
АГРОНОМИЯ 
 

78 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 9 (179), 2019 
 

УДК 581.52:582.736/739       Н.А. Карнаухова, С.Я. Сыева 
N.A. Karnaukhova, S.Ya. Syeva 

 
КОРМОВАЯ ЦЕННОСТЬ ASTRAGALUS AUSTROSIBIRICUS (FABACEAE)  

И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЕГО ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ В ГОРНОМ АЛТАЕ И ХАКАСИИ  
 

NUTRITIONAL VALUE OF ASTRAGALUS AUSTROSIBIRICUS (FABACEAE)  
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IN THE ALTAI MOUNTAINS AND KHAKASSIA 

Ключевые слова: Astragalus austrosibiricus Schisch-
kin, кормовая ценность, биохимическая характеристи-
ка, биолого-морфологические параметры, онтогене-
тическая структура ценопопуляций, интродукция, Гор-
ный Алтай, Хакасия. 

 
Изучено 15 ценопопуляций Astragalus austrosibiricus 

Schischkin в естественных местах произрастания Горного 
Алтая и Хакасии. Биолого-морфологические показатели 
Astragalus austrosibiricus, характеризующие его продук-
тивность как пастбищного вида, сильно варьируют в за-
висимости от места произрастания, высоты над уровнем 
моря. Показаны биохимические характеристики образцов 
растений из различных эколого-географических условий, 
указывающие на кормовую ценность Astragalus austrosibi-
ricus. Проведены исследования состояния онтогенетиче-
ской структуры ценопопуляций растений, встречающихся 
на деградированных пастбищах, после пожара. Интро-
дукционный экперимент по выращиванию Astragalus aus-
trosibiricus показал его перспективность в условиях лесо-
степи Западной Сибири и в Республике Алтай. Astragalus 
austrosibiricus устойчив к погодным условиям, засухо-
устойчив, зимостоек, размножается семенами. 

Keywords: Astragalus austrosibiricus Schischkin, nutri-
tional value, biochemical characteristics, biological and mor-
phological parameters, ontogenetic structure of cenopopula-
tions, introduction, Altai Mountains, Khakassia. 

 
We studied 15 cenopopulations of Astragalus austrosibi-

ricus Schischkin in the natural habitats of the Altai Mountains 
and Khakassia. The biological and morphological indices of 
Astragalus austrosibiricus characterizing its productivity as a 
pasture species vary greatly depending on the location of 
growth and altitude. The biochemical characteristics of plant 
samples from various ecological and geographical conditions 
are shown, indicating the feed value of Astragalus austrosibi-
ricus. The state of the ontogenetic structure of coenopopula-
tions of plants found in degraded pastures after a fire was 
studied. An introduction experiment on the cultivation of 
Astragalus austrosibiricus showed the potential for its cultiva-
tion in the forest-steppe of West Siberia and in the Republic 
of Altai. Astragalus austrosibiricus is resistant to weather 
conditions, drought tolerant, winter-hardy, it propagates by 
seeds. 
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Введение 
Высокая пастбищная нагрузка приводит к 

сильной деградации естественной растительно-
сти, а иногда и к полному исчезновению отдель-
ных ценопопуляций хорошо поедаемых бобовых 
растений, у которых в связи с ежегодным интен-
сивным отчуждением надземной массы наруша-
ется возможность их систематического самовоз-
обновления [1]. Поэтому актуально изучение эко-
логической и фитоценотической приуроченности 
видов, определение размеров растений и продук-

тивности надземной массы и семян, а также со-
держания белковых и других питательных ве-
ществ. 

Неоднородность среды обитания и степени 
пастбищного воздействия способствует появле-
нию адаптаций, которые проявляются не только 
на биохимическом и организменном, но и на бо-
лее высоком популяционном уровне организации. 
Основным механизмом адаптации растений на 
организменном уровне выступает морфологиче-
ская поливариантность. На популяционном 
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уровне адаптация шла за счет изменения плотно-
сти, темпов развития и других факторов [2]. 

