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Аннотация. Приводятся многолетние данные по демографической и простран-
ственной структуре природных популяций Oxytropis floribunda (Pall.) DC. (Fa-
baceae) в Самарской области. Онтогенетические спектры большинства популя-
ций являются центрированными одновершинными, с преобладанием особей в 
зрелом генеративном онтогенетическом состоянии. 
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Флора Самарской области отличается разно-
образием (Плаксина, 2001; Ильина, 2007; 
Устинова и др., 2007; Иванова и др., 2009; 
Саксонов, Сенатор, 2012б). Положение ре-
гиона на границе лесостепной и степной зон, 
разнообразие ландшафтных условий и совре-
менная социо-экономическая обстановка 
обуславливают наличие значительного числа 
редких и уязвимых видов (Саксонов, Ильина, 
2006; Красная книга…, 2007; Саксонов, Се-
натор, 2012а), большинство из которых  не 
изучены на популяционном и видовом уров-
нях (Ильина, 2010). 

Редким представителем петрофитных сте-
пей в регионе является Oxytropis floribunda 
(Pall.) DC. (Fabaceae), включенный в Крас-
ную книгу Самарской области [далее СО] со 
статусом редкости 4/Б – редкий вид, плавно 
снижающий численность (Плаксина и др., 
2007).  

Исследования ценопопуляций O. floribun-
da проводились в 2000–2014 гг. на террито-
рии Высокого и Сыртового Заволжья (Ильи-
на, 2006, 2014). Всего в 11 географических 
популяциях обследовано 73 ценопопуляции 
(из них 14 локусов в течение 5 полевых сезо-
нов, 10 локусов в течение 4 сезонов, 13 – в 
течение трех сезонов, 16 – в течение 2 сезо-
нов, 20 – в течение одного вегетационного 
сезона). Определены онтогенетические со-
стояние и виталитет примерно для 15000 

особей, сделано 192 геоботанических описа-
ния. 

Для изучения демографической структуры 
и плотности ЦП в каждой из них на трансекте 
закладывалось 25–50 пробных площадок раз-
мером 1 м2. Порядок заложения (линейный 
или шахматный) и шаг трансекты (безшаго-
вый, 5 или 10 м) зависели от площади кон-
кретной ценопопуляции. В случае малочис-
ленности популяций учет особей произво-
дился в реальном контуре фитоценоза. Опре-
делялись ведущие популяционные характери-
стики, такие как общая плотность особей, 
онтогенетический состав.  

Для оценки фитоценотической приуро-
ченности ЦП выполнялось геоботаническое 
описание сообщества на площадках 25–100 
м2 ленточной или квадратной формы с ис-
пользованием традиционных геоботаниче-
ских методов (Шенников, 1967).  

При определении возрастной структуры 
ЦП, согласно стандартным критериям (Ра-
ботнов, 1950; Уранов, 1975; Ценопопуля-
ции…, 1976; Злобин и др., 2013), учитыва-
лись следующие возрастные состояния: про-
ростки (p), ювенильные (j), имматурные 
(im), виргинильные (v), молодые генератив-
ные (g1), средние генеративные (g2), старые 
генеративные (g3), субсенильные (ss), се-
нильные (s). 

Для характеристики онтогенетической 
структуры ЦП применяли общепринятые
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демографические показатели: индекс восста-
новления [рассчитывается соотношение под-
роста и генеративной фракции], индекс за-
мещения [подроста и суммы генеративных и 
постгенеративных фракций] (Жукова, 1995), 
индекс старения [постгенеративной к взрос-
лой части ценопопуляции] (Глотов, 1998). 
Применена методика классификации ЦП 
(Жукова, Полянская, 2013), в которой также 
использованы индексы восстановления и за-
мещения.  

В обследованных местообитаниях отме-
чаются различные по численности и занимае-
мой площади популяции. В основном они со-
стоят из нескольких локальных участков (ло-
кусов, ценопопуляций), расположенных в 
верхней и средней части южных и юго-
западных склонов с петрофитными варианта-
ми степей, зачастую подверженным эрозии. В 
основном популяции O. floribunda приуроче-
ны к участкам склонов со струйчатыми раз-
мывами.  

