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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ДЕРЕВЯННЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 

На данный момент в мире существует большое количество разных деревянных конструкций. Совре-
менные тенденции в деревянном домостроении направлены на экологичность, доступность материала, 
удобство в обработке и легкость при сборке. В области строительства деревянные конструкции разделяют 
по критериям: строительство из бревен и бруса, сооружение домов из деревянных массивных элементов, 
каркасно-панельная технология их открытых и (или) закрытых элементов, модульное домостроение, ком-
бинированная технология строительства зданий. Перспективными направлениями в строительстве явля-
ются разные виды каркасного домостроения. Положительными качествами каркасно-панельного домо-
строения являются быстрая сборка конструкций нового жилого дома, высокая степень их отделочной го-
товности. Качество конструкций и предварительно собранных элементов, изготовленных промышленным 
способом, значительно выше, чем у тех, которые были изготовлены в условиях строительных площадок. 
В современных технологических условиях положительные качества каркасно-панельного домостроения 
становятся вполне применимыми для малоэтажного и индивидуального жилья или зданий. 

В данной работе обоснована необходимость исследования и развития технологий производства 
деревянных конструкций в строительстве малоэтажных зданий. Рассмотрены уже существующие и 
применяемые технологии в строительстве деревянного домостроения. Проведен анализ исследова-
ний на тему «Технологии деревянных конструкций», описаны преимущества и недостатки конструкций.  

Цель работы – необходимость нахождения оптимальных деревянных конструкций для дере-
вянного домостроения с высокими эксплуатационными и экологическими свойствами. 

Результаты полученных исследований могут быть использованы при разработке деревянных 
конструкций из перекрестно срощенной древесины. 
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PROMISING DIRECTIONS IN THE CONSTRUCTION OF WOODEN LOW-RISE BUILDINGS 

At the moment, there are a large number of different wooden structures in the world. Modern trends in 
wooden house construction are aimed at environmental friendliness, reliability of the material, ease of pro-
cessing and ease of assembly. In the field of construction, wooden structures are divided according to cri-
teria: construction of logs and timber, construction of houses from massive wooden elements, frame-panel 
technology of their open and/or closed elements, modular housing construction, combined technology of 
building construction. Promising areas in construction are different types of frame housing construction the 
positive qualities of frame-panel housing construction are the rapid assembly of structures of a new residen-
tial building, a high degree of finishing readiness of structures. The quality of structures and pre-assembled 
elements manufactured in an industrial way is significantly higher than those that were manufactured in the 
conditions of construction sites. In modern technological conditions, the positive qualities of frame-panel 
housing construction are becoming quite applicable for low-rise and individual housing or buildings. 

This paper substantiates the need for research and development of technologies for the production of 
wooden structures in the construction of low-rise buildings. The existing and applied technologies in the 
construction of wooden house construction were considered. The analysis of research on the technology 
of wooden structures is carried out, the advantages and disadvantages of structures are described.  

The purpose of the work is the need to find optimal wooden structures for de-revyan housing con-
struction with high operational and environmental properties. 

The results of the obtained studies can be used in the development of wooden structures with cross-fused wood.
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Введение. В наши дни многие предпочитают 
жить в собственных домах, сооруженных по ин-
дивидуальным проектам. Повышенной популяр-
ностью пользуются здания из дерева, поражающие 
своим комфортом и изысканной естественностью. 
Даже в прошлом в нашей стране, славящейся тра-
дициями древнего зодчества, воздвигали деревян-
ные дома различных стилей, серьезно отличаю-
щиеся от привычного русского стиля. Это было 
обусловлено необъятными просторами и разно-
племенностью. Современные технологии позво-
ляют строить дома из дерева на качественно но-
вом уровне, не ограничивающем выбор дизайна. 
Вот почему, прежде чем сделать выбор, какой 
именно должна быть постройка будущего жили-
ща, следует ознакомиться с разнообразными ва-
риантами конструкций, характерными для разных 
стран, хотя их национальная стилистика счита-
ется очень символической. Она рассматривает не 
исторический опыт, а лишь главные направле-
ния [1–6]. 

