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ВВЕДЕНИЕ

Можжевельник обыкновенный (Juniperus 
communis L.) имеет обширный ареал, встречаясь 
на всей территории Евразии. Многие исследова-
тели отмечают высокую пластичность анатомо-
морфологических признаков можжевельников 
(Долгая, 1937; Джанаева, 1969; Войтюк и др., 
1985; Герлинг, 2011; Князева, 2012; Фарукшина, 
Путенихин, 2016; Князева, Хантемирова, 2020; 
Knyazeva, Khantemirova, 2020), что помогает 
растениям приспособиться к разным природ-
но-климатическим условиям и приводит к воз-
никновению сложной внутривидовой структуры 
можжевельника обыкновенного.

Одним из основных абиотических факто-
ров, лимитирующих распространение можже-
вельника, считается влажность воздуха и почвы 

(Долгая, 1937; Мухамедшин, 1980; Войтюк и 
др., 1985). Чаще всего можжевельник относят 
к группе мезоксерофитов (Джанаева, 1969; Му-
хамедшин, 1980; Коропачинский, 1983). Тем 
не менее многие исследователи отмечают, что 
можжевельник предпочитает умеренно увлаж-
ненные почвы, а также трудно переносит сухие 
ветры (Иванов и др., 1966; Атлас..., 1976; Во-
йтюк и др., 1985). И. Ю. Коропачинский (1975, 
1983) относит можжевельник к мезопсихрофи-
там, растениям, предпочитающим местообита-
ние с неглубоким залеганием грунтовых вод, и 
растущим на влажных и холодных почвах. Такие 
растения имеют как признаки ксероморфности, 
так и гигроморфные черты.

Наиболее информативными при сравнитель-
ном исследовании растений разных экологиче-
ских групп считаются структурные параметры 
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листа как самого чувствительного органа, реа-
гирующего на изменения окружающей среды и 
определяющего развитие других органов расте-
ния (Иванова, 2014; Ivanova, 2014).

Изучение особенностей структуры листа 
растений, изменений соотношения между про-
водящей системой и тканями листа позволит 
судить о состоянии растительного организма 
в тех или иных условиях произрастания и вы-
явить принадлежность их к той или иной эко-
логической группе (Нестерович и др., 1986). 
Изучение изменчивости хвои позволит понять 
адаптационные перестройки вида, направления 
его микроэволюции (Правдин, 1964) и уточнить 
внутривидовую таксономию можжевельника 
обыкновенного, которая до сих пор остается 
спорной (Джанаева, 1969; Коропачинский, 1975; 
Имханицкая, 1990; Farjon, 2001; Adams et al., 
2003; Adams, 2014).

Цель исследований – определить принад-
лежность вариаций можжевельника обыкновен-
ного к экологическим группам по отношению 

к влажности с помощью коэффициента засу-
хоустойчивости. Выявить морфологические и 
анатомические особенности можжевельников, 
относящихся к разным экологическим группам.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Нами изучен гербарный материал мож-
жевельника обыкновенного, полученный из 
25 пунктов сбора, расположенных на террито-
рии Европейской и Азиатской части России, а 
также из Эстонии, Австрийских Альп и Аляски 
(табл. 1). Популяции из Томска, Подмосковья и 
Таллина имеют форму прямостоячего кустар-
ника и представляют собой J. сommunis L. var. 
communis. Можжевельник из Аляски является 
разновидностью J. communis var. depressa. Кав-
казские популяции – это, вероятно, J. communis 
var. оblonga. Остальные популяции, относятся к 
самой распространенной на территории Евра-
зии вариации J. communis var. saxatilis.

Морфолого-анатомические особенности хвои вариаций можжевельника обыкновенного

Таблица 1. Пункты сбора вариаций можжевельника обыкновенного

Вариация Пункт сбора Широта (N) Долгота (E) Высота 
над ур. м., м

J. communis var. depressa
J1 Аляска (Сев. Америка) 64°50′ 147°4′ 135

J. communis var. saxatilis
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16

Камчатка (северо-восток)
хр.Сихотэ-Алинь (Приморье)
с. Лазо (Приморье)
г. Магадан (северо-восток)
с. Оймякон
Колыма (северо-восток)
Якутия
г. Туруханск (Вост. Сибирь)
хр. Машак (Южный Урал)
Полярный Урал
Ергаки (Южная Сибирь)
г. Северобайкальск
Тянь-Шань
с. Чаган-Узун (Алтай)
Альпы (Сев.Тироль)

