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скорость промерзания ГЛ, заложеииооо под дорожной здождой, в 2,5—3,0 раза 
меньше, чем традипиоиных дорожно-строитольных маториалов на коигрзльиом уча
стке;

продолжитольность и глубина промерзания грунтов зомляиооо полотна при тол- 
шиих геплоизоляциониой прослойки 0■Oб.- < .0,00 ' м в зиму 1986/87 гг. уменьшилась 
соотвотствеиио до 18 дн. и 66 см;

< пучение на участках с топлоизоляциониой прослойкой (за которым также велись 
наблюдения) снизилось в 1,1—1,25 раза пз сравнеиию с типовыми коиструхпиями;

скорость промерзания грунта земляного пологиа под теплоизоляпиоииой прослой
кой в 1,^—1,3 раза меньше, чем на эталонном участке.

Итак, анализ качествениого состояния опытных участков авTомобильиых дорог 
свидетольствует з надежности применоиия конструктивных слоов гидролизиого лигни
на в период осоиие-весхнией распутицы.

УДК 610*812

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
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ГЛОГОВИНЫ {Sorbus torminalis L.)
И ПЕРСПЕ^К^ТИВЫ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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М. Ш. РУХАДЗЕ

ТбилПИИоорлес

Увеличхних пзтрхбизстхй дхровообрабатывающой промышлениости в цхииых по- 
ро.дах древесины ставит задачу выявления новых ресурсов, пригодных в мебольном, 
музыкальном и сувонирном производствах. Эту дровосину завозят в Закавка^з^<^хио 
республики из других регионов страны или из-за рубежа, тогда как малоизученных 
аборигенные породы, в частиости глоговина, оставлены боз внимания.

В споциальной дровесиноведческой литоратуро данных з строонии и тохнических 
свойствах древесины глоговины нодостаточно. ■ Поэтому нами проводены иc<с^eдoваиия хх 
аиатзмической структуры и физико-мехаиичосхих свойств. Полученные результаты 
послу:жат основой разработки мероприятий рапиональиого лосопользования и воспро
изводства ресурсов древесины глоговины.

Глоговина или берека лечобная Sorbus torminalis L, принадложит к семейству 
Rosaceae. 3ысокое■ стрзйиое дорово до 25 м высоты и 40 ... 60 см в диамотро отли
чается большой декоративностью. Распространена пз всему Кавказу от прибрежной 
зоны до 1^C^С... 1800 м над уровнем моря. Едииичиые экземпляры в древостоях раз
ного флористического состава и строеиия часто расположены во втором ярусе ду
бовых, грабовых, каштановых и буковых лесов. Порода зимостойкая, тробоватольная 
к почвонным условиям. Керновая система глубокая. Теновынослива в молодости, но 
с возрастом потробность в свете увеличивается. Обильно плодоиосит в открытых 
местах.

Общий ароал распространения олооовииы — Кавказ, Алтай, . Средняя Европа, 
Скандииавия, Балхаиы, Малая Азия [2]. Пз данным Н. -С. Захлинсхого [5], глооовииа 
в Абхазии растот группами или едииичиыми деревьями в нижней и средней расти
тельных зонах. ' Нревосина ее отличается весьма цеииыми свойствами: твордостью, мол- 
хослзйибстью■ плотностью (около 780 кг/м' в воздушно-сухом состоянии), спосзбиостью 
хорошо пзли;роваться. -Она может заменить самшит в производство ткацких чхлизков.

Маториал 'Для исследования брали в ■Гурд■жаанском лесхозе ГССР. Исследуемый 
'участок ■ —- буковр-грабовый Х^'ёвостой с ' примесью хлеиa■ ясоня и глоговины. Средняя 
вЬсQта 16 ' < .:18 м, класс возраста .IV, класс ■ бонитета III, склон - схверз-востзчиой 
экспозиции с уклоном 15- -■;.[ ; 20°■ полиота дровостоя 0,6, сомкиутз'сть полога 0■3. Ажур
ный - полог -дровостоя хорошсзпроводит световых лучи к иижиим

Средняя высота «^(^д^о^л^ьных экзомпляров глоговины 18 ,.. .0С 
Стволы, примернз с схрхдины высоты, расходятся на иескольхо 
довольно раскидистую крону.