Число и площадь местообитаний остроло-
дочника в Самарской области уменьшается. 
Связано это с резким сокращением участков 
естественных степных ценозов, увеличением 
пасквальной и пирогенной нагрузки, разру-
шением склонов при эрозии.  

Онтогенетические спектры популяций в 
основном являются центрированными одно-
вершинными, с преобладанием особей в зре-
лом генеративном онтогенетическом состоя-
нии: на горе Копейке 40–71%, на Серновод-
ском шихане 40–54%, на горе Высокой 40–
50%, на горе Пионерке 35–45%, в Верховом 
овраге 40–50%, в Чубовской каменистой сте-
пи 40–47%, на Шиланской горе 43–49%, на 
Красной горе 40–47%, на Лысой горе 30–
52%, на Зеленой горе 43–47%, в урочище 

Верхние Скрипали 44–47%. В таблице пред-
ставлены демографические показатели попу-
ляций. 

Доля прегенеративных растений невелика 
(см. таблицу), от 11 до 25%, в некоторых слу-
чаях особи начальных стадий онтогенеза не 
зафиксированы (гора Копейка, 2005 г.), что 
связано с перевыпасом. Генеративная часть 
популяций обычно играет ведущую роль, дос-
тигая 70–80% (98% в 2005 г. на горе Копейке, 
92% в 2007 г. на горе Копейке). Постгенера-
тивные особи занимают незначительные по-
зиции в популяции, обычно от 2 до 5%, одна-
ко в некоторые годы их доля возрастает (10% 
на Серноводском шихане в 2006 г., 12% на 
Лысой Горе в 2008 г., почти 15% на Лысой 
горе в 2005 г.), однако в последующие годы 
показатель возвращается к средним значени-
ям, что свидетельствует о флуктуационной 
динамике популяций. 

Индекс замещения (Iз) особей в популя-
циях составляет от 0,08 (гора Копейка, 2008 
г.) до 0,36 (овраг Верховой, 2005 г.), в сред-
нем 0,24; не было замещения особей на горе 
Копейке в 2005 г. Индекс восстановления 
(Iв) от 0,08 до 0,37 в тех же популяциях, в 
среднем 0,27. Индекс старения (Iс) от 0 (гора 
Копейка, 2012 г.; гора Высокая, 2007 г.; Чу-
бовская степь, 2003 г.) до 0,11 (Серновод-
ский шихан, 2006 г.), в среднем 0,04. Сохра-
няют свою онтогенетическую стадию в тече-
ние сезона 75-85% особей, в среднем 80,9% 
(стабильность (Sb) 100% на горе Копейке в 
2005 г.). 

Лишь однажды зафиксирована временно 
угасающая популяция – на горе Копейке в 
2005 г., Iз = 0, тогда как все остальные отно-
сятся к популяциям неустойчивого типа (Iз 
< 1). 
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Таблица. Соотношение особей разных онтогенетических групп в популяциях Oxytropis floribunda 
Ratio of individuals of different ontogenetic groups in populations Oxytropis floribunda 

Демографические показатели популяций (%) 
№ 

п/п 

Местоположение 
и год исследования p- v g1-g3 ss- s Iз Iв Sb Iс 

Плот-
ность, 
экз./м2 

Местообитание 
и сообщество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Гора Копейка – 2002 17,6 79,9 2,5 0,21 0,22 82,4 0,03 8,4 

