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сапротрофы первыми из всех эколого-трофических 

групп грибов реагируют на рекреационную нагрузку 

в экосистемах. С повышением действия этого 

фактора уменьшается число видов подстилочных 

сапротрофов.  

 Гумусовые сапротрофы (Hu) довольно 

многочисленны. Выявлено 11 видов (11,2% от 

общего числа видов). Все они из порядка Agaricales. 

Больше всего их в сем. Agaricaceae. Доминируют 
представители родов: Lycoperdon, Macrolepiota, 

Coprinus, Marasmius. 

В ходе исследования макромицетов на ООПТ 

«Андроновский лес» было обнаружено 34 вида 

съедобных грибов (34,7% от общего количества 

видов), 52 несъедобных (53%) и 12 ядовитых 

(12,2%). Несъедобные грибы, как правило, имеют 

мелкие размеры (Mycena, Xeromphalina, многие 

виды рода Clitocybe), либо жесткие базидиомы 

(Phellinus, Ganoderma, Trametes и другие), либо 

неприятный вкус и запах (Hebeloma, Gymnopilus). 

На ООПТ встречаются некоторые популярные у 
населения Пермского края съедобные грибы, как 

Suillus granulatus – масленок зернистый, Lactarius 

deterrimus – рыжик еловый, Armillaria sp. – опенок 

осенний, 4 вида рода Russula – сыроежка.   Многие 

съедобные грибы отличаются хорошими вкусовыми 

качествами, но мало известны населению:  

Kuehneromyces mutabilis – опенок летний, 

Flammulina velutipes – фламмулина (опенок 

зимний), Marasmius oreades – опенок луговой, 

Macrolepiota procera – гриб-зонтик высокий и 

другие. 
Ядовитые грибы немногочисленны: Amanita 

muscaria – мухомор красный, Amanita porphyria – 

мухомор порфировый, Paxillus involutus – свинушка 

тонкая, Tricholoma bufonium –рядовка жабья. 

Остальные виды тоже токсичны, но имеют мелкие 

базидиомы. 

Съедобные, несъедобные и ядовитые грибы 

следует рассматривать с ознакомительной целью, в 

качестве экспонатов на проводимых экскурсиях.  

Таким образом, исходя из таксономической 

структуры и соотношения эколого-трофических 

групп грибов, на ООПТ «Андроновский лес» 

сохраняется соотношение, типичное для лесных 

ценозов подзоны южной тайги. По этим показателям 

территория не испытывает высокой антропогенной 

нагрузки, но в то же время преобладание видов сем. 

Strophariaceae, разнообразие группы гумусовых 

сапротрофов говорит о значительном количестве 
нарушенных локальных местообитаний. 
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ТУНДРОВЫХ СООБЩЕСТВ С РАЗНОЙ ДОЛЕЙ 

УЧАСТИЯ JUNIPERUS SIBIRICA BURGSD. В ГОРАХ СЕВЕРНОГО УРАЛА (НА ПРИМЕРЕ ХР. 

КВАРКУШ) 

 
Зарастание горных и арктических тундровых сообществ кустарниковой растительностью активно 

изучается во многих регионах. Работа выполнена на основе данных, полученных для хр. Кваркуш 

(Северный Урал) в 2017 году. Проведена оценка биоразнообразия горно-тундровых сообществ с разной 

долей участия Juniperus sibirica Burgsd. Установлено,  что  внедрение J. Sibirica  в  тундровые  сообщества  
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ведет к повышению видового богатства и выровненности обилий. Фитоценозы с участием J. sibirica 30-

40% формируют начальный этап зарастания горных тундр. Фитоценозы с доминированием J. sibirica 

сохраняют горно-тундровые виды при снижении их обилия. 

Ключевые слова: биоразнообразие, горные тундры, можжевельник сибирский, изменение климата, 

Северный Урал. 