О высоких потребительских качествах дре-
весины в строительстве известно с незапамят-
ных времен. В процессе эксплуатации изделия и 
конструкции из дерева показали человеку, что 
они надежны, долговечны и доступны в обра-
ботке при наличии элементарных навыков. Если 
в самой сжатой форме перечислить положитель-
ные качества древесины, то следует сказать о ее 
малой теплопроводимости, довольно высокой ме-
ханической прочности, устойчивости к воздей-
ствию солей, кислот, масел, легкости обработки. 
Древесина «дышит», а значит, способна к само-
регуляции, хорошо пропитывается защитными 
растворами, приобретая при этом высокую стой-
кость к загниванию. Природный рисунок и окрас-
ка, различные по цветам и оттенкам у древесины 
разных пород, позволяют рассматривать изделия 
из дерева как ценный материал для отделочных 
и высокохудожественных работ [7–9]. 

Сегодня деревянное строительство пережива-
ет очередной этап эволюции. В его основе лежат 
новые технологические достижения, такие как 
системы предварительной сборки, информаци-
онное моделирование и появление современных 
композитных материалов на основе древесины.  

Все тенденции развития домостроения в мире 
направлены на стремление максимально увели-
чить степень заводской готовности конструк-
ций. Только такой подход позволит снизить дли-
тельность порой неуправляемых строительных 
процессов на площадке, обеспечить контроль 
качества, заранее предотвратить неоправданные 
затраты на строительство. Современные техно-
логии сушки, обработки, склеивания и защиты 
древесины от воздействия окружающей среды 
еще сильнее увеличивают преимущество строи-
тельного материала – дерева. А про деревянные 

дома, произведенные в Финляндии, – ведущей 
страны мира по деревообработке и качеству дре-
весины северного леса – можно смело сказать, что 
они лучшие в мире [10–14]. 

Основная часть. При производстве деревян-
ных домов необходимо в обязательном порядке 
учитывать следующее: используемые клееные 
конструктивные изделия не должны выделять ток-
сичные вещества, причем используемые смолы 
должны быть трудногорючими; теплоизоляцион-
ные материалы должны быть экологически без-
опасными; деревянные конструкции в обязатель-
ном порядке должны быть подвергнуты обработке 
экологически безопасными огнебиозащитными 
средствами; при строительстве домов следует ис-
пользовать древесину после технической сушки 
[15–17]. 

Для расширения производства деревянных 
домов необходимо решить основные задачи: уве-
личить объем государственной поддержки для 
развития производства и индивидуального стро-
ительства деревянных домов; увеличить объем 
рекламной и просветительской работы о пре-
имуществах деревянного домостроения; активи-
зировать научные разработки по созданию огне-
стойких клеев для древесины и плитных матери-
алов; использовать безопасные огнебиозащитные 
средства. 

В ограждающих и внутренних стеновых па-
нелях и перекрытиях домов каркасного типа не 
следует допускать использования теплоизоляци-
онных материалов, выделяющих фенольные ве-
щества, в том числе и стекловаты [18–20]. 

В Республике Беларусь доля деревянного до-
мостроения занимает менее 5%, несмотря на то, 
что имеются инновационные технологии по про-
изводству деревянных щитовых конструкций для 
их изготовления. В Канаде, Западной Европе их 
доля, особенно деревянных домов каркасного ти-
па, достигает 80%. 

В настоящее время строительство деревянных 
зданий и сооружений осуществляется из следу-
ющих материалов и конструкций. 

1. Бревно, как строительный материл в домо-
строении, используется с давних времен. В стро-
ительстве используют окоренные и оцилиндро-
ванные бревна из хвойный и лиственных пород [21].  

Одна из главных причин, по которым люди 
выбирают бревна для строительства своих жи-
лищ, – их потрясающий внешний вид. Бревенча-
тый дом дает возможность наполнить повседнев-
ное проживание особой атмосферой уюта и эс-
тетизма. Однако такие дома порой стоят довольно 
дорого, а также обладают немалой усадкой, по-
этому срок их эксплуатации сравнительно неве-
лик. Также есть определенные тонкости при стро-
ительстве, которые нужно соблюсти. Это созда-
ние так называемого переруба – скрещивания 
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бревен в углах здания. Это дает возможность ком-
пенсировать неодинаковую теплопроводимость 
бревен вдоль и поперек волокон, а также утеп-
лить углы. 

Внедрение традиций бревенчатых домов в 
строительстве нашего века было бы очень инте-
ресно не только для архитекторов и индустрии 
бревенчатых домов, но и для решения проблем, 
связанных с изменением климата, поскольку дре-
весина является широко доступным местным ма-
териалом с отрицательным углеродным следом 
[22–24]. 

