
                           Lesnoy Zhurnal = Russian Forestry Journal.  2022.  No. 3 9

лесное ХозяйстВо

обзорная статья
УдК 582.632.1:581.5
DOI: 10.37482/0536-1036-2022-3-9-31

Реинтродукция карельской березы

Л.В. Ветчинникова1*, д-р биол. наук, доц., гл. науч. сотр.; ResearcherID: J-5665-2018, 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2091-905X
А.Ф. Титов2,3, чл.-кор. РАН, д-р биол. наук, проф., гл. науч. сотр.; 
ResearcherID: A-6705-2014, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6880-2411
1институт леса ФиЦ «Карельский научный центр ран», ул. Пушкинская, д. 11, г. Пе-
трозаводск, республика Карелия, россия, 185910; vetchin@krc.karelia.ru*
2институт биологии ФиЦ «Карельский научный центр ран», ул. Пушкинская, д. 11,  
г. Петрозаводск, республика Карелия, россия, 185910; titov@krc.karelia.ru
3отдел комплексных научных исследований ФиЦ «Карельский научный центр ран»,  
ул. Пушкинская, д. 11, г. Петрозаводск, республика Карелия, россия, 185910;  
titov@krc.karelia.ru

Поступила в редакцию 29.05.20 / Одобрена после рецензирования 05.09.20 / Принята к печати 07.09.20 

Аннотация. обобщены и систематизированы результаты научных исследований оте-
чественных и зарубежных авторов за последние несколько десятилетий, касающиеся 
реинтродукции карельской березы Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Hämet-
Ahti. Кратко изложен вопрос о современном состоянии ее ресурсов. отмечены основ-
ные причины их сокращения в конце XX – начале XXI вв.: массовые незаконные руб-
ки, исчезновение или значительное изменение характерных мест обитания карельской 
березы, биологические особенности данного вида (фрагментированный ареал, низкая 
конкурентоспособность и др.). Приводятся основные итоги интродукционной работы 
с карельской березой на территориях, которые находятся далеко за пределами ее аре-
ала (преимущественно на юго-востоке от типичных мест произрастания). Показано, 
что отечественный опыт реинтродукции карельской березы основан прежде всего на 
создании лесных культур и организации особо охраняемых природных территорий. 
отмечены результаты реинтродукции карельской березы за рубежом: в Финляндии, 
Швеции, норвегии, Германии, Белоруссии и др. несмотря на неодинаковую результа-
тивность (зависящую от многих факторов) работ по реинтродукции в разных странах, 
в целом она внесла и вносит существенный вклад в сохранение и увеличение ресурсов 
карельской березы – уникального представителя европейской лесной дендрофлоры. 
Важно и то, что при реинтродукции, проведенной в разные годы и в разных почвен-
но-климатических условиях, у карельской березы сохраняются ее главные биологи-
ческие особенности: узорчатая текстура в древесине, разнообразие форм роста и ха-
рактера поверхности ствола. Это дополнительно подтверждает ранее предложенную 
авторами гипотезу о возможности придания карельской березе статуса самостоятельно-
го биологического вида. на основании анализа накопленных данных высказано мнение  
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о необходимости осуществления реинтродукции карельской березы в природные ме-
стообитания за счет использования растительного материала местного происхождения 
(в случае реставрации популяций) или переноса его из других популяций (в случае 
репатриации). Кроме того, важная роль в сохранении и воспроизводстве карельской 
березы отводится технологии клонального микроразмножения.
Ключевые слова: карельская береза, ресурсы карельской березы, генофонд, ареал ка-
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Abstract. The paper offers a systematic overview of the results of research regarding 
reintroduction of curly (Karelian) birch Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Hämet-
Ahti published by Russian and foreign authors over the past few decades. We briefly outline 
the current situation with its resources and the key causes of their decline in the late 20th – 
early 21st centuries, such as mass-scope illegal logging, vanishing or substantial alteration of 
typical curly birch habitats, as well as some biological features (fragmented distribution, low 
competitive capacity, etc.). The main outcomes of the curly birch introduction activities in the 
areas lying far beyond its natural distribution (mainly to the south-east from it) are reported. 
It is shown that the experience of curly birch reintroduction in Russia is mostly based on 
planting of forests and establishment of specially protected areas. The results of curly birch 
reintroduction in Finland, Sweden, Norway, Germany, Belarus and other countries are 
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observed. Although reintroduction is not equally effective in all countries (its success depends 
on many factors), it has made and is making a significant contribution to the preservation 
and augmentation of the resources of this unique member of the European forest tree flora. 
Importantly, the curly birch from the reintroductions performed in different years and different 
edaphic and climatic conditions steadily retains its key biological features, such as figured 
grain and diversity of growth forms and trunk surface characteristics, which once again 
confirms the authors’ previously expressed opinion that there are grounds for classifying 
the curly birch as a separate biological species. Proceeding from the analysis of the data 
amassed by now, it is suggested that that the efficiency of curly birch reintroduction to its 
natural habitats can be promoted by mainly using the stocking material of local provenance 
(when restoring populations) or by transferring it from other populations (for repatriation 
cases). An important role in the preservation and reproduction of curly birch belongs to the 
micropropagation technique.
Keywords: curly birch, curly birch resources, gene pool, curly birch distribution, introduction, 
reintroduction, forest plantations, local populations, micropropagation
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древесные растения характеризуются широкой нормой реакции, высокой 
пластичностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды, 
благодаря чему занимают значительные по площади ареалы. одним из исклю-
чений является карельская береза Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) 
Hämet-Ahti, обладающая уникальной и высокоценной узорчатой древесиной. 
Это дерево оказалось среди тех немногочисленных видов, которые имеют огра-
ниченный и фрагментированный ареал. Как показывают исследования, в насто-
ящее время в природных условиях в наибольшем количестве карельская береза 
растет в Белоруссии, где встречается почти повсеместно, хотя распределена по 
территории страны неравномерно [4, 36, 40]. В естественных условиях карель-
ская береза также произрастает в россии, Швеции, Финляндии, Польше, редко –  
в норвегии, Эстонии и словакии [12]. однако приходится констатировать, что 
в последние 2–3 десятилетия практически на всей площади ареала численность 
популяций карельской березы и, соответственно, ее генофонд неуклонно со-
кращаются. Кроме того, постепенно исчезают или значительно изменяются ти-
пичные места обитания вида: земли, использовавшиеся в сельском хозяйстве, 
заброшенные пастбища и т. п. наряду с другими причинами это становится до-
полнительным препятствием для естественного возобновления карельской бе-
резы, а в древостоях вызывает смену породного состава. В отдельных странах 
(Германия, Чехия, дания, латвия, литва) к началу XXI в. она исчезла совсем [18]. 
В республике Карелии, где сосредоточены основные ресурсы карельской березы 
нашей страны, только за последние 20–30 лет произошло сокращение числен-
ности вида почти на 2/3, и в настоящее время он является краснокнижным [27]. 
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Возникла реальная угроза утраты этого высокоценного дерева, что существенно 
актуализирует вопрос о его воспроизводстве и восстановлении генофонда. Поэ-
тому в целом ряде стран, включая россию, где в природных условиях карельская 
береза встречается до сих пор или еще недавно произрастала, ведутся работы по 
ее реинтродукции, хотя пока их масштаб не очень значителен.