 

BIODIVERSITY OF MOUNTAIN TUNDRA COMMUNITIES THAT HAVE DIFFERENCES IN THE 

DEGREE COVER OF JUNIPERUS SIBIRICA BURGSD. IN THE NORTHERN URAL (ON THE 

EXAMPLE OF PLATEAU KVARKUSH) 
 

The overgrowth of mountain and arctic tundra communities with shrub vegetation is actively investigate in 

different region. The work is based on data that was taken in 2017 for plateau Kvarkush in the Northern Ural. 

Biodiversity of mountain tundra communities that have differences in the degree cover of Juniperus sibirica 

Burgsd. was estimated. We established that expansion of J. sibirica influence on increase of species richness and 

evenness of abundances. Community with J. sibirica that have percentage cover 30-40% form first stage of 

overgrowth of mountain tundra. Community with dominance of J. sibirica save mountain tundra species with 

decrease they percentage cover. 

Keywords: biodiversity, mountain tundra, Juniperus sibirica, climate change, the Northern Ural. 

 

Введение. Проблема глобального изменения 

климата требует постоянного мониторинга 
состояния среды, а также построения моделей на 

основе индикаторных сообществ. Наиболее мощные 

изменения выявлены в горных [3, 1, 7] и 

арктических [5] экосистемах. Одним из аспектов 

такой трансформации принято считать продвижение 

древесной и кустарниковой растительности в 

безлесные сообщества. В условиях продвижения 

древесной и кустарниковой растительности выше в 

горы, особую роль приобретают работы по оценке 

биоразнообразия сообществ, поскольку чаще всего 

ученые отмечают снижение видового богатства и 
смену структуры фитоценозов [3, 7, 6]. Отмечена 

тесная связь роста кустарников с климатическими 

условиями начала и конца холодного периода: 

интенсивное выпадение снега в начале зимы с 

теплыми температурами и сухостью в конце зимы 

способствуют разрастанию кустарников [4]. В 

горно-тундровых сообществах Урала показано 

активное продвижение можжевельника сибирского 

(Juniperus sibirica Burgsd) [3]. Изучение влияния 
хвойных кустарников на растительные сообщества 

горных тундр началось относительно недавно. 

Зарастание горной тундры J. sibirica на хр. Кваркуш, 

наиболее интесивно протекало со средины XX-го 

века [4]. На данный момент получены результаты, 

свидетельствующие о мезофитизации горно-

тундровых сообществ Северного Урала, а также 

снижении покрытия высокогорных видов [2].  

Методы исследования. Материал был собран на 

привершинном плато хр. Кваркуш в верховьях р. 

Жигалан в 2017 году (N 60º08′ E 58º44′). Главным 
фактором выделения пробных площадей была доля 

участия J. sibirica. На основе этого были сделаны 3 

группы описаний: с отсутствием J. sibirica (А), с 

участием (30-40%) J. sibirica (Б), с доминированием 

(85-95%) J. sibirica (В). Все пробные 

площадифитобыли заложены на территории с  

 

 
Рис.1. Видовое богатство (а) и видовая насыщенность (б) в фитоценозах с отсутствием J. sibirica (А), с участием 

(30-40%) J. sibirica (Б), с доминированием (85-95%) J. sibirica (В) 
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Таблица 1 

Наибольшие и наименьшие значения 

количественного коэффициента Серенсена-

Чекановского для каждой изученной площадки  

одинаковыми параметрами среды (высота н.у.м., 

типология сообществ, инсоляция и т.д.). Согласно 

результатам исследований, на хр. Кваркуш работы 

проведены в лишайниково-травяно-моховых 

горных тундрах. Основными доминантами 

фитоценозов являются Poa alpigena (Blytt.) Lindm., 

Vaccinium uliginosum L., в фитоценозах без участия 
J. sibirica к доминантам также относятся Anemone 

biarmiensis (Juz.) Holub., Hieracium alpinum L. и 

Juncus trifidus L.В данной работе проведена оценка 

альфа- и бета-разнообразя травяно-кустарничкового 

яруса лишайниково-травяно-моховых горных тундр 

Северного Урала, в градиенте фитоценозов с разной 

долей участия J. sibirica. Для оценки разнообразия в 

программе MS Excel 2013 было проведено 

вычисление видового богатства и видовой 

насыщенности сообществ, расчёт индекса Шеннона 

и количественного коэффициента Серенсена-

Чекановского. 

