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Аннотация
ок современных строительных материалов не просто велик –

он огромен, и порой даже профессионалу нелегко разобраться
во всем ассортименте предлагаемых товаров. Если вы решили
сделать ремонт у себя в доме, вам поможет этот справочник. В
нем дана информация о строительных и отделочных материалах,
которые позволят вам изменить ваш дом по вашему желанию.
Ну а если вы все же захотите доверить ремонт вашего жилища



 
 
 

профессионалам, то и в этом случае эта книга не будет лишней
– изучив ее, вы сможете разговаривать с мастерами «на одном
языке», чтобы понимать то, что они вам предлагают.
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Свойства строительных

материалов
 

Свойства строительных материалов определяют области
их применения. Только при правильной оценке качества ма-
териалов, т. е. их важнейших свойств, могут быть получены
прочные и долговечные строительные конструкции зданий и
сооружений высокой технико-экономической эффективно-
сти.

Все свойства строительных материалов по совокупности
признаков подразделяют на физические, химические, меха-
нические и технологические.

– К физическим свойствам относятся весовые характери-



 
 
 

стики материала, его плотность, проницаемость для жидко-
стей, газов, тепла, радиоактивных излучений, а также спо-
собность материала сопротивляться агрессивному действию
внешней эксплуатационной среды. Последнее характеризу-
ет стойкость материала, обусловливающую в конечном итоге
сохранность строительных конструкций.

– Химические свойства оцениваются показателями стой-
кости материала при действии кислот, щелочей, растворов
солей, вызывающих обменные реакции в материале и разру-
шение его.

– Механические свойства  характеризуются способностью
материала сопротивляться сжатию, растяжению, удару, вдав-
ливанию в него постороннего тела и другим видам воздей-
ствий на материал с приложением силы.

–  Технологические свойства —  способность материала
подвергаться обработке при изготовлении из него изделий.

Кроме этого, свойства строительного материала опреде-
ляются его структурой. Для получения материала заданных
свойств следует создать его внутреннюю структуру, обеспе-
чивающую необходимые технические характеристики. В ко-
нечном итоге знание свойств материалов необходимо для
наиболее эффективного его использования в конкретных
условиях эксплуатации.

Структуру строительного материала изучают на трех
уровнях: макроструктура – строение материала, видимое
невооруженным глазом; микроструктура – строение, види-



 
 
 

мое через микроскоп; внутреннее строение вещества, изуча-
емое на молекулярно-ионном уровне (физико-химические
методы исследования – электронная микроскопия, термо-
графия, рентгеноструктурный анализ и др.).

Макроструктуру твердых строительных материа-
лов (исключая горные породы, имеющие свою геологиче-
скую классификацию) делят на следующие группы: конгло-
мератная, ячеистая, мелкопористая, волокнистая, слоистая и
рыхлозернистая (порошкообразная). Искусственные конгло-
мераты представляют собой большую группу; это различ-
ного вида бетоны, керамические и другие материалы. Ячеи-
стая структура материала отличается наличием макропор;
она свойственна газо– и пенобетонам, газосиликатам и др.
Мелкопористая структура характерна, например, для кера-
мических материалов, получаемых в результате выгорания
введенных органических веществ. Волокнистая структура
присуща древесине, изделиям из минеральной ваты и др.
Слоистая структура характерна для листовых, плитных и
рулонных материалов. Рыхлозернистые материалы —  это
заполнители для бетонов, растворов, различного вида засып-
ка для теплозвукоизоляции и др.

Микроструктура строительных материалов подраз-
деляется на кристаллическую и аморфную. Эти формы
нередко являются лишь различными состояниями одного и
того же вещества, например кварц и различные формы крем-
незема. Кристаллическая форма всегда устойчива. Чтобы



 
 
 

вызвать химическое взаимодействие между кварцевым пес-
ком и известью в производстве силикатного кирпича приме-
няют автоклавную обработку сырца насыщенным водяным
паром с температурой 175 °C и давлением 0,8 МПа, в то же
время при температуре 15–25 °C трепел (аморфная форма
диоксида кремния) с известью при затворении водой обра-
зует гидросиликат кальция. Аморфная форма вещества мо-
жет перейти в более устойчивую кристаллическую. Для ка-
менных материалов практическое значение имеет явление
полиморфизма, когда одно и то же вещество способно су-
ществовать в различных кристаллических формах, называ-
емых модификациями. Полиморфные превращения кварца
сопровождаются изменением объема. Для кристаллического
вещества характерны определенная температура плавления
и геометрическая форма кристаллов каждой модификации.

Свойства монокристаллов в разных направлениях неоди-
наковы. Теплопроводность, прочность, электропроводность,
скорость растворения и явления анизотропии являются
следствием особенностей внутреннего строения кристаллов.
В строительстве применяют поликристаллические каменные
материалы, в которых разные кристаллы ориентированы ха-
отично. Эти материалы по своим свойствам относятся к изо-
тропным, исключение составляют слоистые каменные мате-
риалы (гнейсы, сланцы и др.). Внутренняя структура матери-
ала определяет его механическую прочность, твердость, теп-
лопроводность и другие важные свойства.



 
 
 

Кристаллические вещества, входящие в состав строитель-
ного материала, различают по характеру связи между ча-
стицами, образующими кристаллическую решетку. Она мо-
жет быть образована: нейтральными атомами (как в алмазе);
ионами (разноименно заряженными, как в кальците СаС03,
или одноименными, как в металлах); целыми молекулами
(кристаллы льда). Ковалентная связь, обычно осуществля-
емая электронной парой, образуется в кристаллах простых
веществ (алмазе, графите) или в кристаллах, состоящих из
двух элементов (кварце, карборунде). Такие материалы от-
личаются высокой прочностью и твердостью, они весьма ту-
гоплавки. Ионные связи образуются в кристаллах материа-
лов, где связь имеет в основном ионный характер, например
гипс, ангидрид. Они имеют невысокую прочность, не водо-
стойки.

В относительно сложных кристаллах (кальците, полевых
шпатах) имеют место и ковалентная и ионная связи. Напри-
мер, в кальците внутри сложного иона связь ковалентная, но
с ионами – ионная. Кальцит СаС03 обладает высокой проч-
ностью, но малой твердостью, полевые шпаты имеют высо-
кие прочность и твердость.

Молекулярные связи образуются в кристаллах тех ве-
ществ, в молекулах которых связи являются ковалентными.
Кристалл этих веществ построен из целых молекул, кото-
рые удерживаются друг около друга относительно слабыми
ван-дер-ваальсовыми силами межмолекулярного притяже-



 
 
 

ния (кристаллы льда), имеющими низкую температуру плав-
ления.