56°01′
45°00′
43°31′
59°35′
63°03′
63°25′
63°28′
56°70′
65°48′
66°50′
53°08′
55°42′
43°06′
50°10′
55°10′

161°11′
136°30′
134°06′
150°4′
138°09′
140°36′
120°3′
84°76′
87°59′
65°40′
92°56′
109°04′
77°04′
E88°0′
59°40′

50
842
1287
118
193
120
120
133
40
250
1750
536
3000
2900
1000

J. сommunis var. ommunis
J17
J18
J19

г. Томск
Подмосковье
Эстония (окр. Таллина)

54°19′
57°27′
47°11′

58°06′
24°52′
12°0′

669
22

1700
J. communis var. оblonga

J20
J21

г. Нальчик (Сев. Осетия)
Гуниб (Дагестан)

43°08′
42°24′

43°29′
46°54′

470
1850

J22 Талги (Дагестан) 42°62′ 47°26′ 458
J23 Ногайская степь (Дагестан) 44°04′ 45°35′ 60
J24 г. Сочи 43º42′ 40º10′ 1000
J25 с. Архыз (Карачаево-Черкесия) 43º34′ 1º16′ 2034
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Материал предоставлен сотрудником Инсти-
тута экологии растений и животных Уральского 
отделения Российской академии наук Е. В. Хан-
темировой (г. Екатеринбург), а также включает 
собственные сборы автора.

С каждого пункта сбора было взято 20 по-
бегов можжевельника (один побег с одного рас-
тения), а с каждого побега – по 5 хвоинок четы-
рех возрастов (20 хвоинок). Хвою вымачивали 
сутки в водном растворе спирта (45 %) и затем 
рассматривали в капле глицерина под микроско-
пом Микромед – Р1. Срезы делали у основания 
хвоинки в области наибольшей ширины. Прово-
дили сравнение морфологических (длина хвои 
(мм), длина кончика хвои (мм), ширина хвои 
(мм), высота и толщина хвои (мм)) и анатоми-
ческих (периметр (мм) и площадь (мм2) попе-
речного среза хвои, площадь мезофилла (мм2), 
периметр (мм), площадь (мкм2) и диаметр (мм) 
смоляного хода, ширина устьичной полоски 
(мм), периметр (мм), площадь (мкм2) и диаметр 
(мм) проводящего пучка, число обкладочных 
клеток, толщина (мкм) гиподермы, эпидермы, 
кутикулы) параметров хвои, а также жизненной 
формы растений по классификации жизненных 

форм можжевельников В. М. Джанаевой (1969). 
Срезы фотографировали камерой DCM500, при-
соединенной к микроскопу. Измерения проводи-
ли с помощью программы Scopephoto 3.0.

Для каждого признака вычисляли стати-
стические параметры: среднее значение, стан-
дартное отклонение, ошибку среднего. Для об-
наружения статистически значимых различий 
использовали коэффициент Стьюдента (Лакин, 
1990). Проводили оценку коэффициента засухо-
устойчивости, который вычисляли по формуле: 
(площадь проводящего пучка (мм) / площадь по-
перечного среза (мм)) × 100.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Хвоя можжевеловых характеризуется ясно 
выраженной ксероморфной структурой. Она по-
крыта толстым слоем кутикулы, эпидермальные 
клетки мелкие, с сильно утолщенными стенка-
ми. Устьица глубоко погружены в углубления 
и часто покрыты восковым налетом, что слу-
жит приспособлением для уменьшения испа-
рения. Под эпидермисом находится гиподерма 

С. Г. Князева

Таблица 2. Средние значения (Хср ± mх) ряда морфологических признаков хвои можжевельника обыкновенного

