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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Строение дерева 

В любом дереве различают следующие основные части: крону (ветви с листь-

ями), ствол и корни. Каждая из них выполняет определенные функции, необходи-

мые для жизни дерева. 

Главную часть дерева и его основную массу (50-90% объема) составляет 

ствол, из которого получают все виды древесных строительных материалов. На 

основе изучения строения древесины можно определить породу дерева, его воз-

раст, условия произрастания, прогнозировать физико-механические и другие 

свойства. 

Макроструктура - это строение древесины, видимое невооруженным глазом 

или при небольшом увеличении. Макроструктуру изучают на трех разрезах ство-

ла: поперечном (торцовом) - перпендикулярно оси ствола; радиальном продоль-

ном (по диаметру или радиусу) -разрез проходит вдоль ствола через центр; тан-

генциальном - разрез проходит вдоль ствола на некотором расстоянии от центра 

(по хорде). 

На поперечном (торцовом) разрезе ствола дерева достаточно четко различают 

кору, луб, камбий, заболонь, ядро, сердцевину, годичные кольца. 

Кора - защищает дерево от механических повреждений, состоит из наружного 

слоя (корки пробковый слой) и внутреннего (луб). Кора занимает 6-25% объема 

дерева. 

Луб - тонкий внутренний слой коры, предназначен для передачи питательных 

веществ из кроны вниз, в нем откладываются запасы этих веществ. 

Камбий - тонкий жизнедеятельный слой клеток, которые размножаются деле-

нием. Большая часть клеток откладывается в сторону древесины, меньшая часть - 

в сторону луба (более мелкие, лубяные клетки). В разные периоды года камбий 

развивается по-разному: весной и в начале лета образуется ранняя (весенняя) дре-

весина; летом и в начале осени образуется поздняя (летняя) древесина, более 

плотная. Чередуясь, ранняя и поздняя древесина образуют слоистую структуру 

дерева. 



2 

 

Заболонь - наружная часть толстого слоя древесины, прилегающая к камбию. 

Заболонь состоит из молодых клеток, по которым перемещаются растворы пита-

тельных веществ. В свежесрубленном дереве заболонь имеет большую влажность, 

легко загнивает, имеет низкую прочность, повышенную усушку и склонность к 

короблению. 

Ядро - более тёмная часть древесины, располагается за заболонью. Ядро со-

стоит из отмерших клеток, пропитано смолистыми и дубильными веществами. 

Эта часть дерева имеет меньшую влажность, более стойка к загниванию, большую 

твердость и прочность. 

Древесные породы делят на ядровые, заболонные и спелодревесные. Ядровые 

породы имеют темную центральную часть, заметно темнее заболони (дуб, сосна, 

тополь, ясень, кедр, лиственница). Спелодревесными называют породы, у которых 

центральная часть имеет свойства ядра, но по цвету не отличается от периферий-

ной (ель, пихта, бук). У заболонных пород отсутствует ядро, центральная часть 

ничем не отличается от периферической (береза, клен, ольха, липа). В раннем воз-

расте древесина всех пород имеет только заболонь. 

Сердцевина - расположена вдоль ствола в самом его центре, представляет со-

бой рыхлую ткань, состоящую из клеток с тонкими, слабо связанными друг с дру-

гом стенками. Размеры сердцевинной трубки (сердцевина и кольцо первого года 

жизни дерева) невелики: до 10 мм у хвойных и чуть больше у лиственных пород. 

Это самая слабая часть ствола, легко загнивает, нередко легко крошится. На тор-

цовом разрезе можно различить сердцевинные лучи, которые состоят из тонких 

клеток, особенно заметных у дуба, бука, клена. Часть из них (первичные) идут от 

сердцевины до коры, пронизывая древесину в радиальном направлении, другие 

(вторичные) возникают на некотором расстоянии от сердцевины, но обязательно 

доходят до коры. Сердцевинные лучи предназначены для перемещения по ним 

влаги, питательных веществ и образования запаса на зиму. Древесина легко раска-

лывается по сердцевинным лучам, по ним же она растрескивается при высыхании. 

На торцовом разрезе ствола заметны концентрические круги. В большинстве 

случаев каждый такой слой (кольцо) представляет собой ежегодный прирост дре-

весины и называется годовым слоем или годовым кольцом. 
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На радиальном срезе годовые кольца заметны в виде удлиненных полос, а на 

тангенциальном - в форме извилистых линий. В зависимости от условий произ-

растания дерева (климат, грунт и  др.) годовые слои могут иметь различную ши-

рину. По количеству годовых слоев можно определить возраст той части ствола, 

где сделан срез. 

Микроструктура древесины состоит из большого количества живых и отмер-

ших клеток различных размеров и форм. Живая клетка имеет протоплазму, ядро, 

оболочку и клеточный сок. 

Опорные (механические) клетки имеют толстые стенки, небольшие пустоты, 

придают древесине высокую прочность и стойкость к загниванию. 

Любая клетка состоит из оболочки и находящегося внутри нее протопласта, 

включающего растительный белок - протоплазму - и ядро. 

Протоплазма представляет собой зернистую, прозрачную, тягучую слизь (расти-

тельный белок), состоящую из углерода, водорода, кислорода, азота и серы. Ядро 

от протоплазмы отличается лишь наличием фосфора, оно обычно имеет овальную 

форму. 

Оболочки древесных клеток состоят из целлюлозы, которая представляет со-

бой природный полимер. По мере роста клетки оболочки изменяются, происходит 

их одеревенение, образуется лигнин, в результате чего увеличивается твердость и 

прочность клетки. 

Лигнин - природный полимер (высокомолекулярная ароматическая часть) - у 

хвойных пород составляет 28-30%, лиственных - 18-24%. От целлюлозы лигнин 

отличается содержанием углерода 60-65% (в целлюлозе 44%). Входящие в состав 

древесины минеральные вещества при сгорании дают золу, количество которой в 

зависимости от породы древесины колеблется от 0,2 до 1,7%. Есть в древесине 

экстрактивные вещества, которые придают ей цвет, запах, вкус, иногда токсич-

ность, помогают дереву сопротивляться грибковым заболеваниям. Среди них смо-

лы, дубители (такниды), эфирные масла, красители и др. 
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Основные древесные породы 

Для промышленного использования лесных ресурсов важно изучить основные 

породы древесины. 

Принято выделять две основные группы древесных пород: хвойные и лист-

венные, Последние в свою очередь иногда делят на мягколиственные и твердо-

лиственные, 

Хвойные породы характеризуются листьями игольчатого строения (хвоей). В 

строительстве главным образом используют хвойные породы: сосну, ель, лист-

венницу, пихту, кедр.  
Лиственные породы особенно многочисленны и разнообразны по своим свой-

ствам. К ним относят дуб, бук, ольху, осину, березу, ясень, липу, орех 

Сосна - ядровая порода, в зависимости от условий произрастания называется 

"рудовая" (растет на высоких песчаных почвах, имеет мелкослойную плотную 

смолистую древесину, большое ядро и узкую заболонь) или "мяндовая" (растет в 

низинах на песчаных или глинистых почвах, имеет более слабую широкослойную 

древесину, малое ядро к широкую заболонь). Ядро у сосны буро-красного цвета, а 

заболонь жёлтого. Древесина сосны имеет высокую прочность и небольшую 

плотность (около 500 кг/м3), легко обрабатывается, трудно поддается загниванию. 

Применяют сосну в виде круглого леса (кругляка) и пиломатериалов, а также для 

изготовления столярных изделий, мебели. 

Ель - спелодревесная безъядровая порода, имеет белый цвет (иногда с розова-

тым или желтоватым оттенками), высокие показатели прочности при небольшой 

плотности (440-500 кг/м3), малосмолистая поэтому быстрее загнивает. По качеству 

древесина ели незначительно уступает сосне, однако из-за большого количества 

сучков ель тяжело обрабатывать. 

Лиственница - ядровая смолистая порода с красновато-бурым ядром и узкой 

заболонью белого цвета. Древесина лиственницы прочная, твердая, плотная (сред-

няя плотность 630-730 кг/м3), стойкая против загнивания. К недостаткам следует 

отнести склонность к растрескиванию из-за большой разницы между радиальной 

и тангенциальной усушкой. Применяют лиственницу в гидротехническом строи-

тельстве, для различных стоек, шпал, а также в мостостроении. 
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Пихта - безъядровая спелодревесная порода с древесиной белого цвета, не 

имеет смоляных ходов, поэтому легко загнивает, менее стойка во влажных усло-

виях по сравнению с другими хвойными породами. Её не применяют во влажных 

условиях эксплуатации. 

