
108 Jп. Н. ЛьвовJ, Д. П. Засухин 

Физико-механические показатели древесины 

Стати- Ширина Процент Предел 

Древесина 
стиче- rоднч- nоздней Плот- прочности 

с кие н ого древе-
н ость, nрн ежатин 

пока за- СЛОЯ, CIIHЫ 
r/см3 вдоль воло-

TCЛif мм кон, Па 

Свежесрубленная м 1,41 34,13 0,558 685,14. 10- 5 

±т 0,05 0,67 0,002 8,91·10- 5 

с 27,37 13,95 4,44 7,74 

Выдержанная м 1,20 37,96 0,546 579,26 . 10- 5 

±т 0,09 1,01 0,006 11,02. 10- 5 

с 58,08 18,93 10,67 12,85 

вах древесины сосны как строительного материала, которые если и утратились за 

длительный срок пребывания в постройке, тq очень незначителыю. 
Мы nо пытались установить и некоторые химические показатели древесины*. Со

держание целлюлозы в свежесрубленной древесине составило 58,3 %, в выдержан
ной-47,7 %; пентозанов соответственно 10,5 и 9,27 %; лигнина-26,85 и 33,1 %; 
веществ, экстрагируемых горячей водой,- 4,46 и 5 %; органическими веществюш-
3,22 и 3,9 %. Как видно, ваблюдается некоторое снижение содержания целлюлозы в 
выдержанной древесине и возрастание процента лигнина. Это может быть вызвано 
микробиологически~ш воздействиями. 

Наши предварительные данные показывают, что даже при 100-летней выдержке 
древесины в нормальных условиях среды ее физико-1'1-tеханнческие и химические 
свойства изменяются пезначительно. 
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В зависимости от эколого-исторического происхождения растения по-разному 
nриспосабливаются к новым условиям выращивания. Успех интродукции древесных 
растений в районах с умеренным климатом в значительной степени связан с их 
зимастойкостыо f31. 

Работами многих исследователей (f6, 8-91 и др.) установлено, что зшюстойкость 
интродуцированных растений зависит как от факторов внешней среды, так и от 
состояния самого растения и проходящих в нем процессов. 

Среди древесных растений, интродуцированных в нашей стране, виды Восточной 
Азии занимают одно из ведущих мест [1, 71- Представляет интерес исследовать устой
чивость некоторых из них в условиях Предкарпатья с умеренно теплым климатом: и 
положительным бала1:1сом влаги, где в годовом ходе атмосферных осадков доводьно 
резко выражен летний максимум. Первая половина осени отличается сухой погодой, 
вторая- более холодная и дождливая flOl. Такое своеобразие климатических усло
вий оказывает значительное влияние на древесные растения при их акклиматизации. 

Нами на протяжении 1975-1985 гr. исследованы ритм развития и зимостойкость 
40 видов древесных питродуцентов Воеточноазиатской флористической области, от
Jюсящихся к 35 родам и 22 семействам. Все исследуемые виды достигли воз~аста 
генеративного развития. Изучаемые представители воеточноазиатской флоры ценны 
для народного хозяйства как плодовые (Aciinidia arguta Plaпch. ех Miq., А. colo-

* Химический состав древесины определен, в порядке предварительного ее:' анали:=щ 
в лаборатории химии древесины АЛТИ. 
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micia Jvlaxiш., Berberis T/щnbergii DC., Scltizandra cflinensis Baiii., Vitis amurensis 
Rupr.), лекарственные (Scblzandra chinensis ВаШ., StyphnoloЬium japonicum Schott), 
декоративные (AkeЬia quinata Decne, Ampelopsis aconШfolia Bunge., Broussonetia 
papyri}"era Vent, Catalpa ovata G. Don., Celastr.us flagellaris Rupr., Magnolia Kobus 
DC., \1/'isteria floribunda DC., \17. sinensis S\veet. и др.). 

