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Щелочная делигнификация сопровождается окислительно-восстановительными про
цессами с участием как лигоиоа, так и полисахаридов. Эффективным методом их изу
чения является хемилюминесаенция, позво,^1яюигая оеnрернвно регистрировать свече
ние в условиях. приближающихся к процессам варки [3].

Этим методом мы исс-ледовали влияние нейтрализованной пирогенной водораст
воримой смолы — nоверхоостоо-активной лесохимической добавки (ЛХД) на процесс 
делигнификации древесиоH: ЛХД пре,дставляет собой смесь различных фенолов и 

. алкилфенолов в виде Са- и Na-фенолятов (25 ... 20 %). Са- и Na-солей карбоновых 
кислот. оксикислот и фенолокислот (40 %). левоглюкозана (20 ... 25 “/о). Поскольку 
ЛХД улучшает процесс делигнификации [3], представлялось целесообразонм уста
новить характер ее действия на основные компоненты древесинн: Окислительные пре- 
врашеоия. протекающие по ’ радикальному механизму с образованием и распадом пе- 
роксидных и гидроnероксидонх ’ соединений, сопровождаются разгоранием хемилю
минесценции (2). В случае, если ЛХД выступает в качестве антиоксиданта, можно ожи
дать. что введение ее при щелочной обработке древесины будет соп|ровождаться ту
шением. Однако следует учитывать, что ЛХД при контакте со щелочью подвергается 
окислению по’ аналогичному механизму с генерацией сверхслабого свечения. Это по
требовало установления интервала конаеотрации ЛХд. в котором интенсивность све
чения не осложнялась бы кооаеотрааиооннм тушением.

Для ’ хемилюмноесаеотоого исследоваоИя в качестве объектов использовали опил- 
ки■.д^ре^E^£^сйоьь березы. диоксаолигоио и . холоцеллюлозу, полученную с перуксусной, 
Ки^с^с^-^ой,.'’ .Образцы ’■ обрабатывали 1 М NaOH при. гидромодуле 1 : 25 для древесины 

' \ . ц, 1 ’ : .190 . для. ее компонентов. Эксиеримеот проводили при 60 °C на хемилюминесцент- 
, ’ НОН ’ установке ’ [5]. ’ При. дальнейшем увеличении . температуры окислительоне процес

сы. резко,. ускоряются, сохраняя, теоденаию измеоеоия в,I^l^:^и^l^иом шроцессе щелочной -- 
дел-игоификааии, ’ но затрудняя' ■оаблюдение_ за эксперимеотом |3]: '

На рис. ’ 1 ^приведена зависимость иотеосивоости хемилюминесценции (3) от мас- 
сов<^I^: кооаеотрааии ’ ЛХД (С) в растворе 1 М NaOH. ’ Оказалось, что ’ в интервале от 
о до 2 г/л наблюдается линей.ное возрастание I, от 2 до 3,2 г/л она достигает мак
симума, за пределами эти.х Зоачеоий происходит обусловленное конаeотрациооным 
тушением монотонное' снижение интенсивности хемилюминесаеоции: Поэтому, с учетом 
гидромодуля и изучаемых значений расхода ЛХД. в качестве рабочей концентрации 
выбран интервал от 0 до 2 г/л. Следовательно. представляется возможным изучать 
процесс тушения хемилюминесаенции в присутствии добавки ЛХД, когда ингибирую
щее действие оказывается значительно существеннее собственного ее свечения.

Как видно из рис. 2, добавка ЛХД при щелочной обработке древесины, несмотря 
на собственное свечение, интеосивно тушит хамилюмиоесаеоаию: Учитывая то обстоя
тельство, что график. отображаюш,ий спад потеосивоости хемилюминесаеоции в за- 
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виснмости от аасCовоO кннцентрацри ЛХД, об.лапает значнтельсой кррвнзнн0, опре
деление прнводнли (для nовышенри точннсти) как по ннтенсивсости свечесня, так и 
по светнсуаме (S), поскольку пнследния нзмеряетси с гнразпн меньшей погреш
ностью [4].

Ингнбнгуюш,ее действие ЛХД по нтнншесню к дгевесисе и ее впi(сикo^^аноel;y,ооlг■ 
ным кнапннестам может оказатьси избнрательспа. С целью получесни нтвета на 
этот вопрос днполнительнн проведена серия нпптов на холнцелоюлнзе и лнгсисе., Ре
зультаты, nгепставленные на рис. 3, показывают, что ЛХД ■эффектнвсо нсгнбнрует 
окнслесре нолоцеллюлозп и пгнивоиет астнокнслнтельнпе свойства по нтсошесию к 
дннксаслигсину, поскольку рстенсивсее, чем лигнис впбнгaет из системп активный 
крслород. •

лигнис выбирает из системы активный
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. Зависимость эффективности тушения хемилюминесценнрр (/о//) от коннентгации 
ЛХД, как это ■ показано на рис. 4, нпрсываетси уравнением Штерна — Фольмера [1]:

= I +

где /о и 7 — максраальная истенсрвность хемилюминесцеснир в нтсутствни и при
сутствии тушителя, мВ;

Кд — константа тушесии;
А — доля ЛХД по нтсошесрю к массе образца, %.

