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Состояние ценопопуляций бобовых (Fabaceae)
на степных пастбищах Республики Алтай
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Изучалось влияние выпаса сельскохозяйственных животных на виды семейства Fabaceae в степных 
сообществах Республики Алтай. Установлено, что на степных пастбищах среднегорий наблюдается широкое 
проявление признаков пастбищной дигрессии, свидетельствующих в основном о наличии интенсивного выпаса 
сельскохозяйственных животных. Участие бобовых растений в живой надземной фитомассе в формирующихся 
переходных сообществах колеблется от 25–50% в луговых степях до 5–28% в настоящих степях и до 11–17% 
в опустыненных ценозах, что во многом определяется особенностями их адаптации к пастбищной нагрузке и к 
природно-климатическим факторам. Под влиянием интенсивного выпаса на степных пастбищах Республики 
Алтай у большинства видов бобовых наблюдается ускоренное старение и уменьшение величины продуктивности 
надземной массы. Усиленный выпас отрицательно влияет как на морфометрические показатели всех изученных 
видов, так и на онтогенетическую структуру их ценопопуляций. Степень устойчивости к антропогенному воздействию 
каждого вида во многом определяется принадлежностью к той или иной жизненной форме и её лабильностью. 
Наименее устойчивыми к выпасу и скашиванию оказались длиннопобеговые каудексовые многолетники, которые 
встречаются только на начальных стадиях угнетения травостоя, так как при регулярном отчуждении побегов не 
образуют семена и быстро выпадают из травостоя (Onobrychis arenaria,  Astragalus austriacus). Корнеотпрысковые 
(Medicago falcatа) и корневищные (Astragalus tibetanus) виды могут удерживаться в сообществах при отсутствии 
семенного возобновления. Полурозеточные (Astragalus austrosibiricus, Hedysarum gmelinii) и розеточные (Astragalus 
laguroides, A. testiculatus, A. dilutus, Gueldenstaedtia monophylla, Oxytropis pumila) каудексовые стержнекорневые 
многолетники способны к восстановлению ценопопуляций после прекращения пастбищной нагрузки за счёт почек 
возобновления, сохраняющихся на многолетних частях каудекса. 
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Status of coenopopulations of legumes (Fabaceae)
on steppe pastures of the Altai Republic
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The influence of grazing on the species of the Fabaceae family in the steppe communities of the Altai Republic was 
studied. It was found that on the steppe pastures of the middle mountains, there is a wide manifestation of signs of pasture 
digression, which mainly indicate the presence of intensive grazing of farm animals. The participation of leguminous 
plants in living aboveground phytomass in emerging transitional communities ranges from 25–50% in meadow steppes 
to 5–28% in real ones and up to 11–17% in desertified cenoses, which is largely determined by the peculiarities of their 

ПОПУЛЯЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ

doi: 10.25750/1995-4301-2023-2-172-180



173
Теорeтическая и прикладная экология. 2023. № 2 / Theoretical and Applied Ecology. 2023. No. 2

Современные процессы деградации и опу- 
стынивания степных экосистем свидетельству-
ют о значительном влиянии выпаса скота на 
растительный покров [1, 2]. Растительность 
степных сообществ Горного Алтая интенсив-
но используется под выпас сельскохозяй-
ственных животных, при этом пастбищная 
нагрузка за последние годы увеличилась  
в связи с возросшим поголовьем [3]. Известно, 
что бессистемный выпас приводит к развитию 
пастбищной дигрессии, при которой наблю-
дается уменьшение проективного покрытия 
и высоты травостоя, угнетение и выпадение 
ценных кормовых растений, а также снижение 
запасов фитомассы. В результате формиру-
ются малопродуктивные вторичные ценозы, 
что показано для степной растительности как 
отечественными [4–7], так и зарубежными 
исследователями [8–14].

