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В статье приведены данные ареалогического анализа в Челябин
ской и Свердловской областях и внутривидовой дифференциации 
можжевельника обыкновенного в Предуралье, на Южном и Среднем 
Урале. Новая информация о расселении зоохорного вида в форме 
фрагментов ценопопуляций и значительном полиморфизме в запо
ведниках позволяет организовать заготовку шишкоягод с сохранением 
генофонда в особоохраняемых природных территориях. Применение 
биоиндикационных показателей (относительные параметры хвои) 
позволяет установить внутривидовые таксоны можжевельника, объяс
няющие его экологическую пластичность за счет фенотипического 
разнообразия.
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В в е д е н и е

Все увеличиваю щ иеся антропогенны е нагрузки на леса рекреационного значения с те
чением  врем ени изм еняю т структуру популяций отдельны х видов древесны х растений. 
Уменьш ение генетического разнообразия лю бого вида, происходящ ее вследствие деятельности 
человека, ставит под сомнение возм ож ность будущ их адаптаций, как в природны х популяциях, 
так  и в культуре. Важ ны м  ф актором  устойчивости лесны х древесны х растений является их 
внутривидовой полиморф изм, сохранение, расш ирение географ ического и ф итоэкологическо
го ареала. О собы й интерес представляю т изолированны е группировки биотипов м ож ж евель
ника в лесны х экосистем ах Урала.

П опуляции древесны х и кустарниковых видов в меняю щ ихся условиях среды способны 
долгое время удерж ивать территорию  за счет разновозрастного потомства. Хозяйственная дея
тельность человека наруш ает сплош ную  область распространения лесообразую щ их и сопутству
ю щ их видов, приводя к их дизъюнктивности, ослабляя способность к самовосстановлению. О д
ним из видов, сущ ествую щ их в форме фрагментов ценопопуляций, как следствие антропогенно
го воздействия (пожары, вырубки, рекреация), является мож ж евельник обыкновенный на Урале. 
Пространственное размещ ение географически изолированных групп можжевельника несет в се
бе важнейш ую информацию  о внутривидовой дифференциации и динамике ареала. Биоиндика- 
ционным показателем адаптивной стратегии вида -  разделение некогда больш их ценопопуля
ций на фрагменты, могут служить относительные показатели параметров хвои [1].

М ож ж евельник обы кновенны й -  сам ы й распространенны й вид из рода М ож ж евель
ник, ареал которого простирается через всю  лесную  зон у Северной А м ерики, Европы, Северной 
А зии до Северной А ф рики. В России растет на севере и в средней полосе европейской части 
России, в Западной и Восточной Сибири до Забайкалья и в центральной Якутии. Д анны й вид 
относится к немногим  подлесочны м  видам , способны м  к спонтан ном у развитию  и устойчивом у 
самоподдерж анию  своих ценопопуляций [2]. П од ценопопуляцией понимается популяция д р е
весного вида в границах ф итоценоза [3]. Вы сокая устойчивость внутривидовы х ф рагментов ц е 
нопопуляций и подвиж ность ареала объясняется зоохорны м  расселением , семенны м, вегета
тивны м  разм нож ением  и вы ж иванием  в ш ироком  диапазоне условий среды.

В лесны х экосистем ах Свердловской области м ож ж евельник обы кновенны й встречает
ся в подлеске 54 типов леса, в основном, в сосняках зеленомош никовы х [4] и в подлеске 12 сос
новы х и еловы х типах леса, чащ е в ельниках зеленомош никовы х и кислично-сф агновы х (Ч е
лябинская область). Ельники зеленом ош никовы е на Ю ж ном  Урале и сосняки ягодниковы е на 
Среднем  У рале являю тся его экологическим  оптим ум ом  [5], где отсутствует конкуренция с дру
гими видами. Сущ ествование экологического оптимума предполагает благоприятное соотн о
ш ение для ценопопуляции тепла и влаги, им еет ш иротно-зональную  привязку. Ф итоценотиче- 
ский ареал -  территория, занятая биотипами мож ж евельника в бореальны х лесах У рала при
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наличии или отсутствии конкуренции с другим и видами, (насаж дения Н оволялинского лесн и 
чества Свердловской области).

