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Кратко описана почти 100-летняя история наиболее крупных природных популя-

ций карельской березы Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Hämet-Ahti, ко-

торые были выявлены на территории Карелии в 1930-е годы, а в 1984 г. получили 

официальный статус государственных ботанических заказников (ГБЗк), отсутст-

вующих где-либо еще на территории нашей страны. Дается описание современ-

ного состояния каждого из четырех созданных ГБЗк карельской березы – «Ани-

симовщина», «Каккоровский», «Спасогубский» и «Карельская береза у деревни 

Царевичи». Приводятся основные причины наблюдаемых в них изменений (от-

сутствие регулярного ухода, критический возраст деревьев, незаконные рубки), 

обусловливающих негативные последствия, одним из результатов которых ста-

ло существенное снижение их численности. Анализируется более чем 15-летний 

опыт восстановления заказников «Каккоровский» и «Спасогубский». Подчеркива-

ется, что, несмотря на явно недостаточный объем проводимых работ по охране и 

уходу за растениями, ГБЗк карельской березы, созданные на территории Респу-

блики Карелия, внесли огромный вклад в сохранение ее генофонда и генетиче-

ского разнообразия и продолжают играть исключительную роль в этом вопросе. 

Именно в них в настоящее время представлена основная и наиболее ценная часть 

генофонда этой уникальной древесной породы, являющейся важной составляющей 

природного наследия не только Карелии, но и России в целом.
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The article provides a brief overview of the almost century-long history of the largest natu-

ral populations of curly, aka Karelian, birch, Betula pendula Roth var. carelica (Merck-

lin) Hämet-Ahti, which were discovered in Karelia in the 1930s and were in 1984 given 

the official status of state botanical reserves (BRs), not found elsewhere in our country. 

The current state of each of the four operating curly birch BRs (Anisimovshchina, Kak-

korovsky, Spasogubsky, and Curly Birch Near the Village of Tsarevichi) is described. The 

article reveals the principal reasons for the changes taking place in the BRs (lack of regu-

lar tending, critical age of trees, illegal logging), which entail negative consequences, of 

them being a marked decline in tree numbers. The more than 15-year-long experience 

of restoration activities in the Kakkorovsky and Spasogubsky reserves is analyzed. It is 

emphasized that despite the obviously insufficient scope of protection and tending activi-

ties, the curly birch BRs established in Karelia have contributed greatly to the preservation 

of its gene pool and genetic diversity and continue to play the pivotal role in this matter. 

Currently, they comprise the greatest and the most valuable part of the gene pool of this 

unique tree variety, which is an essential element of the natural heritage of Karelia, as well 

as Russia in general.
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Введение

Одним из самых эффективных способов со-

хранения наиболее ценных природных объек-

тов и природных комплексов, как известно, яв-

ляется создание особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ). Среди них важная роль в 

сохранении и восстановлении редких и исче-

зающих видов растений, в т. ч. видов, ценных 

в хозяйственном, научном и культурном отно-

шении, принадлежит государственным бота-

ническим заказникам (ГБЗк). На территории 

Карелии в настоящее время существует десять 

ГБЗк, из них четыре – это заказники карельской 

березы [Особо…, 2017]. Они располагаются 

в Медвежьегорском («Анисимовщина»), Кон-

допожском («Спасогубский») и Прионежском 

(«Каккоровский», «Береза карельская у деревни 

Царевичи») районах (рис. 1). При этом первые 

три соответствуют по своему местоположению 

ранее существовавшим природным популяци-

ям, описанным еще в 1950-е годы в Заонежье, 

а также в южной и северной частях Прионежья 

[Ветчинникова, Титов, 2018а]. Четвертый ГБЗк, 

расположенный в северной части Прионежья, 

имеет искусственное происхождение – создан 

в 1934 г. путем посева семян карельской бере-

зы на вырубке.

Официальный статус все вышеназванные 

ГБЗк карельской березы получили в 1984 г. 

[Белоусова, 1992; Хохлова и др., 2000]. В даль-

нейшем на основании постановлений органов 

исполнительной власти вносились некоторые 

изменения, касавшиеся главным образом наи-

менования ГБЗк или их площади (табл. 1). 

После организации ГБЗк рубка деревьев ка-

рельской березы в них разрешалась только в 

исключительных случаях и/или в порядке сани-

тарных рубок, но при условии получения соот-

ветствующего разрешения Совета Министров 

Карельской АССР. Однако в 90-е годы из-за 

повышенного внимания к ее древесине резко 

возросло браконьерство и объемы незаконных 

рубок [Щурова, 2011]. В результате не только 
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существенно сократилась численность деревь-

ев карельской березы и общая площадь ГБЗк 

(с 40,4 до 36,4 га), но уменьшился и ухудшился 

ее общий генофонд [Ветчинникова и др., 2012; 

Ветчинникова, Титов, 2018а, б], так как в случае 

выборочных рубок зачастую исчезали наиболее 

ценные генотипы. Особенно сильно при этом 

пострадали природные популяции в ГБЗк «Как-

коровский» и «Спасогубский», о чем, в частно-

сти, пойдет речь ниже.