2. Брус, как материал, имеет одно явное пре-
имущество перед бревенчатыми домами – ввиду 
точности изготовления брусья плотно прилега-
ют друг к другу, не оставляя зазоров и простран-
ства для проникновения воздуха. Такие дома де-
лают из профилированного или клееного бруса. 

Первый представляет собой обработанное и 
подогнанное под нужную форму цельное бревно. 
Он прекрасно подходит для малоэтажного стро-
ительства и не содержит никаких вредных для 
человека веществ. Клееный же брус изготавли-
вается из тонких досок – ламелей, склеенных 
между собой. У такого материала есть плюс – 
можно самостоятельно выбрать соотношение ма-
териалов, у домов минимальная усадка, еще мень-
ше проникает воздух снаружи.  

Клееный брус прочнее и лучше подойдет для 
многоэтажных построек, однако он дороже. Ма-
териал практически не деформируется и не ме-
няет свою форму. В процессе эксплуатации он 
не покрывается трещинами. Его поверхность – 
ровная и гладкая, не требующая дополнительной 
обработки и трудоемких и дорогостоящих отде-
лочных работ. Кроме того, несмотря на то что 
клеящие составы соответствуют нормативам, по 
экологичности клееный брус будет проигрывать 
обычному профилированному брусу или бревну, 
так как в них полностью отсутствуют подобные 
вещества. Использование клея ухудшает неко-
торые характеристики, в любом случае воздухо-
обмен и циркуляция влаги происходят не в пол-
ной мере. Кроме того, микроклимат внутри по-
мещений тоже нарушается [25–27]. 

3. LVL-материалы изготавливают из тонких 
листов древесины, которые соединены путем 
склеивания между собой. Сырьем для данного 
материала выступает сосна, лиственница, ель и 
другие хвойные породы древесины. Такие мате-
риалы производят двух видов. 

Если слои находятся в продольном направ-
лении волокнам дерева, LVL-материал называют 
конструктивным. Они способны выдерживать 
большую нагрузку при небольших размерах по-
перечного сечения. Недостатком данного типа 
материала является скручивание краев при боль-
шой ширине панели. 

При использовании LVL-материала второго 
вида каждый 5-й слой кладут поперек остальных 
волокон, что обеспечивает прочность материала 
и устраняет скручивание краев. Этот материал 
применяется для создания дверей стен и широ-
ких поверхностей в деревянном домостроении. 
Он подходит для строительства в любую погоду, 
поскольку не деформируется под влиянием внеш-
них факторов, а также обладает следующими пре-
имуществами: не боится агрессивных веществ и 
влажности; при пожаре не загорается, высокая 
тепло- и шумоизоляция; широкий диапазон раз-
меров. Наряду с преимуществами данного мате-
риала присутствуют такие серьезные недостатки, 
как воздухонепроницаемость и проблемы с эко-
логичностью, высокое содержание формальде-
гида, высокая стоимость материала [28, 29]. 

Благодаря своим физическим свойствам и 
хорошим характеристикам LVL-брус использу-
ется при строительстве домов и иных сооруже-
ний, в случае необходимости создания прочных 
строительных конструкций: стропила и прочие 
конструктивные элементы кровли; каркасное до-
мостроение; несущие конструкции зданий и со-
оружений сложной геометрической формы. Кроме 
этого, данный материал используется при изго-
товлении отдельных элементов строительных кон-
струкций, которые при эксплуатации подверга-
ются значительным механическим нагрузкам. 
Это лестничные марши и проемы; арки и прочие 
легкие открытые конструкции, используемые при 
строительстве летних веранд и кафе. 

LVL-брус – строительный материал, внешне 
напоминающий дерево. Но по своим свойствам 
он во многом превышает его. Создается склеи-
ванием шпона, полученного из дерева хвойных 
пород. 

Материал имеет однородную структуру. Лег-
кий, не деформируется, не изменяет размеров. 
Не боится воды и агрессивной среды. Не про-
пускает тепло. Горит очень медленно. Легок в 
обработке. Можно монтировать без грузоподъ-
емной техники. 

Используется в основном для создания несу-
щих конструкций. Внутри жилого дома не при-
меняют из-за большого содержания клеящих ве-
ществ [29]. 