В связи с дизъю нктивны м  ареалом м ож ж евельника на Урале закономерны  учет м есто
обитаний м ож ж евельника обы кновенного как лекарственного вида и охрана его геноф онда. По 
данны м  Д.И . П исарева [6] м аксим ум  запаса ш иш коягод м ож ж евельника обы кновенного в Р ос
сии приходится на Удмуртию , где еж егодно заготавливаю т около 10.0 т  этого сырья. Работа по 
изучению  ресурсов м ож ж евельника на территории Свердловской области проводилась в 1976
1980 гг. А.А. Д онцовы м  и Г.И. О леш ко [7]. Ими исследовано 45 районов и установлено, что 
мож ж евельник обы кновенны й образует продуктивны е заросли лиш ь в 16. Д о настоящ его вр е
м ени не бы ло обобщ аю щ их работ по установлению  ареала и внутривидовой диф ф еренциации 
м ож ж евельника обы кновенного в П редуралье, на Ю ж ном и Среднем Урале.

Цель исследования -  установление особенностей ареала и ф рагментации ценопопуля- 
ций м ож ж евельника обы кновенного в м естообитаниях с различны м  уровнем  антропогенной 
нагрузки.

О б ъ е к т ы  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я

О бъекты  исследования -  ф рагменты  ценопопуляций мож ж евельника обы кновенного в 
подзоне ю ж ной тайги горно-лесной зоны  Ч елябинской области (Ю ж ны й Урал) и в подзонах 
ю ж ной и средней тайги (Свердловская область). И зучение процесса ф рагм ентации данного ви 
да на Ю ж ном, Среднем У рале и в П редуралье вы полнено в ф ормациях светлохвойны х и м ел 
колиственны х лесов (окрестности с. Верхний А взян Белорецкого района и Баш кирского зап о
ведника республики Баш кортостан, пригородной зоны  г. Сарапула республики Удмуртии) и в 
Висимском государственном  природном  биосф ерном  заповеднике в экотоне тем нохвойны х 
елово-пихтовы х и светлохвойны х сосново - лиственничны х лесов (табл. 1). Сбор данны х по р ас
пространению  м ож ж евельника обы кновенного проведен в 2 0 0 2 -2 0 14  гг.

Таблица 1
Х ар ак тер и сти к а  м есто об и тан и й  ц ен о п о п ул я ц и й  м ож ж евел ьн и к а о б ы к н овен н о го

и и х  ф р агм ен тов

Номер 
ценопопуляции 
* или фрагмен

та**

Высота 
над у. м., 

м

Г еографические 
координаты

Тип леса, 
растительное 
сообщество

Древостой

состав класс
бонитета

сомкнутость
древесного

полога
Верхнеавзянские ценопопуляции (республика Башкортостан)

1* 5 04

5 3 °31 '3 3 "
57°3 2 '5 3 "

Пастбище суходольное - - -

2* 470
Березняк вейниково- 
разнотравный 9Б1С IV 0.7

3 * 540 Сосняк ягодниковый 5С5Б III 0.5
Ценопопуляции Башкирского заповедника

4 * 650

5 3°2 0 '4 3 "
57°4 б'4 0 "

Разнотравно-типчаковая
степь - - -

5 * 620 Сосняк зеленомошниковый 9С1Б IV 0.8

6* 670 Кустарниковая каменистая 
горная степь - - -

7* 630 Сосняк зеленомошниковый 10С III 0.4
8* 800 Горная степь - - -

9 * 740
Лиственничник зелено
мошниковый 8Л2С III 0.7

Сарапульские ценопопуляции (республика Удмуртия)
10* 113

53°47 ’5 2 "
5 б°2 8 ’35"

Сосняк разнотравный 10С II 0.7
11** 100 Сосняк брусничный 10С IV 0.3
12** 85 Сосняк брусничный 10С IV 0.3
13** 80 Сосняк брусничный 10С IV 0.3

Висимские ценопопуляции (Свердловская область)

14* 400

57°2 4 '25"
5 9 °3 3 '5 5 "

Ельник мелкотравно- 
вейниковый 6Е4С III 0.7

15* 410 Ельник мелкотравный 9Е1Б IV 0.9
16* 400 Ельник разнотравный 10Е III 0.7

17* 430
Ельник хвощево- 
мелкотравный 10Е IV 0.9

18* 3 8 0 Ельник разнотравный 7Е3С III 0.8

19* 370
Ельник хвощево- 
сфагновый 6Е4С IV 0.7
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Выявление м естообитаний м ож ж евельника проведено на основе программы  А рм - 
лесф онд по м атериалам  лесоустройства и м арш рутны х обследований. Ч асть материала, под
тверж даю щ его местонахож дения представителя из семейства Кипарисовы е получена путем 
устного опроса работников лесничеств Ч елябинской области.

