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В статье представлены наиболее важные и интересные результаты исследований 

карельской березы, полученные сотрудниками ИЛ КарНЦ РАН на протяжении бо-

лее чем полувековой истории института. Приводятся количественные показатели, 

отражающие динамику выхода основных публикаций (монографии, статьи в оте-

чественных и зарубежных научных журналах, статьи в сборниках научных статей, 

учебные пособия), а также результатов интеллектуальной деятельности (патенты, 

ноу-хау, базы данных) ученых института. Их анализ свидетельствует о большом 

и по-прежнему неослабевающем интересе к этому уникальному объекту лесной 

дендрофлоры, что подтверждается возросшим в последние годы количеством 

публикаций. Подчеркивается, что в ходе многолетних полевых и лабораторных 

исследований накоплен значительный научный материал, который существенно 

обогатил современные знания о признаках и свойствах карельской березы, ее 

отличительных особенностях. Указаны направления исследований, имеющие как 

прикладной, так и фундаментальный характер, в рамках которых в перспективе 

можно ожидать получение наиболее интересных результатов, позволяющих глуб-

же понять биологическую природу карельской березы и которые дадут, по мне-

нию авторов, возможность найти уже в ближайшие годы правильные подходы к 

решению проблемы сохранения ее генофонда, а в дальнейшем и ее расширенно-

го воспроизводства.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Betula pendula Roth var. carelica (Mercklin) Hämet-Ahti; 

карельская береза; результаты и перспективы исследований

Д л я  ц и т и р о в а н и я: Ветчинникова Л. В., Титов А. Ф. Карельская береза: некото-

рые итоги и перспективы исследований // Труды Карельского научного центра РАН. 

2022. № 7. С. 100–110. doi: 10.17076/eb1698

Ф и н а н с и р о в а н и е . Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из 

средств федерального бюджета на выполнение государственного задания ФИЦ 

«Карельский научный центр Российской академии наук» (Институт леса КарНЦ РАН – 

тема № 121061500082-2, Институт биологии КарНЦ РАН – тема № FMEN-2022-

0004, Отдел комплексных научных исследований КарНЦ РАН).



101
  Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2022. № 7

L. V. Vetchinnikova1*, A. F. Titov2,3. CURLY BIRCH: SOME RESEARCH 

TAKEAWAYS AND PROSPECTS

1 Forest Research Institute, Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences 

  (11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia), *vetchin@krc.karelia.ru
2 Institute of Biology, Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences 

  (11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia)
3 Department for Multidisciplinary Research, Karelian Research Centre, Russian Academy 

  of Sciences (11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia)

The article describes the most important and interesting curly birch research results ob-

tained by staff of the Forest Research Institute KarRC RAS over the institute’s more than 

half-century history. Quantitative indicators of the dynamics of major publications (mono-

graphs, articles in Russian and foreign journals, articles in collected volumes, textbooks) 

and of intellectual property (patents, know-how, databases) produced by scientists work-

ing at the Institute are reported. Their analysis shows that interest in this unique member 

of the forest flora is great and unfailing, as evidenced by the growing number of recent 

publications. We emphasize that long-term studies in the field and in the laboratory have 

produced extensive scientific material, substantially enriching our knowledge of the traits 

and properties of curly birch, its distinctive features. We indicate the research areas of 

applied as well as theoretical nature where one can potentially expect to obtain the most 

interesting results providing a deeper insight into the biological nature of curly birch and 

which, as the authors believe, will very soon help discover adequate approaches to preser-

vation of the plant’s gene pool and to its extended reproduction in the long run.
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Первые сведения о карельской березе, кото-

рая отличается от своих ближайших сородичей 

прежде всего высокоценной узорчатой тексту-

рой в древесине, относятся к XVIII веку. Сто лет 

спустя в 1857 г. благодаря отечественному уче-

ному К. Е. Мерклину карельская береза полу-

чила современное латинское название Betula 

pendula Roth var. carelica (Mercklin) Hämet-Ahti. 