Пункт сбора
Длина Ширина хвои Высота хвои

хвои, см кончика, мм мм

Аляска 10.40 ± 0.32 0.32 ± 0.01 1.23 ± 0.03 0.53 ± 0.02
Камчатка 7.67 ± 0.25 0.36 ± 0.01 1.35 ± 0.02 0.45 ± 0.01
Сихотэ-Алинь 11.11 ± 0.34 0.42 ± 0.02 1.27 ± 0.03 0.40 ± 0.01
с. Лазо 10.80 ± 0.32 0.47 ± 0.02 1.36 ± 0.02 0.42 ± 0.01
г. Магадан 9.94 ± 0.35 0.41 ± 0.03 1.20 ± 0.02 0.39 ± 0.01
с. Оймякон 9.19 ± 0.35 0.52 ± 0.04 1.22 ± 0.03 0.46 ± 0.02
Колыма 8.33 ± 0.31 0.36 ± 0.02 1.23 ± 0.01 0.42 ± 0.01
Якутия 7.24 ± 0.38 0.40 ± 0.03 1.12 ± 0.03 0.38 ± 0.01
г. Туруханск 7.66 ± 0.26 0.49 ± 0.04 1.27 ± 0.02 0.38 ± 0.01
хр. Машак 7.94 ± 0.35 0.39 ± 0.03 1.45 ± 0.02 0.50 ± 0.01
Полярный Урал 6.04 ± 0.25 0.30 ± 0.02 1.32 ± 0.02 0.47 ± 0.01
Ергаки 8.10 ± 0.39 0.40 ± 0.01 1.34 ± 0.02 0.45 ± 0.01
г. Северобайкальск 9.99 ± 0.30 0.41 ± 0.02 1.31 ± 0.03 0.42 ± 0.01
Тянь-Шань 8.29 ± 0.25 0.48 ± 0.03 1.45 ± 0.04 0.50 ± 0.02
с. Чаган-Узун 7.38 ± 0.26 0.46 ± 0.02 1.48 ± 0.03 0.50 ± 0.02
Альпы 8.52 ± 0.45 0.37 ± 0.01 1.50 ± 0.02 0.50 ± 0.01
г. Томск 14.09 ± 0.64 0.65 ± 0.04 1.37 ± 0.02 0.39 ± 0.01
Подмосковье 11.90 ± 0.43 0.40 ± 0.04 1.31 ± 0.05 0.43 ± 0.01
Эстония 13.7 ± 0.53 0.54 ± 0.03 1.21 ± 0.03 0.39 ± 0.01
г. Нальчик 12.30 ± 0.46 0.62 ± 0.07 1.70 ± 0.05 0.61 ± 0.02
Гунибское плато 14.18 ± 0.51 0.96 ± 0.07 1.84 ± 0.05 0.76 ± 0.02
Талги 13.2 ± 0.54 0.85 ± 0.06 1.58 ± 0.05 0.58 ± 0.02
Ногайская степь 15.39 ± 0.68 0.74 ± 0.06 1.64 ± 0.04 0.57 ± 0.02
г. Сочи 12.83 ± 0.46 0.59 ± 0.04 1.61 ± 0.04 0.57 ± 0.02
с. Архыз 9.61 ± 0.32 0.50 ± 0.04 1.65 ± 0.04 0.58 ± 0.02
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из 1–3 слоев удвоенных толстостенных клеток. 
Проводящий пучок расположен по центру хвои, 
трансфузионная ткань – с обеих сторон пучка, 
смоляной канал один.

Исследование параметров поперечного сече-
ния хвои показало, что наиболее широкой и тол-
стой хвоей отличаются популяции можжевель-
ника J. communis var. оblonga, которые имеют 
значимые отличия по большинству признаков от 
других вариаций (при достоверном 99%-м уров-
не значимости) (табл. 2–4, рис. 1, 2).

Растения высокогорий характеризуются 
более широкой и толстой хвоей. Так, ширина 
хвои можжевельника Горного Алтая составляет 
1.49 мм, Альп – 1.5 мм, хр. Машак – 1.45 мм, 
значимо отличаясь от параметров хвои дру-
гих популяций J. communis var. saxatilis. Самая 
длинная и остроконечная хвоя наблюдается у 
можжевельника из Ногайской степи – 15.39 см 
(до 22 см), самая широкая – у растений из Гу-
нибского плато – 1.84 см (до 2.3 см).

Также для них характерно наличие двух 
устьичных полосок, большое количество об-
кладочных клеток (в среднем 6–17, до 23), не-
большие смоляные ходы (периметр 0.3–0.5 мм) 

и самая хорошо развитая покровная ткань (гипо-
дерма 25–30 мкм, эпидерма 9–11 мкм).