Изменения, происходящие в раститель-
ных сообществах под влиянием природно-
климатических и антропогенных факторов, от-
ражаются на структуре фитомассы и зависят от 
доли участия видов различных ботанических 
групп в травостое [15]. Виды семейства Faba-Faba-
ceae, произрастающие в Республике Алтай, 
обитают в широком диапазоне местообитаний 
и при различной антропогенной нагрузке [16]. 
Многие из них относятся к хорошим кормовым 
растениям. Снижение массы бобовых проис-
ходит по мере усиления дигрессии от первой 
стадии до третьей, например, в горных и лу-
говых степях Северной части Центральной 
Монголии – в 4,1–4,7 раза [17]. Исследования 
устойчивости видов семейства Fabaceae к вы-Fabaceae к вы- к вы-
пасу не проводились.

Для определения ответной реакции 
растений на неблагоприятные воздействия 
внешних факторов нередко используется 
сравнительное изучение их организменных 
и популяционных параметров в различных 
условиях произрастания [18–22].

adaptation to pasture load and to natural and climatic factors. Under the influence of intensive grazing on the steppe 
pastures of the Altai Republic, accelerated aging and a decrease in the productivity of the aboveground mass are observed 
in most legume species. Enhanced grazing negatively affects both the morphometric parameters of all studied species and 
the ontogenetic structure of their coenopopulations. The degree of resistance to anthropogenic impact of each species is 
largely determined by its belonging to a particular life form and its lability. The least resistant to grazing and mowing 
were long-shoot caudex perennials, which are found only in the initial stages of herbage suppression, since with regular 
alienation of shoots they do not form seeds and quickly fall out of the herbage. Rhizomatous (Medicago falcata, Astragalus 
tibetanus) species can be kept in communities in the absence of seed renewal. Semi-rosette (Astragalus austrosibiricus, 
Hedysarum gmelinii) and rosette (Astragalus laguroides, A. testiculatus, A. dilutus, Gueldenstaedtia monophylla, Oxytropis 
pumila) tap-rooted perennials are capable of restoring cenopopulations after cessation of pasture load due to renewal 
buds remaining on perennial parts of the caudex. When growing conditions change (temporary cessation or reduction 
of pasture load, good moisture), adaptive reactions are activated aimed at the rapid growth of shoots after the removal 
of the negative factor.

Keywords: Fabaceae, pasture digression, aboveground phytomass, coenopopulations.

Цель работы: изучение влияния пастбищ-
ной дигрессии на организменные и популя-
ционные показатели бобовых в Республике 
Алтай.

Объекты и методы исследования

Объектами исследований являются рас-
тения и сообщества естественных пастбищ 
среднегорий Республики Алтай. На пастбищах 
с различной стадией дигрессии в 2017–2020 гг.  
проводили изучение структуры ценопопу-
ляций Astragalus austrosibiricus Schischkin., 
A. austriacus Jacq., A. brevifolius Ledeb., A. dilu-. dilu-dilu-
tus,  A. laguroides Pall., A. rytidocarpus Ledeb., 
A. testiculatus Pall., A. tibetanus Benth. ex 
Bunge, Gueldenstaedtia monophylla Fischer, 
Hedysarum gmelinii Ledeb., Medicago falcatа, 
Onobrychis arenaria, Oxytropis pumila Fischer 
ex DC и др.

Исследование состояния онтогенети-
ческой структуры ценопопуляций (ЦП) 
видов проведено согласно общепринятым 
методикам [18, 19, 23–25]. При опреде-
лении пастбищной дигрессии (ПД) ис-
пользованы подходы А.А. Горшковой [26]. 
Различали 4 стадии пастбищной дигрессии: 
I – естественное состояние растительности при 
незначительном выпасе; II – начальные стадии 
угнетения травостоя при постоянном выпасе; 
III – угнетение травостоя при усиленном 
выпасе; IV – сбой. Запасы надземной массы 
определяли укосным методом на учётных пло-
щадках размером 0,25 м2 в 10-кратной повтор-
ности. Надземная фитомасса (НФМ) состоит 
из живой (зелёной) фитомассы (живая НФМ) 
и надземной мортмассы (НММ), включающей 
ветошь и подстилку [27].

Сбор материала осуществляли в пределах 
одного участка ассоциации внутри её контура 
в период цветения изучаемых видов. Видовой 
состав выявляли на площадках в 100 м2. На-
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Таблица 1 / Table 1
Краткая характеристика изученных степных пастбищ Республики Алтай

Brief description of the studied steppe pastures of the Altai Republic

№
ПД
No. 