Содержание кормового белка в поедаемой ча-
сти растений является важным показателем их 
кормовой ценности. Питательная ценность и эф-
фективность использования белка сельскохозяй-
ственными животными во многом зависят от его 
биологической полноценности и прежде всего 
аминокислотного состава, содержания незамени-
мых аминокислот. Однако валовое содержание 
питательных веществ в растении еще не являет-
ся абсолютным показателем ценности, так как на 
усвояемость корма влияет его переваримость, 
зависящую от содержания в растениях клетчатки, 
а также количества фенольных соединений, кото-
рые вступают в прочные комплексы с белками, и 
уровня ингибиторов протеаз. При этом важно 
иметь представление о взаимосвязях качествен-
ного и количественного состава химических ве-

ществ с экотипической и видовой принадлежно-
стью растений. 

Астрагал южносибирский (Astragalus austrosibi-
ricus Schischkin) – многолетнее растение, кормо-
вое для всех видов сельскохозяйственных живот-
ных, хорошо поедается на пастбище и в сене до-
машними животными [3]. Кроме того, это медонос 
и лекарственное растение [4]. 

Цель работы – изучить кормовую ценность 
астрагала южносибирского, дать оценку состоя-
ния его ценопопуляций в естественных условиях 
произрастания Горного Алтая и Хакасии, охарак-
теризовать при интродукции в г. Новосибирске 
(ЦСБС СО РАН) и в Республике Алтай. 

 
Материалы и методы 

В работе использованы данные по результа-
там изучения астрагала южносибирского с 1981 
по 2018 гг. в различных условиях произрастания 
Республик Алтай и Хакасия (табл. 1).  

Таблица 1 
Характеристика местообитаний Astragalus austrosibiricus 

 
№ Район исследований Местообитание, состояние Фитоценоз 

Республика Алтай 

1 
Кош-Агачский район. 
Окрестности с. Кокоря,  

обочина дороги 
1700 м, выпас, сбой Разнотравно-бобово-злаковый 

остепненный луг 

2 Долина р. Кызылшин (возле быв-
шего пионерлагеря) 

1700 м, склон южной экспо-
зиции. Выпас, сбой 

Астрагалово-мелкодерно-виннозлаковая 
степь с чием 

3 Долина р. Юстыд, дорога  
на с. Кокоря, перед мостом 1804 м. Выпас Касатиково-лапчатково-злаковое сооб-

щество солончакового луга 
Республика Хакасия 

4 Ширинский район.  
Окрестности озера Иткуль 

Склон сопки северо-вос-
точной экспозиции. Выпас Степная злаково-осоковая ассоциация 

5 Окрестности озера Иткуль Рекреационная нагрузка, 
выпас 

Степная ирисово-термопсисовая ассо-
циация 

6 Окрестности озера Иткуль Восточный песчано-
галечный берег 

Степная ирисово-астрагаловая ассоциа-
ция 

7 Окрестности озера Беле У дороги Степная разнотравно-люцерновая ассо-
циация 

8 Окрестности деревни Трошкино Выпас Лиственничный парковый лес. 
Злаковый луг. 

9 Дорога на пос. Усть-Бюрь. 36 км от 
деревни Тамалык 

Склон сопки южной экспо-
зиции. Обочина дороги Астрагаловая заросль 

10 Окрестности пос. Туим После пожара (3-5 лет 
назад) 

Березово-лиственничный лес Злаково-
разнотравный луг 

11 Окрестности озера Аир Склон сопки западной экс-
позиции 

Степная бобово-осоково-злаковая ассо-
циация 

12 Окрестности озера Шира. Урочище 
Сохочул Вдоль дороги Опушка смешанного леса. Разнотравно-

злаковый луг. 
13 Окрестности пос. Кирпичный Завод Вырубки березового леса Мелкодерновинная степь 

14 Окрестности пос. Чалгыс-Таг Склон сопки западной экс-
позиции Разнотравно-злаковый луг. 

15 Аскизский район.  
Окрестности пос. Аскизского Долина р. Камышта. Выпас Степная ирисово-злаковая ассоциация 
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Исследованные нами особи вида в Горном Ал-
тае встречались в интервале высот от 600 до 
2150 м над уровнем моря по берегам рек, на по-
лянах и опушках лиственничников и смешанных 
лесов, на разнотравных и остепненных лугах, в 
каменистых степях, на склонах различных экспо-
зиций, на пастбищах. В Республике Хакасия чаще 
всего местообитания астрагала южносибирского 
расположены на равнинных степных участках или 
склонах небольших сопок, по берегам рек и озер, 
на лугах по опушкам леса. 