Силикаты имеют сложную структуру. Волокнистые мине-
ралы (асбест) состоят из параллельных силикатных цепей,
связанных между собой положительными ионами, располо-
женными между цепями. Ионные силы слабее ковалентных
связей внутри каждой цепи, поэтому механические силы,
недостаточные для разрыва цепей, расчленяют такой мате-
риал на волокна. Пластинчатые минералы (слюда, каолинит)
состоят из силикатных групп, связанных в плоские сетки.
Сложные силикатные структуры построены из тетраэдров,
связанных между собой общими вершинами (атомами кис-
лорода) и образующих объемную решетку, поэтому их рас-
сматривают как неорганические полимеры.

Важными свойствами строительных материалов являют-
ся также химический, минеральный и фазовый состав. Хи-
мический состав неорганических вяжущих материалов (из-
вести, цемента и др.) и естественных каменных материалов
удобно выражать содержанием в них оксидов (в %). Основ-
ные и кислотные оксиды химически связаны и образуют ми-
нералы, которые характеризуют многие свойства материала.
Минеральный состав показывает, каких минералов и в ка-
ком количестве содержится в данном материале, например, в
портландцементе содержание трехкальциевого силиката со-
ставляет 45–60 %, причем при большем содержании этого
минерала ускоряется процесс твердения и повышается проч-



 
 
 

ность. Фазовый состав и фазовые переходы воды, находя-
щейся в его порах, оказывают большое влияние на свойства
материала. В материале выделяют твердые вещества, обра-
зующие стенки пор, т. е. каркас и поры, наполненные возду-
хом или водой. Изменение содержания воды и ее состояния
меняет свойства материала.

Под истинной плотностью (кг/м3) понимают массу
единицы объема абсолютно плотного материала.

Под средней плотностью понимают массу единицы объ-
ема материала (изделия) в естественном состоянии (с пусто-
тами и порами). Средняя плотность одного и того же вида
материала может быть разной в зависимости от пористости
и пустотности.

Сыпучие материалы (песок, щебень, цемент и др.) харак-
теризуются насыпной плотностью – отношением массы
зернистых и порошкообразных материалов ко всему зани-
маемому ими объему, включая и пространство между ча-
стицами. От плотности материала в значительной мере зави-
сят его технические свойства, например прочность, тепло-
проводность. Этими данными пользуются при определении
толщины ограждающих конструкций отапливаемых зданий,
размера строительных конструкций, расчетах транспортных
средств, подъемно-транспортного оборудования и др. Зна-
чения средней плотности строительных материалов нахо-
дятся в широких пределах. Плотность зависит от пористо-
сти и влажности материала. С увеличением влажности плот-



 
 
 

ность материала увеличивается. Показатель плотности явля-
ется характерным и для оценки экономичности.

Пористостью (%) материала называют степень заполне-
ния его объема порами. Поры – это мелкие ячейки в мате-
риале, заполненные воздухом или водой. Поры бывают от-
крытые и закрытые, мелкие и крупные. Мелкие поры, запол-
ненные воздухом, придают строительным материалам теп-
лоизоляционные свойства. По величине пористости можно
приближенно судить о других важных свойствах материа-
ла: плотности, прочности, водопоглощении, долговечности
и др. Для конструкций, от которых требуется высокая проч-
ность или водонепроницаемость, применяют плотные мате-
риалы, а для стен зданий – материалы со значительной пори-
стостью, обладающие хорошими теплоизоляционными свой-
ствами.

Открытые поры сообщаются с окружающей средой и мо-
гут сообщаться между собой, они заполняются при погруже-
нии в ванну с водой. В звукопоглощающих материалах спе-
циально создаются открытая пористость и перфорация для
большего поглощения звуковой энергии.

Закрытая пористость по размерам и распределению пор
характеризуется: а) интегральной кривой распределения
объема пор по их радиусам в единице объема и б) диффе-
ренциальной кривой распределения объема пор по их ради-
усам. Значение пористости, полученное с помощью ртутно-
го поромера, позволяет определить размер и объем пор каж-



 
 
 

дой величины и оценить их форму. Ртуть не смачивает поры
большинства строительных материалов и проникает в них
при повышенном давлении. При нулевом давлении несмачи-
вающая жидкость не будет проникать в поры.

Удельную поверхность порового пространства определя-
ют, используя средний условный радиус пор или адсорбци-
онными методами (по адсорбции водяного пара, азота или
другого инертного газа). Удельная поверхность (см2/г) про-
порциональна массе адсорбированного водяного пара (газа),
необходимой для покрытия мономолекулярным слоем всей
внутренней поверхности пор (в 1 г на 1 г сухого материала).

Пустотностъ — количество пустот, образующихся меж-
ду зернами рыхлонасыпанного материала (песка, щебня и
т.  п.) или имеющихся в некоторых изделиях, например в
пустотелом кирпиче, панелях из железобетона. Пустотность
песка и щебня составляет 35–45 %, пустотелого кирпича –
15–50 %.

Водопроницаемость – способность материала поглощать
воду при увлажнении и отдавать ее при высушивании. Водо-
проницаемость характеризуется количеством воды, прошед-
шей в течение 1 ч через 1 м2 площади испытуемого матери-
ала при давлении 1 МПа. Плотные материалы (сталь, стек-
ло, битум, большинство пластмасс) водонепроницаемы. На-
сыщение материала водой может происходить при действии
на него воды в жидком состоянии или в виде пара. В связи с
этим соответственно различают два свойства материала: гиг-



 
 
 

роскопичность и водопоглощение.
Гигроскопичность – свойство материала поглощать водя-

ные пары из воздуха и удерживать их вследствие капилляр-
ной конденсации. Она зависит от температуры воздуха, его
относительной влажности, вида, количества и размера пор,
а также от природы вещества. Одни материалы энергично
притягивают своей поверхностью молекулы воды, и их на-
зывают гидрофильными, другие отталкивают воду, и их от-
носят к гидрофобным. Отдельные гидрофильные материа-
лы способны растворяться в воде, тогда как гидрофобные
стойко сопротивляются действию водной среды. При прочих
равных условиях гигроскопичность материала зависит от его
природы, величины поверхности, структуры (поры и капил-
ляры). Материалы с одинаковой пористостью, но имеющие
более мелкие поры и капилляры, оказываются более гигро-
скопичными, чем крупнопористые материалы.

Водопоглощение — способность материала впитывать и
удерживать воду. Характеризуется оно количеством воды,
поглощаемой сухим материалом, погруженным полностью в
воду, и выражается в процентах от массы. Водопоглощение
всегда меньше истинной пористости, так как часть пор ока-
зывается закрытой, не сообщающейся с окружающей средой
и недоступной для воды. Объемное водопоглощение всегда
меньше 100 %, а водопоглощение по массе у очень пористых
материалов может быть более 100 %.

