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Обобщены результаты более чем полувековых исследований, отражающие отечественный и зару-
бежный опыт интродукции карельской березы Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Hämet-Ahti.
Кратко освещена история вопроса. Дается анализ роста и развития карельской березы в разных поч-
венно-климатических условиях на территории России. Описаны косвенные признаки, свидетель-
ствующие о наличии узорчатой текстуры в древесине, и особенности их проявления при интродук-
ции. Показано, что одним из наиболее важных итогов многолетней исследовательской работы яв-
ляется тот факт, что при интродукции в разные годы и в разных почвенно-климатических условиях
у карельской березы сохраняются ее главные биологические особенности – разнообразие форм ро-
ста и узорчатая текстура древесины. Назван ряд задач интродукционной работы с карельской бере-
зой, имеющих как прикладной, так и фундаментальный характер, с решением которых авторы свя-
зывают дальнейшие перспективы не только сохранения, но и расширенного воспроизводства гено-
фонда этого уникального биологического объекта.
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ВВЕДЕНИЕ
Интродукция растений предполагает целена-

правленный перенос видов за пределы ареалов в
новые для них природно-климатические условия.
Интродукция имеет длительную историю и, не-
смотря на иногда кажущуюся стихийность и не-
достаточно скоординированный характер, всегда
в той или иной степени опиралась на опыт и опре-
деленные знания. В результате к середине XX в. в
ботанических садах мира было интродуцировано
примерно 2.5% (около 4.5 тыс. из 180 тыс. извест-
ных на тот момент) покрытосеменных растений.
В России, помимо ботанических садов и опытных
станций, которые занимались этой деятельно-
стью традиционно, дополнительно было создано
более 200 интродукционных центров (Коропа-
чинский и др., 2011). Основываясь первоначально
на данных экспериментальной ботаники, интро-
дукция растений со временем стала областью
приложения других биологических и смежных с
ними наук: селекции, генетики, экологии, геогра-
фии растений, лесоведения и др. При этом одно из
ведущих мест среди наук, призванных решать во-
просы интродукции, заняла экологическая фи-

зиология растений, поскольку изучение процес-
сов жизнедеятельности в новых для растений
условиях произрастания позволяет не только
оценить их адаптивный потенциал, но и изучать
механизмы их устойчивости к факторам внешней
среды.

Как известно, первоначально интродукция
растений была направлена на обогащение мест-
ной флоры новыми видами главным образом в
хозяйственных целях, однако в последние деся-
тилетия особое внимание стало также уделяться
вопросам сохранения генофондов и биологиче-
ского разнообразия травянистых и древесных
растений, включая редкие и исчезающие виды (Ла-
пин и др., 1979; Некрасов, 1980; Дюрягина, 1982;
Баханова, Намзалов, 2009; Амельченко, 2010; Ти-
ток, Володько, 2012).

Древесные растения характеризуются, как
правило, достаточно широкой нормой реакции,
высокой пластичностью и устойчивостью к не-
благоприятным факторам внешней среды. Вме-
сте с тем, среди них есть виды, количество пред-
ставителей которых и занимаемая ими террито-
рия по тем или иным причинам сокращаются.

УДК 582.632.1:582.522.68
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К ним, в частности, относится карельская береза
Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Hämet-
Ahti, которая имеет дизъюнктивный и ограничен-
ный ареал (Ветчинникова, Титов, 2019, 2020а,б;
Lindquist, 1954; Hejtmánek, 1957; Václav, 1963; Pa-
gan, Paganová, 1994; Kleinschmit, 2002; Consensus …,
2003; Hagqvist, Mikkola, 2008). Благодаря нали-
чию уникальной и высокоценной узорчатой дре-
весины она многие десятилетия привлекает к се-
бе внимание не только потребителей, но и ученых
и специалистов, а начиная с середины ХХ в. ве-
дутся работы по ее интродукции (Бандер, 1964;
Любавская, 1970, 1978; Etholén, 1978). Результаты
этой деятельности имеют немалый научный и
практический интерес и до сих пор не потеряли
своей актуальности. Помимо прочего, они позво-
ляют оценить степень и особенности проявления
характерных для карельской березы признаков и
свойств в новых условиях произрастания. Поста-
новка данного вопроса имеет немаловажное зна-
чение еще и потому, что во взглядах на механизм
появления высокодекоративной древесины, ко-
торые сформировались в первой половине ХХ в.,
до сих пор существуют два принципиально раз-
ных подхода (Любавская, 1975; Ермаков, 1986;
Багаев, 1987; Ветчинникова, Титов, 2016, 2021).
Один из них связывает появление узорчатой тек-
стуры с теми или иными патологическими процес-
сами, которые обусловлены факторами биотиче-
ской или абиотической природы, а сама узорча-
тость считается аномальным явлением. Согласно
другой, более распространенной в настоящее
время точке зрения, существование карельской
березы и наличие узорчатой текстуры в ее древе-
сине обусловлено генетически, о чем, на наш
взгляд, убедительно свидетельствуют результаты
гибридологического анализа и многочисленных
опытов по выращиванию не только семенного (от
контролируемого опыления), но и вегетативного
потомства, полученного путем прививки или
клонирования в культуре in vitro.