Однако, вероятно, из-за отсутствия полно-

го описания ее отличительных особенностей, 

систематическое положение, предложенное 

К. Е. Мерклиным, утвердилось не сразу, а це-

ленаправленно изучать карельскую березу как 

биологический объект стали только в начале 

XX века, примерно в одно время в Финляндии 

и России.

В России основоположником изучения ка-

рельской березы является ученый-лесовод 

Н. О. Соколов (рис. 1, А), который с 1928 г. непо-

средственно участвовал в организации и про-

ведении поисковых работ по выявлению мест 

произрастания карельской березы в различных 

районах Карелии [Соколов, 1950]. Он же в 1957 г., 

в год образования Института леса в Карельском 

филиале АН СССР (ныне Институт леса ФИЦ 

«Карельский научный центр Российской акаде-

мии наук» – ИЛ КарНЦ РАН), организовал созда-

ние первых опытных участков карельской бере-

зы на территории Агробиологической станции 

(АБС) Института биологии Карельского фи-

лиала АН СССР в пригороде г. Петрозаводска. 

В дальнейшем исследования карельской бере-

зы получили постоянную «прописку» в тематике 

НИР ИЛ КарНЦ РАН, где они активно ведутся на 

протяжении практически всей 65-летней исто-

рии института. Попутно следует отметить зна-

чительный вклад в изучение карельской березы 

других ученых: А. Я. Любавской – в Московской 

области, А. П. Евдокимова – в Ленинградской, 

С. Н. Багаева – в Костромской, Н. Е. Косичен-

ко – в Воронежской, а также ряда исследовате-

лей из Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, 

Республики Беларусь [Ветчинникова, Титов, 

2021а].
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Рис. 1. Карельская береза и ее исследователи в XX веке: Н. О. Соколов (А); В. И. Ермаков (Б); выращивание 

сеянцев карельской березы в условиях теплицы (В); С. Н. Зимина, Л. В. Конина (Ветчинникова), З. Д. Бумаги-

на, Л. А. Барильская (Г); клоны карельской березы, полученные путем прививки, в возрасте 5 лет (Д) и спустя 

25 лет (Е)

Fig. 1. Curly birch and its researchers in the 20th century: N. O. Sokolov (А); V. I. Ermakov (Б); growing curly birch 

seedlings in a greenhouse (В); S. N. Zimina, L. V. Konina (Vetchinnikova), Z. D. Bumagina, L. A. Barilskaya (Г); graf-

ted curly birch clones at 5-year age (Д) and 25 years later (Е)
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Н. О. Соколов оказался одним из первых, 

кто наиболее подробно описал отличитель-

ные признаки карельской березы и предложил 

классифицировать ее по форме роста (высо-

ко-, короткоствольная или кустообразная) [Со-

колов, 1950]. Заслуга Н. О. Соколова заключа-

ется и в том, что он изменил представление о 

карельской березе, утолщения на стволах кото-

рой многие считали капом. Необходимо доба-

вить, что к 1949 г. были сделаны первые анато-

мо-морфологические описания узорчатой тек-

стуры в древесине карельской березы, а также 

ее отличий от обычной (прямоволокнистой) 

древесины, характерной для березы повислой 

[Яковлев, 1949].

В 50–60-е годы важное место в исследова-

ниях карельской березы заняли работы по ее 

контролируемому опылению, как между со-

бой, так и с участием березы повислой и бе-

резы пушистой. В Карелии изучение характера 

проявления признаков в гибридном потомст-

ве велись под руководством В. И. Ермакова 

(рис. 1, Б). В результате установлено, что при 

контролируемом опылении доля растений с 

узорчатой текстурой в древесине резко воз-

растает, хотя и не достигает 100 % (рис. 1, В). 

Также показано, что карельская береза и бе-

реза пушистая, несмотря на их разную плоид-

ность, довольно легко скрещиваются между 

собой и формируют зрелые семена [Ермаков, 

1975, 1986].

