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Табл. Роет мицелия корневой губки на образцах тканей 

i ! 1 вегетативных органов соены обыкновенной

Препарат! Диаметр колоний на сутки роста, мм
I ------- -— — - — ------------------ — ------------------------ ---------
i 9 -е еу тк и  ! 1 2 -есутк и  i 18-е сутки
I ----------------— ---------------------------— - _ _ _ _ „ . _ _ _ _ _ _ _
I M i о I t  ! M ! о ! t  ! M i о i t

Ea образцах корней:

ДПХ 18.4 2 .67,0 .89 24.3 3.12 0.83 29.5 3.56 0.78

Карбохин 19. 2 3. 32 0 .76 25.7 3. 49 0. 71 30.1 4 .10 0. 6 *

Контроль 19.6 4.74 0 .62 26 .1 4. 35 0 .56 30. 8 4 .62 0.61

Ha образцах древесины ствола: •

ДПХ 26.1 10.46 а  29 30. 6 10. 37 0. 29 31. 4 10. 67 0.06 
Карбохин 20. 0 6.23 0. 85 22.3 6.47 0 .56 24. 2 9. 47 0.67

KOHTpoiQ> 23.2 8. 33 27.4 11. 05 32.1 13.42

Н аобразцахлуба:

ДПХ 19.5 4.97 0.49 31.8 :8.11 0.20 34.3 6.52 1.09

Карбохин 16.4 6.26 0.69 19.6 8. 94 1. 02 22.2 7.86 2 .16

Контроль 24.2 11.04 34.5 13.69 43.5 9.50

Н аобразц ахи эхвон :

ДПХ 30,9 0.56 6.54 52.1 1.10 7.55 7^.6 0.67 6.38

Карбохин 32. 0 0 .47 5 .56 54 .4 0 .97  5. 82 76 .5 1184 2 .50

Контроль 36.0 0.67 60.1 rO. 57 80.7 0, 82 -

Примечание: B вариантах - на средах из хвои ео'сны

Возможно, испытанные системные препараты не об. эдают 

способностью за'держиз ться в древесине и лубё деревьев в 

высоких концентрациях, а аккумулируются лижь в органах асси-

миляции. Поэтому их наиболее целесообразно использовать для 

борьСы с заболеваниями хвои и листьев деревьев. ■ Применение 

.же системных препаратов для борьбы с гн..левыми болезнями 

корней и стволов, деревьев может быть недостаточно эффектив-

ным. . ■
: * ' . . ■ ' ' •- ’ ’ * I

■УДК 634*976 *
а  Э. ПАУЛЬ, доцент

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И СТРОЕНИЯКРЕНЕВОЙ ДРЕВЕСИНЫ

It>has been estab lished  thaJ form ation and the 

subseqi.cnt development o f  rea ction  wood is  c lo s e ly  connected
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w ith the stem bend. In ves t iga t io n  o f  macro- and 

m icrostructure o f  rea c t ion  wood es tab lish es  a considerab le 

d i f f e r e n c e o f i t s s t r u c t u r e  a n d i t s p h is i c a l  and mechanical 

p r o p e r t ie s in  cbmporison w ith the normal one.

Крень -  часто встречающийся порок строения древесины 

хвойных пород и внешне выражакицийсяв сильном расширений го-

дичных слоев e одновременным увеличением содержания поздней-• . - i - -
древесины. Креневая древееинанаблюдаете5Гу искривленных щ  

наклонно раетущихетволов и ее образование следует раесмат- 

; рвватъкак реакцию растущего дерева назначительные механи-

ческие нагрузки в сжатой зоне искривленных стволов в резуль-

тате смещения центра тяжести етвола относительной продольной

ОСИ. .: * -

с ПрИ' „;Дгетвие кренм на.рушает однородность стр оеш ядр е- 

весины и заметно изменяет ее физико-механические и техноло-

гические свойства. Несмотря на частую встречаемость этого 

порока и его существенное влияние на качество древееины ли- 

тературные данные свидетельствуют :, что креневая древесина 

"зученаеще недостаточно.

