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ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ

I՜ Л. Арзуманян

Исследование метода влажного антиссптирования 
древесины раствором фтористого натрия

1 Высокая токсичность фтористого натрия по отношению к до
ковым грибам и большая инсектисндная активность пи отношению 
к насекомым древоточцам сделали его основным водорастворимы..։ 
антисептиком из принятых в общесоюзной строительной практике.

Наиболее распространенным методом обработки древесины ним 
антисептиком является метод влажного антисептирования. заключаю- 
ЩИЙся в нанесении раствора на поверхность древесины путем об
мазки кистям։։ или опрыскивания из гидропульта.

Однако, несмотря на широкое применение этого метода в 
строительной практике, эффективность его мало изучена.

В литературе [7) имеется указание, что антисептический раст
вор при обмазке или опрыскивании проникает в древесину на глу
бину 2—3 мм. а чаше 1—1,5 .ч_ч, при этом совершенно нс указы
вается» какова концентрация антисептика в различных слоях.

.Отсутствуют также обоснованные рекомендации по технологии 
нанесения раствора. Имеются лишь указания, что опрыскивание или 
обмазка должны производиться двукратно, причем, часто рекомен
дуется производить это горячим раствором.

Кроме того, во многих инструкциях подчеркивается, что анти
септик теряет свою токсичность, если антисептированныо поверх
ности древесины покрываются материалами, содержащими ионы 
кальция (гажа. гипс, известь и т. д ).

Все эти указания имеют весьма существенное практическое 
значение, однако они. невидимому, не проверялись специальными 
исследованиями и рекомендуются производству на основании общих 
соображений.

Опыты наши преследовали цель выяснить ряд вопросов, сня- 
WHUX С поверхностной обработкой, как-то: глубина проникновения 
антисептика в древесину и концентрация его в различных слоях в 
зависимости от температуры раствора, к par кос г и нанесений раство
ри и промежутка времени между нанесениями раствора, влияние 
штукатурных растворов на антисептнронанную древесину и. нако
пи, проверка эффективности поверхностной обработки древесины 
|՝э времени.
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С этой целью был задуман и проведен ряд экспериментов, ре
зультаты которых изложены в настоящей статье.

При проведении этой работы мы пользовались советами и 
консультацией доктора биологических наук профессора Л. А. Яцен
ко-Хмелевского.

В статье учтены ценные замечания доктора сельскохозяйствен
ных наук профессора Л. Т. Пакина.

Автор приносят им свою глубокую благодарность.

Об определении фтористого натрия в древесине1

Для разрешения большинства интересовавших нас вопросов не
обходимо были располагать методикой количественного определения 
фтористого натрия в древесине. Однако, несмотря па то, что фто
ристый натрии является весьма широко распространенным антисеп
тиком и общий метраж обрабатываемых им (в тех или иных раство
рах или составах) деревянных конструкций, строящихся и ремонти
руемых зданий и сооружений достигает, вероятно, ежегодно по все
му Советскому Союзу нескольких миллионов квадратных метров, до 
сих пир не существует сколько-нибудь общеизвестной методики опре
деления количества фтористого натрия, введенного в древесину. 
Обработка древесины фтористым натром не обеспечена каким-либо 
надежным методом технического контроля, гарантирующим провер
ку качественности полученных результатов. В большинстве руко
водств и пособий по защите строительной древесины от гниения 
для установления содержания фтористого натрия в древесине ука
зывается на гак называемую железороданистую пробу. Однако, как 
было показано Д. К. Антоновым [1], эта проба вовсе не является 
специфичной, так как обесцвечивание происходит и при нанесении 
реактива па древесину, длительное время подвергавшуюся действию 
солнечного света (инсолированная или „загоревшая1* древесина), во
все не содержащую фтористого натрия.

Кроме того, как указывает В. Н. Петри [9), при малом содер
жании в древесине фтористого натрия обесцвечивания также не 
происходит. Тем не менее во всех инструкциях и руководствах, из
данных до 1949 года, роданистые пробы являлись единственным 
рекомендованным методом проверки качества антисептирования 
фторосодержащими препаратами.

Только в последней инструкции [8j ссылка на эту пробу отсут
ствует. без того, чтобы были бы даны какие-либо иные указания 
па методику испытания древесины, обработанной антисептиками, со
держащими фтор.

Кроме указанного способа существует еще способ Батмана и

1 Химические анализы по определению фтористого натрия в древесине бы
ли проведены при консультации В. Г. Гегеле.
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Генннгсена [3]. Срез обрабатывается в течение в՛, скольких секунд 
раствором хлорйстфго свинца, после чего обмывается сильной струей 
волы; затем срез высушивается, снова промывается водой и после 
этого обрабатывается 5% раствором сернистого аммония. В обрабо
танной таким образом древесине места пропитанные фтористым нат
рием окрашиваются в серый цвет.

Однако и этот способ, при малых содержаниях фтористого 
натрия в древесине, также не применим.

Даже если эги способы и нс обладали бы указанными недо
статками, то они нс могли бы нас удовлетворить, так как яв
ляются только качественными и не отвечают на вопрос -какое ко
личество фтористого натрия имеется в обработанной древесине. 
Поэтому, приступая к проведению опытов, было необходимо выбрать 
или изыскать метод количественного определения фтористого на
трия в древесине.

Нам казалось целесообразным избрать простые методы коли
чественного определения фтористого натрия в древесине, доступ
ные любой химической, в том числе и построечной лаборатория.

В работе А. Н. Гартмана. JI. II. Бакушинской и А. М. Михай
ловой [5] рассмотрены способы определения содержания фтористого 

l-иатрия в растворе. С целью определения вымываемо»; г и фтористого 
натрия из древесины авторы приводят результаты ряда методов оп
ределения фтористого натрия в видах, в которых производились 
вымывания образцов, предварительно пропитанных раствором фто
ристого натрия.

Испробовав ряд методов, которые не дали достаточно точных 
результатов, авторы остановились на методе титрования Nai соля
ной кислотой в присутствии Տւ՜Օշ.

Этот метод основан на следующей реакции:

6NaF+SiO24- lHCl=Na..S«F, r4NaCI+2ILO.

Авторы указывают, что лучшие результаты были получены 
при титрования 1/2 N НС1 с применением метилоранжа. Однако и 
этот метод также, как указывают авторы, при малых навесках 
от 0,1 г и ниже—оказывается не точным и в большинстве случаев 
результаты получаются ’завышенными.

Насколько известно первая иностранная работа ио определе
нию фтористого натрия в древесине была выполнена в лаборатории 
германской деревопропиточной фирмы Рютгерса [10]. В этой работе 
описывается следующий метод определения фтора в древесине. Из
мельченную древесину пропитывают раствором уксусно-кислого 
кальция. Затем сушат в кварцевой чашке и озоляют. К золе добав
ляют 25% уксусной кислоты и несколько капель 10 ՛„ K.I и упари
вают на водяной бане досуха. Остаток растворяют в воде, филь
труют, промывают водой, сушат фильтр с осадком и озоляют. Зола 
после прокаливания разлагается в аппарате Иепфвльда.
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Способ этот отличается сложностью, и применение его весьма 
затруднительно для массовых определений. Кроме того, даже этот 
сложный метод определения фтора при малых количествах дает 
приближенные результаты (11).

В работе Комикса и Хигинсона[12|. опубликованной в изданиях 
Австралийского совета научных и промышленых исследований, 
приводится метод определения фтористого натрия в древесине при 
помощи тория. Однако и этот способ, ввиду большой сложности, 
оказался не применим для массовых определений.