Цель исследования – обобщение и систематизация результатов реинтро-
дукционных работ, осуществляемых на протяжении нескольких десятилетий 
для воспроизводства ресурсов карельской березы и обогащения генофонда ее 
природных популяций.

Современное состояние ресурсов карельской березы и причины их сокра-
щения. Карельская береза способна расти в разных природно-климатических ус-
ловиях: протяженность ее ареала с севера на юг составляет около 2,3 тыс. км, от 
территории Финляндии (62° с. ш.) до словакии (48° с. ш.), с запада на восток – 
около 2,5 тыс. км, от норвегии (10° в. д.) до россии (40° в. д.). ареал карельской 
березы в значительной степени совпадает с ареалами березы повислой Betula 
pendula Roth и березы пушистой B. pubescens Ehrh. однако карельская береза за-
метно отличается от этих двух видов по требованиям к условиям произрастания, 
прежде всего своим отношением к световому фактору, предпочитая хорошо осве-
щенные места. она, как и береза повислая, является светолюбивой породой, но, 
в отличие от последней, не способна образовывать леса, расти в древостоях с вы-
сокой плотностью и конкурировать с березой повислой в местах контакта с ней, 
часто оказываясь в подчиненном ярусе. В лесных ценозах карельская береза за-
нимает довольно узкую и специфическую экологическую нишу. она встречается 
в мелко- и редколесьях (~68–70 %), на опушках леса и по берегам водоемов 
(~15 %), а также на нелесных землях – сенокосных угодьях или заброшенных 
пастбищах – (~10 %) и возле жилых строений. 

В Швеции и Белоруссии отдельные деревья и их небольшие группы до 
сих пор можно найти в придорожных полосах (~8 %). В Эстонии вид отме-
чен на альварных почвах, каменных грядах и в других местах вдоль побережья 
Балтийского моря. В латвии и Белоруссии карельскую березу обнаруживали в 
дюнах и на откосах, где почвы преимущественно песчаные. В целом вид произ-
растает в растительных сообществах с пониженной напряженностью конку-
рентных отношений и/или в той или иной мере подверженных антропогенному 
воздействию [13, 36, 70, 71].

на всем протяжении ареала распределение деревьев карельской березы 
носит неравномерный характер: в одних популяциях их количество исчисля-
ется единицами, а в других – несколькими десятками, иногда сотнями. В Бело-
руссии свыше 15 тыс. деревьев карельской березы (табл. 1). По общей оценке 
они представляют собой наибольшую часть всех мировых ресурсов этого вида 
в природных популяциях к началу XXI в. 

В россии природные популяции карельской березы сохранились только на 
территории республики Карелии (около 1,5 тыс. деревьев). единичные предста-
вители вида обнаружены в Псковской, смоленской и Владимирской областях.  
В других регионах страны, где это дерево произрастало ранее, в настоящее время 
оно или реинтродуцировано (в ленинградской и Костромской областях), или уже 
отсутствует (ярославская, Калужская, Брянская и новгородская области) [12].
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таблица 1 
Насаждения с участием карельской березы на территории Республики Беларусь

Table 1 
Curly birch plantations in the territory of the Republic of Belarus

область Площадь, га* Количество деревьев, %  
от общего числа** запас, м3***

Брестская 42,3 0,8 ~1500
Витебская 563,9 24,7 ~3000
Гомельская 19,7 1,3 ˂100
Гродненская 9,8 4,6 ~2000
Минская 45,7 13,0 ~6000
Могилевская 13,7 55,6 ˃2500

Всего 695,1 100 ~15100

Примечание: данные по: * – [4]; ** – [40]; *** – [38].

В связи с ограниченной численностью и локальным характером произ-
растания карельская береза считается редким растением. В соответствии с 
Красной книгой российской Федерации [28] и Красным списком Международ-
ного союза охраны природы [53] карельская береза отнесена к категории 2/EN,  
т. е. к числу исчезающих, находящихся в опасном состоянии видов [25–27]. дан-
ная категория присваивается таксонам, которые имеют высокую степень риска 
исчезновения в природе в ближайшее время, что определяется наблюдаемым 
(или предполагаемым) сокращением численности популяций или особей ми-
нимум на 50 % за последние (или в ближайшие) 10 лет либо площадью ареала 
менее 500 км2. добавим, что карельская береза неизменно входит в перечень ви-
дов деревьев и кустарников, заготовка древесины которых в россии запрещена.