В эти же годы началось создание лесных 

культур карельской березы [Евдокимов, 1989; 

Щурова, 2011; Ветчинникова, Титов, 2022], ак-

тивизировалась работа по ее интродукции в 

другие регионы, находящиеся за пределами 

ее ареала, в частности в Московскую, Мурман-

скую и Омскую области [Ветчинникова, Титов, 

2021б]. Заготовка семян карельской березы 

для интродукции осуществлялась главным 

образом в Карелии, где в период с 1949 по 

1986 г. их было собрано более 3,5 т [Лаур, 2012].

Большое значение для воспроизводства за-

пасов карельской березы имели разработки 

способов ее вегетативного размножения путем 

прививки [Любавская, 1978] или черенкова-

ния [Савельев, 1992]. В Карелии, в Институте 

леса, эти работы совместно с С. Н. Зиминой, 

З. Д. Бумагиной и Л. В. Кониной (Ветчиннико-

вой) (рис. 1, Г) на протяжении более чем 20 лет 

(рис. 1, Д, Е) успешно проводились под руковод-

ством В. И. Ермакова [1970, 1986]. В 80-е годы 

опыт выполнения прививок нашел применение в 

производственной практике при создании архи-

ва клонов карельской березы [Щурова, 2011].

В 70-е годы наряду с решением практиче-

ских задач усилилось внимание ученых к вопро-

сам происхождения карельской березы и меха-

низмам формирования узорчатой текстуры в 

ее древесине. Однако из-за отсутствия полной 

уверенности в ее генетическом происхожде-

нии и устойчивом наследовании в поколениях 

отличительных свойств именно в этот период 

получила свое развитие гипотеза об «инфекци-

онном» или «патологическом» происхождении 

узорчатости. Ее сторонники рассматривали на-

блюдаемое у карельской березы искривление 

волокон как результат ответной реакции бере-

зы повислой на действие факторов внешней 

среды биотической или абиотической природы 

[Ветчинникова, Титов, 2021а].

Стоит отдельно отметить работу, прове-

денную в Институте леса в середине 1970-х гг. 

Л. А. Барильской [1978] (рис. 1, Г). На осно-

вании электронно-микроскопических иссле-

дований ею было высказано предположение 

о существовании определенной связи между 

деятельностью апикальных меристем и фор-

мированием специфического рисунка в древе-

сине карельской березы. Позднее оно получи-

ло подкрепление и развитие в исследованиях 

Л. Л. Новицкой (рис. 2, А) [1997, 2008] и ее уче-

ников [Галибина и др., 2012; Тарелкина и др., 

2018]. По их мнению, формирование узорчатой 

текстуры в древесине карельской березы свя-

зано преимущественно с морфогенетическим 

эффектом транспортной формы сахарозы, со-

держание которой заметно повышается после 

завершения формирования ассимиляционно-

го аппарата. Тем не менее уже тогда ряд уче-

ных связывали появление карельской березы с 

определенными генетическими процессами и 

действием генетических факторов [Любавская, 

1978; Ермаков, 1986; Евдокимов, 1989 и др.].

Важную роль в подтверждении генетической 

природы карельской березы сыграли работы 

по пересадке тканей коры от деревьев, обла-

дающих узорчатой текстурой в древесине, на 

стволы деревьев с обычной (прямоволокни-

стой) древесиной, проведенные в 80-е годы 

В. И. Ермаковым и его помощниками – Л. А. Ба-

рильской, Л. В. Ветчинниковой, З. Д. Бумаги-

ной [Ермаков, 1986; Ермаков и др., 1991]. Опы-

ты показали, что при трансплантации тканей 

карельской березы на стволы обычной березы 

формирование узорчатой древесины происхо-

дит локально и исключительно в границах пе-

ресаженного участка без какого-либо влияния 

апикальных меристем ассимилирующих орга-

нов или корневой системы (или продуктов их 

жизнедеятельности).