Х воя -  важ ны й диагностический признак в систематике и экологии хвойны х. Х воели 
стовой анализ часто отраж ает типы  условий произрастания. Ф ены  хвои в сочетании с призна
кам и продуктивности их носителей подчиняю тся действию  закона гом ологических рядов в 
наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. Это свидетельствует о строгой генетической д е
терм инированности внутривидовы х ф енотипов [8]. Х воя мож ж евельника обы кновенного со 
брана в м утовки по 3 - 4  хвоинки, 5 - 1 7  м м длиной, 1 -1 .7  мм ш ириной. Ф орм а хвои линейная, 
прямая, длинно-заостренная, сверху неглубоко-ж елобчатая, с ш ирокой цельной белой полос
кой из устьиц, снизу зеленая блестящ ая с тупы м  килем, сохраняется до  5 - 6  лет.

И нф ормативны е признаки (маркеры) -  относительны е показатели параметров хвои 
использованы  при таксоном ическом  разделении ценопопуляций и их ф рагментов различного 
географ ического и экологического происхож дения. Обработка зам еров хвои  проведена с и с 
пользованием  програм м ы  Ехсе1 2000. По оси Х  отмечены  значения, Д/Ш  на оси У  -  Д хШ . 
Каж дая точка представляет одну особь по вы бранной нам и паре признаков.

При характеристике м естообитаний м ож ж евельника обы кновенного на Урале нами 
установлено, что его ценопопуляции и их ф рагменты  встречаю тся чащ е всего в среднебонитет- 
ны х древостоях сосны  обы кновенной и ели сибирской с сомкнутостью  древесного полога 0.7 в 5 
группах типов леса: разнотравной, долгом ош но-хвощ евой, ягодниково-зеленом ош ной, брус
ничной и нагорной на вы соте 8 0 -5 5 0  м  над уровнем  моря. Сосновые леса им ею т наибольш ий 
спектр эколого-географ ической изменчивости, поэтом у и типов леса с м ож ж евельником  обы к
новенны м  в них больш е (65% площ ади, занятой мож ж евельником), чем  в ельниках (31%). 
Кроме того, экологической ниш ей м ож ж евельника м огут бы ть низкобонитетны е березняки 
долгом ош никовы е, ольховники травяные, ельники приручьевы е, кедровники зеленом ош нико- 
вые и т. д.

Л есны е насаж дения, им ею щ ие в составе подлеска мож ж евельник обы кновенны й в Ч е
лябинской области сосредоточены  исклю чительно в горно-лесной зоне на площ ади всего 470.5 
га в 19 участковы х лесничествах 6 лесничеств и в двух национальны х парках «Зю раткуль» и 
«Таганай» (рис. 1, табл. 2).

Р е з у л ь т а т ы  и  и х  о б с у ж д е н и е

\

Рис. 1. Схема ареала 
м ож ж евельника обы к
новенного в горнолес
ной зоне Ч елябинской 

области:

ния м ож ж евельника 
обы кновенного

-  м естообита-
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Таблица 2
Ф и то ц ен о ти ч еск и й  ар еал  м ож ж евел ьн и к а о б ы к н ов ен н о го  

в  гор н о-л есн ой  зон е Ч ел я б и н ск ой  обл асти

Лесничество Участковое
лесничество

Пространственное
размещение Виды-лесообразователи

Катав-
Ивановское

Сульское куртинами ель сибирская, пихта сибирская, сосна 
обыкновенная, береза повислая

Тюмокское единично и 
куртинами

ель сибирская, пихта сибирская, береза 
повислая, сосна обыкновенная

Саткинский

Саткинское единично сосна обыкновенная, липа мелколистная, 
береза повислая

Бакальское единично сосна обыкновенная, липа мелколистная, 
береза повислая

Сибирское единично ель сибирская, пихта сибирская, сосна 
обыкновенная, береза повислая

Национальный 
парк «Зюрат- 

куль»

