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Abstract. Endemic plant species are of great scientific interest because they determine the identity of 
the flora. Astragalus schumilovae Polozhij (Fabaceae) is one of the few endemic species known in the 
northern floras. The work is aimed to characterize the distribution and ecological, coenotic and biological 
features of A. schumilovae based on the new data obtained in a study of the flora of the Tunguska and 
Chunya interfluve. According to the data obtained, A. schumilovae is an endemic of south- eastern 
Evenkia which inhabits periodically disturbed specific ecotopes of the valleys of the Podkamennaya 
Tunguska, the Chunya and their tributaries –  the Chamba, the Khushma, the Verkhnyaya Lakura, 
the Tetere, the Vanavarka, the Mutorai, the Makikta, and the Ukochit. According to its ecological 
confinement, A. schumilovae is a stenotopic floodplain species which occurs on floodplains, on sandy, 
pebbly- sandy, rocky sites with sparse vegetation, and in riparian meadow and forest communities. 
The projective cover of A. schumilovae in most of the examined habitats does not exceed 1–2 %. In 
two habitats, on the left bank of the Khushma River and on the right bank of the Verkhnyaya Lakura 
River at Lake Sredneye, A. schumilovae has a significant projective cover of 10–15 %. A. shumilovae 
is a long- rooted, monocentric, vegetatively immobile subshrub. Its cenopopulations are characterized 
by seed renewal exclusively. The long- term existence of cenopopulations even in the most disturbed 
habitats is ensured by the longevity of individuals, by their long, strong tap roots that securely hold 
plants and prevent them from being uprooted by ice drift, and by irregular seed reproduction, which is 
still sufficient for the survival of the species.
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Распространение и экология  
Astragalus schumilovae Polozhij (Fabaceae) –   
узколокального эндемика Юго- Восточной Эвенкии  
(Средняя Сибирь)

Е. Е. Тимошока, И. И. Гурееваб,  
Ю. Г. Райскаяа, Е. Н. Тимошока

аИнститут мониторинга климатических  
и экологических систем СО РАН 

Российская Федерация, Томск 
бТомский государственный университет 

Российская Федерация, Томск

Аннотация. Эндемичные виды растений представляют большой научный интерес, поскольку 
определяют самобытность флоры. Астрагал Шумиловой –  Astragalus schumilovae Polozhij –  
один из немногих эндемичных видов, известных в северных флорах. Целью работы были 
характеристика распространения, эколого- ценотической приуроченности и эколого- биологических 
особенностей A. schumilovae на основе новых данных, полученных при исследовании флоры 
Тунгусско- Чунского междуречья. Согласно полученным данным A. schumilovae является 
эндемиком Юго- Восточной Эвенкии, занимающим периодически нарушаемые своеобразные 
экотопы долин Подкаменной Тунгуски, Чуни и их притоков –  Чамбы, Хушмы, Верхней 
Лакуры, Тэтэрэ, Ванаварки, Муторая, Макикты и Укочита. По экологической приуроченности 
A. schumilovae пойменный стенотопный вид, обитающий на песчаных, галечниково- песчаных, 
каменистых участках с несформировавшейся растительностью, в луговых и лесных прирусловых 
сообществах в ежегодно заливаемой пойме. Проективное покрытие A. schumilovae в большинстве 
местообитаний не превышает 1–2 %, только в двух местообитаниях на левом берегу р. Хушмы 
и на правом берегу р. Верхняя Лакура у оз. Среднее A. schumilovae имеет значительное проективное 
покрытие –  10–15 %. A. shumilovae длинностержнекорневой моноцентрический вегетативно 
неподвижный полукустарничек, ценопопуляциям которого свой ственно исключительно семенное 
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самоподдержание. Долговременное существование ценопопуляций, даже в наиболее нарушаемых 
местообитаниях, обеспечивается длительностью жизни особей, длинным, прочным стержневым 
корнем, надежно удерживающим растения и препятствующим их вырыванию ледоходом, 
нерегулярным, но достаточным для выживания семенным воспроизведением.

Ключевые слова: Astragalus schumilovae, эндемик, распространение, жизненная форма, Юго- 
Восточная Эвенкия, Средняя Сибирь.
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Введение

Одной из приоритетных задач ботаники, 
в связи с общей тенденцией выявления и со-
хранения биологического разнообразия, яв-
ляется изучение эндемичных видов растений, 
представляющих большой научный интерес 
для объяснения путей генезиса флоры и опре-
деляющих самобытность флоры, отграничи-
вая ее от других. В Сибири наибольшее число 
эндемиков включают флоры горных систем 
Южной Сибири, северные территории обсле-
дованы в отношении эндемизма, как и в целом 
во флористическом отношении, гораздо слабее.

Астрагал Шумиловой –  Astragalus 
schumilovae Polozhij (Fabaceae) –  один из не-
многих эндемичных видов, известных в север-
ных флорах: все местонахождения выявлены 
к настоящему времени только в междуречье 
Подкаменной Тунгуски и Чуни.

A. schumilovae (подрод Phaca (L.) Bunge, 
секция Komaroviella Gontsch.), описан 
А. В. Положий в 1955 г. (Положий, 1954; из-
дание опубликовано в 1955 г.) по образцам, 
собранным Л. В. Шумиловой в июле –  авгу-
сте 1932 г. в бассейне р. Подкаменной Тунгу-
ски. В качестве типа указан образец, собран-
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ный 10 августа 1932 г. в дол.р. Подкаменной 
Тунгуски, на лугах по р. Чуне; в качестве 
исследованных образцов (паратипов) –  эк-
земпляры, собранные 3 июля 1932 г. в бас-
сейне р. Подкаменной Тунгуски и 10 августа 
1932 г. на лугах близ устья р. Кимчу (Поло-
жий, 1954). Во «Флоре Красноярского края» 
А. В. Положий (1960) привела для Ангаро- 
Тунгусского флористического района, кро-
ме указанных в первоописании, еще одно 
местонахождение: «фактория Верхняя кон-
тора на р. Подкаменной Тунгуске, 59°40ʹ 
с.ш., Л. В. Шумилова». Во «Флоре Сибири» 
A. schumilovae указан как эндемик, встречаю-
щийся на галечниках и прибрежных закуста-
ренных лугах в Тунгусском флористическом 
районе Красноярского края: в locus classicus 
по р. Чуня и др. (без конкретных местона-
хождений) (Выдрина, 1994). В последующих 
флористических изданиях (Конспект…, 2005; 
Конспект…, 2012) вид указывается для более 
крупного выдела –  Тунгусско- Ленского фло-
ристического района.

A. schumilovae включён в «Красную книгу 
Красноярского края» со статусом 3R –  редкий 
вид, эндемик Красноярского края (Степанов, 
2012, 2022) на основе образцов, хранящих-
ся в Гербарии Томского государственного 
университета, указанных во «Флоре Красно-
ярского края» (Положий, 1960), «Флоре Си-
бири» (Выдрина, 1994), и местообитаний, об-
наруженных нами до 2008 г. (Тимошок и др., 
2008): «В Эвенкии: бассейн и берега р. Подка-
менной Тунгуски –  р. Чуня, р. Кимчу, р. Чам-
ба, р. Хушма» (Степанов, 2022: 208).

Целью настоящего сообщения является 
характеристика распространения, эколого- 
ценотической приуроченности и эколого- 
биологических особенностей A. schumilovae 
на основе новых данных, полученных при 
исследовании флоры Тунгусско- Чунского 
междуречья.

