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ОЕ01ЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РДБОТУ 

Актуальность тени. Успешное зеленое строительство в ооврэ-
менных условиях урйаннзироваиноП среди во шюгом зависит от ис
пользования ннтродуиированнах хвойних пород, в частности пред
ставителей рода Junlperue L. За кноголетнво истории интродукция 
в ЦБС ЛН Б собран богатый в таксономическом плане родовой комп
лекс видов, форм н разновидностей Juniperua 1. Назрела потреб
ность разработки научных основ интродукции рода.и испольаования 
кояжезельников s зеленом строительство Беларуси, эксперимен
тального изучения биоэкологичеокйх оообекноотей. Paviee в рес
публике исследовался с ЛВСОБОДОТЕЭННОП точки зрения.лишь абори
генный вид juniperua connnunis L. (Поплавзкая, 1982). Комплексно
го изучения рода пь проводилось. 

Цель исследования состоит в изучения систематического со
става интродуцироранних видов я ({.орм моияенольника в Беларуси, 
их биоэкологических особенностей, D ТОМ ЧЙОЛЗ Я морфогенеза го-
нератиБних органов, а также Бмделениз наиболее перапективких 
видов и форм для зеленого строительства э Бэларусн и разработ- _ 
ка эффективных опособоз раэикоа?е!Г.!я. 

Задачи работн вклвч&пт; 
1. Исследовать по литературкам ноточникап: 
а) фйлогенип, скогеяатйку п география рода Juniperua L., 
б) эколого-геогрз^жческие уозовия родаяи интродуцеитов. 

2 . Уточнить ЕидовоК 1! форноБой соетаз иожжевольников в 
коллекциях ИБС ЛН 5 . 

5 . Провести фенологачвскйз избладзййя за аборигенным и ин-
тродуцкровзннымй Еиданк S ЦБС АН Б- Вйзуаяьниз набдодения до
полнить б»;окетрион. 

'4. изучить »4орфогэн8й гсиарз?м31шх Почзк, опыление, раз
витие сеяян. 

5 . Установить оообекноотй зккного покоя мояжевельккков, их 
зимостойкость. 

6 . Изучить откошенке можиевзльниксв к наиболее раопростра-
неНиому загрязнитедв атмосферного воздуха -.диоксиду серы. 

7 . Разработать способы ускоренного вегетативного размноже
ния перспективных для озеленения видов и {оря можжевельника. 



к 
Эащищвбмце .полоздния: 
- обилие сек.ре.ыру.и'й'Нх .сеидза.чаисц^ .лл«жлл«ад* .погоду, 
- наличие .более глубокого зимнего аолад ж̂&недих .растений. 

HeMiMysccKiiK, 
- суцествование меньшей чуватвительнооти жвнслих .акземп-

ляров мож«евельников,к :Ь0^ ,, ,чем мужских, 
- недостаточная оценка роли .+1ожадЕельникоа в зеленом стро-

ител.ьстве республики. 
Научная новизна. Впервые в условиях Беларуси изучени био-

окологические оооСенности рода .Juniperus. Уточнен таксоноииче' 
ский состав коллекций ЦБС АН,Б..Изуче-йа-сезонная ,ри7.ш№ ,веге-
.тативного и генеративного,лр*о,цвос.о£, ..показано соо.тве"ГАТйие её 
климатическим условиям Беларуси. В -йетросе о мррфог.енб^е гене
ративных органов *(о»аке,вельника.й1!;цент41рлвйио внима-иие ..на осо
бенностях ,улавливания.пыльды негастройилами- Злервые установ
лено различное отношаниа мужских.и.жен<;к,их „раса^ний .-к .действие 
диоксида серы. 

.Практическая ценность. Выявленные•,б,иоаколо.гические особен
ности .представителей; рода Jiinlperua :да«т возможность прогноза 
успешности интродукции в Беларусь других видов и форм. Дано на
учное, обоснование. пе-рспвктивности.иалользования разнообразного 
.в.таксономическое отношении^родсвого комплекса Juni^^erua в зе
леном строительстве .peony 6дики.;Рйэрах5оТ;ана| рекомендации по 
-оптимизации чтвхнолсиши .зе.рех&тианого .размноде-нияможгцевельникоа, 

.Апробация работц..!11?езу,льтаты::Исследоеаний • дакдадывались и 
обсуждались.на расширенных заоеданиях лаборато^ши интродукции 

.^древесных!растений ЦБС АН 'Б, Ученых Советах ЦБС АН Б, на 43, 
'M.-'^St.научных сессиях преподавателей и сотрудников.йитебско-
;Г0;Р00пвдинститута U9M, 1992, 1993 г . г . ) , на "Зтррих научнах 
(чтвнийх-гоамяти Р.Е.Левиной" (Ульяновский.госпвдчнотитут, 1993). 

:.Публикация результатов иеодадованиЯ.Ло..материалам исодедо-
.̂ вания опубликовано 3 рабом, в печати 1находияоя.-3^^р1аботи. 