Со второй половины 70-х годов в Институте 

леса началось целенаправленное изучение фи-

зиолого-биохимических особенностей карель-
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ской березы с целью выявления ее видоспеци-

фичности [Конина, 1980; Ветчинникова, 2003]. 

Полученные при этом результаты послужили 

научно-методической основой для разработки 

технологии клонального микроразмножения 

карельской березы [Ветчинникова, 1998; Вет-

чинникова и др., 2005].

Важным этапом для воспроизводства ре-

сурсов карельской березы и расширения ее 

генетического разнообразия в эти годы стали 

работы по отбору плюсовых (лучших) деревь-

ев на территории Карелии [Щурова, 2011; Вет-

чинникова и др., 2013]. Их использование для 

проведения контролируемого опыления позво-

лило перейти к плантационному выращиванию 

этой необычной березы и значительно увели-

чить (до 90 % и выше) в семенном потомстве 

количество деревьев с узорчатой текстурой в 

древесине.

В начале 2000-х гг. при доработке способа 

клонального микроразмножения сотрудниками 

ИЛ КарНЦ РАН Л. В. Ветчинниковой (рис. 2, Б) 

и Т. Ю. Кузнецовой сделан следующий шаг, 

в результате которого удалось индуцировать 

морфо- и органогенез непосредственно из 

апикальной меристемы вегетативных почек 

(рис. 2, В, Г), а не из семян карельской бере-

зы гибридного происхождения, как это было в 

начале работы [Ветчинникова и др., 2013]. При 

этом авторам удалось преодолеть и исключить 

этап каллусогенеза, что позволило гарантиро-

ванно сохранять у клонов признаки исходных 

генотипов и нашло соответствующее подтвер-

ждение полученными патентами (табл. 1).

Рис. 2. Карельская береза и ее исследователи в XXI веке: Л. Л. Новицкая (А), Л. В. Ветчинни-

кова (Б); клоны карельской березы in vitro (В, Г) и на опытных участках Института леса КарНЦ 

РАН (Д)

Fig. 2. Curly birch and its researchers in the 21st century: L. L. Novitskaya (А), L. V. Vetchinnikova 

(Б); curly birch clones in vitro (В, Г) and in experimental plots of the Forest Research Institute 

KarRC RAS (Д)
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Необходимо отметить, что значительный 

вклад в изучение карельской березы и ее био-

логических особенностей внесли многочислен-

ные экспедиции, организованные не только в 

границах почти всего ареала карельской березы 

(на территории России и европейских стран), но 

и за его пределами (в случае ее интродукции в 

другие регионы). Полученные данные система-

тизированы и обобщены в монографии, в кото-

рой, наряду с другими вопросами, особое вни-

мание уделено состоянию ресурсов карельской 

березы и их динамике, наблюдаемой на протя-

жении последних почти 100 лет [Ветчинникова и 

др., 2013]. Заметим, что предыдущее издание, 

где описывается состояние ресурсов карель-

ской березы, было подготовлено и опубликова-

но Н. О. Соколовым в 1950 г. [Соколов, 1950].