Анатомическое изучение древесины глоговины проводили, 
А- А. Яцхихо-ХMeлхвского [8], с примхихиихм бизлооичхсхзгз , 
Физико-механические свойства определяли по ГОСТ (4]■ применяя пягитоииую уни- 
ворсальную испытательную машину типа «0НМ-5/E^1». .

Исследоваиия показали, что древесина глоговины ядровая, с широкой хрзсноваго- 
болой заболонью (занимаот 8... 10 годичных слоев) и красновато-коричновым ядром. 
Порода рассояино-сосудистая, сосуды молкио, годичных слои выражены слабо. Серд- 
цевиииые лучи плохо заметны иовооружхииым глазом. Средняя ширина годичных 
колец 1,3 мм, максимальная — 07•-. 2,3 мм (наблюдается в возрасте 3^," 50 лет).

его горизонтам.
м, диаметр 40 см, 
стволиков, образуя

согласно мотодике 
михросхопа ' МБИ-6.
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Содержание поздней древесины составляет 20 % и с возрастом дсрсвя мало изме
няется. Переход от ' рянней древесины к поздней -— постсnсаный. Сосуды со спираль
ными утолщениями и простыми перфорациями. Средний диаметр сосудов в ряннсй 
древесиае достигает 40 мкм, в по.зд1н;г1—25 мм, притом с возрастом дерева варьиру
ется аеравномерао. Толщина стенок сосудов в рянней и поздней gревесиае оgиаакова 
(3 ... 4 мкм). Основная масса древесины состоит из волокнистых элементов. Толщина 
стенок волокон либриформа равна 6 --. 8 мкм и с возрастом дерева почти не изме
няется. Средняя длина волокон либриформа в центральной части ствола состявляст 
160, в сре,^1^(^й—190, а в периферийной — 184 мкм.

Радиальные лучи гетерогеаные одно'-, двух- и трехрядные. Средняя высота низ
ких лучей — 130 - мкм, высоких — 300 мкм, а с возрастом дерева наблюдается увели
чение высоты радиальных лучей.

Древесная пярс1^:^1^и^£1—диффузная и мстатряхсальняя, чаще встречается в позд
ней древесине. Диаметр диффузных клеток в среднем равен 16 мкм и заметно увели
чивается с 85-летнего возраста дерева.

Результаты исслеgовааия физико-мехянических свойств древесины глоговины, 
обработанные методом вариационной статистики ня ЭВМ «Няири-0» и приведенные в 
таблице, показывают, что плотность древесины (при влажности 12 %) составляет 
600 кг/м', я по некоторым литературным ' источникям [2, 3, 7—800 кг/м’. Поэтому 
по классификации Б. Н. Уголева [6] ее, наряду с древесиаой бука, вяза, клена, оре
ха, платяна, ясеня и др., следует отнести ко второй группе (средняя плотность).

По заачеаиям коэффициентов усушки и разбухания древесина глоговины близка 
к буку и ясеню [6]. Оня имеет сильноусыхающую структуру, тяк как коэффициент ее 
объемной усушки равен 0,49 % [1][

По показателям пределов прочности при сжатии и скалывании вдоль волокон, при 
статическом изгибе древесина глоговины очень близка к ясеню, - клену и буку [6].

Ее слсдуст отнести к твердым древесным породам, таким как бук и вяз, так как 
твердость ее торцовой поверхности ааходится в пределах 401 --- 800 кгс/см' [6].

Таким образом, твердую, прочную, плотную древесину глоговины, обладающую 
характерным блеском, наряду с древесиной самшита, бука и ясеня, успешно можно 
применять в производстве стротяного шпона для декорятиваой облицовочной фанеры, 
в мебельной и деревообрябатываюшсй промышлеаности-

Учитывая высокие физико-механические свойства древесины глоговины, ее широ
кую экологическую приспособляемость, а также аеgостаточаость естественных запасов, 
считаем целесообразным 
создания сырьевой базы 
значению.