Количественный метод определения фтористого натрия в древе
сине с помощью цирконий- ализариновой реакции предложен в недав
но опубликованной работе о. Шульце и Г. Гедена (13). Предельная чув
ствительность этого метода составляет 0,5% фтористого натрия, чти 
превосходит его предельную дозу для главнейших древоразрушаю
щих грибов.

После ознакомления с указанными выше методами было решено 
остановиться на определении фтористого натрия путем осаждения в 
виде CaF.4. При этом способе к водному раствору ХаЕ добавляют 
1 мл нормального раствора Na.,.CO„ нагревают до кипения и осажда
ют 10% раствором СаС12. Осадку дают осесть, фильтруют чере<1 
плотный фильтр (белая или синяя лента). Высушенный осадок вме
сте с фильтром озоляют, золу растворяют в 10% уксусной кислоте, 
упаривают на водяной бане досуха, растворяют осадок в горячей 
воде, фильтруют, озоляют и взвешивают в виде СаЕ3. Переводный 
коэффициент на фтористый натрий в этом случае составляет 1,076.

Для проверки точности метода был проведен ряд испытаний.
Образцы древесины, изготовленные из заболонной сосны, раз

мером 20X20X4 мм (последний размер вдоль волокон), взвешива
лись, затем погружались в раствор с точно определенным содержа
нием фтористого натрия, причем количество последнего, погло
щенного древесиной, определялось двояким способом. Сперва про
цент поглощения древесиной раствора определялся путем взвешива
ния только что вынутых и обсушенных фильтровальной бумагой об
разцов. По количеству поглощенного раствора определялось коли
чество фтористого натрия в образце. Так как при /том' способе мог
ли быть допущены ошибки в определении веса влажного образца, 
сохнувшего в процессе извлечения и взвешивания, то содержание 
фтористого натрия одновременно определялось другим способом.

Для пропитки каждого образца бралось 10 ил раствора с точно 
определенным содержанием фтористого натрия. После выдержива
ния в растворе в течение суток образец извлекался из закрытого 
стакана и взвешивался.

В стакане определялось оставшееся количество фтористого на
трия. Разница между взятым и оставшимся количествами давала 
абсолютное количество фтористого натрия, поглощенного образцом.

Содержание фтористого натрия в древесине определялось как
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путем экстрагирования водой тонких стружек образца, так и путем 
сжигания древесины r муфельной печи с последующим экстрагиро
ванием.

Результаты определении приведены в таблице 1.
Несмотря на тщательность проведения опыта все же имеются 

расхождения как в содержаниях фтористого натрия определенных 
двумя способами, так и в результатах его определения н древесине 
путем экстрагирования водой.

Расхождения эти частично могут быть объяснены тем, что в 
одном случае из образца во время провитки извлекаются некото
рые вещества, что может внести искажение в определение погло
щения весовым способом. В другом случае искажения могут воз
никнуть вследствие того, что. как известие» [4], раствор к концу 
пропитки становится менее концентрированным, чем он был в нача
ле опыта.

Гак им образом, ознакомление с литературой и произведенные 
анализы приводят к убеждению, что в настоящее время мы не рас
полагаем простым и надежным способом химического определения 
малых количеств фтористого натрия в древесине. Между тем с прак
тической точки зрения представляет интерес именно определение 
фтористого патрия в количествах близких к предельной дозе для 
основных древоразрушающих грибов.

Влияние кратности нанесений раствора

В связи с полученными результатами можно заключить, что 
изложенный метод для определения фтористого натрия в древесине, 
при малых его количествах, может дать ответ с некоторыми иска
жениями.

11оэтому было решено метод этот применить для той только части 
опытов, где в образцах содержалось наибольшее количество фтори
стого патрия. Такими были образцы, обработанные с поверхности 
многократным нанесением раствора. Анализом этих образцов пре
следовалась цель—выяснить распределение фтористого натрия в по
верхностных слоях древесины при требуемой инструкциями дву
кратной обмазке и при многократной обмазке, применяемой некото
рыми строителями с целью придания отдельным деталям конструк
ций большой грибоустойчивости.

11зготовление образцов производилось по следующей схеме: 
прямослойная заболонная сосновая доска, влажностью 10.5%, рас
черчивалась на прямоугольники 25x60 лл, между которыми остав
лялись промежутки.

Был приготовлен раствор с содержанием 31,0176г л фтористого 
натрия, который наносился на поверхность образцов кистью. Образ
цы покрывались раствором в одни, дна, три, пять, десять, пятнад
цать и двадцать раз. Раствор имел температуру 18'С. Промежуток 
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времени между нанесениями раствора был принят 2 часа. Для каж
дой кратности было взято три образца.

После того, как из доски были выпилены образцы, специаль
ный ножем с них последовательно снимались четыре слоя толщине»։ 
каждый 1 мм. Каждая такая пластипка-ироба обозначалась поряд
ковым номером и номером образца.

В вырезанных пластинках было определено содержание фто
ристого натрия изложенным выше способом. Результаты этих опре- 
делейнй приведены в таблице 2

Если даже ставить под сомнение точность абсолютных значе
ний найденных количеств фтористого натрия в последовательных 
слоях древесины, то все же, совершенно очевидно, что проникание 
..нгисентнкз происходит гораздо глубже, чем это считалось до сих 
пор: в четвертом миллиметре от поверхности фтористый натрий об
наруживается еще в количествах, близких к предельной лозе (0.2"> — 
0,3%).

Нисколько неожиданным оказалось то, что мио։ окрзтная об
язана ио сравнению с однократной почти не повышает количества 
антисептика во внутренних слоях древесины. Рост концентрации 
фтористого натрия ограничивается в верхнем слое. Лишь при пят- 
ю.щатик ратной и двадцатикратной обмазках во втором миллимет
ровом слое наблюла стен некоторое повышение концентрации анти
септика.

Полученные неожиданные результаты новидимому следует объ
яснить тем, что уже при первом обмазке в самых поверхностных 
слоях древесины, где испарение влага происходит быстрее, часль 
фтористого натрия выпадает из раствора и оседает на оболочках 
клеток и частично на внешней поверхности древесины. Раствор пов
торных обмазок встречает в этих поверхностных слоях плохо про- 
пинаемую преграду в виде слоя осажденного фтористого натрия, 
который он не способен растворить. '-)то предположение подтверж
дается гем фактом, что образцы, обмазываемые несколько раз, пос
ле высыхания покрывались более пли менее густым белым налетом 
соли, что не должно было иметь места, если бы раствор последую
щих обмазок проникал бы сколько-нибудь в глубь древесины.

Из таблицы также видно, что наряду с высоким содержанием 
фтористого натрия в слоях одних образцов, наблюдается низкое его 
Одержание в слоях других образцов. Тик. во втором миллиметре 
пои двукратной обмазке было обнаружено меньше фтористого на
трия, чем в четвертом миллиметре при однократной обмазке. При 
ном установленный пролен։ содержания фтористого натрия в от
ельных случаях оказался ниже предельной дозы для некоторых 
Лреворэзрушающих грибов, что могло быть вызвано не точностью 
определений.

