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Введение. Первый в Якутии ботанический 
сад был образован 2 марта 1962 г. (Постанов-
ление Президиума АН СССР от 02.03.1962 г. 
№ 235). В его создании принимали участие 
крупные ученые-ботаники страны – И.А. Авро-
рин, К.А. Соболевская, В.А. Шелудякова. Уни-
кальность ботанического сада обусловлена его 
расположением в зоне сплошного распростра-
нения вечной мерзлоты и резко континенталь-
ного климата. 

Основу сада заложили питомники и испыта-
тельные участки Чочур-Муранской эксперимен-
тальной биологической станции. Распоряжени-
ем Совета Министров РСФСР от 01.09.1962 г. 
№ 3990-р организованному Ботаническому саду 
Якутского филиала СО АН СССР были переда-
ны земли – 573,4 га лесного фонда и 199,4 га 
опытного биологического участка под Чочур-
Мураном, всего 772,8 га [1]. 

В настоящее время площадь сократилась до 
600 га, из которых 113 га приходится на долин-
ную часть, на которой располагаются коллекци-
онные участки открытого и закрытого типа, ден-
дропарк, питомники размножения и внедрения в 
культуру лекарственных, декоративных, пище-
вых растений, лабораторные корпуса, теплицы, 
вспомогательные помещения, дороги и подъ-
ездные пути. Ботанический сад имеет неструк-
турные подразделения, в которые входят кол-
лекции. Прежде всего это отдел природной тра-
вянистой флоры с коллекциями лекарственных 
растений, коллекцией яснотковых, газонных 
трав и злаков; отдел древесных и кустарнико-
вых растений, состоящий из дендрария, экспо-
зиций и питомников плодово-ягодных, декора-
тивных древесных видов; отдел декоративных 
многолетников местной и инорайонной флоры с 
коллекциями ирисов, лилий; отдел тропических 
и субтропических растений. 

Якутский ботанический сад расположен в 7 км 
юго-западнее от г. Якутска. Рельеф сада разно-
образен. С севера на юг территория разграниче-
на уступом коренного берега с самой высокой 
точкой – горой Чочур-Муран (62°01'16'' с.ш. и 
129°36'02'' в.д.) высотой 92 м. Западная часть 
(горная) расположена на водоразделе, а восточ-
ная – на второй надпойменной террасе долины 
р. Лены. По долинной части протекает озеро 
Ытык-Кель, несколько мелких озер, ручьев. Ос-
новными типами почв с разностями по механи-

ческому составу и степени засоления являются 
черноземно-луговые, формирующиеся в бес-
сточных ложбинах, лугово-черноземные на по-
вышенных элементах рельефа, дерново-лесные, 
боровые под лесной растительностью и лугово-
болотные в долинах угасающих стариц. Преоб-
ладающие почвы – мерзлотные луговые с не-
большим количеством гумуса, засоленные [2]. 

На коренном берегу основной лесообразую-
щей породой является Larix cajanderi Mayr. Ло-
кально произрастает Betula platyphylla Sukaczev. 
По склонам и понижениям рельефа обычны 
разнотравно-березовые леса и заросли ив. На 
повышенных сухих местах часты злаково-
разнотравные степи.  

Климат местности типичен для Центрально-
Якутского региона, т.е. резко континентальный 
холодный аридный со сплошным распростране-
нием многолетних мерзлых грунтов. За год вы-
падает 237 мм осадков (среднемноголетние 
значения), среднегодовая температура состав-
ляет 10,2 °С при разнице летних и зимних тем-
ператур 102.8 °C, зафиксированы абсолютные 
минимум -64 °С и максимум 38 °C. Снег лежит 
около 7 месяцев, средняя толщина его 30 см. 
На различных участках почва оттаивает от 
25 см до 4 м в летний период. Вегетационный 
период длится 95–115 дней. 

Методы. В работе руководствовались «Стра-
тегией ботанических садов по охране растений», 
принятой в 1994 г. Международным советом бо-
танических садов по охране растений (МСБСОР), 
«Международной программой ботанических са-
дов по охране растений» (2000), «Стратегией 
ботанических садов России по сохранению био-
разнообразия растений» (2003), а также обще-
принятыми методиками интродукционных, фе-
нологических, геоботанических исследований 
[3–10]. 