4. Каркасное деревянное домостроение. Весь 
каркас и конструкция дома выполняются исклю-
чительно из пиломатериалов разной формации  
и видов. На практике, в частности с русского-
язычным населением, вопреки требованиям тех-
нологии используется древесина разной влажно-
сти – от камерной до естественной, что противоре-
чит технологичным требованиям. Рекомендуется 
использовать древесину камерной сушки. Каркас 
составляет основу такого дома. Конструкцию со-
ставляют вертикальные стойки и горизонтальные 
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обвязки. После залитого предварительно фунда-
мента устанавливают каркас, обшивают его. В дру-
гих случаях для возведения дома используются 
готовые щиты-стены. Потом занимаются утеп-
лением, гидроизоляцией. На данный момент од-
но из перспективных направлений в строитель-
стве каркасных домов – это канадская техноло-
гия [30–32]. 

Главным поводом для строительства жилья 
по канадской технологии явилось то, что необ-
ходимо было построить такой дом, чтобы в нём 
было комфортно и тепло жить в любое время 
года. Особенно этот вопрос представляет боль-
шую важность для жителей северных стран, по-
тому что климат, в котором они проживают, в 
первую очередь диктует важность создания хо-
рошей теплоемкости, да такой, чтобы она яви-
лась отличной альтернативой технологии обо-
грева жилья. Потому с наступлением отопитель-
ного сезона чтобы ни использовали люди для 
обогрева своего дома, все равно наблюдались 
довольно значительные теплопотери.  

Мотивацией продвижения такого строитель-
ства явилось еще и то, что сегодня современный 
рынок стал постоянно предлагать покупателям бо-
лее усовершенствованные технологические стро-
ительные и отделочные материалы, их основные 
характеристики как раз-таки и направлены на 
сохранение тепла внутри деревянного жилья при 
сильных ветрах и морозах. 

К положительным особенностям каркасного 
канадского домостроения относятся следующие 
показатели: строительство дома выполняется в 
очень короткие сроки; высокий уровень звуко-
изоляции и теплоизоляции; строительство может 
осуществляться в любое время года; незначи-
тельные трудозатраты, нет надобности привле-
кать спецтехнику и дорогостоящее оборудование; 
можно построить дом из дерева, который может 
иметь разную конфигурацию и форму; комму-
никационные системы можно надежно спрятать 
под обшивкой; стройматериалы, которые сегодня 
успешно применяют при возведении такого жи-
лья, позволяют удерживать тепло [33–36]. 

На следующие отрицательные особенности 
тоже стоит обратить внимание: высокая пожаро-
опасность, недолговечность за счет утеплителя 
снаружи, который следует менять раз в 30 лет; 
поражение спорами грибов при повышенной 
влажности, отсутствие дополнительного венти-
лирования; при недостаточной обработке утеп-
лителя возможность распространения насекомых 
и грызунов в утеплителе. 

Экологичность данного типа строительства 
из дерева может варьироваться от того, какими 
материалами утепляют покрытия и стены.  

5. Модульное домостроение, экодома. Од-
ним из новейших направлений в строительстве 

деревянных малоэтажных зданий являются мас-
сивные многослойные деревянные панели, в ко-
торые смежные слои досок перекрестно соеди-
нены между собой при помощи клея или алюми-
ниевых гвоздей. Для данного вида строительства 
существует два типа панелей, это CLT-панели и 
MHM-панели.  

Такая конструкция обеспечивает стабильность 
размеров и формы панелей, хорошие теплофизи-
ческие показатели, близкие к показателям утеп-
лителей, и экологичность. Возможность изго-
товления панелей большой площади позволяет 
использовать преимущества методов крупнопа-
нельного домостроения по аналогии с железобе-
тонными стеновыми панелями [37–39]. 

Вследствие перекрестного расположения про-
дольных и поперечных слоев досок снижается 
возможность разбухания и усыхания поверхно-
сти плиты до минимума. В результате статиче-
ская предельно допустимая нагрузка на такую 
стеновую панель возрастает в разы. При этом она 
может распределяться не только в одном направ-
лении, как например, в опорных или несущих бал-
ках, но и во всех направлениях. Благодаря много-
слойной структуре такие панели в плане противо-
пожарной безопасности имеют ряд преимуществ 
перед каркасно-панельной и другими аналогич-
ными технологиями. 