Однако это требовало самой тщательной проверки для того, 
Ктобь установить — до какиго миллиметра в глубину, при поверхност- 

Йшспш V. № 3—5
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Гап.ища 2

Кра пшсто 
обмазок

Слои 
ц рейсе ji- 

ii ы
Вес снятых 

слоев и г
11айдеяо 

NaF п сло
ях, п г

к весу сухой 
древесины

Одна 1 1,7270 0,0076 0,110
2 2,3436 Од Kf5S 0.217
3 2,3047 0,0064 0,277
•։ 2,3412 0,0055 0,235

Две 1 2,1908 0.0532 2,136
շ 2,4232 0,0039 0.161
3 2>595Ч 0,0015 0,134
•1 2,4509 0,0030 0,122

Три 1 2,-1634 0,0644 2.113
2 2,6110 0,0057 0,2’5
3 2.2065 0,0020 0,09!
-1 2.3109 0,0014 (>,061

Пять 1 2,3198 0,0969 4,173
1) 2,75 Ь 0,0109 0,395
3 2,20# 0,‘М)58 0,263
4 2,6699 0,1)055 о,ж

1е։:я । ь 1 2,:176 0,1911 9.021
շ 2,1731 0,0068 0.312
3 2,6212 0,0046 0,175
4 2,4696 0,0051 0,206

Пятнадцать 1 2,1207 0,2797 13,189
2 2,0155 0,0J16 2,033
3 2,2920 О.(Х>7! 0,353
4 2,1318 0,0036 0,168

Лиа лит 1. 1 2,7504 0,4534 16,141
2 2,5514 0,0491 1,924
3 2,4284 0.0’21 0,198
4 2,3666 0,0082 0,346

ной обработке, тревесина неуязвима в смысле поражения ее до
мовыми грибами. Такая проверка была осуществлена следующим 
образом.

Из совершенно аналогичных образцов, обработанных таким же 
образом, вырезывались миллиметровые слои и укладывались на раз
росшуюся культуру гриба Coniophora cerebella. Здесь, как и во 
всех последующих опытах, испытания производились методом 
ЦНИИМОД (2]. 11а дно колбы Эрленмейера укладывались куски 
стеклянных трубок в виде помоста. Затем, до половины диаметра 
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этих трубок, в колбы наливалась искусственная питательная среда 
из пивного сусла и агар-агара. Сверху колбы закрывались ватными 
пробками.

Заготовленные таким образом колбы стерилизовались в авто
клаве в течение 30 .минут при давлении в 1,5 атмосферы, после чего 
производилось заражение мелкими деревянными кубиками объемом, 
примерно, 1/4 см\ которые предварительно были заражены грибом.

После разрастания гриба в колбу па стеклянные трубки ук
ладывались куски древесины, вырезанные, из исследуемых слоев. 
Каждый слой делился на три части. Таким образом, испытуемые

1 пластинки имели размеры 25X20X1 -иж. Вместе с тремя такими пла
стинками в колбу укладывался контрольный образен таких же раз
меров, вырезанный из необработанного участка той же доски.

Для каждого испытания брались четыре колбы. В первую из 
них укладывались пластинки, вырезанные из первого миллиметра, во 

। вторую—пластинки, вырезанные из второго миллиметра и т. д.
Колбы помещались в шкаф, где поддерживалась постоянная 

температура 2*—25°С и велось наблюдение. Опыт показал, что для 
таких тонких образцов срок испытания вполне достаточен в 30 дней.

Полное отсутствие роста гриба на пластинках указывало на то, 
что фтористый натрий содержится в них в количестве равном или 
превосходящем предельную дозу. Слабый, еле заметный рост гриба 
указывал, что антисептик находится в количестве несколько мень
шем, но приближающемся к предельной дозе. Несколько угнетен
ный рост гриба указывал па то, что фтористый натрий имеется в 
пластинках в некотором количестве; количество это хотя и ниже 
предельной дозы, ио все же до некоторой степени защищает дре
весину от гриба. И, наконец, сильное обрастание пластинок наравне 
с контролем указывало на то, что в испытуемых пластинках нет 
антисептика.

Таким образом, предложенный метод испытания послойно от
деляемых пластинок дает возможность в количественном аспекте 

Լ судить о глубине проникновения ан гиссн гика и характере его распре
деления в поверхностных слоях при влажном антисептирования.

Микологическое испытание показало стойкость испытуемых 
образцов. В то время, как контрольные образцы обрастали, испыту
емые оставались не тронутыми за исключением небольших участков, 

[ главным образом, у самых торцовых краев, где иногда наблюдалось 
| очень слабое обрастание, что может быть объяснено выщелачива- 

। ние.м антисептика из крайних участков пластинки. Это слабое обра- 
I- ставне наблюдалось только на образцах из вторых, третьих и, глав

ным образом, четвертых миллиметровых слоев, причем независимо 
от того, к какой кратности обмазки относились эти образцы, что 
не имело бы места, если при многократной обмазке количество ан- 

II тнеептика в указанных слоях заметно повышалось.
Отсутствие даже самого легкого обрастания на образцах, сия- 
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тых из первого миллиметрового слоя указывает на то, что в это» 
слое антисептик имеется в количестве значительно превышающем 
предельную дозу, так, что если даже некоторая его часть выщела
чивается, то все же остается достаточное количество, не допускакн 
щее роста гриба.

Таким образом, мы видим, что опыты по определению влияния; 
кратности нанесений раствора на глубину проникновения антисептика», 
произведенные биологическим испытанием, совпали с данными, по
лученными химическим анализом, в том смысле, что на глубине че
тырех миллиметров антисептик оказался н количестве, близком к 
предельной дозе, независимо от кратности обработки.

Однако полученные данные, как это выяснилось впоследствии, 
не могут служить полным подтверждением результатов химического՛ 
анализа ввиду того, что промежуток времени между обработкой н 
испытанием играет важную роль в распределении фтористого натрия 
в толще древесины. В наших опытах химические анализы был сде
ланы через несколько дней после обработки, а микологические ис
пытания спустя почти год.

Влияние температуры раствора и промежутка времени 
между нанесениями раствора

Опыты с образцами, обработанными различной кратностью, убе
дили нас в том, что принятая методика биологического испытания 
последовательных поверхностных слоев обработанной древесины 
вполне пригодна также для определения влияния различных факто
ров на степень защищенности обработанной поверхности древесины.

Как известно, имеется указание на то, что раствор при влаж
ном антисептировании должен быть горячим- Это, по всей вероят
ное и. рекомендуется из предположения, что горячий раствор, при 
поверхностном его наиесенчи, проникает в древесину глубже, чем 
холодный.

Однако выполнение этого указания связано с определенными 
практическими трудностями при производстве антисептационных ра
бот, а эффективность его. насколько известно, не. проверялась. По-; 
этому для выяснения влияния температуры раствора на его прони
кновение в древесину были приготовлены образцы, обработанные раст
вором различной температуры. Был взят тот же раствор фтористо
го натрия, примененный в предыдущем опыie. Часть образцов бы-Я 
ла покрыта раствором с է = I С, другая часть с t — 209С и. трем 
тья—с է = 70°С.

Через несколько дней с каждого образца были вырезаны по
следовательно по четыре миллиметровых слоя, которые были уло-т 
жены в колбы на разросшуюся культуру гриба Coniophora cerebeila.]

Общая картина результатов испытания срезов из поверхностных 
слоев древесины, обработанной растворами различной температуры. 
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оказалась одинаковой для всех трех вариантов температур. Образцы 
из первого .миллиметрового слоя совершенно не обросли. Образцы 
из второго слоя в некоторых случаях к концу испытания еле замет
но обросли у самых краев в местах соприкосновения с грибницей, 
Պւօ, очевидно, было вызвано выщелачиванием антисептика из дре
весины. Отсутствие даже самого легкого обрастания пластинок из 
первого миллиметрового слоя и слабое обрастание контрольного об
разца указывает на то, что в этом слое антисептик имеется в коли
честве, превышающем предельную дозу.