Район исследований,  
материалы и методы

Согласно современному администра-
тивному делению территория исследова-
ния –  междуречье Подкаменной Тунгуски 
и Чуни –  относится к Эвенкийскому району 
Красноярского края и находится в его юго- 
восточной части. В физико- географическом 
отношении междуречье расположено в Ва-
наварской впадине, в южной части обшир-
ной Тунгусской синеклизы (Пармузин, 1964), 
для которой характерны многослойные от-
ложения, сформировавшиеся в различные 
геологические периоды. В их структуре при-
сутствуют ванаварская свита –  светлые пес-
чаники, глинистые сланцы, углистые глины 
(Обручев, 1931), вулканические отложения 
карбона, триаса и юры, преимущественно 
туфы и сибирские траппы, продукты вулка-
нических выбросов и извержений –  базальты, 
диабазы и др. и позднейшие осадочные отло-
жения (Пармузин, 1964; Сапронов, Вальчак, 
2003). Современный рельеф представляет со-
бой невысокое плато, расчлененное долинами 
рек на отдельные плоские междуречья. От-
дельные выходы трапповых тел возвышаются 
в виде конусообразных сопок или столовых 
гор высотой около 500 м над ур.м. В эпохи 
оледенения район находился вне области рас-
пространения ледникового покрова, но под-
вергался его климатическому влиянию, что 
обусловило формирование многолетней мерз-
лоты (Гросвальд, 1999; Васильев и др., 2003).

Климат района резко континентальный 
с большими амплитудами суточных и сезон-
ных колебаний температуры воздуха, малым 
количеством атмосферных осадков (средне-
годовые осадки около 390 мм) и выражен-
ным периодом летней засухи. Среднегодовая 
температура составляет –6 °C. Заморозки 
возможны на протяжении всего лета, кроме 
июля; дневные температуры в середине лета 
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могут достигать +30 °C, зимой –  опускаться 
до –58 °C. Снеговой покров обычно неглу-
бокий, почвы сильно промерзают (Васильев 
и др., 2003; Сопин, 2008).

Реки Ванаварской впадины относятся 
к бассейну Подкаменной Тунгуски; их рус-
ла меандрируют, течение спокойное, однако 
на пересечениях рек и траппов в местах суже-
ния русла скорость увеличивается, имеются 
перекаты и пороги (Пармузин, 1964). В южной 
части района исследования наиболее крупная 
река –  Подкаменная Тунгуска (правый приток 
Енисея), ее довольно крупные правые прито-
ки –  рр. Чамба и Верхняя Лакура, и правые 
притоки р. Чамбы –  рр. Хушма и Макикта. 
Северная часть района исследований ограни-
чена рекой Чуня (правый приток р. Подкамен-
ной Тунгуски) и ее левым притоком –  рекой 
Кимчу. Водное питание рек смешанное: сне-
говое –  около 70 % годового стока, дождевое –  
25 % и подземное –  5 %. Такой характер пита-
ния вызывает неравномерное распределение 
стока по сезонам. Для рек характерны еже-
годные мощные весенние половодья, когда 
стекает около 60 % годового стока воды. В ве-
сенние паводки вода в Подкаменной Тунгуске 
поднимается на 7–9 м, на ее притоках на 2–3 м 
(Сопин, 2008). Один раз в 2–3 года отмечают-
ся и вызываемые сильными ливнями летние 
подъемы воды до 2 м и более от меженного 
уровня (Васильев и др., 2003); незначительно 
повышаться уровень воды может и во время 
ледостава. Средние сроки ледостава –  начало 
октября, ледохода –  9–12 мая, период ледяно-
го покрытия рек более 8 месяцев (Пармузин, 
1964; Васильев и др., 2003). В это время разви-
ваются зимние наледи, наструги, многослой-
ный лед. Поймы в долинах рек развиты слабо, 
как правило, они представлены неширокими, 
сравнительно крутыми откосами –  паберега-
ми, к которым причленяются прирусловые 
песчано- галечные косы; в рельефе выражены 

пойменные гривы и береговые прирусловые 
валы. В поймах рек отмечены заметные сле-
ды деятельности льда во время ледоходов: ка-
менные мостовые, выпаханные льдом уступы 
высокой поймы, воздействие льдов на пой-
менные отложения и прибрежную раститель-
ность.

Особенностью Ванаварской впадины 
является преобладание среднетаежных ланд-
шафтов, в то время как на остальной площади 
Тунгусской синеклизы преобладают северо-
таежные (Пармузин, 1964). В прошлом на тер-
ритории впадины имелось большое число 
озер, значительная часть которых к настояще-
му времени трансформировалась в болота, за-
нимающие значительную часть водораздела 
Подкаменной Тунгуски и Чуни. По площади 
преобладают верховые болота, многие из ко-
торых являются истоками малых рек. Болота, 
как правило, мерзлые и имеют маломощный 
торфяной пласт (Шумилова, 1963; Пармузин, 
1964; Васильев и др., 2003). В растительном 
покрове преобладают светлохвой ные сосно-
вые, сосново- лиственничные и лиственнич-
ные леса, при этом сосновые леса приуроче-
ны преимущественно к выходам туфогенных 
пород. Темнохвой ные леса занимают незна-
чительные площади, в основном на прирусло-
вых валах в поймах рек или на плоских водо-
разделах на трапповых кряжах (Шумилова, 
1963). Луга занимают очень небольшую пло-
щадь в долинах рек.

Натурные наблюдения и сбор данных 
проводились с 2006 по 2019 гг.: в 2007 г. 
в конце мая –  начале июня, в остальные 
годы –  в конце июня –  середине июля при 
проведении лодочных (по рекам Подкаменная 
Тунгуска, Чамба, Хушма, протяженностью 
около 300 км), вездеходных (более 40 км) и пе-
ших маршрутов, в основном на территории 
Государственного природного заповедника 
«Тунгусский» и в окрестностях с. Ванавара. 
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На постоянных ключевых участках в окрест-
ностях кордонов «Чамба», «Устье Верхней Ла-
куры», «кордона Мáлина» наблюдения были 
неоднократными. Все образцы A. schumilovae, 
собранные за период исследований, хранятся 
в Гербарии им. П. Н. Крылова (TK) Томского 
государственного университета.

Для оценки местообитаний и амплитуды 
толерантности A. schumilovae по важнейшим 
абиотическим факторам –  увлажнению и ак-
тивному богатству почв –  использованы пол-
ные геоботанические описания, выполненные 
в местообитаниях в долинах рр. Подкаменной 
Тунгуски, Чамбы, Хушмы, Верхней Лакуры. 
Участие видов в ценозах оценивалось по про-
ективному покрытию, выраженному в про-
центах; кроме того, оценивались общее про-
ективное покрытие травяно- кустарничкового 
яруса (ОПП, в %) и сомкнутость крон дре-
весного яруса (СК, в долях от 1). Геобота-
нические описания обработаны с помощью 
программно- информационного обеспечения 
исследований растительного покрова IBIS 
(Зверев, 2007), базирующегося на стандарт-
ных экологических шкалах Раменского –  Ца-
ценкина (увлажнения, активного богатства 
и засоленности почв) (Раменский и др., 1956; 
Цаценкин, 1967), и на этой основе определена 
экологическая группа по увлажнению и троф-
ности (Прокопьев, 2001).

Для определения жизненной формы 
и признаков онтогенетических состояний 
особи выкапывали полностью. Поскольку вид 
является редким и эндемичным, выкапывали 
единичные особи в тех местах, где вид был 
обильным. При определении жизненной фор-
мы обращали внимание на многолетние орга-
ны, степень одревеснения побегов, наличие 
и расположение почек возобновления. Онто-
генетическая структура ценопопуляции была 
выявлена только в одном местообитании 
в окрестностях кордона Мáлина. При опре-

делении онтогенетического состояния особи 
не выкапывали полностью, онтогенетическое 
состояние определяли на основе признаков 
надземных органов, выявленных на полно-
стью выкопанных особях.