CLT-панели – это массивный, многослойно- 
склеиваемый строительный материал из дерева. 
Панели обычно состоят из нескольких слоев, ко-
личество которых зависит от назначения первых. 
Благодаря проклейке крест-накрест под высоким 
давлением в прессе характеристики набухания и 
усадки древесины сокращаются до незначитель-
ного минимума. 

До недавнего времени было невозможно стро-
ить высокие деревянные конструкции из-за от-
носительной слабости традиционных методов де-
ревянного строительства. Благодаря новому ма-
териалу появилась возможность строительства 
зданий средней этажности. Поскольку панели яв-
ляются полуфабрикатами, то строительный про-
цесс характеризируется меньшими затратами вре-
мени и квалифицированного труда, а также мень-
шим количеством отходов [40, 41]. 

CLT-панели – это универсальный материал, 
использующийся в качестве крупногабаритных 
элементов стен, потолков и крыш. Он также мо-
жет применяется совместно с другими строитель-
ными материалами, такими как бетон, кирпич, 
сталь, стекло и т. д. В производстве панелей сухие 
доски смежных слоев склеиваются крест-накрест 
с помощью полиуретановых или меламиновых 
влагостойких клеев, не содержащих формальде-
гид. Такие клеевые композиции имеют соответ-
ствующие экологические сертификаты и допу-
щены для производства несущих строительных 
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деревянных элементов, устанавливаемых как сна-
ружи, так и внутри помещений, поскольку их 
производство соответствует классу эмиссии 0. 

Как правило, плиты склеиваются из нечет-
ного числа (от 3 до 9) слоев досок. По боковым 
кромкам панелей могут быть выполнены шипы 
и пазы для плотной стыковки смежных стен. Раз-
меры панелей различаются в зависимости от 
фирмы-производителя: при высоте 3 м и толщине 
278 мм длина панели может достигать 16,5 м. 
Для продольных и поперечных слоев CLT-панели 
допускается склеивать доски по длине на зубча-
тый шип. Хорошая несущая способность таких 
панелей позволяет возводить дома со стенами тол-
щиной от 90 мм, правда, они требуют дополни-
тельного утепления [42]. 

Для изготовления панелей, идущих под по-
следующую отделку, используется низкосорт-
ная древесина только хвойных пород – ель, сос-
на или лиственница. Если панели используются 
в интерьере без отделки, тогда на наружные слои 
идет древесина высоких сортов. Клееные мас-
сивные панели благодаря своим большим разме-
рам и высокой жесткости, исключающей усадку 
и коробление, позволяют строить дома различ-
ной планировки в несколько этажей для различ-
ных климатических условий. 

Материал обладает рядом положительных 
экологических характеристик, общих для всех 
изделий из древесины: более «мягкое» воздей-
ствие на окружающую среду, меньшее количе-
ство выбросов парниковых газов при производ-
стве, удержание углерода в связанном состоянии. 

В MHM-панели, в отличие от панели CLT, 
где каждая из досок в ряду стыкуется на гладкую 
фугу, все доски по боковым кромкам имеют вы-
борку четверти (фальца) для стыковки со смеж-
ной доской панели [43, 44]. 

Панели изготавливаются из тонкомерного 
сырья хвойных пород. Каких-либо требований к 
качеству сырья для производства МНМ-панелей 
не предъявляется, можно использовать как цель-
ные заготовки, так и сращенные из нескольких 
отрезков, на качество конечного продукта это 
никак не повлияет. Основным фактором в про-
изводстве панелей являются хорошо высушен-
ные заготовки, так как от качества сушки будет 
зависеть качество производимой панели. 

А на нелицевой пласти доски по всей ее по-
верхности выбраны продольные пазы размера-
ми 2×3 мм, способствующие оптимальным зна-
чениям показателей теплопроводности и возду-
хопроницаемости стеновой панели, в отличие от 
панели CLT, где между каждыми смежными сло-
ями древесины нанесен слой клея. Смежные слои 
досок укладываются друг на друга крест-накрест 
(как в CLT), но скрепляются не клеем, а алюми-
ниевыми гвоздями, поскольку при дальнейшей 

механической обработке гвозди не представляют 
угрозы для дереворежущего инструмента. 