Пластинки из третьего слоя обрастали преимущественно с кра
ев и слегка с поверхности.

Пластинки из четвертого слоя начинали обрастать несколько 
позже контроля, но приблизительно на десятый день обрастали по 
всей поверхности и к концу испытания обрастали наравне с конт
ролем.

Сравнивая результаты этого опыта с ранее полученными ре
зультатами. мы видим, что проникновение антисептика в предыдущем 
опыте было глубже. В связи с тем. что в первом случае образцы 
были испытаны спустя год после их обработки, было сделано за- 

Ьмючёнйе, что время прошедшее после обработки играет существен- 
чую роль в проникновение антисептика вглубь древесины. Это пред
положение подтвердилось последующими опытами.

Одинаковое проникновение раствора при нанесении его на поверх
ность древесины в горячем и холодном видах, скорее всего может 
быть обяснено тем, что горячий раствор как при обмазке, так и 

■особенно при опрыскивании, понадает ла поверхность древесины в 
значительно охлажденном виде и в момент нанесения на нее темпе
ратура его не очень отличается от температуры холодного раствора.

Это объяснение представляется наиболее вероятным, так как из
вестии, что горячая вода обладает большей проницаемостью, чем 
холодная. С другой стороны не исключена возможность, что про
никновение горячего и холодного раствора с боковых поверхностей

I древесины связано с ее различной набухаемостыо, которая может 
быть больше при горячем растворе и, следовательно, может пре
пятствовать проникновение раствора.

Другим вопросом, связанным с технологией производства влаж
ного знтвеентирования, явился вопрос о промежутке времени между 
первым и вторым нанесением раствора при двухкратной обмазке 
древесины. В инструкциях имеется указание на то, что промежуток 
этот должен быть от двух до четырех часов. При этом нигде пет 
указаний, как влияет этот промежуток времени на результат об
работки.

Для выяснения этого вопроса была приготовлена серия образ- 
HuvB, обработанная двукратной обмазкой с промежутком времени меж- 
I ду обмазками: 1 мин., 15 мин., 2 часа, 6 часов и 24 часа.

Через несколько дней из образцов были вырезаны по 4 милли-



70 Г. А. Арзуманян•֊ - ՜  ֊ —- _Х=.— - — --- — -- — ~ ֊ - — В ■

метровых слоя, которые затем были разрезаны на пластинки 20/ 
Х20ллк и испытаны. Результаты испытаний не показали различия н ха
рактере- распределения антисептика в поверхностных слоях образцов I 
и были аналогичны результатам предыдущего опыта. Невидимому, 
различные промежутки времени сказываютя на содержании фтори
стого натрия только в первом слое, что не улавливается принятым 
методом

Влияние атмосферных условий на содержание фтористого 
натрия в поверхностных слоях древесины

•
В 1946 г. на научно-технической конференции по борьбе с пора

жением древесины в жилом фонде Ленинграда, С. И. Ванин, в сво
ем докладе о современном состоянии вопроса о домовых грибах к 1 
о мерах борьбы с ними, сказал:

,При обработке древесины антисептиками по способу обмазки 
или опрыскивания образуется защитный слой всего только на глуби
ну 2 — 3 .»/.«. Возникает вопрос: на какой срок этот слой может за
щитить древесину от заражения ее домовыми грибами при наличии 
инфекции.

Вопрос этот, насколько мне известно, никем не разрешался» а 
между тем он имеет большое практическое значение-.

Надо полагать, что, если при поверхностной обработке древе
сины имеет место падение ее защищенности во времени, то это мо
жет быть вызвано или выщелачиванием антисептика пли его дифун
дированием из наружных слоев древесины во внутренние, в резуль
тате чего концентрация антисептика будет падать.

Вопросу вымываемости фтористого натрия из древесины посвя
щена указанная выше работа А. Н. Гартмана, Л Н Бакушинской 
и А. М. Михайловой [5]. Авторами была применена следующая ме
тодика.

Три образца, пропитанные раствором фтористого натрия при 
известном его содержании в каждом из них, погружались в стаканы 
с дистиллированной водой. Производилось десятикратное вымачива
ние, причем каждое вымачивание производилось в течение трех днен- 
В вымывных водах определялся фтористый натрий.

Опыт показал, что в первый раз вымывается около 23—24% 
всего количества фтористого натрия, вымывшегося за ։0 раз. В даль
нейшем скорость вымываемости падает и в последний раз вымывает
ся всего 4—4,5% фтористою натрия.

По результатам определений построена кривая вымывании. При
близительно после шестого вымывания кривая выпрямляется и асимп
тотически приближается к оси абсцисс, т. е... как указывают ав
торы, начиная с этого момента количество вымытого фтористого 
натрия становится почти в линейную функциональную зависимость 
от количества выщелачиваний, а следовательно, и времени вымыва՛ 
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няя. На этом основании авторы счп тот, что экстра полируя кривую 
за пределы эксперимент:!, можно высчитать, какой срок понадобится 
для полного выщелачивания фтористого натрия из образца. Зная, 
что за 10 выщелачиваний, длившихся 30 шей, было вымыто в сред
нем 16% всего количества фтористого натрия, заключенного в об
разцах. авторы полагают, чти полностью весь фтористый натрий в 
условиях опыта выщелачится из образцов в течение 6—7 месяцев. 
Вводя поправку на то, что в последующем процесс замедляется, 
срок этот принимается равным 9 -10 месяцам.

Значительное выщелачивание фтористого натрия в течение пер
вых вымываний может быть в первую очередь объяснено тем, что 
вначале Вымывается антисептик, находящийся в периферийных ча
стях образца, затем, по мере движения зоны вымывания к середине 
образца, вымывание замедляется. К сожалению, авторы работы не 
указали размеров взятых ими образцов, между тем было бы весьма 
интересно знать при каком соотношении торцовых и боковых по
верхностей древесины имела место данная картина вымывания. Име
ются основания полагать, что скорость выщелачивания должна на
ходиться в зависимости о г этого соотношения.

Хотя работа эта и дает некоторое представление о вымывае- 
мости фтористого натрия, но результаты ее нс* могут быть распро
странены на элементы деревянных конструкций здания, так как ус
ловия опыта были приняты исключительно тяжелые.

Ввиду отсутствия в литературе данных о вымывасмости анти
септика из древесины, обработанной с поверхности, нами был по
ставлен следующий опыт с целью получения сравнительных данных 
о выщелачивании фтористого натрия из древесины обработанной 
с поверхности.

Была приготовлена серия образцов, изготовленных из прямо
слойной заболонной сосновой доски. Образцы имели размеры 2UX 
Х20ХЗ с.и. .

