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В настоящее время при озеленении городских территорий актуальным является вопрос реконструкции насаждений. До-

минирующей породой в озеленении г. Братска является тополь бальзамический (Populus balsamifera L.). Массовая высадка 
деревьев проводилась в 60–70-е годы прошлого столетия. С тех пор многие деревья погибли, другие утратили свои средоза-
щитные и эстетические функции. Мероприятия по восстановлению городской растительности, особенно в примагистраль-
ных полосах, носят эпизодический характер. Представлены результаты исследований жизненного состояния тополя бальза-
мического. Определены биометрические показатели деревьев с разной степенью антропогенной нагрузки. Влияние фактора 
удаленности растительности от автомагистралей проверено при помощи критерия Фишера. Представлен анализ санитар-
ного состояния насаждений. В результате исследований было выявлено, что подавляющее большинство деревьев имеют раз-
личного рода повреждения. Основываясь на результатах исследований, сформулированы выводы и даны рекомендации по оз-
доровлению насаждений: замене больных и усохших деревьев, расширению ассортимента растительности на территории 
города, правильному кронированию насаждений тополя бальзамического. 
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Nowadays, when gardening in urban areas, planting reconstruction is an urgent issue. The dominant species in the planting of the 
city of Bratsk is balsam poplar (Populus balsamifera L.). Mass tree planting was carried out in 60s-70s of the last century. Since then, 
many trees have died, others have lost their abatement and aesthetic functions. Measures to restore urban vegetation, especially in the 
near-trunk zones are sporadic. The results of studies of the vital state of a balsam poplar have been presented. Biometrics for the trees 
with various degree of anthropogenic stress has been identified. By using Fisher's exact test, it has been verified the influence of the 
factor of vegetation farness from highways. The forest health analysis has been given. The studies revealed that the vast majority of 
trees have different kinds of damage. Based on the research, conclusions recommendations have been drawn to improve plants. They 
are to replace sick and dead trees, to increase vegetation range in the city, and to prune the crown of balsam poplar plantings. 

 
Key words: dendroflora, balsam poplar, anthropogenic stress, near-trunk zone, biometrics, sanitary state, mechanical damages, ne-

crosis, crown reduction pruning, environment protection function. 
 
Введение. Одним из самых распространенных видов 

в озеленении городов является тополь бальзамический 
(Populus balsamifera L.). Это дерево обладает достаточ-
ной устойчивостью против вредных выбросов промыш-
ленных предприятий и автотранспорта. Ценным его ка-
чеством считается способность обогащать воздух фи-
тонцидами и убивать болезнетворные микробы. Кроме 
того, Populus balsamifera L. отличается исключительной 
быстротой роста, что наиболее актуально в условиях 
сурового сибирского климата. Во время вегетационного 
периода тополь синтезирует большое количество фи-
тонцидов, прекрасно очищает воздух от пыли. За сезон 
он способен осадить 50 кг пыли, поглотить до 250 г уг-
лекислого газа и до 180 г серного газа [1]. Незаменим 
тополь при озеленении городских магистралей, он акку-

мулирует большое количество выхлопных газов с со-
держанием тяжелых металлов, при этом непритязателен 
к качеству почвы, морозоустойчив. 

В дендрофлоре г. Братска Populus balsamifera L. яв-
ляется доминирующим видом и составляет 67 % от 
общего числа городских насаждений. Деревья высажи-
вались в 60–70-е годы прошлого столетия. В городской 
среде растительность находится в экстремальных усло-
виях, пресс техногенного и рекреационного воздейст-
вия на городские посадки возрастает с каждым годом. 
Если в естественных условиях тополь растет 80–90 лет, 
то продолжительность жизни городских растений су-
щественно меньше, поэтому для тополей возраст 40–50 
лет можно считать критическим. 
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До настоящего времени состояние тополя бальза-
мического в городских посадках Братска практически 
не исследовалось. 

Целью данной работы является изучение жизненно-
го состояния Populus balsamifera L. в городских насаж-
дениях. 

