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Аннотация. Статья посвящена анализу распространения и особенностей эколого-
биологической приуроченности караганы древовидной Caragana arborescens Lam. в 
лесных парках г. Екатеринбурга. Насаждения с караганой изучены в 14 из 15 лесных 
парков города: Калиновском, Железнодорожном, Карасье-Озерском, Московском, 
Нижне-Исетском, Санаторном, Уктусском, Шувакишском, Южном, Шарташском, 
им. Лесоводов России, Оброшинском, Центральном и Юго-Западном – на площа-
ди 12 077 га на основе повыдельной электронной базы данных. Онтогенез вида и его 
мофологические особенности изучены в 10 локальных местообитаниях на примере  
2 лесопарков – им. Лесоводов России с наибольшей численностью караганы и 
Уктусского с минимальной. Формирование вторичного ареала караганы в лесных 
парках г. Екатеринбурга зависит от присутствия поблизости генеративных особей. 
Максимальная площадь произрастания установлена в лесопарке им. Лесоводов России 
(98,6 га), минимальная – в Юго-Западном (0,4 га). Площадь распространения  обусловлена 
площадью посадок, которые были проведены в 1970–1980 гг., это подтверждают и наши 
исследования в лесных парках. C. arborescens предпочитает селиться в разнотравных 
(67,8 %) и ягодниковых (26,8 %) сосняках при полноте древостоя 0,6–0,7, являясь 
гелиосциофитом. Количество деревьев караганы в местообитаниях увеличивается с 
ростом полноты древостоя от 404 до 1359 растений. При полноте соснового древостоя  
0,3–0,5 количество караганы снижается, а при 0,1–0,2 она исчезает. Распространение  
C. arborescens зависит и от возрастных категорий и продуктивности лесных 
насаждений, она произрастает преимущественно в спелых сосновых (68,8 %) 
высокобонитетных (2-й класс бонитета – 62,3 %) насаждениях. В онтогенезе ка-
раганы установлены 2 периода и 6 возрастных состояний, при этом преобладает 
прегенеративная фракция. Исследованные местообитания являются нормальны-
ми, неполночленными, но способными к самоподдержанию, т. к. при благопри-
ятных условиях особи размножаются самосевом. Жизненные формы караганы 
древовидной формируются на открытых местах в виде аэроксильного кустарника, 
в сосновых лесах – деревца. Внедрения C. arborescens в парках Екатеринбурга 
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единичны и в настоящий момент биологической опасности для лесных экосистем не 
представляют.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the distribution and features of the 
ecological and biological confinement of Caragana arborescens Lam. in the forest parks 
of Yekaterinburg. Caragana plantations have been studied in 14 out of the 15 city forest 
parks: Kalinovskij, Zheleznodorozhnyj, Karas’ye-Ozerskij, Moskovskij, Nizhne-Isetskij, 
Sanatornyj, Uktusskij, Shuvakishskij, Yuzhnyj, Shartashskij, named after the Foresters of 
Russia, Obroshinskij, Central and South-West – on an area of 12,077 hectares based on a 
standard electronic database. The ontogenesis of the species and its morphological features 
have been studied in 10 local habitats by the example of 2 forest parks – named after the 
Foresters of Russia with the largest number of caragana and Uktussky with the minimum. 
The formation of the secondary area of caragana in the forest parks of Yekaterinburg depends 
on the presence of generative individuals nearby. The maximum growth area is established 
in the forest park named after the Foresters of Russia (98.6 ha), the minimum – in the South-
West (0.4 ha). The area of distribution is determined by the area of plantings that have been 
carried out in the 1970s and 1980s, which is confirmed by our research in the forest parks. C. 
arborescens prefers to settle in mixed-herb (67.8 %) and berry (26.8 %) pine forests with a 
stand density of 0.6–0.7, being a heliosciophyte. The number of caragana trees in the habitats 
increases with the increase in the density of the stand from 404 to 1359 plants. When the 
density of the pine stand is 0.3–0.5, the amount of caragana decreases, and at 0.1–0.2 it 
disappears. The distribution of C. arborescens depends on the age categories and productivity 
of forest plantations, it grows mainly in mature pine (68.8 %) trees in high-quality (the 2nd 
quality class – 62.3 %) plantations. In the ontogeneisis of caragana, 2 periods and 6 age-
related conditions have been established, with the pregenirative fraction predominating. 
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The studied habitats are normal, incomplete, but capable of self-maintenance, since under 
favourable conditions individuals reproduce by self-seeding. The life forms of the caragana 
tree are formed in open areas as an aeroxylic shrub, and in pine forests as a small tree. The 
Caragana arborescens introductions in the forest parks of Yekaterinburg are rare and currently 
pose no biological hazard to forest ecosystems.
Keywords: Caragana arborescens, naturalization, forest parks, ecological and biological 
features, habitat, Yekaterinburg
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Введение

