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Работа выполнена в Якутском ботаническом 

саду Института биологических проблем криолито-
зоны СО РАН. Cемейство Fabaceae Lindl распола-
гает огромным разнообразием видов и форм, 
многие из которых обильно встречаются в есте-
ственных травостоях и представляют большой ин-
терес как исходный материал для широкого испы-
тания в культуре и для селекции на кормовые це-
ли. Интродукция бобовых дает познать скрытые 
потенциальные возможности растений, тем са-
мым обогащая культурную флору, служит сред-
ством сохранения их, в особенности редких и ис-
чезающих видов. В коллекционном питомнике 
природной флоры Якутии насчитываются из се-
мейства Fabaceae Lindl 26 видов из 10 родов. Ин-
тродуценты по феноритму разделены на 3 груп-
пы: весеннецветущие — 7, раннелетнецветущие — 
11, летнецветущие — 8. В коллекции бобовых 6 
редких вида, 3 эндемика. По хозяйственной цен-
ности 21 вид — декоративные, 6 видов — лекар-
ственные, 9 видов — медоносы, 6 видов — кормо-
вые. По интродукционной устойчивости виды раз-
делены: высокоустойчивые — 17 видов, устойчи-
вые — 3 вида, слабоустойчивые — 1 вид, у 4 видов 
интродукционная устойчивость не определена (в 
культуру введены недавно).  

Keywords: Yakutsk Botanical Garden, introduc-
tion, phenological development, introduction re-
sistance, endemic, Fabaceae, ornamental plant, 
medicinal plant, melliferous plant, fodder plant. 

 
The study was conducted at the Yakutsk Botani-

cal Garden of the Institute of Biologic Problems of 
Cryolithic Zone of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences. The Fabaceae Lindl family has 
a huge variety of species and forms and many of 
them are widely distributed in natural grass stands. 
They are of the utmost interest as starting material 
for expended testing in culture and for selective 
breeding for forage purpose. The introduction of 
Legumes enables learning the potential of the plants, 
thereby, enriching the cultivated flora and contrib-
utes to the preservation of the rare and endangered 
species. There are 26 species from 10 genera of the 
Fabaceae family in the collection of the natural flora 
nursery of Yakutia. In terms of their phoenological 
rhythm the introduced species are divided into 3 
groups: spring-flowering — 7, early summer-flowering 
— 11, and summer-flowering — 8. There are 6 rare 
species and 3 endemics in the Legumes collection. In 
terms of their economic value there are 21 ornamen-
tal species, 6 medicinal species, 9 melliferous spe-
cies, and 6 fodder plant species. According to their 
introduction stability the species are divided into 
high-stable — 17 species, stable — 3 species, and 
semi-stable — 1 species; the introduction stability of 
4 species is not determined (they have been added 
in culture lately). 

Павлова Полина Афанасьевна, н.с., Якутский бо-
танический сад, Институт биологических проблем 
криолитозоны СО РАН, г. Якутск. E-mail: vvse-
menova-8@yandex.ru. 

Pavlova Polina Afanasyevna, Staff Scientist, Yakutsk 
Botanical Garden, Institute for Biologic Problems of 
Cryolithic Zone, Sib. Branch of Rus. Acad. of Sci., 
Yakutsk. E-mail: vvsemenova-8@yandex.ru. 

Введение 
Среди представителей дикорастущей фло-

ры Якутии семейство Fabaceae Lindl распола-
гает огромным разнообразием видов и 
форм, многие из которых обильно встреча-
ются в естественных травостоях и представ-
ляют большой интерес как исходный матери-

ал для широкого испытания в культуре и для 
селекции на кормовые цели. По экономиче-
ской значимости бобовые уступают только 
злакам, но превосходят их в разнообразии 
использования. По данным Л.В. Кузнецовой и 
В.И. Захаровой, в Якутии насчитывается  
111 видов и 21 подвид бобовых, среди кото-
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рых имеются кормовые, технические, медо-
носные, лекарственные и декоративные рас-
тения [1]. Интродукция бобовых дает познать 
скрытые потенциальные возможности расте-
ний, тем самым обогащая культурную фло-
ру, служит средством сохранения их, в осо-
бенности редких и исчезающих видов  