Согласно методикам [5-7] было проведено ис-
следование состояния онтогенетической структу-
ры ценопопуляций бобовых растений, встречаю-
щихся на деградированных пастбищах. Выделе-
ние возрастных групп особей производилось в 
соответствии с классификацией возрастных со-
стояний, предложенной Т.А. Работновым [8], с 
некоторыми дополнениями и изменениями [9]. 
Сбор материала осуществлялся в пределах одно-
го участка ассоциации внутри ее контура в период 
цветения изучаемых видов. Морфометрические 
показатели учитывались у 15-25 средневозраст-
ных особей. Семенная продуктивность особей 
изучалась по методике И.В. Вайнагий [10]. Стати-
стическая обработка материала проводилась при 
помощи пакета программ Exel. Уровни изменчи-
вости оценивались по шкале С.А. Мамаева [11]. 

Экспериментальные работы по испытанию 
астрагала в культуре проводились в Республике 
Алтай и в г. Новосибирск (ЦСБС СО РАН). Закла-
дывались делянки по общепринятой методике 
опытов на сенокосах и пастбищах, разработанной 
ВНИИК им. В.Р. Вильямса [12]. В опыте использо-
ваны 2 срока посева – весенний (14 мая) и летний 
(14 июня). Посев беспокровный, узкорядный с 
междурядьями 15 см. Глубина заделки семян на 

глубину 1,5-2 см. Опыт двухфакторный, повтор-
ность 4-кратная, площадь делянки 15 м2.  

Питательность определяли на основе химиче-
ского состава образцов травостоя пастбищ со-
гласно общепринятым методикам анализа кормов 
[13].  

Результаты и их обсуждение 
Известно, что астрагал южносибирский хорошо 

поедается на пастбище и в сене домашними жи-
вотными. Указано содержание протеина (13,4%), 
жира (2,4%), клетчатки (33,5 %), БЭВ (42,7%) [3]. 
Растения, приуроченные к разным эколого-
географическим условиям, отличаются по биохи-
мическому составу. Изучение азотистых веществ 
[14] в листьях растений природных ценопопуля-
ций (ЦП) из Хакасии и Тывы показало, что они по 
сравнению с растениями Юго-Восточного Алтая 
накапливают больше общего азота, при этом пре-
обладает небелковый азот. Среди свободных 
аминокислот максимум составляют глутаминовая 
и аспарагиновая. В наименьшем количестве при-
сутствуют лизин, гистидин, глицин, лейцины. 

Результаты анализов, полученные из образцов 
растений астрагала южносибирского, произрас-
тающих в Хакасии, свидетельствуют о высоком 
содержании жира (1,61-2,27%), золы (6,34-8,01%), 
протеина (21,25-23,24%), БЭВ (42,99-46,04%) и 
небольшом количестве клетчатки (21,25-25,15%) в 
его надземной массе (табл. 2).  

Отмечено высокое содержание протеина не 
только в цветках (23,66%) и в листьях (26,87%), но 
и в стеблях (15,66%). Питательность 1 кг сена из 
астрагала южносибирского 0,57-0,59 к.ед., пере-
варимого протеина (ПП) – от 20,2 до 26,5 г/кг се-
на. Определение аскорбиновой кислоты в фазе 
цветения показало довольно высокое ее содер-
жание (105-124 мг/100 г сырого вещества). 

Таблица 2 
Химический состав Astragalus austrosibiricus в фазу цветения 

 

№ ЦП Часть растения, 
органы 

Зола Жир Азот Про-
теин БЭВ Клет-

чатка 
Флаво-
ноиды 

Питательность 
1 кг сена 

% к абс. сухой массе к. ед. ПП*, г 
4, 5, 6 Надземн. 6,34 2,27 3,72 23,24 42,99 25,15 1,82 0,57 26,5 

 Цветки   3,78 23,66   2,25   
 Листья   4,30 26,87   2,29   
 Стебли   2,50 15,66   1,10   

10 Надземн. 8,01 1,61 3,69 23,09 46,04 21,25 2,74 0,57 26,3 
 Цветки - - 3,72 23,25 - - 4,68 - - 
 Листья - - 3,98 24,87 - - 2,81 - - 
 Стебли - - - - - - 0,71 - - 

12 Надземн. 7,34 1,64 3,40 21,25 45,42 24,35 1,74 0,59 20,2 
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Приводятся исследования астрагала южноси-
бирского на содержание биологически активных 
соединений: в надземной массе обнаружены 
флавоноиды, следы сапонинов, алкалоиды 
(0,17%), кумарины, а в корнях – флавоноиды, ку-
марины, следы алкалоидов, холин, беатин [15, 
16]. У изучаемых нами растений в надземной 
массе найдены кумарины (0,08%), алкалоиды 
(0,1-0,5%), тритерпеновые сапонины (4,73%) и 
флавоноиды (1,74-2,74%).  