Ботанический заказник карельской 

березы «Анисимовщина»

 ГБЗк карельской березы «Анисимовщина» 

находится в юго-восточной части Республики 

Карелия, в Медвежьегорском районе, в север-

ной части Заонежского полуострова, в 9,5 км 

южнее д. Шуньга, вблизи заброшенной д. Ани-

симовщина (рис. 1). Еще в начале 1930-х годов 

карельскую березу неоднократно находили 

Таблица 1. Наименования и площадь ГБЗк карельской березы в разные периоды

Table 1. Names and sizes of the curly birch botanical reserves in various periods

№ п/п

No.
1984 г.1 2004 г.2 2012 г.3

1.
Анисимовщина, 6,1 га

Anisimovshchina, 6.1 ha

Анисимовщина, 5,4 га

Anisimovshchina, 5.4 ha

Анисимовщина, 5,4 га

Anisimovshchina, 5.4 ha

2.
Каккоровский, 28,5 га

Kakkorovsky, 28.5 ha

Каккоровский, 26,0 га

Kakkorovsky, 26 ha

Каккоровский, 26,0 га

Kakkorovsky, 26 ha

3.
Заказник, 5,7 га

Nature Reserve, 5.7 ha

Береза карельская в 

Спасогубском лесхозе, 5,7 га

Curly Birch in Spasogubsky Forestry, 5.7 ha

Спасогубский, 4,9 га

Spasogubsky, 4.9 ha

4.
Заказник, 0,1 га

Nature Reserve, 0.1 ha

Береза карельская у деревни 

Царевичи, 0,1га 

Curly Birch Near the Village 

of Tsarevichi, 0.1 ha

Береза карельская у деревни 

Царевичи, 0,1 га 

Curly Birch Near the Village 

of Tsarevichi, 0.1 ha

Всего

Total

40,4 га

40.4 ha

37,2 га

37.2 ha

36,4 га

36.4 ha

Примечание. В соответствии с Постановлениями: 1 – Совета Министров Карельской АССР № 276 от 20.07.1984; 
Правительства Республики Карелия: 2 – № 27-П от 19.03.2004 и 3 – № 402-П от 21.12.2012.

Note. Ordinances: 1 – by the Council of Ministersof the Karelian ASSR # 276 dated 20.07.1984; by the Government of the Republic 
of Karelia: 2 – No. 27-P dated 19.03.2004 and 3 – No. 402-P dated 21.12.2012.

Рис. 1. Местоположение ГБЗк, созданных для сохранения карельской бере-

зы на территории Республики Карелия в 1984 г.: 1 – «Спасогубский», 2 – «Бере-

за карельская у деревни Царевичи», 3 – «Анисимовщина», 4 – «Каккоровский»

Fig. 1. Locations of the BRs established to conserve the curly birch in the Republic 

of Karelia in 1984: 1 – Spasogubsky, 2 – Curly Birch Near the Village of Tsarevichi, 

3 – Anisimovshchina, 4 – Kakkorovsky
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по берегам одного из заливов Онежского озе-

ра – губы Святухи [Соколов, 1950]. Ее появ-

ление здесь и сохранение обусловлено це-

лым рядом факторов, включая природно-кли-

матические условия Заонежья и особеннос-

ти хозяйственного освоения данной терри-

тории [Сельговые…, 2013]. Как это ни уди-

вительно, но на местных каменистых слабо-

развитых почвах, подстилаемых галечнико-

выми валунными отложениями и выходами 

коренных кристаллических пород, вполне 

успешно растет карельская береза (рис. 2). 

Одиночно или группами здесь изначально вы-

явили около 600 стволов (деревья карельской 

березы, имеющие многоствольную форму 

роста, регистрировали с учетом у них коли-

чества стволов) [Соколов, 1959]. Данное на-

саждение уже тогда представляло собой один 

из главных природных резерватов карельской 

березы.

Рис. 2. Карельская береза вблизи д. Анисимовщина. Заонежский п-ов, Мед-

вежьегорский район, Республика Карелия. 1977 г.

Fig. 2. Curly birch near the village of Anisimovshchina. Zaonezhsky Peninsula, 

Medvezhyegorsky District, Republic of Karelia. 1977
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Длительная эксплуатация карельской бере-

зы в конце XIX – начале XX века привела к зна-

чительному сокращению ее ресурсов, в том 

числе и на территории ГБЗк «Анисимовщина». 

Поэтому в 1934–1939 гг. здесь начались работы 

по восстановлению ее насаждений путем посе-

ва семян и посадки саженцев [Соколов, 1950]. 

После войны, в 1949 г. эта работа продолжи-

лась, но использовались семена уже местного 

происхождения. В 1956 г. московскими учены-

ми были осуществлены опыты по искусствен-

ному опылению деревьев карельской березы 

между собой [Любавская, 1978]. В 70-е годы 

здесь велась активная заготовка семян от сво-

бодного опыления, которые отправляли в дру-

гие регионы Советского Союза.

