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Ïîïóëÿöèÿ êîïåå÷íèêà
êðóïíîöâåòíîãî íà òåððèòîðèè
ïðîåêòèðóåìîãî ïàìÿòíèêà
ïðèðîäû «Ñòåïíûå ñêëîíû
ó ñåëà Èñìàãèëîâî»

Ââåäåíèå

В середине августа 2006 года мы посетили проектируемый памят-
ник природы «Степные склоны у села Исмагилово», расположен-
ный в Аургазинском районе Республики Башкортостан (РБ). Он
упоминается в «Системе особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) РБ» как место обитания ряда редких видов растений
(парнолистника перистого, златотравки эллиптической, гвоздики
иглолистной, копеечника крупноцветкового, ковыля перистого,
ковыля красивейшего и др.). Нас интересовала популяция вида
копеечника крупноцветкового (Hedysarum grandiflorum Pall.), за-
несенного в «Красную книгу Республики Башкортостан» (2001)
и «Красную книгу РСФСР» (1988). Первоначально мы планиро-
вали выяснить границы популяции этого вида и плотность произ-
растания растений этого вида в зависимости от условий среды
места обитания. Однако в момент нашего приезда склоны, являю-
щиеся местом обитания редких видов, начали распахивать для по-
следующего облесения.

Таким образом, цель нашего проекта — изучение границ по-
пуляции копеечника крупноцветкового на степных склонах у села
Исмагилово и эколого-ценотических особенностей произраста-
ния растений этого вида и оценка ущерба, нанесенного популяции
экологически необоснованными действиями по подготовке к об-
лесению склонов. 171
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В задачи проекта входило:
1. Определение границ популяции вида копеечника крупноцвет-
кового.
2. Оценка плотности произрастания растений изучаемого вида
в зависимости от рельефа и интенсивности выпаса.
3. Изучение морфологических особенностей растений копеечника
крупноцветкового в зависимости от условий произрастания.
4. Оценка численности уничтоженных при распахивании
растений.

1. Áèîëîãè÷åñêèå è ýêîëîãè÷åñêèå
îñîáåííîñòè êîïåå÷íèêà
êðóïíîöâåòêîâîãî (ëèòåðàòóðíûé îáçîð)

Систематическое положение. Род Копеечник (реже — «Денеж-
ник») (Hedysarum L., семейство Бобовые), включает более 200 ви-
дов, распространенных во внетропических областях северного по-
лушария (Мулдашев, 2005). В Башкортостане встречается пять
видов этого рода (рисунок 1), четыре из которых, являющиеся
эндемиками, включены в «Красную книгу Республики Башкорто-
стан» (2001). Среди них наибольшее распространение в республике
имеет копеечник крупноцветковый (H. grandiflorum Pall.), являю-
щийся эндемиком Восточной Европы (Горчаковский, Шурова,
1982; Мулдашев, 2005). Этот вид занесен в Красную книгу
РСФСР (1988), статус 3(R). Распространен в России по среднему
и нижнему течению Дона, на Приволжской возвышенности, в За-
волжье, на Южном Урале, в Калмыкии (Горчаковский, Шурова,
1982; Красная книга РСФСР, 1988; Дыдычкина ,1999; Карнаухова,
1994; Карнаухова, Пленник, 1990). Вне России растет на Украине
(Причерноморье), в Болгарии и Румынии (Красная книга
РСФСР. 1988). Этот вид также включен и в некоторые региональ-
ные красные книги, например в Красную книгу Республики Та-
тарстан (1995). Изолированные популяции в Челябинской облас-
ти в Зауралье взяты под охрану (Горчаковский, Шурова, 1982).