Кедр - ядровая порода, имеет мягкую и лёгкую древесину (m<450 кг/м3). ме-

ханические свойства кедра ниже, чем у сосны. Применяют в виде круглого леса и 

пиломатериалов, для столярных изделий и отделки мебели (декоративная фанера). 

Лиственные породы особенно многочисленны и разнообразны по своим свой-

ствам. К ним относят дуб, бук, ольху, осину, березу, ясень, липу, орех и др. 

Дуб - ядровая кольцесосудистая порода. Ядро бурого цвета резко отличается 

от заболони желтоватого цвета. Древесина дуба плотная (около 720 кг/м3), проч-

ная, упругая, стойкая против гноения, имеет красивую и своеобразную текстуру. 

Применяют дуб для ответственных конструкций, гидротехнического строитель-

ства, однако чаще всего (из-за дефицитности этой древесины) для изготовления 

паркета, мебели, столярно-отделочных изделий. Особенно ценится мореный дуб 

(при длительном хранении в воде дуб темнеет). 

Бук - спелодревесная рассеянно-сосудистая порода; имеет белый с краснова-

тым оттенком цвет. Древесина бука плотная (m=650 кг/м3), твердая, легко раска-

лывается, относительно легко загнивает. Применяют бук для изготовления мебе-

ли, столярных изделий, паркета. 

Береза - заболонная порода с плотной (650 кг/м3), прочной и упругой древеси-

ной белого или желтоватого цвета. Мало устойчива против гниения, при высыха-

нии коробится. Применяют березу, для изготовления фанеры, паркета, столярных 

изделий, мебели, поручней, отделочных работ. 

Ольха - заболонная порода с легкой мягкой, нестойкой к загниванию древеси-

ной. Используют для столярных изделий и фанеры. 

Осина - заболонная спелодревесная порода, широко распространенная в 

наших лесах. Древесина осины легкая (420-500 кг/м3), мягкая, хорошо обрабаты-

вается, мало коробится и трескается при высыхании. Имеет зеленоватый оттенок, 
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склонна к загниванию. Применяется для изготовления фанеры, тары, щепы (для 

древесностружечных плит). 

Ясень - ядровая порода, древесина которой умеет высокую прочность и плот-

ность (660-740 кг/м3), упругость, красивую текстуру. Во влажных условиях быст-

ро загнивает. Применяется в мебельном производстве и для столярно-отделочных 

работ. 

Липа - заболонная мягкая порода. Древесина липы легкая, нестойкая во влаж-

ных условиях. Используют для изготовления мебели, фанеры, тары. 

Орех - имеет древесину темно-коричневого цвета, красивую текстуру. Ис-

пользуют для изготовления декоративной фанеры. 

Наиболее распространенные хвойные породы по сравнению с лиственными 

имеют древесину лучшего качества, хорошую прямизну и длину ствола. Их ис-

пользуют в строительстве гораздо больше, чем лиственные породы. 

Однако в последние годы с применением клееных конструкций, древесных 

пластиков, материалов из отходов древесины, прессованной к модифицированной 

древесины, все больше начинают применяться лиственные породы, особенно в ар-

хитектурно-строи-тельной практике. 

 

Свойства древесины 

Древесина обладает весьма разнообразными свойствами в зависимости от 

возраста, породы дерева, места и условий его роста, влажности и других факторов. 

В свою очередь, физические и механические свойства древесины определяют спо-

собы её заготовки и переработки в строительные материалы и изделия, области 

применения и условия эксплуатация деревянных конструкций. 

Физические свойства древесины. К физическим свойствам древесины отно-

сятся влажность, плотность, усушка, разбухание, теплопроводность, цвет, тексту-

ра и др. 

Влажность древесины влияет на основные свойства. Растущее дерево содер-

жит более 35% воды (от 35 до 120% массы абсолютно сухой древесины). В древе-

сине выделяют химическую, свободную (или капиллярную) и гигроскопическую 

(связанную) влагу. Химическая влага входит в химический состав веществ, кото-
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рые образуют древесину. Её количество незначительно (до 1%), но удалить её, не 

нарушая структуры древесины, невозможно. Свободная (капиллярная) влага раз-

мещается в межклеточном и внутриклеточном пространстве. Гигроскопическая 

(связанная) влага находится в стенках клеток. Основная масса воды в древесине - 

капиллярная и гигроскопическая или только последняя. 

Состояние древесины, при котором в ней отсутствует капиллярная влага и со-

держится только гигроскопическая, соответствует точке насыщения волокон ТНВ 

(23-35%). 

При испарении свободной влаги объем и форма древесины остаются неизмен-

ными. Испарение связанной влаги изменяет размеры древесины (усушка) и её 

форму (коробление и растрескивание). При увлажнении сухой древесины проис-

ходит обратный процесс - разбухание. 

По содержанию влаги древесину делят на мокрую, свежесрубленную (более 

35%), воздушно-сухую (15-20%), комнатно-сухую (8-12%) и абсолютно сухую, 

т.е. высушенную до постоянной массы. 

Древесина, имея высокую пористость и волокнистое строение, способна по-

глощать воду парообразную из воздуха при изменении температуры и влажности 

воздуха, т.е. обладает гигроскопичностью. Вследствие гигроскопичности древеси-

на изменяет размеры, объем, коробится, растрескивается. Чтобы предотвратить 

это, деревянные изделия покрывают лаками и красками или пропитывают различ-

ными веществами. 

Влажность, которую приобретает древесина при длительном хранении на воз-

духе с постоянной температурой и относительной влажностью, называют равно-

весной. 

Истинная плотность древесины не зависит от породы дерева и для всех пород 

составляет 1530 кг/м3. 

Средняя плотность зависит от объема пор, влажности, от породы дерева (граб, 

липа, черное дерево), от возраста (молодое, среднего или старшего возраста). В 

зависимости от величины средней плотности древесину делят на очень легкую m 

менее 450кг/м3 (кедр, пихта), лёгкую m=450-600 кг/м3 (ель, сосна, липа, осина), 
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полутяжелую m=600-750 кг/м3 (дуб, бук), тяжелую m=750-900 кг/м3 (граб, хурма, 

железное дерево); очень тяжелую m более 900 кг/м3, мах 1200 кг/м3 (кизил, фи-

сташковое, черное эбеновое дерево), а бакутовое (бакута) дерево имеет среднюю 

плотность 1280 кг/м3. 

Средняя плотность древесины увеличивается при повышении влажности, по-

этому среднюю плотность, как и другие свойства, приводят к стандартной (услов-

но нормальной) влажности 12%, которую можно определить по формуле ,  

m(12)=m(w)[1+0.01(1-Ко)(12-w)]       (1) 

где m(12); m(w) - средняя плотность соответственно образца древесины, при 

влажности 12% и влажности w, кг/м3; 

Ко - коэффициент объемной усушки, который показывает, на сколько % изме-

няется объем образца при изменении влажности на 1%. В среднем Ко принимают 

равным 0,5. 

Пористость зависит от породы дерева и возраста. В свою очередь от пористо-

сти зависит прочность древесины, возможность сплава леса, качество пропитки 

древесины антисептиками и антипиренами. 

Пористость древесины колеблется в широких пределах: для хвойных 46-85%, 

для лиственных 32-80%. Учитывая, что истинная плотность древесины является 

постоянной величиной, пористость можно определить по формуле 

П=100(1-m/)=100-65m      (2) 

где m - средняя плотность, кг/м3. 

Водопроницаемость зависит от породы дерева, начальной его влажности, воз-

раста дерева, характера разреза, строения и др. У хвойных пород она меньше, чем 

у лиственных; через торцовый разрез - больше, чем через радиальный. 