2 Гора Копейка – 2003 19,8 77,7 2,5 0,25 0,25 80,2 0,03 12,5 

3 Гора Копейка – 2005 0 98,0 2,0 0 0 100,0 0,02 9,3 

4 Гора Копейка – 2007 7,1 91,9 1,0 0,08 0,08 92,9 0,01 7,7 

5 Гора Копейка – 2009 17,4 79,4 3,2 0,21 0,22 82,6 0,03 8,9 

6 Гора Копейка – 2010 25,1 71,5 3,4 0,34 0,35 74,9 0,04 11,3 

7 Гора Копейка –2011 22,1 75,5 2,4 0,28 0,29 77,9 0,02 8,6 

8 Гора Копейка – 2012 20,1 79,9 0 0,25 0,25 79,9 0 9,3 

9 Гора Копейка – 2013 16,1 81,8 2,1 0,19 0,20 83,9 0,02 9,4 

Ю и ЮЗ склоны 20-30° 
(в верхней и средней части), 
перистоковыльно-
солонечниковые сообщества, 
ОПП 45-60% 

10 Серноводский шихан 
– 2004 

22,0 70,3 7,7 0,28 0,31 78,0 0,08 12,6 

11 Серноводский шихан 
– 2006 

22,0 68,0 10,0 0,28 0,32 78,0 0,11 15,4 

12 Серноводский шихан 
– 2008 

16,5 81,6 1,9 0,20 0,20 83,5 0,02 16,2 

13 Серноводский шихан 
– 2009 

19,0 79,1 1,9 0,23 0,24 81,0 0,02 11,8 

14 Серноводский шихан 
– 2010 

17,5 81,2 1,3 0,21 0,22 82,5 0,01 12,8 

15 Серноводский шихан 
– 2012 

24,7 72,0 3,3 0,33 0,34 75,3 0,03 14,2 

Ю, З и ЮЗ склоны 10-30° 
(в верхней и, реже, в средней 
части), перистоковыльно-
солонечниковые сообщества, 
ОПП 45-60%; 
пустынноовсецово-
солонечниковые сообщества, 
ОПП 35-40%; 
пустынноовсецово-
залесскоковыльные сообщества, 
ОПП 30% 

 
 



 
  Ф

иторазнообразие В
осточной Е

вропы
 2017, X

I : 3                                                         123

Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16 Гора Высокая – 2004 11,5 84,2 4,3 0,13 0,14 88,5 0,04 16,3 

17 Гора Высокая – 2005 13,5 82,2 4,3 0,16 0,16 86,5 0,04 11,5 

18 Гора Высокая – 2006 11,5 86,2 2,3 0,13 0,13 88,5 0,02 12,7 

19 Гора Высокая – 2007 15,6 84,4 0 0,18 0,18 84,4 0 16,4 

20 Гора Высокая – 2008 15,5 83,3 1,2 0,18 0,19 84,5 0,01 12,5 

21 Гора Высокая –2009 14,5 81,3 4,2 0,17 0,18 85,5 0,04 15,8 

22 Гора Высокая – 2010 15,5 80,1 4,4 0,18 0,19 84,5 0,05 8,6 

23 Гора Высокая – 2012 11,8 83,8 4,4 0,13 0,14 88,2 0,05 12,5 

Ю, З и ЮЗ склонах 10-25° 
(в верхней части), перистоко-
выльно-солонечниковые сооб-
щества, ОПП 35-40%; 
перистоковыльно-
разнотравные сообщества, 
ОПП 20% 

24 Гора Пионерка – 2004 18,9 77,9 3,2 0,23 0,24 81,1 0,03 14,8 

25 Гора Пионерка – 2005 16,2 81,6 2,2 0,19 0,20 83,8 0,02 11,6 

26 Гора Пионерка – 2010 13,2 82,4 4,4 0,15 0,16 86,8 0,05 10,2 

27 
Гора Пионерка – 2012 11,0 84,6 4,4 0,12 0,13 89,0 0,05 12,7 

Ю склоны 25-30°,  
перистоковыльно-
солонечниковые и перистоко-
выльно-разнотравные сообще-
ства, ОПП 30-40% 