Результаты и обсуждение

Astragalus schumilovae признается в так-
сономических базах как принятый вид (WFO, 
http://www.worldfloraonline.org/search?query=
Astragalus+schumilovae) c естественным аре-
алом в Сибири (POWO, https://powo.science.
kew.org/taxon/479713–1) или в Краснояр-
ском крае (Tropicos, http://legacy.tropicos.org/
Name/13039383). POWO, опираясь на работу 
«Legumes of Northern Eurasia» (Yakovlev et 
al., 1996), указывает ареал в пределах совре-
менных Республики Алтай, Красноярского 
края и Иркутской области; в самой этой рабо-
те ареал указан как «Russia –  Siberia (Gorno- 
Altaisk, Evenki, Irkutsk)» (с. 174). В свою оче-
редь, авторы сводки по бобовым Северной 
Евразии ссылаются на обработки бобовых 
для «Флоры Красноярского края» (Положий, 
1960) и «Флоры Сибири» (Выдрина, 1994). 
При этом автор вида, А. В. Положий, при-
водила для него распространение только 
в пределах Эвенкии (Положий, 1954, 1960), 
а С. Н. Выдрина (1994: 36) указала распростра-
нение в пределах Тунгусского флористиче-
ского района Красноярского края со ссылкой 
на «классическое местонахождение и др.». 
Очевидно, такие расхождения в определении 
ареала произошли из- за того, что в своей об-
работке С. Н. Выдрина (1994: 36) сделала при-
мечание следующего содержания: «В лесном 
поясе на Алтае (гора Талдуаир), в Иркутской 
обл. (д. Черепаниха), на Хамар- Дабане (р. Ми-
шиха), в Якутии (с. Колымское) встречаются 
формы, габитусом сходные с A. schumilovae, 
но корреляции между размерами листочков, 
величиной чашечки и длиной зубцов не про-
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слеживается». Указанные в этом примечании 
образцы не были определены автором обра-
ботки как A. schumilovae, поэтому оснований 
для расширения ареала за пределы Эвенкии 
нет. В «Красной книге Красноярского края» 
Н. В. Степанов (2022: 208) указывает распро-
странение этого вида только в Эвенкии, заме-
тив, что он «за пределами Красноярского края 
не известен».

До представленных здесь новых данных 
в Гербарии им. П. Н. Крылова (ТК) храни-
лось 16 образцов A. schumilovae, 6 из кото-
рых представляют собой типовые, собранные 
Л. В. Шумиловой в 1932 г. (Гуреева, Балашо-
ва, 2011), а 10 образцов являются сборами дру-
гих коллекторов, сделанными в 1970–1980-е 
годы. С 2006 по 2019 гг. авторами статьи было 
собрано еще 25 образцов этого вида, в основ-
ном по рекам Подкаменная Тунгуска, Чам-
ба, Хушма и Верхняя Лакура (рис. 1), часть 

из них была упомянута в работе Е. Е. Тимо-
шок и др. (2008). Всего в TK в настоящее время 
хранится 41 образец A. schumilovae (табл. 1).

Как показывает анализ эколого- 
ценотической приуроченности, A. schumilovae 
встречается в высотном диапазоне 239–377 м 
над ур.м., в узкой полосе по берегам рек Под-
каменная Тунгуска, Чуня, Чамба, Хушма, 
Верхняя Лакура, Макикта, Тэтэрэ на систе-
матически нарушаемых ледоходом и поло-
водьями песчаных, галечниковых и камени-
стых участках с разреженным травостоем, 
в злаково- разнотравных и разнотравных за-
кустаренных незадернованных сообществах. 
Весной во время ледохода местообитания 
A. schumilovae находятся под выпахивающим 
и истирающим действием движущихся масс 
льда, затем заливаются водой на 14–20 дней, 
на глубину 70–100 см. Реже A. schumilovae 
встречается в прирусловых лиственнично- 

Рис. 1. Карта- схема местонахождений Astragalus schumilovae в междуречье рр. Подкаменная Тунгуска 
и Чуня:  –  сборы 1930-х гг.;  –  сборы 1970–1980-х гг.;  –  сборы, произведенные после 2000 г. 
Затемненной заливкой показана территория Государственного природного заповедника «Тунгусский»

Fig. 1. Map of Astragalus schumilovae locations in the interfluve of the Podkamennaya Tunguska and the Chunya: 
 –  collections of the 1930s;  –  collections of the 1970–1980s;  –  collections after 2000. The shaded field 

shows the territory of the Tunguska State Nature Reserve
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еловых лесах (на прирусловых валах) с раз-
личным составом травяно- кустарничкового 
яруса по берегам рек Хушма, Верхняя Ла-
кура и Макикта: разнотравно- брусничном 
(р. Хушма), бруснично- зеленомошном (р. Ма-
кикта), разнотравном и разнотравно- хвощево- 
зеленомошном (р. Верхняя Лакура). Эти 
местообитания также почти ежегодно залива-
ются паводковыми водами, но почти не под-
вергаются действию ледохода. Местообитания 
находятся в условиях хорошей влагообеспе-
ченности и дренированности почв под охлаж-
дающим влиянием водных потоков в летнее 
и отепляющим –  в осеннее и зимнее время.

Анализ геоботанических описаний вы-
явил три типа местообитаний, отличающихся 
частотой нарушаемости естественными фак-
торами. В каждом типе местообитаний выяв-
лены варианты сообществ, в которых устой-
чиво существует A. schumilovae.

1. Ежегодно нарушаемые во время ледо-
хода и паводка местообитания с разреженным 
(10–20 %) травяным покровом: мелкокамени-
стые, галечниковые и глинисто- галечниковые 
участки по берегам рек, временные водо-
токи по туфам. В таких местообитаниях 
A. schumilovae встречается единично или 
с проективным покрытием 1–3 %, другие виды 
также присутствуют единично, с невысоким 
проективным покрытием, некоторые виды 
образуют одновидовые пятна зарослевого 
типа. К первому типу относятся разнотравное, 
разнотравно- кровохлебково- хвощевое сооб-
щества и разреженное разнотравье с молодым 
подростом деревьев и кустарников на правом 
берегу Подкаменной Тунгуски (табл. 2).

2. Местообитания, нарушаемые не еже-
годно, на которых формируются луговые со-
общества с общим проективным покрытием 
30–60 %, иногда с участием кустарников. 
С участием A. schumilovae на исследуемой 
территории отмечены 7 сообществ по бе-

регам рр. Подкаменная Тунгуска, Чамба 
и Хушма –  разнотравно- хвощевый сырой луг, 
закустаренный разнотравно- кровохлебково- 
хвощевый луг, разнотравно- сабельниково- 
полевициевый сырой луг, закустаренный 
разнотравно- купальнициево- злаковый луг, 
разнотравно- полевициевый луг, разнотрав-
ные и закустаренные луга со значительным 
участием или доминированием бобовых 
(табл. 2, рис. 2).

3. Слабо нарушаемые лесные сообще-
ства на прирусловых валах, располагающи-
еся полосой шириной до 20–30 м по рекам 
Макикта, Хушма, Верхняя Лакура (оз. Пе-
юнгда, оз. Среднее), заливаемые во время по-
ловодья: лиственнично- еловый бруснично- 
зеленомошный, лиственнично- еловый 
разнотравно- бруснично- зеленомошный, 
елово- лиственничный разнотравно- хвощево- 
зеленомошный и лиственнично- еловый с бе-
резой разнотравный леса (табл. 2, рис. 2).

