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• Родился 15.10.1919 г. в с. Горелое Тамбовской области.

• После окончания школы поступил в  Воронежский 

лесохозяйственный институт, закончил с отличием в 1946 г. 

• Участник Великой Отечественной войны.

• С  1946 г. обучался в аспирантуре.

• В 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию 

«Методы акклиматизации секвойи в лесах 

Южного берега Крыма».

• Старший научный сотрудник ВНИИЛХ. Соавтор 

гибридов сортов «Пушкинская оригинальная» 

(1985) и «Ермаковская» (2001) (Ивантеевский

лесной питомник).

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ. Начало пути
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• С 1954 по 1958 г. – в период активного сотрудничества 

СССР с КНР – советник по селекции гевеи бразильской 

(источника натурального каучука для производства 

резинотехнических изделий) при НИИ тропических 

культур в Китайской Народной Республике, г. Гуанчжоу 

(Кантон), о. Хайнань. Группа включала 57 человек.

• В Гербарии ПетрГУ (PZV) имеется коллекция, подарен-

ная В.И. Ермакову китайскими коллегами. Она содержит 

30 гербарных листов гевеи бразильской и эвкалипта (для 

защиты плантаций гевеи от сухих ветров), а также 

каучуковые пластины, полученные при разных способах 

переработки млечного сока гевеи (Антипина, 2017).

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ. «Китайский» период
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 1958–1959  г. – старший научный сотрудник 

лаборатории селекции древесных растений 

Института леса АН СССР

 1959 г. – назначен заместителем Председателя 

Президиума КФ АН СССР по научной работе

 1962–64, 67 гг. – исполнял обязанности 

Председателя Президиума КФ АН СССР 

 В связи с реорганизацией КФ АН СССР: в 1964–

65 гг. – директор КарНИИЛПХ, в 1966 г. – ИЛ 

Госкомитета л/х-ва СМ СССР

 После восстановления КФ АН СССР с 1968 г. по 

1986 г. (18 лет) – директор Института леса 

 1986–1991 г. – старший научный сотрудник 

лаборатории цитологии, генетики и селекции 

древесных растений ИЛ КФ АН СССР  

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ. Карелия
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Премия им. 

К.А.Тимирязева, 1973

• В 1960 г. инициировал создание лаборатории цитологии, генетики 

и селекции древесных растений на базе лаборатории селекции.

• Содействовал развитию исследований в области цитоэмбриологии

голосеменных растений с применением электронной микроскопии

Научно - организационная деятельность 

~1982 г.
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1961-1991 гг. – под руководством 

к.с.-х.н. В.И. Ермакова велись 

селекционно-генетические

исследования карельской березы 

Научная деятельность

Бумагина Зоя Дмитриевна

Конина (Ветчинникова) Лидия Васильевна

Зимина Светлана Николаевна

Барильская Людмила Александровна
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1964, 1969 гг. - опыты по контролируемому опылению 

вблизи д. Каккорово, Прионежский р-он

Изучение закономерностей проявления признаков и 

свойств карельской березы в гибридном потомстве

F1, полученном от контролируемого опыление
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Полевые работы на Агробиологической станции 

ИБ Карельского филиала АН СССР
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Созданы участки испытания гибридных семей 

(около 2 тыс. гибридных растений, более 5 га) 

2000-е гг.1970-е гг.
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Результаты опытов: а) узорчатая текстура наследуется; б) 
установлена возможность скрещивания березы повислой 
(2n=28 диплоид) с березой пушистой (2n=56 тетраплоид)

Ермаков В.И. Итоги исследований по внутривидовой и межвидовой гибридизации березы 

карельской // Вопросы лесоведения и лесоводства в Карелии. 1975. C. 178–194.

Ермаков В.И. Механизмы формирования узорчатой текстуры древесины и происхождение 

березы карельской: Препринт доклада / Ин-т леса КарНЦ РАН. Петрозаводск, 1990. 35 с. 



>> 0     >> 1     >> 2     >> 3     >> 4   >>

Участки испытания гибридных семей: 

исследования продолжаются
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Подготовка привоя для 

выполнения прививки

Изучение закономерностей наследования признаков 

карельской березы при вегетативном размножении 

путем прививки

Разработан «Способ прививки вегетирующим привоем», получен патент

Внешний вид прививки крупными побегами
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1982 г. 2002 г.