Все образцы были с одной стороны обработаны раствором фто
ристого натрия путем его двукратного нанесения на поверхность 
образца. Количество раствора нанесенного на образцы определялось 
путем взвешивания. При этом было установлено, что нанесенное 
количество соответствует количеству, предусмотренному по норме 
влажного антиселтировавия. Образцы были вынесены на открытый 
воздух, где они в течение одного года подвергались атмосферным 
воздействиям. Часть образцов была выставлена антисептированной 
поверхностью вверх; другая—антисептированной поверхностью вер
тикально и третья—антисептированной поверхностью вниз. Анало
гичные образцы были сохранены в лаборатории. После хранения об
разцов в этих условиях в течение одного года, из них были выре
заны куски 2X2 см. с которых были сняты миллиметровые слои. 
Эти слои вместе с контрольными образцами, которые представляли 
собой также пластинки 20X20X1 .ч.ч, вырезанные из необработан
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ной части доски, были помещены в колбы с культурой гриба Сч- 
niophora cerebella.

Жизнедеятельность гриба определялась обрастанием контроль
ного образца.

Чтобы судить о характере падения защищенности различных 
слоев в результате вымывания антисептика мы руководствовались 
как данными, полученными ранее при испытании подобных образ
цов, которые не подвергались действию наружного воздуха, так и 
результатами испытания слоев, вырезанных из аналогичных обра.- 
цов, обработанных одновременно и хранившихся в течение того же 
срока в закрытом помещении лаборатории.

Результаты испытании приведены в таблице 3.
Испытания показали, что наибольшее падение защищенности 

наблюдается у образцов, хранившихся обработанной поверхностью 
вверх и у образцов, хранившихся обработанной поверхностью вер
тикально. Наибольшее количество антисептика в этих образцах бы
ло вымыто из первого слоя, меньше-—из второго слоя. Как можно 
усмотреть из таблицы 3, третьи и четвертые слои всех образцов, 
независимо от способа храпения, показали одинаковую относитель
но высокую СТОЙКОСТЬ.

Судя ко результатам испытания первых двух поверхностных 
слоев образцов I, II и III можно заключить, что несмотря на дейст
вие в течение года атмосферных источников увлажнения—дождя п 
снега, фтористый натрий в этих слоях частично сохранился еще в 
количестве, приближающемся к предельной дозе, что указывает на 
сравнительно низкую вымываемостъ фтористого натрия и условиях 
опыта.

Сравнивая полученные, результаты йены гания образцов, хра
нившихся в течение года в различных условиях, с результатами ис
пытания образцов, испытанных через несколько дней после обра
ботки, можно усмотреть факт повышения грибоустийчивости ниже
лежащих от поверхности слоев древесины. Явление это подтверж
дает вышеприведенное предположение о миграции антисептика 
вглубь древесины с течением времени. Факт этот представляется 
весьма интересным и имеет большое практическое значение.

Фаы миграции фтористого натрия с поверхностных слоен дре
весины с течением времени, насколько нам известно, до сих пор 
никем ис был установлен. В опубликованной и последнее время ра- 
боте Г. Беккера [!4| приведены данные о глубине проникновения не-' 
коюрых соединений фтора, в том числе и фтористого натрия, в сос
новую заболонь, после хранения образцов в течение одной, двух 
и четырех недель в насыщенном влагой воздухе. При этом для 
фтористого натрия установлено, но если к концу первой недели 
хранения глубина проникновения составляла немногим менее пяти мил
лиметров, то к концу четвертой недели эта глубина достигала почти 
восьми миллиметров. Опыт показал, что различные соединения ве-
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Слабое, обрастание с одного края, древесина 
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Т о ж с

Очень слабое обрастание с краев. В местах 
обрастании дрепс< ина еле։ ка разрушена

Конт роль Сильное обрастание, древесина полностью раз
рушена. легко рас ւ и рае и н между пальцами

дут себя разд и՝ но. К концу четвертой педели наименьшая глубина
проникновения была установлена у кремнефтористого цинка (•’ мм}, ;։ 
наибольшая у кислого фтористого калия (более 1? л/.и).

Однако условия хранения образцов, при которых влажность 
последних достигала гонки насыщения волокон древесины, и лают 
указанные результаты несравнимыми с результатами наших опытов.

В связи с тем, что наши опыты показали достаточную защи
щенность древесины на глубине четырех миллиметров, было инте
ресно установить проникновение антисептика в последующие слои 
древесины. Для этого из тех же образцов комнатного хранения, из 
которых были сделаны четыре последовательных среза, были сдела
ны срезы в виде пластинок из пятого, шестого, седьмого и вось
мого миллиметров, а также по одному срезу из противоположной, 
необработанной поверхности образца. Все эти срезы были уложены 
в колбы с грибом, куда были уложены также контрольные образцы. 
Начиная приблизительно с третьего дня контрольные образцы стали 
обрастать и к концу испытания пышно обросли.

Пластинки из пятого слоя обросли слегка с краев, но больше, 
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чем это было с пластинками из четвертого слоя. Обрастание с кра
ев пластинок из остальных последовательных слоев шло соответ
ственно сильнее. Однако во всех случаях рост гриба был сильно 
угнетенный. Существенное различие в обрастании испытуемых пла
стинок и контрольного образца наблюдалось даже в колбе, где были 
уложены пластинки из восьмого миллиметра.

На фиг. 1 дан вид этой колбы сфотографированной через два 
месяца после укладки пластинок. Контрольный образец оброс пол

фиг. !.

ностью к затянулся грибницей, в 
результате чего на снимке его 
почти нс видно.

Испытуемые пластинки обро
сли слабо и оказались затяунты- 
ми тонкой паутинкой из отдель
ных грибных нитей.

Следует отмстить, что про
никновение раствора в глубину 
даже на небольшом участке про
ходит, очевидно, неравномерно. 
Этим можно объяснить то, что от
дельные пластинки из предыду
щих по порядку слоев одних об
разцов обрастали сильнее, чем 
пластинки из последующих слоев 
других образцов той же серии.

Обрастание пластинок, выре
занных из противоположной, не
обработанной поверхности образ
цов было аналогично обрастанию 
контрольных образцов.

Воздействие штукатурных растворов па антиссп։ированную 
с поверхности древесину

Выше было сказано, что в ряде инструкций и руководств имеет
ся указание на то, что фтористый натрий при соприкосновении с 
мелом, алебастром, известью и гипсом теряет свои антисептические 
свонг на. Происходит это от того, что в результате взаимодействия 
натрий замещается на кальций и в древесине отлагается нераствори
мы։! фтористый кальций, который не является антисептиком. В свя
зи с этим значительно усложняется защита деревянных перегородок, 
между тем как последние в таких помещениях, как кухни, ванные, 
душевые, прачечные и т. д.։ являются уязвимыми в отношении по
ражения их домовыми грибами. Поражение перегородок в этих слу- 
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чзях обычно начинается в непосредственно увлажняемых местах, 
распространяясь затем по обшивке и стойкам.

В последней инструкции по борьбе с гниением деревянных эле
ментов зданий и сооружений [8] имеется указание на то. что в сан
узлах деревянные перегородки должны быть аптяссптированы, а 
штукатурка должна быть сделана с гидроизоляцией по сетке: в 
уборных на высоту 1 м, в ванных на 2 л, в душевых в т. п. поме
щениях—на всю высоту помещения.

Это требование является безусловно завышенным и выполне
ние его связано с определенными трудностями. Поэтому представ
лялось весьма интересным проверять возможность применения мето
да влажного антисептирования для деревянных элементов, покрыва
емых штукатурными материалами, содержащими ионы кальция. Для 
этого было решено проверить факт потери защищенности антисеп- 
тированной с поверхности древесины, в результате покрытия ее 
штукатурными растворами Если такая потеря действительно суще
ствует. то она скорее всего должна происходить в первое время 
после нанесения штукатурного раствора на древесину— под влия
нием воды раствора, содержащей кальций.