На основании натурных исследований также 

показано, что к началу XXI века в Карелии – на 

территории наибольшего распространения ка-

рельской березы в России, а также в странах 

Северной и Западной Европы она оказалась 

под угрозой реального исчезновения, и пробле-

ма сохранения и восстановления ее генофонда 

приобрела особую остроту [Ветчинникова, Ти-

тов, 2020а]. Учитывая это, сотрудники КарНЦ 

РАН Л. В. Ветчинникова и А. Ф. Титов выступи-

ли с инициативой и подготовили концепцию, 

на основании которой в 2008 г. совместно с ра-

ботниками лесного хозяйства И. В. Скадорвой и 

М. Л. Щуровой была сформирована региональ-

ная целевая программа, направленная на со-

хранение генофонда карельской березы и вос-

производство ее ресурсов на территории Рес-

публики Карелия. В ноябре 2008 г. программу 

утвердили постановлением Законодательного 

собрания РК, однако ее выполнение в силу ряда 

объективных причин было остановлено факти-

чески на старте. Тем не менее сотрудники груп-

пы биотехнологии воспроизводства древесных 

растений (с 2013 г. – лаборатория лесных био-

технологий ИЛ КарНЦ РАН) под руководством 

Л. В. Ветчинниковой продолжили научную ра-

боту в соответствии с целями и задачами ука-

занной программы. В частности, важным ито-

гом этого явилось создание in vitro коллекции 

клонов карельской березы разного географи-

ческого происхождения (http://www.ckp-rf.ru/

usu/465691/). Посадочный материал карельской 

березы, полученный путем клонального микро-

размножения при активном участии Н. Е. Петро-

вой и О. С. Серебряковой, с 2009 г. стал основой 

для создания коллекции клонов ех situ на АБС 

(рис. 2, Д), а с 2021 г. – опытно-производствен-

ной плантации на территории одного из лесхо-

зов в южной части Карелии.

В 2016 г. Л. В. Ветчинникова и А. Ф. Титов 

предложили и обосновали эколого-генетиче-

скую гипотезу происхождения карельской бере-

зы [Ветчинникова, Титов, 2016]. В публикациях 

2018 г. авторы показали важную роль особо ох-

раняемых природных территорий в сохранении 

ее генофонда [Ветчинникова, Титов, 2018а, б], 

а в 2019 г. опубликовали большую обзорную 

статью, посвященную карельской березе как 

уникальному биологическому объекту [Ветчин-

никова, Титов, 2019]. В более поздних работах 

нашли отражение собственный взгляд авторов 

на таксономический статус карельской березы 

[Ветчинникова, Титов, 2020б] и новый подход к 

определению границ ее ареала [Ветчинникова, 

Титов, 2020в]. В публикациях последних лет рас-

смотрены вопросы интродукции и реинтродук-

ции карельской березы [Ветчинникова, Титов, 

2021б, 2022], структуры ее популяций [Ветчин-

никова, Титов, 2020г], а также дана оценка гене-

тического разнообразия северных (Финляндия, 

Республика Карелия) и южной (Беларусь) попу-

ляций [Ветчинникова и др., 2021]. Важнейшие 

результаты изучения карельской березы обоб-

щены в монографии, опубликованной в 2021 г. 

[Ветчинникова, Титов, 2021а].

Второе десятилетие XXI века ознаменова-

лось привлечением для изучения ксилогене-

за карельской березы биохимических и моле-

кулярно-генетических методов. Так, в период 

с 2015 по 2022 г. опубликована серия работ 

Н. А. Галибиной с сотрудниками, посвященных 

Таблица 1. Патенты, ноу-хау и базы данных, зарегистрированные как результаты интеллектуальной 

деятельности (РИД) сотрудников ИЛ КарНЦ РАН, полученные в ходе исследований карельской березы 

Table 1. Patents, know-how and databases obtained in the course of research on curly birch and registered as the 

intellectual property (IP) of the Forest Research Institute KarRC RAS staff 

РИД

IP

Годы / Years

1990–1994 1995–1999 2000–2004 2005–2009 2010–2014 2015–2020 2021–2022

Патенты и ноу-хау

Patents and know-how
3 1 1 – – 6 1

Базы данных 

Databases
– – – – – 6 1
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изучению активности сахарозосинтазы и апо-

пластной инвертазы [Галибина и др., 2015а, б; 

Мощенская и др., 2019], экспрессии кодирую-

щих их генов [Мощенская и др., 2017; Novitskaya 

et al., 2020], а также генов, участвующих в регу-

ляции и дифференцировке, с одной стороны, 

клеток ксилемы, а с другой – клеток флоэмы [Га-

либина и др., 2019; Galibina et al., 2022; Serkova 

et al., 2022]. Ряд публикаций касался роли фер-

ментов антиоксидантной системы в формирова-

нии узорчатой древесины у карельской березы 

[Nikerova et al., 2022].