Методика исследований. Исследования проводи-
лись в 2009–2014 гг.  Для определения степени влияния 
антропогенной нагрузки насаждения были распределе-
ны на группы: 1-я группа — рядовые посадки вдоль 
улиц и транспортных магистралей; 2-я группа — дере-
вья, произрастающие внутри селитебных модулей 
(микрорайонов, дворовых пространств). В каждой 
группе обследовано по 500 деревьев. Определялись 
биометрические показатели: диаметр ствола на высоте 
1,3 м, высота дерева, проекция кроны, средний прирост 
по диаметру. Достоверность результатов проверялась 
при помощи критерия Фишера. Проведен мониторинг 
санитарного состояния насаждений тополя бальзами-
ческого. 

Обсуждение результатов. По результатам сравне-
ния биометрических показателей деревьев, произра-
стающих под воздействием различного уровня антро-
погенной нагрузки, можно предположить, что в луч-
ших условиях находится растительность, расположен-
ная внутри микрорайонов и дворовых пространств. 
Средний диаметр ствола деревьев 1-й группы составля-
ет 22,2 см, 2-й группы — 29,7 см, проекция кроны со-
ответственно 4,2 м и 4,7 м, высота деревьев — 11,2 м и 
10,6 м. Средний прирост по диаметру составляет: для 
1-й группы zср.= 4,4 мм, для 2-й группы zср.= 5,9 мм. 
Чтобы более точно определить зависимость биометри-
ческих показателей от условий произрастания, был 
применен дисперсионный анализ. Выполнена проверка 
статистической гипотезы об однородности дисперсий с 
помощью критерия Фишера. При сравнении диаметров 
стволов для деревьев, произрастающих в разных усло-
виях, критерий Фишера равен 68,3 по сравнению с кри-
тическим Fкр = 3,59 при уровне значимости 0,05. При 
сравнении проекций крон Fнабл.=33,8 > Fкр = 3,59. 
Сравнивать высоту деревьев не имеет смысла, т. к. 
большинство из них в течение жизни подвергались 
кронированию. 

На основании проведенных расчетов можно сделать 
вывод о том, что на ростовые процессы, происходящие 
в деревьях, в значительной степени влияют условия 
произрастания.  

Санитарное состояние деревьев определяется по 
сумме основных биоморфологических признаков: гус-
тота кроны, наличие или отсутствие отклонений в 
строении ствола, кроны, ветвей и побегов, суховер-
шинность или наличие и доля сухих ветвей в кроне, 
целостность и состояние коры и луба. Дополнительны-
ми признаками являются пораженность деревьев бо-
лезнями инфекционного и неинфекционного характера, 
поврежденность вредителями и другими негативными 
природными и антропогенными факторами среды [4].  

В результате исследований было выявлено, что по-
давляющее большинство деревьев имеют различного 
рода повреждения. Искривление ствола наблюдается у 
32,5 % деревьев, механические повреждения — 32%, 
обдир коры — 19,4 %, сухобокость — 17,7 %. Наибо-
лее уязвимы в условиях города рядовые посадки топо-

ля вдоль улиц и магистралей, они чаще подвержены 
механическим повреждениям ствола [2, 3]. При обсле-
довании крон у большинства деревьев были обнаруже-
ны различные повреждения листогрызущими насеко-
мыми, ржавчина листьев и побегов, вызываемая пато-
генными  грибами, некрозы листьев неинфекционного 
характера. Дереворазрушающими грибами поражены 
14,8 % тополей (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Повреждения и болезни тополя бальзамического 

Указанные признаки появляются вследствие дли-
тельного контакта ассимилирующего аппарата с атмо-
сферными загрязнителями, поступления к корням во-
дорастворимых токсикантов с талой и дождевой водой 
при ее инфильтрации, уплотнения почвы, приводящего 
к нарушению аэрации корневых систем и минерально-
го питания растений. Повреждения приводят к ослаб-
лению деревьев, замедлению роста, преждевременному 
усыханию, а, следовательно, потере декоративных ка-
честв и снижению защитной роли растительности в 
городской среде. 