Нургушское единично и 
куртинами

ель сибирская, пихта сибирская, береза 
повислая

Зюраткульское единично ель сибирская, пихта сибирская, береза 
повислая

Златоустовский

Веселовское единично и 
куртинами

сосна обыкновенная, береза повислая, ель 
сибирская

Городское единично и 
куртинами

ель сибирская, лиственница обыкновенная, 
пихта сибирская, береза повислая, сосна 
обыкновенная

Златоустовское единично и 
куртинами

сосна обыкновенная, береза повислая, ель 
сибирская

Кувашинское единично сосна обыкновенная, береза повислая, осина 
обыкновенная

Национальный 
парк «Таганай» Таганайское единично и 

куртинами
ель сибирская, сосна обыкновенная, береза 
повислая, пихта сибирская

Кусинское

Аршинское единично сосна обыкновенная, береза повислая
Александровское единично сосна обыкновенная, береза повислая

Магнитское единично и 
куртинами

сосна обыкновенная, береза повислая, ель 
сибирская, пихта сибирская

Миасское
Северное единично сосна обыкновенная

Тургоякское единично сосна обыкновенная

Нязепетровское Нязепетровское единично сосна обыкновенная, пихта сибирская
Красностанское единично ель сибирская

При пространственном  разм ещ ении особи м ож ж евельника встречаю тся чащ е един ич
но, чем куртинами. И мея исторически обш ирны й ареал в северны х ш иротах трех континентов 
(Северная А м ерика, Европа, Азия) м ож ж евельник обы кновенны й использует для вы ж ивания 
чащ е в экстрем альны х условиях свой генетический потенциал и норм у реакции, трансф орм и
руясь, преж де всего, по габитусу надзем ной части и параметрам  хвои для соответствия к он 
кретны м  условиям  среды. В Ч елябинской области ценопопуляции мож ж евельника и их ф раг
менты  встречаю тся от границ А ш инского и Катав-И вановского районов (западны е низкогорья 
Ю ж ного Урала и участки м еж ду западны м и низкогорьями и центральны ми горны м и хребтам и 
Ю ж ного Урала) через Усть-К атав, Кусу, Сатку и Златоуст, растягиваясь вдоль У ральского 
хребта до  Н язепетровска и Верхнего Уф алея.

В Свердловской области лесны е насаж дения с подлеском  из м ож ж евельника обы кн о
венного заним аю т 109 ты с. га (рис. 2, 3). Его экологической ниш ей являю тся 132 типа леса, что 
свидетельствует о больш ой пластичности этого вида. В северны х районах Свердловской о б л а
сти м ож ж евельник в основном  сосредоточен в четы рех районах -  Н оволялинском  (западная 
часть отнесена к У ральской горно-лесной области, а восточная -  к  Западно-Сибирской равнин
ной лесной области, среднетаеж ны й округ), Серовском  (Уральская горно-лесная область, сред
нетаеж ны й округ), Н иж нетагильском  (Западно-Сибирская равнинная область, ю ж нотаеж ны й 
округ) и О уском  (Западно-Сибирская равнинная область, северотаеж ны й округ) на площ ади от 
9 до 24 тыс. гектаров.



Рис. 2. Схема ареала мож ж евельника обы кновенного в Свердловской области: 

-  м естообитания м ож ж евельника обы кновенного

Рис. 3. Распределение площ ади лесны х насаж дений с подлеском 
из мож ж евельника обы кновенного в Свердловской области:

1 -  Новолялинский (24166.9 га) ; 2 -  Серовский (22137 га); 3 -  Нижнетагильский (21031 га) ; 4 -  Оуский 
(20560.3 га); 5 -  Талицкий (8790.2 га); 6 -  Билимбаевский (1609 га); 7 -  Невьянский (1496.9 га);

8 -  Уралмашевский (1378.4 га); 9 -  Березовский (1301.5 га); 10 -  Карпинский (1051.2 га); 11 -  Ревдинский 
(1002 га); 12 -  Тугулымский (974.8  га); 13 -  Красноуральский (944.4  га); 14 -  Городской (762 га);

15 -  Сысертский (420.1 га); 16 -  Верхотурский (391.5 га); 17 -  Сухоложский (272.7 га); 18 -  Полевской 
(261.8 га); 19 -  Кировоградский (191.5 га) ; 20 -  Свердловский (147.1 га); 21 -  Уральский учебно -  опытный

лесхоз (67.7 га); 22 -  Нижнесергинский (5.9 га)