Следует сказать, что в целом интродукции дре-
весных растений посвящено значительное число
работ, однако в большинстве своем они направ-
лены на расширение сырьевой базы лесообразу-
ющих пород (Лапин и др., 1979; Алексеев, 2009)
и/или увеличение ассортимента видов и разно-
видностей, используемых в озеленении (Розно,
2005; Бабич и др., 2008; Мартынов, 2011). Редкие
и находящиеся под угрозой исчезновения виды
древесных растений изучены в этом плане гораз-
до хуже. Между тем работы с этой категорией
объектов могут помочь прояснить и решить ряд
вопросов, носящих не только прикладной, но и
фундаментальный характер.

Задачей данной работы стали обобщение и си-
стематизация результатов интродукции карель-
ской березы – уникального биологического объ-
екта, который в соответствии с Красной книгой

Республики Карелия (1985, 2007, 2020) и Красной
книгой Владимирской области (2010) относится к
группе видов, находящихся в настоящее время
под угрозой исчезновения.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИНТРОДУКЦИИ 
КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЕЗЫ В СОВЕТСКОМ 

СОЮЗЕ (ДО 1991 г.) И В РОССИИ (С 1992 г.)

В Советском Союзе наиболее ранние опыты
по интродукции карельской березы путем посева
семян и/или посадки саженцев, полученных из
Карелии, по-видимому, были начаты в 1946 г. на
территории Латвийской ССР (в то время здесь
еще не были известны места ее естественного
произрастания и поэтому их можно рассматри-
вать как работы по интродукции, а не реинтро-
дукции). Культуры были заложены в трех геогра-
фических точках республики на площади 0.4 га
(Бандер, 1964; Сакс, Бандер, 1970) (табл. 1). Со-
гласно наблюдениям, в возрасте 20 лет косвенные
признаки карельской березы проявились у 40%
деревьев.

В 1947 г. академик ВАСХНИЛ А.С. Яблоков
(Яблоков, 1949) инициировал работы по интро-
дукции карельской березы в Московской обл.,
которые проводились его аспирантом, а впослед-
ствии д. с.-х. н. А.Я. Любавской (Любавская, 1966,
1970, 1978). В лесхозах Московской обл. из семян
карельской березы, собранных в Карелии и Бело-
руссии, ею были созданы опытные культуры и
опытно-производственные плантации, занимав-
шие территории общей площадью около 100 га и
числом деревьев с признаками узорчатой древе-
сины более 50 тыс. (Любавская, 1970, 1982; Лаур,
2011; Коновалов и др., 2016) (табл. 1).

Начиная с 1949 г. заготовка семян карельской
березы для интродукции осуществлялась преиму-
щественно в Карелии на территории Заонежского
спецсемлесхоза, где в течение последующих 20 лет
было собрано более 2600 кг семян. Согласно име-
ющимся сведениям, семена были отправлены в
49 регионов Советского Союза (Лаур, 2006),
включая не только соседние с Карелией (Мур-
манская, Архангельская, Ленинградская обл.), но
и значительно более удаленные от нее (Новосибир-
ская обл., Алтайский и Хабаровский край и др.).
Периодически семена карельской березы направ-
ляли также в Москву для поставки на экспорт.

Самые северные в нашей стране искусственные
насаждения карельской березы, по-видимому, бы-
ли созданы в Мурманской обл. (табл. 1). Поса-
женные в середине 1950-х гг., к 18-летнему воз-
расту деревья имели высоту в среднем более 3 м и
диаметр у корневой шейки около 16 см (Алексан-
дрова, Кузнецова, 1975). К настоящему времени у
части этих деревьев диаметр стволов (на высоте
1.3 м) превышает 25 см, а на их поверхности явно
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просматриваются неровности и выпуклости, ко-
торые являются характерными косвенными при-
знаками наличия узорчатой текстуры в древесине
(рис. 1а).

Опыт использования семенного и вегетатив-
ного потомства при интродукции карельской бе-
резы неоднократно применялся в условиях Цен-
тральной лесостепи, например в Воронежской
(Косиченко и др., 1983) и Липецкой (Погиба,
1992) обл. Так, при создании искусственных на-
саждений на территории Левобережного лесниче-
ства Воронежского лесотехнического института
(ныне Учебно-опытного лесхоза Воронежского го-
сударственного лесотехнического университета)

исходным материалом в 1960 г. послужили двух-
летние саженцы, выращенные из семян финского
происхождения (из Института лесной генетики и
селекции Финляндии, г. Хельсинки), а позднее, в
1977 г. – из семян, полученных из Карелии (Ко-
сиченко и др., 1983). Спустя 20 лет отчетливо выра-
женные косвенные признаки карельской березы
отмечены у 65% деревьев.

Имеются сведения о том, что в 1960-е гг. ка-
рельская береза была успешно введена в культуру
на территории Узбекской ССР (Яскина, 1969,
1972) и Киргизской ССР (Ибрагимов, Усепнов,
1974) (табл. 1), что значительно расширило гео-
графию интродукционных работ в широтном на-

Таблица 1. Интродукция карельской березы в Советском Союзе (до 1991 г.)
Республика, область, 

территория
Географические 

координаты
Природные зоны

(территории) и климат Источник

Киргизская ССР 39° с.ш., 73° в.д. Горы. Резко континентальный, 
засушливый

Ибрагимов, Усепнов, 1974

Латвийская ССР
Лесничество “Шкеде”

57° с.ш., 25° в.д. Смешанные леса.
Умеренный, морской

Бандер, 1964

Узбекская ССР
Самаркандский лесхоз

39° с.ш., 66° в.д. Степь. Горы. Субтропический
внутриконтинентальный

Яскина, 1969, 1972, 1977

Украинская ССР
Житомирская обл. 