Наблюдения за сезонным ритмо;н роста и развития nроводили по методике, ре
комендованной Советом ботаничесJШх садов СССР [51. Визуальную зимостойкосп 
оценивали по 7-баюJьной ШI\ЫJ.е, разработанной в отделе дендрологии ГБС АН СССР 
Г41- Для сравнения проводили JJабораторные исследования потенциальной морозо
стойкости по методИI{е О. А. Краеандева [21, степень повреждения тканей определяли 
тетразольны~1 :метод0~1 р 11. Перспективность интродукции устанавливали по методике 
П. И. Лапина и С. В. Сидневой f4l. 

В результате фенаспектрального анализа исследуемые виды разделены на три 
группы: РР- раноначинающие и ранозаканчивающие вегетацию; РП- раноначина
ющие н позднозаканчивающие; ПР- поздноначинающие и ранозаканчивающие ( сы. 
таблицу). Растения, начавшие вегетацию до 31.111 ( среднегодичная дата весеннего 
перехода теl\шературы воздуха через +5 °С), отнесены к груnпе раноначинающих (Р), 
после 31.111- к поздноначинающим (П). Виды, заканчивающие вегетацию до 9.Х 
(дата массового листопада или пожелтения листьев) отнесены к групnе с ранним 
окончанием вегстации (Р), позже- к поздним (П). За начало вегетации принято 
массовое набухание почек, за конец- массовое опадание листьев. 
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Рис. 1. Динаыика морозо. 

стойкости древесных ра· 

стений разных групп зимо

стойкости: 1 Actinidia 
arguta Planch. ех Miq.; 2-
Celastrus flagellaris Rupr.; 
3 Gleditschia sinensis 
Lаш.; 4 - Parillenocissus 
tricuspidata Planch.; 5 -
Chionantfrus yunnanensis 
W. \V. Smitl1.; б - Hydran
gea macrop!rylta DC. 7 -
Cercis clzinensis Bge.; 8 -

Lespedeza blcolor Turcz. 
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Анализируя устойчивость питродуцентов по фенагруппам (см. таблицу), можно 
отметить, что в каждой из них имеются как более, так и менее зимостойкие виды. 
Наибольший nроцент зимостойких видов в группе РР. Здесь же сосредоточено 
наибольшее количество видов, потенциальная морозостойкость которых достигает 
-40 ... 50 °С. Между зимостойкостью, определяемой визуально, и морозостойкостыо 
модельных видов, полученной лабораторными методами, наблюдается тесная корре
лящюнная зависимость (рис. 1). 

Известно, что раннее окончание роста nобегов способствует оптимальной подга·· 
товке растений к зиме, формированию высокой устойчивости к неблагаприятным 
условиям зимнего nериода. Это подтверждается нашими исследованиями (рис. 2). 
Кроме того, наблюдается корреляция между зимостойiшстью и сроками цветения. 

Рис. 2. Зависимость зима· 

стойкости древесных расте· 

ний от фенаритмики 

Из проведенных исследований сле
дует, что по характеру ритма развития 

можно с определенной степенью досто
верности судить об адаптационных воз
можностях древесных растений и, сле
довательн~ об их перспективности для 
интродукции (см. таблицу). Однако 
устойчивость иптродуuентов, отличаю
щихся сходными феноритмами, может 
быть разной. Поэтому необходим г:пубо
кий анализ адаnтационных возможно
стей видов в конкретных условиях на 
основе иыеющеrося оnыта интродукцип 

в других регионах и изучения естест

венных условий обитания, включая ма
те:матнчесi<Ое моделирование. 
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О ПРИЗНАК:ЛХ ДЕШИФРИРОВАНИЯ 

КОСМИЧЕСКИХ ФОТОСНИМКОВ 

С. В. ТЕТЮХИН 

Ленинградская лесотехничеакая акадеыия 

При дешифрировании аэрофотоснимков (АФС) и космических фотоспимков (КФС) 
:в лесном хозяйстве нужно, прежде всего, знать его признаки. В настоящее вре!IIЯ 
.нет общепризнанных положений для составления признаков дешифрирования К ФС, 
что объясняется незначительным сроком применения этих снимков в лесном хозЯйстве. 