 
Объект и методика исследований 

Работа выполнена в Якутском ботаниче-
ском саду Института биологических проблем 
криолитозоны СО РАН. Сад расположен в 
окрестности г. Якутска на второй надпоймен-
ной террасе р. Лены. Почва опытного участ-
ка мерзлотная лугово-черноземная. Климати-
ческие условия типичны для Центральной Яку-
тии. Особенностью климата является резкая 
континентальность с годовыми колебаниями 
температуры 102°С и количеством осадков 
200-320 мм. Малая облачность в совокупно-
сти с длинным световым днем (18-20 ч) 
обеспечивает высокую интенсивность солнеч-
ной радиации весной и летом. Благодаря 
этому, а также относительно высоким лет-
ним температурам растения завершают свой 
сезонный цикл развития [2]. 

 Объектами исследований служили 26 ви-
дов бобовых из 10 родов. Почти все виды 
декоративные, из них 6 видов лекарственные, 
9 — медоносы, 6 — кормовые, 1 — техниче-
ский.  

Изучение сезонного ритма развития рас-
тений проводили по методике И.Н. Бейдеман 
[3]. Выделение групп цветения проводили по 
Н.С. Даниловой [4], интродукционную устой-
чивость оценивали по шкале Н.С. Даниловой 
[5]. При изучении морфологической измен-

чивости интродуцентов придерживались ме-
тодики И.Г. Серебрякова и Т.И. Серебряко-
вой [6], жизненную форму видов описывали 
по А.Б. Безделеву и Т.А. Безделевой [7].  

Дается аннотированный список интроду-
центов семейства бобовых с приведением 
данных по ареалу вида в Якутии, характери-
стике жизненной формы, феноритмотипу, 
принадлежности к группе цветения, продол-
жительности цветения. Также даются краткое 
морфологическое описание, хозяйственная 
ценность, происхождение образца. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 
Astragalus alpinus L. — Астрагал альпийский 

— многолетний летнезеленый травянистый 
тонко-длиннокорневищный симподиально 
нарастающий поликарпик. В Якутии встреча-
ется повсеместно, кроме Верхне-Ленского 
района. Произрастает в хвойных лесах, ред-
колесьях, в зарослях кустарников, на горных 
тундрах, галечниковых и песчаных берегах 
рек. Раннелетнецветущий (табл.), продолжи-
тельность цветения 34±5,1 дня. Интенсив-
ность развития 46 дней. Семена созревают в 
середине июля. Стебли высотой 25-30 см 
несут 4-5 листьев с 8-10 парами листочков. 
Число цветков одного соцветия составляет 
26,9±1,05 шт. Цветки в коротких округлых и 
рыхлых кистях, нижние поникающие. Венчик 
почти белый с розовым оттенком. Плод — 
вскрывающийся боб на ножке, несколько 
изогнутый. 

Вид пересажен в 2004 г. с окр. пос. Жи-
ганск. В культуре устойчивый. Декоративен, 
медонос. 

Таблица  
Сезонный ритм развития Fabaceae в Якутском ботаническом саду (2000-2014 гг.) 

 

Вид Отрастание 
Массовое 
цветение 

Продолжительность 
цветения 

Созревание семян 

Astragalus alpinus 5.05±2,5 21,06±5,2 23±5,1 17.07±4,0 
Astragalus angarensis 6.05±1,4 10.6±2,2 39±3,8 9,08±2,0 
Astragalus danicus 1.05±4,6 19.06±1,9 23±1,5 16.07±4,2 

Astragalus inopinatus 11.05±1,9 6.07±4,7 24±2,4 15,08±1,5 
Astragalus fruticosus 9.05±3,6 1.6±3,7 10±1,1 22.08±7,8 
Astragalus tugarinovii 6.05±2,6 21.06±5,4 40±1,8 28.07±6,3 

Caragana jubata 30.04 25.05 9 14.07 
Hedusarum dasycar-pum 11.05±1,8 13,06±2,0 29±2,4 18.07±1,0 