Березовский, Малинский и 
Овруцкий лесхозы 

Харьковская обл. 
Даниловский опытный лесхоз

50° с.ш., 28° в.д.

49° с.ш., 36° в.д.

Лесостепь. 
Умеренно-континентальный

Литвак, 1968
Литвак, Евдокимов, 1977

Молотков, 1984

РСФСР
Республика Башкортостан 54° с.ш., 56° в.д. Темнохвойная тайга. Лесостепь.

Умеренно-континентальный
Байбурина, 1998; Путенихин, 
Фарукшина, 2009

Республика Марий Эл
Уч.-оп. лесхоз, бот. сад МарГТУ, 
Мушмаринский питомник,
Яльчинское лесничество

56° с.ш., 47° в.д. Смешанные леса.
Умеренно-континентальный

Хакимова, 2002, 2004

Архангельская обл. 62° с.ш., 45° в.д. Тайга. Умеренный Багаев, 1963
Воронежская обл. 51° с.ш., 38° в.д. Лесостепь.

Умеренно-континентальный
Косиченко и др., 1983;
Попов и др., 1996

Кировская обл. 58° с.ш., 47° в.д. Южная тайга.
Умеренно-континентальный

Прохорова, Несветаев, 2007; 
Багаев, 2011

Московская обл. 55° с.ш., 37° в.д. Смешанные леса.
Умеренно-континентальный

Любавская, 1966, 1970, 1978

Мурманская обл. 67° с.ш., 33° в.д. Лесотундра и северная тайга. 
Умеренно холодный

Александрова, Кузнецова, 
1975

Нижегородская обл.
Семеновский спецсемлесхоз

56° с.ш., 44° в.д. Смешанные леса.
Умеренно-континентальный

Горелов и др., 2011

Омская обл.
Муромцевское и Артынское
лесничества

56° с.ш., 74° в.д. Лесостепь. Континентальный и 
резко континентальный

Суходольский, 1971

Свердловская обл. 56° с.ш., 60° в.д. Южная тайга. 
Континентальный

Махнев, 1982

Ульяновская обл.
Кузоватовский лесхоз

53° с.ш., 47° в.д. Лесостепь.
Умеренно-континентальный

Хакимова, 2004
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правлении далеко на юг от границы ареала и под-
твердило ее высокий адаптивный потенциал.

Благодаря интродукции карельская береза ак-
тивно продвигалась и в долготном направлении.
Со второй половины ХХ в. она выращивается в
Республике Марий Эл (Хакимова, 2002, 2004), в
Кировской (Багаев, 1988, 2011; Прохорова, Не-

светаев, 2007), Ульяновской (Хакимова, 2002),
Нижегородской (Горелов и др., 2011), Свердлов-
ской (Махнев, 1982) областях и ряде других реги-
онов (табл. 1).

В Сибири опыты по выращиванию карельской
березы (из семян карельской и ленинградской ре-
продукции) проводились в Омской обл. (Сухо-

Рис. 1. Примеры успешной интродукции карельской березы в Северной Европе: (а) – Мурманская обл. (окрестности
г. Апатиты, 67° с.ш., 33° в.д., возраст деревьев 50 лет); (б) – Швеция (вблизи населенного пункта Каликс (Kalix),
65° с.ш., 23° в.д., возраст деревьев 20 лет).

(а)

(б)
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дольский, 1971). При этом в семилетних культу-
рах, созданных на территории Муромцевского и
Артынского лесничеств, максимальная высота
растений достигала 3.5 м, а диаметр у корневой
шейки – 7.8 см. Морфологические признаки, ха-
рактерные для карельской березы, были обнару-
жены более чем у 30% саженцев в возрасте шести
лет и у 46.3% – к девяти годам.

Несколько пунктов интродукции карельской
березы находятся в Республике Башкортостан
(Путенихин, Фарукшина, 2009). Например, из
семян от свободного опыления, полученных в
1962 г. из Карелии, сотрудники Южно-Уральско-
го ботанического сада-института Башкирского
научного центра Уральского отделения АН СССР
(ныне Ботанический сад-институт Уфимского
федерального исследовательского центра РАН)
получили потомство, которое произрастает в бо-
таническом саду и в парке им. М. Гафури в г. Уфе
(Путенихин, Фарукшина, 2009). В 1976 г. в Верхне-
Троицком лесничестве Туймазинского лесхоза (за-
падная часть Башкирии) были созданы культуры
карельской березы с использованием двухлетних
саженцев (неизвестного происхождения) общей
площадью около 1.5 га (Путенихин, 2007). Спустя
33 года здесь сформировался двухъярусный дре-
востой, верхний ярус которого представлен в рав-
ной пропорции карельской березой и березой по-
вислой, а второй – лещиной обыкновенной, жи-
молостью татарской, черемухой обыкновенной и
другими лесными породами, за исключением бе-
резы (Путенихин, Фарукшина, 2009). Жизненное
состояние деревьев карельской березы в целом
оценивалось как хорошее (индекс относительного
жизненного состояния – 83.1%), однако по росто-
вым параметрам она несколько уступала березе
повислой (высота – 14.0 и 15.5 м, диаметр ствола –
16.0 и 16.3 см соответственно).