Таким образом, можно констатировать, что к 

настоящему времени в ИЛ КарНЦ РАН накоплен 

большой объем разноплановой информации 

(рис. 3, 4; табл. 2), характеризующей карельскую 

Рис. 4. Динамика публикации статей сотрудников Института леса КарНЦ РАН в 

отечественных и зарубежных научных журналах и в сборниках научных статей 

по результатам исследований, проводимых с карельской березой

Fig. 4. Number of articles on curly birch research results published by the Forest Re-

search Institute KarRC RAS staff in Russian and foreign journals and collected volumes

Рис. 3. Монографии, посвященные карельской березе, опубликованные со-

трудниками Института леса КарНЦ РАН

Fig. 3. Monographs on curly birch published by the Forest Research Institute KarRC 

RAS staff
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березу с самых разных сторон и значительно 

обогатившей современные знания о ее призна-

ках и свойствах. Однако до сих пор отсутствуют 

надежные способы (включая физиолого-биохи-

мические или молекулярно-генетические) при-

жизненной диагностики узорчатой текстуры и 

определения степени насыщенности рисунка 

в древесине карельской березы. Можно, одна-

ко, надеяться, что широкие перспективы в этом 

плане открывает использование новейших ме-

тодов выделения и изучения ДНК и РНК. В част-

ности, в 2022 г. в рамках конкурса исследова-

тельских работ РНФ получил поддержку проект 

(№ 22-16-00096), направленный на выявление 

молекулярных маркеров, сцепленных с геном 

узорчатости древесины у карельской березы, в 

котором объединили свои усилия ученые Санкт-

Петербургского лесотехнического университета 

и КарНЦ РАН. Последнее становится возмож-

ным благодаря появлению высокопроизводи-

тельной технологии «генотипирования путем 

секвенирования» (Genotyping-by-sequencing, 

GBS). Не исключено также, что поиск таксоно-

мически значимых районов ДНК позволит окон-

чательно ответить на дискуссионный вопрос о 

видовом статусе карельской березы.

В дальнейшем перспективными могут стать 

исследования карельской березы, имеющие 

как фундаментальное, так и прикладное значе-

ние. Вот некоторые из них:

1. Выявление у карельской березы генов, 

ответственных за формирование узорчатой 

текстуры в древесине.

2. Изучение механизмов регуляции их экс-

прессии и определение природы сигналов, об-

условливающих их изменения в деятельности 

камбия, а также механизмы его трансдукции.

3.  Анализ наследования основных форм ро-

ста карельской березы и выявление генов, от-

ветственных за их полиморфизм.

4.  Исследование у карельской березы и ее 

ближайших сородичей (березы повислой и бе-

резы пушистой) свето-температурных зависи-

мостей основных физиологических процессов 

(рост, фотосинтез, дыхание) и анализ экспрес-

сии генов, определяющих экологическую пла-

стичность карельской березы и возможность 

ее произрастания в разных местообитаниях 

(в том числе на землях с низким плодородием), 

зачастую непригодных для других лесных дре-

весных видов.

5.  Пополнение и поддержание коллек-

ций in vitro (например, http://www.ckp-rf.ru/

usu/465691/), направленных на сохранение ге-

нотипов, представляющих разные природные 

популяции, и создание клонового потомства 

лучших деревьев (часть из которых может уже 

отсутствовать в природе).

6.  Создание крупных плантаций карельской 

березы с целью получения древесины с задан-

ными свойствами как в Карелии, так и в других 

регионах России.

Осуществление этих мероприятий и реше-

ние указанных выше задач позволит не только 

глубже понять биологическую природу этого 

уникального представителя лесной дендро-

флоры, но и даст, как нам представляется, воз-

можность найти правильные подходы к реше-

нию проблемы сохранения его генофонда, а 

в перспективе и его расширенного воспроиз-

водства.
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