основные причины резкого сокращения численности популяций карель-
ской березы известны [9, 14]. К ним прежде всего относятся выборочные руб-
ки (в том числе незаконные), проводившиеся в течение длительного времени 
ради высокоценной древесины карельской березы, активно использовавшейся 
человеком. В результате таких рубок исчезали наиболее ценные генотипы, а 
многие природные популяции оказались представленными главным образом 
деревьями со слабо выраженной узорчатой текстурой древесины. Кроме того, в 
естественных условиях возраст многих деревьев карельской березы составляет 
80 лет и более, т. е. особи находятся на поздней генеративной и даже постгене-
ративной стадиях развития и характеризуются резким снижением репродуктив-
ной функции. Этим объясняется то, что в границах всего ареала жизнеспособ-
ный подрост (виргинильные и молодые генеративные растения), практически 
отсутствует. 

отрицательное влияние на формирование и развитие карельской бере-
зы оказывают и колебания природно-климатических факторов, делая ее плодо-
ношение крайне нестабильным: высокоурожайные годы чередуются с годами 
средне- и малоурожайными (особенно заметно это проявилось в начале XXI в.). 
дополнительно процессу сокращения численности карельской березы в при-
родных условиях способствовали некоторые ее биологические особенности 
[11, 13, 14, 19].
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Интродукция карельской березы: основные итоги. Первые работы по 
интродукции карельской березы проведены около полувека назад, почти од-
новременно с началом ее систематического изучения. К настоящему времени 
зона интродукции вида занимает обширную территорию – от Финляндии на 
севере до Узбекистана и Киргизии на юге – и, расширяясь преимущественно в 
юго-восточном направлении, далеко выходит за пределы ареала [16].

анализ результатов интродукции показывает, что практически во всех 
природно-климатических условиях – от северной тайги с умеренно холодным 
климатом до лесостепи с резко континентальным – карельская береза сохраняет 
ритмы ростовых процессов и особенности фенологического развития, прису-
щие ей в естественных местообитаниях, хотя прохождение отдельных фенофаз 
может сдвигаться на более ранние или более поздние сроки в южных и север-
ных широтах соответственно. Карельская береза способна расти в широком 
диапазоне почвенных условий – от песчаных и суглинистых до подзолистых 
и черноземных – и даже при отсутствии нормального почвенного покрова или 
на явно нарушенных землях, например на рекультивированных [4, 30, 41, 42].

однако эффективность интродукции карельской березы не является очень 
высокой. очевидно, это обусловлено биологическими особенностями вида, а так-
же климатическими условиями конкретных пунктов интродукции. В ходе плани-
рования работ по переносу карельской березы за пределы ареала важно предва-
рительно осуществлять всестороннюю оценку природно-климатических условий 
намеченного места интродукции. наиболее подходящими для дерева становятся 
условия бореальных и смешанных лесов. дополнительными критериями могут 
служить состав лесообразующих пород и сопутствующих им видов в новом пункте 
интродукции с учетом того, что карельская береза, в отличие от некоторых других 
древесных пород, предпочитает хорошо освещенные местообитания; результаты 
применения «дистанционного метода», который дает представление об условно 
допустимом расстоянии от границы ареала вида или места происхождения исход-
ного растительного материала до пункта интродукции [16, 17].

наиболее полно признаки и свойства карельской березы сохраняются, как 
и у других растений, в вегетативном потомстве, полученном, например, в резуль-
тате клонального микроразмножения in vitro. использование при интродукции 
семенного материала также вполне допустимо, но только он должен быть полу-
чен контролируемым опылением с участием отцовских и материнских деревьев, 
имеющих явно выраженные косвенные признаки карельской березы. 

При создании искусственных насаждений карельской березы необходимо 
обращать внимание на густоту посадки – при высокой плотности «узорчатость» 
в древесине проявляется слабо или не проявляется вообще – и географическое 
происхождение растительного материала. например, в условиях Московской об-
ласти сеянцы карельской березы белорусского происхождения растут в 2–2,5 раза 
быстрее, чем выращенные в те же сроки посева из семян, собранных в Карелии. 
В свердловской области у сеянцев белорусского происхождения в зимний пе-
риод было отмечено повреждение низкой температурой верхушечных побегов, 
а растения из Карелии опережали в прохождении осенних фенофаз растения из 
латвии [31, с. 89–98]. результат интродукции карельской березы зависит также 
от своевременности и регулярности агротехнических мероприятий и лесовод-
ственных уходов.



                           Lesnoy Zhurnal = Russian Forestry Journal.  2022.  No. 3 15

Отечественный опыт реинтродукции карельской березы. для россии 
первым опытом реинтродукции карельской березы стали работы по ее размно-
жению семенами, начатые н.о. соколовым в 1931 г. на территории заповед-
ника «Кивач» в Карелии [18]. В результате уже в 1934 г. здесь были созданы 
лесные культуры карельской березы на территории Петрозаводского, а в 1939 г. –  
заонежского лесхозов [43]. Первоначально эти работы осуществлялись путем 
мероприятий, способствующих естественному возобновлению карельской бе-
резы, или посевом ее семян. дальнейшее развитие лесные культуры получили 
после организации специализированных хозяйств в заонежском лесхозе, спа-
согубском и рыборецком лесничествах [15, 18, 21]. В целом к 1986 г. в Карелии 
общая площадь культур карельской березы составила более 5 тыс. га в 14 лес-
хозах (рис. 1). 