Можжевельник из Якутии и Магадана имеет 
наименьшие ширину (1.12 и 1.2 мм соответствен-
но) и толщину хвои (0.33 и 0.35 мм), а также пери-
метр (2.62 и 2.76 мм) и площадь среза хвои (0.25 
и 0.28 мм2). Растения из Полярного Урала име-
ют самую короткую хвою (6.04 см). В целом се-
верные и дальневосточные растения J. communis 
var. saxatilis имеют тонкую короткую тупую и 
узкую хвою с одной узкой устьичной полоской, 
но хорошо развитыми смоляными ходами (пери-
метр 0.6–0.8 мм), обкладочных клеток нет или 
одна. Достоверные отличия у растений данной 
вариации наблюдаются с вариацией J. communis 
var. оblonga, а по таким признакам, как длина 
хвои, длина кончика хвои и размеры смоляного 
канала, и с J. сommunis L. var. communis.

Периметр и площадь среза хвоинки и прово-
дящего пучка также оказались больше у высоко-
горных популяций. Число обкладочных клеток – 
2–3. Хорошо развита покровная ткань, особенно 
эпидерма (10–12 мкм), что позволяет лучше ре-
гулировать водный баланс в суровых горных ус-
ловиях произрастания.

Морфолого-анатомические особенности хвои вариаций можжевельника обыкновенного

Таблица 3. Средние значения (Хср ± mх) ряда анатомических признаков хвои можжевельника обыкновенного

Пункт сбора
Площадь, мм2 Число обкладочных 

клеток, шт.
Толщина гиподермы, 

мкмсреза смоляного хода

Аляска 0.38 ± 0.02 0.023 ± 0.002 1.60 ± 0.17 21.00 ± 0.51
Камчатка 0.40 ± 0.01 0.043 ± 0.003 1.10 ± 0.23 17.45 ± 0.6
Сихотэ-Алинь 0.32 ± 0.02 0.025 ± 0.003 0.90 ± 0.2 20.63 ± 0.45
с. Лазо 0.34 ± 0.01 0.026 ± 0.002 0.90 ± 0.16 19.49 ± 0.49
Магадан 0.28 ± 0.01 0.029 ± 0.003 0.87 ± 0.13 17.90 ± 0.58
с. Оймякон 0.37 ± 0.02 0.049 ± 0.007 2.10 ± 0.4 19.20 ± 0.73
Колыма 0.36 ± 0.01 0.041 ± 0.002 1.79 ± 0.14 19.10 ± 0.33
Якутия 0.25 ± 0.01 0.022 ± 0.002 1.37 ± 0.16 18.90 ± 0.66
г. Туруханск 0.35 ± 0.01 0.023 ± 0.003 3.25 ± 0.32 16.80 ± 0.58
хр. Машак 0.38 ± 0.01 0.032 ± 0.004 1.20 ± 0.2 19.70 ± 0.86
Полярный Урал 0.34 ± 0.01 0.020 ± 0.002 1.77 ± 0.2 15.96 ± 0.21
Ергаки 0.35 ± 0.01 0.031 ± 0.003 2.69 ± 0.17 21.06 ± 0.24
г. Северобайкальск 0.33 ± 0.01 0.020 ± 0.001 2.55 ± 0.37 20.17 ± 0.43
Тянь-Шань 0.38 ± 0.02 0.020 ± 0.004 2.50 ± 0.4 19.40 ± 0.74
с. Чаган-Узун 0.46 ± 0.02 0.042 ± 0.004 3.25 ± 0.26 20.61 ± 0.44
Альпы 0.46 ± 0.02 0.016 ± 0.002 2.98 ± 0.43 22.17 ± 0.51
г. Томск 0.30 ± 0.01 0.015 ± 0.0009 2.65 ± 0.38 16.94 ± 1.09
Подмосковье 0.31 ± 0.02 0.010 ± 0.0009 1.85 ± 0.35 21.60 ± 1.02
Эстония 0.28 ± 0.01 0.008 ± 0.0009 2.76 ± 0.31 17.9 ± 0.94
г. Нальчик 0.56 ± 0.02 0.021 ± 0.002 15.00 ± 0.9 30.70 ± 1.38
Гуниб 0.75 ± 0.03 0.015 ± 0.001 17.76 ± 1.34 30.10 ± 1.68
Талги 0.57 ± 0.03 0.014 ± 0.001 13.80 ± 1.17 30.13 ± 0.75
Ногайская степь 0.54 ± 0.02 0.007 ± 0.0008 6.98 ± 0.6 25.63 ± 1.4
г. Сочи 0.56 ± 0.02 0.02 ± 0.002 7.45 ± 0.69 2.76 ± 0.79
с. Архыз 0.52 ± 0.02 0.02 ± 0.004 5.19 ± 0.53 26.66 ± 0.83
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Популяция из Аляски J. communis var. 
depressa по своим параметрам близка к даль-
невосточным представителям J. communis var. 
saxatilis, достоверно отличаясь только по высоте 
хвои и толщине гиподермы.