Ст|хукту:ТИ1. и .odten диоеартацкя. Диоаврэаниясвеатои» из вве» 
.чтение, й.рл&ъ, .lu^oxoB, бибдиоррафии и, прйдв«вНК9«>1-вхат иадо-
.Жви'Нб 1̂ 6 иаоинопионих страницах, .кллюб;̂ р>(ре!авн::/9}г«(бдицами ш 
9; рисунками. Спиоохмиоподьаованной «итеро^ту.ри^йхлпка^т 'МО <наи> 

cMauosaHMti,fSr«'j4.<'iIfta6HHOutpaHUHx языках. 
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СОЛЕРЖЛНПЕ РАБОТУ-

ОБЪЕКТА И МЕТОДИКА ЙССЛЕДОВАНИЙ-

Изучение видов, форм и разновидностей Junlperua проводи
лось в дендрарии и питомнике ЦБС АН' Б в течение трех лет . Объек
ты исследований: J . c h i n e n s i a L. , J . c h . ' A u r e o ' , - J.«ch.'Columnarla^ 
J .ch . 'Hetz l i ' , - J.ahrTfltBeriaTia',, Jvctt, 'Ef«zertara' Aureo', J , 
commanla t,, ^<с.-'!Т'1'ЪегпГса',. Jvo.vaT., d'epTeaea-,. J .c . 'Prostra ' -
t a ' , J.c.'Pyra'mMb'l'fa'',. J.c.'jued'cst"''^ ^.а^^итг-са- Pa l l , , J .ho-
rlzontalla Koen-ch.,. OT.H.'Blug Chl'p'r J,h.'4!fItonfi^'r J.x media 
Van Melle, J.x m.'Ff lt'2erlBn3''V J.-x n . 'Pf Itzerlana- Glatica', J . 
occlctentalla Hook., J.paeudosablna-?, et Ы., J . r lglda aieb. et 
Zucc , J.aab^na L.^ J .a. 'Aureo-varlegata ' , J . a . 'Cupresalfolla^ 
J . a . ' E r e c t a ' , J .s . 'Penina ' , . J . s , ' P r o a t r a t a ' , J . a . f .tamarisolf o-
l i a , J .aargent l l (Нему) Takeda, J.acopulorun Sarg . , J.ac. 'Sky 
Rocket', J.aemiglobosa Bgl . , J . s ib i r ica Burgad.t J .a .var . euro-
pea, J.aquaraata'Keyeri', J .sq. 'PTOstrata ' , J.turkeatanlca Xora, 

Сезонное рззЕитиэ можжевельников и^з^чал^ по И'етодике фе1ГО-* 
логических наблюдений в ботанических садах U975) о учетом ре-
конендаций Н.Е.Булыгина (1974) и И.Л.Вркешгта, Д.С.Голода, 
Э.П.Ярошевич (1980). 

Динамику роста побегов уотанааливали пучеп е-1гстематичэсяих 
замеров длины побегов от стационарной точки. Длэ изкерений от
бирали не менее Ю побегов в средней ярусе крони. 

Окончание зимнего покоя определяли по иетоду Г.Нолиша 
(1933). • 

Данные по погоде приведены согласно нетворологичеокии еяе-
меоячникан. 

Анатомические исследования никро-, иакростробилов, шишек к 
семян проводили на свежем материале при помощи микроскопа 
НБС-2. Пробы браля через 2-"} дня весной (в период пиления -
каждый день), s остальное время года - через 3 недели. Окрас
ку составных компонентов микро- и иакростробилов описывали по 
шкале цветов А.С.Бондврцева CDS'*). 

йизнеспособность пыльиы можжевельников изучали по методи
ке В.П.Размологова (1964). 
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При нахождени»! средаего размера семян определенного вида 

можжевельника замеряли по 100 оемян каждого вида. 
Качесгво семяя, сгелень развития зародыша и эндосперма 

изучали рентгеногра^ичеггкнн ыетодон (Некрасов, 1973; Смирнова, 
1976). 

Общая оценка урожая в баллах по 6-балльной икал,е .выводи
лась как средняя -из оценок в оаллах каждого отдельного расте
ния (Шкутко, I99I) . 

В модельных опытах с ЙСКУСС1ГВЗНЛОЯ фумигацмей ивотделенкых 
аеэвей можжевельников |Концеитралх1я д,кояо5;,дз с^ра составляла 
О/З-О.-б мг/м , что в 1.0 раа превышало сради-ез/мчауж ЯНК (Гет-
ко, I9d9; Сидороеич, Сергейчик, Cspreiimu;^ 1990), 

Количественное .олдержа.ние •пкгмен'гоЕ в хвое а до.(3ег.ах оп
ределяли широко раслространенким методом Т.Н.Гсднева (1963). 

При черенковании ложхевельников в хачеогве ст^аулягоров 
корнеобразования использовались ПАБК, гетероаукоин (2£!5 мг/л. 
Экспозиция 16-1Й чао-), а такме тучиновые ирепарага, аолученныв 
Институтом торфа ЛН Б: оксигумат. гидрогумат Ш.СЗ^ растворы. 
Экспозиция ^ часа). 

Корневую систему черенков можжевельников анализировали по 
методике В.А.(колесникова ИУ2М^ 1*-)7?). 

Сравнительное исследование фадонииднос-ги йож^евельииков 
проводили по иетодике Ь.П.Токкна (1967). 

Статистическая обрасозка изтериала проведена по методу 
П.Ф.Рокицкого (1967) при ломоыи маАрокалькулятора "Электроника 
МК 61". 