В изучении общих nризнаков дешифрирования АФС большая роль принадлежит 
nроф. Г. Г. Самойловичу, который разработал признаки дешифрирования АФС, 
в основном средних масштабов, практически для всех лесаобразующих пород не 
только европейской части страны, но и некоторых районов Сибири. Его труды ока
зали значительное влияние на развитие аэрофотосъемки в лесном хозяйстве и послу
жили тем фундаментом, на котором в настоящее время базируются основы ~юрфо
Jiогии насаждений и процесс построения nризнаков дешифрирования как для АФС, 
'l'aK и ДЛЯ КФС. 

Однако признаки дешифрирования Г. Г. Самойловича носят описательный ха
рактер, в связи с чем слабо используются при производственном дешифрировании. 
Их ценность в познавательном характере, они необходимы для начинающих дешиф
ровщиков, а также при тренировке перед производственным дешифрированием. Опыт 
работ показывает, что наиболее доступной и удобной формой nредставления призна
IЮВ дешифрирования являются таблицы, в которых в сжатой и простой форме 
.сконцентрирована вся необходимая информация для дешифрирования. К сожалению, 
в настоящее время нет общепринятых форм построения подобных таблиц, на которых 
моглп бы базироваться дальнейшие исследования в этой области. 

Перnоочередная задача nри разработке признаков дешифрирования- определе
ние главных компонентов в распознавании интересующего объекта. Необходимо вы
де.·шть наиболее достоверные и постоянные признаки, определить входы в таблицу 
.и взаимосвязи между призню<ами, степень их постоянства и достоверности, сгруп

пировать их и определить посм..довательность, отвечающую наиболее вероятноыу 
процессу дешифрирования. 

При описании лесного фонда все признаки дешифрирования можно подразделить 
на ландшафтные (характеризуемые приуроченностью к отдельным эле~1ентаи релье
фа, положением относительно элементов гидросети, экспозиций и т. д.), фото;-.Iетри
ческие (т. е. цвет изображения на спектразональных или цветных сни:-.нсах и тон на 
черно-белых) и морфологические (отражающие строение и форму объектов зеыной 
поверхности и непосредственно влияющие на формирование изображения). 

В настоящее время ландшафтный метод нашел широкое применение, особенпо 
при дешифрировании мелкомасштабных АФС и КФС, и достаточно широко освещен 
в литературе. 

Фотометрические признаки можно считать в числе важнейших при дешифриро
вании КФС, потому что на снимке мы видим различное сочетание цветов (тонов) и 
их оттенков. В то же время это самые непостоянные признаки, так как на них 
вmiяют многие факторы: условия освещенности в момент съеr.Iки, фенологическое 
состояние насаждений, физическое состояние атмосферы, высота стояния солнца, фо
толабораторная обработка и др. Цвет полога древостоя зависит, в первую очередь, 
от коэффициента спектральной яркости (КСЯ) и является основным дешифровочным 
признаком для определения преобладающей породы. Но у всех древесных пород в 
вегетационный период изменение КСЯ имеет примерно одни и те же закономерности, 
что затрудняет в известной степени определение этого показателя. Это характерно 
также для земель нелесных и не лакрытых лесом. КСЯ объектов веживой природы 
такой изменчивости не имеет, что выражается в достоверном дешифрировании в за
внсимости от цвета таких категорий, как воды, го·льцы, пески и др. На отображение 
цвета nолога древостоя влияют густота и высота подроста, подлеска, напочвенный 
покров. Цвет любой части снимка также зависит от влажности напочвенного покрова. 

К наиболее важным компонентам, формирующим изображение на снимке, отно
сится полог древостоя. С уменьшением масштаба происходит генерализация изобра
жения, повышается роль ландшафтных признаков и снижается значение морфоло
гических. Мелкие детали при этом теряют свое изображение, но, с другой стороны, 
формируется новый компонент- рисунок, являющийся одним из главных морфологи
ческих признаков дешифрирования КФС. 


