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О свойствах и ценности древесины явора, произрастающего в Украинских Карпа> 
тах, упоыиналось ранее в работах Ю. Д. Третяка и С. М. Стойко f5, 61, И. С. Винта· 
нива fl-31, С. П. Зуихиной и О. Н. Изрун f41. Явор - одна из немногих технически 
и лесоводственно ценных пород Карпат, имеющая наибольший диапазон высотного 
распространения. В сравнительно большом количестве он сохранился лишь в буковых 
насаждениях на высоте от 540 до 1350 м над уровнем моря. В этом поясе, где берут 
начало многочисленные родники, в условиях влажных и сырых бучин часто встреча
ются небольшае участки чистых яворников с полнотой 0,6-0,8. А на высотах 1000-
1350 м насаждения с преобладанием явора занимают площади до нескольких гекта
ров. В этпх условиях явор встречается в виде нескольких морфологических форм 
J2, 3, 71. 

Особьп.tи техническими и декоративными качествами отличается древесина явора 
,форм «птичий глаз», «курчавый» и резонансный. В составе яворовых насаждений эти 
формы обнаруживаются по внешним морфологическим признакам. 

Для изучения фенатипических форм явора, отлича1ощихся декоративностью дре
весины, нами заложены пробные площади в наиболее характерных насаждениях со 
значительной примесью явора. В таблице приведена характеристика пробных площа
дей и встречаемость деревьев формы «птичий глаз» по группам декоративности. 

Для деревьев этой формы характерно наличие мелкой пластинчатой корки, более 
позднее опадеюrе листьев. Причем в большинстве случаев лис.тья явора формы «пти
чий глаз» до опадения ос.таются зелеными, тогда как на деревьях других форм они 
золотисто-желтые. На пластинах внешней корки деревьев этой формы видны воронко
видные углубления диаметром 5-8 мм, которые очень четко выступают nри снятии 
продольной полоски наружной корки. Иногда эти углубления имеют вид мелких вмя
тин примерно тех же размеров (5-8 мм) и могут располагаться по всему стволу или 
носить локальный характер. В зависимости от их диаметра и степени покрытия стволы 
явора формы «птичий глаз» по стеnени декоративности нами разделены на три кате-
гории: · 

1 - стволы особой декоративности, когда воронки диаметром до 5 мм равномер
но покрывают весь ствол (0,5 шт. на 1 см2) и доходят до кроны дерева, встречаясь 
иногда на основных скелетных ветках~ 

2 - стволы средней декоративности, когда крупные воронки диаметром до 8 мм 
локрывают ствол в количестве 0,1-0,3 на 1 см2 и поднимаются на высоту до 6-10 м; 

3- стволы локальной декоративности, когда воронки диаметром до 5 мм или 
1{рупные до 8 :-.tм покрывают ствол не равномерно, а отдельными участками. 

Деревья формы «птичий глаз» занимают различное положение в насаждениях. 
Отдельные экземпляры могут быть на уровне деревьев господствующего яруса, а не
которые отстают в росте на 3-6 м. Однако при полноте 0,6-0,7 отставшие в росте 
деревья формы «птичий глаз» вполне здоровые н отличаются высокой степенью деко
ративнос.тп древесины. 

Нез3внсшю от бонитета, все деревья этой формы представляют интерес для селек
дин на декоратпвность древесины. 

Для формы явора «курчавый» характерно струйчатое строение древесины с рас
.стояние:\1 :-.rежду соседними гребнями 7-8 мм и глубиной впадин 1;5-2,0 мы. Как' пр а~ 
вило, такая древесина формируется в нижней части ствола (от корневой шейки до вы
еоты 3-4 м). Особую декоративность придают ей белый цвет с зеленоватым пли ро
зоватым оттенко:-.t, шелковис.тый блеск и струйчатое макростроение. Преобладающее 
большинство стволов этой формы имеет крупнопластинчатую корку (высота коркн 
13,9 см, ширина- около 5 см). 

Особьши резонансными качествами отличается древесина стволов явора из высо-
1Шполнотных свежих и влажных бучин, пихтовых бучин и субучин. Такие стволы пол
нодревесны, занимают господс.твующпй ярус и имеют внешне мелкопластинчатую во
ротничковую J{орку (выс.ота корки около 8 см, ширина до 2,5 см). 

Встречае!<юсть описанных нами форм явора носит локальный характер. Отдель
ные стволы этпх ос.обо ценных форм с.охранились в наиболее отдаленных участках лес
ных 1'1-!асспвов. Небольшее количество явора формы «птичий глаз» обнаружено в Усть-
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Категории декоративности древесины 
----------~--~-
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Чернянском, Жорнавском, Межгорском леоокомбинатах. Иногда такие деревья 
встречаются группами и внешне отличаются другими морфологическими признаками. 

Выводы 

1. Внутреннее макростроение древесины явора проявляется через внешние морфо
логические признаки, которые :могут быть взяты во внимание при отборе особо цен
ных форм. 

2. Особо ценные экземпляры явора следует взять под охрану и включить в генети
ческий фонд для последующего размножения в лесакомбинатах Карпат. 

3. В связи с ограниченными запасами особо ценной древесины явора, целесооб
разно ее делить на категории декоративности с установлением дифференцированных 
повышенных цен на нее. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИИ ВЫСЫХАНИЯ 

ЛЕСНЫХ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

Н. А. ДИЧЕНКОВ 

Союзгиnролесхоз 

С быстротой высыхания лесных горючих материалов связана опасность возшш:но
вения пожара, которая появляется, а затем усиливается при уменьшении влагасодер

жания горючих материалов ниже определенного предела (критическое влагосодержа
ние). Благосодержание горючих материалов под пологом леса (лесная подстилка, жи
вой напочвенный покров) зависит, с одной стороны, от постуnления влаги, а с другой, 
от ее расхода (физическое испарение, транспирация). Установлено, что под полог леем 
ной формации проникзет осадков больше там, куда больше доходит света. 

Лесные горючие материалы могут впитать значительное количество воды, но не 
больше оnределеннОго предела. Причем при длительных осадках увлажнение бывает 
бОльшим, чем при кратковременных ливневых. К.ак известно, избытки влаги уходят в 
почву или стекают с ее nоверхности. 

Остановимся на наиболее сложном процессе - высыхании горrочих матерпалов. 
Выявление факторов, сnособствующих высыханию, необходимо в первую оtiередь для 
развития лесапожарного nрогнозирования (в частности для разработки шкал опасности 
лесных пожаров) и совершенствования системы предупреждения пожаров. 

В свое время И. С. Мелеховым f2, 31 были описаны отличительные особенности 
опасности возникновения пожаров в различных лесах, в частности, подчеркнута повы

шенная опасность в сосняках по сравнению с аналогичными типами ельников и в хвой

ных по сравнению с лиственньши. 

Нами проведены лабораторные исследования, с помощью которых сопоставлено 
высыхание опада хвои сосны обыкновенной и пицундской с высыханием опада хвои ели 
европейской. Образцы оnада хвои сосны обыкновенной и ели взяты на территории 
Пушкинского лесхоза (Московская область), а образцы опада хвои сосны пицундской
на территории Ге.1енджикскоrо лесхоза (Краснодарский край) в сентябре. Образцы не 
имели видимых следов разложения. 

Установлено, что в Московской области высыхание одинаково увлажненного опада 
хвои сосны обыкновенной и ели н тени на JJабораторном столе (в сентябре при отсут
ствии искусетвенных источников тепла) происходит примерно с равной скоростью, в то 
время как опад хвои сосны пицундской высыхает значительно быстрее. Известно, что 