В целом ценокомплекс A. schumilovae 
включает 168 видов сосудистых растений. 
Постоянными спутниками этого вида, встре-
чающимися в более чем половине сообществ 
с участием A. schumilovae, являются 9 видов: 
Sanguisorba officinalis, Lathyrus pratensis, 
Vicia cracca, Astragalus danicus, Veronica 
longifolia, Equisetum pratense, Galium boreale, 
Tanacetum vulgare L., Epilobium angustifolium; 
еще 9 видов встречаются в 30 % сообществ: 
Salix saposhnikovii, Dasiphora fruticosa, 
Cerastium maximum L., Lathyrus palustris, 
Thalictrum simplex L., Stellaria palustris Ehrh., 
Lilium pensylvanicum, Taraxacum officinale s.l., 
Hedysarum alpinum. Лишь 18 видов ценоком-
плекса (около 11 %) являются более или ме-
нее постоянными спутниками A. schumilovae, 
39 видов (24 %) встречены в 3–4 сообществах, 
111 видов (66 %) в 1–2 сообществах.

A. schumilovae имеет узкую экологиче-
скую амплитуду по факторам увлажнения 



Та
бл

иц
а 

2.
 Т

ип
ы

 м
ес

то
об

ит
ан

ий
 и

 с
оо

бщ
ес

тв
а 

с 
уч

ас
ти

ем
 A

st
ra

ga
lu

s s
ch

um
ilo

va
e

Ta
bl

e 
2.

 T
he

 ty
pe

s o
f h

ab
ita

ts
 a

nd
 c

om
m

un
iti

es
 w

hi
ch

 in
vo

lv
e 

As
tr

ag
al

us
 sc

hu
m

ilo
va

e

Ти
п 

ме
ст

оо
би

та
ни

я 
по

 н
ар

уш
ае

мо
ст

и
М

ес
то

на
хо

ж
де

ни
е

М
ес

то
об

ит
ан

ие
С

ос
та

в 
со

об
щ

ес
тв

а

1.
 Е

ж
ег

од
но

 н
ар

уш
ае

м
ы

е 
во

 в
ре

м
я 

ле
до

хо
да

 
и 

па
во

дк
а 

ме
ст

оо
би

та
ни

я 
с 

ра
зр

еж
ен

ны
м 

(1
0–

20
 %

) 
тр

ав
ян

ы
м 

по
кр

ов
ом

: 
ме

лк
ок

ам
ен

ис
ты

е,
 

га
ле

чн
ик

ов
ы

е 
и 

гл
ин

ис
то

- 
га

ле
чн

ик
ов

ы
е 

уч
ас

тк
и 

по
 б

ер
ег

ам
 р

ек
, 

вр
ем

ен
ны

е 
во

до
то

ки
 

по
 т

уф
ам

1а
. П

ра
вы

й 
бе

ре
г 

р.
 П

од
ка

ме
нн

ая
 Т

ун
гу

ск
а,

 
бл

из
 к

ор
до

на
 М

áл
ин

а

Ра
зн

от
ра

вн
ое

 
тр

ав
ян

ис
то

е 
со

об
щ

ес
тв

о 
на

 к
ам

ен
ис

то
м 

уч
ас

тк
е

О
П

П
 1

0–
20

 %
, 2

4 
ви

да
: п

ре
об

ла
да

ю
т 

G
al

iu
m

 b
or

ea
le

 L
. 3

–5
 %

, T
ri

fo
liu

m
 lu

pi
na

st
er

 L
., 

G
al

iu
m

 
ve

ru
m

 L
. п

о 
2–

3 
%

, P
la

nt
ag

o 
ur

vi
lle

i O
pi

z,
 V

er
on

ic
a 

lo
ng

ifo
lia

 L
., 

H
ed

ys
ar

um
 a

lp
in

um
 L

., 
H

. 
ar

ct
ic

um
 B

. F
ed

ts
ch

. п
о 

1–
2 

%
, A

st
ra

ga
lu

s s
ch

um
ilo

va
e 

ме
не

е 
1 

%
 и

 д
р.

1б
. П

ра
вы

й 
бе

ре
г 

р.
 П

од
ка

ме
нн

ая
 Т

ун
гу

ск
а,

 
бл

из
 к

ор
до

на
 М

áл
ин

а

Ра
зн

от
ра

вн
о-

 
кр

ов
ох

ле
бк

ов
о-

 хв
ощ

ев
ое

 
со

об
щ

ес
тв

о 
на

 г
ли

ни
ст

о-
 

ка
ме

ни
ст

ом
 у

ча
ст

ке

О
П

П
 1

5–
20

 %
, 2

8 
ви

до
в,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

: S
an

gu
is

or
ba

 o
ffi

ci
na

lis
 L

. 7
 %

, E
qu

is
et

um
 a

rv
en

se
 L

. 
3–

5 
%

, A
st

ra
ga

lu
s d

an
ic

us
 R

et
z.

, C
ar

ex
 a

cu
ta

 L
., 

Tr
ifo

liu
m

 lu
pi

na
st

er
, T

ar
ax

ac
um

 o
ffi

ci
na

le
 

F.
 H

. W
ig

g.
 и

 R
ub

us
 sa

xa
til

is
 L

. п
о 

1 
%

, A
st

ra
ga

lu
s s

ch
um

ilo
va

e 
1–

2 
%

1в
. П

ра
вы

й 
бе

ре
г 

р.
 П

од
ка

ме
нн

ая
 Т

ун
гу

ск
а,

 
бл

из
 к

ор
до

на
 М

áл
ин

а

Ра
зр

еж
ен

но
е 

ра
зн

от
ра

вь
е 

с 
мо

ло
ды

м 
по

др
ос

то
м 

де
ре

вь
ев

 и
 к

ус
та

рн
ик

ов
 

(P
in

us
 s

yl
ve

st
ri

s L
., 

Be
tu

la
 

na
na

 L
., 

B.
 p

en
du

la
 R

ot
h)

 
на

 к
ам

ен
ис

то
м 

уч
ас

тк
е

О
П

П
 1

5–
20

 %
, 3

0 
ви

до
в,

 в
се

 в
ид

ы
 у

ча
ст

ву
ю

т 
с 

ни
зк

им
 о

би
ли

ем
: E

qu
is

et
um

 p
ra

te
ns

e 
Eh

rh
. 

и 
Th

ym
us

 je
ni

ss
ee

ns
is

 Il
jin

. п
о 

2–
3 

%
, A

co
no

go
no

n 
di

va
ri

ca
tu

m
 (L

.) 
N

ak
ai

, D
ia

nt
hu

s v
er

si
co

lo
r 

Fi
sc

h.
 e

x 
Li

nk
., 

Ru
bu

s s
ax

at
ili

s, 
Ve

ro
ni

ca
 lo

ng
ifo

lia
 и

 A
st

ra
ga

lu
s s

ch
um

ilo
va

e 
по

 1
–2

 %
 и

 д
р.

1 
г. 

П
ра

вы
й 

бе
ре

г 
р.

 П
од

ка
ме

нн
ая

 Т
ун

гу
ск

а,
 

кл
ю

че
во

й 
уч

ас
то

к 
«Б

ел
ая

 
го

ра
»

М
оз

аи
чн

ое
 р

аз
но

тр
ав

но
е 

со
об

щ
ес

тв
о 

на
 м

ел
ко

ка
ме

ни
ст

ом
 

уч
ас

тк
е

П
ят

на
 T

ri
fo

liu
m

 p
ra

te
ns

e 
L.

 2
0 

%
, S

an
gu

is
or

ba
 o

ffi
ci

na
lis

 д
о 

10
 %

, A
st

ra
ga

lu
s s

ch
um

ilo
va

е 
2–

3 
%

 
и 

др
.

