал. зрелая 

8 Верховой овраг – 2010 (3) 18,0 75,6 6,4 21,9 23,8 100,0 Нормал. зрелая 

9 Верховой овраг – 2013 (4) 20,4 77,4 2,2 25,1 26,4 98,5 Нормал. зрелая 

10 Чубовская луговая степь – 2008 (1) 25,3 72,7 2,0 33,9 34,8 97,5 Нормал. зрелая 

11 Чубовская луговая степь – 2009 (1) 15,9 81,9 2,2 18,9 19,4 100,0 Нормал. зрелая 

12 Чубовская луговая степь – 2010 (2) 21,7 71,1 7,2 27,7 30,5 95,6 Нормал. зрелая 

13 Чубовская луговая степь – 2011 (2) 17,1 77,9 5,0 20,6 21,9 100,0 Нормал. зрелая 

14 Шиланская гора – 2008 (2) 21,1 76,6 2,3 26,7 27,9 97,4 Нормал. зрелая 

15 Шиланская гора – 2009 (2) 20,9 75,5 3,6 26,4 27,7 95,7 Нормал. зрелая 

16 Шиланская гора – 2010 (2) 10,8 81,6 7,6 12,1 13,2 100,0 Нормал. зрелая 

17 Гора Красная – 2008 (3) 21,1 76,1 2,8 26,7 27,7 94,5 Нормал. зрелая 
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Окончание таблицы 2 
№ п/п Местообитание, год исследования, 

количество обследованных ЦП 
Демографические показатели популяций 

p-v, % g1-g3, % ss-s, % Iз, % Iв, % Sb, % Тип популяции 

18 Гора Красная – 2010 (3) 24,9 71,9 3,2 33,2 34,6 92,2 Нормал. зрелая 

19 Гора Красная – 2013 (3) 22,6 74,4 3,0 29,2 30,4 95,5 Нормал. зрелая 

20 Гора Лысая – 2008 (4) 21,4 73,1 5,5 27,4 29,3 100,0 Нормал. зрелая 

21 Гора Лысая – 2010 (3) 6,5 86,2 7,3 6,9 7,5 100,0 Нормал. зрелая 

22 Гора Лысая – 2013 (3) 16,5 81,6 1,9 19,8 20,2 98,2 Нормал. зрелая 

23 Гора Зеленая – 2008 (4) 13,2 82,4 4,4 15,2 16,0 96,4 Нормал. зрелая 

24 Гора Зеленая – 2010 (4) 13,6 83,3 3,1 15,7 16,3 100,0 Нормал. зрелая 

25 Гора Зеленая – 2013 (3) 20,7 72,0 7,3 26,1 28,9 100,0 Нормал. зрелая 

26 Гора Зеленая – 2014 (3) 21,4 73,1 5,5 27,2 29,3 100,0 Нормал. зрелая 

27 Урочище Верх. Скрипали – 2009 (3) 10,6 84,4 5,0 11,9 12,6 100,0 Нормал. зрелая 

28 Урочище Верх. Скрипали – 2011 (1) 20,0 68,0 12,0 25,0 29,4 96,0 Нормал. ста-
реющая 

 Среднее значение 18,0 77,6 4,4 21,6 23,2 98,3  
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уязвимостью по сравнению с более поздними онтогенетическими группами. В 
целом для географических популяций (без выделения ценопуляций по степени 
воздействия разнообразных факторов на конкретный локус) свойственно преоб-
ладание зрелых генеративных растений и высокую долю генеративных особей. 
Во всех популяциях присутствует субсенильная группа, хотя в отдельных цено-
популяциях они могут отсутствовать, так как не обладают высокой пластично-
стью к изменению условий среды. Жизненность популяций колеблется в преде-
лах 2-4 баллов (среднее около 3 баллов) (по 8-балльной шкале А.А. Уранова). 

В таблице 2 указаны некоторые демографические характеристики популя-
ций (доля прегенеративных, генеративных и постгенеративных растений). Пре-
генеративная группа особей составляет в среднем около 18% (6,5-25,3%) от об-
щей численности, генеративная – 77,6% (71,1-86,2%), постгенеративная – только 
4,4% (в пределах от 1,4 до 7,6%). Средний индекс замещения особей в ценопо-
пуляциях – 21,6 % (от 6,9 до 33,2%), средний индекс возрастности – 23,2 % (7,5-
34,6 %), индекс стабильности популяции – 98,3% (от 92,2 до 100% (чем меньше 
новых растений появляется в ЦП, тем выше показатель)). Для географических 
популяций характерен нормальный зрелый тип. Однако отдельные ценопопуля-
ции являются нормальными стареющими (на горе Копейке, горе Красной, горе 
Зеленой, в Чубовской луговой степи, ур. Верхние Скрипали). 

Предгенеративная группа особей занимала высокие позиции в популяции 
на горе Копейке (2010), на Верховом овраге (2008), на Красной горе (2008, 2010, 
2013), на Зеленой горе (2014). Низкие показатели отмечены на Лысой горе 
(2010), на горе Копейке (2009, 2013), Шиланской горе (2010), в Верхних Скрипа-
лях (2009). 

Наибольшая доля генеративных растений отмечена в популяции на Лысой 
горе (2010 год), самый низкий показатель характерен для ЦП на Красной горе 
(2010) и Зеленой горе (2013). Группа субсенильных растений не занимает доми-
нирующих позиций, однако в Верхних Скпипалях в 2011 г. достигала 12 % от 
общей численности особей. 

Замещение и восстановление особей в популяциях идет медленными тем-
пами, однако превысило 30% в популяциях Верхового оврага (2009), Чубовской 
луговой степи (2008) Красной горы (2010). Самые низкие значения индексов за-
мещения и восстановления определены в популяциях на горе Копейке (2009, 
2013), на Шиланской горе (2010), на Лысой горе (2010), в Верхних Скрипалах 
(2009). 

В заключении следует отметить, что, хотя онтогенетическая структура по-
пуляций A. cornutus в Самарской области и имеет флуктуационную динамику, но 
численность особей в них неуклонно снижается. Вид в регионе требует более 
тщательной охраны и дальнейшего изучения. 
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