Lathyris pilosus 26.06±2,2 23.07±1,7 56±2,4 23.08±3,8 
Lathyrus vernus 24.05 27.06 57 25.08 

Lupinaster pentaphyl-lus 12.05±2,9 24,06±2,6 38±5,7 16,08±2,04 
Medicago falcata 26.05±1.5 15.07± 1.6 51±2,5 20.09±3,0 

Onobrychis arenaria 14.05±1,9 25.06±1,7 35±1,8 9.08±2,1 
Oxytpopis adamsiana 29.04±1,5 5.06±2,7 22±3,3 15.07±1,0 
Oxytropis candicans 11.05±1,6 26.06±3,6 37±4,0 3.09±4,6 
Oxytropis deflexa 11.05±1,8 17.06±1,4 29±2,1 9.07±2,0 

Oxytpopis Scheludja-kovae 2.05±2,9 6.06±2,5 19±1.9 13.07±0,9 
Thermopsis jacutica 29.05±2,1 20.06±1,8 16±2,1 - 
Trifolium pratense 18.05±2,1 10.07±4,4 46±2,0 - 
Trifolium repens 21.05±3,3 4.07±2,9 58±1,5 25.08±1,5 

Vicia cracca 18.05±1,7 22.06±3,8 33±1,6 - 
Vicia amoena 21.05±3,2 5.07±3,8 31±2,2 - 
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A. danicus Retz. — А. датский — многолет-
ний летнезеленый травянистый стержнекор-
невой с многоглавым каудексом симподиаль-
но нарастающий поликарпик. В Якутии встре-
чается в Яно-Индигирском, Центрально-
Якутском, Верхне-Ленском и Алданском 
районах. Растет в светлых сосновых, листвен-
ничных и смешанных лесах, в сухих зарослях 
кустарников, на остепненных лугах и склонах. 
Раннелетнецветущий (табл.). Продолжитель-
ность цветения 23±1,5 дня. Интенсивность 
развития 49 дней. Семена созревают в сере-
дине июля. Высота главного побега доходит 
до 23± 0,56 см. Листья сидячие длиной 6,2, 
шириной 2,1 см с 5-12 парами продолговатых 
листочков. Цветоносы в 1,2-2,0 раза длиннее 
листьев. Цветки фиолетовые, в плотных го-
ловчатых кистях. Соцветие насчитывает до 
13,9±0,87 цветков. Бобы на ножке, вздутые, 
яйцевидные, кожистые, густо беловолоси-
стые, при созревании чернеющие. Вид вве-
ден в культуру в 1993 г., пересажен с окр.  
г. Ч-Муран. В культуре высокоустойчив. Де-
коративный, медонос. 

A. inopinatus Boriss. — А. неожиданный 
многолетний летнезеленый травянистый 
стержнекорневой дерновинный поликарпик с 
полурозеточным полегающим побегом. В 
Якутии встречается во всех районах, кроме 
Арктики и Оленька. Растет в сухих лесах и 
зарослях кустарников, на степных склонах, 
остепненных лугах, песчано-галечниковых 
наносах. Летнецветущий (табл.). Продолжи-
тельность цветения 24±2,4 дня. Интенсив-
ность развития 55 дней. Семена созревают в 
середине августа. Стебли приподнимающиеся 
высотой 40,9±1,2 см. На одном побеге 
насчитывается 3 соцветия длиной 7-8, шири-
ной 1,5 см. Листья состоят из 7-13 пар про-
долговато-яйцевидных листочков. Цветоносы 
незначительно длиннее листьев. Цветки в чис-
ле 38±4,3 шт. в плотных кистях. Бобы яйце-
видные, вверх торчащие, покрыты черными 
волосками. Вид введен в культуру в 1993 г., 
мобилизован с окр. г. Ч-Муран. В культуре 
высокоустойчив. Лекарственный, кормовой. 