У систематиков нет единого мнения относительно объема
копеечника крупноцветкового (Мулдашев, 2005). Дело в том, что
у него есть очень близкий вид-«двойник» — копеечник серебрис-
толистный (H. argyrophyllum Ledeb.), который от копеечника
крупноцветкового отличается некоторыми параметрами цветка
и цветом венчика, — он у него розовый. Поэтому, иногда, напри-
мер, в «Красной книге РСФСР» (1988), эти виды объединяются
в объеме одного — под общим названием «Копеечник крупноцвет-
ковый». Тем не менее, по другим показателям они ведут себя как
отдельные виды. Они имеют большей частью неперекрывающие-
ся ареалы, есть также некоторые различия и в экологии. Копееч-
ник серебристолистный распространен в Башкортостане почти ис-
ключительно в горах Южного Урала (на юг от широты г. Мелеуз)
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и редко — в районах Башкирского Зауралья (Мулдашев, 2005).
В зонах близкого контактирования их ареалов (Куюргазинский
район) наблюдаются переходные по цвету венчика популяции,
которые, возможно, являются гибридными. Копеечник серебрис-
толистный как редкий эндемичный вид также включен в Респуб-
ликанскую Красную книгу (Красная книга Республики Башкор-
тостан, 2001).
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Рис. 1. Виды рода копеечник,

встречающиеся на территории

Республики Башкортостан

Виды:
А — Копеечник альпийский;

Б — Копеечник Разумовского;

В — Копеечник Гмелина;

Г — Копеечник серебристолист-

ный;

Д — Копеечник крупноцветковый.
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Морфологические особенности. Копеечник крупноцветко-
вый — многолетняя розеточная трава высотой до 40 см с сильно
укороченным стеблем (не более 5 см). Корень стержневой, глубо-
ко уходящий в почву. Листья перистые с 2–5 парами крупных, до
3,5 см длины, листочков. Они обыкновенно продолговато-яйце-
видные, сверху шелковистые, а снизу серебристо-шелковистые от
густого прижатого опушения. Соцветия — густые кисти, располо-
женные на длинных цветоносах, превышающих по высоте листья.
Цветки крупные, бледно-желтые. Стручок из 2–4 почти округлых
члеников. Начинает цвести в конце мая — начале июня, цветение

Рис. 2. Распространение видов рода

копеечник на территории Респуб-

лики Башкортостан

(по данным «Определителя выс-

ших растений Башкирской

АССР»,1989)

Виды:

А — Копеечник альпийский;

Б — Копеечник Разумовского;

В — Копеечник Гмелина;

Г — Копеечник серебристолистный;

Д — Копеечник крупноцветковый.
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продолжается до июля. Размножается семенами. После цветения
крупный венчик не опадает, высохший остается связанным со
стручком. Поэтому плоды, имея большую парусность, далеко раз-
носятся ветром и дождевыми потоками от материнского растения
(Федченко, 1948; Определитель высших растений БАССР, 1989;
Мулдашев, 2005).

Распространение в Республике Башкортостан. Копееч-
ник крупноцветковый встречается в степной и лесостепной зонах
от Причерноморья до Южного Урала. В Башкортостане распрост-
ранен исключительно в Предуралье, где его северная граница про-
ходит приблизительно по широте г. Туймазы (Мулдашев, 2005).
Наибольшее число мест произрастания вида было обнаружено на
Белебеевской возвышенности и на Общем Сырте. Значительно
реже встречается по склонам балок, рек, эрозионных гор-остан-
цев. Он встречается и в Прибельской низменности. Наиболее вос-
точный пункт произрастания вида в РБ отмечен на «Стерлита-
макских» шиханах. Копеечник произрастает в каменистых степях.
Нередко поселяется и сильно разрастается на деградирующих
склоновых степях, где выпасом выбиваются дерновинные злаки
(ковыли и др.) и смывается почва, то есть воссоздаются подходя-
щие для него петрофитные условия.

Влияние антропогенных факторов на копеечник крупно-
цветковый. Копеечник крупноцветковый сокращает свою числен-
ность при чрезмерном выпасе и при уничтожении местобитаний.
Умеренный выпас для него не страшен, а даже полезен. Хотя
и взрослые растения сильно объедаются скотом, они, благодаря
многоглавому каудексу со спящими почками, быстро отрастают.
От весенних засух страдают всходы и молодые растения.