для
ня-

ее развсдснис в лесокультуре южных регионов страны 
и широкого использовяния в производстве по целевому

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Дрсвесиноведение.— Л.: Гослестсхиз^цят, )945[— 459 с. [2].[1]. В а и и н С. И. , , . . ,
Дсндрофлоря Кавказа. Т. IV.— Тбилиси: Изд-во Мецаиереба, ^^65.— 398 с. [З]. Дере
вья и кустарники СССР. Т. III.—- М..; Л.: Изд-во АН СССР, 1904.— С. 482—486- т. 
Древесиня: [Сб.]: ГОСТ 16486.0—78. ГОСТ 16483.7—71[ ГОСТ 16483.9—76[ ГОСТ 16486. 
39—81.— М.: Изд-во стандартов, 1986.— 216 с. 1^]. Заклинский И. С. Лсся 
Абхазии.— Л.; М.: Леси. пром-сть, 1931.— 210 с. [6]. Угол ев Б. Н. Дрсвссиновсдс- 
ни(е. - с основами лесного товяровсдсния.— М.: Лесн. пром-сть' D86.— 334 с. [7]. X о- 
лявко В. С., Глоба-М ^сайленко Д. А., Холявко Е. С. Атлас древесных 
пород Кавказа.— М.: Лесн. пром-сть, ^^78.— 214 с. [8]. Яценко-^ .левский
А. А - С^ннс^ы- - г^т^о^цд -i и^г^с^oм^^^^(^(^оc^г_ исcоддвааия - — М.! . - Л . - ^д-г-о о
АН- СССР, " 1954.— 667 с. [9]. Яценко-^ .левский А. А. Направление ааучао- 
технического - прогросся в промышленном использовании древесины (Лес и древеси- 

,ня- в бу,ц■ушeм),— Мд Леса[ ' пром-сть, ^^03.— С. 133—134.



ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ .ЗАВЕДЕН ИИ

№ 3 ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ 1991

ИСТОРИЯ НАУКИ

УДК 602*902

ДМИТРИЙ НИКИФОРОВИЧ • КАЙГОРОДОВ
(к П^^З-летию со дня рождения)

Специалистам лхсиого хозяйства хорошо извостио имя профессора Лоиинградского 
лесизоо института Нмитрия Пихифоровича Кайгородзва, Он был фон(^.логзм, бзтаииком, 
ориигологом■ лесоводом, гохиолооом■ подагогом, галаиг^лнв^ыe nоп;^-^^^l^^^:^lатором . био.по- 
гических знаний, «художииком» остоствозиаиия, иезаурядиым мyзыкаитом и даже 
композитором, способным ороаиизатором.

Дмитрий ■ Никифорович родился 31 августа 1846 г. в Полопхе в семье прл^о^а- 
ватоля Полоцкого кадотсхого корпуса. После охоичания в 1863 ' г- Полопхо.оз кадот- 
ского корпуса он продолжил учобу сначала в К.онстз^нг^ииовском (1863—1864 гг.), а 
затем и в Санкт-Петербуросхом (1864—1865 гг.) артилд^J^рийсхих учи-лищах- Начало 
ого вооииой карьеры было мнооообещаюшим- Он отслужил нопо.лных два гз.да в 
г. Радзани Люблинской губорнии Царства Польского, в 1867 г, был . переводен с 
повышонием под Поторбург — на Охтонский пороховой завод и имел отличных пер
спективы npодвижоиия пз службе.

Но вооииая карьера не про-льщала молодого поручика. Еще в Польше он увлхкся 
исс,ле,дованиями живой природы, продолжил свои заиягия под По'^ербургом.

Пороховыо работы на заводе начинались 15 апреля и заканчивались 15 сонтября. 
В . остальное время служба иосила, как писал учоный в автобиографии, «хаиикулярный 
характор», Это давало молодому офицеру возможность заниматься своим. образоваии- 
ем. С увлечением отдавался зн чтоиию■ экскурсиям по -глухим охросгнOl^тям Охтеисхооо 
завода, наблюдая мельчайших проявлеиия жизни природы, собирая хзллохции птиц, 
бабочок, растоний- Немало способ<^тво1вала этому и страсть ,■х охоте. Имхнно в эти 
годы Дмитрий Пихифорович начал вости систематическио фонологичоск^ записи. .