2.
 М

ес
то

об
ит

ан
ия

, 
на

ру
ш

ае
м

ы
е 

не
 е

ж
ег

од
но

, 
на

 к
от

ор
ы

х 
ф

ор
м

ир
ую

тс
я 

лу
го

вы
е 

со
об

щ
ес

тв
а 

с 
об

щ
им

 п
ро

ек
ти

вн
ы

м 
по

кр
ы

ти
ем

 3
0–

60
 %

, 
ин

ог
да

 с
 у

ча
ст

ие
м 

ку
ст

ар
ни

ко
в

2а
. П

ра
вы

й 
бе

ре
г 

р.
 П

од
ка

ме
нн

ая
 Т

ун
гу

ск
а,

 
бл

из
 у

ст
ья

 р
. В

ер
хн

яя
 

Л
ак

ур
а

Ра
зн

от
ра

вн
о-

 хв
ощ

ев
ы

й 
сы

ро
й 

лу
г

О
П

П
 5

0 
%

, 2
4 

ви
да

: п
ре

об
ла

да
ю

т 
Eq

is
et

um
 p

ra
te

ns
e 

30
 %

, G
al

iu
m

 b
or

ea
le

 5
–1

0 
%

, V
ic

ia
 

cr
ac

ca
 L

. 5
 %

, A
lo

pe
cu

ru
s p

ra
te

ns
is

 L
. и

 P
oa

 p
ra

te
ns

is
 L

. 5
 %

 в
 с

ум
ме

, A
st

ra
ga

lu
s s

ch
um

ilo
va

e 
ед

ин
ич

но
 и

 д
р.

2б
. П

ра
вы

й 
бе

ре
г 

р.
 П

од
ка

ме
нн

ая
 Т

ун
гу

ск
а,

 
бл

из
 у

ст
ья

 р
. В

ер
хн

яя
 

Л
ак

ур
а

За
ку

ст
ар

ен
ны

й 
ра

зн
от

ра
вн

о-
 

кр
ов

ох
ле

бк
ов

о-
 хв

ощ
ев

ы
й 

лу
г

О
П

П
 6

0 
%

, 1
7 

ви
до

в,
 в

 т
ом

 ч
ис

ле
: R

os
a 

m
aj

al
is

 H
er

rm
. 5

 %
, E

qu
is

et
um

 p
ra

te
ns

e 
40

 %
, 

Sa
ng

ui
so

rb
a 

offi
ci

na
lis

 1
0 

%
, E

pi
lo

bi
um

 a
ng

us
tif

ol
iu

m
 L

., 
Al

op
ec

ur
us

 p
ra

te
ns

is
, R

an
un

cu
lu

s 
gl

ab
ri

us
cu

lu
s R

up
r. 

по
 1

 %
, A

st
ra

ga
lu

s s
ch

um
ilo

va
e 

ед
ин

ич
но

2в
. П

ра
вы

й 
бе

ре
г 

р.
 Ч

ам
ба

, к
лю

че
во

й 
уч

ас
то

к 
«Б

ар
ку

ли
ха

»

Ра
зн

от
ра

вн
о-

 
са

бе
ль

ни
ко

во
- 

по
ле

ви
ци

ев
ы

й 
сы

ро
й 

лу
г

О
П

П
 4

0 
%

, 3
4 

ви
да

, в
 т

ом
 ч

ис
ле

: д
ом

ин
ир

уе
т 

Ag
ro

st
is

 g
ig

an
te

a 
R

ot
h 

20
–3

0 
%

, C
om

ar
um

 
pa

lu
st

re
 L

. 5
–1

0 
%

, E
qu

is
et

um
 p

ra
te

ns
e,

 A
st

ra
ga

lu
s s

ch
um

ilo
va

e 
по

 3
–5

 %
 (р

ис
. 2

), 
G

al
iu

m
 

bo
re

al
e 

2–
3 

%
, A

ne
m

on
e 

oc
ho

te
ns

is
 (F

is
ch

. e
x 

Pr
itz

.) 
Ju

z.
, A

st
ra

ga
lu

s d
an

ic
us

, G
al

iu
m

 v
er

um
, 

Li
liu

m
 p

en
sy

lv
an

ic
um

 K
er

 G
aw

l. 
по

 1
–2

 %
2 

г. 
П

ра
вы

й 
бе

ре
г 

р.
 Ч

ам
ба

, к
ор

до
н 

«В
ы

ез
д»

За
ку

ст
ар

ен
ны

й 
ра

зн
от

ра
вн

о-
 

ку
па

ль
ни

ци
ев

о-
 зл

ак
ов

ы
й 

лу
г

О
П

П
 6

0 
%

, 3
8 

ви
до

в 
в 

то
м 

чи
сл

е:
 B

et
ul

a 
fr

ut
ic

os
a 

Pa
ll.

 2
 %

, D
as

ip
ho

ra
 fr

ut
ic

os
a 

(L
.) 

Ry
db

., 
Sa

lix
 sa

po
sh

ni
ko

vi
i A

. K
. S

kv
or

ts
ov

 п
о 

1 
%

, A
gr

os
tis

 g
ig

an
te

a,
 T

ro
lli

us
 a

si
at

ic
us

 L
. п

о 
20

 %
, 

C
ar

ex
 a

m
gu

ne
ns

is
 F

. S
ch

m
id

t, 
Vi

ol
a 

br
ac

hy
ce

ra
s T

ur
cz

. п
о 

5 
%

, L
at

hy
ru

s p
ra

te
ns

is
 L

., 
Br

om
op

si
s 

in
er

m
is

 (L
ey

ss
.) 

H
ol

ub
., 

La
th

yr
us

 p
al

us
tr

is
 L

., 
Ph

al
ar

oi
de

s a
ru

nd
in

ac
ea

 (L
.) 

R
au

sc
he

rt 
по

 1
–2

 %
, 

As
tr

ag
al

us
 sc

hu
m

ilo
va

e 
– 

 1 
%



2д
. У

ст
ье

 р
. Ч

ам
ба

, к
ор

до
н 

«Ч
ам

ба
»

Ра
зн

от
ра

вн
о-

 
по

ле
ви

ци
ев

ы
й 

лу
г

О
П

П
 5

0–
55

 %
, д

ом
ин

ир
уе

т 
Ag

ro
st

is
 g

ig
an

te
a 

30
 %

, с
о 

зн
ач

ит
ел

ьн
ы

м 
уч

ас
ти

ем
 в

ст
ре

ча
ю

тс
я 

Li
liu

m
 p

en
sy

lv
an

ic
um

 5
–7

 %
, V

er
on

ic
a 

lo
ng

ifo
lia

, T
ro

lli
us

 a
si

at
ic

us
 п

о 
3–

5 
%

, H
ed

ys
ar

um
 

al
pi

nu
m

, C
ar

ex
 n

ig
ra

 (L
.) 