SPD

Сообщество
Community

Координаты
Coordinates

ОПП, % 
ППБ
TPC, %
PCL

ЖНФМ
НМБ
LAP
AML

Луговая степь / Meadow steppe
1
II

Тимьяново-злаково-бобовое
Thyme-cereals-legumes (Astragalus austrosibiricus, 
Onobrychi sarenaria, Stipa capillata, Festuca valesiaca, 
Thymus mongolicus)

50º47'47,66″N
88º01'08,63″E

50–85
25–30

27,3
13,7

2
II–III

Гетеропаппусово-ковыльно-бобовое
Altai astra-feather-grass-legumes (Astragalus 
austrosibiricus, A. tibetanus, Medicago falcata, 
Stipa capillata, Heteropapus altaicus)

50º14'50,13″N
87º42'42,35″E

40–85
25–30

35,6
8,9

Настоящая степь / Real steppe
3

III
Копеечниково-лапчатково-ковыльное
Tick trefoil-quinquefoil-feather-grass (Stipa capillata, 
Potentilla acaulis, Hedysarum gmelinii)

50º50'00,47″N
85º54'44,02″E

40–50
15–18

10,6
1,8

4
III – IV

Осоково-злаково-полынное
Sedge-cereals-sagebrush (Artemisia frigida, 
Stipa capillata, Agropyron kazachstanicum, 
Festuca ovina, Carex duriuscula)

50º50'54,65″N
85º49'09,50″E

45–55
3

15,0
4,2

5
III–IV

Полынно-осоковое / Sagebrush-sedge
(Carex duriuscula, Artemisia frigida) 

50º46'41,41″N
88º13'59,22″

25–40
0–0,1

14,3
Нет

6
II–III

Лапчатково-осоково-злаковое
Quinquefoil-sedge-cereals (Stipa capillata, 
Phleum phleoides, Festuca valesiaca, Carex duriuscula, 
C. korshinskyi, Potentilla acaulis)

50º44'58,95″N
88º03'38,14″E

55–65
0–0,1

16,5
2,0

7
III

Мятликово-полынное / Bluegrass-sagebrush
(Artemisia frigida, Poa attenuata)

50º12'29,76″N
88º02'17,53″E

30–40
0,1

9,6
0,7

Настоящая каменистая степь / Real rocky steppe
8

II–III
Полынно-тонконогово-горноколосниковое 
Sagebrush-June grass-Orostachys (Koeleria cristata, 
Orostachys spinosa, Carex duriuscula)

50º00'43,68″N
88º43'07,70″

50–75
1–8

9,4
0,5

9
III–IV

Ковыльно-полынно-лапчатковое
Feather-grass-sagebrush-quinquefoil (Potentilla 
acaulis, Artemisia frigida, Stipa capillata)

50º24'33,59″N
86º45'24,09″E

50–60
0,5

8,0
0,5

Опустыненная каменистая степь / Deserted rocky steppe
10
III

Житняково-галечневоковыльное
Agropyron-pebbly feather-grass 
(Stipa glareosa, Agropyron kazachstanicum)

50º02'25,22″N
88º31'49,24″E

10–20
0–0,1

5,1
0,6

11
II–III

Бобово-галечневоковыльно-житняковое
Legumes-pebbly feather-grass-Agropyron
(Agropyron kazachstanicum, Stipa glareosa, Astragalus 
dilutus, Oxytropis pumila, Astragalus laguroides)

50º05'46,20″N
88º21'54,19″E

10–30
0–15

4,2
0,7

Примечание: ПД – стадия пастбищной дигрессии, ОПП – общее проективное покрытие, ППБ – проективное 
покрытие бобовых, ЖНФМ – живая надземная фитомасса, НМБ – надземная масса бобовых (ц воздушно-сухой 
массы/га).