Водопоглощение строительных материалов изменяется



 
 
 

главным образом в зависимости от объема пор, их вида и
размеров. Влияют на величину водопоглощения и природа
вещества, степень его гидрофильности. В результате насы-
щения водой свойства материалов значительно изменяют-
ся: увеличиваются плотность и теплопроводность, а в неко-
торых материалах (древесина, глина) увеличивается объем
(они разбухают), понижается прочность вследствие наруше-
ния связей между частицами материала проникающими мо-
лекулами воды.

Отношение предела прочности при сжатии материала, на-
сыщенного водой, к пределу прочности при сжатии материа-
ла в сухом состоянии называется коэффициентом размягче-
ния (Казм). Этот коэффициент характеризует водостойкость
материала. Для легко-размокаемых материалов (глина) К разм
= 0, для материалов (металл, стекло), которые полностью со-
храняют свою прочность при действии воды, Кразм = 1. Мате-
риалы с Кразм >0,8 относят к водостойким; материалы с Кразм
< 0,8 в местах, подверженных систематическому увлажне-
нию, применять не разрешается.

Влагоотдача – способность материала отдавать влагу.
Материалы, находясь на воздухе, сохраняют свою влажность
только при условии определенной, так называемой равно-
весной относительной влажности воздуха. Если же влаж-
ность материала оказывается ниже равновесной влажности,
то материал начинает отдавать влагу в окружающую среду
(высушиваться). Скорость влагоотдачи зависит, во-первых,



 
 
 

от разности между влажностью материала и относительной
влажностью воздуха – чем больше разность, тем интенсивнее
происходит высушивание; во-вторых, на влагоотдачу влияют
свойства самого материала, характер его пористости, приро-
да вещества. Материалы с крупными порами и гидрофобные
легче отдают воду, чем мелкопористые и гидрофильные.

В естественных условиях влагоотдача строительных ма-
териалов характеризуется интенсивностью потери влаги при
относительной влажности воздуха 60 % и температуре 20 °C.
В воздухе в естественных условиях всегда содержится влага.
Поэтому влажный материал высушивается при этих услови-
ях не полностью, а только до равновесной влажности. Состо-
яние материала при этом является воздушно-сухим. Древе-
сина в комнатных условиях, где относительная влажность не
превышает 60 %, имеет влажность 8—10 %, наружные сте-
ны зданий – 4–6 %. С изменением относительной влажности
воздуха изменяется и влажность материалов (если послед-
ние гидрофильные).

Воздухостойкость — способность материала длительно
выдерживать многократное систематическое увлажнение и
высушивание без значительных деформаций и потери меха-
нической прочности. Материалы по-разному ведут себя по
отношению к действию переменной влажности: разбухают
при увлажнении, дают усадку при последующем высыхании,
иногда возникает и коробление материала. Систематическое
увлажнение и высушивание вызывают знакопеременные на-



 
 
 

пряжения в материале строительных конструкций и со вре-
менем приводят к потере ими несущей способности (раз-
рушению). Бетон в таких условиях склонен к разрушению,
так как при высыхании цементный камень сжимается, а за-
полнитель практически не реагирует; в результате в цемент-
ном камне возникают растягивающие напряжения, он сжи-
мается и отрывается от заполнителя. Древесина при изме-
нении влажности подвергается знакопеременным деформа-
циям. Повысить воздухостойкость материалов можно путем
введения гидрофобных добавок, придающих материалу во-
доотталкивающие свойства.

Морозостойкость — способность насыщенного водой
материала выдерживать многократное попеременное замо-
раживание и оттаивание без признаков разрушения и зна-
чительного снижения прочности. Систематические наблюде-
ния показали, что многие материалы в условиях поперемен-
ного насыщения водой и замораживания постепенно разру-
шаются. Разрушение происходит в связи с тем, что вода, на-
ходящаяся в порах материала, при замерзании увеличивает-
ся в объеме примерно до 9 %. Наибольшее расширение во-
ды при переходе в лед наблюдается при температуре -4 °C;
дальнейшее понижение температуры не вызывает увеличе-
ния объема льда. При заполнении пор водой и ее замерза-
нии стенки пор начинают испытывать значительные напря-
жения и могут разрушаться. Определение степени морозо-
стойкости материала производят путем замораживания на-



 
 
 

сыщенных водой образцов при температуре от -15 до -17 °C
и последующего их оттаивания. Такую низкую температуру
опыта принимают по той причине, что вода в тонких капил-
лярах замерзает только при -10 °C.

Морозостойкость материала зависит от плотности и сте-
пени насыщения водой их пор. Плотные материалы морозо-
стойки. Из пористых материалов морозостойкостью облада-
ют только такие, у которых имеются в основном закрытые
поры или вода занимает менее 90 % объема пор. Матери-
ал считают морозостойким, если после установленного чис-
ла циклов замораживания и оттаивания в насыщенном водой
состоянии прочность его снизилась не более чем на 15 %,
а потери в массе в результате выкрашивания не превышали
5 %. Если образцы после замораживания не имеют следов
разрушения, то степень морозостойкости устанавливают по
коэффициенту морозостойкости  (Kf).

Для морозостойких материалов Kf не должен быть менее
0,75. По числу выдерживаемых циклов попеременного за-
мораживания и оттаивания (степени морозостойкости) ма-
териалы имеют марки F10, 15, 25, 35, 50, 100, 150, 200 и бо-
лее. В лабораторных условиях замораживание образцов про-
изводят в холодильных камерах. Один-два цикла заморажи-
вания в камере дают эффект, близкий к трех– пятилетнему
действию атмосферы. Существует также ускоренный метод
испытания, по которому образцы погружают в насыщенный
раствор сернокислого натрия и затем высушивают при тем-



 
 
 

пературе 100–110 °C. Образующиеся при этом в порах кам-
ня кристаллы десятиводного сульфата натрия (со значитель-
ным увеличением объема) давят на стенки пор еще сильнее,
чем вода при замерзании. Такое испытание является особо
жестким. Один цикл испытания в растворе сернокислого на-
трия приравнивается к 5—10 и даже 20 циклам прямых ис-
пытаний замораживанием.