28 Верховой овраг – 2003 22,1 75,1 2,8 0,28 0,29 77,9 0,03 6,5 

29 Верховой овраг – 2004 22,1 75,9 2,0 0,28 0,29 77,9 0,02 12,4 

30 Верховой овраг – 2005 26,7 72,1 1,2 0,36 0,37 73,3 0,01 10,2 

31 Верховой овраг – 2006 21,1 76,6 2,3 0,27 0,28 78,9 0,02 9,5 

32 Верховой овраг – 2007 23,1 73,3 3,6 0,30 0,32 76,9 0,04 14,2 

33 Верховой овраг – 2008 21,1 77,5 1,4 0,27 0,27 78,9 0,01 15,7 

34 Верховой овраг – 2009 22,5 75,9 1,6 0,29 0,30 77,5 0,02 10,8 

35 Верховой овраг – 2010 21,9 74,9 3,2 0,28 0,29 78,1 0,03 9,4 

36 Верховой овраг – 2013 21,0 76,3 2,7 0,27 0,28 79,0 0,03 12,8 

Ю, З и ЮЗ склоны 10-30° 
(в верхней и, реже, в средней 
части), 
перистоковыльно-
солонечниковые сообщества, 
ОПП 30-45% 

37 Чубовская степь 
(Красная горка) – 2003 

24,1 75,9 0 0,32 0,32 75,9 0 16,2 

38 Чубовская степь – 2004 24,9 71,9 3,2 0,33 0,35 75,1 0,03 7,5 

39 Чубовская степь – 2006 24,4 73,1 2,5 0,32 0,33 75,6 0,03 5,4 

40 Чубовская степь – 2007 23,1 74,9 2,0 0,30 0,31 76,9 0,02 8,8 

Ю и ЮЗ склоны 10-30°  
(в верхней части), 
перистоковыльно-
солонечниковые сообщества, 
ОПП 30-45%; 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

41 Чубовская степь – 2008 21,7 77,0 1,3 0,28 0,28 78,3 0,01 10,5 

42 Чубовская степь – 2009 19,6 73,1 7,3 0,24 0,27 80,4 0,08 8,5 

43 Чубовская степь – 2010 21,7 71,1 7,2 0,28 0,31 78,3 0,08 6,5 

44 Чубовская степь –2011 16,6 79,9 3,5 0,20 0,21 83,4 0,04 8,3 

тимьянники шалфейно-
перистоковыльные, ОПП 40% 

45 Шиланская гора – 2003 22,6 74,4 3,0 0,29 0,30 77,4 0,03 12,3 

46 Шиланская гора – 2004 22,6 72,5 4,9 0,29 0,31 77,4 0,05 10,5 

47 Шиланская гора – 2008 20,4 77,4 2,2 0,26 0,26 79,6 0,02 8,4 

48 Шиланская гора – 2009 16,0 82,0 2,0 0,19 0,20 84,0 0,02 11,4 

49 
Шиланская гора – 2010 16,5 81,9 1,6 0,20 0,20 83,5 0,02 14,5 

в верхней части Ю и ЮЗ скло-
нов 10-25°, 
перистоковыльно-
солонечниковые и перистоко-
выльно-типчаковые сообщест-
ва, ОПП 30-40% 

50 Гора Красная – 2005 22,1 75,9 2,0 0,28 0,29 77,9 0,02 8,4 

51 Гора Красная – 2008 21,7 74,8 3,5 0,28 0,29 78,3 0,04 10,8 

52 Гора Красная – 2010 18,5 77 4,5 0,23 0,24 81,5 0,05 12,5 

53 
Гора Красная – 2013 19,0 77,5 3,5 0,23 0,25 81,0 0,04 13,7 

Ю и ЮЗ склоны 10-30° 
(в верхней части),  
перистоковыльно-
солонечниковые сообщества, 
ОПП 30-50% 