БОТАНйКО-ЗМЮГайЕСКЙа ОБЗОР РОЛА juiuFbRUS L. 
Показано место рода Ounipezua в системе растительного ми

ра (оем.СиртеззЗсиас, кд.?1псрз1Ла, отд. pioophyta). 
Приведзаи различные таксономические классификации рода: 

Endllcher (IG'*?), А.Л.Тахтаджнна (1956), Т.И.СдавкккоЙ 
(1968), J . veitch ( I6dl ) , Г.А.Денисовой. Ф.С.Пилипенко (1976), 
М.И.Иомаилош (I^?**), Г. М. Козу Сова, Е.Н.Муратовой (Г96б), 

а. KTtlsaisann к19ЬЗ), о.. Oelderen (198б). В своей рабо
те мы придерживаеися класси^»!кацин Денисовой - Пилнпенко (1978), 

0. Кт-иавиаяп (lSo3) и в . Celderan (I9d6). 
Морфоло'Гичаские осоФеннооти можжевельников описаны в срав-
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нении между видами,junlperus, № к широко распроотранвнннй D св-
Еернон полушарии род, дал много садопах форм: от полноотьс сте
лющихся, как формы j.horizont3li£3/i6p93 раскидистые, как j. 
chlnenala'Pfltzerlani', пирамидальные форми, как j.communla 
'Sueclca ,' ДО наиболее эйектного растения оо строго верти
кальной, узкопирамидальной кроной j.scopulorura 'sky Rocket'. 
Кроме форм с разными оттенками зеленого цвета, есть формы золо
тистого С J. chlnensia'Aureo' ) . оеровато-голубого Cj.x medip 
'Hetzil' ), сине-серого *ч J. vlrginlana 'Glauca' ) тонов. He--
которые растения CJ.зlЪirlca, J.sablna 'PenHna', J.s. 'Cuprea-
alfoija' ) принимаат разнообразные пурпурные оттенки зимой 
OVelch, 1979). 

Это такой род, которий испытывает терпение ботаников из-
за изменчивого внешнего облика (смена ваенильиой хвои па взро-
слуп, что вазыЕало путаницу в названий одного н того же расте
ния), естественной гибридизации между видани, например, меиду 
j.yirgini^na " J.hoTlzor.tali3 В Вископснна t Paina-otal, l̂ oo-
тс, 4dara3, Joswiak, 19BJ). 

Трудно peaavb вопроси о онотскатичзскси положении и само
стоятельности того или другого раотеияя, когда но прослежена 
судьба и особенности всего рола. Оценка морфологических ооо-
бенностея зависит от понимания истории и обеих свойств данного 
рода СВ.I.Комаров). Судьба рода'jmj'iparua ^ эполационнон плоив 
нзотдолииа от исторяп scero оем.сиргеззаоеае. СдмзЯотвосцр-
гезаасс-ае очень близко к Taxcdiacese, особенно к роду \thTO- 
хатЛа, но Солее специаяэтирова!». Эпохзки'развития к11парй00Еа!{ 
были.мел.и палеоген (Тахгадкян, 1956). 

Что касается моясяевзльнккбз, то обцёпрязнапным считается 
тшнко о древности и первнчпоом подродааия1региз. Аргукентоп 
этого служит то, что у всех ооЕрзнепяах вмдов подрода заЫпа 
о чеауйчатымц лкотьяма в явунильном возрасте лиотья бывают 
игольчатыми н иногда оохрашштоя до солидного возраста можже
вельника. Такая точка зрения' подтйерадае:? бйогенетичоояий за
кон Э.Геккедя * Ф.Мэллера (166Л-1866), Вероятно, ЛодрэдыдаЫ». 
па и Juriijierua произошли от общзго прэдка и эволяцня ила по 
двум самоотоятельним линиям: линия о игольчатиня и линия с 
чешуПчатима листьями (Иомаияов, 197')). ' 

Филогенетическая молодость рода и, как олвдотвяа этого, • 

file:///thTO-
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относительно большая изменчивость, являюадяся основой приспо
собляемости видов, - суть главние прогрессивные факторы, опреде
ляющие большой ареал рода. Виды родаjunlperus характеризуются 
широким экологическим диапазоном. 

Рассмотрены естественние ареали аборигенного вида и интро-
дуцантов. 

СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ М0К1ЕВЕЛЬНИК0В 

Освек1ены основные фенологические фаза зидов рода juniperua. 
Виды подрода sabina отличавшиеся большей физиологической плас
тичностью Бследстаие эволсцконной молодости (по сравнении с 
прдродом juniperus 5, начинают пыленяе раньше, чем виды подрода 
Juniperua. Рост побегов предшествует (подродjuniperua ) или 
наступает после пыления Сподрод sabina )• Еолее интенсивный 
ростом побегов отличаются мужские экземпляры j . s ab lna , J . ch i -
nensia, J . r ig ida , Для побегов других представителей подрода 
Sabina ( J . virglnlana ) И подрода Junipexua ( J.commuiiia ) 
такой закономерности не установлено. 

В середине лета закладывается вегетативиие почки, форми
руются генеративные. У влдов подрода даЫпа До периода покоя 
происходит дифференциация структурных компонентов микро- и мак-
роотробилов. К концу лета одревесневают побеги. 