Теплопроводность – свойство материала пропускать теп-
ло через свою толщину. Теплопроводность материала оцени-
вают количеством тепла, проходящим через образец матери-
ала толщиной 1 м и площадью 1 м2 за 1 ч при разности тем-
ператур на противоположных плоскопараллельных поверх-
ностях образца в 1 °C. Теплопроводность материала зависит
от многих факторов: природы материала, его структуры, сте-
пени пористости, характера пор, влажности и средней темпе-
ратуры, при которой происходит передача тепла. Материа-
лы с закрытыми порами менее теплопроводны, нежели мате-
риалы с сообщающимися порами. Мелкопористые материа-
лы имеют меньшую теплопроводность, чем крупнопористые.
Это объясняется тем, что в крупных и сообщающихся порах
возникает движение воздуха, сопровождающееся переносом
тепла. Теплопроводность однородного материала зависит от
плотности. Так, с уменьшением плотности материала тепло-
проводность уменьшается, и наоборот. Общей зависимости
между плотностью материала и теплопроводностью не уста-
новлено, однако для некоторых материалов, имеющих влаж-



 
 
 

ность 1–7 % по объему, такая зависимость наблюдается.
На теплопроводность значительное влияние оказывает

влажность. Влажные материалы более теплопроводны, неже-
ли сухие. Объясняется это тем, что теплопроводность воды в
25 раз выше теплопроводности воздуха. Теплопроводность
характеризует теплофизические свойства материалов, опре-
деляя их принадлежность к классу теплоизоляционных (А –
до 0,082; Б – 0,082—0,116 и т. д.), конструкционно-тепло-
изоляционных и конструкционных (более 0,210). Теплопро-
водность материала можно также характеризовать термиче-
ским сопротивлением, величиной, обратной теплопроводно-
сти.

Термическое сопротивление  – важная характеристика на-
ружных ограждающих конструкций; от нее зависят толщина
наружных стен и затраты на отопление зданий.

Теплопроводность имеет очень важное значение для ма-
териалов, используемых в качестве стен и перекрытий отап-
ливаемых зданий, для изоляции холодильников и различ-
ных тепловых агрегатов (котлов, теплосетей и т. п.). От ве-
личины теплопроводности непосредственно зависят затраты
на отопление зданий, что особенно важно при оценке эко-
номической эффективности ограждающих конструкций жи-
лых домов и др.

Теплоемкость – свойство материала поглощать при на-
гревании тепло. Показателем, характеризующим теплоем-
кость, является удельная теплоемкость. Удельная теплоем-



 
 
 

кость стали составляет 460, каменных материалов – 755–
925, тяжелого бетона – 800–900, лесных материалов – 2380–
2720. Знание значения теплоемкости материала требуется в
тех случаях, когда необходимо учитывать аккумуляцию теп-
ла, например при расчете теплоустойчивости стен и пере-
крытий отапливаемых зданий, с целью сохранения темпера-
туры в помещении без резких колебаний при изменении теп-
лового режима, при расчете подогрева материала для зим-
них бетонных работ, при расчете печей и т. д.

Огнестойкость – способность материала выдерживать
действие высокой температуры без потери несущей способ-
ности (большого снижения прочности и значительных де-
формаций). Это свойство важно при пожарах, а так как в
процессе тушения пожаров применяют воду, то при оценке
степени огнестойкости материала действие высокой темпе-
ратуры сочетают с действием воды.

Строительные материалы по огнестойкости делят на
несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. Несгораемые
материалы под воздействием высокой температуры или ог-
ня не тлеют и не обугливаются (природные и искусствен-
ные неорганические материалы, металлы). Однако если од-
ни из этих материалов под воздействием высокой темпера-
туры не растрескиваются и не деформируются, например ке-
рамический кирпич, то другие, в частности сталь, подвер-
жены значительным деформациям. Поэтому стальные кон-
струкции не могут быть отнесены к огнестойким. Трудно-



 
 
 

сгораемые материалы  под воздействием огня или высоких
температур обугливаются, тлеют или с трудом воспламеня-
ются, но продолжают гореть или тлеть только при наличии
огня (древесина, пропитанная огнезащитными составами).
Сгораемые материалы  горят и тлеют под воздействием огня
или высоких температур и продолжают гореть после устра-
нения огня (все органические материалы, не подвергнутые
пропитке огнезащитными составами).

Огнеупорность — свойство материала противостоять
длительному воздействию высоких температур, не деформи-
руясь и не расплавляясь. Материалы по степени огнеупорно-
сти подразделяют на огнеупорные, тугоплавкие и легкоплав-
кие. К огнеупорным относят материалы, выдерживающие
продолжительное воздействие температуры от 1580 °C и вы-
ше. Тугоплавкие выдерживают температуру 1350–1580 °C, а
легкоплавкие имеют огнеупорность ниже 1350 °C.

Термическая стойкость  материала характеризуется его
способностью выдерживать определенное количество цик-
лов резких тепловых изменений без разрушения. Термиче-
ская стойкость зависит от степени однородности материала,
температурного коэффициента расширения составляющих
его частей. Чем меньше коэффициент температурного рас-
ширения, тем выше термическая стойкость материала.

Радиационная стойкость – свойство материала сохра-
нять свою структуру и физико-механические характеристи-
ки после воздействия ионизирующих излучений. Развитие



 
 
 

атомной энергетики и широкое использование источников
ионизирующих излучений в различных отраслях народно-
го хозяйства вызывают необходимость оценки радиационной
стойкости и защитных свойств материалов. Уровни радиа-
ции вокруг современных источников ионизирующих излу-
чений настолько велики, что может произойти глубокое из-
менение структуры материала. Поток радиоактивного излу-
чения при встрече с конструкциями из данного материала
может поглощаться в разной степени в зависимости от тол-
щины ограждения, вида излучения и природы вещества за-
щиты. Для защиты от нейтронного потока применяют мате-
риалы, содержащие в большом количестве связанную воду
(гидратированные бетоны, лимонитовая руда); от у-излуче-
ний – материалы с большой плотностью (свинец, особо тя-
желый бетон). Уменьшить интенсивность проникания ней-
тронного излучения через бетон можно путем введения в
него специальных добавок (бора, кадмия, лития).

Химическая стойкость — способность материала сопро-
тивляться воздействию кислот, щелочей, растворов солей и
газов. Наиболее часто подвергаются действию агрессивных
жидкостей и газов санитарно-технические сооружения, ка-
нализационные трубы, животноводческие помещения, гид-
ротехнические сооружения (находящиеся в морской воде,
имеющей большое количество растворенных солей). Неспо-
собны сопротивляться действию даже слабых кислот карбо-
натные природные каменные материалы – известняк, мра-



 
 
 

мор и доломит; не стоек к действию концентрированных рас-
творов щелочей битум. Наиболее стойкими материалами по
отношению к действию кислот и щелочей являются керами-
ческие материалы и изделия, а также многие изделия на ос-
нове пластмасс.