рис. 1. Годы создания и площадь лесных культур карельской березы  
в республике Карелии

Fig. 1. Years of planting and area of curly birch plantations in the Republic of Karelia

однако следует признать, что лесные культуры, созданные в основном в 
1970–80-е гг. на больших площадях из семян от свободного опыления случайно 
выбранных деревьев, с высокой нормой посева в питомниках и другими спосо-
бами, не оправдали связанные с ними ожидания. Позднее, в период с 1987 по 
2020 г. площадь новых участков карельской березы в Карелии увеличилась не 
более чем на 50 га.

для охраны и воспроизводства карельской березы в 1984 г. в Карелии были 
организованы 4 ботанических заказника общей площадью 40,4 га [6, 7, 10, 32]. 
Важное значение для реинтродукции популяций карельской березы в регионе 
имел отбор плюсовых (лучших) деревьев, обладающих наиболее выраженными 
внешними признаками узорчатой древесины. В дальнейшем такие деревья ис-
пользовались в работах по контролируемому опылению, что значительно увели-
чило количество узорчатых особей в потомстве [22, 29, 45]. В результате примене-
ния семенного и вегетативного потомства плюсовых деревьев карельской березы 
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здесь созданы лесосеменные плантации общей площадью 42,1 га и архив кло-
нов из 40 генотипов на площади 0,4 га, полученных путем прививки. 

К сожалению, в 1990-е гг., когда резко возрос объем незаконных рубок, 
были утрачены многие плюсовые деревья, значительно пострадали ботаниче-
ские заказники и искусственно созданные насаждения [9, 10, 45]. Часть культур 
из-за отсутствия средств на проведение регулярных уходов оказалась по своему 
состоянию на среднем или низком уровне, поскольку, с одной стороны, произо-
шло их зарастание быстрорастущими лиственными породами (ивой, осиной или 
другими видами березы), а с другой стороны, вследствие появления высокой 
травянистой растительности саженцы повреждались мышевидными грызунами 
и другими мелкими млекопитающими, которые для питания часто использовали 
молодую кору у основания стволов.  Кроме того, большинство природных попу-
ляций карельской березы, а также более 300 га искусственно созданных популя-
ций по возрастной структуре стали спелыми или перестойными.

К началу XXI в. карельская береза в Карелии оказалась под угрозой исчез-
новения, а проблема сохранения ее генофонда и воспроизводства ресурсов при-
обрела особую остроту. Чтобы исправить ситуацию, по инициативе ученых была 
разработана региональная целевая программа, утвержденная в 2008 г. республи-
канским законодательным собранием. однако начало выполнения программы 
совпало с мировым и российским финансовыми кризисами, что остановило ее 
уже на старте. К тому же оставался нерешенным вопрос о предоставлении для 
реализации программы земель, находящихся в федеральной собственности, зе-
мель запаса и о переводе сельскохозяйственных земель, на которых предпола-
галось создание лесных культур плантационного типа, в состав лесного фонда. 

несмотря на это, исследования в соответствии с целями и задачами про-
граммы продолжались. одним из важных итогов стало создание in vitro кол-
лекции клонов карельской березы, выращенной вегетативным путем благодаря 
разработке (с получением патентов) и использованию технологии клонального 
микроразмножения [8, 33, 34]. В настоящее время коллекция включает более 
100 генотипов карельской березы разного географического происхождения из 
россии (республика Карелия, ленинградская и смоленская области), Бело-
руссии, дании, норвегии, Финляндии и Швеции. с 2016 г. коллекция вошла в 
научно-технологическую инфраструктуру российской Федерации [23]. среди 
клонов, составляющих данную коллекцию, есть и генотипы, которые уже от-
сутствуют в природе.

В последние годы разработаны новые технологические решения для 
массового и круглогодичного выращивания посадочного материала карель-
ской березы с гарантированным сохранением ее уникальных признаков и 
свойств [35]. результаты не имеют мировых аналогов и являются важной 
предпосылкой сохранения этого уникального вида, его интродукции и реинт-
родукции. Посадочный материал, полученный путем клонального микрораз-
множения, стал основой для создания коллекции клонов in situ на территории 
агробиологической станции ФиЦ «Карельский научный центр ран», где в 
настоящее время произрастает несколько сотен растений редких представите-
лей семейства Betulaceae (рис. 2).
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рис. 2. Плюсовое дерево карельской березы № 155 в природных условиях (а), в куль-
туре in vitro (б) и его вегетативное потомство, выращенное путем клонального ми-
кроразмножения на опытных участках института леса КарнЦ ран на агробиологи-

ческой станции КарнЦ ран (в) 

Fig. 2. Curly birch plus tree No. 155 in natural conditions (а), cultured in vitro (б), and 
its vegetative progeny grown by micropropagation at the test plots of the Forest Research 

Institute KarRC RAS at the Agrobiological Research Station (в)

Применение современных биотехнологий существенно расширяет воз-
можности воспроизводства и реинтродукции уникальных генотипов карель-
ской березы, а метод клонального микроразмножения позволяет поддерживать 
их морфо- и органогенез круглогодично и сохранять в течение нескольких де-
сятилетий. У вегетативного размножения есть и другие преимущества. оно, 
во-первых, обеспечивает полное воспроизводство генотипов лучших деревьев 
с присущими им признаками узорчатой текстуры древесины, во-вторых, спо-
собствует ускоренному выращиванию посадочного материала и, в-третьих, по-
зволяет сравнительно быстро увеличить численность популяций.

однако при организации лесосеменных плантаций (или насаждений) 
карельской березы переход на клоновое размножение с целью сохранения ге-
нофонда может привести к сужению генетического разнообразия. Это можно 
предупредить, если в качестве посадочного материала будет отобрано не менее 
10, а лучше 30–50 клонов. В случае создания лесосырьевых плантаций вполне 
допустимо использование ограниченного числа клонов, даже одного наиболее 
продуктивного.