Создан участок испытания клонов (путем прививки)   
(около 100 генотипов, ~1 тыс. растений)
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Участок испытания клонов (путем прививки):

в настоящее время – это «генетический донор»   
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Трансплантация 

тканей коры

Разработан способ трансплантации коры, получены патенты

Изучение влияния тканей коры на формирование 

узорчатой текстуры в древесине  
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Пересадка тканей коры «кольцом» (в виде пояса):

узорчатая текстура обусловлена генетически

Внешний вид и комбинированная древесина под 

снятой корой спустя 9 лет после пересадки

Внешний вид ствола

после пересадки тканей 

коры карельской березы
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Происхождение карельской березы по В.И. Ермакову:

• В далеком прошлом у березы возникли 

формы, обладающие мозаикой 

вторичного проводящего цилиндра и 

более широкой генетически 

обусловленной нормой реакции

• В эволюционном развитии викарными 

(замещающими) являются не 

карельская береза, а береза повислая 

и береза пушистая.

Ермаков В.И. Механизмы формирования узорчатой текстуры древесины и происхождение 

березы карельской: Препринт доклада / Ин-т леса КарНЦ РАН. Петрозаводск, 1990. 35 с. 

• Первопричина – рекомбинация в митотически делящихся клетках 

верхушечных почек у растений, произрастающих в специфических 

условиях среды – на каменистых почвах, берегах водоемов, 

песчаных местоположениях.
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• Определяется своеобразием архитектоники вторичного 

проводящего цилиндра и его «сетчатым строением».

• Целостность камбиального кольца и проводящего луба 

нарушается вследствие внедрения флоэмных тканей во вторичную 

ксилему. В ответ на эти повреждения формируется «очаговый» 

камбий, в результате в ксилеме преобладает паренхима 

(относительно количества сосудов и волокнистых элементов).

• Детерминирующая роль коры, и возможность регенерации 

латеральных меристем – камбия и феллогена – в результате 

дедифференциации и пролиферации паренхимных клеток.

• Формирование узорчатой текстуры возможно лишь у тех растений, 

которые унаследовали к этому генетическую предрасположенность 

.

Механизм формирования узорчатой текстуры в 

древесине карельской березы по В.И. Ермакову: 

Ермаков В.И., Ветчинникова Л.В., Бумагина З.Д. Роль коры в формировании узорчатой 

текстуры древесины березы карельской // Лесоведение. 1995. № 3. C. 50–56.
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Заонежье

ЭКСПЕДИЦИИ

Мунозеро

Хибины

Прибалтика
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Наши данные (Ветчинникова и др., 

2013): прорастание семян от стоящих 

рядом обычных берез на поверхности 

разлагающегося пня ранее, например, 

спиленного дерева   

Многоствольная форма роста карельской 

березы: только порослевого происхождения 

(слева) и с примесью семенного потомства 

березы пушистой (указаны стрелкой) (справа)

По В.И. Ермакову: реципрокные 

рекомбинации или их отсутствие в 

почках верхушечных побегов 

Почему у многоствольных деревьев одни стволы имеют 

косвенные признаки узорчатой древесины, а другие нет?
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• Предложил метод долгосрочного прогнозирования 

обилия цветения и плодоношения березовых.

• Изучил эколого-морфологические особенности 

берез, произрастающих в различных природно-

климатических условиях. 

♂

• Сформулировал принцип «эффекта ранения», 

когда путем внешнего воздействия можно 

инициировать ускоренное развитие в древесине 

узорчатой текстуры. Однако это относится только к 

генетически предрасположенным растениям. В 

случае обычной березы подобная реакция не 

наблюдается или будет кратковременной и 

отличной по структуре от карельской березы. 

Научное наследие

♀
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

1995

1990

1991

1979

Около 120 научных работ, в т.ч. 2 монографии 

1986 1998
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12 авторских свидетельств на изобретения
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Практические рекомендации
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Справа: Václav E., 

Чехословакия

Организация конференций и совещаний, 

международные связи

Сакс К. Латвия

Бандер В. Латвия
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ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ

Соруководитель подготовки кандидатской диссертации:

1978 г. – Конина (Ветчинникова Л.В.) «Динамика содержания липидов

и их жирнокислотного состава в почках основных видов березы

Европейского Севера (00.00.12. физиология растений)
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ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ

Соруководитель подготовки кандидатской диссертации:

1990 г. - Новицкая Л.Л. «Морфогенез при регенерации тканей

ствола березы повислой» (03.00.05. ботаника)
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В 1971 году в Карелии была открыта первая в стране Малая лесная 

академия – научное общество учащихся, занимающееся вопросами 

исследования и охраны леса. В.И. Ермаков – первый ректор МЛА 

Учебно-педагогическая деятельность
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Популяризация научных знаний

1965 г.
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КАРЕЛИЯ

2007 г.
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Ермаков Владимир Иванович
кандидат сельскохозяйственных наук,

заслуженный деятель науки КАССР

15.10.1919 – 09.10.1999

ПОМНИМ…

БЛАГОДАРИМ…

15.10.2019 г. – 100 лет со дня рождения