В настоящее время ГБЗк «Анисимовщи-

на» объединяет два участка, один из которых 

(площадью 4 га) представляет собой природ-

ную популяцию карельской березы (рис. 3, А), 

а второй (площадью 1,4 га) – искусственно 

созданное насаждение путем посева семян 

(от свободного опыления) и/или посадки са-

женцев (рис. 3, Б).

 Рис. 3. Общий вид природной (А) и искусственно созданной (Б) популяций ка-

рельской березы, входящих в состав ГБЗк «Анисимовщина». Медвежьегорский 

район, Республика Карелия. 2005 г.

Fig. 3. General view of the natural (А) and man-made (Б) populations of the curly birch 

within the Anisimovshchina BR. Medvezhyegorsky District, Republic of Karelia. 2005

А

Б
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Одной из особенностей ГБЗк «Анисимов-

щина» является наличие деревьев карельской 

березы, имеющих многоствольную или гнез-

довидную форму роста (рис. 3, А). Как пра-

вило, она формируется в результате одно-

временного роста нескольких (от 2 до 8, редко 

более) порослевых побегов у основания пня, 

например, ранее срубленного дерева, способ-

ствуя тем самым образованию на его месте 

«гнезда». Очевидно, при росте «гнездом» или 

«пучком» поросль березы легче преодолевает 

конкуренцию с травянистой растительностью, 

а затем, по мере роста, и с древесной. В слу-

чае вегетативного порослевого происхождения 

все стволы многоствольного дерева наследуют 

узорчатую текстуру древесины, что визуально 

проявляется в виде выпуклостей на поверхно-

сти ствола. Если в сформировавшейся группе 

стволы не имеют признаков карельской бере-

зы, то, как правило, они происходят из семян 

березы повислой или березы пушистой, слу-

чайно попавших в благоприятные условия на 

поверхности разлагающегося пня.

Замечено также, что в границах ГБЗк «Ани-

симовщина» «пограничные» деревья карель-

ской березы, расположенные по периметру 

древостоя или в береговой полосе суши, от-

личаются более крупными размерами по срав-

нению с одновозрастными деревьями, распо-

ложенными внутри сообщества (рис. 4, А, Б). 

По-видимому, морфометрические характери-

стики растений карельской березы не слишком 

сильно зависят от площади почвенного пита-

ния, а более важным фактором, определяющим 

темпы их роста, выступают световые условия. 

Очевидно, поэтому у «пограничных» особей 

наблюдается изменение направления роста 

ствола и даже формы кроны: дерево становит-

ся наклонным или флагообразным (рис. 4, В) 

в сторону открытых пространств и/или наи-

большей освещенности, что не свойственно 

березе повислой [Ветчинникова, Титов, 2020].

Отметим, что на территории данного заказ-

ника последняя инвентаризация карельской бе-

резы проводилась в 1990–1991 гг. Тогда здесь 

было зафиксировано 3206 деревьев (или 4372 

ствола с учетом многоствольных деревьев) 

[Лаур, Кайков, 1992; Отчет…, 1992]. Среди них 

в природной популяции из 1836 деревьев 358 

(19,5 %) оказались многоствольными (табл. 2). 

На обоих участках более 60 % деревьев име-

ли короткоствольную форму роста, а кусто-

образная чаще встречалась в искусственно со-

зданном насаждении по сравнению с природ-

ным – 29,4 и 12,8 % соответственно. При этом 

в указанный период в природных популяциях 

преобладали деревья с мелкобугорчатым типом 

поверхности ствола, а в искусственно создан-

ном – с шаровидноутолщенным.

В 90-е годы на территории ГБЗк «Анисимов-

щина» незаконной рубке подверглись 197 де-

ревьев карельской березы [Щурова, 2011]. На 

современном этапе точные данные о числен-

ности карельской березы здесь отсутствуют, 

хотя, по всей вероятности, описанная природ-

ная популяция является единственной в Рос-

сии. Рекогносцировочное обследование, про-

веденное нами в начале XXI века, показало, что 

у многих деревьев наблюдается «заплывание» 

или «выравнивание» выпуклостей на поверх-

ности ствола вследствие увеличения толщины 

коры. Большинство деревьев по возрастной 

структуре являются преимущественно стары-

ми генеративными и даже постгенеративными 

(80 лет и более) [Ветчинникова, Титов, 2021]. 

Вероятно, это одна из причин отсутствия жиз-

неспособного подроста, что ведет к обеднению 

генофонда и в дальнейшем грозит полным ис-

чезновением этого высокоценного представи-

теля лесной дендрофлоры.