Вопросу действия кальциевых вод на древесину, пропитанную 
фтористым натрием, посвящена работа А. Н. Гартмана и .'I. М. Вол
гиной [6]. Авторами была принята та же методика, что и при изу
чении вымываемости фтористого натрия из пропитанной древесины 
[51, только вместо дистиллированной воды брался раствор СаСОя.

В результате проделанных опытов авторы пришли к выводу, 
что процесс выщелачивания идет по двум направлениям: с одной 
стороны, происходит вымывание фтористого натрия, а,с другой—часть 
фтористого натрия в древесине заметается на кальций из раствора 
и в древесине отлагается нерастворимый СаЬ .. Продолжительность 
процесса до полного вымывания части фтористого натрия и сме
щения Na на Са—другой части, оставшейся в древесине, составляет 
в условиях опыта около 3(1 месяцев.

Результаты этого исследования делают маловероятным полный 
переход содержащегося во всех поверхностных слоях древесины 
фтористого натрия в нерастворимый фтористый кальций при покры
тии древесины штукатурными рас:ворами. Поэтому для определения 
влияния последних на древесину, обработанную с поверхности раст
вором фтористого натрия, был поставлен следующий опыт.

Серия образцов, изготовленных и?, прямослойной «аболонной 
сосновой доски, была обмазана раствором фтористого натрия в два 
раза. Количество раствора, затрачиваемого на обмазку,определялось 
взвешиванием. Через несколько дней после влажного антисептиро
вания образны покрывались различными штукатурными растворами. 
Для каждого вида штукатурки было заготовлено по > образца. В 
таблице 4 дана схема изготовления образцов.

Хотя на практике штукатурка из известкового теста не аелает-
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Таблица 4

1

U
tH

lEtiJ
•9“ ЗСК 

,

Спас pa апкг
фпЧ.и< того Mil- X „Ло
։рия в рктво. - ,

lie п քԱ , '1 1 |Ьбразна в г

Вид штукатур
ного раствора

Толщина 
штука-у р- 
нога г.лои

В .V.V
Примечание

1-3 31.5 6,10 гажспэи 20
•1-Б - | 5-7П гипсовой 20
7—1) — 5—95 И ։псс:коо,тя 20 Извести с

KiiapitCHuM ПСС- 
ХОМ 1:2,5

10 12 6,05 известковое 
тесто

2

ел. оно было нзяго из того соображения, что его влияние на ан- 
гиееп։иропанную древесину будет больше, чем известкового раст
вора, и если существует факт падения грибоусгоф։ивости антисеп- 
тронзиноА с поверхности древесины под действием штукатурного 
слоя, то это явление будет сильнее в случае известкового госта. 
Это предположение при испытании подтвердились.

Через 3 месяца после хранения образцов в горизонтальном по
ложении оштукатуренной поверхностью вверх, штукатурные пок
рытия с образцов были удалены и с подштукатурной части древеси
ны были вырезаны слои толишиной I аналогичные тем, которые 
были в предыдущих опытах Слои эти были поставлены на разрос
шуюся культуру гриба Coniophora cerebella.

В таблице 5 приведены результаты этого йены гания.
Из таблицы видно, чго по степени отрицательного влияния на 

грибоустончивосгь древесины первое место занимает известковое 
тесто, затем известковый раствор, далее гажа и, наконец, гипс, ко
торый почти нс оказывает никакого влияния.

Слабое влияние гипса и относительно слабое влияние гажи на 
древесину, обработанную влажным антисеп ։ гироваяием, прежде всего 
объясняется быстрым схватыванием этих растворов в результате 
че։о древесина не может адсорбировать большого количества воды 
из раствора. Вода с содержанием ионов кальция, которая перехо
дит из этих растворов в древесину, оказывается в небольшом ко
личестве и остается в первом миллиметровом слое и. возмож
но. частично во втором. Благодаря малому количеству этой во
ды незначительная часть фтористого натрия переходит во фтористый 
кальций, и случае применения гипсового раствора, и несколько 
большая в случае применения гажевого раствора.

Влияние штукатурных растворов сильнее всего сказывается на 
первом слое и уменьшается по мере отдаления ог поверхности.

Произведенный опыт позволяет заключить, что падение грибб- 
устойчипосги древесины, обработанной с поверхности раствором 
фтористого натрия, под действием штукатурных растворов, приго-
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Таблица 5

а
 он

-fV
dQ

O

Состав 
штукатурки

Испытуемые 
пластины из 

слоев
Состояние к концу срока испытания

I 3

4—6

Га ж а

Гия с

Контрол I-

Контроль

Обрастание с краев, древесина несколько раз
рушена

Т П ж с

То же

Сильное обрастание, древесина сильно разру
шена

Слабое обрастая’с ։. краев, разрушения дре
весины не наблюдаете»։

Повср-Ht'Ci ь Образца чистая, с одного края 
очень легкое обрастание

Слабое обрастание обрячца с краев и очень 
слабое с поверхпости

Сильное : брас:;п։ие. древесина разрушена

Слабое обрат laiine с краев древесина несколь
ко разрушен;»

Т о ж с

Слабое обрастание е одною края и с части 
ловермтост и

Снлг.ное обрастание, древесина разрушена, ра
стирается между пальцами

Обрастанп'- с краев и местами с поверхности. 
В местах обрастании древесина разрушена

Т о՛ ж с

‘Г о ж е

Сильное обрастание, древесина разрушена

Очень слабое обрастание у самых краев. В ме
стах обрастания древесина почти не разру
шена

Т о ж с

То же

Сильное обрастание, древесина разрушена

Очень слабое обрастание ։• одного крап

Слабое обрастание с краев, разрушение древе
сины не наблюдается

Т о ж с

Сильное обрастание, древесина разрушена
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1 2 3 4
— ----------------------------------------- ------------------------------

4-6 Гипс Г- а Слабое обрастание с краев, в местах обрасти-

lu
ll м

и

с
 

(Ju
ki

пия древесина нс разрушена

Слабое обрастание с одного края и < поверх-

Tp
ei п ПОСТ и

в Г о ж о

Кон 1 роль Сильное обрастание, древесина разрушена

- л Обрастание с краев, древесина несколько ра--

BC
pI

ы
!

,1
IIM

V
| (

О
'

рушена

Обрастание с одного края и с части поверх-
'■J

Гн
 К

пасти, древесина несколько разрешена

в 1 о ж е

Кон 1 роль Сильное обрастание, древесина полностью раз-
рушена

7-9 Известь и а, а Обрастание с краев и более слабое -г поверх-
песок •X »• ногти. В местах обрастании древесина раз-

£ решена
о
С ыл

ли
 

о То ж е

' в Т о ж е

Контроль Сильное обрастание, древесина разрушена

л Обрастание с краев. местами с поверхности.
р; С краев древесина разрушена.-ни 

н<и1 ме
тр

х С» Т о ж е

Обрастание с краев п с поверхности, древесн-
на с краев и местами в средней части раз-
рушена

Контроль Сильное обрастание. древесина разрушена

гт а Обрастание г краев и с поверхности, п местах
С- обрастания древесина разрешена

հՏ | б
-Հ 

в

То же

Т <■> ж с

Контрол I. Сильное обрастание, древесин;։ разрушена

•2 — II Обрастание поверхности, древесина разрушена
а

д !Л
И

М Г о ж е

о = В
X

Т о а е

Контроль Сильное обрастание, древесина разрушена

10-12 Известно- а а Обрастание по всей поверхность՛, дрсьесина
нос гее то

с

[ЭКИ
1Г 

___
»

p.rip՛ нп на

Т о ж е

S В Т о ж е
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2 3 4

10֊ 12 Известко
вое тесто

Контроль

с.
в Տ а 
с

Сильное обрастание, древесина разрушена

Обрастание по всей поверхности, древесина 
разрушена

—• **

֊:' б Т о ж е

в Т о ж е

Кон 1 роль Сильное обрастание, древесина разрушена

А. а
= 
V. =.