Note: SPD – stage of pasture digression, TPC – total projective cover, PCL – projective cover of legumes, LAP – live 
aboveground phytomass, AML – aerial mass of legumes (centner of air-dry mass/ha).
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звания видов высших растений даны по сводке 
С.К. Черепанова [28]. Биометрические пока-
затели обработаны статистически при помощи 
программ Excel и Statistica.

Результаты и обсуждение

Интенсивный выпас сельскохозяйствен-
ных животных приводит к тому, что в боль-
шинстве степных сообществ Республики Ал-
тай выявляются черты пастбищной дигрессии, 
из-за чего в сообществах снижаются продук-
тивность и высота, а общее проективное по-
крытие становится неравномерным (табл. 1).

В луговых степях при умеренной паст-
бищной нагрузке злаки, представленные  
в основном Stipa pennata L., S. capillata L., 
Phleum phleoides (L.) Karsten, Koeleria cris- cris-cris-
tata (L.) Pers., Elytrigia gmelinii (Trin.) Nevski 
и Festuca ovina L., составили 8–24% от живой 
НФМ. Доля разнотравья изменялась от 7 до 
10%, при этом местами наблюдалось разрас-
тание Artemisia frigida Willd., Potentilla acaulis L. 
и Heteropappys altaicus (Willd.) Novopokr.

Более интенсивному выпасу подвержены 
сообщества настоящих степей, часто они нахо-
дятся на последних стадиях ПД и отличаются 
выраженной мозаичностью травостоя. В каче-
стве доминантов и содоминантов переходных 
ценозов нередко выступают дигрессионно 
устойчивые виды растений, такие как Arte-
misia frigida, A. santolinifolia Turcz. Ex Bess., 
Potentilla acaulis и Carex duriuscula C.A. Mey. 
Злаки составляют 18–50% от живой НФМ, 
среди них более всего Festuca ovina, F. va-
lesiaca Gaudin, Koeleria cristata и Agropyron 
kazachstanicum (Tzvelev) Peschkova, отдель-отдель-
ными особями встречается Stipa capillata. Для 
каменистых вариантов настоящих степей при 
усиленном выпасе также характерно широкое 
присутствие Artemisia frigida, Potentilla acaulis 
и Carex duriuscula, при этом значительную 
долю в сообществах занимают полукустар- в сообществах занимают полукустар-в сообществах занимают полукустар- сообществах занимают полукустар-сообществах занимают полукустар- занимают полукустар-занимают полукустар- полукустар-полукустар-
нички (Artemisia frigida, Thymus mongolicus, 
Bassia prostrata (L.) Scott) и разнотравье 
(Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey., Iris humilis 
Georgi и др.). Среди злаков более устойчивы и 
часто встречаются Koeleria cristata, K. altaica 
(Domin) Krylov и Agropyron kazachstanicum.

Наиболее низкие запасы надземной фито-
массы и разреженный травостой наблюдается 
в опустыненных каменистых степях, которые 
используются для выпаса преимущественно 
в весенне-раннелетний период. Основу про-
дуктивности сообществ во второй половине 
летнего периода составляли Stipa glareosa 

Р.А. Smirn., Agropyron kazachstanicum, а 
также Caragana pygmaea, Krascheninnikovia 
ceratoides (L.) Gueldenst., Bassia prostrata и 
Artemisia frigida.

Доля бобового компонента в живой НФМ 
деградированных сообществ луговых степей 
составила 25–50% и включала преимуще-
ственно Astragalus austrosibiricus, A. tibetanus, 
Onobrychis arenaria и Medicago falcatа. Весовое 
участие бобовых в ценозах настоящих сте-
пей колебалось от 7 до 28%, среди них более 
часто встречались Astragalus austrosibiricus, 
A. tibetanus, A. testiculatus, Hedysarum gmelinii, 
Medicago falcata. В структуре живой НФМ на-
стоящих каменистых степей масса бобовых со-
ставила 5–8%, среди них рассеяно присутство-
вали Caragana pygmaea, виды рода Astragalus: 
A. brevifolius, A. laguroides, A. austrosibiricus 
и A. testiculatus. В сообществах опустыненных 
каменистых степей на фоне низкой продук-
тивности доля бобовых растений изменялась 
от 11 до 17%, более адаптированными к этим 
условиям оказались Astragalus laguroides, 
A. dilutus и Oxytropis pumila.