R
ei

ch
ar

d,
 A

st
ra

ga
lu

s s
ch

um
ilo

va
e 

по
 1

–2
 %

2е
. Л

ев
ы

й 
бе

ре
г р

. Х
уш

ма
, 

ко
рд

он
 «

П
ри

ст
ан

ь»
Ра

зн
от

ра
вн

ы
е 

лу
га

 
со

 зн
ач

ит
ел

ьн
ы

м 
уч

ас
ти

ем
 б

об
ов

ы
х

О
П

П
 –

  4
0 

%
, 2

3 
ви

да
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
: V

ic
ia

 c
ra

cc
a 

20
 %

, G
al

iu
m

 b
or

ea
le

 1
0 

%
, A

st
ra

ga
lu

s 
sc

hu
m

ilo
va

e 
1–

2 
%

2ж
. Л

ев
ы

й 
бе

ре
г 

р.
 Х

уш
ма

, к
ор

до
н 

«П
ри

ст
ан

ь»

За
ку

ст
ар

ен
ны

й 
лу

г 
с 

до
м

ин
ир

ов
ан

ие
м 

бо
бо

вы
х

О
П

П
 3

5–
40

 %
, 2

5 
ви

до
в,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

: S
al

ix
 д

о 
20

 %
 в

 с
ум

ме
, д

ом
ин

ир
уе

т 
As

tr
ag

al
us

 
sc

hu
m

ilo
va

e 
10

–1
5 

%
, V

ic
ia

 c
ra

cc
a 

5 
%

3.
 С

ла
бо

 н
ар

уш
ае

м
ы

е 
ле

сн
ы

е 
со

об
щ

ес
тв

а 
на

 п
ри

ру
сл

ов
ы

х 
ва

ла
х,

 
ра

сп
ол

аг
аю

щ
ие

ся
 п

ол
ос

ой
 

ш
ир

ин
ой

 д
о 

20
–3

0 
м 

по
 р

ек
ам

 М
ак

ик
та

, 
Ху

ш
ма

, В
ер

хн
яя

 Л
ак

ур
а,

 
за

ли
ва

ем
ы

е 
во

 в
ре

м
я 

по
ло

во
дь

я

3а
. П

ра
вы

й 
бе

ре
г 

р.
 М

ак
ик

та
, «

О
м

ут
ки

»
Л

ис
тв

ен
ни

чн
о-

 ел
ов

ы
й 

бр
ус

ни
чн

о-
 зе

ле
но

мо
ш

ны
й 

пр
ир

ус
ло

вы
й 

ле
с

Д
ре

ве
сн

ы
й 

яр
ус

 и
з L

ar
ix

 si
bi

ri
ca

 L
ed

eb
. и

 P
ic

ea
 o

bo
va

ta
 L

ed
eb

., 
С

К
 0

,7
; к

ус
та

рн
ик

ов
ы

й 
яр

ус
 (7

–1
0 

%
) –

  S
al

ix
 sa

po
sh

ni
ko

vi
i 4

 %
, B

et
ul

a 
hu

m
ili

s S
ch

ra
nk

, R
os

a 
ac

ic
ul

ar
is

 L
in

dl
. п

о 
2 

%
, 

Ri
be

s a
tr

op
ur

pu
re

um
 C

. A
. M

ey
., 

Sp
ir

ae
a 

m
ed

ia
 F

. S
ch

m
id

t п
о 

1 
%

, т
ра

вя
но

- к
ус

та
рн

ич
ко

вы
й 

яр
ус

 с
 О

П
П

 1
00

 %
, 3

0 
ви

до
в:

 V
ac

ci
ni

um
 v

iti
s-

 id
ae

a 
L.

 5
0 

%
, P

yr
ol

a 
in

ca
rn

at
a 

(D
C

.) 
Fi

sc
h.

 e
x 

Fr
ey

n 
3 

%
, R

ub
us

 a
rc

tic
us

 L
., 

Tr
ol

liu
s a

si
at

ic
us

 п
о 

2 
%

, C
al

am
ag

ro
st

is
 la

ng
sd

or
ffi

i (
Li

nk
) T

ri
n.

, 
Eq

ui
se

tu
m

 p
ra

te
ns

e,
 P

ae
on

ia
 a

no
m

al
a 

L.
, P

oa
 p

ra
te

ns
is

, S
en

ec
io

 n
em

or
en

si
s L

., 
As

tr
ag

al
us

 
sc

hu
m

ilo
va

e 
по

 1
 %

 и
 д

р.
; з

ел
ен

ы
е 

м
хи

 7
5 

%
3б

. П
ра

вы
й 

бе
ре

г 
р.

 Х
уш

ма
Л

ис
тв

ен
ни

чн
о-

 ел
ов

ы
й 

ра
зн

от
ра

вн
о-

 бр
ус

ни
чн

о-
 

зе
ле

но
мо

ш
ны

й 
пр

ир
ус

ло
вы

й 
ле

с

Д
ре

ве
сн

ы
й 

яр
ус

 и
з L

ar
ix

 si
bi

ri
ca

 и
 P

ic
ea

 o
bo

va
ta

, С
К

 0
,5

; к
ус

та
рн

ик
ов

ы
й 

яр
ус

 (3
–5

 %
) –

  
Ju

ni
pe

ru
s s

ib
ir

ic
a 

B
ur

gs
d.

 3
 %

, R
ib

es
 h

is
pi

du
lu

m
 (J

an
ch

.) 
Po

ja
rk

ov
a,

 B
et

ul
a 

hu
m

ili
s, 

Lo
ni

ce
ra

 
pa

lla
si

i L
ed

eb
., 

Ro
sa

 a
ci

cu
la

ri
s, 

D
as

ip
ho

ra
 fr

ut
ic

os
a 

по
 1

 %
; т

ра
вя

но
- к

ус
та

рн
ич

ко
вы

й 
яр

ус
 

с 
О

П
П

 1
00

 %
, 2

3 
ви

да
: V

ac
ci

ni
um

 v
iti

s-
 id

ae
a 

60
 %

, E
qu

is
et

um
 sc

ir
po

id
es

 M
ic

hx
. 3

 %
, P

yr
ol

a 
in

ca
rn

at
a,

 V
ic

ia
 c

ra
cc

a 
по

 2
 %

, A
st

ra
ga

lu
s s

ch
um

ilo
va

e 
1 

%
 и

 д
р.

; з
ел

ен
ы

е 
м

хи
 7

5–
80

 %
3в

. В
ер

хн
ее

 т
еч

ен
ие

 
р.

 В
ер

хн
яя

 Л
ак

ур
а,

 о
зе

ро
 

П
ею

нг
да

Ел
ов

о-
 ли

ст
ве

нн
ич

ны
й 

ра
зн

от
ра

вн
о-

 хв
ощ

ев
о-

 
зе

ле
но

мо
ш

ны
й 

ле
с

Д
ре

ве
сн

ы
й 

яр
ус

 и
з L

ar
ix

 si
bi

ri
ca

 и
 P

ic
ea

 o
bo

va
ta

, С
К

 0
,3

; т
ра

вя
но

- к
ус

та
рн

ич
ко

вы
й 

яр
ус

 
с 

О
П

П
 6

0–
70

 %
, 1

9 
ви

до
в:

 д
ом

ин
ир

уе
т 

Eq
ui

se
tu

m
 s

yl
va

tic
um

 L
. 2

5–
30

 %
, P

yr
ol

a 
in

ca
rn

at
a 

5 
%

, L
in

na
ea

 b
or

ea
lis

 L
., 

Tr
ie

nt
al

is
 e

ur
op

ae
a 

L.
, T

ep
hr

os
er

is
 in

te
gr

ifo
lia

 (L
.) 

H
ol

ub
. п

о 
1–

2 
%

, 
As

tr
ag

al
us

 sc
hu

m
ilo

va
e 

ед
ин

ич
но

 и
 д

р.
; з

ел
ен

ы
е 

м
хи

 7
5 

%
3 

г. 
Л

ев
ы

й 
бе

ре
г 

р.
 В

ер
хн

яя
 Л

ак
ур

а,
 о

з. 
С

ре
дн

ее

Л
ис

тв
ен

ни
чн

о-
 ел

ов
ы

й 
с 

бе
ре

зо
й 

ра
зн

от
ра

вн
ы

й 
ле

с

Д
ре

ве
сн

ы
й 

яр
ус

 и
з L

ar
ix

 si
bi

ri
ca

 и
 P

ic
ea

 o
bo

va
ta

 с
 п

ри
ме

сь
ю

 B
et

ul
a 

pe
nd

ul
a,

 С
К

 0
,3

–0
,4

; 
ку

ст
ар

ни
ки

 (2
–3

 %
): 

Ri
be

s s
pi

ca
tu

m
 E

. R
ob

so
n 

1–
2 

%
, L

on
ic

er
a 

al
ta

ic
a 

Pa
ll.