В россии работы по реинтродукции карельской березы проводились, 
кроме Карелии, только в ленинградской и Костромской областях. так, меро-
приятия по реинтродукции карельской березы в ленинградской области были 
осуществлены на территории охтинского учебно-опытного лесхоза (Всево-
ложский район) в 1949 и 1957 гг. [39]. К настоящему времени заложенные там 
насаждения карельской березы находятся в удовлетворительном состоянии, но 
лишь отдельные деревья имеют косвенные признаки узорчатой текстуры дре-
весины. основные ресурсы вида (не менее 1,5 тыс. деревьев) в ленинградской 
области сосредоточены на Гатчинской и тихвинской лесосеменных плантациях 
(рис. 3), а также в окрестностях пос. Шапки тосненского района. У большинства  
экземпляров здесь зафиксированы косвенные признаки узорчатой древесины в 
виде выпуклостей и/или неровностей на поверхности ствола. Высота деревьев 
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составляет от 15 до 20 м, диаметр ствола – от 30 до 45 см (табл. 2). Эти наса-
ждения, созданные преимущественно в конце 1970-х гг., находятся в хорошем 
состоянии, но требуют принятия мер по их сохранению и плана дальнейшего 
использования.

рис. 3. реинтродукция карельской березы в ленинградской об-
ласти. окрестности г. тихвина

Fig. 3. Curly birch reintroduction in the Leningrad Region.  
The vicinity of Tikhvin

таблица 2 

Искусственно созданные насаждения карельской березы  
в Ленинградской области

Table 2 

Artificially regenerated curly birch plantations in the Leningrad region

Местонахождение Годы
создания

Площадь,  
га

Характеристика деревьев  
(максимальные значения) 
Высота, 

м
диаметр,  

см
охтинский  
учебно-опытный лесхоз

1949 1,26 15 19
1957 0,33 10,5 27

Гатчинская плантация 1974–1976 ~5 16 45

тихвинская плантация 1979 4,50 17,5 32,5

У пос. Шапки,  тосненский район – – 21 34

В природных условиях Костромской области (судиславский, Костром-
ской и нерехтский районы) карельская береза обнаружена в начале 1960-х гг. в 
виде одиночных деревьев или небольших групп по 4–5 экземпляров возрастом 
30–45 лет [1]. В частности, на территории судиславского лесничества в ме-
стечке Климцово, которое получило статус памятника природы, было отобрано  
58 плюсовых деревьев карельской березы. однако к настоящему времени само 
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насаждение и, соответственно, его статус в качестве особо охраняемой при-
родной территории утрачены, а семенное потомство карельской березы сохра-
нилось только в культурах, созданных на территории Костромской и Киров-
ской областей [2]. К примеру, в Кировской области в полусибсовом потомстве 
(от свободного опыления) карельской березы 56 % особей характеризуются 
явно выраженными признаками узорчатой текстуры древесины, 34 % – слабо 
заметными и только 10 % оказались без признаков. Большинство деревьев,  
53 %, имеют короткоствольную форму роста (высота – около 9 м, диаметр 
ствола – до 12 см), 35 % – высокоствольную (высота – около 14 м, диаметр 
ствола – до 15 см) и 12 % – кустообразную (высота – до 7 м, диаметр ствола –  
до 8 см) [37].

Зарубежный опыт реинтродукции карельской березы. Первые в мире план-
тации карельской березы были заложены в 1920 г. в Финляндии руководителем 
лесной школы В. аалтоненом на опытной территории Весияко (Vesijako) инсти-
тута леса Финляндии в коммуне Падасйоки (Padasjoki). Географическое положе-
ние территории – 61°25' с. ш. 29°19' в. д., 100 км к востоку от г. тампере (Tampere) 
[50, 56, 66]. Положительные результаты этих опытов стимулировали расширение 
исследований, которые с 1923 г. приобрели здесь систематический характер. 

Позднее, в 1930-е гг., работы по разведению и реинтродукции карельской 
березы были организованы по инициативе O. Хейкинхеймо [51, 61, 66] и про-
должены не только в государственных организациях, но и в частном секторе, 
однако в целом не приобрели крупного масштаба [50]. основные мероприятия 
осуществлены в южной части Финляндии на естественных для карельской бе-
резы широтах (61°48' с. ш. 29°19' в. д.), на территории общей площадью около 
20 га, а также на севере Финляндии (66–68° с. ш. 24–29° в. д.) – около 30 га. 

К началу 1960-х гг. только в разных районах лапландии интродуциро-
вано более 35 тыс. саженцев [48]. однако значительная часть из них позднее 
была утрачена и работы по реинтродукции и интродукции приостановились. 
основной причиной этого стали повреждения, наносимые растениям лосями, 
зайцами, мышевидными грызунами и даже кротами [69].

начиная с 1980-х гг. наиболее активные работы по реинтродукции карель-
ской березы вновь проводились в Финляндии [46]. При этом основное внима-
ние было уделено разработке способов получения и выращивания посадочного 
материала. В частности, эффективным оказалось получение сеянцев карель-
ской березы из селекционно улучшенных семян, которые собирались главным 
образом с деревьев из крупногабаритных теплиц [55]. отдельные плюсовые де-
ревья карельской березы в качестве исходного материала для разведения были 
выбраны в естественных популяциях еще в конце 1940-х гг. Количество геноти-
пов в одной теплице, как правило, варьировало от 33 до 50 [72]. 