Результаты и их обсуждение. Первым ди-
ректором ботанического сада стала З.Е. Крото-
ва. Ее назначение в какой-то степени определи-
ло главное направление деятельности сада: 
подбор, изучение биологических особенностей, 
оценка перспективности интродуцентов и агро-
техника выращивания однолетних, многолетних 
травянистых, древесных растений для озелене-
ния г. Якутска и других населенных пунктов Яку-
тии. Наиболее перспективными оказались виды 
из родов Rosa L., Syringa L., Lonicera L. Впервые 



Краткие сообщения  
 
 

223 

 

в Якутии сотрудниками ЯБС Л.П. Показаньевой 
и А.Е. Петровой были организованы маточники 
Sambucus sibirica L. и Caragana arborescens 
Lam. Растения использовались для озеленения 
как Якутска, так и малых городов и поселков. 
Важное значение имела работа по мобилизации 
растений в коллекции. Именно в этот период 
заложена основа практически всех живых кол-
лекций Ботанического сада. Собранный в экс-
педициях семенной материал природной фло-
ры, а также семена коллекционного фонда слу-
жили для обмена с другими ботаническими са-
дами и научными учреждениями СССР и зару-
бежья. 

К 70-м годам XX в. уже был сформирован 
сортимент древесных растений, состоящий из 
15 видов. Через тридцать лет к внедрению в 
озеленение были рекомендованы 135 видов 
дендроинтродуцентов. Всего за это время было 
испытано 2276 видообразцов [11]. 

Другим направлением научной работы с 
древесными растениями стали геоботанические 
исследования Б.В. Чугунова, который в 1962–
1965 гг. изучал типы лесов природной террито-
рии сада. На нагорной территории ботаническо-
го сада совместно с В.Г. Комаренко выбраны и 
описаны эталонные участки с закреплением 
типа леса. Исследованиями совместно с геобо-
таником С.Ф. Нахабцевой установлено, что в 
растительном покрове преобладающая роль 
принадлежала естественно произрастающим 
лесам, сформированным на увалах и распадках 
коренного берега на участках с неглубоким за-
леганием устойчиво мерзлых грунтов. Леса за-
нимали 70 % площади ботанического сада. Это 
преимущественно лиственичники (Larix cajanderi 
Mayr.), сосняки (Pinus sylvestris L.) и березняки 
(Betula pendula Roth.) [12]. 

Более новыми исследованиями природной 
территории Якутского ботанического сада выяв-
лены 9 типов лесов, характерных для Цен-
тральной Якутии и представляющих интерес 
для мобилизации из них видов в культуру. Это 
3 типа сосняков, 3 лиственничных, 2 березовых, 
1 ивовый лес. Среди выявленных 27 видов дре-
весных растений доминирует группа светлох-
войных лесных видов [13]. Вследствие естест-
венных причин (деградация мерзлоты, пожары, 
сукцессии), а также причин, связанных с дея-
тельностью человека (выпас скота, палы, вы-

рубка, прокладывание линий ЛЭП, дорог), фор-
мационный состав растительности ботаническо-
го сада изменился. На одних участках увеличи-
лась обводненность территории, на других – в 
результате изменения дренажной системы вла-
гообеспеченность почв уменьшилась. Из-за из-
менений влажностного и солевого режимов почв 
произошло перераспределение площадей рас-
тительных группировок и флористического со-
става. Лесная территория сада сократилась 
почти на 20 %. 

В Центральной Якутии отмечены самые 
большие на северо-востоке Сибири участки 
степной флоры, пережившей периоды оледене-
ния и потепления. В Ботаническом саду на 
склонах Чочур-Мурана сохранились степи плей-
стоценового периода, которые занимают юго-
западную, южную и юго-восточную экспозиции 
Чочур-Мурана. Ботанический состав их разли-
чен, от твердоватоосоковой степи у подножия, 
ковыльно-тонконогово-житняковой – в средней 
части до пырейно- и типчаковой-разнотравной 
на крутых склонах. Травянистая растительность 
представлена также луговой, болотной, водной 
и прибрежно-водной растительностью. 

Горно-лесная часть Ботанического сада яв-
ляется базой для мониторинговых исследова-
ний по флористическим, фитоценотическим, 
экологическим направлениям. По всей природ-
ной территории заложены участки для монито-
ринговых наблюдений травянистых, древесных 
растений в различных растительных популяци-
ях; реинтродукционные участки редких и исче-
зающих видов. По всей территории ООПТ про-
ходит экологическая тропа «Чочур-Муран» про-
тяженностью более 12 км с маршрутами раз-
личной сложности. 