Отмечена динамика содержания зеленых пигментов щ хвое при 
переходе от летнего периода к зимнему Сснижоиие суммы хлоро-
филлов а и Ь в одно- и двухлетней хвое и побегах, изменение 
соотношения хлорофиллов а:Ь в пользу хлорофилла Ь ) , установ
лена небольшая разница ь содерйвнии хлорофиллов в хвое мужских 
н женоких растений. 

Общепринято деление годичного цикла развития древесных 
растений на периоды: роста побегов, скрытого роста Срост и диф
ференциация почек), глубокого и винувдонного покоя. Указанные 
цериоди изобракены на рисунке I . 

Исследования перехода различных видов моалевельнйка из 
покоящегося состояния' в растущее показало, что у генеративных 
почек видов подродазаЫпа более высокая готовнооть к росту и 
развитию посла периода покоя, чем у вегетативных. 1енские эк-
эемпляри отличаются большей глубиной покоя, чем мужские. По 
продолжительности зимнего покоя выделени группы видов с дли-



Рис. I . Основные периоды развития однолетнего побега 
.J.corarunlo L. : ^ ^ 3 - глубокий покой, i m i l l l - SHH Î-X-

деНННЙ п о к о й , jr.—-ril} - р о с т п о б е г о в , | , ' | ' j j ; " { | | - CKpHTfitt 

рост побегов. Метеоданные (осадки, ш; температура 
воздуха. С) по месяцам за I99I г. 
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тельным (. J . r l g l d a , J . v i rg in iana ) И «^олее коротким ( j . c o m 
munis J . sabina ^ периодом покоя. Очевидна взаимосвязь про

должительности зиниого покоя G геогрй{|ическим происхо.адениеи 
видов. 

Установлено, что погодно-климатические условия Баларуси 
позволяют HHtpoAyuHpoBsuuiuH моклевсльникам полностью осущест
вить годичный цикл развития, обесгшчить успешное прохождение 
всех фенофаз, 

ЫОЛОГШ СЕМНИОШЕНИЯ 
Генеративное развитие является рошаюа!ИМ отапом в жизни 

растений. Изучйииа генеративного развития особенно ярко подчер-
кквиет целостность организма в его жизненных проявлениях (М.Х. 
Чайлахян). 

Морфогенез генеративной сферы ыожмевельников в условиях 
Беларуси ранее не изучался. Нами раоомотрен репродуктивный 
цикл от заложения стробилов до созревания семян для видов под-
рода за^Яда и подрода j u n i p e r u s . Установлены следующие черты 
онтогепотичеокого развития. 

Подрод ааЫпа Подрод jun lperug 
Общие че^ты; 

1) заложениз генеративных почек в моле в год, предшеотвурщий 
пилении, 

2) обилие сакретирующнх семязачатков в дождливую погоду, 
3) неодновременное оекретированиа оемязачатков в одном мега-

стробило, 
^^) после пиления элиманированио и опадение микростробилов, 
5) изменение окраски Сот зеленой до абрикосово-желтой) и коц-
* сиотенцин неопыленних мэгаотробнлов (от мягких, сочных до 

ВОЛ0К11ИО1ЫЙ, сухих). 
Отличия! 

1) заложение микроотробилов 
- на верхушках боковых побегов, - о паэухвх хвои, 

2) формирование нужоких п жвноких стробилов 
- к зимнему паряоду, • - после перезимовки, 
3) незначительная редукция 3) редукция мнкроапорофиллов, 

некоторых ыикроспорофидаов раополояенив мпкроспорангиев на 
ь b^fimti чаоти мнкроотро- короткой но^ке в верхней или 
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билов, средней части некоторых микро

стробилов,. 
')) сроки пыления 

- апрель, - май, 
5) после опадения микростробилов 

- либо возобновление роста - элиминирование укороченного 
бокового побега (j.vlrginl- Сокового побега, 
ana, J.sablm) , либо его 
элиминирование(j.chlnenala), • 

6) чешуевидная хвоя сущвст- б) улавливание пыльцы мегастро'-
венного влияния на улавли- билами за счет аэродинамических 
вание.пыльцы мегастробила- свойств игловидной хвои, 
ми не оказывает, 

7) края микропиле одинако- 7) разная высота краев микропилв'. 
вые по высоте, край к центру стробила намного 

выше наружного, 
8) смыкание мясистых чешуй в 6) смыкание мясистых чеиуП в 
шишках на боковых побегах иишках базипетально. 
в бааипотальной (j. ваЫ-
ш ) или акропетальноЯ 
(J.vlrsiniana) после

довательности. 
Нами прослежены последовательные этапы развития стробилов 

мужских и женских растений в сравнении между подродамизаъша 
HJuniperu3. Уточнено расположение микроспорофиллов и никро-
спорангиев в мнкростробилах, морфологические особенности чешуй 
и семязачатков в мегастробилах. Подтверждены и дополнены набло»-
дения Г.М.КозуОова и Е.Н.Муратовой (1986) о редукции иикроопО-
рофиллов не ТОЛЬКО в верхней, но и средней части стробилов у 
видов'подрода juniperua. Установлена посладоватэльность пыле* 
НИЛ видов подрода sablna (J.sabina, J.rirslniana, J.ohlnpnalR) 
П подрода junltjerua {J.comraimis, J.rlglda). 

