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сится к постоянныiii отрицательным процессам с затуханием интенсивности во времени, 

но с суммарным увеличениеы отрицательного эффекта. 
Учитывая, что изучаемые леса испытывают воздействие мощного антропогенного 

фактора - водохранилища, оказывающего влияние не только на древостой, но и на 
тип леса в целом, нужен постоянный контроль за ними. Цель такого мониторинга -
выделение и изучение на принцилах динамической типологии типов~этапов, характери
зующих последовательные стадии приспособления этих лесов к изменпвшимся услови~ 
ю.1 среды. 
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В наше вреыя придается особое значение качеству материалов и изделий. Именно 
высокое качество исходного материала в значительной степени определяет срок службы 
изделий и сооружений. Не менее важно качество сырья для механической и химиче
ской переработки. В полной мере сказанное относится и к древесине. 

Мы попытались установить некоторые физИI{о-механнческие свойства и химиче~ 
скне показатели древесины сосны свежесрубленной и 100~летней выдержки. Образец 
свежесрубленной древесины был взят на высоте ствола 1 ,О ... 1,3 м в сосняке чер~ 
ничном Емцовского учебно-опытного лесхоза АЛТИ (средняя подзона тайги). Сред
ний возраст древостоя по главной породе- 87 лет, класс бонитета- IV. Второй об~ 
разец, примерно такой же длины, взят из нижнего венца дома, построенного в 1885 г. 
Предположительно бревно заготовлено в зеленомошной группе сосня1юв, имевших 
возраст 120 ... 150 лет, в северной подзоне тайги. Для сопоставления показателей 
?~южпо считать достаточным совпадение групп типов леса (зеленомошная), относи~ 
тельно близ1шй возраст и единство породы. А 1 ОО~летняя разница в длительности 
выдержки древесины позволяет иренебречь пеполным сходством образцов. 

Мы определяли паиболее важные физiшо~механнческие свойства древесины: ши
рину годичного кольца, процент поздней древесины, плотность ее и предел прочностп 
при сжатии вдоль волокон р, 21. У выдержанной древесины ширина годичного кольца 
оказалась на 15 % ниже, процент позднеi1 древесины выше (см. таблицу). 

Плотность древесины у сосны разной выдержки практически одинакова (незна~ 
чительны е расхождения статистически не достоверны). Но прочность nри сж:атии 
вдоль волокон у выдержанвой древесины оказалась на 16 % ниже, чем у свежесруб
лешюii (данные достоверны, t > 3). 

В uелом не наблюдается резких различий в свойствах свежесрубленной и выдер~ 
жанноil древесины сосны, находпвшейся длительный срок в постройке nри большоfr 
нагрузЕе (вююшй венец дома). Это свидетельствует о высОI{ИХ прочностных свойст~ 
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Физико-механические показатели древесины 

Стати- Ширина Процент Предел 

Древесина 
стиче- rоднч- nоздней Плот- прочности 

с кие н ого древе-
н ость, nрн ежатин 

пока за- СЛОЯ, CIIHЫ 
r/см3 вдоль воло-

TCЛif мм кон, Па 

Свежесрубленная м 1,41 34,13 0,558 685,14. 10- 5 

±т 0,05 0,67 0,002 8,91·10- 5 

с 27,37 13,95 4,44 7,74 

Выдержанная м 1,20 37,96 0,546 579,26 . 10- 5 

±т 0,09 1,01 0,006 11,02. 10- 5 

с 58,08 18,93 10,67 12,85 

вах древесины сосны как строительного материала, которые если и утратились за 

длительный срок пребывания в постройке, тq очень незначителыю. 
Мы nо пытались установить и некоторые химические показатели древесины*. Со

держание целлюлозы в свежесрубленной древесине составило 58,3 %, в выдержан
ной-47,7 %; пентозанов соответственно 10,5 и 9,27 %; лигнина-26,85 и 33,1 %; 
веществ, экстрагируемых горячей водой,- 4,46 и 5 %; органическими веществюш-
3,22 и 3,9 %. Как видно, ваблюдается некоторое снижение содержания целлюлозы в 
выдержанной древесине и возрастание процента лигнина. Это может быть вызвано 
микробиологически~ш воздействиями. 

Наши предварительные данные показывают, что даже при 100-летней выдержке 
древесины в нормальных условиях среды ее физико-1'1-tеханнческие и химические 
свойства изменяются пезначительно. 
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В зависимости от эколого-исторического происхождения растения по-разному 
nриспосабливаются к новым условиям выращивания. Успех интродукции древесных 
растений в районах с умеренным климатом в значительной степени связан с их 
зимастойкостыо f31. 

Работами многих исследователей (f6, 8-91 и др.) установлено, что зшюстойкость 
интродуцированных растений зависит как от факторов внешней среды, так и от 
состояния самого растения и проходящих в нем процессов. 

Среди древесных растений, интродуцированных в нашей стране, виды Восточной 
Азии занимают одно из ведущих мест [1, 71- Представляет интерес исследовать устой
чивость некоторых из них в условиях Предкарпатья с умеренно теплым климатом: и 
положительным бала1:1сом влаги, где в годовом ходе атмосферных осадков доводьно 
резко выражен летний максимум. Первая половина осени отличается сухой погодой, 
вторая- более холодная и дождливая flOl. Такое своеобразие климатических усло
вий оказывает значительное влияние на древесные растения при их акклиматизации. 

Нами на протяжении 1975-1985 гr. исследованы ритм развития и зимостойкость 
40 видов древесных питродуцентов Воеточноазиатской флористической области, от
Jюсящихся к 35 родам и 22 семействам. Все исследуемые виды достигли воз~аста 
генеративного развития. Изучаемые представители воеточноазиатской флоры ценны 
для народного хозяйства как плодовые (Aciinidia arguta Plaпch. ех Miq., А. colo-

* Химический состав древесины определен, в порядке предварительного ее:' анали:=щ 
в лаборатории химии древесины АЛТИ. 