Установление закономерностей образования и распростра-

нения креневой древесины в стволе как скрытого пррока дре- 

весмны нмеетвазшое практическое значение при оценке качест- 

• ’ .венных показателей древесины растувдх деревьев. ■

Для изучения некоторых закономерностей образова-

ния, строения и свойств креневой древесины были исследованы 

h;t 45 древесных етволовсосны, имевших наиболе-часто встрёчаю- 

/- щукси саблевидную форму ис ривления ствола. Возраст иеследу- 

емыхдеревьев составлял от 60 до 85 лет.

- • .  Степен-ь искривления деревьев было принято оценивать от- 

:. _..ношние ;̂л веЬ|Чины,смещения (эксцентриситета), вершинной части 

ств ола  относительно комлевой к высоте дерева, т. е. отношени-

ем l/h  (рис. 1).

Содержание креневой древесины определялось как отноше- 

ние,выраженное в процентах, площади креневой древесины к 

обдей плошади кошевого* среза етвола. Зона креневой древеси- 

ны устанавж1валась след¥юп@$м образом. Выло замечено,что кре- 

невая древееина по диаметру годичного слоя приобретает явно 

выраженный характер тогда*.: когда пмрияа годичного слоя ста-

новится приблизительно в 1. 5 раза больше по сравнению e ши-
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риной этого же слоя в зоне нормальной древесины. Для уста-

новления! границы перехода нормальной древесины в креневую 

годичные слои на поперечных срезах были разделены по 5 -лет- 

ним возрастным периодам. Для каждого периода определялась 

суммарная ширина входящих в дагчый период годичных слоев в 

зоне- ..ормальной древесины по линии малого радиуса. Затем с 

помощью циркульного измерителя прослеживалась ширина воз-

растного периода до точки, где эта ширина составляла 1.5 от 

ширины нормальной древесины, измеренной по линии малого ра-

диуса. Соединение точек перехода нормальной древесины в кре-

невую по отдельным периодам позволило обозначить зону крече- 

вой древесины на каждой торцевой поверхности (рис. 2 ).

Ширина,годичных слоев и содержание в них поздней дре-

весины в зонах нормальной к креневой древесины измерялась 

соответственно по малому и большому радиусам поперечного се-

чения e помощью измерительной л  ̂лы с точностью до 0 .1 мм. .

Исследования особенностей микроскопического строения 

креневой древесины выполнялись на микроскопе МБИ-б как ви-

зуально, так и н а  основе полученных микрофотографий.

Как указано выше, креневая- древесина обнаруживается 

то льк о в  искривленных стволах, что связано а неравномерным 

распределением весовой нагрузки по поперечному сечению в 

комлевой зоне таких стволов.

Естественно предположить, что с увеличением эксцент-

риситета отдельных ча^ гей ствола относительно комлевой будет 

наблвдаТьсяи возрастаниесжимающих нагрузок п оод чустор он у  

оси ствола, что и приводит к усиленному формированию в сжа-

той зоне кре эвой древесины.

Результаты исследований зависимости степени развитшт 

креневой древееины в торцовой зоне етвола от велиЧины его 

искривления приводятся на графике (рие, 3 ).

Из графика видно, что с .увеличением искривления ствола 

возрастаетм  площадь, занимаемая креневой древесиной на тор- 

‘ цовой поверхностт\ Причем, эта зависймоеть изображается ха-

рактерной кривой, асимптотически приближающейся к некоторому 

максимально возможному содержанию креневой древесины. Следу-

ет отметлть и то, чтодаже: при незначительной несооености 

вершинной и комлевой частей ствола (2 0 -30  см) наблюдаетея 

заметное образование- креневой древесины (10-20 %) , а при
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значительном искривлении, когда величина эксцентриситета 

составляет 1 -1 .5 м, содержание креневой доевесины на попе-

речном сечении ствола достигает 50-60 % и более от площади 

поперечного сечения комлевой зоны ствола.