, R
os

a 
ac

ic
ul

ar
is

, 
Ro

sa
 m

aj
al

is
, S

pi
ra

ea
 sa

lic
ifo

lia
 L

., 
Sa

lix
 je

ni
ss

ee
ns

is
 (F

. S
ch

m
id

t) 
Fl

od
. е

ди
ни

чн
о;

 в
 т

ра
вя

но
- 

ку
ст

ар
ни

чк
ов

ом
 я

ру
се

 с
 О

П
П

 3
0–

35
 %

 п
ре

об
ла

да
ет

 A
st

ra
ga

lu
s s

ch
um

ilo
va

e 
10

 %
, E

qu
is

et
um

 
sy

lv
at

ic
um

 5
–6

 %
, E

pi
lo

bi
um

 a
ng

us
tif

ol
iu

m
, V

ic
ia

 c
ra

cc
a,

 V
ac

ci
ni

um
 u

lig
in

os
um

 L
. п

о 
2–

3 
%

, 
Ve

ra
tr

um
 lo

be
lia

nu
m

 B
er

nh
., 

La
th

yr
us

 p
al

us
tr

is
, G

al
iu

m
 b

or
ea

le
, M

ai
an

th
em

um
 b

ifo
liu

m
 (L

.) 
F.

 W
. S

ch
m

id
t, 

Vi
ol

a 
br

ac
hy

ce
ra

s п
о 

1 
%

 и
 д

р.



– 142 –

Elena E. Timoshok, Irina I. Gureyeva… Distribution and Ecological Characteristics of Astragalus schumilovae Polozhij…

и богатства почв. По шкале увлажнения ам-
плитуда его толерантности составляет 7 сту-
пеней (из 120) –  с 63 по 69, что в основном 
соответствует влажно- луговой серии местоо-
битаний; по шкале активного богатства и за-
соленности почв Л. И. Раменского и др. (1956) 

амплитуда составляет 3 ступени (из 30) –  с 9 
по 11, что соответствует в основном мезоэу-
трофной серии местообитаний (Раменский 
и др., 1956). Согласно Е. П. Прокопьеву (2001) 
такая амплитуда по шкале увлажнения соот-
ветствует экологической группе эумезофитов, 

Рис. 2. Astragalus schumilovae в различных местообитаниях в бассейне р. Подкаменная Тунгуска:  
A –  цветущая особь A. schumilovae на правом берегу р. Чамба (фото Ю. Г. Райской, 2012 г.); B –  A. schumilovae 
в елово- лиственничном разнотравно- хвощево- зеленомошном лесу, правый берег р. Верхняя Лакура (фото 
Ю. Г. Райской, 2014 г.); C –  закустаренный луг с доминированием бобовых на левом берегу р. Хушма 
(фото В. Ромейко, 2008 г.); D –  разнотравное сообщество с преобладанием бобовых на туфовых выходах 
по правому берегу р. Подкаменная Тунгуска, окр. пос. Ванавара (фото Ю. Г. Райской, 2008 г.).

Fig. 2. Astragalus schumilovae in different habitats in the Podkamennaya Tunguska Basin: A –  flowering 
individual of A. schumilovae on the right bank of the Chamba River (photo by Yu. G. Raiskaya, 2012);  
B –  A. schumilovae in a spruce- larch forb- horsetail- green- moss forest, the right bank of the Verkhnyaya Lakura 
River (photo by Yu. G. Raiskaya, 2014); C –  bushy meadow with leguminous dominance on the left bank of the 
Khushma River (photo by V. Romeiko, 2008); D –  forb community with the predominance of legumes on tuff 
outcrops along the right bank of the Podkamennaya Tunguska River, near the settlement of Vanavara (photo by 
Yu. G. Raiskaya, 2008).
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по шкале богатства и засоления почв –  группе 
мезоэутрофофитов. A. schumilovae, таким об-
разом, является эумезофитом и мезоэутрофо-
фитом.

В большинстве исследованных со-
обществ, как значительно, так и слабо на-
рушаемых, вид встречается единично или 
его проективное покрытие достигает 1–2 %. 
Лишь в двух сообществах его проективное 
покрытие было довольно высоким: на за-
кустаренном лугу по левому берегу р. Хуш-
мы у кордона «Пристань» (10–15 %) (2ж) 
и в лиственнично- еловом с березой разно-
травном лесу по правому берегу р. Верхняя 
Лакура у оз. Среднее (10 %) (3г) (табл. 2). 
Еще в двух местообитаниях проективное 
покрытие A. schumilovae превышало 2 %: 
на разнотравно- сабельниково- полевициевом 
лугу по правому берегу р. Чамбы (3–5 %) 
(2в) и в мозаичном разнотравном сообществе 
на мелкокаменистом участке по правому бе-
регу р. Подкаменная Тунгуска (2–3 %) (1г). 
В ненарушаемых местообитаниях этот вид 
не встречается, не выдерживая сосуществова-
ния с более конкурентоспособными растени-
ями. Таким образом, спектр местообитаний 
этого вида определяется в основном режимом 
нарушений и ограничен местообитаниями 
с ежегодным воздействием ледоходов и раз-
ливов рек.

A. schumilovae –  длинностержнекорневой 
моноцентрический полукустарничек. Над-
земная часть взрослой особи состоит из уд-
линенных моноциклических и дицикличе-
ских побегов, образующихся из зимующих 
и спящих почек в базальной части побегов, 
подземная часть представлена длинным ма-
ловетвящимся стержневым корнем и иногда 
одним или несколькими хорошо развитыми 
придаточными корнями.

Развитие особи начинается с прорастания 
семени и образования проростка, состоящего 

из побега, несущего на первом этапе 2 супро-
тивные семядоли, а затем еще 1–3 настоящих 
непарноперистых ассимилирующих листа, 
и длинного тонкого неветвящегося стержне-
вого корня. После отмирания семядольных 
листьев продолжается формирование первич-
ного побега путем моноподиального нараста-
ния за счет деятельности верхушечной почки, 
продолжающегося до того момента, пока поч-
ка сохраняется живой. Первые междоузлия 
первичного побега укороченные, в пазухе каж-
дого листа закладываются пазушные почки, 
которые становятся спящими и впоследствии 
обеспечивают формирование разветвленной 
побеговой системы. С образованием первых 
боковых побегов из спящих и зимующих по-
чек начинается формирование системы над-
земных побегов. Моноциклические удлинен-
ные побеги формируются весной текущего 
года, дициклические побеги –  озимые, их фор-
мирование начинается осенью, образуется ба-
зальная часть с укороченными междоузлиями 
и чешуевидными листьями, в пазухах которых 
закладываются почки. На следующий год та-
кой побег продолжает моноподиальное нарас-
тание с образованием ортотропного побега 
с очередно расположенными зелеными листья-
ми, отмирающего осенью; его базальная часть 
одревесневает и остается в составе особи. В со-
ставе взрослых генеративных особей имеются 
моно- и дициклические побеги, несущие зеле-
ные листья и соцветия. Почки, заложившиеся 
в пазухах низовых листьев на базальной части 
побега, развиваются в моноциклические или 
новые дициклические побеги или остаются 
спящими. В результате формируется развет-
вленная система побегов –  компактный куст, 
многолетние одревесневшие части взрослой 
особи не превышают 6–8 см. Развитые орто-
тропные побеги средневозрастных генератив-
ных особей несут вегетативные пазушные по-
беги ветвления и паракладии. Листья сложные, 
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непарноперистые с развитым черешком и зеле-
ными прилистниками, в процессе онтогенеза 
число листочков изменяется от 1–3 пар в на-
чале до 7–11 пар у генеративных особей с по-
следующим уменьшением до 5–2 пар в конце 
онтогенеза. Соцветие –  простая брактеозная 
кисть. Главный стержневой корень сохраняет-
ся в течение всей жизни растения, у взрослых 
особей он может иметь 1–3 боковых корня, 
располагающихся ближе к верхушке главно-
го. Первый боковой корень появляется в конце 
прегенеративного периода у верхушки глав-
ного корня, в дальнейшем боковой и главный 
корень растут с одинаковой скоростью, в ре-
зультате чего размеры этих корней после раз-
ветвления становятся одинаковыми и корень 
выглядит раздвоенным. У взрослых особей 
на многолетних базальных частях побегов, 
наиболее близких к базальной части стержне-
вого корня, могут дополнительно развиваться 
один или несколько придаточных корней. Мо-
ноцентрическая жизненная форма, сохранение 
главного корня до конца жизни особи, отсут-
ствие дезинтеграции многолетней побеговой 
части особи обусловливают вегетативную не-
подвижность и исключительно семенное само-
поддержание ценопопуляций.