A. tugarinovii Basil. — А. Тугаринова мно-
голетний летнезеленый травянистый стержне-
корневой поликарпик с удлиненным припод-
нимающимся побегом 30-35 см высоты. В 
Якутии встречается в Арктическом, Яно-
Индигирском, Оленекском, Колымском, 
Верхне-Ленском флористических районах. 
Растет на каменисто-щебнистых тундрах и 
склонах, песчано-галечниковых наносах. Ран-
нелетнецветущий. Продолжительность цвете-
ния 40±1,8 дней (табл.). Интенсивность раз-
вития 46 дней. Листья в числе 4-6 длиной 15, 
шириной 7,5 см тупые, снизу оттопыренно-
волосистые. Цветоносы длиннее листьев. Со-
цветия образуют рыхлую кисть с 39±1,7 
цветками. Венчик беловатый. Бобы вздутые, 

голые, на ножке. Вид введен в культуру в 
1978 г. Семена собраны в устье р. Менкере. 
В интродукции высокоустойчив. Декоратив-
ный, медонос.  

Caragana jubata (Pall.) Poir. — Карагана 
гривастая — стелющийся кустарник летнезе-
леный. В Якутии встречается в Арктических 
районах (хребты Хараулахский, Туора Сис, 
кряж Чекановского). Произрастает в горных 
лиственничных редколесьях, на открытых ка-
менистых склонах, скалах. Весеннецветущий 
(табл.). Семена немногочисленные, созре-
вают в середине июля. Стебель ветвится с 
самого основания. Ветви саблевидно-
изогнутые, покрытые черноватой корой, 
очень густо-олиственные и усаженные мно-
гочистенными серыми, тонкими, колючкооб-
разными, длинными черешками листьев про-
шлых лет. Прилистники треугольно-
ланцетные, оканчиваются шипом. Ось листа 
также оканчивается шипиком. Листья узкоэл-
липтические, опушенные длинными волоска-
ми. Цветоножки короткие. Венчик белый с 
розовым оттенком. Диаметр цветка состав-
ляет 1,5 см. Бобы длиной 1,5-2,0 см продол-
говатые, волосистые (редко плодоносит, хотя 
цветет ежегодно). В интродукции вид  
с 2006 г. Пересажен с окр. п. Кюсюр Булун-
ского района. В культуре устойчивый. Ред-
кий. Декоративный. 

Hedуsarum dasycarpum Turcz. — Копеечник 
шерстистоплодный — многолетний летнезеле-
ный травянистый стержнекорневой плотно- 
дерновинный поликарпик с удлиненным при-
поднимающимся побегом. В Якутии растет 
повсеместно. Произрастает в лиственничных, 
березовых и смешанных лесах, их опушках, в 
зарослях кустарников, на приречных галечни-
ках и лугах, на каменисто-щебнистых склонах 
и россыпях. Весеннецветущий. Продолжи-
тельность цветения 29±2,4 дней (табл.). Ин-
тенсивность развития 32 дня. Стебли высотой 
46,3±1,0 см прямостоячие или восходящие. 
Листья в числе 4-6 пар продолговато-
яйцевидные с длиной 6,9, шириной 3,6 см. 
Соцветия розовые или розово-лиловые в 
рыхлых укороченных кистях с 29±1,6 шт. 
цветками. Бобы с округло-эллиптическими 
члениками. Вид введен в культуру в 1983 г. 
Пересажен с разнотравного луга в 25 км 
южнее г. Якутска. В интродукции высоко-
устойчив. Декоративный, кормовой, медо-
нос. 

Oxytropis adamsiana (Trautv.) Jurtz. — Ост-
ролодка Адамса — многолетний летнезеле-
ный бесстебельный стержнекорневой поли-
карпик с прямостоячим цветоносом. Произ-
растает в Арктическом, Оленекском, Яно-
Индигирском, Алданском флористических 
районах в лиственничных лесах с дриадой на 
каменистых тундрах, галечниках, наледи, по 
берегам горных рек. Весеннецветущий. Про-
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должительность цветения 22±3,3 дня. Интен-
сивность развития 32 дня. Семена созревают 
в середине июля. Цветоносы крепкие, пря-
мостоячие. Малиново-пурпурные соцветия 
имеют длину до 6, ширину 2-3 см с числом 
цветков 24±1,4 шт. У этого вида особенно 
декоративны густые мутовчато-расположен-
ные сизо-зеленые листья. Семена созревают 
в середине июля. Бобы яйцевидные, твердо-
кожистые. Вид введен в культуру в 1970 г. 
Пересажен с остепненного склона р. Буота-
ма. В интродукции высокоустойчивый. Деко-
ративный. 