Усушка - уменьшение размеров и объема при сушке изделий. Вначале, как 

указывалось ранее, при сушке древесина теряет свободную (капиллярную влагу), 

но размеры и объем при этом не изменяются. Затем испаряется гигроскопическая 

влага, т.е. влажность падает ниже точки насыщения волокон, в результате чего 

уменьшается толщина водных оболочек, мицеллы сближаются, уменьшается объ-

ем и размеры древесины. Древесина усыхает неравномерно. Усушка вдоль воло-
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кон (Ув) обычно незначительна 0,1-0,4% и её можно не учитывать. Усушка в ра-

диальном (Ур) и тангенциальном (Ут) направлениях составляет соответственно 3-

6% и 7-12%. Определяют усушку по формулам: 

Ув=100(l-l1)/l                                                                                  (3) 

Ур=100(a-a1)/a                                                                                (4) 

Ут=100(b-b1)/b                                                                                 (5) 

где l, a, b - размеры соответственно вдоль волокон, в радиальном и тангенци-

альном направлениях при данной влажности; 

l1, a1, b1 - размеры в соответствующем направлении в абсолютно сухом состоя-

нии. 

Объемную усушку (Уv, %) вычисляют, не учитывая продольной усушки, по 

формуле 

Уv=100(aоbо-a1b1)/aоbо,                                                                            (6) 

где, a1b1 - размеры поперечного сечения образца при данной влажности; 

        ао, bо - то же самое, в абсолютно сухом состоянии. 

Для различных пород древесины объемная усушка может составлять 10-17%. 

Коэффициент объемной усушки (Ко) определяется по формуле 

Ко=Уv/W                                                                                                 (7) 

где W - данная влажность древесины. 

Коэффициент объемной усушки изменяется от 0,2 до 0,75 и для расчетов мо-

жет быть принят ориентировочно 0,5. 

Разбухание - способность древесины увеличивать свои размеры и объем при 

увлажнении сухой древесины, т.е. свойство, обратное усушке. Разбухает древеси-

на при повышении влажности от абсолютно сухого состояния до точки насыще-

ния волокон. Когда влажность достигает точки насыщения волокон, разбухание 

прекращается. Разбухание, как и усушка, в разных направлениях неодинаковое: 

вдоль волокон 0,1-0,8%, в радиальном направлении 3-5-7%, в тангенциальном 6-

12%. 

Вследствие неравномерной усушки в разных направлениях возникает короб-

ление древесины. У материалов с пороками строения древесины четко заметно и 

продольное коробление. В связи с тем, что древесина в тангенциальном направле-
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нии имеет величину усушки в 2 раза большую, чем в радиальном, доски, выпи-

ленные из частей бревна, близких к поверхности, коробятся больше, чем выпи-

ленные из средних слоев, широкие доски коробятся больше, чем узкие. 

Из-за неравномерного удаления влаги и коробления древесины в процессе 

сушки возникают значительные внутренние напряжения, которые приводят к рас-

трескиванию лесо- и пиломатериалов. При проектировании необходимо учиты-

вать влажностные деформации (температурные деформации древесины можно не 

учитывать, так как они значительно меньше влажностных). 

Чтобы предотвратить коробление и растрескивание деревянных изделий, сле-

дует применять древесину с такой влажностью, которая соответствовала бы усло-

виям её эксплуатации. А от последующего увлажнения древесину защищают, по-

крывая её красками, лаками и эмалями. 

В брёвнах, брусьях, досках трещины возникают прежде всего на торцах. Что-

бы уменьшить их растрескивание, торцы обмазывают смесью извести, соли и клея 

или другими составами. 

Теплопроводность древесины зависит от породы, влажности, температуры, 

направления теплового потока (вдоль или поперек волокон). Так, у сосны вдоль 

волокон коэффициент теплопроводности составляет 0,35 Вт/(м°С), а поперек 0,17 

Вт/(м°С). С увеличением влажности теплопроводность увеличивается. Теплопро-

водность древесины в тангенциальном направлении меньше, чем в радиальном. 

Удельная теплоёмкость древесины зависит от температуры и влажности и не 

зависит от породы. 

Акустические свойства древесины необходимо учитывать при применении 

древесных материалов для внутренней отделки общественных зданий. Так, древе-

сина хвойных пород с малой плотностью (ель) обладает высокими резонансными 

свойствами. Цвет древесины, блеск, текстура являются её важнейшими декора-

тивными свойствами и особенно ценятся в отделочных работах. 

Механические свойства древесины зависят от многих факторов: влажности, 

плотности, наличия дефектов, гнили, процентного содержания поздней древесины 

и др. 
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Прочность при сжатии вдоль волокон определяется на образцах-

параллелепипедах (призмах) размером 20х20х30 мм и рассчитывается по форму-

ле: 

Rсж(w)=F/(ab)                                                                                       (8) 

где a, b - размеры поперечного сечения (20х20 мм). 

Прочность при сжатии уменьшается с увеличением влажности древесины от 0 

до 30-35% (граница гигроскопичности, или точка насыщения волокон). Дальней-

шее увеличение влажности не влияет на прочность древесины, поэтому предел 

прочности при сжатии древесины данной влажности приводится к пределу проч-

ности древесины при 12%-ной влажности по формуле: 

Rсж(12)=Rсж(w)[1+(w-12)],                                                                     (9) 

где Rсж(12) - предел прочности при 12%-ной влажности; 

Rсж - предел прочности при влажности w на момент испытания; 

w - влажность испытываемой древесины, %; 

 - поправочный коэффициент на влажность (для березы, сосны, кедра, лист-

венницы =0,05; для дуба, других лиственных пород, ели, пихты =0.04). 

Прочность древесины при сжатии изменяется в пределах от 30 до 80 МПа и 

зависит от влажности, средней плотности, условий роста, размещения бревен по 

высоте, толщины ствола, температуры и др. 

Если деревянная конструкция работает поперек волокон (например, шпалы), 

то предел прочности при сжатии определяют на образцах древесины размером 

20х20х60 мм. Посередине этого образца укладывают металлический кубик 

20х20х20 мм, устанавливают их в пресс. Прочность при сжатии поперек волокон 

определяется по формуле (11.10), а затем приводится к 12%-ной влажности по 

формуле (11.9). 

Rсж(w)=Fn/S;  (10) 

где Fn - усилие, которое отвечает пределу пропорциональности (точка, при 

которой нарушается прямолинейная зависимость между нагрузкой и деформаци-

ей). 

S - сечение металлического кубика (20х20 мм). 
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Предел прочности при сжатии поперек волокон составляет 27-40 % прочно-

сти при сжатии вдоль волокон. 

Прочность при растяжении вдоль волокон определяется на плоских образцах-

"восьмерках" длиной 35 см, площадь шейки 0,4х2=0,8 см. Образец укрепляют в 

захватах разрывной машины и растягивают. Прочность при растяжении изменяет-

ся в пределах 70-190 МПа (например, у сосны 130 МПа, дуба - 150, граба 190 

МПа). Удельная прочность древесины при растяжения вдоль волокон, т.е. 

Rp/m(m - относительная плотность) примерно такая же, как аналогичные пока-

затели у стали и стеклопластиков. Однако реализовать эти ценные свойства дре-

весины в конструкциях весьма затруднительно во-первых, из-за наличия пороков 

(сучки, трещины и др.), которые снижают её прочностные показатели; во-вторых, 

из-за того, что в закрепленных концах деревянных деталей при растяжении воз-

никают напряжения смятия и скалывания, которым древесина сопротивляется, 

плохо. 

Прочность при статическом изгибе определяется на образцах-балочках (брус-

ках) размером 20х20х30 мм нагружением двумя сосредоточенными грузами, при-

ложенными в третьих частях пролета. Расстояние между опорами (пролёт) со-

ставляет 240 мм. Прочность при изгибе определяется по формуле: 

Rи(w)=Fl/bh2;  (11) 

где, F - разрушающее усилие, Н (кгс) 

l - пролет, м (см) 

b, h - ширина и высота образна, м (см) 

Затем предел прочности при изгибе приводится к 12%-ной влажности, поль-

зуясь формулой (9). 

Прочность при изгибе изменяется от 50 до 110 МПа (у дуба Rи=85 МПа, сос-

ны Rи=80, у граба Rи=110 МПа). 

Зависит прочность при изгибе от тех же факторов, что и прочность при сжа-

тии. Высокие показатели прочности древесины на изгиб позволяют использовать 

её в конструкциях, которые работают на изгиб (бруски, балки, настилы и др.). 