несмотря на высокую себестоимость теплиц, их использование оказалось 
экономически оправданным, поскольку в них выращивались исключительно де-
ревья карельской березы и отсутствовали другие опылители (например, береза  
повислая), поэтому количество особей с узорчатой древесиной достигало 
в потомстве 90 % и более. Кроме того, цветение и образование семян карель-
ской березы в теплицах чаще всего начиналось уже в возрасте 2–3 лет. Урожай-
ность семян составляла в среднем 20 кг на 1000 м2 в год. для ежегодного посева 
использовали 6–7 кг семян. 1 кг давал около 500–700 тыс. сеянцев, из которых  
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90 % выращивались с закрытой корневой системой. В 90-е гг. в Финляндии впервые 
была разработана и использована технология клонального микроразмножения 
карельской березы [63, 67]. В последние десятилетия здесь в культуре in vitro 
ведется разведение нескольких клонов вида уже в коммерческих целях [56, 64].

Густота посадки при создании плантаций карельской березы в Финлян-
дии в большинстве случаев составляла от 1200 до 2000 сеянцев на 1 га, или 
400–800 растений-регенерантов (растения, полученные в культуре тканей) на 
1 га. для обеспечения нормального развития растений в течение по меньшей 
мере 5–7 лет после посадки в культурах ведутся агротехнические и регуляр-
ные лесоводственные уходы: скашивание травянистой растительности, удале-
ние поросли, обрезка сучьев. При необходимости используются гербициды с 
обязательным соблюдением ограничений по срокам их применения и концен-
трациям. растения, которые не проявляют косвенных признаков формирования 
узорчатой древесины (что наблюдается у особей, полученных из семенного по-
садочного материала), из насаждения удаляются. Эти работы ведутся в культу-
рах возрастом от 10 до 13 лет при высоте деревьев 7–9 м. 

В результате в 1990-е гг. общая площадь посадок карельской березы в Фин-
ляндии существенно возросла, увеличиваясь ежегодно на 150–250 га [57], а в период 
с 2000 по 2006 г. – в среднем уже на 330 га [50]. согласно официальной статистике, 
с 1984 г. по настоящее время общая площадь территории, используемой для реинт-
родукции карельской березы в Финляндии, составляет более 5 тыс. га. Причем пре-
обладают деревья с мелкобугорчатым типом поверхности ствола (табл. 3). однако в 
последние годы наметилась тенденция сокращения объемов посадки [50].

таблица 3 

Соотношение деревьев карельской березы по типу поверхности ствола  
при реинтродукции в Финляндии в зависимости от возраста [по 66, 68]

Table 3 

The ratio of curly birch trees by trunk surface type during reintroduction in Finland 
depending on age [according to 66, 68]

Местонахождение Возраст, 
лет 

 Узорчатые 
деревья, шт.

тип поверхности ствола, % 
от общего числа узорчатых 

деревьев

м/буг. ш/ут. ребр.

Пункахарью (Punkaharju), 35 км 
на юго-восток от г. савонлинна 
(Savonlinna)

42–43 106 80,3 8,1 11,6

Керимяки (Kerimäki),  
20 км на восток от г. савонлинна 35 245 66,4 11,8 21,8

Хаухо (Hauho), 30 км к северу  
от г. Хямеэнлинна (Hämeenlinna) 35 246 88,6 5,9 5,5

Весияко (Vesijako), 60 км на севе-
ро-восток от г. Хямеэнлинна 52 48 87,5 10,4 2,1

Среднее – – 75,5 8,5 14,6
Примечание: м/буг. – мелкобугорчатый, ш/ут. – шаровидноутолщенный, ребр. – ребристый.
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В Швеции первые опыты по выращиванию карельской березы с целью 
ее реинтродукции относятся к началу 1940-х гг. [54]. использовали саженцы, 
полученные из семян от свободного и контролируемого опыления. Через 5 лет 
обнаружили проявление косвенных признаков примерно у 20 % растений, еще 
через 2 года количество таких деревьев увеличилось вдвое. В настоящее время 
в Швеции карельская береза выращивается преимущественно в частном секто-
ре как в южной, так и в центральной частях страны [18, 47, 58]. Посадочный 
материал, в основном саженцы, как правило, приобретается в Финляндии. 

с начала 2000-х гг. в Швеции для интродукции и реинтродукции начали 
использовать растения карельской березы, полученные путем клонального ми-
кроразмножения. например, по инициативе ученого-лесовода У. Мартинссона на 
территории 10 коммун – от Карлскруны (Хольмшё (Holmsjö), 56° с. ш. 15° в. д.) 
на юге страны до Каликса (65° с. ш. 23° в. д.) на севере – созданы насаждения 
карельской березы, включающие 25 генотипов разного географического про-
исхождения: из Швеции, Финляндии и россии (Карелии). К 10–12 годам вы-
сота растений варьировала от 2 до 6 м при диаметре ствола 3–13 см. При этом 
у большинства клонов независимо от местонахождения проявились основные 
свойства и признаки карельской березы (форма роста, выпуклости и утолщения  
на поверхности ствола), характерные для исходных материнских особей. разли-
чия наблюдались лишь по скорости роста: при интродукции в северную часть 
страны деревья росли медленнее, чем при реинтродукции в южную, что зако-
номерно, поскольку удаленность нового места произрастания в долготном на-
правлении составила почти 2 тыс. км.

В норвегии начало работ по реинтродукции карельской березы относится 
к 1943 г., когда в восточной части страны, в провинции Бускеруд, было посаже-
но 3670 саженцев финского происхождения (из заповедника ауланко (Aulanko), 
окрестности г. Хямеэнлинна) и 416 норвежского (из местечка вблизи оз. раннс-
фьорден (Randsfjorden), округ иннландет). Весной 1944 г. высажено еще око-
ло 1 тыс. растений норвежского происхождения (регион сёрланн (Sørlandet), 
Южная норвегия). В конце века для реинтродукции карельской березы в этой 
стране также начали использовать культуру тканей. на территории питомников 
в реиерсёла (Reiersøl), 58° с. ш. 8° в. д., дёммесмуене (Dømmesmoen), 58° с. ш. 
8° в. д., и линдала (Lyngdal), 58° с. ш. 7° в. д, расположенных на юге норвегии, 
было организовано выращивание in vitro 10 генотипов карельской березы с ха-
рактерными признаками узорчатой текстуры в древесине [52].