Ботанический заказник карельской 

березы «Каккоровский»

В конце 30-х годов на территории южной ча-

сти Прионежья были описаны две природные 

популяции карельской березы: одна из них 

находилась в 3 км к северу от с. Шелтозеро, 

другая – вблизи д. Каккорово, в 95 км южнее 

г. Петрозаводска (рис. 1). Возраст деревьев на 

тот момент составлял от 10–15 до 50–60 лет, 

а диаметр ствола у отдельных особей достигал 

30 см. В 60-е годы популяция карельской бере-

зы, расположенная вблизи д. Каккорово, счита-

лась второй по численности в Карелии (после 

заонежской). В годы обильного плодоношения 

здесь велась заготовка семян для интродукции 

карельской березы в другие регионы страны. 

В 1964 и 1969 гг. в данном насаждении карель-

ские ученые провели контролируемое опыле-

ние [Ермаков, 1986]. 

На момент организации ГБЗк «Каккоровский» 

объединял природную популяцию карельской 

березы, расположенную вблизи уже несущест-

вующего населенного пункта Каккорово (26 га), 

и вплотную примыкающее к ней с северо-запа-

да искусственно созданное в 1960–1961 гг. на-

саждение этой породы (2,5 га). По результатам 

инвентаризации, проведенной в 1973 г., в нем 

числилось около 1200 деревьев (табл. 3). Увели-

чение числа деревьев с признаками узорчатой 

древесины, наблюдаемое в период с 1976 по 

1986 г., по всей вероятности, связано с тем, что 

здесь периодически проводились рубки ухода. 
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Рис. 4. Наиболее крупные деревья карельской березы (А, Б) и флагообразная 

форма кроны у некоторых из них (В). ГБЗк «Анисимовщина», Медвежьегор-

ский район, Республика Карелия. 2005 г.

Fig. 4. The largest curly birch trees (А, Б) and flag-shaped crowns of some of the 

trees (В). Anisimovshchina BR. Medvezhyegorsky District, Republic of Karelia. 2005

А Б

В
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В 1976 г. это насаждение получило статус приро-

доохранного объекта, а в 1984 г. – ГБЗк карель-

ской березы с названием «Каккоровский». К это-

му моменту возраст естественного насаждения 

составлял примерно 60–80 лет.

Следует отметить, что в 1986 г. на террито-

рии заказника в его природной части количе-

ство деревьев высокоствольной формы роста 

преобладало по сравнению с короткостволь-

ной почти в два раза (рис. 5, А), тогда как на 

искусственно созданном участке, напротив, 

было больше деревьев короткоствольной фор-

мы роста (рис. 5, Б).

При этом на обоих участках почти 65 % дере-

вьев имели мелкобугорчатый тип поверхности 

ствола, около 30 % – шаровидноутолщенный и 

не более 5 % – ребристый. В тот период здесь 

было отобрано и аттестовано 19 плюсовых 

(лучших) деревьев [Ветчинникова и др., 2013]. 

У большинства из них высота варьировала от 

9 до 12 м, а диаметр ствола – от 16 до 20 см, что 

при выращивании карельской березы в хозяй-

ственных целях вполне достаточно для произ-

водства строганого шпона.

В целом к началу 90-х годов состояние заказ-

ника оценивалось как хорошее, хотя местами 

уже наблюдалось естественное выпадение ка-

рельской березы из насаждения вследствие ее 

затенения другими быстрорастущими порода-

ми и/или в результате достижения критического 

возраста. Существенные изменения в заказнике 

«Каккоровский» произошли в конце указанно-

го десятилетия, когда из 1,5 тысячи деревьев 

здесь осталось только 297 (табл. 3). Из числа 

сохранившихся около 100 были старыми гене-

ративными и даже сенильными (рис. 6, А, Б), а 

78 – усыхающими или поврежденными стволо-

вой гнилью, и только 27 находились в хорошем 

Таблица 3. Динамика численности карельской березы в ГБЗк «Каккоровский»

Table 3. Changes in the curly birch numbers in the Kakkorovsky BR

Год обследования

Survey year

Количество деревьев

Number of trees

в природной популяции

in the natural population

в культурах

in planted stands

всего

total

1973 – ~1200

1976 608 690 1298

1986 759 741 1500

1998 – – 297

2008 единичные/singular ~3150 ~3180

2017 единичные/singular ˂1000 ˂1000

Примечание. Прочерк означает отсутствие данных.

Note. Dash means no data available.

Таблица 2. Количество деревьев карельской березы с определенной формой роста в ГБЗк «Анисимовщина» 

[по: Отчет…, 1992; Лаур, Кайков, 1992 с изменениями] 

Table 2. Number of the curly birch trees of specific growth forms in the Anisimovshchina BR [after: Report …, 1992; 

Laur, Kaikov, 1992 with revisions]

Форма роста

Growth form

Количество деревьев

Number of trees

в природной популяции

in the natural population

в искусственно созданном насаждении

in the man-madestand

шт.

pcs

% от общего числа

% of total number

шт.

pcs

% от общего числа

% of total number

Гнездовидная, многоствольная 

Multi-stemmed
358 19,5 115 8,4

Высокоствольная 

High-stemmed
9 0,5 0 0,0

Короткоствольная 

Short-stemmed
1226 66,8 844 61,6

Кустообразная

Shrub-like
236 12,8 403 29,4

Кустовидная

Shrub-shaped
7 0,4 8 0,6

Всего / Total 1836 100 1370 100
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или удовлетворительном состоянии с харак-

терными для карельской березы косвенными 

признаками (рис. 6, В, Г). Основной причиной 

резкого снижения численности карельской бе-

резы явились незаконные рубки, когда начиная 

с 1995 г. она стала объектом повышенного вни-

мания со стороны браконьеров [Ветчинникова, 

Титов, 2018а, б].