Прочность при скалывании определяется на образцах с выступом (площадь 

скалывания S=3х2 см). Прочность при скалывании вдоль волокон изменяется в 
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пределах от 4 до 13 МПа (дуб имеет Rсж=8 МПа, сосна 7-7,5 МПа, бук - 13 МПа). 

Поперек волокон прочность больше, чем вдоль волокон примерно в 3-4 раза, од-

нако чистого скалывания (среза) практически не бывает, так как одновременно 

происходит смятие и изгиб волокон. В строительных конструкциях древесина ча-

сто работает на скалывание вдоль волокон (например, в строительных фермах). 

Статическая твердость древесины равна нагрузке, которая необходима для 

вдавливания в образец, половины металлического шарика диаметром 5,64 мм, 

площадь отпечатка равна 1 см2. По твердости древесину делят на такие группы: 

мягкая с твердостью 35-50 МПа (сосна, ель, ольха, пихта), твердая с торцовой 

твердостью 50-100 МПа (дуб, граб, ясень, береза, клен), очень твердая с твердо-

стью более 100 МПа (кизил, самшит). Твердые породы трудно обрабатываются, 

но имеют повышенную износостойкость. 

Модуль упругости древесины повышается от вершины к комлю, он возраста-

ет с увеличением плотности и уменьшается с повышением влажности (гнуть сы-

рую древесину легче, чем сухую). Модуль упругости воздушно-сухой сосны и ели 

составляет 10000-15000 МПа. Определяется он общеизвестными методами (см. 

раздел "Механические свойства строительных материалов"), а затем приводится к 

12%-ной влажности. 

 

Пороки древесины 

Пороками древесины называют недостатки, возникающие во время роста 

дерева и хранения пиломатериалов на складе, что снижает качество и ограни-

чивает применение лесоматериалов в строительных конструкциях. Их принято 

подразделять на ряд специфических групп: 

Сучки; 

Трещины; 

Пороки формы ствола; 

Пороки строения древесины; 

Химические окраски; 

Грибные поражения; 

Повреждения насекомыми; 
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Инородные включения; 

Деформации. 

Пороки растущего дерева обычно переходят в срубленную древесину. В 

ней возникают и собственные пороки – грибные поражения, химические 

окраски и др. Полная характеристика пороков и их влияния на качество древе-

сины приведены в ГОСТ 2140 

Сучки – живые и отмершие, закрытые и заросшие, здоровые и загнившие 

представляю собой части (основания) ветвей, заключенные в древесине. Они 

нарушают однородность строения древесины, затрудняют механическую обра-

ботку пиломатериалов, нарушают закономерность распределения внутренних 

напряжений, уменьшают рабочее сечение пиломатериала и, следовательно, 

прочность древесины, ее сортность. Нередко прочность снижается на 50% и 

более. Сучки – основные сорт определяющие факторы у древесины. Особенно 

вредны выпадающие, рыхлые и табачные несросшиеся сучки.  

Трещины могут появляться как на растущем дереве, так и при высыхании 

срубленного дерева и пиломатериалов. Они нарушают целостность лесомате-

риалов, уменьшают выход высокосортной продукции, снижают прочность и 

даже делают непригодными для строительных целей. Кроме того, трещины 

способствуют гниению древесины. 

Метик – внутренние трещины, идущие вдоль ствола от центра к перифе-

рии; трещин может быть несколько расположенных в одной плоскости, так и 

крестообразно. 

Морзобоина – наружная открытая продольная трещина, сужающаяся к цен-

тру. Такие трещины возникают при замерзании влаги в стволе во время силь-

ных морозов. 

Отлуп – полное или частичное отделение центральной части ствола от пе-

риферийной в результате усушки первой. Такие трещины располагаются по 

годовым кольцам. 

Трещины усушки встречаются очень часто в древесине всех пород; возни-

кают в результате напряжений, вызванных неравномерной усадкой при быст-
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рой сушке древесины на воздухе. Эти трещины направлены от периферии к 

центру вдоль волокон древесины. 

Виды трещин:  

а, б – метковая простая и сложная;  

в, г – морозобоина открытая и закрытая;  

д, е – отлуп кольцевой и частичный  

Пороки формы ствола легко определяются на растущем дереве, поэтому 

стволы таких деревьев могут быть  отбракованы на лесосеке. К этой группе 

пороков относятся сбежистость, закомелистость и кривизна ствола 

Сбежистость – значительное уменьшение диаметра по длине ствола. 

Нормальным сбегом считается уменьшение диаметра на 1 см на 1 м длины 

ствола. Этот порок уменьшает выход обрезных пиломатериалов. 

Закомелистость – резкое увеличение диаметра комлевой (нижней) части 

ствола. Закомелистость бывает круглой и ребристой. В любом случае она уве-

личивает количество отходов и искусственно вызывает косослой в готовой 

продукции. 

Кривизна ствола – искривление ствола дерева в одном или нескольких ме-

стах. Сильная кривизна переводит древесину в разряд непригодной для строи-

тельных целей. 

Пороки строения древесины представляют собой отклонения от нормаль-

ного расположения волокон в стволе дерева: наклон волокон, свилеватость, 

крень, двойная сердцевина и др. 

Наклон волокон (косослой) – не параллельность волокон древесины про-

дольной оси пиломатериала. Это явление вызывает резкое снижение прочности 

древесины и затрудняет ее обработку. Пиломатериал, имеющий косослой, об-

ладает повышенной склонностью к короблению при изменении влажности. 

Свилеватость – крайнее проявление косослоя, когда волокна древесины 

расположены в виде волн или завитков. Свилеватость в некоторых породах 

(орех, карельская береза) придает красивую текстуру древесине; 
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Крень – изменение строения древесины, когда годовые кольца имеют раз-

ную толщину и плотность по разные стороны от сердцевины. Крень нарушает 

однородность древесины. 

Ненормальные окраски и гнили возникают под влиянием различных при-

чин в период роста или хранения ствола и имеют различную степень вредно-

сти. Среди этой разновидности пороков наиболее выделяются: ложное ядро – 

встречается чаще всего у бука, березы.  

Пятнистость наблюдается на «торце в виде пятен шириной не больше го-

дичного слоя. Этот порок ухудшает внешний вид пиломатериалов, не влияя на 

их механические свойства. 

Ложное ядро и пятнистость характерны для растущего дерева. 

К химическим окраскам относятся желтизна, оранжевая окраска, проду-

бина, чернильные пятна, дубильные потеки. Окраска проникает на глубину 1 – 

5 мм, но мало влияет на физико-механические свойства древесины, ухудшая 

только внешний вид пиломатериалов 

Грибные окраски (гнили) поражают отмирающую и мертвую древесину. На 

отмирающей при медленном подсыхании образуется прелость вследствие по-

ражения складскими грибами: плесень, цветной налет глубиной 1-2 мм, цвет-

ная заболонь, синева. Более опасными являются изменения окраски древесины, 

связанные с формированием гнили у растущего дерева и мертвой древесины. 

Гнили у растущего дерева – пестрая, белая и бурая – образуются под воздей-

ствием грибов. Гнилая древесина почти полностью теряет свои позитивные  

механические свойства, сильно понижается плотность; она непригодна к ис-

пользованию в строительстве. 

Повреждения насекомыми (червоточина). Червоточиной называют повре-

ждения древесины в виде поверхностных бороздок, внутренних ходов и отвер-

стий, проделанных насекомыми, а чаще всего их личинками (жуками-

короедами, жуками-усачами, долгоносиками, жуками-точильщиками). Степень 

пораженности древесины этим пороком определяют количеством отверстий на 

1 м лесоматериала, а в фанере – количеством отверстий на один лист. 

 



17 

 

Долговечность древесины и способы её повышения 

Физическая и химическая стойкость древесины. Долговечность древесины за-

висит от породы дерева, от условий эксплуатации. 

В сухих условиях и при надлежащем проветривании древесина сохраняется 

долго (например, исторические деревянные памятники насчитывают тысячеле-

тия). В воде без доступа воздуха древесина также долговечна (например, подвод-

ные части мостов, построенных древними римлянами). При попеременном 

увлажнении и высыхании древесина быстро загнивает. 