’** о

Обрастание с краев и <■ большей части поверх- 
носи։, древесина в местах обрастания раз
рушена

• Тр
ет

։
ли

»

и 3» Т о ж е

То же

Кон։роль ('ильное обрастание, древесина разрушена

«о. 3-а Ւ-
Обрастание по всей поверхности, древесина 

ясс кол ько разру шеи а
C.S
Տ 5 6 То же
V Տ
~ 7 В Т о же

Контроль Сильное обрастание но всей поверхности, дре
весина разрушена

товленных из материалов, содержащих ионы кальция, зависит глав
ным образом не от состава раствора, а от быстроты схватывания 
этих растворов и их способности отдавать воду древесине, на ко
торую они нанесены.

Заключение

Экспериментальная работа по изучению метода влажного апти- 
септирования раствором фтористого натрия позволила установить 
ряд важных особенностей, до сих нор в значительной мере оставав
шихся՜ невыделенными.

Прежде всего надо отметить, что до сих нор не удалось разра
ботать простого и надежного способа определения фтористого натрия 
к древесине. Все сущее։ кующие способы оказываются педог агонии 
точными, так как в большинстве случаев аналитик) приходится 
иметь дело с небольшими навесками древесины, содержащими десятые 
доли процента фтористого натрия. Поэтому до сих пор наиболее 
показательным надо считать биологический способ определения, не
которым недостатком которого является невозможность получения 
точи ы х к оли чест вен п ы х пок аза тел е ։ ւ.

Примененный нами метод испытания послойно отделяемых мил
лиметровых пластинок дает возможность судить о распределении 
Из пест ля V, № 3—б



82 Г. А. Арзуманян

фтористого натрия в толще древесины и тем самым оценить эффек- 
гинность того или иного при ема поверхностной пбрабо-ни древесины.

Опыты п > многократному нанесению раствора на поверхность 
древесины показали, что в этих случаях основная часть антисепти
ка, но всяком случае в первое время, скопляется на поверхности 
древесины в слое, глубина которого редко превышает один милли
метр. В тр етьем и четвертом миллиметре при различных кратностях 
нанесения раствора существенного: различия в содержании антисеп
тика не наблюдается.

Исследование влияния температуры рас вора привело к заклю
чению, чго он:՝, к-.- оказывает влияния нз глу'Шну [роникновення анти
септика. Поэтому нет никакой необходимости при производстве ра
бот по поверхностному аптисептйрованию пользоваться горячим ра
створом фтористого натрия.

Испытания образцов, обработанных двукратное различными 
промежутками времени, между первым и вторым нанасоннями раст
вора, нс показали различия в стойкости соответствующих слоев 
различных образцов. Как было указано выше, повиднмому, различ
ные промежутки времени сказываются только на содержании фто
ристого натрия в первом слое. Если руководствоваться стремлением 
как можно больше нанести раствора па поверхность древесины, то 
требование инструкций о промежутке времени от двух до четырех 
часов надо считать правильным, так как за эго время '.оверхность 
древесины поел-, верной обработки высыхает и второе нанесение 
раствора производится на более или менее сухую поверхность дре
весины. а на такой поверхности удерживается больше раствора, чем 
на мокрой.

Испытания образцов, находившихся в течение одного года как 
на открытом воздухе, так и в комнатых условиях, показали, что 
вопреки существующему мнению о значительном влиянии на по
верхностно антисептировапную древесину атмосферных агентов, со
держание антисептика в образцах, в течение года подвергавшихся 
действию тожДгных н.щ и снега, в целом уменьшилось но сравне
нию с образцами хранившимися в комнате, нс в такой мере, как это 
можно было ожидать. Болос или мене? значительное вымывание 
было и:мечено только в первом и, отчасти, во втором миллиметро
вых слоях, в го время, как более глубокие слои оказались стойки
ми против грибов.

Образцы, выставленные на наружный воздух обработанной по
верхностью вниз, показали даже в первом миллиметре лишь незна
чительное снижение стойкости. Это позволяет значительно шире, 
чем эго было до сих пор, рекомендовать применение поверхност
ного аптисентнрования и для открытых деревянных конструкций. 
В этих конструкциях, как правило, гниение древесины возникает 
или в местах сопряжений деревянных элементов, или на поверхно
стях обращенных вниз, т, е. в местах, где высыхание древесины 
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затруднено и именно в этих участках, как показали жьги, выми
рание антисептика оказывается наименьшим.

Указание многих инструкций на неэффективность влажного ан- 
тисептирования деревянных поверхностей, впоследствии покрывае
мых штукатурными растворами, вносит существенные ограничения 
в возможность успешной защиты деревянных конструкции перего
родок и потолков облегченными способами. Рекомендуемые послед
ней инструкцией [8] мероприятия по изоляции антнеептнрованной 
древесины от штукатурного покрытия настолько сложны, что не 
всегда могут быть осуществлены. Произведенные эксперименты по
казали, что влияние штукатурных растворов, содержащих кальций, 
Значительно преувеличено. Гипсовые н сажевые покрытия оказыва
ют незначительное влияние на токсичность антисептика в верхнем 
миллиметровом слое древесины, который после трехмесячною пре
бывания в контакте с штукатурным слоем показал слабое обраста
ние у самых краев пластинки, в то время, кзк остальные испытан
ные слои —второй и третий—почти не обрастали грибом. Известко
вый раствор оказывает более сильное влияние па фтористый натри:’, 
но все же последний не весь переходит ко фтористый кальции и не
которая его часть, остающаяся п древесине, обусловливает относи
тельную задержку роста гриба.

Поэтому можно рекомендовать антисептированпс деревянных 
поверхностей назначаемых под штука гурку сажевыми и гипсовыми 
растворами.

В процессе проведения опытов нам пришлось столкнуться с 
весьма важным обстоятельством. Выло установлено, что проникно
вение антисептика в толщу древесины происходи г очень медлен
но. Образцы, испытанные через несколько дней после нанесения 
на их поверхность раствора, оказались защищенными на ... реже на 
3 миллиметра. Образцы, испытанные через один год после нанесе
ния раствора, показали содержание, предельной дозы фтористого на
трия до глубины 4 мм и угнетение роста гриба до восьмого милли
метра. Такое увсличенш- с течением времени глубины защищенною 
слоя представляется положительным явлением, повышающим эффек
тивность способа влажного антпсептировяния.

Однако возникаю։- сомнения—ие может ли медленная диффу
зия антисептика в толщу древесины, в конечном итоге, в течение 
многих лет, привести к равномерному распределению его по сече
нию деревянного элемента, что можем привести к падению его со
держания в поверхностных слоях ниже предельной дозы. Вопрос 
этот должен явиться предметом специальных длительных наблю
дении.

