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Современная система озеленения городских территорий у большинства
городов  Российской  Федерации  начала  формироваться  в  1950-е
послевоенные годы. Значительную роль в формировании зеленых каркасов
городов  сыграли  посадки  черенков  и  саженцев  таких  быстрорастущих
деревьев как тополь и ива. 

Ивы  и  тополя  использовались  при  озеленении  улиц  и  магистралей,
скверов, парков и в некоторых случаях как лесные культуры для создания
городских лесов.

За это время было проведено значительное количество исследований
породы,  формирующей  в  настоящее  время  существенную  долю  зеленых
каркасов городов. В работах ученых Сибирского ботанического сада ТГУ (в
том  числе  Морякиной  В.А.)  рекомендаций  по  использованию  тополя
бальзамического в городском озеленении нет, в отличие от тополя черного и
тополя  белого.  В  работах  ученых  Сибирского  отделения  Центрального
Сибирского  ботанического  сада  Чиндяевой  Л.Н.,  Томошевич  М.А.,
Белановой  А.П.,  Банаева  Е.В.  [14,15,18,19,20]  отмечено,  что  тополь
бальзамический  часто  встречается  в  озеленении  сибирских  городов
(Новосибирск, Омск, Кемерово, Томск, Барнаул), при этом рекомендации к
использованию  в  городском  озеленении  также  отсутствуют.  В  числе
рекомендуемых стоят тополь белый Populus alba L.,  тополь черный Populus
nigra L. и тополь лавролистный Populus laurifolia L.

Климов  А.В.  изучал  топольники  поймы  реки  Томи  в  Кемеровской
области  [5,6],  преимущественно  тополь  черный  Populus  nigra L. и  тополь
лавролистный Populus laurifolia L.

Вышеуказанные  исследования  не  касались  оценки  доли  тополя
бальзамического  в  общем  объеме  городского  озеленения,  и  в  частности
исследования лесных культур тополя бальзамического, формирующего часть
городских лесов города Новосибирска. 

Значительную роль в  формировании системы зеленых насаждений и
лесопаркового зеленого пояса города Новосибирска играют городские леса.
Согласно официальным данным городские леса занимают площадь 8568 га.
Доля площади города, занятой городскими лесами составляет 17%. 
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Новосибирское  городское  лесничество  сформировано  из  двух
лесохозяйственных  участков  –  Первомайского  и  Заельцовского,
расположенных в южной и северной частях города соответственно.

Существенная  доля  лесных  насаждений  на  городских  территориях,
информативная  для  научного  исследования,  представлена  лесными
культурами  тополя.  При  осмотре  тополь  определен  как  тополь
бальзамический Populus balsamifera L. 

Общая  площадь  лесных  культур  тополя  составляет  238,5  га,  в  том
числе на территории Первомайского лесохозяйственного участка – 159,7 га,
на территории Заельцовского лесохозяйственного участка – 78,8 га. Общий
запас древесины исчисляется в объеме 5175 метров кубических. 

В таксационных материалах указаны годы создания лесных культур с
1950  по  1970.  Возраст  лесных  культур  тополя  на  территории  города
Новосибирска  на  сегодняшний  день  составляет  от  51  до  71  года.  Что
подтверждает популярность практики искусственного озеленения городских
территорий в послевоенные годы с применением тополя бальзамического, но
в  то  же  время  указывает  на  созданные  уникальные  объекты  в  структуре
городского озеленения – лесные массивы.

Документальных  данных  о  проведении  рубок  ухода  на  площадях
лесных  культур  тополя  не  обнаружено.  Массивы  лесных  насаждений
загущены,  имеют  сходные  параметры  на  всех  участках,  а  именно:
относительно небольшой диаметр стволов – от 24 до 36 см. При этом высота
тополя в насаждениях варьирует от 24 до 31 м. Что говорит о значительной
конкуренции за ресурсы освещенности и питания деревьев в массивах. 

При  этом  на  общественных  городских  территориях,  не  являющихся
городскими  лесами,  в  одиночных  или  изреженных  посадках  отдельные
экземпляры тополя бальзамического аналогичного возраста достигают 60-68
см в диаметре, при этом они редко достигают высоты в 25 метров.

В настоящее время для лесных массивов тополя характерно наличие
большого количества  (до 47% от общего количества  деревьев на пробных
участках)  сухостоя  или  валежника.  Также  часто  встречается
суховершинность  и  отмечено  наличие  значительного  количества  сухих
ветвей в кронах тополей. Все это указывает на общее неудовлетворительное
состояние тополя в лесных культурах. 

Стоит отметить, что созданные в 1950-70 годы лесные культуры тополя
на  территории  города  Новосибирска  практически  не  имеют естественного
возобновления  (за  исключением  незначительных  участков  вдоль  рек).  На
большей части территорий, занятых лесными культурами тополя происходит
возобновление аборигенными породами – сосной обыкновенной и березой
пушистой. 

Поскольку  тополь  бальзамический  уже  более  70  лет  используется  в
искусственном озеленении российских городов, понимание современной его
роли и возможности дальнейшего его использования в озеленении в условиях
изменившейся  антропогенной  нагрузки,  нормативно-правовой  базы  и
большому вниманию к формированию экологически благоприятных условий



для  жителей  в  городах  дает  возможность  использовать  данную  породу
наиболее эффективно.

Практика  искусственного  лесовосстановления  на  территориях
городских  лесов  с  использованием  растения  –  интродуцента  для  города
Новосибирска – тополя бальзамического, по результатам оценки состояния
лесных культур в возрасте 51-71 года, показывает, что создание устойчивых
самовозобновляемых  лесных  насаждений  из  тополя  бальзамического
невозможно.  Искусственные  насаждения  из  тополя  требуют  обязательных
значительных  затрат  на  уход,  включая  рубки  ухода,  а  по  окончанию
относительно короткого жизненного цикла полной замены насаждений.
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