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Статья посвящена изучению численной представленности выделенных форм березы 

повислой по типу трещиноватости коры и ее цвету на территории России. Проанализирова-

ны выделенные формы деревьев березы. Выявлена и обоснована связь между формами и их 

представленностью в разных типах леса. Обоснована необходимость изучения формового 

разнообразия березы повислой в Приарктическом регионе. 

 

Береза, трещиноватость, цвет коры, представленность 

 

Береза повислая (Betula рendula Roth.) – одна из основных лесообразующих пород, 

выполняющих огромный ряд функций: почвозащитные, водорегулирующие, санитарно-

гигиенические, водоохранные, также используется в медицине и промыслово-ремесленном 

хозяйстве [1-3]. Ареал ее распространения обширен – территория России, от Прибалтики до 

Чукотки, от Крайнего Севера до степей Казахстана, а также за рубежом [1; 4]. Данному виду 

свойственна широкая внутривидовая изменчивость и формовое разнообразие. Тип и цвет ко-

ры у данной породы считается наиболее надежным признаком, связанным с качеством дре-

весины и ростом [5].  

Изучение внутривидовой изменчивости березы начато в России в 30-е гг. Многие ис-

следователи выделяли в основном 3-4 формы березы по морфологии корки ствола, обращая 

внимание на наличие и отсутствие трещин, их форму и глубину. Максимальное количество 

форм березы по типу трещиноватости коры (12) в 1981 г. выделил В.К. Попов [1]. 

За основу брали формы, обозначенные А.С. Яблоковым: гладкокорые, ромбовидно-

трещиноватые и грубокорые формы [1]. 

При дальнейших исследованиях было замечено, что деревья березы повислой отли-

чаются по степени окраски долей коры [6]. В основном выделяли белокорые, серокорые, 

желтокорые, бронзовокорые и темнокорые особи [1; 6-8]. В.К. Попов заметил, что в насаж-

дениях преобладают деревья с белой и серой окраской коры [6]. В 2010 г. С.Г. Жильцова от-

метила, что белокорые формы березы имеют оттенки розового и серого цветов [9].  

В Архангельской области представленность берез в естественных насаждениях по ти-

пу и цвету коры ранее не изучалась. 

Целью нашего исследования было изучение процентного соотношения  форм по типу 

трещиноватости коры и по степени окраски ее долей. 

Мы провели исследование в 2018 г. на территории северной подзоны тайги Архан-

гельской области в естественных и искусственных насаждениях разных типов леса (березняк 

разнотравный, березняк черничный и березняк черничный влажный).  

Для изучения процентного соотношения форм по типу трещиноватости коры мы за-

кладывали 12 маршрутных ходов в естественных насаждениях и пять – в городских насаж-

дениях. Выделяли три формы березы повислой по типу трещиноватости коры (по Яблокову, 

1962): гладкокорая, грубокорая, ромбовидно-трещиноватая (табл. 1).  



Рекогносцировочный анализ и оценка восприятия окраски стволов березы позволили 

нам выделить следующие формы: белокорые с оттенком розового, желтого и серого цветов, 

темно-серые и бронзовые. На основании исследований Жильцовой С.Г. (2010) при обработке 

данных мы объединили их в две группы: белокорые с оттенками (розового, желтого и серого 

цветов) и темнокорые (темно-серые и бронзовые). 

На девяти маршрутных ходах учитывали деревья березы по формам цвета коры. На 

двух пробных площадях в насаждениях разного возраста производили замеры диаметров (не 

менее 10-15 особей у шести форм). Также определяли среднюю высоту, используя график 

высот, для построения которого без выбора цвета нами были замерены высоты и диаметры у 

20 деревьев на каждой пробной площади. 

Полученные показатели обрабатывали методами вариационной статистики [10]. Рас-

считали средние значения, коэффициент изменчивости, стандартную ошибку среднего зна-

чения. Сравнение пар признаков между формами проводили, используя критерий Стьюдента 

(рассчитывали достоверность различий (существенную различимость) средних значений и 

сравнивали с табличным значением на 5 % уровне значимости). 

 
Таблица 1 – Процентное соотношение форм березы повислой в березовых насаждениях Архангель-

ской области 

№ Тип леса Состав  

леса 

Нср, 

м 

Dср, 

см 

Типы трещиноватости 

коры, % 

Всего, % 

Гл РТ Гр 

Естественные насаждения 

1 Разнотравный 5Б4С1Ос 17 16 97,2 1,6 1,2  

 

 

 

 

 

100 

2 Разнотравный 5Б4С1Ос 18 20 96,7 2,1 1,2 

3 Черничный 5Б4С1Ос 19 22 97,5 1,5 1,0 

4 Черничный 5Б5С+Ос 17 18 96 2,7 1,3 

5 Черничный 5Б3С2Ос 19 21 97,6 1,2 1,2 

6 Черничный 6Б3С1Ос 20 23 96,7 1,9 1,4 

7 Черничный 6Б2С2Ос 17 16 71,8 24,6 3,6 

8 Черничный 5Б5Ос+С 14 12 89,6 9,7 0,7 

9 Черничный 10Б 23 22 74,2 22,7 3,1 

10 Черничный влажный 7Б2Ос1С 21 22 68,7 26,2 5,1 

11 Черничный влажный 4Б6Ос+С 13 10 92,8 6,2 1,0 

12 Черничный влажный 9Б1С 18 16 86,8 12,1 1,1 

Искусственные насаждения 

1  

 

Разнотравный 

8Б2Е 10,5 26 94 4 2  

 

100 
2 8Б1Ос1Т 13 27 88,5 6 5,5 

3 10Б+Т 14,5 27 89 7 4 

4 10Б 10 29,5 89 9,5 1,5 

5 10Б 9 32 89 2,5 8,5 

Примечание: Hср – средняя высота, Dср – средний диаметр, Гл - гладкокорая, РТ - ромбовидно-

трещиноватая, Гр - грубокорая  

 

Наше исследование показало, что в естественных и искусственных насаждениях раз-

ных типов леса наиболее представлены деревья с гладкой поверхностью коры (71-97 %). 