В настоящее время карельская береза пред-
ставлена и в других ботанических садах и дендро-
логических парках России, включая Главный бо-
танический сад им. Н.В. Цицина РАН, Ботаниче-
ский сад Петра Великого БИН им. В.Л. Комарова
РАН, ботанические сады Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического университета
им. С.М. Кирова и Петрозаводского государ-
ственного университета и др., а также и за рубе-
жом (рис. 2). Накопленный при этом опыт, помимо
прочего, свидетельствует о перспективности ис-
пользования карельской березы для зеленого
строительства и ландшафтного дизайна в городах
и небольших населенных пунктах (Saarnio, 1980),
поскольку низкий рост, утолщения на поверхно-
сти ствола и своеобразное ветвление придают ей
необычный и весьма привлекательный вид.

В 1970-е гг. при осуществлении интродукции
большие надежды возлагались на вегетативное
размножение карельской березы, хотя она, как

известно, относится к трудноукореняемым расте-
ниям. Длительное время перспективным счита-
лось размножение путем прививки, однако из-за
низкой приживаемости прививаемых компонен-
тов этот способ не получил широкого примене-
ния (Ветчинникова, 2005; Лаур, 2011). Еще менее
эффективным оказался метод зеленого черенко-
вания (Савельев, 1992; Шапкин, Казанцева, 1996;
Погиба, Казанцева, 2006).

В 1989 г. сотрудники Уфимского ботаническо-
го сада-института впервые в России вырастили
посадочный материал карельской березы с ис-
пользованием клонального микроразмножения в
культуре in vitro (Байбурина и др., 1990). Исход-
ным материалом послужили гибриды и клоны
(прививки), растущие на территории Агробиоло-
гической станции Карельского филиала АН
СССР (ныне Агробиологическая станция КарНЦ
РАН), которая находится в пригороде г. Петроза-
водска. В результате в 1991 г. в ботаническом саду
г. Уфы был создан коллекционный участок ка-
рельской березы. В настоящее время он представ-
лен 36 деревьями с наличием косвенных призна-
ков узорчатой древесины, которые наиболее явно
проявились на 8-й год развития деревьев (Байбу-
рина, 1998). Позднее 2 тыс. растений-регенеран-
тов, полученных in vitro, явились основой для созда-
ния целевой плантации по выращиванию деревьев
с узорчатой древесиной на территории Туймазин-
ского государственного производственного лесо-
хозяйственного объединения (Республика Баш-
кортостан).

В Воронежской обл. на территории Семилук-
ского лесного селекционного питомника также
были созданы опытные культуры с использова-
нием клонового потомства карельской березы
(5 генотипов), полученного in vitro (Табацкая
и др., 2004). Несмотря на то, что у части растений
было выявлено проявление сомаклональной из-
менчивости (вследствие использования каллус-
ной культуры) (Машкина и др., 2011), в целом
косвенные признаки наличия узорчатой древеси-
ны соответствовали исходным растениям и визу-
ально проявились раньше (в период с 3–4 лет до
5–8 лет) по сравнению с семенным потомством
(10–12 лет), использованным здесь ранее при
интродукции (Табацкая и др., 2004).

ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ КАРЕЛЬСКОЙ 
БЕРЕЗЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Первые в мире опыты по интродукции карель-
ской березы, видимо, были проведены в Финлян-
дии в 1938–1939 гг. на территории лесного питом-
ника Таймела (Taimela) вблизи г. Рованиеми
(66° с.ш., 25° в.д.), расположенного в 600 км к се-
веру от границы ее ареала (61°48′ с.ш., 29°19′ в.д.).
С началом генеративной фазы развития были по-
лучены полнозрелые семена. Это послужило ос-
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Рис. 2. Примеры успешной интродукции карельской березы в ботанических садах: (а) – г. Уфа (Республика Башкор-
тостан, Россия); (б) – г. Петрозаводск (Республика Карелия, Россия); (в) – г. Минск (Республика Беларусь); (г) –
г. Саласпилс (Латвийская Республика).

(в) (г)

(а) (б)

новой для массового получения саженцев на се-
вере Финляндии (66°–68° с.ш., 24°–29° в.д.). К
началу 1960-х гг. здесь было высажено более 35 тыс.
саженцев на общей площади около 30 га (Etholén,

1978). Исходным материалом стали семена, со-
бранные на территории Пункахарью (Punkaharju)
(61° с.ш., 29° в.д., провинция Южное Саво, Во-
сточная Финляндия), расположенной в 700 км
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южнее от места посадок. Однако значительная
часть растений в насаждениях, созданных в север-
ной части Финляндии, позднее была утрачена. Ос-
новными причинами оказались разного рода по-
вреждения, нанесенные лосями, зайцами, мыше-
видными грызунами и даже кротами. Деревья
карельской березы, которые в настоящее время
произрастают в разных частях Лапландии и в
г. Рованиеми, – в большинстве своем родом из
питомника Таймела.

В Швеции интродукция карельской березы
была осуществлена в начале 2000-х гг., когда вблизи
населенного пункта Каликс (Kalix, 65° с.ш.,
23° в.д.), расположенного в 800 км к северу от гра-
ницы ареала, были созданы насаждения, включа-
ющие 25 генотипов разного географического
происхождения – из Швеции, Финляндии и Рос-
сии (Карелии), полученных путем клонального
микроразмножения. К возрасту 10–12 лет высота
растений варьировала от 2 до 6 м при диаметре
ствола от 3 до 13 см (рис. 1б). При этом у боль-
шинства клонов, независимо от их происхожде-
ния и генотипа, явно выражены основные свой-
ства и признаки карельской березы (форма роста,
выпуклости и утолщения на поверхности ствола),
характерные для исходных материнских деревьев.