Судьба вида в РБ на сегодня не вызывает опасений (Мулда-
шев, 2005). Охраняется он в национальном парке «Аслыкуль»
и в заказнике «Бунинский лес» (Белебеевский район). Встречает-
ся в нескольких памятниках природы: «Гора Балкан-тау» в Давле-
кановском, «Гора Тратау» в Ишимбайском, «Карламанская пеще-
ра» в Карламанском районах и др. Он произрастает в нескольких
проектируемых памятниках природы и заказниках, например:
«Гора Куш-тау» в Ишимбайском, «Степные склоны у с. Дюсяново»
в Бижбулякском, «Гора Сусак-тау» и «Гора Сатыр-тау» в Альше-
евском, «Гора Ярыш-тау» в Давлекановском районах. По проекту
«СОПТ РБ» также предполагается взять под охрану ряд популя-
ций вида в Благоварском, Буздякском, Ермекеевском, Кушнарен-
ковском, Куюргазинском, Миякинском и Туймазинском районах
(Мулдашев, 2005).

Возможность интродукции. Копеечник крупноцветковый —
исключительно декоративное растение с длительным сроком цве-
тения. Он, благодаря серебристым листьям, привлекателен и в не-
цветущем состоянии. Засухоустойчив. Это растение уже давно ре-
комендуется для введения в культуру в качестве декоративного 175
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растения (Мулдашев, 2005). Но, к сожалению, доступные методы
размножения вида для широкого внедрения его в цветоводство,
учеными еще не предложены. Молодые растения, пересаженные
из природы в Ботанический сад, через некоторое время выпадают,
хотя в первый-второй год могут и зацвести. Видимо, сказывается
обрывание главного корня, который полностью выкопать из каме-
нистого грунта невозможно, а также не подходит грунт. Выращен-
ные семенами растения также не долговечны, в первые же годы
наблюдается массовая гибель всходов. Из-за твердой семенной
кожуры всхожесть семян очень низка, для увеличения которой
требуется обработка их серной кислотой или скарификация (ме-
ханическое повреждение семенной кожуры). Видимо, для успеш-
ной культуры этого вида необходимо воссоздание почвенных ус-
ловий, близких к природным: сильно щебнистые, известковые
почвы (Мулдашев, 2005).

2. Ìåòîäèêà èññëåäîâàíèÿ

2.1. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé

Проектируемый памятник природы «Степные склоны у села Ис-
магилово» расположен в Аургазинском районе РБ. Район распо-
ложен в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины
в междуречье рек Уршак и Белая. Рельеф местности холмисто-
увалистый с сильным развитием гипсового карста. Климат — кон-
тинентальный, умеренно увлажненный. Преобладают выщело-
ченные, карбонатные, типичные черноземы и серые лесные почвы.
Большая территория района распахана. Лесная растительность
представлена дубовыми, дубово-березовыми, липовыми, березо-
выми и осиновыми лесами. Дубняки преимущественно поросле-
вые, старовозрастные леса практически отсутствуют.

2.2. Ìåòîäû èññëåäîâàíèé

Выявление границ популяции проводилось маршрутным мето-
дом, для чего от центра популяции закладывались маршруты до ее
границ, обусловленных изменением рельефа и (или) сильной ан-
тропогенной нагрузкой. После выявления границ популяции по-
иски единичных растений проводились за их пределами на рас-
стоянии до 5–10 км.

Для анализа эколого-ценотических закономерностей распре-
деления растений копеечника крупноцветкового и влияния на их
обилие интенсивного выпаса были заложены 11 пробных площадей
произвольной формы, приуроченных к различным экологическим
условиям и отличающимися по интенсивности пастьбы скота, 
а также одна пробная площадь на участке крутосклона, распланиро-
ванного под облесение. Их характеристика приведена в табл. 1.
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Здесь же мы отметим в основном только рельеф участков, на ко-
торых заложены пробные площади:

Площадь № 1. Подножье северного склона 5°. Очень сильно
сбитый выпасом участок. Копеечника крупноцветкового нет. Но
и без перевыпаса его, видимо, не было бы, так как тогда здесь бы-
ла бы очень густая растительность.