В 2005 г. в связи с неудовлетворительным 

состоянием ГБЗк «Каккоровский» было начато 

его восстановление. Посадочным материалом 

при этом служили сеянцы, полученные из се-

мян от контролируемого опыления деревьев 

(прививки) местного происхождения, сохра-

нившихся на участке архива клонов, создан-

ного ранее на территории Петрозаводской ле-

сосеменной плантации. При восстановлении 

заказника на площади в 5 га было высажено ря-

дами 3500 саженцев.

Спустя четыре года после посадки сохран-

ность растений in situ (в природных условиях, в 

естественных местообитаниях) составила по-

чти 90 %, поскольку своевременно проводился 

агротехнический уход в рядах и междурядьях. 

Более того, у части растений уже наблюдались 

внешние признаки проявления узорчатой дре-

весины в виде явно выраженных выпуклостей 

на поверхности нижней части ствола [Ветчин-

никова и др., 2013]. Однако спустя 12 лет по-

сле начала восстановления ГБЗк при отсутст-

вии здесь своевременного лесоводственного 

ухода (в частности, удаления других листвен-

ных пород и/или их поросли) здесь началось 

снижение скорости роста и развития деревьев 

карельской березы на фоне активного есте-

ственного семенного возобновления других 

быстрорастущих древесных лиственных пород 

(березы повислой, березы пушистой, рябины, 

ивы и др.), которое продолжается и в настоя-

щее время.

В целом общее количество деревьев карель-

ской березы на территории ГБЗк «Каккоров-

ский» за последние 50–70 лет значительно со-

кратилось. Главным образом это связано с мас-

совыми незаконными рубками, отмеченными 

здесь в 90-е годы. Сохранившиеся в природной 

популяции деревья находятся в возрастном со-

стоянии, соответствующем преимущественно 

старым генеративным и сенильным. Жизнеспо-

собный подрост практически отсутствует. Од-

нако можно рассчитывать, что вновь созданное 

насаждение карельской березы обеспечит в 

будущем восстановление ГБЗк «Каккоровский» 

в случае проведения в них срочного, а затем 

регулярного ухода.

Ботанический заказник «Спасогубский»

В истории ГБЗк карельской березы «Спа-

согубский» условно можно выделить четыре 

периода, которые позволяют кратко отразить 

динамику его состояния на протяжении почти 

Рис. 5. Количество деревьев карельской березы (в % от общего числа) с опре-

деленной формой роста в природной популяции (А) и искусственно созданном 

насаждении (Б), расположенных на территории ГБЗк «Каккоровский», где в/ств – 

высокоствольная, к/ств – короткоствольная, куст. – кустообразная форма роста

Fig. 5. Number of the curly birch trees (% of the total number) of specific growth forms 

in the natural population (А) and the man-made stand (Б) in the Kakkorovsky BR, where 

в/ств is the high-stemmed, к/ств – short-stemmed, куст. – shrub-like growth forms

А Б
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Рис. 6. Примеры наиболее старых по возрасту (100 лет и более) (А, Б) и лучших 

(В, Г) деревьев карельской березы, сохранившихся на территории ГБЗк «Как-

коровский» к началу XXI века. Прионежский район, Республика Карелия. 2005 г.

Fig. 6. Examples of the oldest (100 years or more) (А, Б) and best curly birch trees (В, Г) 

preserved within the Kakkorovsky BR at the beginning of the XXI century. Prionezhsky 

District, Republic of Karelia. 2005

А Б

В Г
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100 лет [Ветчинникова и др., в печати]. Указан-

ные периоды выделены не только на основании 

хронологии событий, но и с учетом происхож-

дения составляющих их деревьев, поскольку 

первоначально они были представлены естест-

венными насаждениями, а затем – искусствен-

но созданным in situ.

I  п е р и о д .  П р и р о д н а я  п о п у л я ц и я  к а -

р е л ь с к о й  б е р е з ы  у  м е с т е ч к а  Д в о р ц ы. 