Интересные исследования были анонсирова-
ны в начале XXI в. в Канаде (Matsson, 2006). Их
автор планировал решить две задачи: одна –
интродукция карельской березы на территории
Британской Колумбии путем выращивания поса-
дочного материала шведского происхождения
in vitro, а другая – выявление генетических меха-
низмов формирования узорчатой текстуры в дре-
весине. В результате удалось получить посадоч-
ный материал и ввести его в культуру, однако вто-
рая задача до сих пор не решена.

Приведенные выше примеры, очевидно, не
исчерпывают весь спектр работ по интродукции
карельской березы за рубежом. Но даже они весь-
ма показательны в том плане, что не только под-
тверждают повышенный интерес к данному объек-
ту и его разведению (введению в культуру) в целом
ряде регионов, включая те, которые находятся на
большом расстоянии от границ его ареала, но и
одновременно демонстрируют вполне опреде-
ленные успехи интродукционной работы.

РОСТ ИНТРОДУЦЕНТОВ КАРЕЛЬСКОЙ 
БЕРЕЗЫ В РАЗЛИЧНЫХ

ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ РОССИИ

Считается, что сезонный ритм ростовых про-
цессов отражает эколого-физиологические осо-
бенности растений и характер их ответной реак-
ции на действие факторов внешней среды, среди
которых особое место принадлежит температуре.

Прохождение растениями полного цикла разви-
тия свидетельствует об их успешной интродук-
ции. Самым северным пунктом, где успешно
интродуцирована карельская береза, считается
пос. Ивало (68° с.ш., 27° в.д.), расположенный в
провинции Лаппи (Лапландия, Финляндия)
(Etholén, 1978). Морозы здесь не вызывали гибели
саженцев, но их более “южное” происхождение
проявлялось в том, что листопад наблюдался зна-
чительно позднее, часто с появлением устойчиво-
го снежного покрова. У карельской березы, поса-
женной в окрестностях г. Апатиты Мурманской обл.
(67° с.ш., 33° в.д.), напротив, в первые 5 лет отме-
чались повреждения морозом верхушечных побе-
гов, в дальнейшем ежегодно их прирост колебал-
ся от 24 до 45 см (Александрова, Кузнецова, 1975).
При этом осенняя окраска листьев наблюдалась
уже в середине августа, но созревание семян –
только во второй декаде сентября, что почти на
1.5 месяца позднее, по сравнению с деревьями ка-
рельской березы, произрастающими в 700 км юж-
нее на территории Карелии, где проходит север-
ная граница ее ареала.

Отметим, что большое влияние на скорость
роста интродуцентов карельской березы оказыва-
ет происхождение семян. Например, в условиях
Московской обл. сеянцы белорусского проис-
хождения растут в 2.0–2.5 раза быстрее, чем
выращенные в одни и те же сроки посева семена,
собранные в Карелии (Любавская, 1970). Более
того, растения карельского происхождения сбра-
сывали листья уже в начале сентября, а растения
из Беларуси оставались в облиственном состоя-
нии до середины октября.

Наряду с температурой значительное влияние
на рост карельской березы оказывают почвенные
условия. В ранних работах обычно отмечалось,
что она хорошо растет на сухих каменистых поч-
вах (Соколов, 1938; Scholz, 1963). Однако анализ
ростовых показателей хотя и выявил наличие
определенных различий в скорости апикального
и/или радиального роста деревьев, тем не менее
показал отсутствие приуроченности карельской
березы к определенному типу почв (табл. 2). На-
пример, в условиях Ульяновской обл., где преоб-
ладают темно-серые лесные легкосуглинистые
почвы, средние показатели высоты деревьев ка-
рельской березы составляют около 4.5 м при диа-
метре ствола до 6.2 см (Хакимова, 2002), а в Ом-
ской обл.– на глееподзолистых, дерново-подзо-
листых серых лесных и болотных почвах – 3.5 м и
7.8 см соответственно (Суходольский, 1971).
В Республике Марий Эл на песчаных, супесча-
ных и тяжелосуглинистых почвах высота карель-
ской березы варьировала от 5.0 до 8.5 м, а диаметр
ствола – от 4.3 до 9.6 см (Хакимова, 2002).

По мнению большинства специалистов (Со-
колов, 1950; Ветчинникова, Титов, 2020в; Mar-
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tinsson, 1995; Emanuelsson, 1999), именно невысо-
кая требовательность карельской березы к поч-
венным условиям позволяет ей успешно расти на
бедных песчаных (например, в Беларуси) и каме-
нистых (в Республике Карелия и в Швеции) поч-
вах в том числе и потому, что почвенное питание
(как и у большинства других видов березы) осу-
ществляется преимущественно за счет эктотроф-
ной микоризы.

Интересно, что имеется положительный опыт
использования карельской березы для рекульти-
вации земель, нарушенных в результате открытой
добычи полезных ископаемых, в Московской обл.
(Казанцева, Васильев, 2006; Любавский, 2006), а
также отвалов вскрышных пород в Карелии (Со-
колов и др., 2010; Соколов, 2016). На плодород-
ных почвах она также хорошо растет, но при
условии хорошей освещенности и отсутствия

конкуренции с другими более быстрорастущими
древесными породами.

Выявленная в разных регионах России нерав-
номерность роста и развития карельской березы
дает основание полагать, что при интродукции
она в большей степени обусловлена не почвенны-
ми, а биологическими особенностями данной
культуры, в частности связанными с разнообра-
зием ее жизненных форм (от одноствольного де-
рева до многоствольного “дерева-куста” и ку-
старника), а также с климатическими условиями
конкретных мест ее произрастания.