В луговых степях при слабой пастбищной 
нагрузке многие бобовые (Onobrychis arenaria, 
Medicago falcatа, Astragalus austrosibiricus, 
Hedysarum gmelinii) имеют хорошие мор-
фометрические показатели и накапливают 
значительную надземную массу (табл. 2). 
Наибольшие показатели отмечены у особей 
A. austrosibiricus, так как при незначительном 
выпасе (I стадия ПД) их каудекс слабо раз-I стадия ПД) их каудекс слабо раз- стадия ПД) их каудекс слабо раз-
бивается и разрастается до 10–20 см, из его 
почек может отрастать от 20 до 60 побегов. При 
усилении нагрузки скота все биометрические 
показатели астрагала уменьшаются, особенно 
резко для надземной части и числа побегов на 
особь.

На начальных стадиях ПД в луговых сте- начальных стадиях ПД в луговых сте-начальных стадиях ПД в луговых сте- стадиях ПД в луговых сте-стадиях ПД в луговых сте- ПД в луговых сте-ПД в луговых сте- в луговых сте-в луговых сте- луговых сте-луговых сте- сте-сте-
пях структура ЦП многих видов нормальная, 
полночленная (Astragalus austrosibiricus, 
Hedysarum gmelinii) или неполночленная (As-
tragalus tibetanus, Onobrychis arenaria и др.). 
Так, у Medicago falcatа и Onobrychis arenaria 
она неполночленная с преобладанием генера-
тивных растений (100–86,6%). У M. falcatа это 
связано с большим количеством генеративных 
парциальных образований и отсутствием 
семенного размножения из-за скашивания 
растений во время цветения (табл. 3, № 2). 
Наличие подроста из виргинильных особей 
O. arenaria (табл. 3, № 1) свидетельствует о 
неравномерности семенного возобновления 
или отсутствии его в последние годы, которое 
также может быть связано с отчуждением ге-
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неративной части побегов при постоянном вы-
пасе или заготовке сена. При усилении выпаса 
O. arenaria быстро выпадает и фактически не 
встречается в степных сообществах со зна-
чительной пастбищной нагрузкой. Medicago 
falcata устойчивее, часто присутствует на паст-
бищах с III–IV стадией ПД, но значительные 
изменения претерпевают как морфометриче-
ские показатели, так и структура ЦП. Напри-
мер, на пастбище в копеечниково-лапчатково-
ковыльном сообществе настоящей степи масса 
надземной части, высота растений и остальные 
признаки значительно уменьшаются и ста-
новятся минимальными. Из-за постоянного 
стравливания и разбивания каудекса копы-
тами животных растения быстро стареют и 
находятся в угнетённом состоянии. Об этом же 
свидетельствует и онтогенетическая структура 
ЦП M. falcatа (табл. 3, № 4): она неполночлен-
ная, правосторонняя, с преобладанием старых 
особей (86,6%). Такая картина характерна для 
всех ЦП Medicago falcatа степных сообществ 
Горного Алтая, подверженных сильной паст-
бищной нагрузке.

В настоящих степях при увеличении ста-
дии ПД до III–IV у Astragalus austrosibiricus 
также, как и в предыдущем случае, особи 
выглядят очень угнетёнными и быстро ста-

Таблица 3 / Table 3
Онтогенетическая структура ценопопуляций некоторых видов бобовых (%) 

Ontogenetic structure of cenopopulations of some legume species (%)

Вид, № участка, ПД
Species name, plot No., SPD

j im v g
1

g
2

g
3

ss s

Onobrychis arenaria                                   1, II 0 0 13,4 13,3 40,0 33,3 0 0
Medicago falcatа                                         2, II
                                                               4, III–IV

0
0

0
0

0
1,5

61,5
4,5

23,1
7,5

15,4
40,3

0
29,9

0
16,4

Astragalus austrosibiricus                         1, II
                                                                 6, II–III
                                                               5, III–IV
                                                                 8, II–III