Таким образом. ЛХД проявляет астинкнслнтельные свойства по отношесню ко 
всем исследованным субстратам. О.псако при нкрслении лигсиса ее влнисне пгoявли- 
ется более слабо, чем при нкрсЛенир хнлоцеллюлозы. Это объяссиет незначительное 
влнисне ЛХД на скогость делигнифнкации и гнраздо большую эффективность в про
цессах сохганения углевндного комплекса.
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Э. Ф. ДАМБ1^]РГ—БОТАНИК- И ЛЕСОВОД
В начале XX в. русское лесоводство, связанное с именами Г. Ф. Морозова, Г. Н. 

Высоцкого, В. В. Тумана, М. Е. Ткаченко, имело теснейшие контакты с фундаменталь
ными научными дисциплинами: климатологией, географией, геологией, почвоведением, 
зоологией и особенно ботаникой. Лес, лесные сообшества, по выраже^нию- Г. Ф. Мо
розова,— это биогеографическое, биоисторическое и биосоциальное -единство. В до
стижениях русского лесоведения и лесоводства содержатся многие истоки современной 
экологии.

Особый интерес лесных экологов того времени привлекали леса Европейского Се
вера, причем их исследованиями занимались nреимушественно лесоводы-практики, по
лучившие отличное биологическое образование: А. А. Битрих,' И. И. Гуторович. Д. К. 
Сажин, Н. А. Кузнецов и др. В плеяде этих имен видное место при1^адлежит Эрнесту 
Фридриховичу (Федоровичу) Дамбергу, доброе имя которого почти забыто, отчасти 
в связи с неизвестными обстоятельствами последних лет жизни. Краткие биографиче
ские сведения и список его некоторых работ помещены в словаре «Русские ботаники».

Э. Ф. Дамберг — латыш по национальности —— родился 6(1'9) мая .1879 г. в семье 
крестьянина (ставшего позже купцом) Санкт-Петербургской губернии. После оконча
ния реального училища он поступил в Эберсвальдскую лесную академию и, завершив 
в ней учебу, в 1898 г. прослушал курс государственных наук в .Мюнхенском универ
ситете. В сентябре 1899 г. «согласно своего прошения» он был зачислен вольноопре
деляющимся на воинскую службу, в пехотный полк, но служил недолго. 1 октября 

. 1900 г. прапорщик запаса Э. Ф. Дамберг поступил в Новгородское губернское земство, 
где стал заниматься вопросами статистической оценки лесов. В течение трех лет им 
были обследованы леса Демянского, Валдайского, Старорусского и Новгородского уез
дов. Результаты опубликованы под названием «Оценочные данные о лесах...... В этих 
первых' работах Э. Ф. Дамберг проявил себя как добросовестный вдумчивый аналитик, 
стремящийся точно и беспристрастно, на основе статистического материала дать объ
ективную оценку последствиям ведения хозяйства в Новгородских лесах.

Од’нако русско-японская война прервала эти занятия. Он был призван в армию 
и храбро сражался в составе Выборгского пе.хотного полка 1 Маньчжурской армии. 
За отличия в боях Э. Ф. Дамберг был награжден пятью орденами и медалями, а 
после ранения и лечения в Харбинском госпитале демобилизован с характ^еристикой 
«отличнейшего во всех отношениях офицера: очень храброго, нравственного, испол
нительного». После увольнения в запас в январе 1906 г. Э. Ф. Дамберг возвратился 
в Новгород .и поступил на прежнее место работы. Через год его назначили лесничим 
Тихвинского лесничества, которым он руководил до 1'914 г. и откуда вновь был при
зван в действующую армию- как командир пехотной роты. '

В 1917 г. Э. Ф. Дамберг ' возвратился с фронта в Череповецкий губернский лесной 
отдел и стал работать уездным инспектором лесов и лесничим Тихвинского лесниче
ства. В '1924 г. он был переведен лесничим Вохонебинского лесничества, а в 192- г. 
назначен заведующим секцией лесного хозяйства Центральной опытной . станции 
(ЦОС) по рационализации лесного хозяйства и .лесной промышленности при Цен
тральном Совнархозе Карельской -^(С<СР в Петрозаводске.

Дал^1^н£^йший жизненный путь Э. Ф. Дамберга проследить трудно. Имеющееся в 
Карельском архиве его личное дело закрывается- 1 июня 1928 г. заявлением об уволь
нении со службы в связи с ликвидацией ЦОС, а самый последний документ, с его под
писью датируется- 14 сентября -1928 г. Это . справка -о - деятельности бывшей ЦОС за 
1926—1927 - . гг. Из ар.хивной ' справки' (АФ 1/746 от 04.12.85), выданной ЦГА Карель
ской АССР, известно, что 28 ноября 1927 г. Э. Ф. Дамберг представил в Ленинград
ское научное лесное общество доклад на - тему «Новые' пути лесно.го . хозяйства в Ка
релии». ' •

Ученыи-лесовод, обладавший большим' практическим опытом, Э. Ф. Дамберг хо
рошо знал насущные проблемы лесохозяйственного производства и большинство своих 
трудов посвятил изучению прикладных проблем лесоводства. В дореволюционное вре- 

. мя он, как специалист по лесной статистике, включился в дискуссию об испо.ль.зова- 
нии лесной типологии в практике хозяйства (статья «Типы как основание классифи
кации лесов при земском оценочно-статистическом исс,ледовании»). .

Учение о типах насаждений Г. Ф. Морозова- он называл «естественно-исторической 
классификацией лесов, учением о природе леса, как функции природы пород, природы 
их сочетания и природы условий .местопроизрастания». Вслед за этим он опубликовал 
9 «Лесной журнал» № 2 