Институт строительны՝: материалов 
и сооружений АН Армянской ССР Поступило 22 V 1952
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Դ-. IK. Urqni if'iulinilti

ՆԱՏՐՒՈՒԱ ՖՏՈՐհ ԼՈՒԾՈՒՅԹՈՎ. ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹ ՒՈՆԱՎ. £ԱԿԱՆՒՒՍԱՆ 
ՄեԹՈԴհ 2եՏԱՋՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա 1Г Փ П Փ П հ Մ

Լ ու in p ի ri ւ. if փւոորի քււորձր ու էէկււիկ tin ու կաքքյունն/.f.p տնային սան֊ 
կհրի 'ւանդէւպ հ նրա 4 ակտն I, իւ ի * if/էծ ակէէէ ft if n l.fJ jfl ւ ն ր ifi tn j nt ft'b ifhuiuttti 

tf ft V՝ tn tu b /< ր ft ն i'i m tit il hi il ր ւքէււրձրհւ /. Ն ա րյ Ն րէւ.fJp մխս^հնակ 1 /'^P"' ■ 

ր ШI/ ա ն Ufp 111 I/ tn ft II tn J n i tf f p fH if /tit ծ if lit] -> ill lj in’ll It fn ft у ‘հ ե [I filf 4 fl ifh iu I/ in и [I t

U-J4 է ական li ]n fit'll] tftinjinp il չակեւէււ in if /«Ն ft tj ա tit ршЛ if ած ifh fl n i/’lt Լ 
•ini’ll I] fi и ill'll ULil if ՚ւձ ինն It p inf ]tn Siii.jf.1 p փայտի if in l/Լ p li n ին рц/.^р, կւաք ]ni.~ 

^"ijflp ~t/il] p Ո ոլոլլա fl ifftfngnif փայւոի if ա կ!է ph и ին tiptiljlrjpt II ակա յն, չնա
յած nt յ tf .fl.flntff. լայն կիքuntil) աե]ւ, ‘lipin կ ՛ի/» կ nt f/tf п I f.l ւ n ւ ն fi ,pf'՝ I, ntuntif֊ 

'bin ti ftp'f ա ծ :
Hl * flint Hirt t-fj յան p ‘ti iif in in ա կ in tf ft ni if f; iifinptfl.j if ի չ ա ր յւ հար֊ 

ifhpt tlj'ti ttji Ifintif if niiS հ՛հ փայտի il inlflt phtunj ին if չու կւք ա՛հ 'thtn, ինչ Աքի U իր 
են՝ հականք fu իչ ի փայւոի il'/tQ նե րի} ափանւքւք ուն fun pitt.fJ յանր հ նրա կոն.
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ղ /< “li ար ու ղի ան աւռրրեր > /. ր տ ե ր ti t մ, / ու Л ու յ թ ի քերմտոտիճանի ազդեցու
թյունը հ փայտի մշակման էֆեկտիվությունը J ամանակի ընթացրումւ 
Иt tllii.fliiuiu ի րվտծ կ նսւե մշակված էի այտ ր պատող տարրեր и վ ա ղն I, ր ft աղ- 
ղ եւրււ թ յունրէ

Փայտի if ակե րե ո ու յ ին տարրեր շե ր աե ր էէ I մ նտարիւոմ ֆտռրի րաշխ- 
ման օրենրր պարղերււ ե այսպիսււվ մակերեսային մշւււկւէ ան այո կաւէ այն 
ձեք, կֆեկէոիվաթյէււնր ղն ահ ա ւ։ւ/< րէ ւ նպատակով ա п ս> ք ար կվռւ il /, փայտի 
երես ի էյ հաքււրղ ակտնա ի)յամր ան ք ա ա I. ( մեկ մ ի/ի մ I. ա ր հ ա и in ut թ յո ւն ու
նեցող շերտեր ե կատարել ղրանց րիոր՚զ իս՚կան փորձարկումը։

Փսրձերր gnt.jg հ՛հ տվեք, որ փայտի մակերեոր ք ո t Л ո ւ յ ի) ո վ րտղմ ա֊ 
պատիկ պատելու դեպըՈւմ, հականեխիչի հիմնական մ ուսը կուտակվա ւ) կ 
փայտի դր՛՛ի շերտում, ո ր ի Հ ա и տ ո ւ թ յ ո ւ.նր հազվադեպ կ դերաղանցու if 

մեկ միլիմետրից՛ ՛հո րձերր gmjg են ավել նաե, որ լա.ծայթի քերմաԱ- 
էէէիճանր ազդեցություն -.անի հականեխիչի թափանցման խորության վրա: 
1/.յղ ք՚՚՚կ ոլաուճտոով կտրի ր չկա կիրառել տար լո».ծ ւո.յթ>

11՝եկ տարվա րն թ ա ր րսէ.մ ր՛"!] օդում գտնվող փայտի նմուշների 
վւ ո րձա ր կ ու/1'ր gnt-jy !, ավել, որ այղ պայմաններում հականեխիչի րա՚Աակի 
պակաոէէւմր դչիւ in վ ո ր տ ւղ եո նկտւովու մ կ մակերեսից առաքի երկու ^՝իւի~ 
մ /; տ ր ո։ յ ին շերտերա մտ Այգ ւղ ա կաս nt.il'ր հ տ մ ե մ ա սւ ա րւո ր '{"ЧЦ' է՛ աոտի 
ւիւորոի մտկևրեսային մ ՞ ա կւք ա՛հ մեթւււ/ր կարելի Լ ավե/ի համարձակ 
կի ր ա ո ե յ ր rtf էյ կ ո՚էէ и ա ր ու կց ի ա՛հ ե ր ո ւ tl':

'եիպսի և գաք ի սվաղների աղդե գ п է թ յէէ I ն ր । տ կ ա՛հ ե իւ ի չ ի սակէէիկոէ ֊ 
թյուն վր՚" սւ՚հ՚էւչւււն I; ե иսւհմտնա փակվու.մ է մակերեսից 1 — 2 մմ դ/«օ֊ 

էոությսւ՚հ nt "hl, ր ող շերւււսւմէ

եւււարիու il !իաиրի վր՚" ւսւէեքի ու ժեղ ւււղղեէլււ։ թ (iit'h ա ՛հի կր“>յ№ շա 
ղւսիւր, րանի որ ւսոա ք ա՚ււռւմ I; հու կանե իւ իչ հ ա տկո ւ թ յ Ոէնն ե րի ց զուրկ 
կարւիոէմ փւոււրի մարոիմալ jiui'h tn կ ո ւ թյ ո ւ ն : Չնայած ղ ր ա ն 'll ա ։ո ր ի <H it 

փաորի Ահացած րանակր աւղահովամ կ փայտր րայրտյէրւ մից ։ Փսրձե՚րր 
gnijg են տվեի որ նատրիում փտսրի փայտի մե$ նե ր թա ւի ան ւլ и է. մ ր !լա- 
ո։արվու ՛է կ շատ ղ տնղ աղ։

btl ա շնե րր, որււնր փորձարկվել են մշակում իր if ի ,րանի «ր հետո, 
ւղւււշտւղանվսւծ են եղել 2, և հ աղվ ադե պո րեն է 3 մժ խքւրոէթյամր։

Մշակումից մեկ ա տ ր ի հետո փորձարկված նմուշներր ւղ աչ տ ւղ ան վա i 

/.Ն եղել I ifif խորռւթյամրյ իււկ ttiit-նկի ահի կե ղեր վ ւոծ ու թ յ nt ‘հ ր 'հկտտվել 
կ if ինչն 8 մմ ի՛՛՛ր ա-թ յան վրտ։
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