Влияет на долговечность химический состав воды. В речной воде древесина 

более стойка, чем в морской. Для гидротехнических сооружений применяют в ос-

новном сосну, обладающую стабильной долговечностью в воздушных и водных 

условиях эксплуатация. Дуб и лиственница также применяется в конструкциях, к 

которым предъявляют требования повышенной прочности и стойкости против 

гниения. В деревянных сооружениях для защиты древесины от гниения и повре-

ждения древоточцами используют антисептирование конструкций. Химическая 

стойкость древесины зависит от породы возраста дерева, от вида и концентрации 

агрессивной среды. При длительном действии кислот и щелочей древесина раз-

рушается и тем сильнее, чем выше их концентрация. Сильные кислоты дегидра-

тируют древесину, вызывая обугливание. Слабые растворы кислот и слабощелоч-

ные растворы не разрушают древесину. Хвойные породы более стойки к дей-

ствию кислот и щелочей, чем лиственные. Наибольшей стойкостью из хвойных 

пород обладает лиственница. При большой бактериологической агрессивности 

древесина разрушается, поэтому её не применяют для сетей канализации. 

Причины гниения древесины и способы её защиты Гниение древесины про-

исходит при разложении целлюлозы вследствии деятельности различных дерево-

разрушающих грибов к микроорганизмов. Грибы выделяют ферменты, которые 

переводят нерастворимую в воде целлюлозу в растворимое вещество - глюкозу. 

(С6Н10О5)n + nН2О — n(C6Н12О6) 

целлюлоза                           глюкоза 

Питательной средой для дереворазрушающих грибов является растворимый 

сахар - глюкоза, которая окисляется в теле гриба кислородом воздуха, образуя уг-
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лекислый газ и воду. Следовательно, для жизнедеятельности гриба необходимы 

влага и кислород воздуха. Вот почему легко загнивает древесина, находящаяся в 

условиях переменной влажности. 

Гниение дерева происходит при влажности древесины более 18-20%, хотя по-

ры сохраняют жизнеспособность и в сухой древесине. Различают грибы лесные, 

складские и домовые. Лесные грибы поражают растущее дерево и редко встреча-

ются в лесоматериалах, так как зараженные части ствола отделяются при сорти-

ровке леса. 

Складские грибы поражают срубленную древесину в лесу или на складах, по-

ка древесина еще сохраняет свои соки. Опасными складскими грибами считаются 

гриб складской (встречается в штабелях бревен и пиломатериалов) и гриб столбо-

вой (или шпальный). 

Домовые грибы поражают не только деревянные конструкции, но также ор-

ганические строительные материалы (древесноволокнистые и древесностружеч-

ные плиты, камышит и др.). Наиболее опасными из домовых грибов считаются 

гриб домовый настоящий, гриб домовый белый, гриб домовый пленчатый. Эти 

грибы поражают древесину как хвойных, так и лиственных пород. 

Чтобы предотвратить загнивание древесины, применяют ряд конструктивных 

методов, цель которых защитить её от увлажнения (гидроизоляция между древе-

синой и бетоном, кирпичом, камнем, отверстия для хорошего проветривания; за-

щита от атмосферных осадков гидрофобизующими веществами, лаками, краска-

ми). 

Если способами конструктивного характера невозможно защитить древесину 

от увлажнения, её пропитывают антисептиками -химическими веществами, кото-

рые уничтожают споры или создают среду, в которой их жизнедеятельность ста-

новится невозможной. 

К антисептикам предъявляется ряд требований, главными из которых явля-

ются следующие: они должны легко проникать в древесину и поражать клетки 

грибов, быть стойкими в условиях эксплуатации, безвредными для людей и жи-

вотных, не вызывать коррозии металлических креплений, не снижать сортность, 

прочность и качество древесины, быть дешевыми и недефицитными материалами. 
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Антисептики делят на водорастворимые и водонерастворимые. К водораствори-

мым антисептикам относят: фторид натрия, кремнефторид натрия, динитрофено-

лят натрия, медный купорос и др. В качестве элективного антисептика можно 

применять комбинированный препарат из смеси кремнефтористого натрия с фто-

ристым (в отношении 4:1). 

К водонерастворимым относят маслянистые и кристаллические антисептики. 

Маслянистые антисептики хорошо поражают грибы, глубоко проникают в древе-

сину, долго сохраняются в ней и не вымываются водой. Однако они имеют не-

приятный запах, поэтому их можно использовать для пропитки деревянных кон-

струкций, которые находятся на открытом воздухе или в воде (шпалы, части мо-

стов, сван и др.). К маслянистым антисептикам относятся креозотовое и антраце-

новое масло, креозот, каменноугольная смола, карболинеум и др. 

Кристаллические антисептики, нерастворимые в воде, растворяются в керо-

сине или скипидаре и в виде таких растворов используются для пропитки древе-

сины. К кристаллическим антисептикам относятся технический оксидифенил, 

технический пентохлорфенол и др. 

Древесину антисептируют различными способами в зависимости от условий 

увлажнения деревянных конструкций в период эксплуатации (постоянное или пе-

ременное увлажнение, глубокое или поверхностное), от температурных условий, 

в которых они пребывают, от вида породы древесины. Наиболее эффективные и 

доступные способы антисептирования - диффузионные, т.е. обмазка пастами, су-

хое антисептирование и бандажи, а также поверхностное антисептирование вод-

ными растворами (нанесение их кистями, опрыскивание, погружение в ванны). 

Сухой способ антисептирования применяют для обработки горизонтально 

расположенных деревянных элементов. Для этого используют порошкообразный 

фтористый натрий или кремнефтористый аммоний в смеси с влажными опилками 

или песком, соблюдая соотношение по объему между антисептиками и наполни-

телем 1:5. Расход антисептика на 1м2 поверхности составляет 100-200 г. 

В заводских условиях антисептирование выполняют погружением изделий в 

ванны с холодным раствором (10-20оС), попеременной пропиткой в горячем рас-

творе антисептика (90-95°С) с последующим погружением в холодный раствор, 
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пропитыванием под давлением. Применяются высокотемпературные ванны для 

антисептирования шпал, мостовых брусьев к др., при этом древесина загружается 

в ванну с горячим петролатумом. 

Пропитка под давлением производится в автоклавах при давлении 0,6-0, 8 

МПа. 

Защита древесины от возгорания. Древесина относится к горючим материа-

лам, при температуре 120-150°С она медленно обугливается, а при 250-300°С воз-

горается. При температуре 350°С газы, выделяющиеся из древесины, воспламе-

няются даже при отсутствии открытого пламени. 

Для защиты древесины от возгорания предусматривают конструктивные ме-

ры и химические методы. Первые заключаются в рациональном проектировании 

при строгом соблюдении всех противопожарных норм и правил: удаляют дере-

вянные конструкции от источников нагревания; предусматривают защитные Фу-

теровки из несгораемых материалов (кирпича, бетона, раствора), покрытие слоем 

малотеплопроводного минерального материала (пористой штукатурки, асбеста и 

др.). вторые заключаются в применении специальных огнезащитных покрытий и в 

обработке древесины специальными веществами, предохраняющими её от вос-

пламенения (антипирины). 

Пропитка антипиренами может быть полной и частичной. Полная делает дре-

весину настолько огнестойкой, что она сама по себе не будет гореть. 

Обрабатывают древесину антипиренами теми же методами, что и при анти-

септировании: поверхностное нанесение составов, пропитка в горячехолодных 

ваннах, под давлением в автоклавах. Огнезащитные покрытия классифицируют на 

атмосферо-, влаго- и невлагостойкие. Атмосферостойкие покрытия применяют 

для защиты наружных поверхностей древесины, влагостойкие - для защиты дре-

весины, находящейся в среде с относительной влажностью воздуха 60-75%, а не-

влагостойкие - при влажности окружающей среды менее 60%. 

Огнезащитные пастовые вещества готовят на основе буры (тетраборат 

натрия), борной кислоты, фосфата аммония, сернокислого аммония и др. При 

нагревании эти соединения легко плавятся и перекрывают доступ кислороду или 

выделяют газы, которые препятствуют горению. Фосфаты аммония хорошо за-
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щищают как от горения, так и от тления. Бура уменьшает горючесть, но плохо 

защищает древесину от тления. Борная кислота энергично останавливает тление, 

но менее эффективна как замедлитель горения. 

Вследствие разных свойств отдельных антипиренов и с учетом экономиче-

ских соображений обычно применяют смеси разных антипиренов. 