Показаны особенности улавливания пыльцы мегастробилами 
(в чаотности, обилие еекретируюцих семязачатков в дожлливуо 
погоду). Прослежены изменения семенной кожуры и зародыгаа при 
созревании семян. 
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ОТНОШЕНИЕ MOhlEBEJILHHKOB К НЕБЛАГО-
ПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ cpim 

Решаслее значоние для успеха интродукции древесных растений 
в наших широт£1Х имеет приспособденность интродуцентов к термиче
ским условиям, особенно зимнего периода. 

Резкие суточные колебания температуры Б зимне-весенний пе
риод визивавт оолночний ожог, особенно у видов, растущих в при
родных условиях под пологом деревьев. Junlpei'ua commun.ls 1., 
являясь подлесочным растением, в солитерных посадках страдает от 
солнечных ожогов. 

Зимние повраждения (побуреиие) хвои нзбдидалось у j , chi-
nenajs, J.virginlana. Мерой защиты является укрытие на зину Щи
тами. В укрытии, особенно в налоснейныо зимы, нуждается сеянцы 
можжевбльников, т.к. чаще зи.мние повремдання наблюдаются на мо
лодых, чем на взрослых растениях. 

Важным абиотическим ({актером явлнется избыток воды. Можае-
вельники - малотроОсвательние к влажности почьы растения. Более 
каерофильными является иожжевельники подрода sabJna по срав
нению а видаии подрода Juniperua. 

К неблагоприятным факторам среди относятся ы биотические, 
а частности различные патогенные организмы. Поэтому вопрос об 
устойчивости можжавельников к антомсвредителяи и поражению па
тогенными грибами заслуживает внимания. 

В дендрарии Ц Ю АН Б нами обнаружены в сильной степени по
врежденные корневоя губкой растения j.coir.raunis I. ,в слабой 
степени - j.virglniana^ Незначительные повреждения ржавчинным 
грибом найдены над.communis I. ^ j.aabina поврэждаемость 
ржйвчинным грибом в 2 р^эа больше по сравнанив с j.conmunia. 
Можжевельник обыкновенный а значительной мере повреждается 
паутинным клещом, пяденицей номжеЕвльниковой. 

Своевременность обнаруиения повреждения растений и приня
тие необходимых мер борьбы с патогенными грибами и фитофагами 
помогает сохранить эбтетичеокую ценность насаждений, предотвра
тить материальный ущерб. 

В сильной степени страдает от знтомоаредйтеией можжевель
ник обикиоаеннцй, патогенными грибами поражается можжевельник 
кйи4.цкий. Слабо повреждается можжйьельник виргинский. Иа ос-
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тальних видах можжевельника признаков понрождония не обнаружено. 
Таким образом, мокяовельмчки яалптсп отнопительно устойчивыми 
1С вредителям и болезням растениями. 

По способности переносить отрицательниэ теигтерагуры Сдо 
-ЗО'С) j .v i re ln iana , j.chlnfinsla "«««о иопользоаать для зеле
ного строительства в Брестской, Гомэльской, сжних частях Мин
ской, Гродненской и Могилевской облаотеП. На севере указанных 
областей и Внтебокой области названние можжевельники нyждQютqя 
зимой в укрятии щитами. 

РЕАКЦИЯ АССИМИЛЯЦИОННЫХ ОРГАНОВ МОМЕВЕДЬНИКОВ 
НА СТРЕССОВОЕ БОЗЛЕЙСТВЙЕ ДКОКСЭДОМ СЕРЦ 

Прежде, чем рекомендовать то или иное растение для зелено
го строительства, необходимо знать способность его произрастать 
при воздейотвйи промысленных токсических соединений, не снижая 
существенно рост, долговечность и сохраняя декоративные качест
ва и способность к размнохеннп. 

Нами исследовалась реакция ассимиляционных органов j u n l -
региз на наиболее распространенный поллвтант, сильно действуй-
щий на растения, - SO^̂ -

Результаты визуального учета повреждений после летней фу
мигации приведени в таблице I . 

Для биохимических исследований отобраны виды и формы, внея-
не но проявиввие признаков повреждений ассимиляционного аппара
та , т . е . о пониженной к токсическому газу чувотвительноотью 
хвои и побегов в модельных опытах с искусотвонной- обработкой 
bOji^ , Это J.chlnebsia, J.aoopulorum, J.sablna Г. tamarlaclfo-
l i a , J.aablna 'Cupresaifoils ' . 

По показателям содержания хлорофиллов а и Ь не наблодает-
оя угнетавшего действия 50 ,̂ на одно- и двухлетнюю хвою и по
беги у J.eablna f. tamariacifolla. 

В фонде каротйноидов протокаит процессы торяожения био
синтеза желтых пигментов, более интенсивно в однолетней : вое н 
побегах. На 3-й и 30-Й дни после' обработки iOj^ в однолетней 
хвое и побегах происходит аккумуляция р -каротина. В двухлэт-
ней хвое и побегах действие диоксида серы имеет следствием 
глубокое нарушение накопления ^-каротина. Разница между опыт
ными и контрольными образцами довольно существенна (рио. i В). 