Причем каждый фрагмент доски, контакти-
рующий с другой, взаимно перпендикулярной 
доской, прибивается к ней двумя гвоздями, рас-
полагаемыми друг от друга на возможно боль-
шем расстоянии. Следует отметить, что для стен 
может использоваться тонкомерное сырье разной 
ширины. Особых требований к качеству пило-
материалов не предъявляется – для панелей под-
бирается древесина, как правило, 3–4 сорта тан-
гентального распила без сортировки [45]. 

Таким образом, можно сделать выводы о 
преимуществах и недостатках модульного стро-
ительства. Стабильная форма и размер панелей 
благодаря технологии производства панели име-
ют самую минимальную склонность к усушке 
или разбуханию, поэтому можно не переживать 
о том, что во время использования материал мо-
жет изменить свою геометрию. Такой подход поз-
воляет возвести дом всего за несколько недель. 
Позволяют значительно уменьшить сроки возве-
дения постройки к тому же благодаря отсутствию 
усушки. Приступать к отделке дома можно сразу 
же после окончания стройки, нет необходимости 
давать время на усадку. Возможность использо-
вать любой вариант отделки, дом из MHM- и 
CLT-панелей можно красить, покрывать лаком, 
обкладывать плиткой или обшивать сайдингом, 
любой вариант отделки будет хорошо держаться 
и красиво смотреться. Технология производства 
панелей позволяет создать в помещении макси-
мально комфортный микроклимат, материал не 
теряет способности дышать, а значит, в помеще-
нии всегда будет свежий воздух, но в то же время 
панели отлично удерживают тепло и даже в лю-
тые морозы в доме из этого материала тепло и 
уютно. Многослойное строение панелей позво-
ляет материалу выдерживать высокие нагрузки, 
поэтому деревянные панели можно использовать 
для строительства многоэтажных построек как в 
качестве перекрытий, так и в качестве элементов 
несущих конструкций. Несмотря на то, что панели 
изготовлены из натурального дерева, которое само 
по себе является очень горючим материалом, их по-
жаростойкость является очень высокой, во время 
пожара панели не теряют прочности на протяже-
нии более чем 30 мин, а внешние их слои позво-
ляют защитить внутренние от возгорания [46, 47]. 

К недостаткам данной технологии производства 
плит относится то, что они достаточно габаритные 
и тяжелые, и монтаж такого дома без подъемного 
крана невозможен, вследствие чего увеличиваются 
логистические затраты и серьезно усложняется экс-
порт. Уменьшение габаритов приводит к увеличе-
нию стыковых соединений в строении – потенци-
альных мостиков холода, усложнению конструк-
ции и увеличению себестоимости сборки [48]. 
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Каждая из двух рассмотренных технологий 
имеет свою нишу. Большие габариты пресса ли-
нии CLT предполагают выпуск крупных панелей 
длиной до 16 м, что характерно для строитель-
ства в первую очередь многоквартирных жилых 
домов повышенной этажности, общественных, 
офисных и производственно-технических зданий, 
животноводческих комплексов. 

Такие предприятия должны иметь развитую 
инфраструктуру и значительные финансовые ре-
сурсы, высокопроизводительное комплексное обо-
рудование, соответствующие площади для его 
размещения, стабильную сырьевую базу и, есте-
ственно, кадровый потенциал. Производство па-
нелей по технологии МНМ ориентировано на 
массовое строительство, в основном индивиду-
альных жилых домов и многоквартирных домов 
малой этажности, таун-хаусов, а также различ-
ных общественных зданий. Изготовление пане-
лей МНМ может осуществляться практически в 
автоматическом режиме [49, 50]. 

Заключение. Таким образом, для дальнейше-
го исследования перспективных направлений в 
строительстве деревянных малоэтажных зданий 
можно выделить MHM-панели. Следует отметить, 
что стены из панелей МНМ являются экологи-
чески чистыми, абсолютно безвредными как для 
человека, так и окружающей среды, поскольку в 
них используется только древесина (без приме-
нения каких-либо клеевых композиций), которая 
после достижения конечной влажности становится 
структурно прочной и устойчивой, в том числе и 
к насекомым-вредителям древесины.  

Некоторые наиболее придирчивые и приве-
редливые покупатели отдают предпочтение су-
губо деревянным панелям МНМ, поскольку их 
беспокоит наличие в панели CLT небольшого 
количества пусть даже экологически чистого по-
лиуретанового клея, мешающего «дышать» па-
нели. Данное направление только начинает раз-
виваться и до конца еще не исследовано в уме-
ренном климате. 
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