Огнезащитные красочные смеси изготавливают из связующих вещества 

(жидкое стекло), наполнителя (кварцевый песок, мел) и щелочестойкого пигмен-

та. 

Хорошим огнезащитным средством является пропитка древесины минералом 

"бишофит" (магний хлористый технический) и силикатом натрия (жидкое стекло). 

Введение силиката натрия путем глубокой многостадийной пропитки под давле-

нием удерживает "бишофит" в древесине от вымывания и материалы становятся 

трудносгораемыми. 

Степень пожароопасности сооружений зависит от количества и состава анти-

пиренов, которыми обрабатывают древесину. В некоторых случаях может при 

этом снижаться прочность древесины. 

Большинство антипиренов обладает одновременно и антисептическим дей-

ствием. Пропитанные антипиренами элементы открытых строительных конструк-

ций дополнительно покрывают огнезащитной атмосферостойкой краской. 

Сушка древесины. В древесине с большим содержанием влаги создаются бла-

гоприятные условия для развития микроорганизмов, которые способствуют за-

гниванию древесины и снижению её качества. С изменением влажности связано 

изменение эксплуатационных и физико-механических свойств древесины. При 

уменьшении влажности повышается прочность древесины, уменьшается её плот-

ность. Клееные изделия также получаются более прочными при склеивании сухой 

древесины. 

Процесс удаления влаги из древесины называется сушкой. Этот процесс ос-

нован на явлении массообмена - передачи массы влаги из древесины в окружаю-

щую среду и перемещении влаги из глубинных слоев на поверхность. Массооб-

мен во время сушки связан с теплообменом, так как испарение влаги требует обя-
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зательного подведения теплоты, а скорость её подведения определяет скорость 

испарения. 

Применяют естественную (воздушную) и искусственную сушку. Естествен-

ная сушка происходит на открытом воздухе, под навесом или в закрытых хорошо 

проветриваемых складах. Процесс естественной (воздушной) сушки требует дли-

тельного времени (от нескольких недель до нескольких месяцев), больших пло-

щадей, его трудно регулировать, зависит от климатических условий и времени го-

да. Но он прост и не требует затрат на подогрев теплоносителя. 

Искусственная сушка происходит во много раз быстрее, позволяет высушить 

древесину до влажности ниже 15%, получать древесину высокого качества, без 

коробления и трещин.  

Искусственную сушку проводят в сушилках (камерные периодического дей-

ствия, автоматизированные непрерывного действия), токами высокой частоты, в 

нагретых жидкостях. 

В камерных сушилках процесс сушки основан на простейшем и широко рас-

пространенном способе передачи теплоты - конвективном, при котором теплота 

передается от газообразной среды (воздух, топочные газы), которая омывает дре-

весину. Основные преимущества этого способа сушки - небольшая продолжи-

тельность (несколько дней), возможность проводить сушку в любое время года. 

Скоростная сушка древесины в жидкостях - это высушивайте в гидрофобных 

жидкостях типа петролатума (побочный продукт депарафинизации нефтяных ма-

сел, состоит из углеводородов и их производных, в воде не растворяется и с водой 

не смешивается). Древесину погружают непосредственно в нагретый до 130оС 

петролатум, где она высыхает в несколько раз быстрее (несколько часов 8-12 ч), 

чем в сушильных камерах. При этом древесина не коробится и не растрескивает-

ся. 

Диэлектрическая сушка основана на нагревании древесины токами высокой 

частоты, древесина нагревается равномерно и сразу по всему объему. Длитель-

ность сушки уменьшается в несколько десятков раз по сравнению с камерной 

сушкой. Основной недостаток этого способа - значительный расход электроэнер-

гии и высокая стоимость. 
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Применяются также комбинированные приемы сушки, при которых теплота 

передаётся несколькими способами. Основной способ -газопаровая сушка в каме-

рах, на втором месте - воздушная. Другие способы используются ограниченно. 

 

Материалы и изделия из древесины 

В строительстве применяют обширную номенклатуру древесных материалов: 

необработанные (круглые), пиломатериалы к заготовкам, изделия погонажные, 

плиты столярные, материалы для полов, материала для кровель временных зда-

ний, фанера и столярные изделия, материалы из отходов древесины. 

Круглые лесоматериалы - это очищенные от коры и сучьев бревна, кряжи и 

так называемый тонкий кругляк. Круглые лесоматериалы изготавливают из хвой-

ных и лиственных пород. 

Бревна - отрезки ствола толщиной в узкой части не менее 14 см для хвойных 

и 12 см для лиственных пород. Подтоварник имеет толщину (диаметр) 8-13 см 

(для лиственных 8-10 см) , а жерди 3-7 см (длиной 8,3-6,5 м). Круглые лесомате-

риалы в зависимости от толщины делят на три группы: мелкие (6-13 см), средние 

(14-24 см) и крупные (25 см и более). 

Бревна делят на строительные и пиловочные. В зависимости от положения 

бревен по высоте ствола их подразделяют на вершинные, срединные и комлевые. 

Строительные бревна в зависимости от размеров и сорта древесины, который 

определяют по норме содержания пороков (гниль не допускается нигде), приме-

няют для элементов несущих конструкций (стропила, фермы, сваи, стойки, опоры 

линий электропередач, мачт, вышек, рудничных стоек к др.), для настилов стен 

деревянных зданий и подпорных стен, вспомогательных целей и др. В строитель-

стве применяют в основном бревна хвойных пород (сосны, ели, лиственница). 

Толстые и короткие бревна называют кряжами (>200 мм). Из кряжей и ко-

ротких отрезков (чураков), преимущественно лиственных пород, изготавливают 

шпон для отделочных работ, выработки фанеры и других целей. 

Круглые лесоматериалы используют для выработки пиломатериалов и заго-

товок (пиловочные бревна), переработки на целлюлозу и химические вещества и 
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др. Следует отметить, что в последнее время применение необработанных (круг-

лых) лесоматериалов постоянно сокращается. 

Пиломатериалы получают при продольном раскрое пиловочных бревен на ча-

сти и продольном и поперечном раскрое образованных частей. В зависимости от 

направления раскроя различают пиломатериалы радиальной, тангентальной и 

смешанной распиловки. Их выпускают в виде пиломатериалов: брусов, брусков, 

досок, шпал, обаполов и др. 

Брус - пиломатериал, толщина и ширина которого более 100 мм. 

Брусок - пиломатериал толщиной до 100 мм, ширина его не более тройной 

толщины. 

Доска имеет толщину до 100 мм, а ширина её более тройной толщины, широ-

кую сторону доски называют пластью; узкую - кромкой. Доски и бруски бывают 

обрезные (с пропиленными кромками) и необрезные, у которых кромки не пропи-

лены. 

Доски и бруски изготавливают из хвойных и лиственных пород, они бывают 

шпунтованными и строганными. Шпунтованные доски имеют на одной кромке 

шпунт (паз), а на другой - гребень (выступ), который входит в шпунт соседней 

доски. 

Паркетные изделия делятся на такие виды: штучный паркет, мозаичный пар-

кет, паркетные доски, паркетные щиты. 

Штучный паркет состоит из отдельных планок длиной 150-300 мм и шириной 

30-90 мм, которые имеют на кромках и торцах шпунт и гребень для соединения 

между собой. Изготавливают его из твердых пород дерева: дуба, бука, ясеня, кле-

на и др. В зависимости от качества, породы древесины и обработки планок их 

подразделяют на марки А (высшая категория качества) и Б (первая категория ка-

чества). Штучный паркет прост в изготовлении, но требует большого расхода 

твердой древесины и затрат труда при изготовлении полов. 

Паркетные доски состоят из реечного основания (одно или двухслойного), на 

которое наклеены с определенным рисунком паркетные планки. На кромках и 

торцах имеются пазы и гребни для соединения между собой. Размеры паркетных 
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досок: длина 1200-3000 мм, ширина 145-160 мм (иногда 2000 мм), толщина 15-27 

мм (чаще всего 25 мм). 

Применение паркетных досок имеет преимущество по сравнению с штучным 

паркетом, обусловленное экономией дефицитных сортов твердой древесины и 

трудозатрат при устройстве полов. 

Паркетные щиты имеют основание из реек, брусков, древесностружечных 

плит, на которое наклеены паркетные планки . Щиты имеют размеры от 400*400 

до 800*800 мм при толщине 35-40 мм. Планки с основой склеивают водостойкими 

синтетическими клеями. 