Долговечность — способность материала сопротивлять-
ся комплексному действию атмосферных и других факторов
в условиях эксплуатации. Такими факторами могут быть:
изменение температуры и влажности, действие различных
газов, находящихся в воздухе, или растворов солей, нахо-
дящихся в воде, совместное действие воды и мороза, сол-
нечных лучей. При этом потеря материалом механических
свойств может происходить из-за нарушения структуры (об-
разования трещин), обменных реакций с веществами внеш-
ней среды, а также в результате изменения состояний ве-
щества (изменения кристаллической решетки, перекристал-
лизации, перехода из аморфного в кристаллическое состоя-
ние). Процесс постепенного изменения (ухудшения) свойств
материалов в эксплуатационных условиях иногда называют
старением.

Долговечность и химическая стойкость материалов непо-
средственно связаны с величиной затрат на эксплуатацию
зданий и сооружений. Повышение долговечности и химиче-
ской стойкости строительных материалов является одной из
наиболее актуальных задач в техническом и экономическом
отношениях.



 
 
 

Механические свойства, как уже отмечалось, характери-
зуются способностью материала сопротивляться всем видам
внешних воздействий с приложением силы. По совокупно-
сти признаков различают прочность материала при сжатии,
изгибе, ударе, кручении и т.  д., твердость, пластичность,
упругость, истираемость.

Прочность — свойство материала сопротивляться разру-
шению под действием напряжений, возникающих от нагруз-
ки. Изучением этого свойства материалов занимается специ-
альная наука – сопротивление материалов. Ниже излагаются
общие понятия о прочности материалов, необходимые для
изучения основных свойств строительных материалов.

Материалы, находясь в сооружении, могут испытывать
различные нагрузки. Наиболее характерными для строи-
тельных конструкций являются сжатие, растяжение, изгиб
и удар. Каменные материалы (гранит, бетон) хорошо сопро-
тивляются сжатию и намного хуже (в 5—50 раз) – растяже-
нию, изгибу, удару, поэтому их используют главным образом
в конструкциях, работающих на сжатие. Такие материалы,
как металл и древесина, хорошо работают на сжатие, изгиб и
растяжение, поэтому они используются в конструкциях, ис-
пытывающих такого рода нагрузки.

Прочность строительных материалов характеризуется
пределом прочности. Пределом прочности называют напря-
жение, соответствующее нагрузке, вызывающей разрушение
образца материала. Прочность на сжатие определяют испы-



 
 
 

танием образцов на механических или гидравлических прес-
сах. Для этой цели применяют специально изготовленные
образцы в форме куба со стороной 20–30 см. Из более одно-
родных материалов образцы делают меньших, а из менее од-
нородных – больших размеров. Иногда на сжатие испытыва-
ют образцы, имеющие форму цилиндров или призм. При ис-
пытании на растяжение металлов применяют образцы в виде
круглых стержней или полос; при испытании на растяжение
вяжущих веществ используют образцы в виде восьмерок.

Для определения предела прочности образцы изготовля-
ют в соответствии с ГОСТами. Размеры и форму образцов
строго выдерживают, так как они существенно влияют на ре-
зультат испытания. Так, призмы и цилиндры меньше сопро-
тивляются сжатию, чем кубы того же поперечного сечения;
наоборот, низкие призмы (высота меньше стороны) больше
сопротивляются сжатию, чем кубы. Это объясняется тем, что
при сжатии образца плиты пресса плотно прижимаются к
опорным плоскостям его и возникающие силы трения удер-
живают от расширения прилегающие поверхности образца,
а боковые центральные части образца испытывают попереч-
ное расширение, которое удерживается только силами сцеп-
ления между частицами. Поэтому чем дальше находится се-
чение образца от плит пресса, тем легче происходит разру-
шение в этом сечении и образца в целом. По этой же причине
при испытании хрупких материалов (камня, бетона, кирпи-
ча и т. п.) образуется характерная форма разрушения – об-



 
 
 

разец превращается в две усеченные пирамиды, сложенные
вершинами.

На прочность материала оказывают влияние не только
форма и размер образца, но и характер его поверхности,
и скорость приложения нагрузки. Поэтому для получения
сравнимых результатов нужно придерживаться стандартных
методов испытания, установленных для данного материа-
ла. Прочность зависит также от структуры материала, его
плотности (пористости), влажности, направления приложе-
ния нагрузки. На изгиб испытывают образцы в виде балочек,
расположенных на двух опорах и нагруженных одним или
двумя сосредоточенными грузами, увеличиваемыми до тех
пор, пока балочки не разрушатся. В материалах конструк-
ций допускаются напряжения, составляющие только часть
предела прочности, таким образом, создается запас прочно-
сти. При установлении величины запаса прочности учиты-
вают неоднородность материала – чем менее однороден ма-
териал, тем выше должен быть запас прочности.

При установлении коэффициента запаса прочности важ-
ными являются агрессивность эксплуатационной среды и ха-
рактер приложения нагрузки. Агрессивная среда и знакопе-
ременные нагрузки, вызывающие усталость материала, тре-
буют более высокого коэффициента запаса прочности. Запас
прочности, обеспечивающий сохранность и долговечность
конструкций зданий и сооружений, устанавливают нормами
проектирования и определяют видом и качеством материа-



 
 
 

ла, условиями работы и классом здания по долговечности, а
также специальными технико-экономическими расчетами.

За последние годы в практику строительства внедряют-
ся новые методы контроля прочности, позволяющие испы-
тывать без разрушения образцы или отдельные элементы
конструкций. Этими методами можно испытывать изделия
и конструкции при их изготовлении на заводах и строи-
тельных объектах, а также после установки их в зданиях и
сооружениях. Известны акустические методы, из которых
наибольшее распространение получили импульсный и резо-
нансный. Указанным методам присуще общее основное по-
ложение, а именно: физические свойства материала или из-
делия оцениваются по косвенным показателям – скорости
распространения ультразвука или времени распространения
волны удара, а также частотой собственных колебаний мате-
риала и характеристикой их затухания.

Твердость – способность материала сопротивляться про-
никновению в него другого более твердого тела. Твердость
не всегда соответствует прочности материала. Для определе-
ния твердости существует несколько методов. Твердость ка-
менных материалов оценивают по шкале Мооса, состоящей
из десяти минералов, расположенных по степени возраста-
ния их твердости. Показатель твердости испытуемого мате-
риала находится между показателями твердости двух сосед-
них минералов, из которых один чертит, а другой чертится
этим материалом. Твердость металлов и пластмасс опреде-



 
 
 

ляют вдавливанием стального шарика.
От твердости материалов зависит их истираемость. Это

свойство материала важно при обработке, а также при ис-
пользовании его для полов, дорожных покрытий. Истира-
емость материала характеризуется потерей первоначальной
массы, отнесенной к 1 м2 площади истирания. Сопротивле-
ние истиранию определяют для материалов, предназначен-
ных для полов, дорожных покрытий, лестничных ступеней
и др.