Проведено изучение биолого-морфологичес-
ких показателей астрагала южносибирского в  
15 ЦП. По морфологическим признакам средне-
возрастные генеративные особи A. austrosibiricus 
в различных эколого-фитоценотических условиях 
характеризуются достаточно широкой амплитудой 
изменчивости (табл. 3). Высота растений (от 6,8 
до 36,1 см), надземная масса (от 27,3 до 2,15 см), 
облиственность (от 57,7 до 26,4%) заметно раз-
личаются в зависимости от местообитания.  

На протяжении экологического ряда прослежи-
вается увеличение размеров органов растений от 
экстремальных степных местообитаний к лугово-
степным и луговым. Семенная продуктивность 
также выше в луговых сообществах. При антропо-
генном воздействии все размеры особей умень-
шаются, они становятся более низкорослыми, с 
более короткими листочками и соцветиями, 
вплоть до минимальных (см. min в таблице 3). 
Особи A. austrosibiricus, которые исследованы в 
наименее нарушенных местообитаниях, характе-
ризуются большей облиственностью, более круп-
ными размерами побегов, листьев, соцветий. По-
этому нами отмечен высокий разброс от макси-
мальных до минимальных величин всех изучен-
ных признаков. Очень высокий уровень изменчи-
вости характерен для показателей «число соцве-
тий, побегов вегетативных и генеративных», 
средний – для показателя «ширина соцветия», 
низкий – для показателя «число листьев». Все 
остальные показатели характеризуются высоким 
и повышенным уровнями изменчивости. Потенци-
альная семенная продуктивность в естественных 
местах произрастания составляет от 1827,8 до 
3629,5 семязачатков, а реальная семенная про-
дуктивность – от 862,5 до 1144 шт. семян на 
особь.  

На пастбищах уменьшаются не только все 
морфологические, т.е. организменные, показате-
ли, но и популяционные показатели. Так, плот-
ность особей различных онтогенетических состо-
яний в местообитаниях с антропогенной нагрузкой 

уменьшается: вдоль дороги, после пожара и чаще 
всего после чрезмерного выпаса до 3,3 особей на 
1 м2, в то время как в ненарушенных местообита-
ниях или с небольшой пастбищной нагрузкой 
плотность особей составляет 24-25 шт. на 1 м2.  

Изменяется и онтогенетическая структура це-
нопопуляций. Изученные ценопопуляции A. Aust-
rosibiricus нормальные полночленные и неполно-
членные с двумя типами онтогенетических спек-
тров: центрированным и бимодальным (рис. а, б). 
Для ненарушенных местообитаниий характерен 
центрированный тип спектра (на рисунке а приве-
ден характерный усредненный спектр). В место-
обитаниях с антропогенной нагрузкой тип спектра 
меняется на бимодальный с основным пиком на 
старых особях. При усилении выпаса онтогенети-
ческий спектр ЦП становится неполночленным из-
за затрудненного прорастания семян и отсутствия 
молодых растений. Так, в алтайской ЦП 2 в 
окрестностях с Кокоря, где отмечен сбой расти-
тельности из-за чрезмерной пастбищной нагрузки, 
на 1 м2 приходится 7,4 особи в среднем, 51,3% 
которых составляют субсенильные и сенильные 
растения. Ценопопуляция неполночленная, бимо-
дальная с доминированием старых особей (рис. 
в). Л.И. Воронцова [17], А.Д. Бирюкова [18],  
Т.Г. Бухашева с соавторами [19] отмечают, что под 
действием пастбищной нагрузки, вследствие сла-
бого семенного возобновления, в популяциях мо-
гут отсутствовать особи не только прегенеративно-
го, но и даже генеративного периодов. 