Целесообразность образованкч креневой древесины .в 

растущем искривленном стволе можно объяснить и e точки зре- 

-ния1 теоретической механики, а именно: в искривленных стволах 

вследствие несоосн'ости вершинной и комлевой частей происхо-

дит смещение центра тяжести ствола по одну сторону от про-

дольной оси ствола, в результате чего возникает внецентрен- 

ное сжатие, характеризующееся повышенным удельным даьением. 

C цёлью ^оспрепятетвовать дальнейшему наклону ствола и про- 

- лводейст^овать возрастающим нагрузкам в зоне сжатия и обра-

зуется креневая древесина, отличающаяся повышенным сопротив-

лением на сжимающиеся нагрузки, а уменьшение удельной вели-

чины нагрузок обеспечивается увеличением площади поперечного 

сечения ствола в зоне креневой древесины.

Креневая древесина по своей макроструктуре резко отли-

вается от нормальной и прежде всего значительно более широ-

кими годичными слоями *  повышенным содержанием позднейдре- 

весины. Понашим данным,, например, в период наиболее ин-

тенсивного формирования креневой древесины (30-40 лет ) сред-

няя ширина годичного слоя в ней в 3-4 раза, а содержание 

поздней древесины - в 2-3 раза значительнее , чем у нор- 

.мальной. Последнее обуславливает более высокую прочность кре- 

не^ой древесины придействии сжимающих нагрузок Результаты 

микрометрии анатомических элементов креневой древесины в 

сравнении с нормальной приведены в таблице.!

Табл . Р езультаты сравнительной микрометрии древесины

Вид !Зона !Поперечные размеры !Отношение тан-!толщина 
! годич- ! трахеид, мкм I генциального ! клеточ-
!ного ! -------------------- ---------- !размера к pa- ! ных сте-
!слоя  !тангенц.!радиальн. !диальному ! нок
! ! направл. i направл ! ! мкм! %

Крене- ранняя

вая пбздняя 35 33

Нор-

маль- ранняя

ная поздняя 38 21

3.1 119.2 

1. 06 8. 8 183. 3

2.6 100 

1.81 4.8 100
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Изучение микростроения креневой древесины показало, что 

поздние трахеи такой древесины имеют толщину етенок в 1 .5-2- 

раза большую, чем у нормальной,

Креневая древесина по сравнению о нормальной имеет так-

же значительно большую плотность (на  20-40 %), уеунку и раз-

бухание вдоль волокон составляющую 1-2 % против 0. 2-0..5 % у 

нормальной. Однако усушка и разбухание креневой древесины по-

перек ^олокон зечетно меньше, чем у нормальной. Прочность 

креневойдревесиныприоднихвидах нагрузки (сж атиевдоль и 

поперёк волокон иетатистическом изгибе) выше, а н р и  других 

ниже (например, ударыый изгиб) по сравнению с нормальной. 

Твердость креневой древесины намного (в  2-2.5  раза) выше, 

чем у нопмальной. Модуль упругости при статистическом изгибе 

v  креневой древесины также выше.

Сведения о креневой древесине, о с о б е н н о о ее р а зв и т и и и  

распространении врастущ ихдеревьях, строении, свойствах, 

диагностике, позволяет установить научно-обоснованные Нормы 

ограничений этого порока в лесоматериалах, а также возмож- 

ности конкретного использования этойдревесины.
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O ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ ПОДВМЖВЬН

ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ B ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ

Bfnbilc fcrm  o f  phosphorus and ka ly  t o t h e  growing season.

The dete i .iinate la w in g w a s ;ta te d  f o r t h e  contain  o f  these 

elements.

B деснда почвах основным источником пополнения запасов 

йитательных элементов является лесная подстилка. Благодаря 

её разложению не только формируются гумусяый горизонт, ока- 

зывающий положительное влияние на одно-физические свойства 

почв, н о и  высвобождаются многие необходимые легкоуеваивае- 

мые корнями растений ,питательные вещества, в том числе 

фосфор и калий, которые вдут на питание раетенМ. Таким об-

разом, -в течение ве^етслдионного периода в лесной почве вдут 

одновременно два противошложных процгсса: с одной етороны 

идут процессыобразования' и накопления элементов питания