О произрастании карельской березы на тер-

ритории Петровского (ныне – Кондопожско-

го) района Карельской АССР стало известно в 

1930-е годы (рис. 1). Хотя заготовка ее древе-

сины велась здесь уже в XIX и продолжалась в 

начале XX века. Неслучайно участок карель-

ской березы площадью 7,5 га, расположенный 

у м. Дворцы (в 7 км от Спасской Губы, недалеко 

от широко известного первого российского ку-

рорта «Марциальные воды»), в 1956 г. был пре-

образован в семенной участок-заказник. На тот 

момент здесь произрастало более 500 деревь-

ев в возрасте 25–50 лет. Их высота составляла 

15–18 м, а диаметр ствола варьировал от 6–8 

до 20–30 см. Самое большое дерево имело вы-

соту около 18 м и диаметр ствола почти 60 см.

Данная популяция карельской березы в те 

годы была третьей по численности после зао-

нежской и каккоровской. Деревья находились 

в хорошем состоянии. В 60-е годы они исполь-

зовались для сбора семян и изучения их посев-

ных качеств. 

Однако в 1984 г. официальный статус ГБЗк 

был закреплен не за этим, а за другим участком. 

В настоящее время на территории у м. Дворцы 

карельская береза не выявлена.

I I  п е р и о д .  Г Б З  к а р е л ь с к о й  б е р е з ы 

« С п а с о г у б с к и й » .  П р и р о д н а я  п о п у л я -

ц и я. Новый участок (площадью 5,7 га), пред-

ложенный для организации ГБЗк, находился 

также вблизи от с. Спасская Губа, но распола-

гался севернее пос. Марциальные Воды, рядом 

с д. Утуки. Здесь преобладали деревья карель-

ской березы высокоствольной формы роста 

с шаровидноутолщенной и мелкобугорчатой 

формой роста (49,2 % от общего числа деревь-

ев) [Любавская, 1978]. В годы обильного пло-

доношения лучшие из них использовались для 

сбора семян [Щурова, 1992]. Периодически 

они также служили для заготовки черенков, не-

обходимых для выполнения прививок. 

К сожалению, к началу XXI века карельская 

береза, произраставшая на территории ГБЗк 

«Спасогубский», была полностью уничтожена: 

из 262 деревьев здесь сохранилось всего 4, 

растущих на значительном расстоянии друг 

от друга. Такое резкое сокращение численно-

сти популяции произошло главным образом 

в результате незаконных рубок, зафиксирован-

ных в период с 1996 по 2002 г. 

Отметим, что часть вегетативного потомст-

ва карельской березы «спасогубского» проис-

хождения благодаря ранее выполненным при-

вивкам сохранилась на участке архива клонов. 

Позднее эти деревья использовались для про-

ведения контролируемого опыления, семенное 

потомство от которого использовано для вос-

становления самого ГБЗк «Спасогубский».

I I I  п е р и о д .  Г Б З к  « С п а с о г у б с к и й » . 

И с к у с с т в е н н о  с о з д а н н а я  п о п у л я ц и я  i n 

s i t u. Работа по восстановлению заказника на-

чалась в 2005–2006 гг. Вручную было высажено 

1600 растений. Спустя два года сохранность 

саженцев составила около 90 % и они находи-

лись в хорошем состоянии. Однако агротехни-

ческий и лесоводственный уход на территории 

вновь созданного заказника не проводился или 

выполнялся частично в первые годы после по-

садки саженцев. Позднее в связи с реорганиза-

цией лесного хозяйства данная работа прекра-

тилась полностью, и последствия этого до сих 

пор не преодолены. Спустя семь лет после по-

садки отсутствие ухода стало главной причиной 

зарастания карельской березы другими быст-

рорастущими лиственными древесными поро-

дами, такими как рябина, ива и осина. К этому 

времени здесь сохранялось около 600 растений 

карельской березы, высота которых варьирова-

ла от 1,5 до 5 м. У 40 % из них в большей или 

меньшей степени просматривались выпуклости 

на поверхности ствола, свидетельствующие об 

активном формировании узорчатой древесины 

[Ветчинникова и др., 2013].

I V  п е р и о д .  Г Б З к  « С п а с о г у б с к и й » . 

С о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е. Спустя 17 лет с 

начала восстановления заказника и 10 лет со 

времени последнего обследования насажде-

ния из-за отсутствия лесоводственного ухода 

в нем произошли существенные изменения: 

карельская береза активно вытесняется дру-

гими породами, и прежде всего осиной.

Обследование, проведенное нами в сентя-

бре 2023 г., показало, что ряды в насаждении 

просматриваются с трудом из-за его высокой 

загущенности осиной и естественного возоб-

новления березы повислой. На пробной пло-

щадке размером примерно 50×50 м обнару-

жено 35 деревьев с хорошо выраженными при-

знаками карельской березы. По глазомерной 

оценке, их высота варьирует от 3 до 6 м, диа-

метр ствола – от 3 до 12 см. По форме роста 

преобладают высокоствольные деревья, ко-

роткоствольные составляют около 25 %. Боль-

шинство деревьев характеризуются шаровид-

ноутолщенным типом поверхности ствола. 
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В целом на участке из 1600 растений спустя 

16 лет сохранилось не более 200, часть из кото-

рых уже находится в ослабленном состоянии.