O. scheludjakovae Karav. et Jurtz. —  
О. Шелудяковой — многолетний летнезеле-
ный бесстебельный травянистый стержнекор-
невой дерновинный поликарпик. В Якутии 
встречается в Яно-Индигирском флористиче-
ском районе (р. Улахан-Саккырыр, хр. Сие-
тиджинский). Весеннецветущий. Продолжи-
тельность цветения 22±1,9 дня. Интенсив-
ность развития 36 дней. Созревание семян 
происходит в середине июля. Листья в 2 раза 
короче цветоносов. Кисти продолговатые, 
рыхловатые, несут до 25±1,07 цветков. Вен-
чик пурпуровый, при высыхании фиолетовый. 
Бобы яйцевидно-ланцетные, твердоперепон-
чатые. Вид интродуцирован в 1970 г. с устья 
р. Индигирка. Редкий. Высокоустойчивый. 
Декоративный. 

O. candicans (Pall.) DC. — О. беловатая — 
многолетний летнезеленый бесстебельный 
травянистый стержнекорневой дерновинный 
поликарпик. В Якутии встречается в Колым-
ском, Центрально-Якутском, Верхне-Ленском 
флористических районах. Произрастает на 
опушках сосновых лесов, луговых степей, 
степных глинистых, песчаных и щебнистых 
склонах. Раннелетнецветущий (табл.). Про-
должительность цветения 37±4,0 дней. Ин-
тенсивность развития 45 дней. Семена созре-
вают в начале сентября. Цветоносы длиннее 
листьев, густо опушены белыми волосками. 
Цветки в числе 52±2,7 в удлиненных, рых-
лых, многоцветковых кистях. Бобы продолго-
вато-ланцетные с носиком. Вид введен в 
культуру в 1994 г. с территории Ботаническо-
го сада. В интродукции высокоустойчивый. 
Декоративный.  

Thermopsis lanceolata R.Br. subsp. Jacutica 
(Czefr.) Schreter — Термопсис якутский-
многолетний летнезеленый травянистый сим-
подиально нарастающий поликарпик. В Якутии 
встречается на Лено-Амгинском междуре-
чье. Произрастает на опушках сосновых ле-
сов, на степи, залежах, каменистых и песча-
ных склонах, по обочинам дорог. Ранне-
летнецветущий (табл.). Продолжительность 
цветения 16±2,1 дней. Интенсивность разви-
тия 21 день. Не плодоносит, размножение 
вегетативное. Листья тройчатые, самые ниж-
ние простые, с обеих сторон опушенные. 

Цветки желтые, по 2-3 в мутовке в негустой 
верхушечной кисти. Очень редко образуются 
бобы. Вид в интродукции с 1971 г. Переса-
жен с сухого луга на опушке сосняка в 
окрестности г. Якутска. Редкий. Высоко-
устойчивый. Лекарственный. 

Trifolium pratense L. — Клевер луговой — 
многолетний летнезеленый травянистый 
стержнекорневой рыхло-дерновинный поли-
карпик с удлиненным приподнимающимся 
побегом. Встречается в Центрально-
Якутском, Верхне-Ленском и Алданском 
районах. Растет в зарослях кустарников, на 
пойменных лугах, залежах, галечниках, по 
обочинам дорог. Летнецветущий (табл.). 
Продолжительность цветения 46±2,0 дней. 
Интенсивность развития 42 дня. Семена не 
созревают. Стебли тонкие, восходящие, рас-
простертые. Листья тройчатые, листочки  
яйцевидные, иногда округлые. Цветки лило-
во-пурпуровые, в шаровидных головках.  
Количество цветков в соцветии доходит до  
99,5±5,8 шт. Бобы односемянные. Вид вве-
ден в культуру в 1983 г. Пересажен с за-
брошенной пашни в окрестности пос. Коче-
гарово Олекминского района. Устойчивый. 
Лекарственный, декоративный.  