Caragana arborescens – крупный прямостоячий кустарник высотой до 
5–7 м. В осиновых черневых лесах Салаира выявлено 5 ее жизненных форм, 
при этом преобладает компактный геоксильный кустарник (48,2 %), вторая по 
численности группа – деревце (25,9 %) [16]. Первое цветение сеянцев насту-
пает на 4–5-й год, и с этого времени боковые почки прошлогодних приростов 
становятся плодовыми, за исключением верхушечной и нескольких прилегаю-
щих к ней боковых, продолжающих рост в высоту. Разрастание кустов происхо-
дит от их основания. На 3–4-й год жизни сеянца появляются побеги кущения.  
К 8 годам их число в условиях культуры достигает 6–14. Ни корневищ, ни кор-
невой поросли карагана древовидная не образует [12].

Вид применяется в озеленении из-за зимостойкости и способности 
переносить засуху и техногенное загрязнение. Кроме долговечности формируемых 
из нее живых изгородей, карагана имеет то преимущество, что ее листья 
аккумулируют тяжелые металлы, такие как медь, цинк и свинец. Толерантность 
к тяжелым металлам контролируется на генетическом уровне, а также зависит от 
онтогенеза растения [9]. Растения рода карагана издавна применяли тибетские 
медики и целители Монголии и Сибири. Установлено, что карагана древовид-
ная обладает противовоспалительным, гепато- и ангиопротекторным эффектами 
благодаря накоплению большого количества в надземной части флавоноидов 
(рутина, кверцитина, лютеолина), оксикоричных кислот, а также кумаринов [17].

В 2000-е гг. натурализация караганы стала более активной [5–8, 11, 
18, 20], поэтому изучение C. arborescens в лесопарках Екатеринбурга при ее 
натурализации представляется актуальным.

Цель работы – оценка распространения и выявление экологической при-
уроченности караганы в лесопарках г. Екатеринбурга.

Объекты и методы исследования

Местообитания караганы изучены в 14 лесопарках Екатеринбурга: Ка-
линовском, Железнодорожном, Карасье-Озерском, Московском, Нижне-Исет-
ском, Санаторном, Уктусском, Шувакишском, Южном, Шарташском, им. Ле-
соводов России, Оброшинском, Центральном и Юго-Западном – на площади 
12 077 га на основе повыдельной электронной базы данных. Она создана по 



112        «Известия вузов.  Лесной журнал».  2024.  № 5

данным таксационных описаний лесных участков, в которых приведена их пол-
ная характеристика: таксационные показатели насаждений (происхождение, 
строение, состав, средние возраст, высота и диаметр, класс бонитета, тип леса, 
полнота, запас), описание подроста и подлеска, напочвенного покрова, почвы 
(Лесоустроительная инструкция: утв. приказом Минприроды Рос. Федерации 
от 29 марта 2018 г. № 122: зарег. в Минюсте Рос. Федерации 20 апр. 2018 г., рег. 
№ 50859). 

Для анализа возрастной структуры использовали стандартные методики 
[19, 21]. 

Результаты исследования и их обсуждение

Состав подлесочных видов в лесопарках Екатеринбурга за последнее 
время сильно изменился [1–4, 22]. В озеленении по большей части исполь-
зуются древесные виды [13], они высажены в лесопарках в 1970–1980-е гг. 
[14]. Впервые в Екатеринбурге C. arborescens и ее сорта появились в посадках 
станции зеленого строительства в 1940 г. [15]. 