54 Гора Лысая – 2005 11,2 74,1 14,7 0,13 0,15 88,8 0,17 8,6 

55 Гора Лысая – 2008 13,4 74,4 12,2 0,15 0,18 86,6 0,14 7,9 

56 Гора Лысая – 2010 18,5 78,0 3,5 0,23 0,24 81,5 0,04 6,3 

57 

Гора Лысая – 2013 

15,1 79,2 5,7 0,18 0,19 84,9 0,06 

8,1 

Ю и ЮЗ склоны 10-30° 
(в верхней и средней части), 
перистоковыльно-типчаково-
солонечниковые, перистоко-
выльно-тонконоговые, тырсо-
во-разумовскокопеечниковые и 
солонечниково-
перистоковыльно-
разумовскокопеечниковые со-
общества, ОПП 30-50% 

 
 
 



 
  Ф

иторазнообразие В
осточной Е

вропы
 2017, X

I : 3                                                         125

Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

58 Гора Зеленая – 2004 21,5 76,5 2,0 0,27 0,28 78,5 0,02 8,3 

59 Гора Зеленая – 2005 25,3 72,7 2,0 0,34 0,35 74,7 0,02 11,5 

60 Гора Зеленая – 2006 23,6 73,9 2,5 0,31 0,32 76,4 0,03 9,7 

61 Гора Зеленая – 2008 26,2 74,2 5,6 0,33 0,35 73,8 0,06 6,6 

62 Гора Зеленая – 2010 25,2 69,4 5,4 0,34 0,36 74,8 0,06 12,5 

63 Гора Зеленая – 2013 20,3 75,3 4,4 0,25 0,27 79,7 0,05 13,4 

64 Гора Зеленая – 2014 22,1 76,6 1,3 0,28 0,29 77,9 0,01 7,6 

Ю склоны 25-30°, в верхней 
части, перистоковыльно-
солонечниковые и перистоко-
выльно-разнотравные сообще-
ства, ОПП 20-40% 

65 Верх. Скрипали – 2004 24,6 72,4 3,0 0,33 0,34 75,4 0,03 4,4 

66 Верх. Скрипали – 2009 21,9 75,6 2,5 0,28 0,29 78,1 0,03 5,8 

67 Верх. Скрипали – 2011 21,2 74,0 4,8 0,27 0,29 78,8 0,05 7,9 

 Среднее значение 19,2  77,5   3,4   0,24  0,25   80,9   0,04   10,7  

Ю и ЮЗ склоны 10-30°  
(в верхней части), перистоко-
выльно-солонечниковые сооб-
щества, ОПП 20-30% 

 



Ильина В.Н. Характеристики популяций Oxytropis floribunda 126 

Плотность особей в изученных популяци-
ях составила от 5,8 особей на 1 м2 (Верхние 
Скрипали, 2009 г.) до 16,4 экз./м2 (гора Зеле-
ная, 2007 г.), среднее значение – 10,7 экз/м2 

(см. таблицу). В популяциях остролодочника 
с невысокой численностью особей отмечают-
ся их агрегации по 5–10 экземпляров со зна-
чительными промежутками между скопле-
ниями. При высокой численности особей 
промежутки между скоплениями почти неза-
метны, расположение растений близко к рав-
номерному. 

Ценопопуляции остролодочника в Самар-
ской области зрелые или стареющие полно-
членные, в некоторых случаях неполночлен-

ные. Возобновление особей достаточное для 
поддержания численности в местообитаниях 
с условиями, близких к оптимальным, при 
значительной нагрузке численность в место-
обитаниях невысока, как и уровень виталите-
та; длительное воздействие факторов приво-
дит к впадению вида из сообществ. Лимити-
руют развитие отдельных особей и популя-
ций степные палы, перевыпас скота, развитие 
дернины злаков, эрозия склонов, распашка и 
отчуждение территории, рекреация. На тер-
ритории Самарской области популя-
ции Oxytropis floribunda требуют охраны и 
постоянного контроля за состоянием. 
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Abstract. Long-term data on the demographic and spatial structure of the natural 
populations Oxytropis floribunda (Pall.) DC. (Fabaceae) in Samara region are given. 
The ontogenetic spectra of the majority of populations are centered single-peaked, 
with the predominance of individuals in the mature generative ontogenetic state. 
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