При сильных ветрах такие деревья являются потен-
циально опасными, т. к. существует угроза бурелома 
загнивших стволов. 

В последние десятилетия интерес к тополю в озеле-
нении городских территорий угасает из-за проблемы, 
которую создает пух, обильно присутствующий в го-
родском воздухе. Следует отметить, что сам по себе 
пух не является аллергеном, но налипающая на него 
пыльца с других цветущих в это время растений и пыль 
с городских улиц вызывают у жителей аллергические 
реакции. Проблему тополиного пуха коммунальные 
службы чаще всего решают однозначно, — проводя 
глубокую обрезку, а порой обрезку «на пень», не учи-
тывая биологических особенностей деревьев. При 
уничтожении кроны дерева страдает и корневая систе-
ма. Корни постепенно отмирают. При обрезке «на 
пень» тополь начинает размножаться вегетативно, да-
вая обильную поросль, что приводит к потере декора-
тивности дерева. Массовая обрезка тополей приводит к 
оголению городских улиц и, как следствие, к ухудше-
нию экологической обстановки. 

Выводы и рекомендации. На основании проведен-
ных исследований можно сделать выводы: 

– деревьев на городских улицах, во дворах с каж-
дым годом становится меньше: они погибают в резуль-
тате ветровала, механических повреждений, уничто-
жаются в связи с реконструкцией подземных коммуни-
каций, удаляются усохшие экземпляры, но замена их 
новыми практически не проводится; 
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– наиболее сильный антропогенный стресс испыты-
вают деревья, произрастающие в примагистральных 
полосах; 

– большинство тополей имеют различного рода по-
вреждения и заболевания, что приводит к потере деко-
ративности и утрате функций по защите городских 
территорий от негативных факторов внешней среды; 

– кронирование деревьев выполняется неграмотно, 
что также влечет за собой потерю санитарных, средо-
защитных и декоративных качеств, а в некоторых слу-
чаях и самих деревьев. 

Исходя из вышесказанного, можно предложить ме-
роприятия по оздоровлению городских посадок и соз-
данию растительных сообществ, устойчивых к услови-
ям городской среды:  

– постепенно заменять усохшие, поврежденные эк-
земпляры газоустойчивыми видами — вяз приземи-
стый (Рumila ulmus), клен ясенелистный (Acer 
negundo), сирень обыкновенная (Syringe uilgaris), адап-
тированными к местным условиям, расширяя тем са-
мым ассортимент городской растительности;  

– создавать нижний ярус из кустарников: спирея 
бумальда (Spiraea x bumalda), жимолость татарская 
(Lonicera tatarica L.), калина обыкновенная (Viburnum 
opulus L.), бузина красная (Sambúcus racemósa), лох 
серебристый (Elaeagnus commutate), боярышник сибир-
ский (Crataegus sanguinea Pall.), акация желтая (кара-
гана) (Сaragana arbor escerns), дерен белый (Cornus 
alba L.), дерен красный (Cornus sanguinea L.); 

– проводить агротехнические мероприятия по оздо-
ровлению почвогрунтов, особое внимание при этом 
уделяя сильно уплотненным, лишенным питательных 
элементов почвам, выполнять подсыпку растительного 
грунта с посевом газонных трав; 

– соблюдать правила при кронировании тополей, 
учитывая возраст и состояние кроны. В зависимости от 
индивидуальных биологических особенностей деревь-
ев выполнять санитарную, омолаживающую, формо-
вочную обрезку; 

– в связи с высокой газопоглотительной и пыле-
улавливающей способностью нельзя полностью отка-
заться от посадок тополя бальзамического, поэтому 
рекомендуется высаживать молодые деревья и сразу 
начинать формовку кроны. Тем самым можно сущест-
венно повысить декоративные качества деревьев и со-
хранить их средозащитную функцию. 
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