C. arborescens натурализовалась на площади 370 га в 14 лесопарках из 
15 (рис. 1). Установлены различные площади произрастания вида (от 0,4 до 
98,6 га). При этом процесс натурализации караганы происходил, по нашим 
наблюдениям, с различной интенсивностью. Так, в Юго-Западном лесопарке 
C. arborescens встречается единично – 0,1 % от общей площади лесопарка, 
в то время как максимальная занимаемая караганой площадь отмечена для 
лесопарка им. Лесоводов России – 10,4 %, т. к. в 1960-е гг. в последнем 
проведены рядовые посадки караганы.

В самых крупных по площади лесопарках города: Южном, Шувакишском 
и Нижне-Исетском – доля караганы в составе подлеска варьирует от 1,7 до 3,0 %.  
Рядовые посадки – основной путь проникновения C. arborescens в лесопарки. 
Дальнейшее внедрение караганы осуществляется автомеханохорно.

Карагана древовидная – мезоксерофит [10], растет практически повсюду 
в посадках, но предпочитает определенные типы леса: встречаемость в сосняках 
разнотравных – 67,8 %, ягодниковых – 26,8 %, орляковых – 4,8 % и ягодниково-
липняковых – лишь 0,6 % (рис. 2).
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Приуроченность C. arborescens к разнотравным и ягодниковым сос- 
някам в лесных парках Екатеринбурга варьирует от 51,1 до 100 % (табл. 1) 
лесопокрытой площади, что позволяет считать эти сосняки экологическим 
оптимумом для существования вида. C. arborescens может успешно произрастать 
как на освещенных участках, так и в затенении, являясь гелиосциофитом. Наи-
большая встречаемость караганы отмечена при полноте соснового древостоя  
0,6–0,7 (рис. 3). 

Таблица 1
Зависимость площади местообитаний Caragana arborescens Lam. от типов леса  

в лесопарковой зоне г. Екатеринбурга
The dependence of the area of Caragana arborescens Lam. habitats on the forest types  

in the forest park zone of Yekaterinburg

Лесной парк

Площадь в разрезе типов леса (сосняки)

 Ягодниковый  Разнотравный Орляковый Ягодниково-
липняковый

га % га % га % га %

Калиновский 12,3 61,5 7,7 38,5 – – – –
Железнодорожный 21,5 80,5 3,7 13,9 1,5 5,6 – –
Карасье-Озерский – – 15,1 100 – – – –

Московский 1,9 100 – – – – – –
Нижне-Исетский 2,0 7,3 21,2 77,6 4,1 15,0 – –

Санаторный 3,4 18,1 13,3 70,4 – – 2,2 11,6
Уктусский – – 4,0 100 – – – –

Шувакишский 42,3 69,3 18,7 30,7 – – – –
Южный – – 60,0 100 – – – –

Шарташский 16,0 48,9 16,7 51,1 – – – –
Им. Лесоводов России – – 86,5 87,7 12,1 12,3 – –

Оброшинский – – 3,0 100 – – – –
Центральный – – 1,1 100 – – – –

Юго-Западный – – 0,4 100 – – – –

Плотность произрастания караганы в местообитаниях увеличивается с 
повышением сомкнутости древесного полога от 404 до 1359 особей (r = 0,77,  
p < 0,05) (табл. 2), при снижении сомкнутости древесного полога  до 0,3–0,5 плот-
ность особей  на единицу уменьшается. C. arborescens зависит и от возрастных 
категорий лесных насаждений – так, она преимущественно селится в спелых 
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сосновых (68,8 %) высокобонитетных (2-й класс бонитета – 62,3 %) насажде-
ниях, затем по численности караганы следуют средневозрастные (15 %), при-
спевающие (15,4 %) и молодняки (0,8 %).

Таблица 2
Характеристика местообитаний Caragana arborescens Lam.  