В целом же опыт разведения карельской бере-
зы в высокоширотных районах России, а также в
Финляндии и Швеции говорит о том, что при со-
ответствующих мерах ухода она способна расти и
развиваться, давая хороший прирост и высокока-
чественную древесину в достаточно широком
диапазоне почвенно-климатических условий.

Таблица 2. Ростовые показатели деревьев карельской березы, интродуцированных в разные регионы, в зависи-
мости от почвенных условий*

Примечание: * – данные из соответствующих источников, указанных в табл. 1; диаметр ствола измерялся на высоте 1.3 м, × – на
уровне корневой шейки; " –" – отсутствие данных.

Республика, область, 
территория Тип почвы

Высота деревьев, м Диаметр ствола, см

возраст насаждений, лет

7–18 ≥24 7–18 ≥24

Латвийская Республика 
Лесничество “Шкеде”

Дерново-подзолистые, карбонатные 4.8 – 4.3 –

РФ

Республика Башкортостан
Верхне-Троицкое лесничество

Серые лесные, 
легкосуглинистые – 14.0 – >16

Республика Марий Эл

Учебный лесхоз
Ботанический сад
Мушмаринский питомник 
нац. парка “Марий Чодра”

Супесчаные 6.8 – 4.3 –

Тяжелосуглинистые – 8.5 – 9.6

Песчаные – 5.1 – 6.1

Яльчинское лесничество Супесчаные – 5.0 – 3.7

Кировская обл.
Шабалинский лесхоз

Подзолистые, средне- и
тяжелосуглинистые, супесчаные

1.8–3.7 5.4 3.4 7.6

Московская обл.
Ивантеевский лесопитомник

Дерново-подзолистые, супесчаные, 
суглинистые

4.5 5.7–10.6 5.9 7.8–12.4

Мурманская обл. Подзолистые глеевые, подзолистые 
иллювиально-гумусовые

>3 10.0 16× 25

Омская обл. Дерново-подзолистые, серые лесные 
и болотные

3.5 – 7.8× –

Ульяновская обл.
Кузоватовский лесхоз

Темно-серые лесные,
легкосуглинистые

4.5 – 6.2 –
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КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ НАЛИЧИЯ 
УЗОРЧАТОЙ ТЕКСТУРЫ В ДРЕВЕСИНЕ 

КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЕЗЫ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ 
ПРИ ИНТРОДУКЦИИ

При интродукции карельской березы особая
роль отводится визуальной диагностике призна-
ков, косвенно указывающих на формирование
узорчатой текстуры в древесине. Уже в возрасте
2–3 лет специалисты обращают особое внимание
на появление утолщений или валиков в основа-
нии боковых побегов, тогда как у других видов бе-
резы эти части ствола гладкие. С возрастом эти
признаки усиливаются и поверхность ствола лег-
ко диагностировать как ребристую (наличие вы-
тянутых вдоль ствола ребер), мелкобугорчатую
(относительно равномерное и плотное размеще-
ние небольших выпуклостей и неровностей на
поверхности ствола) или шаровидноутолщенную
(крупные утолщения сменяются довольно ровны-
ми участками вдоль ствола) (Евдокимов, 1989; Вет-
чинникова и др., 2013; Ветчинникова, Титов, 2019,
2021; Saarnio, 1976, 1980; Kosonen et al., 2004). Ис-
ходя из этого, нетрудно предположить, какой яв-
ляется плотность узорчатого рисунка в текстуре
древесины. Например, ребристый тип свидетель-
ствует о слабой волнистости, которая проявляется в
основном на начальных этапах развития карель-
ской березы и в дальнейшем может усилиться;
шаровидноутолщенный – о наличии выраженно-
го, часто крупноузорчатого рисунка преимуще-
ственно в древесине утолщений и относительно
слабом проявлении или его полном отсутствии на
ровных участках ствола. Наиболее плотное и рав-
номерное расположение узорчатой текстуры в
древесине наблюдается у деревьев с мелкобугор-
чатым типом поверхности ствола.

С возрастом у карельской березы происходит
усиление различий между деревьями по форме
роста. Так, среди древовидных форм роста выделя-
ют высокоствольную (с хорошо выраженным ство-
лом и высоко приподнятой кроной – от 1.5–2.0 м и
выше), короткоствольную (стволовая часть до
1.5–2.0 м, выше которой располагаются несколь-
ко мощно развитых скелетных ветвей, формиру-
ющих общую крону) и кустообразную (укорочен-
ный – от 10 см до 1.0 м, но явно выраженный
ствол, несущий раскидистую крону) (Соколов,
1950; Ермаков, 1986; Ветчинникова и др., 2013;
Ветчинникова, Титов, 2019, 2021). Кроме древо-
видных, у карельской березы иногда встречаются
низкорослые растения кустарниковой или кусто-
видной форм роста, большинство из которых об-
ладает слабой репродуктивной способностью и
имеет более короткий жизненный цикл. В отли-
чие от кустарниковой формы, кустовидные рас-
тения являются многоствольными и не имеют об-
щего ствола в прикорневой части.