В Билимбаевском, Н евьянском, Ревдинском, Уралм аш евском  и К арпинском районах 
м ож ж евельник обы кновенны й занимает площ адь от 1 до 1.6 тыс. га. В П олевском, К ировоград
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ском, Н иж несергинском, Сухолож ском  и Сы сертском районах м ож ж евельник встречается на 
площ ади от 0.006 до 1 тыс. га. И золированны е друг от друга до 100 км  и более местообитания 
м ож ж евельника обы кновенного в ю ж ны х районах Среднего Урала (П олевской, Сысертский, 
Каменск-Уральский районы ) следует рассм атривать как экотипы , или как возрастны е локусы  -  
пространственно вы деляемы е ф рагменты  ценотической популяции вида. Д ревесны е виды  р а с
тений в изолированны х м естонахож дениях за пределам и их основного ареала обладаю т о со 
бы ми приспособительны м и свойствами, отличаю тся избирательной приуроченностью  к оп ре
деленны м  ф итоценозам  -  н абору типов леса с ш ирокой экологической амплитудой, что откры 
вает возм ож ность успеш ного введения их в культуру.

На рисунке 4 по оси Х  отм ечены  значения Д /Ш  (индекс ф орм ы  хвои), на оси У  -  Д хШ  
(величина хвои). Каж дая точка представляет одну особь по вы бранной нами паре признаков. 
Ш ирокий диапазон разм ещ ения точек на граф ике в Баш кирском и Висимском  заповедниках 
свидетельствует о больш ом  разнообразии биотипов, составляю щ их рассм атриваем ы е ф рагм ен
ты  ценопопуляции, подтверж дая этим их стабильность и устойчивость в лесн ой экосистеме. 
Верхнеавзянские и Сарапульские ценопопуляции и их ф рагменты , находящ иеся в зоне акти в
ной рекреации, им ею т небольш ие значения величины  и индекса ф ормы хвоинок, что указы 
ваю т на суж ение их ф енотипического разнообразия из-за экстрем альны х условий сущ ествова
ния биотипов мож ж евельника.

ДХШ

Рис. 4. Внутривидовая диф ф еренциация м ож ж евельника обы кновенного по относительны м  
показателям хвои в лесн ы х экосистемах У рала с различной антропогенной нагрузкой

З а к л ю ч е н и е

1. М ож ж евельник обы кновенны й на Ю ж ном (Ч елябинская область) и Среднем (С верд
ловская область) Урале представлен локальны м и ценопопуляциям и и им еет дизъю нктивны й 
(разорванный ареал). И склю чение составляю т новолялинские, серовские, ниж нетагильские и 
оуские ценопопуляции, занимаю щ ие обш ирную  без разры ва площ адь. В Ч елябинской области 
мож ж евельник сосредоточен только в горно-лесной зоне в виде ф рагментов ценопопуляций на 
небольш ой (470.5 га) площ ади.

2. В процессе м икроэволю ции происходит внутривидовая диф ф еренциация м ож ж е
вельника обыкновенного. На Ю ж ном (Баш кирский заповедник) и Среднем (Висим ский запо-
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ведник) У рале установлено больш е ф ормового разнообразия по относительны м  показателям  
параметров хвои, чем в рекреационны х зонах П редуралья и Верхнего Авзяна (Баш кортостан).

3. Внутривидовая изм енчивость и диф ф еренциация внутри вида способствую т образо
ванию  пространственно изолированны х ф рагментов ценопопуляций м ож ж евельника. С п ом о
щ ью  м орф ологических признаков-м аркеров (относительны е показатели параметров хвои) 
возм ож но установление таксоном ической разнородности локальны х ценопопуляций данного 
вида в естественны х (заповедники) и н аруш енны х (зона рекреации) ф итоценозах. Ш ирокий 
диапазон индекса ф ормы  хвоинок м ож ж евельника и их величины  свидетельствую т о ф ен оти
пическом полиморф изме внутривидовы х единиц, реагирую щ их на действия внеш них ф акто
ров, подтверж дая их стабильность и устойчивость в лесны х экосистемах.

4. П риведенны е данны е по учету лесны х площ адей с м ож ж евельником  обы кновенны м  
являю тся основой для инвентаризации ценного лекарственного сы рья с последую щ ей заготов
кой ш иш коягод.
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