в парке им. Лесоводов России и Уктусском парке
The characteristics of habitats of Caragana arborescens Lam.  

in the park named after the Foresters of Russia and Uktusskij Park

Тип  
местообитания

Древостой
Фрагмент местообитания (по 0,09 га)

Количество 
особей  

на 1 га, шт.

Возрастная структура

Прегене-
ративные 
особи, %

Генеративные 
особи, %Состав Полнота

Уктусский лесной парк
Сосняк  

черничный 10С 0,5 404 100 0

Сосняк  
вейниковый 10С 0,4 632 100 0

Сосняк  
зеленомошный 10С 0,3 414 83,3 16,7

Сосняк вейниковый 7С3Б 0,2 478 100 0
Лесной парк им. Лесоводов России

Березняк  
разнотравный

6Б4Ос 0,5 1438 90,0 10,0

6Б4С 0,4 570 83,3 16,7
Луг разнотравный – – 251 53,4 46,6

Березняк  
разнотравный 7Б3С 0,6 1359 70,0 30,0

Сосняк  
разнотравный 10С 0,8 1280 86,4 13,6

Липняк  
разнотравный 6Лп2С2Б 0,6 1215 79,6 20,4

Рис. 3. Распространение 
караганы древовидной в со-
сновых древостоях различной 

полноты

Fig. 3. The distribution of 
Caragana arborescens Lam. in 
pine stands of various density
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Для изучения местообитаний и возрастной структуры караганы были 
отобраны 2 лесопарка – им. Лесоводов России и Уктусский. По результатам 
анализа электронной повыдельной базы данных, в лесном парке им. Лесоводов 
России произрастает максимальное количество C. arborescens, а в Уктусском – 
наименьшее. 

По совокупности онтогенетических групп в общем объеме для 10 мес- 
тообитаний караганы можно выявить время ее натурализации, направление и ско- 
рость развития. Определено, что местообитания C. arborescens являются молоды- 
ми с одновершинным левосторонним спектром с преобладанием ювенильных, 
имматурных и виргинильных особей, их также можно охарактеризовать как 
нормальные неполночленные, но способные к самоподдержанию. В онтогенезе ка-
раганы установлены 2 периода: прегенеративный и генеративный – и 6 возрастных 
состояний. В 3 местообитаниях караганы в Уктусском лесном парке преобладают 
прегенеративные особи – 100 %, только в зеленомошном сосняке обнаружены ге-
неративные растения – 16,7 %. Их максимальное количество отмечено в лесопарке 
им. Лесоводов России на лугу разнотравном – 46,6 %. Постгенеративные особи 
отсутствуют во всех местообитаниях.

Морфогенез караганы древовидной зависит от фитоценотической 
обстановки. В виргинильном состоянии на лугу разнотравном в лесопарке 
им. Лесоводов России формирование караганы происходит с появлением осей 
возобновления на надземной части материнской оси. Виргинильные особи 
караганы имеют до 6 скелетных осей и среднюю высоту 1,94 м при объеме 
кроны 1,17 м2, в то время как укороченные побеги несут розетки из 3–5 листьев 
взрослого типа. Под пологом сосняка в том же лесопарке оси возобновления у  
C. arborescens в виргинильном состоянии не возникают, в этом случае особи имеют 
форму деревца, при этом установлена средняя высота 1,34 м при объеме кроны  
0,28 м2. В виргинильном возрастном состоянии в различных местообитаниях 
карагана формирует различные жизненные формы: на открытых местах – 
аэроксильный кустарник, в сосновых лесах – деревце.

Заключение

Caragana arborescens Lam. широко востребована в озеленении, явля-
ется пионерным растением на пустырях и освободившихся после вырубки 
леса территориях. Помимо этого, она выполняет роль очистителя воздуш-
ной среды, способна успешно приспосабливаться на урбанизированных 
территориях и выживать в широком интервале условий среды. В лесных парках  
г. Екатеринбурга экологическим оптимумом C. arborescens являются сосняки 
разнотравные при полноте древостоя 0,6–0,7 в спелых высокобонитетных 
насаждениях. Площадь распространения караганы зависит от площади посадок, 
которые были проведены в 1970–1980-е гг.
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