После лесного пожара, случившегося 3-5 лет 
назад, в ЦП происходят следующие изменения. В 
восстанавливающейся после лесного пожара ЦП 
10 в окрестностях села Туим мощные генератив-
ные особи A. austrosibiricus развивают большое 
число побегов из сохранившихся на каудексе глу-
боко залегающих почек возобновления. Отраста-
ют мощные растения (биомасса генеративных 
особей 19,9 г в среднем), которые имеют 13,4 по-
бегов, несущих 24,5 соцветий в среднем. Боль-
шая часть таких генеративных особей имеет при-
знаки старых генеративных особей с большим 
процентом отмерших (часто сильно обгоревших) 
участков каудекса и корня. На долю таких расте-
ний приходится 82,5% от всего состава ЦП  
(рис. в). Сильно обгоревшие прегенеративные 
особи и молодые генеративные, по-видимому, не 
выжили. Ювенильных особей и проростков не об-
наружено, но есть по 5% имматурных и вирги-
нильных особей, что говорит о постепенном вос-
становлении этой ЦП.  
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Таблица 3 
Биоморфологические показатели астрагала южносибирского 

 
Признак М m Cv, % max min 

Высота растений, см 21,92 1,92 32,81 36,10 6,8 
Надземная масса, г 9,49 2,54 88,72 27,3 2,15 

Диаметр каудекса, см 10,43 0,80 28,57 20,00 1,50 
Длина листа, см 7,27 0,59 30,21 11,3 3,00 

Длина листочка, см 1,27 0,09 26,29 1,75 0,53 
Длина соцветия, см 3,57 0,42 44,10 7,60 1,90 

Ширина соцветия, см 1,59 0,08 18,82 2,20 1,2 
Число вегетативных побегов 3,65 0,74 83,84 8,30 0 
Число генеративных побегов  14,49 3,08 90,11 54,00 3,10 

Число соцветий на побеге 9,03 2, 20 91,37 28,50 1,40 
Число листьев 5,80 0,10 2,44 9,00 1,00 
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Рис. Онтогенетические спектры Astragalus austrosibiricus в различных местообитаниях:  
а – в ненарушенных (центрированный характерный усредненный спектр), б – выпас,  

в - воздействие антропогенной нагрузки: Кокоря (ЦП 2 – пастбище, сбой), Туим (ЦП 10 – после пожара).  
Онтогенетические состояния: j – ювенильное, im – имматурное, v – виргинильное, 

g1 – молодое генеративное, g2 – средневозрастное генеративное,  
g3 – старое генеративное, ss - субсенильное, s – сенильное 

 
Таким образом, изучение онтогенетической 

структуры ЦП A. austrosibiricus способствует по-
ниманию процессов ее деградации при антропо-
генном воздействии и показывает достаточную 
устойчивость и способность к самовосстановле-
нию после прекращения нагрузки. 

Данные по эколого-фитоценотическим и поч-
венно-климатическим условиям произрастания 
исходных природных ЦП по биоморфологическим 
и биохимическим характеристикам изучаемого 
вида необходимо учитывать при подборе матери-
ала для интродукции и селекции.  
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Введение астрагала южносибирского в культу-
ру в лесостепную зону Западной Сибири на кол-
лекционном участке ЦСБС СО РАН (г. Новоси-
бирск) путем посева семян популяций различного 
эколого-ценотического происхождения выявило 
высокую полевую всхожесть семян природного 
происхождения. За первый вегетационный период 
растения проходят два состояния – проросток и 
ювенильное онтогенетическое состояние. На вто-
рой год происходит интенсивный рост и темпы 
развития значительно ускоряются – особи прохо-
дят весь прегенеративный период и некоторые 
могут даже зацвести. Основная масса растений 
зацветает на третий год. Цветет астрагал южно-
сибирский в июне-июле, созревание семян проис-
ходит в августе. На 6-й год жизни в культуре у 
особей, происходящих из степных ЦП, сохраняет-
ся до 70-80% генеративных растений.  

Таким образом, в культуре ход онтогенеза и 
жизненная форма не меняются: это многолетний 
летнезеленый травянистый стержнекорневой с 
многоглавым каудексом симподиально нараста-
ющий поликарпик с удлиненным прямостоячим 
или приподнимающимся побегом. Изменяются 
темпы развития: прегенеративный период прохо-
дит значительно быстрее (за 1 год), чем в приро-
де и как следствие значительно быстрее особи 
достигают своих максимальных параметров при 
достижении генеративного периода (на второй-
третий год после посева). 