Площадь № 2. Юго-западный склон 20°. Почва сильно эроди-
рованная, красно-глинистая, сильно щебнистая. Копеечник круп-
ноцветковый встречается с проективным покрытием менее 1 %.

Площадь № 3. Плоская узкая вершина невысокого увала (по-
логий участок гривы, в ее нижней части). Почва неэродированная
с включением мелких обломков известняка. Копеечник крупно-
цветковый встречается с проективным покрытием менее 1 %.

Площадь № 4. Заложена на склоне 30–35° выше площади
№ 2, на перегибе к вершине увала. Почва почти без эрозии, буро-
красного цвета с большим включением мелких известняковых об-
ломков. Копеечник крупноцветковый встречается с проективным
покрытием от 20 до 50 %.

Площадь № 5. Северо-западный склон 35°, выше и по хребту,
слева от пробной площади № 4. Почва слабо эродирована с боль-
шим включением мелких известняковых обломков. Копеечник круп-
ноцветковый встречается с проективным покрытием от 5 до 25 %.

Площадь № 6. Нижняя часть западного склона 15° (плоско-
донный лог между двумя увалами). Почва слабо щебнистая, есть
наносы мелкозема. Копеечник крупноцветковый не встречается,
вероятно, из-за высокого уровня конкуренции с другими видами.
Копеечник крупноцветковый отсутствует.

Площадь № 7. Юго-западный склон выше (примерно на
250 м) площадей № 3 и № 5. Почва не эродирована, красновато-
бурого цвета с мелким щебнем. Один из наиболее сухих вариантов
не эродированных склонов. Копеечник крупноцветковый встреча-
ется с проективным покрытием от 5 до 25 %.

Площадь № 8. Вершина холма. Почва неэродирована. Густые
заросли кустарников, которые граничат с липово-дубово-березо-
вым лесом. Копеечник крупноцветковый отсутствует.

Площадь № 9. Участок расположен ниже пробной площади
№ 8. Плоская узкая вершина (более узкая, а потому более сухая,
чем вершина, на которой заложена пробная площадь № 8). Копе-
ечник крупноцветковый отсутствует. Почва неэродирована, буро-
го цвета с мелким щебнем.

Площадь № 10. Переход вершины в край обрыва. Склон 80°.
Почва эродирована, белая глина с включением кристаллов гипса,
напоминающих слюду. Копеечник крупноцветковый встречается
с проективным покрытием менее 1 %.

Площадь № 11. Восточный склон 10°. 1,5 км на восток от дерев-
ни Ишлы (крутой склон над речкой). Сильно выпасаемый участок.
Почва серая с мелкими включениями известняка, средне сбитая. 177
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Площадь № 12. Справа от моста через реку Узень. Крутой
южный склон 45°. Распаханный участок места обитания красно-
книжных видов. На нераспаханных участках копеечник крупно-
цветковый встречается с проективным покрытием от 20 до 50 %.
Всего через место произрастания копеечника крупноцветкового
пропахано 14 борозд. Ширина борозд — 1,5–2 м. На крутых участ-
ках склона отвал породы до 2,5 м. На момент проведения исследо-
вания (29.08.06 г.) длина борозд была 320 шагов при среднем ша-
ге 0,9 м.

На пробных площадях на нераспаханных участках заклады-
вали по 25 площадок размером 1 м2, а на распаханном — размером
0,25 м2, так как ширина нераспаханных и не засыпанных щебнем
межбороздовых полос в основном менее 1 м. На закладываемых
метровках отмечалось число цветущих и нецветущих растений ко-
пеечника крупноцветкового.

Для оценки степени соответствия конкретных условий эко-
логическому оптимуму копеечника крупноцветкового на каждой
пробной площади у 20 растений измерялись следующие парамет-
ры: число листьев у растения, длина сложного листа, длина и ши-
рина центрального (верхнего непарного) и средних боковых лис-
точков. Статистическая обработка материала проведена в про-
грамме «Exel».