Таблица I 
Внешние признаки повреждения ассимиляционного 

аппарата можжевельников 

Вид (форма) 

Признаки повреждений 
после обработки ЬО^^ 

На 3-й день На 30-й день 

•J.rigida 

J.turkestanloa 

J.horisontallQ 

iT.aquaicata 
'Keyeri' 

Видимых повреждений однолетней хвои не обна
ружено 

Двухлетняя хвоя легко Двухлетняя хвоя опа-
опадает при прикосно
вении 

Пожелтение верхушеч
ных вегетативных по
чек 

Верхушечный однолет
ний побв!' на 2,5-3,0 
см полностью з&сох-> 
пай, серого цвета. 
Остальная чаоть вет
ви без видимых по» 
врегЕСдениЁ 

« 
Ьшдатх поерзкдений 

нет 

ла 

Частичное восстанов
ление цвета верху
шечных вегетативных 
почек 
Обработанная ветвь 
по всей длина сухая, 
капли докдя не удер
живается , скатываат-
ся. Контрольные вет
ви сизые, серебри
стые, с каплями дож
дя 
Верхушки хвои на по
бегах 2-го порядка 
желто-коричневые 

„ t t f «....i.^HitfcSi 



nr/ri 

1,5 

f,o 
o,S 
0 

w/r 

0.5\ 
0 

15 

io 
0,5 
0 

nrjr 

io 
0,5 
0 

115 
0 

ш и I и 

^ ШШ 

ШШ шы~ 

Й1 1Ыш kgBi 

Ы\Ш av.3vn 
Рис. 2. Содержание зеленых (хлорофилл о , хлорофилл о ) и жел» 
IUX ( 2 cot ~ ФоВД каротиноидов, / - « ^ - ^ -квротин) пигментов в 
одяолетней (I) и двухлетней ( П ) хвое и побегах можжевельников 
на З-й (I) и 30-й (2) дни пооле летней фумигации. А -j.chinen-
ais ^ , Б -J.chlnenala &" , ^ •• J.saMna f.tatnarlaolfolia, 
Г - J.aa'bim'Cupresaifolia' » Д - J.aobpuloTum. 

fZ7Z\ - опыт. I I - контроль. 
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Виды и форкы рода Junlperu3 • по-разному относятся к дейст

вию диоксида серы, который является основным компонентом про
мышленных выбросов и имеет не только региональное, но и глобаль
ное распространение. Впервые это различие обнаружено для мужских 
и женских растений. Вое «изнеиио важные процессы, протеквющие в 
мужских и кенских растительных организмах,, влияпт на газочувст-
вктельность. Так, в летний период ресурсы женских растений на
правлены на образование к развитие семян. У мужских растений 
иикроотробилы, выполнив СВОЕ основную функция в опылении, опа
ли. Летом хлорофиллоЕНй фонд однолотноа хвои и побегов нужоких 
экземпляров J . ch lnens iaоказался менее чувствительным к токси
канту, чей у женских особей. Что касается фонда каротиноидов, 
то реакция обратная. Осенью мукскка растения проявили большув 
чувствительность к SQj, , чем женские. Такая жз закономерность 
била обнаружена у мужских и яеиских особой j . v i r g i n i a n a . ^'Щ 
осенней переотройке фотооинтетичеокий аппарат у женских экземп
ляров оказвлоя более лабильным, чем у муниких. Очевидна взаимо
связь газочувотвительнооти можкевельников о их сезонным циклок 
развития. 

Результаты биохимического анализа проб хвои и побегов форм 
можкевельника после осекнеЯ фу.чигацян показали, что j . v l r g l n l -
а ш 'Glauoa ' нэнео чувствительна к действив токсического га
за . чем форма ' H e t z l i ' , J . x media ' H e t s l i ' менее чувотви- . 
Твльна. чем J . ch inens i a ' H e t z l i ' . 

Из двух испытанных форм можжевельника казацкого: 
J . s a b l n a f . tamariaolfolla, J.aablna 'Cupresslfolja'-
мвнее чувствительноА к дейотвиа дкококда серы проявила себя 
J.aablna f. tamariaclfolla» 

На основа анализа пигментного фонда хвои к побегов в лет
ний и осенний периоды виды и формы кожковельника нояко распо-
лслййть в ряд по норе возрастания чуЕОтвительностк к 50^, : 
J.scopulOTvm, J.eablrci f. tamarlacifolia, J.chlnenaia p , 
J.Bablna 'Cupressifolia ' , J.chinensla o^ 

ОСОБЕННОиТИ ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМН0КЕН/;Я 
ЙОИЕВЕЛЬНйКОа ЧЕРЕНКОВАНИЕМ 

То, что в массовом озеленении населенных пунктов Беларуси 
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можжевельник!! распространени не очень широко, объясняется недо
статком посадочного материала. Вследствие тр;/дностой семенного 
размножения Б наших условиях применяется вегетативное, в част
ности - черенкование. 

Вопросам размножения можжевельников, выращивания саженцев 
посэящен ряд работ (Панова, 1935; Шкутко, Антснюк, 1988; Анто-
н»к, I99I; Кокеиникова, I99I). Однако рассмотреине первоначаль
ного этапа - черенкования н условий укоренения - освещено недо
статочно. 

Нами ставилась задача изучения влияния пола можжевельннков 
ли укореняемость черенков, а также выбора лучшего субстрата и 
стимулятора для регенерации придаточных корней черенков различ-
tf4f ВИДОВ можжевельника. 