Износом называют разрушение материала при совмест-
ном действии истирания и удара. Прочность при износе оце-
нивается потерей в массе, выраженной в процентах. Износу
подвергают материалы для дорожных покрытий и балласта
железных дорог. Сопротивление удару имеет большое зна-
чение для материалов, применяемых в полах и дорожных
покрытиях. Предел прочности материала при ударе (Дж/м3)
характеризуется количеством работы, затраченной на раз-
рушение образца, отнесенной к единице объема материала.
Испытание материалов на удар производят на специальном
приборе – копре.

Деформация – изменение размеров и формы материалов
под нагрузкой. Если после снятия нагрузки образец матери-
ала восстанавливает свои размеры и форму, то деформацию
называют упругой, если же он частично или полностью со-
храняет изменение формы после снятия нагрузки, то такую
деформацию называют пластической.



 
 
 

Упругость – свойство материала восстанавливать после
снятия нагрузки свою первоначальную форму и размеры.
Пределом упругости считают напряжение, при котором оста-
точные деформации впервые достигают некоторой очень ма-
лой величины (устанавливаемой техническими условиями
на данный материал).

Пластичность – свойство материала изменять свою
форму под нагрузкой без появления трещин (без наруше-
ния цельности) и сохранять эту форму после снятия нагруз-
ки. Все материалы делятся на пластичные и хрупкие. К пла-
стинным материалам относят сталь, медь, глиняное тесто,
нагретый битум и т.  п. Хрупкие материалы разрушаются
внезапно без значительной деформации. К ним относят ка-
менные материалы. Хрупкие материалы хорошо сопротив-
ляются только сжатию и плохо – растяжению, изгибу, удару.



 
 
 

 
Лесопиломатериалы

 
Древесина как строительный материал обладает рядом

положительных свойств: относительно высокой прочностью,
небольшой плотностью, малой теплопроводностью, легко
поддается механической обработке. Вместе с тем древеси-
на имеет и ряд недостатков: анизотропность древесины обу-
словливает различные показатели прочности и теплопровод-
ности вдоль и поперек волокон; гигроскопичность приводит
к изменению свойств; древесина подвержена загниванию и
легко воспламеняется. Современная технология обработки
древесины позволяет в значительной мере снизить указан-
ные недостатки.

В настоящее время эффективно используются и отходы
древесины: из опилок и стружек наряду с фибролитовыми
и ксилолитовыми изделиями изготавливают с применением
различных органических клеев прессованные плиты, доски
и т. д. На передовых деревообрабатывающих комбинатах ко-
эффициент использования древесного сырья достигает 0,98.
Кроме того, древесину используют для производства целлю-
лозы, этилового и бутилового спиртов, бумаги, картона, ор-
ганических кислот, канифоли и других продуктов. Поэтому
экономное расходование древесины в строительстве являет-
ся очень важной задачей.



 
 
 

 
Строение дерева

 
Дерево состоит из ствола, кроны и корней. Корни пред-

назначены для укрепления дерева в грунте, для всасывания
влаги и растворенных в ней минеральных веществ и пода-
чи их к стволу. Ствол удерживает крону и служит для пере-
мещения воды и питательных веществ от корней через вет-
ви к листьям, а от листьев обратно к корням. Строение дре-
весины, видимое невооруженным глазом или при неболь-
шом увеличении, называется макроструктурой, а видимое
под сильным увеличением (микроскопом) – микрострукту-
рой.

Макроструктуру древесины  изучают по трем разрезам
ствола дерева: поперечному, радиальному продольному (по
диаметру или радиусу) и тангентальному продольному (по
хорде). В поперечном и радиальном разрезах ствола разли-
чают следующие основные части: кору, луб, камбий, древе-
сину и сердцевину.

Кора защищает дерево от механических повреждений.
Она состоит из наружного слоя – корки и внутреннего луба.

Луб — тонкий внутренний слой коры, он предназначен
для передачи питательных веществ из кроны дерева вниз;
в нем откладываются запасы этих веществ.

Камбий — тонкий жизнедеятельный слой ткани, распо-
лагающийся за лубом. В слое камбия к центру дерева от-



 
 
 

калываются клетки древесины, а в сторону луба – лубяные
клетки. Каждая клетка камбия при размножении делится
на две, одна из которых, более тонкостенная, откладывается
к внешней стороне ствола, другая, толстостенная, одереве-
невшая клетка располагается по направлению к сердцевине.
Весной камбий образует широкие клетки с тонкой оболоч-
кой, так называемую весеннюю древесину. Во второй поло-
вине вегетационного периода, когда дерево нагружено раз-
вивающимися побегами и листьями, камбий образует тол-
стостенные сплюснутые клетки, которые выполняют меха-
нические функции и составляют главную часть летней дре-
весины. Образовавшиеся в течение вегетационного перио-
да слои называют годичными. У некоторых пород, например
дуба, они хорошо видны на торцовом разрезе. Находящийся
за камбием толстый слой древесины состоит из ряда тонких
концентрических слоев.

Древесина обычно имеет светлую окраску, но у некоторых
пород непосредственно к сердцевинной трубке прилегает бо-
лее темная древесина, называемая ядром, или мертвой дре-
весиной. От ядра к внешней части ствола располагается свет-
лоокрашенная древесина – заболонь (или оболонь). Древес-
ные породы с темной центральной частью называют ядровы-
ми (дуб, кедр, сосна), а породы, у которых центральная часть
имеет свойства ядра, но по цвету не отличается от перифе-
рийной части, именуют спелодревесными (ель, пихта, бук).
У растущего дерева заболонь состоит преимущественно из



 
 
 

живых клеток.
Сердцевина расположена вдоль всего ствола в его цен-

тральной части. Она состоит из клеток с тонкими стенка-
ми. Сердцевина и образовавшиеся в первый год роста побеги
образуют сердцевинную трубку. Эта часть ствола является
наиболее слабой, она плохо противостоит загниванию. Пи-
тательные вещества в поперечном направлении – от коры к
сердцевине – проходят по сердцевинным лучам.

В зависимости от условий роста годовые слои бывают раз-
личной ширины даже у деревьев одной и той же породы. Од-
нако ширина годового слоя не так существенно отражается
на свойствах древесины, как процентное содержание в ней
поздней древесины; с его увеличением прочность древесины
возрастает.