3. Îáñóæäåíèå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ

3.1. Ãðàíèöû ïîïóëÿöèè è ïëîòíîñòü
ïðîèçðàñòàíèÿ êîïåå÷íèêà êðóïíîöâåòêîâîãî
â çàâèñèìîñòè îò ýêîëîãî-öåíîòè÷åñêèõ óñëîâèé
è àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè

В результате маршрутных исследований мы установили, что ко-
пеечник крупноцветковый приурочен, главным образом, к кру-
тым склонам над рекой Узень. Популяция имеет протяженность
около 5 км, ее ширина в некоторых местах доходит до 300 м
(рис. 3). При отсутствии интенсивного выпаса размер популяции
мог бы быть большим. Об этом свидетельствует то, что крутые
склоны над рекой ниже и выше мест произрастания изучаемого
вида заканчиваются не сразу, но на них ведется очень интенсив-
ный выпас скота (рис. 4). Ближе к деревне Ишлы происходит по-
степенное выполаживание вершин и склонов, с усилением выпа-
са скота. Копеечник встречается на склонах островершинных
хребтов над рекой, где более щебнистые почвы. Его количество
возрастает в случае эпизодических нарушений напочвенного по-
крова выпасом скота, улучшающим его семенное возобновление.
В связи с сухостью места обитания на нарушенных участках
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практически отсутствуют обычные виды, характерные для нару-
шенных места обитания, происходит разрастание оносмы, чабре-
ца и уменьшение доли злаков.

Рис. 3. Популяция копеечника крупноцветкового на степных склонах

у села Исмагилово (масштаб 1:110 000)

Плотность произрастания: зеленый цвет — очень редкие экземпляры,

синий — встречается часто (от 0,1 до 5 шт./м2), красный цвет — обильно

(от 5 до 25 шт./м2), желтым цветом заштрихована распаханная часть

популяции.

Рис. 4. Крутые склоны с сильным выпасом выше по течению р. Узень от

границы популяции копеечника крупноцветкового 179
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Примечание. Увлажнение: 1 — очень сухо (крутые южные склоны,
узкие плоские вершины); 2 — сухо (средняя часть крутых не южных скло-
нов); 3 — умеренно сухо (нижняя часть не очень крутых не южных скло-
нов, относительно выровненные участки); 4 — достаточно увлажнено
(подножья склонов); 5 — хорошо увлажнено (днища влажных логов).
Эрозия: 1 — почвенной эрозии практически нет; 2 — на склонах выраже-
ны скотопрогонные тропы; 3 — очень сильная сплошная почвенная эро-
зия, почва почти полностью смыта. Выпас скота: 1 — отсутствует; 2 —
эпизодический выпас; 3 — умеренный выпас; 4 — сильный выпас; 5 —
очень сильный выпас.
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В пределах границ популяции на участках с различным ре-
льефом и различной пастбищной нагрузкой плотность произрас-
тания сильно различается и может достигать в среднем до
21,76 шт. на 1 м2, причем на всех участках доминируют генератив-
ные растения (табл. 1). К сожалению, именно на распаханном
участке (площадь 12) была наибольшая плотность произраста-
ния изучаемого вида.

Мы попытались проанализировать факторы, влияющие на
плотность произрастания копеечника крупноцветкового. При
этом мы исходили из того, что на присутствие и обилие изучаемо-
го вида может влиять конкуренция с другими видами, интенсив-
ность выпаса скота, режим увлажнения и эрозия почвы.

Из таблицы 1 видно, что копеечник крупноцветковый не
встречается в зарослях кустарников и в местах с достаточно бла-
гоприятным режимом увлажнения, что говорит о том, что он пло-
хо переносит конкуренцию с другими видами. Умеренный выпас
скота положительно влияет на численность изучаемого вида, так
как он угнетает конкурирующие с ним виды (прежде всего злаки)
и улучшает условия семенного возобновления. Это же относится
и к эрозии почвы, которая на некоторых участках возникала или
усиливалась под влиянием выпаса скота.