Таким образом, к настоящему времени 

ГБЗк «Спасогубский» представлен единичны-

ми (4 шт.) деревьями карельской березы есте-

ственного происхождения. Вновь созданное в 

2006 г. искусственное насаждение представ-

лено деревьями карельской березы местного 

происхождения. Многие из них характеризу-

ются наличием явно выраженных косвенных 

признаков, свидетельствующих о формирова-

нии в древесине узорчатой текстуры. Но для 

сохранения карельской березы на территории 

данного ГБЗк необходимы срочные меропри-

ятия по уходу, которые в дальнейшем следует 

выполнять регулярно.

Ботанический заказник «Береза 

карельская у деревни Царевичи»

ГБЗк «Береза карельская у деревни Цареви-

чи» расположен в Прионежском районе пример-

но в 35 км севернее г. Петрозаводска (рис. 1). 

Небольшой участок площадью 0,1 га имеет 

искусственное происхождение. Он создан в 

1934 г. путем посева семян карельской березы, 

полученных от свободного опыления. Считает-

ся, что первоначально в этом насаждении про-

израстало около 450 растений карельской бе-

резы с проявлением и без проявления косвен-

ных признаков узорчатой древесины. К 1991 

г. сохранилось 163 дерева [Щурова, 2011]. В 

дальнейшем здесь периодически проводились 

рубки ухода с удалением тех деревьев, которые 

не имели характерных признаков узорчатой 

древесины. Однако со стороны автомобиль-

ной трассы, по всей вероятности, в качестве 

защитной полосы в насаждении были сохране-

ны деревья без признаков карельской березы. 

Впоследствии они оказали негативное влияние 

на световой режим всего участка, и в резуль-

тате у части деревьев произошло изменение 

направления роста ствола в сторону открытых 

пространств и/или наибольшей освещенности 

(рис. 7). В 70-е годы в крайних противополож-

ных дороге рядах таких деревьев было не менее 

20. Все они имели ярко выраженные признаки 

наличия узорчатой древесины. Позднее, в кон-

це XX – начале XXI века многие деревья здесь 

подверглись незаконной рубке. По-видимому, 

это произошло в связи с расширением границ 

Рис. 7. Наклоненная форма роста деревьев карельской березы в сторону открытых пространств и/или 

наибольшей освещенности. ГБЗк «Береза карельская у деревни Царевичи». Прионежский район, Ре-

спублика Карелия. 2022 г.

Fig. 7. Curly birch growth form slanting towards open and/or better illuminated spaces. Curly Birch Near the 

Village of Tsarevichi BR. Prionezhsky District, Republic of Karelia. 2022
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прилегающего к заказнику населенного пункта, 

а не в целях получения ценной древесины.

К 2008 г. на территории заказника сохрани-

лось около 90 деревьев карельской березы, но 

только у 15 % из них были отмечены косвен-

ные признаки наличия узорчатой древесины, 

причем не всегда явно выраженные [Ветчин-

никова и др., 2013]. В насаждении преобла-

дали деревья высокоствольной формы роста 

с мелкобугорчатым типом поверхности ство-

ла, у отдельных из них просматривалась ре-

бристость. К достижению заказником возра-

ста 75 лет здесь отмечена высокая плотность 

насаждения. Высота большинства деревьев 

(до 80 %) варьировала от 9 до 15 м (рис. 8, А), 

а диаметр ствола у части из них (~15 %) достиг 

16 см и более (рис. 8, Б). Максимальный диа-

метр ствола (более 30 см) был зафиксирован у 

трех деревьев.

К настоящему времени из-за высокой плот-

ности древостоя здесь наблюдается его ес-

тественное изреживание. Одно из наиболее 

крупных деревьев (высота 19 м, диаметр ство-

ла 32 см) в связи с наклонной формой роста 

(рис. 7, Б) в соответствии со шкалой состоя-

ния деревьев было отнесено к 7-й категории 

(аварийные деревья) и на основании решения 

специальной комиссии удалено в 2023 г. Его 

растительный материал (в виде годичных по-

бегов) взят для создания культуры in vitro, ко-

торая в случае успеха пополнит коллекцию 

клонов, создаваемую в лаборатории лесных 

биотехнологий Института леса КарНЦ РАН 

[Коллекция…].

Таким образом, к 2024 г. возраст ГБЗк «Бе-

реза карельская у деревни Царевичи», име-

ющего искусственное происхождение, достиг 

90 лет. На его территории произрастает не ме-

нее 50 деревьев карельской березы. Несмотря 

на то что у большинства из них характерные при-

знаки узорчатой древесины выражены крайне 

слабо или вообще отсутствуют, они представля-

ют собой часть генофонда тех природных попу-

ляций карельской березы, которые находились 

на территории Карелии более 100 лет назад.