Начинаются все маршруты с посещения 
дендрария, по сути являющегося экспозицион-
ным участком коллекции древесных и кустарни-
ковых растений. Сама коллекция занимает 
4,9 га на берегу оз. Ытык-Кель и составлена 
растениями дендрария, куда входят плодово- 
ягодные, декоративные инорайонные и местные 
виды. Несмотря на почвы с небольшим содер-
жанием гумуса (лугово-черноземные, маломощ-
ные, супесчаные), внесение перегноя обеспечи-
вает длительное существование коллекции на 
одном месте. В настоящее время насчитывает-
ся 228 видов древесных растений (аборигенных 
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видов 93, инорайонных – 135), которые пред-
ставляют 56 родов из 24 семейств. Также вы-
ращиваются 63 культивара различных культур. 

Преобладают виды сибирского происхожде-
ния (41 %), затем примерно одинаковое количе-
ство (15–17 %) видов дальневосточных, восточ-
ноазиатских, североевропейских. Наименьшее 
количество видов отмечено в группах северо-
американских (9 %) и среднеазиатских (3 %). 
Отношение интродуцированных видов к общему 
количеству древесных видов составило немного 
больше 50 %. Наиболее изучены (46,9 %) се-
мейства Betulaceae, Caрrifoliaceae, Fabaceae, 
Grossulariaceae, Ericaceae, Pinaceae, Rosaceae, 
Ranunculaceae, Salicaceae. Rosaceae представ-
лено 13 родами и Ericaceae 12. Изученные виды 
имеют пищевое, лекарственное, техническое 
значение. Некоторые из них являются декора-
тивными. 

Среди древесных видов в коллекциях сохра-
няются, изучаются и воспроизводятся редкие и 
исчезающие виды. Это прежде всего 7 видов 

якутской флоры: Rhododendron aureum Georgi. 
(II кат.), Caragana jubata (Pall.) Poir. (III кат.), 
Dryas integrifolia M. Vahl. (III кат.), Salix cardio-
phylla Trautv. (IIIв кат.), S. triandra L. (IIIr кат.), 
Juniperus davurica Pall. (IIIr кат.). Особенно вы-
деляется эндем Якутии, Sorbocotoneaster pozd-
njakowii Pojark (I кат.), имеющий промежуточную 
форму, а также формы, сильнее уклоняющиеся 
в сторону родительских исходных признаков, 
кизильниковую или рябиновую. Кроме того, 25 
видов, достаточно широко представленных во 
флоре Якутии, имеют охранный статус на ре-
гиональных и других уровнях. 

Зимостойкость является решающим свойст-
вом для успешной интродукции. Проведенный 
анализ степени зимостойкости более 800 дре-
весных видов в интродукционном эксперименте 
1970–2000 гг. [14] показал, что наибольшее ко-
личество зимостойких видов (I, II балла) отме-
чено у видов, происходящих из сибирского, вос-
точноазиатского и североевропейского ареалов 
(табл.). 

 
Зимостойкость видов древесных растений различного происхождения 

 

Происхождение 
Степень зимостойкости, балл 

I II III IV V VI VII 

Сибирь 53 9 7 4 – 3 – 

Восточная Азия 1 20 11 10 9 16 201 

Средняя Азия – 4 8 2 1 5 75 

Европа 24 7 2 11 6 12 134 

Северная Америка 1 8 1 4 6 4 104 

Итого 79 48 29 31 22 40 514 

 
Высокую зимостойкость (I) имели почти все 

виды, гибриды и сорта якутской флоры, а также 
11 интродуцированных видов и 4 их гибрида 
(Caragana arborescens, C. spinosa (L.) DC., 
Crataegus maximowiczii Pojark., Grossularia acicu-
laris (Smith.) Spach., Malus baccata (L.) Borkh., 
Picea obovata var.caerulea (Ledeb.), Sambucus 
racemosa L., Padus virginiana L., Ribes alpinum L., 
R. sachalinense (F. Schmid.) Nakai, Rosa begge-
riana Schrenk. 

Наличие высокой зимостойкости у якутских 
видов сокращает продолжительность отбора 
среди них по ценным признаком, так как отсут-
ствует необходимость отбирать морозоустойчи-
вые формы. Виды с низкой зимостойкостью (VI 

и VII баллов) неперспективны для выращивания 
в Центральной Якутии [15]. 