Ромбовидно-трещиноватая форма занимает от 1 до 26 %, причем наивысший процент этой 

формы отмечается в черничных типах леса (12,2-26,2). Грубокорая форма березы имеет ми-

нимальный процент представленности (0,7-8,5 %). Но наибольший процент встречаемости 

данной формы отмечен в разнотравном типе леса городских насаждений (1,5-8,5 %). Сохра-

няется популяционная дифференциация насаждений, что приводит к колебаниям данных по 

представленности форм. 

В естественных и искусственных насаждениях соотношение представленности выяв-

ленных форм близко. Но в искусственных насаждениях ромбовидно-трещиноватая и грубо-



корая формы березы имеют большую представленность по сравнению с естественными 

насаждениями похожего типа леса.  

Во время проведения исследования нами было предположено две гипотезы: 

1) процентное содержание белокорых с оттенком и темнокорых форм березы повис-

лой меняется с возрастом насаждений; 

2) темнокорые формы березы отличаются худшим ростом и раньше выпадают при 

формировании древостоя. 

Представленность выделенных групп форм березы повислой по цвету коры в насаж-

дениях разного возраста отражена на рисунке. 

 

 
Рисунок – Представленность форм березы по цвету коры: 

* - белокорые с оттенком розового, желтого и серого цветов;  

темнокорые – темно-серые и бронзовые 

 

Исходя из полученных результатов, можем предположить, что наша гипотеза оказа-

лась верной. Действительно, с возрастом количество темнокорых деревьев березы уменьша-

ется (с 33 % в первом классе возраста до 12 % в шестом классе возраста), в то время как ко-

личество белокорых деревьев возрастает (с 65% в первом классе возраста до 86 % в шестом 

классе возраста). 

На основании данных, приведенных в таблице 2, можно отметить, что:  

1) Белокорые формы березы имеют наилучшие показатели высоты (4,2 м и 7,1 м) и 

диаметра (3,45 см в первом классе возраста и 9,16 см в третьем классе возраста) в сравнении 

с темнокорыми формами, средняя высота которых составляет 4,1 м и 6,5 м, а средний диа-

метр равен 2,95 см и 7,18 см.  

2) Рассчитанная существенная различимость между показателями выделенных форм 

березы по цвету при t005=2 (табл. 4) показывает, что белокорые формы с увеличением возрас-

та достоверно отличаются от темнокорых по диаметру. 

3) Коэффициент изменчивости у темнокорых форм березы меньше (14,8 % в первом 

классе возраста и 20,4 % в третьем классе возраста), чем у белокорых форм (23,5 % и 22,5 %), 

то есть темнокорые формы более выравнены по биометрическим показателям.  

Изучение представленности форм по типу трещиноватости коры (гладкокорая, ром-

бовидно-трещиноватая и грубокорая форма) в насаждениях березы повислой (Betula pendula 

Roth.) в северной подзоне тайги показало, что в естественных насаждениях различного воз-

раста северной подзоны тайги Архангельской области и в посадках города преобладает (71-

97 %) гладкокорая форма березы. Грубокорая форма березы имеет наименьший процент (0,7-

8,5 %). Ромбовидно-трещиноватая форма занимает промежуточное положение (1-26 %). 

Изучение представленности форм по цвету коры (группа белокорых форм с оттенком розо-

вого, желтого и серого цветов и группа темнокорых деревьев) показало, что белокорые фор-

мы составляют от 65 до 86 %, а темнокорые от 12 до 33 % в зависимости от класса возраста. 



Темнокорые формы березы отличаются худшим ростом в сравнении с белокорыми формами 

с различными оттенками, и раньше выпадают при формировании древостоя.  

 
Таблица 2 – Статистические значение показателей изученных форм березы повислой 

Класс 

возраста 

Форма  

березы Высота,м 

Диаметр, см 

Х±mx С, % Достоверность различия 

1 
Белокорые* 4,2 3,45±0,11 23,5 

3,84 

Темнокорые 4,1 2,95±0,08 14,8 

3 
Белокорые* 7,1 9,56±0,29 22,5 

5,87 

Темнокорые 6,5 7,18±0,29 20,4 

Примечания:X - среднее значение; mx   - стандартная ошибка среднего значения; C – коэффициент 

изменчивости; tst – стандартное значение по Стьюденту, t005 = 2; * - белокорые с оттенками розово-

го, желтого и серого цветов; темнокорые - темно-серые и бронзовые 

 

Выявленные различия подтверждают важность и актуальность исследования формо-

вого разнообразия березы повислой северной подзоны тайги. В дальнейшем планируется 

увеличение объема полевых работ и экспериментального материала. 
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The article is devoted to the study of the numerical representation of the isolated forms of 

birch by the type of fracture of the bark and the color of the bark in Russia. The selected forms of 

birch trees are analyzed. The connection between forms and their representation in different types 

of forest is revealed and substantiated. The necessity of studying the form diversity of birch in the 

Arctic region is substantiated. 
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