Благодаря длинному, прочному стержне-
вому корню A. schumilovae хорошо переносит 
мощные весенние половодья, выпахивающее 
и истирающее действие ледохода. Корневая 
система «заякоривает» растение, не давая 
возможности вырвать его из грунта (почвы), 
хотя часть почек, находящихся на много-
летней части побеговой системы, может по-
вреждаться. После половодья многолетние 
скелетные части особей нередко оказывают-
ся погребенными слоем осаждающегося пе-
ска и глины. Отрастание побегов начинается 
после спада полых вод, цветение растянуто 
во времени в зависимости от окончания по-
ловодья, в среднем оно начинается в первой 

декаде июля и продолжается до начала авгу-
ста, плодоношение –  с конца июля по сере-
дину августа. Наиболее устойчивыми к воз-
действиям являются генеративные растения, 
имеющие развитый корень, хорошо удержи-
вающий растение в грунте.

Ценопопуляции A. schumilovae занима-
ют небольшие, вытянутые вдоль берегов рек 
участки 4–6 м шириной и 15–25 м длиной; 
самые большие площади ценопопуляций от-
мечены на правом берегу р. Чамбы у кордона 
«Выезд» (4–5 м × 120–150 м) и на ключевом 
участке «Баркулиха» (10 м × 80 м), плот-
ность особей во всех популяциях составляет 
в среднем 2–4 ос./м2 при колебаниях 1–11 ос./
м2. Онтогенетическая структура определена 
в ценопопуляции на глинисто- каменистом 
участке берега р. Подкаменная Тунгуска близ 
кордона Мáлина (местообитание 1б): в цено-
популяции преобладают прегенеративные 
особи, составляющие более половины (53 %) 
всех особей, большая их часть представлена 
виргинильным онтогенетическим состояни-
ем; генеративные особи составляют в сумме 
47 % от всего числа, причем 30 % приходится 
на молодые генеративные особи (рис. 3).

Такая структура характерна для цено-
популяций в местообитаниях с несформиро-
вавшимся травяным покровом, где ослаблена 
конкуренция со стороны других растений. 
В целом же особи начальных стадий онтоге-
неза с большой вероятностью уничтожаются 
во время ледохода и половодья, поэтому их 
участие в ценопопуляциях невелико или они 
отсутствуют. В местообитаниях с более сом-
кнутым травяным покровом в ценопопуля-
циях A. schumilovae абсолютно преобладают 
генеративные особи, отличающиеся боль-
шей устойчивостью к воздействиям и боль-
шей конкурентоспособностью, например, 
на разнотравно- сабельниково- полевициевом 
лугу (2в) все попавшие в подсчеты особи 
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были генеративными. В целом A. schumilovae 
стабильно существует в одних и тех же или 
близких местонахождениях, о чем свидетель-
ствуют повторные сборы и наблюдения, сде-
ланные в разные годы: в окрестностях пос. 
Ванавара гербарные сборы сделаны в 1977 
и 2007 гг., на берегу Подкаменной Тунгуски 
на участке «Белая гора» –  в 2008 и 2018 гг., 
на берегу р. Хушмы в районе кордона «При-
стань» –  в 1976, 2007 и 2008 гг. (см. табл. 1). 
Это позволяет предполагать, что семенное 
самоподдержание ценопопуляций происхо-
дит в отдельные годы успешно, вид способен 
к нерегулярному, но достаточному для выжи-
вания семенному размножению даже в наибо-
лее нарушаемых местообитаниях.

Заключение

Полученные данные позволяют сде-
лать вывод о том, что A. schumilovae явля-
ется эндемиком Юго- Восточной Эвенкии, 
занимающим периодически нарушаемые 

своеобразные экотопы долин Подкаменной 
Тунгуски, Чуни и их притоков –  Чамбы, Хуш-
мы, Верхней Лакуры, Тэтэрэ, Ванаварки, 
Муторая, Макикта и Укочита. Большинство 
местонахождений A. schumilovae в Эвенкий-
ском районе Красноярского края, в том числе 
и вновь обнаруженных, находятся под охраной 
в пределах государственного природного за-
поведника «Тунгусский». По экологической 
приуроченности A. schumilovae –  поймен-
ный стенотопный вид, обитающий на пес-
чаных, галечниково- песчаных, каменистых 
и глинисто- каменистых участках с несфор-
мировавшейся растительностью, в луговых 
и лесных прирусловых сообществах в ежегод-
но заливаемой пойме. Проективное покрытие 
A. schumilovae на галечниках, галечниково- 
каменистых и каменистых участках не превы-
шает 1–2 %, на туфах в понижениях с разру-
шенным материалом по временным водотокам 
вид образует полосы с довольно высоким 
проективным покрытием (3–5 %). Только 

Рис. 3. Онтогенетическая структура ценопопуляции Astragalus schumilovae на глинисто- каменистом 
участке берега р. Подкаменная Тунгуска близ кордона Мáлина. Онтогенетические состояния особей: 
j –  ювенильные, im –  имматурные, v –  виргинильные, g1 –  молодые генеративные, g2 –  средневозрастные 
генеративные, g3 –  стареющие генеративные

Fig. 3. Ontogenetic structure of the cenopopulation of Astragalus schumilovae on a clay- stony site of the bank of 
the Podkamennaya Tunguska River near the guard post Malina. Ontogenetic stages of individuals: j –  juvenile, 
im –  immature, v –  virginal, g1 –  young generative, g2 –  middle- aged generative, g3 –  old generative
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в двух местообитаниях –  на закустаренном 
лугу с доминированием бобовых на левом 
берегу р. Хушмы и в прирусловом разрежен-
ном лиственнично- еловом разнотравном лесу 
на правом берегу р. Верхняя Лакура у оз. 
Среднее A. schumilovae имеет значительное 
проективное покрытие (10–15 %) и являет-
ся доминантом или содоминантом травяного 
яруса. A. shumilovae длинностержнекорневой 
моноцентрический вегетативно неподвижный 

полукустарничек, ценопопуляциям которого 
свой ственно исключительно семенное само-
поддержание. Долговременное существование 
ценопопуляций даже в наиболее нарушаемых 
местообитаниях обеспечивается длитель-
ностью жизни особей, длинным, прочным 
стержневым корнем, надежно удерживающим 
растения и препятствующим их вырыванию 
ледоходом, нерегулярным, но достаточным 
для выживания семенным воспроизведением.
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