Можжевельник J. сommunis L. var. communis 
характеризуется длинной остроконечной хвоей 
(12–14 мм), самыми мелкими смоляными хода-
ми (периметр 0.32–0.38 мм), значимо отличаясь 
по данным признакам от растений J. communis 
var. saxatilis и J. communis var. depressa.

При изучении особенностей строения листа 
у различных представителей хвойных, исследо-
вателями было замечено, что по изменению со-
отношения между проводящей тканью и тканя-
ми листа можно судить о состоянии растения в 
разных условиях произрастания и выяснить осо-
бенности экологической принадлежности расте-
ния (Нестерович и др., 1986).

Установлено, что более засухоустойчивым 
видам присущи более высокие значения соотно-
шения между площадями проводящего цилин-
дра и поперечного сечения хвои (коэффициент 
засухоустойчивости). По шкале, разработанной 
для сосновых, виды, которые имеют отноше-
ние этих параметров до 0.07 являются гигроме-
зофитами, с 0.08 до 0.2 – мезофитами, с 0.2 до 
0.27 – ксеромезофитами, с 0.28 до 0.32 – ксеро-
фитами.

По литературным данным известно, что 
J. communis var. saxatilis относится к груп-
пе мезопсихрофитов (Коропачинский, 1983), 
J. сommunis L. var. communis – к мезоксерофи-
там (Коропачинский, 1983), J. communis var. 
оblonga – к ксерофитам (Садыкова, 2010).

По данным наших исследований, большая 
часть можжевельника J. communis var. saxatilis 
имеет коэффициент засухоустойчивости мень-
ше 2 (рис. 3). J. communis var. оblonga – больше 
2.1, а J. сommunis L. var. communis – около 2.

Можжевельник северных и высокогорных 
популяций вариации J. communis var. saxatilis 
произрастает в зоне сплошного распростране-
ния многолетнемерзлых почв. Поэтому расте-
ния данных мест произрастания относят к ме-
зопсихрофитам, предпочитающими расти на 
хорошо дренируемых и переувлажненных хо-
лодными водами почвах, в условиях высокого-
рья и тундры, где, с одной стороны, наблюдается 
избыток воды в среде обитания, с другой – ее не-
доступность в связи с низкими температурами 
воздуха и почвы.

Популяции можжевельника, имеющие ко-
эффициент засухоустойчивости больше 2, про-
израстают в зоне островного распространения 
вечной мерзлоты (J. communis var. saxatilis) 

Рис. 1. Проводящий пучок можжевельника вариации J. communis var. saxatilis (а) и J. communis var. 
оblonga (б) (деление шкалы – 1 мкм).

Рис. 2. Поперечный срез хвои можжевельника вари-
ации J. communis var. saxatilis (а) и J. communis var. 
оblonga (б) (деление шкалы 0.01 мм).

Морфолого-анатомические особенности хвои вариаций можжевельника обыкновенного
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или в безмерзлотных областях (J. communis var. 
оblonga, J. сommunis L. var. communis). Можже-
вельник J. communis var. оblonga произрастает 
на открытых степных участках, в горах, на каме-
нистых склонах. Популяции J. сommunis L. var. 
communis чаще встречаются в подлеске. Сочета-
ние мезоморфных и ксероморфных признаков 
повышает экологическую пластичность можже-
вельника и способствует широкому распростра-
нению вида.