В природных популяциях как в северной (Рес-
публика Карелия, Россия), так и в южной (Бела-
русь) частях ареала чаще встречаются деревья ко-
роткоствольной формы роста (60% и более) с
мелкобугорчатым типом ствола. При интродук-
ции в семенном потомстве карельской березы
также наблюдается дифференциация растений по
формам роста, однако их соотношение в разных
регионах может различаться. Например, в усло-
виях Воронежской обл. отмечено преобладание де-
ревьев кустообразной формы роста, в Кировской
обл. – короткоствольной, а в Московской обл. –
высокоствольной. Тем не менее, независимо от
региона в потомстве карельской березы с возрас-
том четко выделяются три группы деревьев (в со-
ответствии с формой роста), которые по скорости
роста (как апикального, так и радиального) раз-
личаются почти в 1.5 раза. Кроме того, при интро-
дукции около 30% деревьев были идентифициро-
ваны как мелкобугорчатые (Республика Марий
Эл и Кировская обл.) или шаровидноутолщенные
(Ульяновская обл.), а с ребристым типом поверх-
ности ствола – более 50% во всех изученных на-
саждениях.

В целом накопленные к настоящему времени
данные и наблюдения подтверждают высокий
уровень наследования узорчатости в древесине у
карельской березы при ее интродукции в разных
регионах России с разными природно-климати-
ческими условиями. При этом сохраняется и раз-
нообразие жизненных форм, хотя соотношение
деревьев по форме роста и типу поверхности
ствола заметно варьирует. Причины этого могут
быть разными. Например, использование неоди-
накового в генетическом отношении исходного
материала. Преобладание же деревьев высоко-
ствольной формы роста может оказаться резуль-
татом отбора лучших по высоте саженцев до их
посадки на постоянное место, как это принято в
практике лесного хозяйства в отношении других
древесных пород, когда среди всех имеющихся
выбирают самые крупные. Заметное влияние на
рост и развитие карельской березы может оказы-
вать даже выбор схемы посадки саженцев, когда
при плотном размещении растения коротко-
ствольной и кустообразной форм роста, обладаю-
щие более насыщенной узорчатой текстурой дре-
весины, из-за меньшей скорости роста оказыва-
ются менее конкурентоспособными и могут
раньше, чем высокоствольные, выпадать из на-
саждения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На современном этапе роль интродукции, на-

правленной на сохранение редких и исчезающих
видов растений, значительно возросла. Из резуль-
татов анализа интродукционного (адаптационно-
го) потенциала более 300 охраняемых травянистых
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растений, проходивших испытания в течение
40 лет в условиях Центрального Черноземья, сле-
дует, что около 200 из них оказались более или
менее устойчивыми (Муковнина, 2010). В отли-
чие от травянистых видов, задача интродукции
древесных растений является гораздо более слож-
ной, поскольку бóльшая продолжительность их
жизни обусловливает длительный срок проведе-
ния испытаний, а успех часто достигается лишь
после многократных попыток, на которые часто
не хватает ни времени, ни средств.

Как отмечалось выше, работы по интродукции
карельской березы были инициированы почти
одновременно с началом ее систематического
изучения. К настоящему времени этот опыт в раз-
ных регионах насчитывает от 40 (Республика Ма-
рий Эл) до 70 лет (Московская обл., Россия;
Лапландия, Финляндия), что позволяет сделать
определенные выводы.

В целом зона интродукции карельской березы
занимает обширную территорию – от 68° с.ш.,
27° в.д. на севере (Финляндия) до 39° с.ш., 66° в.д
на юге (Узбекистан) – и распространяется пре-
имущественно в юго-восточном направлении да-
леко за границы ареала. География интродукции
карельской березы охватывает часть территории
Европейского Севера (Швеция; Финляндия;
Мурманская и Архангельская обл. России), цен-
тральной части России (Воронежская обл.), По-
волжья (Ульяновская обл.), Предуралья и Урала
(Башкортостан, Свердловская обл.), Сибири
(Омская, Новосибирская, Иркутская обл., Крас-
ноярский край) и даже Дальнего Востока (Амур-
ская обл.). Новые места ее произрастания нахо-
дятся в разных природно-климатических услови-
ях: от лесотундры и северной тайги с умеренно
холодным климатом до лесостепи и степи с резко
континентальным и даже субтропическим внут-
риконтинентальным климатом. Несмотря на то,
что выбор региона нередко носит стихийный (не
всегда научно обоснованный) характер, зона ин-
тродукции карельской березы почти полностью
совпадает с ареалами ее ближайших сородичей –
березы повислой Betula pendula, березы пушистой
Betula pubescens Ehrh. или других видов березы.

Анализ результатов интродукции показывает,
что практически во всех природно-климатиче-
ских условиях карельская береза сохраняет близ-
кие по ритмам ростовые процессы и фенологиче-
ское развитие, присущие ей в естественных место-
обитаниях. Тем не менее сроки прохождения
отдельных фенофаз могут сдвигаться на более ран-
ние (в южных широтах) или более поздние (в север-
ных широтах). Выращивание карельской березы в
крайне северных (Мурманская обл. России;
Финляндия) и крайне южных (Узбекистан; Кир-
гизия) регионах, значительно различающихся по
продолжительности вегетационного периода и

длительности безморозного периода, значениям
средних месячных (включая самый холодный и
наиболее жаркий месяцы) и годовых температур
и уровню влажности, свидетельствует о ее высо-
ких адаптационных возможностях, а, следова-
тельно, о высоком интродукционном потенциа-
ле. Она способна расти в широком диапазоне
почвенных условий (от песчаных и суглинистых
до подзолистых и черноземных) и даже при отсут-
ствии нормального (или явно нарушенного) поч-
венного покрова, который возникает, например,
при рекультивации земель (Любавский, 2006; Со-
колов и др., 2010; Соколов, 2016). Кроме того, ка-
рельская береза, по всей вероятности, отличается
достаточно высокой устойчивостью к болезням и
вредителям, поскольку какие-либо сведения о ее
повреждениях в местах интродукции отсутствуют.