Мозаичный паркет имеет вид ковра, набранного из планок одинаковой шири-

ны и наклеенных водо-растворимых клеем на бумагу, которая после укладки пар-

кета затем смывается вместе с клеевым слоем. На мозаичном паркете П2 планки 

наклеены оборотной стороной на эластичный (теплозвукоизоляционный) био-

стойкий материал, который остается в конструкции пола после настила паркета. В 

качестве эластичного материала используют битуминизованные древесноволок-

нистые плиты, плиты из резиновой крошки и др. 

Все паркетные изделия учитываются в штуках и квадратных метрах. 

Столярные изделия - это элементы дверей, окон, перегородки, панели, ворота 

для промзданий и др. Оконные и балконные дверные блоки поступают на строи-

тельство в полной готовности с навешенными полотнами и створками, окрашен-

ными и застекленными. Их классифицируют по типам зданий, для которых они 

предназначены, и типоразмерам. В зависимости от назначения к ним предъявляют 

соответствующие требования по тепло и звукоизоляции, водо- и воздухонепрони-

цаемости, светонепроницаемости. Они могут с одинарным, двойным и тройным 

остеклением. Окна могут изготавливаться с наружным и внутренним открывани-

ем и глухими (с не открывающимися створками). 

Дверные балки для различных типов зданий разделяют по назначению (на 

наружные и внутренние), по многочисленным типам конструкции дверных поло-

тен. Щитовые двери представляют собой деревянную рамку, заполненную 

сплошным или пустотным заполнением (реечное, из бумажных и пластмассовых 

сот, из полос листовых материалов, из пенопластов и др.). Рама (каркас) облицо-
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вывается с обеих сторон твердыми или сверхтвердыми древесноволокнистыми 

плитами, фанерой шпоном, листовыми полимерными материалами. Деревянные 

двери бывают глухими, остекленными, с притворами, качающимися полотнами. 

Полотна дверей окрашивают масляной краской, эмалями, имитируют под древе-

сину ценных пород пленкой или текстурной бумагой. 

Фанера представляет собой древесный листовой материал, состоящий из трех 

и более слоев склеенного между собой лущенного шпона. Внутренние слои шпо-

на называют серединками, а наружные рубашками (лицевая и оборотная). При 

склеивании листы шпона располагают так, чтобы направление волокон смежных 

слоев было взаимно перпендикулярно. Иногда изготовляют фанеру с расположе-

нием волокон рубашек под углом 45о к волокнам серединок (диагональная фане-

ра) или с направлением волокон соседних слоев шпона в фанере обычно непар-

ное: 3, 5, 7, 9 и т.д. (чаще всего до 13). Такое строение фанеры обусловливает по-

чти одинаковую прочность во всех направлениях, незначительное коробление, 

гибкость. Фанеру выпускают различной толщины и формата, плоскую и профи-

лированную. Толщина фанеры может быть от 1.5 до 18 мм, размеры листов-до 

152*440 мм. 

В строительстве применяют фанеру трех видов: клееную, декоративную, ба-

келизированную. 

Клееную фанеру изготавливают из древесины лиственных и хвойных пород. 

В зависимости от водостойкости применяемого клея можно получать фанеру по-

вышенной, средней и ограниченной водостойкости. Фанеру повышенной водо-

стойкости используют для обшивки наружных стен и изготовления опалубки, 

средней и ограниченной водостойкости для изготовления внутренних перегоро-

док, обшивки стен и потолков внутри помещения. 

Декоративная фанера - это клееная фанера, облицованная различными пле-

ночными покрытиями. Декоративная фанера выпускается четырех марок: ДФ-1-с 

прозрачными (бесцветными или окрашенными) покрытием, не укрывающим тек-

стуру натуральной древесины; ДФ-2-с непрозрачным покрытием, с бумагой, ими-

тирующей текстуру ценных пород древесины или с другим рисунком:ДФ-3 и ДФ-

4 аналогично выше приведенным маркам, но фанера имеет повышенную водо-
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стойкость благодаря использованию более стойких клеевых материалов. Декора-

тивную фанеру применяют для внутренней облицовки стен, перегородок, дверных 

полотен, встроенной мебели. 

Бакелизированная фанера изготавливается из листов березового лущенного 

шпона, которые склеивают между собой синтетическими смолами. Она характе-

ризуется более высокими физико-механическими показателями: предел прочно-

сти при растяжении вдоль волокон не менее 78-117 МПа, Rn поперек волокон не 

менее 63-90 МПа. Фанера хорошо противостоит воздействию слабых кислот, ще-

лочей, керосина, бензина и спиртов, имеет повышенные водо- и атмосферостой-

кость. Применяют такую фанеру для изготовления опалубки и других легких кон-

структивных элементов. 

Древесностружечные плиты (ДСП) - это плиточный материал, изготовленный 

горячим прессованием древесностружечных масс, которые содержат в своем со-

ставе полимерные смолы. Древесную стружку основной по массе компонент, по-

лучают из некондиционной древесины лиственных и хвойных пород. Связующим 

веществом служат карбамидные и фенольные полимеры. Кроме того, в состав 

масс вводят антисептики, антипирины и гидрофобизаторы. Водную эмульсию, со-

стоящую из полимера, гидрофобной добавки, антисептика и антипирина, в коли-

честве 15-20% от массы сухой стружки подают под давлением в камеру смешива-

ния, где древесная стружка пропитывается водной эмульсией. Полученную дре-

весностружечную массу формуют методом прессования или экструзии. Прессова-

ние под давлением 2-2.5 МПа проводится при температуре 140-160оС между 

стальными лентами. Из пресса выходит непрерывная лента, которую разрезают 

дисковыми пилами на плиты требуемых размеров. Размеры выпускаемых плит: 

длина от 2400 до 5000 мм, ширина от 915 до 1830 мм, толщина от 40 до 22 для 

шлифованных и от 10 до 24 мм - не шлифованных. 

Плиты ДСП применяют для устройства полов, облицовки стен и перегородок, 

изготовления дверных полотен, встроенной мебели и др. 

Древесноволокнистые плиты (ДВП) изготавливают горячим прессованием 

древесноволокнистых масс, которые содержат в своем составе полимерные смо-

лы. Основное сырье для изготовления ДВП - древесные отходы или низкокаче-
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ственная неделовая древесина. Древесину в рубильных машинах превращают в 

щепу, которую пропаривают (температура 150-155оС, избыточного давления), а 

затем распаренную и размягченную щепу распушивают на отдельные волокна. 

Водную эмульсию, состоящую из фенолоформальдегидных полимеров (4-5% от 

массы сухой древесины), антисептиков, антипиринов и гидрофобизаторов, сме-

шивают с древесноволокнистой массой в смесительных бассейнах. Полученную 

массу формуют и обезвоживают на сетчатых лентах. Обезвоженный ковер режут 

на форматы заданных размеров. После сушки получают мягкие плиты. Для полу-

чения твердых или полутвердых плит сухие полотна укладывают на поддоны и 

прессуют при давлении 5.5 МПа при температуре 200-210оС. После прессования 

их 4 часа выдерживают в климатических камерах, после чего разрезают на листы 

заданных размеров. 

В зависимости от предела прочности при изгибе плиты изготавливают марок: 

М - мягкие (в свою очередь в зависимости от плотности они подразделяются на 

марки М-1, М-2, М-3 с теплопроводностью соответственно 0.05, 0.07 и 0.09 

Вт/(м*оС); Т - твердые (в зависимости от состояния лицевой поверхности их так-

же подразделяют на марки Т-С, Т-СП, Т-П, которые в зависимости от уровня фи-

зико-механических показателей, бывают группы А и Б); СТ - сверхтвердые с не 

облагороженной лицевой поверхностью и СТ-С сверхтвердые (твердые повышен-

ной прочности) с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы. 

Плиты ДВП выпускают длиной до 3-6 м, шириной до 1800 мм, толщиной от 

2.5 (твердые) до 16 мм (мягкие). Применяют плиты ДВП как облицовочный и 

теплоизоляционный материал для стен и потолков внутренних помещений, для 

устройства полов. Из твердых плит изготавливают мебель, делают киоски, торго-

вые ларьки, прилавки и др. 