Результаты исследования. Оценка альфа-

разнообразия проведена с помощью вычисления 

видового богатства, видовой насыщенности и 

индекса Шеннона. Расчеты видового богатства и 

видовой насыщенности характеризуют фитоценозы 
с участием J. sibirica (30-40%) как фитоценозы с 

высоким видовым богатством (см. рисунок 1а). Это 

объясняется проникновением в горные тундры 

совместно с J. sibirica лесных видов при сохранении 

горно-тундровых. Согласно рисунку 1б, увеличение 

покрытия J. sibirica приводит к снижению видовой 

насыщенность сообществ. Однако полученные 

различия статистически незначимы. Расположив 

значения индекса Шеннона в пределах одной 

группы площадок в порядке убывания (см. рисунок 

2), нами отмечена наибольшая выровненность 

обилий в фитоценозах с участием J. sibirica (30-
40%). Внедрение J. sibirica ведет к изменению 

параметров среды (инсоляции, влажности, 

температуры почвы и т. д.). Это приводит к 

проникновению видов из лесных сообществ и 

снижению обилия доминантов горно-тундровых 

сообществ. Этот процесс связан с выравниванием 

обилий при увеличении видового богатства. 

Оценка бета-разнообразия с помощью 

количественного коэффициента Серенсена-

Чекановского (см. таблицу 1) показала, что 

площадки с отсутствием J. sibirica имеют высокое 
сходство между собой, а также с площадками с 

участием J. sibirica (30-40%). Полученные 

результаты говорят о том, что фитоценоз с участием 

J. sibirica (30-40%) находятся на начальном этапе 

зарастания и сохраняют черты горно-тундровых 

сообществ.  

 
Рис.2. Значения индекса Шеннона для площадок внутри фитоценоза  с отсутствием J. sibirica (А-1 – А-5), с 

участием (30-40%) J. sibirica (Б-1 – Б-5), с доминированием (85-95%) J. sibirica (В-1 – В-5); А, Б, В – показатель 

индекса Шеннона для каждого фитоценоза в целом 

Выводы. Оценка альфа-разнообразия показала, 

что биоразнообразие горно-тундровых сообществ 

не различается в зависимости от доли участия J. 

sibirica. 

Оценка бета-разнообразия показала, что 

фитоценозы с участием J. sibirica (30-40%) 

формируют начальный этап зарастания горно-

тундровых сообществ. 

Площадка Наибольшее 
сходство 

Наименьшее 
сходство 

А-1 0,77 (А-2) 0,27 (Б-5, В-2) 

А-2 0,80 (Б-2) 0,31 (В-2) 

А-3 0,78 (Б-1, Б-2) 0,23 (В-2) 

А-4 0,66 (А-5) 0,20 (В-2) 

А-5 0,66 (А-4, Б-2) 0,18 (В-2) 

Б-1 0,84 (Б-2) 0,24 (В-2) 

Б-2 0,80 (А-2) 0,32 (В-5) 

Б-3 0,71 (В-1) 0,28 (В-2) 
Б-4 0,79 (А-2) 0,31 (В-2) 

Б-5 0,63 (А-4) 0,20 (В-5) 

В-1 0,71 (Б-3) 0,21 (Б-5) 

В-2 0,53 (В-3) 0,18 (А-5) 

В-3 0,64 (В-1) 0,29 (Б-5) 

В-4 0,69 (Б-3) 0,30 (В-2) 

В-5 0,61 (А-1) 0,20 (Б-5) 
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Таким образом, с внедрением J. sibirica 

повышается видовое богатство сообществ, в связи с 

проникновением лесных видов при сохранении 

горно-тундровых. Это увеличивает выровненность 

обилий в сообществах. Отмечено, что в фитоценозах 

с доминированием J. sibirica в настоящий момент 

высоко разнообразие горно-тундровых видов, 

однако обилие многих из них снижено.  
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