Установлено, что в целок укореняемость женских особей 
,J,<:oa:nunia, J.rlgida, J.satina, J.virginlana, J.ohinenala 
VJ,W, мужских - 69,9?. 

По длине н числу корней лучше развита корневая система у 
^;&нских особей по сравнению о мужскими (табл. 2). Следователь-
?)D, для озеленения лучив заготавливать черенки о женских осо-
(iefl можжевильников. 

Б субстратах перлит и песок вследствие отсутствия алемен-
тлз питания образуются ломкие корни, в ооновном 1-го порядка. 
Позтому ие следует использовать эти субстраты, хотя на них у 
черенков и образуется большая масса корней (рис. 3). Субстрат 
Тйрф:песок (1:2) способствует каллусообразовании. В субстрате 
topl'cnecoK (1:1) образуется'разветвленная корневая сиотема 
(!>орни 1-3 порядка). В дальнейшем при пересадке приживаемость 
уйсрененных в таком субстрате черенков высокая. 

Таким образом, лучшим субстратом для укоренения черенков 
ножжевельника по сравнений с другими испытанными нами субстра
тами является онеоь торфа о песком (1:1). Рэкомеидуеи заготав
ливать черенки с женских растений можжевельника. В качестве 
стимуляторов наряду о гетероаукоииом (200 мг-л. Обработка 16-
1ё часов) корнвобраэовакие черенков можжевельника стимулирует 
окоигумат (0,05^ раствор. Обработку ^ часа), Гидрогуматом MO«HI. 
обрабатывать черенки j. oommunia, J. aquanata 'Ueyerl' ' при 
укоренении в торфе о аеоком (1:1). 



. Развитие корневой системы черенков можжевельников (ст 

•Вид пол Средняя длина корней, сц/ Среднее число корней, 
1 порядка 2 порядка 3 порядка Ч порядка 5 п 

J.cormnitnla 102,0-к0,6с 383.'я-0,97 373.2tO,6I 60.7+0.32 3, 
.. • ?, 10,5+0,55X33,5+0,72 338.2+1.56 101,6+0.60 9, 
J.rlgicla 29,0+0.71 60,6+0,28 Г5.3+0-.39 

9 3.2+0.25 33.4+0,28 17,5+0,38 , 
j . r l s i d a 19.0+0,65 42,8+0.40 12.1+0.50 ' 

C< 4,0+0,ад 22,0+1.18 Г9.5+0,50 . 
J.gablna 73,3+0.54 353,3+0.84 272,2+0,78 З3.б+Г.02 

9 6,1+0,42 153,5+0,68 382,6+0,69 70,7+0,35 

J .vlrglnlara ^1.9+0.98 160.3+0.84 123.1+0.82 
9 3,3+0,57 59,5+0,63 206.4+0.28 

J.vlrglnlana 29.4+0,60 46.0+0.33 J8,1+0,28 
cr- 2.7+0.44 21.5+0,43 27.0+0,38 ' " 
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Рио. 3. CooTHouemie масои надземной л подземной чаотей 
черенков: I - J.ooiraaunia , II - J.aqusmata 'Meyerl', 
i l l - J.uavurioa , 1У - J.chinenala , У - ' j .aablna. 
Субоураты: A - перлит, В - пвоок,, В - lopJineoOK U : 2 ) , 
Г - Topi):necoK (1:1) . Опшуляторы; I - окаигума!, '2 ~ 
ПАЕК, 3 ~ гидрогума!. 4 - контроль. 
I • 1 - надземная и Vy//A ~ пйдземная чао?и. 



Высокой рзгенерационной способностьв обладает J. davuri-
са, о. aquaraata 'Me.veri', имеющие много корневых зачатков на 
побегах. Несмотря на невысокую укореняемость при обработке ге-
тероауксином j.rigi^a ^50^) и поскольку это редкое, сокращаю
щее ареал, подлежащее полкой охране растений, опит его вегета
тивного размножения представляет определенный интерес, 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЙОЖЬБЕЛЬНИКОВ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

В условиях Беларуси древесина иожжевельников прикеняетак 
для изготовления поделок, шишки - в качестве приправы к пище, 
хвоя, шишки, древесина - для копчения мясных изделий, окурк-
вания бочвй для квашения, соления овощей. Неоспоримо исполь
зование можжевелышков в медицине и ветеринарии. 

Проведенноо йвмк сравнительное исследование фитонциднооти 
Juniperus показало, что развитие колоний Eocherlchia coll в 
чашках Петри с чезуйчатой хвоей j.chiuenals ^ ^'^ Р̂ '̂' мень
ше, чем в чашках с игольчатой хвоей j.chinensis. ̂ 'становлено 
подавление развития колоний Escherichia coll во всех чаш
ках Петри с хвоей моюкевельнкков по сравнений о контролен. 
Виды можжевельника отличаются высокой фитонцидной активиостыз, 
которая поБыкается с возрастом растения. В чашках с игольча-
ТОЯ хвоей кокжеввльникоэ ( j,commu-nls, Criglda, J.davurica, 
J.equamata 'Meyeri') колонки наочитывается в 1,1 раза 
меньше, с чешуйчатой XBoen(j.Babina, J.scopulorum, j.virgini-
ana, j.chlnenaia) - В i,6 раза «еньие, чем в контроле. Суще
ственных различий фулоццидкоя актигноотк мекду видами не об
наружено. 