Высота растений в условиях интродукции в 
разные годы вегетации имела большие колеба-
ния: у растений степных экотипов - 19,1-31,0 см, 
луговых – 28,4-30,7 см. Урожай надземной массы 
и облиственность также значительно колеблются 
по годам, достигая максимума в увлажненные 
вегетационные периоды, обычно выше у расте-
ний луговых ЦП. Урожай семян 3,2-3,4 г/м2, 
наиболее высокие показатели (5,1 г/м2) наблюда-
лись в сухой и жаркий вегетационный период. 
Масса 1000 семян колеблется от 1,02 до 1,46 г, 
достигая максимума в сухие и жаркие летние пе-
риоды. Всхожесть свежесобранных семян 69%. 
При хранении в комнатных условиях семена со-
храняют высокую всхожесть в течение 10 лет от 
91 до 100%. Затем она постепенно снижается: на 
14-й год - до 84,6%, на 15-й год - до 46,6%, на 20-й 
– до 56,6%. 

Кормовая ценность надземной массы расте-
ний-интродуцентов A. austrosibiricus свидетель-
ствует о высоком содержании жира (2,1-10,8%), 
золы (3,70-7,65%); увеличенном количестве клет-

чатки (25,61-32,99%). Содержание БЭВ (26,89-
39,94%) и протеина (11,5-12,72%) несколько сни-
жается по сравнению с природными ЦП. Пита-
тельность 1 кг сена у астрагала южносибирского 
при интродукции составляет 0,46-0,50 к.ед., пере-
варимого протеина – значительно больше, чем в 
природе: от 64 до 69 г/кг сена.  

При изучении растений интродукционных 
степных ЦП (с берегов оз. Иткуль) установлено, 
что качественный состав флавоноидов у интро-
дуцентов аналогичен растениям природных ЦП, а 
содержание у интродуцентов на 47% меньше, чем 
у растений из естественных местообитаний.  

Все эти данные свидетельствуют о перспек-
тивности использования A. austrosibiricus как цен-
ного кормового растения как в природных место-
обитаниях, где он показал свою устойчивость к 
выпасу и способность к самовосстановлению, так 
и при введении в культуру.  

 
Выводы 

1. Биолого-морфологические показатели аст-
рагала южносибирского, характеризующие его 
продуктивность как пастбищного вида, сильно ва-
рьируют в зависимости от места произрастания, 
высоты над уровнем моря. Растения, произрас-
тающее в условиях степей и лугов без пастбищ-
ной нагрузки, имеют высокие значения основных 
биолого-морфологических характеристик, таких 
как биомасса надземной части особи, диаметр 
каудекса, число побегов, число листьев и соцве-
тий.  

2. Растения A. austrosibiricus на природных се-
нокосах и пастбищах являются ценным источни-
ком питательных веществ. Они отличаются высо-
ким содержанием жира (1,61-2,27%), золы (6,34-
8,01%), протеина (21,25-23,24%), БЭВ (42,9-
46,04%) и клетчатки (21,25-25,15%) в надземной 
массе. Отмечено высокое содержание протеина 
не только в цветках (23,66%) и в листьях (26,87%), 
но и в стеблях (15,66%). Питательность 1 кг сена 
у астрагала южносибирского 0,57-0,59 к.ед., пере-
варимого протеина – от 20,2 до 26,5 г/кг сена.  

3. Кормовая ценность надземной массы расте-
ний-интродуцентов A. austrosibiricus свидетель-
ствует о высоком содержании жира (2,1-10,8%), 
золы (3,70-7,65%) и клетчатки (25,61-32,99%). Со-
держание БЭВ (26,89-39,94%) и протеина (11,5-
12,72%) относительно ниже по сравнению с при-
родными ЦП. Питательность 1 кг сена у астрагала 
южносибирского при интродукции составляет 
0,46-0,50 к.ед., переваримого протеина – значи-
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тельно больше, чем в природе (от 64 до 69 г/кг 
сена).  

4. Интродукционный эксперимент по выращи-
ванию A. austrosibiricus в ЦСБС СО РАН начав-
шийся с 1980 г. показал перспективность его вы-
ращивания в условиях лесостепи Западной Сиби-
ри. Этот вид также хорошо адаптировался в усло-
виях интродукции в Республике Алтай. Астрагал 
южносибирский устойчив к погодным условиям, 
засухоустойчив, зимостоек, размножается семе-
нами.  
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