13,9
0

8,0
0

2,8
9,1
4,0
0

25,0
0

4,0
35,1

5,6
0
0

2,7

22,2
18,2
4,0
2,7

19,4
45,5
36,0
8,1

8,3
27,3
32,0
35,1

2,8
0

12,0
16,2

A. austriacus                                                2, II 0 0 7,6 37,9 24,2 1,5 13,6 15,2
A. dilutus                                            11, II–III 0 8,7 34,8 17,4 0 30,4 8,7 0
A. laguroides                                        8, II–III
                                                              11, II–III

9,7
9,1

14,0
9,1

21,5
21,2

36,6
21,2

11,8
27,3

5,4
6,1

1,1
3,0

0
3,0

A. tibetanus                                          2, II–III
                                                                       7, III

2,9
2,5

0
11,3

3,6
41,3

17,9
7,5

11,4
12,5

0,7
11,3

6,4
7,5

7,1
6,3

A. testiculatus                                             7, III 0 11,4 28,6 20,0 8,6 8,6 8,6 14,3
Hedysarum gmelinii                                        II
                                                                       3, III

34,8
2,5

15,7
12,7

13,5
22,8

7,9
8,9

5,6
1,3

11,2
10,1

7,9
30,4

3,4
11,4

Gueldenstaedtia monophylla          9, III–IV 5,0 7,5 10,0 7,5 20,0 20,0 17,5 12,5
Oxytropis pumila                               11, II–III 0 20,0 33,3 20,0 0 20,0 6,7 0

Примечание: 1–11 – номера участков (соответствуют таблице 1); II–IV – стадии пастбищной дигрессии;  
j, im, v, g

1
, g

2
, g

3
, ss, s – онтогенетическое состояние особей.

Note: 1–11 –section numbers (correspond to Table 1), II–IV –stage of pasture digression; j, im, v, g
1
, g

2
, g

3
, ss, s – 

ontogenetic state of plant individuals.

реют. Их морфометрические характеристики 
достигают минимальных значений. Онтоге-
нетическая структура ЦП A. austrosibiricus 
становится неполночленной, правосторонней. 
Основной пик численности этого вида в на-
стоящих степях приходится на старые гене-
ративные, а в каменистой степи – на особи 
постгенеративного периода.

На последних стадиях ПД у всех исследо-
ванных бобовых трав (Hedysarum gmelinii, As- gmelinii, As-gmelinii, As-, As-As-
tragalus tibetanus, A. testiculatus, A. brevifolius, 
A. dilutus, Oxytropis pumila и др.) сохраняется 
тенденция к миниминизации морфометри-
ческих показателей растений и изменению 
онтогенетической структуры ЦП в сторону 
выпадения некоторых стадий прегенеративно-
го периода, быстрого старения генеративных 
особей и их быстрому отмиранию. Считается, 
что усиление партикуляции, уменьшение мас-
сы, сокращение количества и длины побегов у 
особей на пастбищах во многом напоминают 
ускоренное старение растений [29]. Нами 
показано, что у степных растений Тувы под 
влиянием интенсивного выпаса наблюдается 
сочетание признаков ускоренного старения 
и адаптивных реакций, направленных на 
быстрое отрастание побегов после снятия по-
вреждающего фактора [30].
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В каменистых степях у многих низкорос-
лых розеточных каудексовых многолетников 
(Astragalus laguroides, A. testiculatus, A. di-
lutus, Gueldenstaedtia monophylla, Oxytropis 
pumila и др.) под прикрытием камней появ-
ляются дополнительные возможности для со-
хранения надземной части и семян, они могут 
успешно прорастать и развиваться в периоды 
достаточного увлажнения. Так, морфометри-
ческие параметры средневозрастных особей 
A. laguroides в условиях опустыненной каме-
нистой степи выше, чем в настоящей степи.  
В отдельных местообитаниях произрастает 
редкий вид G. monophylla, который хорошо 
выдерживает пастбищную нагрузку за счёт 
распластанных между камней плоских ши-
роких листьев, накопления питательных ве-
ществ в утолщённой части стержневого корня 
и сохранения спящих почек на втянутом в поч- 
ву каудексе. Например, он довольно обилен 
в ковыльно-полынно-лапчатковом сообще-
стве настоящей каменистой степи (10,7 шт./м2). 
Пастбищная нагрузка приводит к сдвигу 
вправо в структуре его ЦП: старые растения 
генеративного и постгенеративного периодов 
начинают преобладать и занимают 50% от 
всего состава ЦП. При временном прекра-
щении или снижении пастбищной нагрузки  
и достаточном количестве осадков происходит 
резкий рост числа молодых особей в популя-
ции, возможностей семенного возобновления 
и морфометрических показателей.