Но самостоятольиьх заиягий было иодосгагочно, чтобы удовлетворить «жажду ■ 
зиаиий». Осенью 1868 г. - Д. Н. Кайгзродов поступил вольнослушателем в Зомлодоль- 
чоский (впослодствии Лесной) институт, где посошал . лекции известных русских бо- 
гаиихов профессоров Котольщикова и Бородина, хим1^1^(^се—Эиоольr^ap,дта и Лачииова, 
акадомика Кокшарова, читавшего минорзлогию, Дм. Лачииова, препс^дававшего фи
зику и метеорологию,

В 1871 г. Д. Н- Кайгородов успешно сдал выnусхиыо эхзамоиы■ а в 1872 г. по,ту- 
чил званио хаидидата сельского хозяйства и лесоводства за работу «Добыванио. дро- 
вссио-уксуснокислой извести, как предмета молкой заводской промiышлeииости в Яро
славской губернии», ставшую огз первой публикациой. Она появилась во втором вы
пуске «Лхсиого журнала» за 1872 г. в отдело ' «Известия з доятольности Лосного 
общества». Впослодствии на протяжении многих лот Дмитрий Нихи(фоpович пзстоянио 
сотрудничал с «Лосным журналом». ' ,

Научные успехи молодого вооиного . обратили на себя, внимание; в 1873 г. Миип-, 
сторство зомледолия предложило ому отправиться за граиицу для nопзлиеиия збра- 
зоваиия и подготовки к руководству новой в ЗемлодJ^J^^^чесхом ии(^•^l^туте . кафедрой . 
лесной техиолооии-

Штабс-капитан Д. Н. Кайгородов навсегда покинул .вохнную службу, получил чин 
пз ■ корпусу лхсничИх и на два года уохал из России. Он посетил Гермаиию■ Австрию, 

-Фр^и^п^ию и . Швоцию, где изучал ' лесную технологию, мхстную . при1^<^,ду, занимался в 
Тараидсхой лесной академии и 'на лесном- факультете Цюрихского nолитехиихума- По ' 
возвращении Д,. . П.•К^г^й^г^зродзв получил -.^^афодру (которую зн вз;^з^.лавлял в . точение 
30 лет) и читал лекции по курсу лхсной техиолооии, а затем и лосного ииженориооо 
искусства, соз,дал сПепиальиый к'абинот.по гххнолооии древесины. ■ ' <

В. .1882 г. Д. Н-. ■ Кайгородов был избран профессором кафедры лосной техиолзоии 
и лесиогз инженерного дела. Эту. должность зн заииl^;^л'в течение 24 лот, С 16 иоября 
1906 г. Дмитрий Никифорович начал заведовать феиологичосхой, сетью при. Сельско- 
хозяйсгвХииом учензм' комитете. В самых последних годы . .жизни .., учl^J^l^Ь^■ заиимался 
обработкой своих данных в лосиом отделе ГосударсT^Е^s^l^^^c^I^с^.--ИHl^титута . опытиой.< 
агрономии. . , ,. 'iirt-■ ■. " . , ' ,

Научио-иc(а^^(^lвaто.льская работа на кафодрх 'была ' ' посвяшёна ■' „Изучхнию техиичe- 
ских свОйств древесины, сухой, перогонке дорова и вопросам, лесИоо’о-■.-гг^I^^г^Ззoвхдхии^'^.

-В 1885—1886. гг. Д.- Н. Кайгородов написал курс..«^^l^(^oyт^(ттpeЛли^^^,.о»■ рд.ЗPаботал<.Ио-.. 
вый метод и скоистpуйpовал ' оригинальиый ' прибОр ' для ' опреДХЛеHияlочГ^^(^J^^ДЗёти..-ре^—, 
весины. В 1900 г. он доказал, что техиическио кшшcсгва дре^в^J^(^I^^^Ь^^ здш^^ят“и'е<■ ши—