Перемещение влаги в древесине лиственных пород про-
исходит по сосудам, расположенным вдоль ствола. В неко-
торых лиственных породах (дуб, ясень, вяз) имеются круп-
ные и мелкие сосуды: крупные сосуды располагаются в ран-
ней части годового слоя, а мелкие собраны в группы или рас-
пределены равномерно по всей площади поздней древеси-
ны. Такие породы называют кольце-сосудистыми. В некото-
рых лиственных породах (береза, осина, липа) крупных со-
судов нет и различия между ранней и поздней частями го-
дового слоя не наблюдаются. Эти породы называют рассеян-
но-сосудисты-ми. Деревья хвойных пород сосудов не име-
ют, они состоят из замкнутых удлиненных клеток – трахеид.



 
 
 

У большинства хвойных пород между трахеидами в поздней
части годового слоя находятся смоляные ходы – межклеточ-
ные пространства, заполненные смолой. Кроме годовых ко-
лец на поперечном разрезе видны узкие полосы, направлен-
ные по радиусам и называемые сердцевидными лучами. На
радиальном разрезе дуба они имеют вид относительно ши-
роких лент.

Микроструктура древесины  состоит из большого количе-
ства живых и отмерших клеток различных размеров и форм.

Живая клетка имеет протоплазму, ядро, оболочку и кле-
точный сок.

Протоплазма представляет собой зернистую, прозрачную,
тягучую слизь (растительный белок), состоящую из углеро-
да, водорода, кислорода, азота и серы. Ядро от протоплаз-
мы отличается лишь наличием фосфора, оно обычно име-
ет овальную форму. Оболочка клетки состоит в основном
из целлюлозы или клетчатки. По мере роста клетки оболоч-
ка претерпевает различные изменения в строении и соста-
ве, в результате чего происходит ее одеревенение, опробо-
вание или ослизнение. При одеревенении  в оболочке клетки
образуется вещество лигнин, в результате чего увеличивают-
ся твердость и прочность клетки. При опробковании в обо-
лочке клетки образуются вещества с меньшим содержанием
кислорода, чем лигнин, в связи с чем клетка хорошо проти-
востоит гниению и становится непроницаемой для воды и
газов. Ослизнение сопровождается превращением всей обо-



 
 
 

лочки или ее части в слизь, которая растворяется в воде. Ес-
ли ослизняется часть оболочки, то создаются отверстия, ко-
торыми клетки соединяются между собой, образуя сосуды.

По назначению различают клетки проводящие, механи-
ческие и запасающие. Проводящие клетки служат в основ-
ном для передачи питательных веществ от корней к ветвям
и листьям. Механические клетки имеют вытянутую форму,
толстые стенки и узкие внутренние полости, которые плот-
но соединены между собой. Эти клетки в основном прида-
ют древесине высокую прочность. Запасающие клетки нахо-
дятся большей частью в сердцевинных лучах и служат для
хранения и передачи питательных веществ живым клеткам
в горизонтальном направлении.



 
 
 

 
Свойства древесины

 
Древесина обладает весьма разнообразными свойствами.

Наиболее полно они раскрываются при изучении физиче-
ских и механических свойств древесины.

Физические свойства древесины. На свойства древе-
сины большое влияние оказывает влажность. Воду, находя-
щуюся в древесине, делят на три вида: капиллярную (или
свободную), гигроскопическую и химически связанную. Ка-
пиллярная вода заполняет в древесине полости клеток, меж-
клеточные пространства и сосуды. Гигроскопическая вода
находится в стенках клеток. Химически связанная вода вхо-
дит в химический состав веществ, образующих древесину.
Основную массу воды в растущем дереве составляет капил-
лярная и гигроскопическая или только гигроскопическая во-
да. Состояние древесины, в которой отсутствует капилляр-
ная вода и содержится только гигроскопическая, называется
точкой насыщения волокон. В древесине разных пород она
составляет 23–35 %. При высыхании древесины влага посте-
пенно испаряется с поверхности наружных слоев, а влага,
оставшаяся в древесине, передвигается от внутренних сло-
ев к наружным. По степени влажности различают древеси-
ну: мокрую, свежесрубленную (влажность 35 % и выше), воз-
душно-сухую (влажность 15–20 %) и комнатно-сухую (влаж-
ность 8—12 %).



 
 
 

Гигроскопичностью древесины называют свойство ее по-
глощать из воздуха парообразную воду. Степень поглощения
зависит от температуры воздуха и его относительной влаж-
ности.

Равновесной называют влажность, которую имеет древе-
сина при продолжительном нахождении на воздухе с посто-
янной относительной влажностью и температурой. Равно-
весная влажность комнатно-сухой древесины составляет 8—
12 %, поэтому до такой влажности высушивают паркетную
клепку и древесину, используемую в помещениях. Влаж-
ная древесина отдает влагу окружающему воздуху, а сухая
поглощает ее. Поскольку влажность воздуха не постоянна,
влажность древесины также меняется – изменение влажно-
сти древесины от нуля до точки насыщения волокон вызы-
вает изменение объема древесины. Последнее приводит к
разбуханию и усушке, короблению древесины, появлению
трещин. Для уменьшения гигроскопичности и водопогло-
щения древесину покрывают лакокрасочными материалами
или пропитывают различными веществами. Плотность дре-
весины зависит от объема пор и влажности и характеризует
ее физико-механические свойства (прочность, теплопровод-
ность, водопоглощение). Показатель плотности используют
при определении коэффициента качества , который находят
отношением предела прочности при сжатии к плотности. У
сосны он равен 0,6, а у дуба – 0,57. Пористость древесины
хвойных пород колеблется от 46 до 85 %, лиственных – от



 
 
 

32 до 80 %.
Усушкой древесины называют уменьшение ее линейных

размеров и объема при высыхании. Испарение капиллярной
воды не сопровождается усушкой, она происходит только
при испарении гигроскопической влаги. При этом уменьша-
ется толщина водных оболочек, мицеллы сближаются друг
с другом и уменьшаются размеры древесины. Ввиду неодно-
родности строения древесина усыхает или разбухает в раз-
личных направлениях не одинаково. Линейная усушка вдоль
волокон составляет 0,1–0,3 %, в радиальном направлении –
3–6 %, а в тангентальном – 7—12 %.

Свойство неравномерного изменения линейных разме-
ров в различных направлениях является одним из отрица-
тельных свойств дерева как строительного материала. Мед-
ленное высыхание древесины обеспечивает более равномер-
ную усушку и дает меньше трещин. Неравномерная усушка
древесины в различных направлениях вызывает различные
напряжения, в связи с чем древесина коробится и покрыва-
ется трещинами. В круглом бревне трещины располагаются
радиально. Доски, вырезанные ближе к сердцевине ствола,
коробятся меньше, чем доски, выпиленные ближе к поверх-
ности бревна.