Заключение

На степных пастбищах среднегорий Ре-
спублики Алтай наблюдается широкое про-
явление признаков ПД, свидетельствующих 
в основном о наличии интенсивного выпаса 
сельскохозяйственных животных. Участие 
бобового компонента в живой НФМ форми-
рующихся переходных сообществ колеблется 
от 25–50% в луговых степях до 5–28% –  
в настоящих, и до 11–17% – в опустыненных 
ценозах, что во многом определяется особенно-
стями адаптации бобовых растений к пастбищ-
ной нагрузке и к природно-климатическим 
факторам.

Под влиянием интенсивного выпаса на 
степных пастбищах Республики Алтай у боль-
шинства бобовых растений наблюдается 
ускоренное старение и уменьшение надзем-
ной массы. Наименее устойчивыми к выпасу 
и скашиванию оказались длиннопобеговые 
каудексовые многолетники Onobrychis arena- arena-arena-
ria и Astragalus austriacus. Они встречаются 

только на начальных стадиях угнетения тра-
востоя, так как при регулярном отчуждении 
побегов не образуют семена и быстро выпада-
ют из травостоя. Medicago falcatа в условиях 
выпаса часто образует корневые отпрыски, 
что позволяет удерживаться в сообществах 
при отсутствии семенного возобновления. 
Длиннокорневищный Astragalus tibetanus 
также удерживается при III–IV стадиях 
ПД за счёт вегетативного размножения. По-
лурозеточные (Astragalus austrosibiricus и 
Hedysarum gmelinii) и розеточные (Astragalus 
laguroides, A. testiculatus, A. dilutus, Guel-
denstaedtia monophylla, Oxytropis pumila) 
каудексовые стержнекорневые многолетники 
способны к восстановлению ценопопуляций 
после прекращения пастбищной нагрузки за 
счёт почек возобновления, сохраняющихся 
на многолетних частях каудекса. Ещё одним 
приспособлением к выпасу, особенно в ка-
менистой степи, можно считать розеточную 
жизненную форму и миниминизацию раз-
меров у растений, позволяющую «прятаться» 
за камнями.

Таким образом, ПД отрицательно влияет 
как на морфометрические показатели бобовых 
трав, так и на онтогенетическую структуру их 
ЦП. В результате постоянного вытаптывания 
и объедания соцветий у них наблюдается 
уменьшение или прекращение семенного воз-
обновления, которое приводит к постоянному 
отсутствию подроста, старению ценопопуля-
ции и её выпадению из сообщества. При из-
менении условий произрастания (временное 
прекращение или уменьшение пастбищной 
нагрузки, хорошее увлажнение) включают-
ся адаптивные реакции, направленные на 
быстрое отрастание побегов после снятия не-
гативного фактора и происходит улучшение 
как организменных, так и популяционных 
показателей многих исследованных видов 
семейства Fabaceae.

Работа выполнена в рамках государст-
венных заданий ЦСБС СО РАН по проекту 
АААА-А21-121011290025-2, ФГБОУ ВО НГПУ 
№ 01.980006331, Сибирского федерального 
научного центра агробиотехнологий РАН 
№ 533-2021-0008. Работа по сбору материала 
выполнена при частичной финансовой поддерж-
ке РФФИ и Правительства Республики Алтай 
№ 20-44-040002 р_а «Биологический потенци-
ал, состояние и рациональное использование 
растений семейства Fabaceae на природных 
и сеяных кормовых угодьях Горного Алтая»  
№ АААА-А20-120052990004-4.
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