T. repens L. — клевер ползучий — много-
летний летнезеленый травянистый тонко-
длиннокорневищный поликарпик с удлинен-
ным ползучим побегом. Растет повсеместно, 
кроме Оленька и Колымы. Произрастает на 
опушках лесов, гари, в зарослях кустарников, 
на солончаковых лугах, залежи, по обочинам 
дорог. Летнецветущий (табл.). Продолжи-
тельность цветения 58±1,5 дней. Интенсив-
ность развития 43 дня. Семена созревают в 
конце августа. Стебли стелющиеся, в узлах 
укореняющиеся. Листья тройчатосложные, 
листочки обратнояйцевидные. Соцветия на 
длинных цветоносах, цветки в числе 42±1,4, 
белые, в шаровидных головках. Бобы эллип-
тические, голые, с 2-4 семенами. Вид введен 
в культуру в 1994 г. Пересажен с территории 
Ботанического сада. В культуре высокоустой-
чивый. Кормовой, декоративный.  

В культуру введены также следующие ви-
ды из сем. Fabaceae Lindl: Astragalus an-
garensis Turcz. ex Bunge (эндемик), 
A.giganicus (Kusn.) (эндемик), Vicia cracca L, 
V.amoena Fisch, Hedуsarum vicioides Turcz 
(редкий), H. Gmelinii Ledeb (редкий), Oxy-
tropis pilosa (L.) DC (редкий), Lathyrus vernus 
(L.) Bernh.  

Заключение 
В коллекции природной флоры Якутии ин-

тродукционное испытание прошли 26 видов 
растений из семейства Fabaceae Lindl. Интро-
дуценты по феноритму разделены на 3 груп-
пы: весеннецветущие — 7, раннелетнецвету-
щие — 11, летнецветущие — 8. В коллекции 
бобовых 6 редких вида, 3 эндемика. По хо-
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зяйственной ценности 21 вид — декоративные, 
6 — лекарственные, 9 — медоносы, 6 — кор-
мовые. По интродукционной устойчивости 
виды разделены: высокоустойчивые — 17, 
устойчивые — 3, слабоустойчивые — 1, у 4 
видов интродукционная устойчивость не 
определена (в культуру введены недавно).  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД КОМПОНЕНТАМИ ВОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO SEWAGE TREATMENT  
BY THE ELEMENTS OF AQUATIC ECOSYSTEM 

Ключевые слова: чистая вода, предельно-
допустимые концентрации, эвтрофикация, 
энерго- и ресурсопотребление, водооборот, 
микрогидробиоценоз, зеленые водоросли, 
диатомовые, протококовые, лимитированный 
сброс, животноводческий комплекс, токсиче-
ские нагрузки, микробиологическое загрязне-
ние, фотоавтотрофы, экстремально высокое 
загрязнение, гидроценозы. 

 
Рассматривается актуальная проблема дефици-

та пресной воды. Анализируются теоретические и 
методологические проблемы очистки сточных вод 
животноводческих комплексов с точки зрения 
гидробиологии и их влияния на естественные во-
доисточники. Обозначены злободневные вопросы 
использования экологически несовершенных тех-
нологий в промышленности и в сельском хозяй-
стве. Приводятся цифровые данные загрязнения 
поверхностных и водных источников, отмечается 

необоснованное качество сбрасываемых сточных 
вод с точки зрения не только органического и 
минерального, но и микробного загрязнения вод-
ных объектов. Анализируются причины не только 
загрязнения, но эвтрофирования естественных 
водоемов и водотоков, прежде всего неудовле-
творительное состояние очистных сооружений и 
их эксплуатации. Подробно представлены виды 
микроводорослей, активно участвующих в очистке 
высокозагрязненных сточных вод животноводче-
ских комплексов и птицефабрик. Значительное 
место уделяется проблеме сохранения водного 
ресурса, предлагаются способы сохранения пу-
тем очистки сточных вод микрогидробиоценозом 
на примере зеленых, протококковых и диатомо-
вых микроводорослей. Приводятся положитель-
ные результаты лабораторных экспериментов, 
суть которых сводится к тому, что использован-
ные компоненты экосистемы (микроводоросли) 
очищают и обеззараживают сточные воды, воз-