ситуация с реинтродукцией карельской березы в Германии оказалась сле-
дующей. согласно данным Шольца [70], карельская береза встречалась в восточ-
ной части страны, но к середине 1950-х гг. сохранилось всего 2 дерева. одно из 
них было обнаружено вблизи местечка Крёхерн (Cröchern), а другое, с которо-
го были собраны семена для размножения вида, – в районе г. Вальдзиверсдорф 
(Waldsieversdorf). однако первые опыты по реинтродукции карельской березы с 
использованием семян не увенчались успехом, поскольку из-за свободного опы-
ления количество особей с узорчатой древесиной в потомстве было единичным. 
В результате опытов по контролируемому опылению с участием деревьев карель-
ской березы финского происхождения были получены особи, унаследовавшие 
узорчатую текстуру, однако большинство растений было низкорослыми, а сле-
довательно, неперспективными для производства (в дальнейшем) шпона. 
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селекционная оценка семенного потомства позволила выбрать дерево, 
которое в дальнейшем было использовано при разработке технологии клональ-
ного микроразмножения [49, 59, 62]. Полученное потомство (клон GB) стало 
основой для создания опытного участка вблизи г. Хельбра (Helbra). Косвенные 
признаки наличия узорчатой текстуры в древесине растений проявились че-
рез 10 лет после посадки на постоянное место. на 30-й год диаметр основания 
ствола составил 47 см. По итогам проведенных испытаний клон GB получил 
регистрационный номер (№ 123804020334) и был передан в качестве исходного 
для размножения в коммерческих целях [62].

работы по реинтродукции карельской березы проводились и в других 
странах европы. например, в Польше опытные культуры семенного проис-
хождения карельской березы были созданы в конце 1960-х гг. на территории 
экспериментального лесничества академии наук Польши «звежинец» [60].  
В словакии в 1982–1983 гг. осуществлены опыты по контролируемому опыле-
нию карельской березы местного происхождения и на базе учебного лесхоза 
зволенского технического университета созданы опытные культуры [65]. В ре-
зультате получено потомство, в котором количество узорчатых особей достигло 
75 %. В Эстонии карельскую березу выращивали в 70-е гг. XX в. В начале XXI в. 
внимание к ней еще более усилилось. К примеру, только в 2005 г. здесь, преи-
мущественно в западной части страны, было создано 29 плантаций площадью 
от 0,05 до 53 га [71].

В начале 90-х гг. прошлого века произведены первые работы по выра-
щиванию карельской березы в дании. При этом саженцы покупались преи-
мущественно в Финляндии, редко – в Швеции. отличительной особенностью 
датских культур карельской березы является то, что во многих случаях ее вы-
саживают вместе с сопутствующими породами. При этом предпочтение от-
дается видам, которые не могут конкурировать с ней по высоте, например 
лещине обыкновенной Corylus avellana L. или малине обыкновенной Rubus 
idaeus L. иногда в культурах карельской березы выращивают широко извест-
ные датские рождественские ели, или пихту нордманна Abies nordmanniana 
(Steven) Spach [18].

В конце XX–начале XXI вв. активизировались работы по реинтродукции 
карельской березы в Белоруссии. Первые опыты были проведены в 1987–1988 гг. 
на территории Кореневской экспериментальной базы (53°21' с. ш. 31°06' в. д.) 
института леса национальной академии наук Белоруссии (г. Гомель) и Мозыр-
ского опытного лесхоза. Площади опытных участков – около 5 и 1 га соответ-
ственно. 

К 10 годам развития узорчатые формы составили около 30 %, а к 20 – 
более 40 %. По форме роста в первое десятилетие преобладали высокостволь-
ные деревья, по мере развития число узорчатых особей с короткоствольной 
формой роста заметно увеличилось. сравнительный анализ показал, что в 
первое десятилетие интенсивность как апикального, так и радиального роста 
была превосходящей у высокоствольных форм карельской березы по срав-
нению с короткоствольными. У обеих форм относительная величина ради-
ального прироста оказалась в 1,3 и 1,5 раза больше, чем прирост в высоту. 
При относительно равных высотах диаметр ствола у короткоствольных форм 
превзошел этот показатель у высокоствольных. 
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В последние годы реинтродукция карельской березы на территории Бело-
руссии ведется в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилев-
ской областях. общая площадь участков, занятых этим видом, уже составила 
более 40 га [40].

Вклад реинтродукции в сохранение и увеличение ресурсов карельской 
березы. анализ литературных данных и собственные наблюдения показы-
вают, что реинтродукция карельской березы наиболее активно проводилась 
на территории россии (республика Карелия) и Финляндии, а также неко-
торых других европейских государств. Благодаря этой деятельности в Ка-
релии удалось приостановить сокращение численности карельской березы 
и сохранить ее ресурсы, несмотря на негативные последствия, например, 
антропогенного воздействия: прежде всего выборочных рубок, зачастую 
носящих неконтролируемый и незаконный характер, агротехнических ме-
роприятий, таких как обработка территорий ядохимикатами и др., – или от-
сутствие определенных знаний и технологий, необходимых для успешных 
организации и проведения работ по реинтродукции этого уникального вида 
[5, 20, 24 и др.].