Среди ягодных культур наиболее многочис-
ленна коллекция Ribes L., начало которой зало-
жил В.Н. Мусич в 60-х годах XX в. В это время 
были заложены основные агротехнические 
приемы возделывания, минерального питания 
смородины. Исследование эколого-физиологи-
ческих особенностей интродуцентов проводи-
лось под руководством А.Я. Перк. В настоящее 
время коллекция представлена 16 видами, 9 из 
которых аборигенные, и более 56 культиварами. 
Местные виды представлены образцами из по-
пуляций различных географических районов 
Якутии, что позволило выделить 4 видообразца 
смородины голенькой, 2 – смородины Пальчев-
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ского, 2 – смородины печальной, по 3 гибрида 
смородины дикуши и малоцветковой [16–19]. 

Коллекция Lonicera L. представлена 3 подви-
дами аборигенных съедобных жимолостей, 15 
сортами, а также 4 видами декоративных 
жимолостей, всего 96 образцов. Отбор образцов 
Lonicera caerulea L. из различных популяций 
Якутии (9) позволил сформировать интродук-
ционную популяцию уникального генофонда 
жимолости съедобной, крупноплодной, с ягодами 
кисло-сладкими без горечи. Средняя масса ягод 
1,18 г, минимальные и максимальные значения: 
0,92 и 1,36 г соответственно. Лучшие формы 
жимолости отобраны из Алданской, Верхнелен-
ской и Вилюйской популяций дикорастущей 
жимолости [20, 21]. 

В условиях закрытого грунта в оранжерее 
Якутского ботанического сада в настоящее вре-
мя произрастает более 250 видов, 170 родов из 
70 семейств тропических и субтропических рас-
тений. Из них более 50 видов составляют дре-
весные растения. 

 
Заключение 

 
1. Ботанический сад ИБПК СО РАН распола-

гает в настоящее время фондом более 2800 
таксонов, который представлен 1622 видами 
(2271 видообразец), 428 культиварами, 114 гиб-
ридными формами природной флоры северо-
востока России, а также интродуцируемой ми-
ровой флоры. Только за один 2021 г. коллекции 
Ботанического сада пополнились 41 видом и 29 
культиварами. В условиях ex situ в открытом 
грунте сохраняются 58 редких, исчезающих, эн-
демичных видов якутской флоры. 

Таким образом, Ботанический сад ИБПК СО 
РАН можно считать одним из центров на севе-
ро-востоке страны, в котором не только сохра-
няются виды автохтонной флоры в качестве 
живых образцов, а также в виде семян в крио-
банке, но и происходит обогащение ее видового 
и культурного разнообразия. 

2. Созданы коллекции родов Lonicera L. – 9 
видов, 17 сортов, Spirea L. – 9 видов, 2 сорта, 
Viburnum L. – 3 вида, 5 сортов, Padus L. – 4 ви-
да, 5 культиваров. Созданы гибридные интро-
дукционные популяции. Введен в культуру и 
предложен для использования в различных об-
ластях народного хозяйствования ряд видов 

пищевого назначения: сорта смородины черной 
Спас, Баритон, Сокровище; рябина Гранатная, 
Алая Крупная, Ликерная; черемуха Гранатовая 
гроздь, краснолиственная; смородина золоти-
стая Сибирское солнышко, Подарок Ариадне; 
яблоня Жебровская; сливово-вишневые гибри-
ды; декоративные: черемуха Мака, жимолость 
поникающая. Создана экспозиция ментольных 
видов мят, которые находят применение в фар-
мацевтической промышленности. Mentha 
pulegium L., M. longifolia (L.) Huds., M. spicata L., 
M. × piperita L. зимуют, вегетативно размно-
жаются; M. pulegium, M. × piperita дают 
жизнеспособные семена и размножается посе-
вом семян. 

3. Основными направлениями научных ис-
следований являются интродукционные иссле-
дования по адаптации растений в условиях се-
веро-востока России, в результате которых про-
исходит внедрение новых пищевых, кормовых, 
лекарственных, декоративных видов в различ-
ные отрасли; изучение структуры организации 
биологического разнообразия растительного 
мира Якутии и динамики его развития; разра-
ботка технологий и методик использования рас-
тительных ресурсов. Ботанический сад прини-
мает активное участие в работе по всем на-
правлениям сохранения растений: выявление и 
охрана природных мест обитания, сохранение 
видов в культуре, реинтродукция и возвращение 
в природные места обитания, участие и подго-
товка Красных книг Якутии, Сибири, пропаганда 
научных знаний и обучение школьников и сту-
дентов. 
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