Опираясь на литературные данные и прове-
денные исследования, мы можем выделить для 
можжевельника обыкновенного три экологиче-
ские группы по отношению к влаге: мезопсих-
рофиты с коэффициентом засухоустойчивости 
от 1.7 до 1.9 (северные и высокогорные попу-
ляции J. communis var. saxatilis, J. communis var. 
depressa); мезоксерофиты с коэффициентом за-
сухоустойчивости 1.91–2.1 (J. сommunis L. var. 
communis и часть популяций J. communis var. 
saxatilis, произрастающих в зоне островного 
распространения вечной мерзлоты); ксерофиты 
с коэффициентом засухоустойчивости 2.11–2.5 
(J. communis var. оblonga ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение хвои можжевельников показало 
ряд приспособлений, позволяющих им расти 
даже в условиях физиологической сухости: веч-
ная мерзлота, болота, высокогорья.

Можжевельник J. communis var. saxatilis, как 
правило, относится к группе мезопсихрофитов 
с соотношением площади проводящего пучка 
к площади среза хвои меньше 2. Отличается 
короткой узкой тупой хвоей, с одной устьич-
ной полоской, но хорошо развитыми смоляны-
ми ходами. Жизненная форма – стелющиеся 
кустарники.

Растения J. communis var. depressa значи-
мо не отличаются от вариации J. communis var. 
saxatilis по большинству изученных признаков и 
также принадлежат к группе мезопсихрофитов, 
по-видимому, являясь географической формой 
последнего.

Можжевельник J. сommunis L. var. communis, 
как правило, произрастает в подлеске, на боло-
тистых почвах и обладает длинной узкой острой 
хвоей, с 1–2 устьичными полосками, небольшим 

Рис. 3. Распределение популяций можжевельника обыкновенного относительно длины хвои и коэф-
фициента засухоустойчивости.

С. Г. Князева
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смоляным ходом, проводящим пучком и коэффи-
циентом засухоустойчивости немного больше 2. 
Это колоновидные кустарники или стелющиеся 
деревья. Вариацию J. сommunis L. var. communis 
можно отнести к группе мезоксерофитов.

J. communis var. оblonga, произрастающий 
на открытых степных участках, имеет самую 
длинную широкую остроконечную хвою с 2 
устьичными полосками, крупными проводящи-
ми пучками и небольшими смоляными ходами, 
большим числом обкладочных клеток (6–17) и 
хорошо развитой покровной тканью. По жиз-
ненной форме – невысокое стелющееся деревце 
или кустарник. Данная вариация имеет самую 
ксероморфную структуру хвои и может быть от-
несена к экологической группе ксерофитов.

Популяции можжевельника выбирают раз-
ные стратегии для переживания недостатка 
влаги. У мезопсихрофитов наблюдается умень-
шение длины и толщины хвои, увеличение раз-
меров смоляного канала. У ксерофитов увели-
чивается число обкладочных клеток, размеры 
проводящего пучка, толщина хвои и покровной 
ткани, смоляные ходы уменьшаются.
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Comparative study was carried out by morphological, anatomical features of needles of four variations of the 
common juniper (Juniperus communis L.). The plants belong to three ecological groups in relation to moisture – 
mesopsychrophytes, xeromesophytes and mesoxerophytes. Juniper variations choose different strategies for 
experiencing a lack of moisture. Mesopsychrophytes (a drought tolerance coefficient of less than 2) include variations 
of J. communis var. saxatilis and J. communis var. depressa and distinguished by small, blunt and thin needles, but 
large resin channels, the life form is a creeping shrub. Mesoxerophytes (drought resistance coefficient greater than 
2.1) include, first of all, J. communis var. oblonga plants, have long, thick, sharp needles with two stomatal stripes, a 
large number of lining cells, large conductive bundles, developed conductive needle tissue, but small resin passages. 
These are usually tall shrubs or trees. Juniper variations of J. communis var. communis can be attributed to the group 
of xeromesophytes and by many features it occupies an intermediate position between J. communis var. saxatilis and 
J. communis var. oblonga. These plants, on the one hand, represent columnar shrubs and trees and have long sharp 
needles, small resin passages and, on the other, there are thin needles with as a rule, one stomatal strip and a small 
number of lining cells.

Keywords: Juniperus communis L., anatomy, morphology, variability, intraspecific taxonomy.
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