Заключение

Россия, как известно, занимает более 

1/8 части суши планеты, а ее площадь состав-

ляет 17 075,4 тыс. км2. Территория страны 

включает ландшафты восьми природных зон, 

где встречаются сотни тысяч различных пред-

ставителей флоры и фауны, составляющих от 

1 до 20 % мирового разнообразия отдельных 

таксонов. Например, флора страны насчиты-

вает более 12 500 видов сосудистых расте-

ний, около 2200 – мохообразных, около 300 – 

лишайников и не менее 11 000 видов грибов. 

Часть видов (подвидов, популяций) различных 

таксономических групп включена в Красную 

книгу Российской Федерации, которая явля-

ется официальным документом, содержащим 

свод сведений о редких и находящихся под уг-

розой исчезновения объектах животного и ра-

стительного мира, а также мерах по их охране 

и восстановлению. В Красную книгу занесено 

699 видов (подвидов) растений и 42 вида грибов 

Рис. 8. Распределение деревьев карельской березы, произрастающих в ГБЗк «Береза карельская у 

деревни Царевичи», по высоте (А) и диаметру ствола (Б) (в % от общего числа)

Fig. 8. Distribution of the curly birch trees growing in the Curly Birch Near the Village of Tsarevichi BR by 

height (А) and stem diameter (Б) (% of the total number)
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[Перечень…, 2023]. Дополнительно к ней каж-

дый субъект Российской Федерации, включая 

нашу республику, имеет свою региональную 

Красную книгу, которая отражает особенности 

флоры и фауны конкретного региона.

Одним из наиболее интересных и уникальных 

биологических объектов растительного проис-

хождения, внесенных в Красную книгу Республи-

ки Карелия [2020], является карельская береза, 

которая всегда привлекала к себе повышенное 

внимание не только населения (использовавше-

го ее в хозяйственных целях), но и ученых, спе-

циалистов и многочисленных любителей приро-

ды. Однако активное использование карельской 

березы привело к тому, что к концу XX – началу 

XXI века ее численность резко сократилась и во-

прос ее сохранения приобрел особую остроту.

В настоящее время значительная часть де-

ревьев карельской березы по своему возрасту 

(80 лет и более) находится на поздней гене-

ративной (и даже постгенеративной) стадии 

развития. Вероятно, этим, наряду с другими 

причинами, обусловлено фактически полное 

отсутствие у карельской березы жизнеспособ-

ного подроста, что свидетельствует о снижении 

жизнеспособности ее популяций в целом. Про-

цессу сокращения ее численности способство-

вала также ее низкая конкурентоспособность 

по сравнению с другими породами и особенно 

массовые незаконные рубки, наблюдавшиеся в 

заказниках в 1990-е годы.

Тем не менее следует подчеркнуть, что все 

ГБЗк карельской березы и другие ООПТ с ее 

участием, созданные в разные годы в Респу-

блике Карелия, внесли огромный вклад в сохра-

нение генофонда и генетического разнообра-

зия карельской березы и продолжают играть 

исключительную роль в этом вопросе. Несмо-

тря на недостаточный объем реально проводи-

мых в ГБЗк работ по охране и уходу за расте-

ниями, именно здесь представлена основная и 

наиболее ценная часть генофонда карельской 

березы, а ее лучшие деревья по-прежнему 

служат источником для получения семян и по-

полнения коллекции клонов в культуре тканей, 

которые являются основой для осуществления 

практических работ по ее воспроизводству и 

интродукции в другие регионы России.

Однако приходится констатировать, что, как 

и раньше, имеются серьезные опасения отно-

сительно будущего ботанических заказников 

карельской березы, так как в них не ведется в 

полном объеме вся необходимая работа (свое-

временный и регулярный уход, охрана объек-

тов на территории ГБЗк, контроль за их дея-

тельностью и т. д.), обеспечивающая их полно-

ценное функционирование.

Между тем вполне очевидно, что сохране-

ние имеющегося генофонда карельской бере-

зы является важной государственной задачей. 

В условиях Карелии для сохранения и воспро-

изводства генофонда карельской березы наи-

более оптимальное решение видится нам не 

только в ее эффективной охране на территории 

уже существующих заказников, но и в созда-

нии нескольких новых, небольших по площади 

ООПТ, основанных на реинтродукции карель-

ской березы в места ее естественного произ-

растания (in situ), как, например, это делается 

в последние годы в границах ГПЗк «Кижский». 

А применение новых биотехнологий, таких как 

клональное микроразмножение in vitro, может 

обеспечить существенное расширение реали-

зации этих возможностей.

Так сложилось, что вопрос о сохранении, 

восстановлении и расширенном воспроизвод-

стве карельской березы оказался в значитель-

ной степени в зоне ответственности Республи-

ки Карелия, и от того, насколько быстро и с ка-

кой полнотой он будет здесь решен, во многом 

зависит будущее этого уникального объекта 

лесной дендрофлоры в нашей стране.

Авторы благодарны М. Л. Щуровой за сов-

местное участие в натурных обследованиях 

заказников карельской березы, проведенных в 

разные годы, и обсуждение ряда вопросов при 

подготовке данной рукописи.
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