Важным достижением в решении вопроса сохранения и воспроизводства 
ресурсов карельской березы путем реинтродукции является разработка и вне-
дрение новых технологий, в первую очередь клонального микроразмножения 
на основе культуры апикальной меристемы вегетативных побегов, минуя этап 
каллусообразования. Эти технологии впервые применены в Финляндии в сере-
дине 1980-х гг. [67], а в россии – в начале 1990-х гг. [3, 18, 44]. использование 
данной технологии обеспечивает массовое производство качественного поса-
дочного материала карельской березы с сохранением в потомстве признаков 
узорчатой текстуры древесины. однако необходимо иметь в виду, что переход 
на клоновое размножение может привести к сужению генетического разно- 
образия, чего можно избежать за счет увеличения числа клонов в насаждениях. 
При семенном размножении число деревьев желательно увеличить до 100 и 
более в целях создания насаждения, более полно отражающего генетическое 
разнообразие вида.

Важнейшими источниками исходного материала для пополнения коллек-
ций клонов в культуре тканей, проведения контролируемого опыления и полу-
чения семян могут служить особо охраняемые природные территории, создан-
ные с участием карельской березы; природные популяции, сохранившиеся в 
нашей стране (в Карелии) и в Белоруссии; вновь созданные объекты в Финлян-
дии и живые коллекции клонов in vitro и in situ [14, 32, 40].

Заключение

обобщение и систематизация результатов исследований, направленных на 
изучение ресурсов карельской березы, показали, что ее природные популяции  
в пределах ареала (за исключением Белоруссии) характеризуются крайне невы-
сокой численностью. Пример республики Карелии, где ресурсы данного вида 
в естественных условиях являются наибольшими не только в россии, но и в 
северной европе, отчетливо демонстрирует, что сохранение этого уникального 
вида только за счет создания особо охраняемых природных территорий, вклю-
чения в Красную книгу и введения запрета на рубку невозможно. В число наи-
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более эффективных методов сохранения и воспроизводства карельской березы 
входят реинтродукция вида в природные местообитания (in situ) и сохранение 
его в культуре (ex situ). В природных условиях реинтродукция может осущест-
вляться путем реставрации, или восстановления/пополнения существующей, 
но исчезающей популяции местным материалом; а также репатриации, или воз-
рождения популяции вида в местообитаниях, где он произрастал ранее, за счет 
его переноса из других популяций.

создание локальных популяций карельской березы целесообразно про-
водить в природных биотопах, максимально близких по условиям, особенно по 
уровню освещенности, к тем, где вид встречался ранее или произрастает до сих 
пор, но находится на грани исчезновения. При этом важно использовать поса-
дочный материал, полученный вегетативным способом (включая клональное 
микроразмножение) и/или из семян от контролируемого опыления с участием 
материнских и отцовских деревьев, имеющих хорошо выраженные косвенные 
признаки узорчатой текстуры древесины. необходимо учитывать своеобразие 
и уникальность биологических признаков и свойств карельской березы, осо-
бенности генетической структуры популяций, современное состояние ресурсов 
вида. опыт интродукционной работы с карельской березой также может ока-
заться полезным при ее реинтродукции.

для успешного разведения карельской березы требуется создание специ-
ализированных хозяйств. их эффективность будет зависеть главным образом от 
качества посадочного материала и регулярности агротехнических мероприятий 
и лесоводственных уходов. Кроме того, при создании искусственных насажде-
ний карельской березы важно обращать внимание на густоту посадки и геогра-
фическое происхождение растительного материала.

Положительным примером реинтродукции карельской березы является 
опыт финских специалистов. В Финляндии создание искусственных насаждений 
этого вида, включая его интродукцию в северные регионы страны, началось еще в 
1920-е гг. и продолжалось до начала 1960-х гг. затем работы были временно при-
остановлены. однако позднее, в период с 1984 по 2006 г., в стране осуществле-
на масштабная реинтродукция карельской березы. В результате общая площадь 
искусственных насаждений, составленных данным видом, превысила 5 тыс. га.  
не случайно именно Финляндия до сих пор остается основным экспортером цен-
ной древесины этого дерева на мировом рынке. Большим спросом пользуются 
также семена и саженцы карельской березы финского происхождения.

для сохранения карельской березы в культуре (ex situ) следует шире ис-
пользовать клональное микроразмножение. оно позволяет получать растения 
карельской березы с гарантированными признаками узорчатой текстуры древе-
сины и сохранять растительный материал, поддерживая его в стерильных усло-
виях в течение нескольких десятилетий, создавая коллекцию генотипов долго-
срочного хранения. с помощью данной технологии можно сравнительно быстро  
увеличить численность популяций и расширить возможности возобновления вида  
вегетативным путем. Широкое применение современных биотехнологий пере-
водит реинтродукцию на новый уровень, а следовательно, качественно улучша-
ет культуру ведения лесного хозяйства.

таким образом, осуществление реинтродукции карельской березы в при-
родные местообитания за счет формирования локальных популяций (in situ) на 
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основе их реставрации, а при необходимости и их репатриации, а также сохра-
нение ее в культуре (ex situ), включая создание коллекций клонов или банка ге-
нотипов in vitro, повысит эффективность работ по сохранению генофонда и вос-
производству ресурсов карельской березы. опыт также показывает, получение 
устойчивых популяций (с достаточной численностью, чтобы в будущем они мог-
ли обеспечить свое самовоспроизводство) является сложной задачей, решение 
которой потребует внедрения долгосрочных программ и больших финансовых 
ресурсов, что посильно далеко не каждому региону, но вполне возможно в рам-
ках целевой или одной из федеральных программ. данные трудности могут быть 
преодолены лишь при активном участии государства, т. к. требуется не только 
выделение значительных средств, но и подготовка квалифицированных кадров, 
разработка и принятие ряда нормативно-правовых актов, информационная под-
держка со стороны средств массовой информации и т. д.
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