Виды рода Juniperus Находят широкое применение в хозяй-
- ~''.ТБенной деятельности человека, оптимизируй'.' биосферу выделе
ниями аэрофолиноз, обогацавт воздух ккслородок в течение всего 
года, положительно влияв? на развитие одафофопз. обладая высо
ким декоративным зф^)ектои из-за многообразия форм кроны и ок
раски хвои, перспективны для озеленения. Наши исследования по 
высокой фитонцадвой активности,мокжевельникоЕ позволяет ps- . 
комекдовать для Беларуси не только j.sabina, J.virginiena, J. 
chlnensisi но к Л.воориХотшп, J.davurica, J.aquamata'Meyeri-
Заслукквавт БКИКВКИЯ такие интересные в декоративном отноше-
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НИИ растения, как j.aoopuloruni 'sky Uocket' оо строго узко-
пнраиидалькой кроной, J.vlreiniana 'Glauca', J.x media 'Het-
zii* с неооычной окраской хвои от сине-оерой до серовато-го
лубой. 

выводи 
1. Коллекция рода junlpei'ua L. в ИБО АН Б насчитывает 

I*» видов, 2h формы и разновидности Juniperua (список с ю на 
с. 5). 

В результате наших исследований коллекция пополнилась на 
3 вида (. j.ocoidentalia, J.paeudoaabina, J.slbixica ) 27 об
разцов разного географического происхождения Сот Алма-Аты до 
Уссурийска). Размножени наиболее декоративние образцы местной 
репродукции в количестве 32 штук. 

2. ieacKwe растения отличаются большей глубиной покоя, 
чем мужские. Тем самым возмояние оттепели зимой но вызывают 
активизацию ростовых процессоа у ненских особей, что при даль
нейшем понижении темпера тури может привести к гибели, растения, 
а вместе с ним семязачатков и семян. Эволоционно выработалась 
и наследственно закрепилась основная функция женских растений 
в продолжении и сохранении рода, в данном конкретном случав -
более глубоком (по сравнений с мужскими особями) покое. 

3. Обилие в дождливую погоду секрзтируощих семязачатков 
узеличиэает поверхность для сбора пыльцы у ветроопыляеных иож-
жевельников. Зода играет уже не прямую, а косввннув роль а 
опылении, т.е. все-таки еца имеет, хотя и не главное, значе
ние в половом размножении. Нвблидаемов явление подтверждает. 
единство и филогенетическое родство споровых и голосеменных 
растений. Хотя половое размножение у семенных растений не за
висит от вода, тем не менее в эволоционнои аопектв опыление у 
голосеменных (на примере можяввельников) можно рассматривать 
как один из промежуточных этапов при переходе от полового раз
множения в водной среде у низ1аих растений к незавноимоотн от 
нее у высших. 

't. Мужские и женские растения различно отнооятоя к дейст
вию диоксида сери; мужские особи более чувствительны к поллв-
танту, чем женские, что ещо раз подтЕврждаа» более высокие 
адаптационные воэмохнооти ябноких особей по сравнений а муа-
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окими. 

Изученние виды и формы можжевельникоа по мере воэраотанйч 
чувствительности к 50j, располагаются следующим образом: 
J .soopulorum, J .sabira f. tainarisclfolla, J.chinenals J , J . 
sabina 'cupressifolla ' , J.chlnensia <У, 

При использовании можжевельнйков в городских условиях 
оледует учитывать уровень толерантности jiuiiperua Е диоксиду 
серн. 

5. Оптимальный режим укоренения черенкгов мояггевелькика о 
прикспвнкем биологически активных препаратов на основе торфа 
следувщий: 0,05^ раствор оксигумата при экспозиции 4 часа. 
Субстрат - скеоь торфа с песком в-отношении 1:1. 

6. Существенных равличнй фитонцидной активности между 
видаки не обнаружено. 

7. Перспективнньги ддя зеленого строительства Беларуси по 
овоим биоэкологйческкя и декоративным своЯством можно считать 
виды и формы: J . scopulorua, J . еаЫш f. t anar i sc i fo l ia , J . 
phinensie, J . virginiana 'Glaucs ' , ДЛЯ оформления камени
стых горок - J . davurica, J . horizontal ls , J . BQuairata 'Meye-
r l ' . 

8. Дальнейшая интродукция мсяжовельнйков в Беларусь перо-
поктивна из подрода sabina как болае ЗБОЛЙЦГ.ОННО молодого 
(по cpaBHeHva о подродом juaiperus ) и вследствие ртого бо
лее физиологкчвскк naasTvjHHoro. 

Автор выражает благодарность сотрудникам отдела дендро
логии ГБС РАН за ценкио критические замечания по содераккю 
рукописи, согруднйкел! лсбораторш! деадрологии Салаопидсского 
ботанического сада АН Латвип за покояь в уточкэкии таксоноин-
ческого состава кой-йевел1)Л!1Ков, сотруднквдя ."^аборагорин фкто-
•пйтогенпых оргйннзнов ЦБС «• Института зоолопш 1Н Б за кон
сультации по определеняй врздигояей и болезней juniperua, 
воеы коллегам, принияавиач участке в обсухдзнкк разультв'юв 
исследований. 
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