Клееные деревянные конструкции изготавливают на специальных заводах 

методом склеивания небольших деревянных заготовок в крупноразмерные эле-

менты. По назначению элементы подразделяют на две группы для несущих и 

ограждающих конструкций, по характеру работы на плоские (балки, арки, стойки, 

рамы, фермы и др.) и пространственные (элементы сводов, куполов, оболочек и 

др.). По профилю сечения элементы несущих конструкций могут быть сплошны-
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ми и решетчатыми. Клееные конструкций могут быть сплошными и решетчаты-

ми. Клееные конструкции изготавливают на высокопрочных и водостойких поли-

мерных клеях . Прочность,, водостойкость, огнестойкость таких конструкций вы-

ше, чем у аналогичных сплошных деревянных конструкций. Они почти не под-

держаны усушке и короблению. Слои древесины располагаются так, чтобы осла-

бить влияние анизотропности, уменьшить влияние трещин, сучков, других поро-

ков. Такие конструкции экономичные, так как для их изготовления используется 

маломерная и разносортная древесина. 

Склеиванием можно изготовить оконные и дверные коробки, дверные полот-

на, балки, прогоны, фермы и другие конструкции для промышленного, сельского 

и гражданского строительства, для автодорожных мостов, эстакад, спортивных и 

зрелищных сооружений и т.п. 

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) получают прессованием древесных ча-

стиц, смешанных с портландцементом и химическими добавками- минерализато-

рами. Древесным сырьем служит тонкомерная древесина - тонкая длинная струж-

ка толщиной 0.2-0.3 мм и длиной 30 мм и более. Окоренную древесину хвойных 

пород выдерживают на складах 2-3 месяца для уменьшения содержания водо-

растворимых сахаров ("цементная отрава"), которые отрицательно влияют на це-

мент. Можно использовать также древесную лиственных пород, но при этом 

прочность плит уменьшается на 10-15%. После выдерживания древесину (или от-

ходов лесопиления) превращают в тонкомерную стружку и смешивают с цемен-

том и водой, в которой растворены химические добавки. Из приготовленной сме-

си формуют изделия, а затем направляют в камеры твердения и сушки. Техноло-

гический процесс производства ЦСП почти полностью автоматизирован. 

Цементно-стружечные плиты выпускают двух марок ЦСП-1 и ЦСП-2, кото-

рые отличаются различными физико-механическими свойствами: плотность 1200-

1400 кг/м3, предел прочности при изгибе в зависимости от толщины (8-40 мм) со-

ставляет 12-9 МПа (для марки ЦСП-1) и 9-7 МПа (для ЦСП-2), твердость не менее 

45 и 65 МПа соответственной марке 1 и 2, водопоглощение через 24 час не более 

16%, разбухание по толщине не более 2%, морозостойкость - более 50 циклов 
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(снижение прочности при изгибе после 50 циклов не более 10%), теплопровод-

ность 0.253 Вт/(м*оС) и др. 

Цементно-стружечные плиты относятся к группе трудносгораемых материа-

лов повышенной биостойкости, сравнительно легко обрабатывают пилением, 

фрезерованием, сверлением, крепятся гвоздями. Их можно красить, оклеивать 

шпоном, обоями, полимерными пленками, облицовывать керамикой. Плиты ис-

пользуются для панелей и перегородок, плит покрытий, элементов подвесных по-

толков, устройства полов, ограждения лоджий, подоконных досок и др. 

Опилкобетон изготавливают из органических (опилки хвойных пород) и ми-

неральных (песок, гравий) наполнителей, портландцемента и минеральных доба-

вок (трепел, глина). Отдозированные компоненты перемешивают в бетоносмеси-

телях принудительного действия. Наилучшие результаты получают при использо-

вании опилок фракций 1.5-5 мм. Средняя плотность бетона 900-1200 кг/м3, проч-

ность при сжатии после трехмесячного выдерживания 0.8-2.8 МПа. Опилкобетон 

используют как утеплитель в перекрытиях и как стеновой материал для мало-

этажного домостроения. 

Королит изготавливают из коры с использованием минеральных вяжущих 

веществ. При использовании гипса прочность королита 1.5-2 МПа, на цементе - 

прочность составляет 3-3.5 МПа. Теплопроводность королита 0.14-0.16 Вт/(м*оС). 

Королит применяют в малоэтажном строительстве для устройства несущих внут-

ренних и внешних элементов стен, как утеплитель для стен и полов, в строитель-

стве складов, торговых павильонов, выставочных залов и др. 

Арболит - это разновидность легкого бетона, в котором заполнителем служат 

древесные отходы, а вяжущим - портландцемент. В качестве органического за-

полнителя применяют дробленку из отходов производства, лесозаготовок, лесо-

пиления и деревообработки хвойных или твердолиственных древесных пород 

(сосна, ель, дуб, бук, ольха, береза), одубину, т.е. отходы переработки дубового 

экстрактового сырья, костру конопли и льна дробленные стебли хлопчатника. 

Сначала отходы перерабатывают на щепу, а потом на короткую стружку (дроб-

ленку) длиной 2-20 мм, толщиной не более 0.1 мм. Для ускорения твердения и для 

минерализации древесных частиц в смесь добавляют химические добавки - каль-
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ций хлористый технический и натриевое жидкое стекло. Арболитовую смесь пе-

ремешивают в смесителях принудительного цикличного действия или в лопаст-

ных растворосмесителях. 

Конструкции и изделия из арболита разделяют по назначению (теплоизоля-

ционные и конструкционные), по структуре (плотные и поризованные), по арми-

рованию (армированные и неармированные), по количеству слоев (одно и много-

слойные). Арболит в зависимости от прочности подразделяют на марки 5-15 

кгс/см2 (теплоизоляционный), 25-50 кгс/см2 (конструкционный). Средняя плот-

ность 400-850 кг/м3, теплопроводность 0.08-0.17 Вт/(м*оС). Арболит относится к 

биостойким и трудносгораемым материалам, имеет хорошую сцепляемость со 

штукатурными растворами, красками. Способность удерживать шурупы и гвозди, 

возможность обрабатывать различными инструментами увеличивают его пре-

имущества перед другими стеновыми материалами. 

Арболитовые изделия используют для жилых, промышленных, сельскохозяй-

ственных зданий и сооружений в качестве навесных наружных стен, заполнения 

каркаса, несущих наружных и внутренних неармированных стен зданий до двух 

этажей, обшивки потолков, изоляции полов и кровли. При применении зданиях с 

относительной влажностью воздуха более 75% внутренние поверхности изделий 

должны иметь пароизоляционные покрытия. 

Фибролит получают прессованием смеси портландцемента (иногда магнези-

альных вяжущих) с обработанной минеральными солями древесной шерстью. 

Древесная шерсть представляет собой ленты древесины длиной 300-500 мм, ши-

риной 1-6 мм и толщиной 0.1-0.8 мм. Минерализатором служит хлористый каль-

ций, сернокислый глинозем или жидкое стекло. Древесная шерсть может быть 

получена из древесины любых пород. 

Фибролитовые плиты выпускают длиной до 3 м, шириной 600 и 1200 мм, 

толщиной 30-150 мм. 

В зависимости от назначения плиты подразделяют на марки Ф-300 (m=250-

350 кг/м3) как теплоизоляционный материал: Ф-400 (m=351-400 кг/м3) и Ф-500 

(m=401-500 кг/м3) как теплоизоляционно-конструкционный и звукоизоляцион-

ный материал. Теплопроводность соответственно составляет 0.08-0.10 Вт/(м*оС). 
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Предел прочности при изгибе для Ф-400 и Ф-500 для плит толщиной от 30 до 100 

мм колеблется в пределах от 1.1-0.7 МПа до 1.3-1.0 МПа. 

Фибролит относится к биостойким, трудносгораемым материалам. Применя-

ется для тепловой изоляции наружных ограждающих стен, утепленных покрытий, 

междуэтажных перекрытий с относительной влажностью воздуха в помещении не 

свыше 75%. 

Ксилолит получают из магнезиального вяжущего вещества, опилок, раствора 

хлорида магния плотностью 1.14-1.24 г/см3 и пигментов. Ксилолит используют 

для устройства полов в жилых, общественных и производственных зданиях, в ко-

торых полы не подвергаются постоянному увлажнению. 

 


