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Известно, что при сокращении ресурсов среды обитания древесных 
растений уменьшается их рост. Это обусловливает появление ' пороков 
ствола (многоствольность, извилистость и др.) [8]. Особенно 'типично 
такое явление для отличающихся низкой биологической' продуктивно
стью экосистем Крайнего Севера, где любое нарушение функции (систе
мы, даже при малых выбросах загрязняющих веществ, вызывает необ
ратимые процессы [7].- ' . J

В настоящее время в литературе накоплены многочисленные дан
ные о влиянии промышленных загрязнений на рост и развитие древес
ных растений [1—9, 15—18, 20, 22]. Они касаются прежде . всего общих 
вопросов анатомо-морфологических и физиологических особенностей ли
ста, отчасти стебля и . корня. Влияние загрязнения среды на структуру 
древесины почти не изучено, за исключением радиального прироста 
древесных растений в местах промышленных выбросов ■ [Ю—Ш 19, 21].

Для правильного понимания механизма адаптации водопроводящйх 
элементов к антропогенным факторам целесообразно более детальное 
исследование древесины, выполняющей проводящую, запасающуюся 
механическую функции. . i

Объектом изучения служили деревья березы извилистой (Betula 
tortuosa Ldb. сем. Betulaceae), произрастающей на Кольском полуостро
ве, вблизи комбината «Североникель». Многолетняя деятельность этого 
предприятия губительно сказывается на состоянии растительного по
крова прилегающих территорий, особенно на фоне экстремальных усло
вий Крайнего Севера, затрудняющих существование видов древесной 
флоры на пределе своего ареала. ,

Для детального изучения влияния антропогенного фактора на 
структуру древесины березы извилистой выбраны два участка с учетом 
линии- господствующих ветров: условно чистый (удален на 80 км от ис
точника загрязнения) и загрязненный ■ (расположен в 8 ' км -от комби
ната). На каждом из них взято по 3 свободно стоящих ' дерева высотой 
соответственно 7,3...7,8 м и ' 4,0...4,3 м (растения очень ослаблены). 
По высоте ствола каждого дерева ' выпилено три спила: на уровне почвы 
(0,0 м), высоте груди .ЦД м) и среди кроны на условно чистом (5,7 м) 
и загрязненном (2,3 м) участках.

На спиле каждого -ствола по общепринятой методике [23] исследо
вали слой прироста 1982 г. формирования. Учитывались следующие ксй- 
лотомические признаки: ширина годичного кольца, число, диаметр и объ
ем сосудов (на поперечных срезах); слойность, линейная высота, удель
ный объем и число лучей на 1мм (на тангентальных срезах); длина чле
ников сосудов и волокнистых трахеид (на мацерированном материале).



72 М. У. Умаров и др.

Полученные материалы обработаны статистически на ЭВМ «Наи- 
ри-К». При анализе результатов использованы средние значения пока
зателей, а для оценки количественных различий между произрастаю
щими в разных условиях деревьями — критерий Стьюдента t с учетом 
5 %-го уровня значимости [14] и при числе степеней свободы, равном 4 
(табличный t = 2,78).

Изменение анатомических признаков древесины березы извилистой 
для всех изученных уровней ствола в условно чистом и загрязненном 
местах обитания иллюстрирует таблица.
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О структуре древесины березы извилистой

Данные таблицы показывают, что вне - загрязнения у основания 
ствола формируется наиболее широкое годичное кольцо (1982 г.) с пре
обладанием одиночных сосудов, постепенно сужающееся в направлении 
к вершине. Вверх по стволу общая густота сосудов увеличивается глав
ным образом за счет сгруппированных сосудов, которых на уровне кро
ны в три с лишним раза больше, чем одиночных. Диаметры одиночных 
сосудов на всех трех уровнях ствола значительно меньше, чем сгруппи
рованных,, ■ а в направлении к вершине они постепенно уменьшаются. 
Наблюдается следующее соотношение объемов сгруппированных и оди
ночных сосудов на последовательных уровнях ствола: 0,5; 2,3; 1,7. Об- ' 
щий объем сосудов до достижения уровня 1,3 м уменьшается, а в кроне 
существенно возрастает. Членики сосудов- по всей длине ствола намного 
короче волокнистых трахеид, разница в длине сравниваемых элементов 
более значительна у основания ствола.

'Общая густота лучей по оси дерева - почти одинакова. Однако по 
высоте ствола увеличивается число более 'широких лучей. Слойность 
(высота-в клетках) , однорядных лучей у основания ствола вдвое ниже', 
чем ■ многорядных, а в направлении ' кроны эта разница сокращается. 
Линейная высота'однорядных лучей на всех уровнях ствола значитель
но меньше, ' чем многорядных. Их лучевые клетки имеют наибольший 
вертикальный размер - у корневой шейки' дерева. В общем объеме лу
чевой ткани на всех уровнях ствола преобладают многорядные - лучи,' 
более высокой'степенью витализации отличается древесина ствола в 
кроне. ‘
' - Таким образом, вне загрязнения в дефинитивной древесине березы 
извилистой от основания ствола • к вершине происходят следующие 
изменения: сужается годичное кольцо, уменьшаются диаметры одиноч
ных и сгруппированных сосудов, укорачиваются волокнистые трахеиды, 
снижается густота сосудов, а в их объеме—доля сгруппированных, не 
прослеживается единой тенденции в изменении остальных ксилотоми- 
ческих признаков. '

При сравнении анатомических показателей древесины березы из 
загрязненной и условно- чистой.зон следует отметить, что- более - поло
вины из них имеют одинаковую тенденцию в изменении по оси дерева. 
Это говорит о значительной экологической устойчивости этих при
знаков.

. Однако в ряде случаев наблюдается несовпадение в -направленности 
ксилотомических показателей. Например, слойность однорядных и 
число многорядных лучей - изменяются в противоположных направле
ниях, диаметр одиночных сосудов, - общее число лучей на 1 мм и линей- 

,(ная высота однорядных лучей до уровня кроны уменьшаются, а в кроне 
.увеличиваются. Суммарный объем сосудов, - длина волокнистых тра
хеид и густота однорядных лучей в верхней - части ствола изменяются в 

годном, - а в нижней — - в противоположных направлениях.
• - - - - Нами было проведено - сопоставление -средних значений показате
лей древесины из разных мест обитания. Их всех проверенных нами 
-признаков - достоверно уменьшаются под влиянием промышленных - вы
бросов' лишь ширина годичного -кольца и, слойность однорядных лучей. 
Четко -прослеживается тенденция, к ' уменьшению общего, объема сосудов 
и диаметра - сгруппированных - сосудов, ' увеличивается-"длина' члеников 
сосудов - и волокнистах^элементов. - Изменеиие’0>сталь'ных’ -ксилотомиче- 
ских - показателей древесины в зоне - -сильного- промышленного загрязне
ния незначительно и проявляется -с меньшей интенсивностью.I т - - я->, .'(■гО-.Ж»! ■■ Лиг?' затзиа’ - . ....... .ь В - экстремальных- усЛовййх₽К^[5агинёгс>’,иСеватГа*х]::[»д пре; ссом - промыш
ленного _загрязнения1ърдопр1^1в<^^^кя1цийэкомплекс - ^д.егььузвили.стой- про
являет,, - слабую. - пластичность. ._чт.о,,указывает ша.щеболылйе ''адаптивные 
возможности.э.того tBH д a
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В последнее время все более ■ широкое применение в станкострое
нии находят пневмогидравлические ■аккумуляторы. Известны попытки 
использовать их в системе натяжения ■пилы ■ вертикального ленточно- 