3.2. Ìîðôîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè êîïåå÷íèêà
êðóïíîöâåòêîâîãî â çàâèñèìîñòè îò ýêîëîãî-
öåíîòè÷åñêèõ óñëîâèé è àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè

Обилие растений не всегда является показателем того, что дан-
ный вид произрастает в оптимальных для него условиях (Мир-
кин, Наумова, 2002). Для анализа экологических предпочтений
копеечника крупноцветкового на пробных площадях с высокой
плотностью его произрастания у растений этого вида был прове-
ден подсчет числа сложных листьев, проведено измерение их
длины, а также размеров центральных (верхних непарных)
и средних боковых листочков. Результаты измерений приведены
на рисунках 5 и 6. Из диаграмм видно, что размеры листочков
сложного листа у растений копеечника крупноцветкового, а так-
же число листьев были наименьшими на пробной площади 12, ко-
торая отличалась наихудшим режимом увлажнения при слабой
конкуренции со стороны других видов и хороших условиях для
семенного возобновления.

Длина листа оказалась малоинформативным морфологическим
параметром. Причины низких значений этого показателя у растений
не только на пробной площади № 12, но и на площадке № 4
непонятны.

181
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3.3. Îöåíêà âðåäà, íàíåñåííîãî ïîïóëÿöèè
êîïåå÷íèêà êðóïíîöâåòêîâîãî ïîäãîòîâêîé
ê îáëåñåíèþ ìåñòà ïðîèçðàñòàíèÿ ýòîãî âèäà

На пробной площади № 12 через место произрастания копеечни-
ка крупноцветкового пропахано 14 борозд. На момент проведения
исследования (29.08.06 г.) длина борозд была 320 шагов при сред-
нем шаге 0,9 м или примерно 290 м. Ширина борозд — 1,5–2 м. На
крутых участках склона отвал породы до 2,5 м. Перемножая число
борозд на их длину и ширину получаем, что распаханная площадь
составила от 6050 до 8060 м2. Естественно, что для оценки числен-
ности растений копеечника крупноцветкового на всей распахан-
ной территории данных по 30 площадкам размером 0,25 м2, зало-
женным на площади № 12 недостаточно, поэтому мы рассчитыва-
ли среднеарифметическое значение плотности произрастания по
площадкам, заложенным на пробных площадях № № 2, 3, 4, 5, 7,
10, 12 (всего 185 площадок). Среднеарифметическое значение со-
ставило 6,44 шт./м2. Таким образом, на момент учета уже было
уничтожено от 39000 до 52000 растений редкого вида — копеечни-
ка крупноцветкового.

Рис. 5. Число листьев и их длина у растений копеечника крупноцветково-

го на пробных площадях с высокой плотностью произрастания этого вида

2, 5, 7, 4, 12 — номера пробных площадей
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2, 5, 7, 4, 12 — номера пробных площадей
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1. Выявлены размеры популяции копеечника крупноцветкового
у села Исмагилово. Ее ареал имеет протяженность около 5 км, а
ширина в некоторых местах доходит до 300 м. В пределах границ
популяции на участках с различным рельефом и пастбищной на-
грузкой плотность произрастания сильно различается и может
достигать в среднем до 21,76 шт. на 1 м2.
2. Копеечник крупноцветковый произрастает в местах обитания
с невысокой конкуренцией с другими видами растительных сооб-
ществ. Умеренный выпас скота и эрозия почвы положительно
влияют на его численность в сообществах, так как угнетают кон-
курирующие с ним виды (прежде всего злаки) и улучшают усло-
вия семенного возобновления.
3. Численность сложных листьев и размеры их листочков у расте-
ний копеечника крупноцветкового были меньше в условиях наи-
худшего режима увлажнения при слабой конкуренции со стороны
других видов и высокой численности, обусловленной хорошими
условиями семенного возобновления.
4. Установлено, что в результате неправильных с экологической
точки зрения действий по подготовке к облесению степных скло-
нов, занесенных в реестр ООПТ, было уничтожено от 39000 до
52000 растений редкого вида — копеечника крупноцветкового. Об
этом было сообщено в Министерство природных ресурсов Рес-
публики Башкортостан. 183
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