Очень важным результатом представляется тот
факт, что при интродукции в разные годы и в раз-
ных почвенно-климатических условиях у карель-
ской березы сохраняются присущие ей биологи-
ческие свойства и признаки, включая главные:
разнообразие жизненных форм и узорчатая тек-
стура в древесине (Любавская, 1978; Хакимова,
2004; Багаев, 2011). При этом увеличения количе-
ства деревьев с узорчатой древесиной можно до-
биться за счет проведения ряда агротехнических ме-
роприятий (уменьшение густоты посадки, проведе-
ние выборочных рубок, регулярный уход и др.)
(Любавская, 1970; Погиба, Казанцева, 2006).

В соответствии с предложенной классифика-
цией (Трулевич, 1983, 1991) интродукционной
устойчивости, карельскую березу можно отнести
к III (из четырех) группе устойчивых растений,
для которых характерны полный цикл развития
побегов, стабильность ритмов развития, сохране-
ние жизненной формы, соответствие местным
показателям или их превышение по продуктив-
ности и размерам. У карельской березы, подобно
другим растениям III группы, самосев не наблю-
дается, но возможно размножение искусствен-
ным путем с сохранением ее уникальных свойств
и признаков. Высокую эффективность показало
использование при интродукции посадочного
материала карельской березы, полученного веге-
тативно путем клонального микроразмножения
in vitro (Байбурина, 1998; Табацкая и др., 2004;
Путенихин, Фарукшина, 2009).

В дальнейшем перспективными в рамках задач
интродукционной работы с карельской березой
могут стать мероприятия и исследования, имею-
щие не только прикладной характер но и фунда-
ментальное значение. Вот некоторые из них.

1. Создание искусственных насаждений, на-
правленных на сохранение генофонда карель-
ской березы не только in situ, но и ex situ. Для по-
вышения эффективности этой работы следует
использовать семена, полученные в результате
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контролируемого опыления, или клоны, полу-
ченные вегетативно путем клонального микро-
размножения in vitro. В этом случае, благодаря
обеззараживанию растительного материала, ис-
ключается риск распространения каких-либо за-
болеваний или патогенных возбудителей при пе-
реносе его в новые условия. Однако следует иметь
в виду, что переход на клоновое размножение мо-
жет привести к сужению генетического разнооб-
разия, чего можно избежать, если количество
клонов в насаждениях будет составлять не менее
30–50. При семенном размножении число дере-
вьев желательно увеличить до 100 особей и более
с тем, чтобы создаваемое насаждение с макси-
мальной полнотой отражало генетическое разно-
образие карельской березы.

2. Создание и поддержание коллекций in vitro
(например, http://www.ckp-rf.ru/usu/465691/), на-
правленных на сохранение лучших генотипов и
создание клонового потомства плюсовых (обла-
дающих повышенными хозяйственными каче-
ствами) деревьев, представляющих разные при-
родные популяции (часть из которых может уже
отсутствовать в природе).

3. Организация и создание плантаций карель-
ской березы для получения древесины с заданны-
ми свойствами в разных регионах России.

4. Использование карельской березы для озе-
ленения и обогащения дендрофлоры северных
городов и населенных пунктов России.

5. Определение основных регионов и интро-
дукционных центров получения семян или расти-
тельного материала, которые могут обеспечить
качественным исходным материалом работы по
интродукции карельской березы.

6. Определение пунктов интродукции, располо-
женных за пределами ареала карельской березы, на
которые может быть распространен накоплен-
ный опыт ее интродукции.

7. Исследование у карельской березы и близ-
ких к ней видов (березы повислой и березы пуши-
стой) свето-температурных зависимостей основных
физиологических процессов (рост, фотосинтез, ды-
хание) в различных по природно-климатическим
условиям регионах с целью выявления у них ви-
доспецифичности.

8. Выявление у карельской березы генов, от-
ветственных за формирование узорчатой древе-
сины и изучение механизмов регуляции их экс-
прессии в обычных (в пределах ареала) и новых
для нее условиях произрастания.

Осуществление этих мероприятий и решение
указанных выше задач позволит, как нам пред-
ставляется, повысить эффективность интродук-
ционной работы с карельской березой, следова-
тельно, будет существенным образом способ-
ствовать как сохранению, так и расширенному

воспроизводству этой уникальной древесной по-
роды.
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Introduction of the Curly Birch
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The article summarizes the results of over half a century of research regarding the experience of curly (Kare-
lian) birch introductions in Russia and abroad. The background is briefly outlined. The growth and develop-
ment of curly birch in different edaphoclimatic environments in Russia are analyzed. The main indirect in-
dicators that the wood has figured grain, and the features of their expression in introduced trees are described.
It is demonstrated that one of the key outcomes of the years of activities is that introduced curly birch retains
its major distinctive biological features – growth form polymorphism and figured grain, across years and
edaphoclimatic conditions. A number of activities and tasks for curly birch introduction efforts are named,
which are of both applied and fundamental research nature, and which, as the authors believe, need to be ad-
dressed to not only conserve but also to expand the reproduction of the gene pool of this unique tree.

Keywords: curly birch, Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Hämet-Ahti, introduction, edaphocli-
matic conditions, figured wood, growth form polymorphism
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