Набуханием называют способность древесины увеличи-
вать свои размеры и объем при поглощении воды, пропиты-
вающей оболочки клеток. Древесина разбухает при погло-
щении влаги до точки насыщения волокон. Набухание, как



 
 
 

и усушка, не одинаково в разных направлениях. Вдоль во-
локон оно составляет 0,1–0,8 %, тогда как в радиальном на-
правлении – 3–5 %, а в тангентальном – 6—12 %.

Водопроницаемость древесины зависит от породы дере-
ва, первоначальной влажности, характера разреза (торцево-
го, радиального, тангентального), местоположения древеси-
ны в стволе (ядро, заболонь), ширины годичных слоев, воз-
раста древесины. Водопроницаемость вдоль волокон боль-
ше, чем через радиальную и тангентальную поверхности. Ха-
рактеризуется водопроницаемость древесины количеством
воды, профильтровавшейся через поверхность образца (г/
см2).

Теплопроводность древесины невелика, она зависит от
характера пористости, влажности, направления волокон, по-
роды и плотности дерева, а также от температуры. Тепло-
проводность древесины вдоль волокон примерно в 1,8 ра-
за больше, чем поперек волокон. В среднем она составляет
0,16—0,30 Вт/(м °С). С увеличением плотности и влажности
уменьшается количество воздуха, находящегося в пустотах,
в связи с чем теплопроводность древесины увеличивается.

Электропроводность древесины зависит от ее влажно-
сти. Электрическое сопротивление сухой древесины в сред-
нем составляет 75—107 Ом см, а сырой – в 10 раз меньше.
Древесину используют при электропроводке в качестве до-
сок, розеток и т. д.

Стойкость древесины к действию кислот, щелочей



 
 
 

и воды. Длительное действие кислот и щелочей разрушает
древесину, и чем выше концентрация, тем сильнее их разру-
шающее действие. Слабощелочные растворы не разрушают
древесину. В кислой среде древесина начинает разрушать-
ся при рН<2, тогда как разрушение бетона и стали начина-
ется при рН<4. Хвойные породы считаются более стойкими
к действию серной, азотной, соляной и уксусной кислот и
едкого натра, чем лиственные, а из хвойных пород наиболь-
шей стойкостью обладает лиственница. В морской воде дре-
весина сохраняется хуже, чем в речной. В воде большой бак-
териологической агрессивности стойкость древесины низка,
поэтому ее не применяют в сетях канализации.

Механические свойства древесины как анизотропного
материала не одинаковы в различных направлениях. Они за-
висят от многих факторов: с увеличением влажности проч-
ность древесины снижается; древесина большой плотности
имеет более высокую прочность; на прочность древесины
влияют процент поздней древесины, наличие пороков, гни-
ли, старение.

Прочность древесины при сжатии. Усилия к конструк-
тивному элементу могут быть приложены с учетом строения
древесины вдоль или поперек волокон, поэтому соответству-
ющим образом различают и сжатие древесины. Для испыта-
ния на сжатие вдоль волокон берут образцы древесины без
сучков в виде прямоугольной призмы размером 20x20x30
мм при размере древесины не менее 30 мм вдоль волокон и



 
 
 

испытывают на прессе.
Предел прочности древесины при сжатии вдоль волокон с

влажностью 12 % в зависимости от породы дерева меняется
в широких пределах – от 30 до 80 МПа. Предел прочности
древесины при сжатии поперек волокон значительно мень-
ше, чем при сжатии вдоль волокон, и составляет: в радиаль-
ном направлении для пихты – 4,1 МПа, граба – 25,6 МПа, а
в тангентальном для ели – 7,1 МПа, граба – 15,6 МПа.

Прочность древесины на растяжение. Древесина име-
ет высокий показатель прочности на растяжение вдоль воло-
кон. Для основных пород эта величина меняется от 80 до 190
МПа. Однако трудность передачи усилий, заключающаяся в
том, что в закрепленных концах деревянной детали возни-
кают напряжения смятия и скалывания, которым древеси-
на сопротивляется плохо, не позволяет широко использовать
древесину в конструкциях, работающих на растяжение.

Прочность древесины на статический изгиб достаточ-
но высока, благодаря чему ее часто применяют для элемен-
тов зданий и сооружений, работающих на изгиб (балки, брус-
ки, стропила, фермы и т. д.). Предел прочности древесины
на изгиб должен быть приведен к влажности 12 %. У лист-
венных пород прочность при изгибе в радиальном и танген-
тальном направлениях практически одинакова, а у хвойных
прочность в тангентальном направлении немного больше,
чем в радиальном. Прочность на статический изгиб зависит
от тех же факторов, что и прочность при сжатии.



 
 
 

Прочность древесины на скалывание вдоль волокон
невысокая – 6,5—14,5 МПа. Сопротивление перерезыванию
древесины поперек волокон в 3–4 раза выше сопротивления
скалыванию вдоль волокон, но чистый срез обычно не имеет
места, так как одновременно происходит смятие и изгиб во-
локон. В строительных конструкциях древесина часто рабо-
тает на скалывание вдоль волокон, например в стропильных
фермах и других элементах конструкций.



 
 
 

 
Пороки древесины

 
Пороками древесины называют отклонения от нормаль-

ного строения, а также повреждения, которые оказывают
влияние на ее технические свойства. Пороки появляются как
при росте дерева, так и при хранении на складах и во вре-
мя эксплуатации. В зависимости от причин их появления
пороки делят на следующие группы: пороки, зависящие от
неправильного строения, образовавшиеся от механическо-
го повреждения; от грибковых заболеваний; от повреждений
насекомыми.

Пороки, зависящие от неправильного роста древесины,
следующие:

– косослой древесины выражается в винтообразном на-
правлении волокон, что значительно ухудшает физико-меха-
нические свойства древесины. Косослойная древесина име-
ет повышенную усушку, продольное коробление и понижает
прочность древесины при изгибе;

– крень однобокая и местная встречается у хвойных по-
род и представляет собой утолщение поздней части годовых
слоев; кривизна, представляющая собой искривление ствола
по длине, бывает односторонней и разносторонней, причем
ствол может быть искривлен в одной или разных плоскостях.
Кривизна уменьшает полезный выход продукции и является
причиной искусственного косослоя;



 
 
 

– сбежистость представляет собой уменьшение диаметра
ствола от корня к вершине, превышающее норму; сбежи-
стость является причиной искусственного слоя и уменьшает
полезный выход продукции; двойная сердцевина, характери-
зуемая наличием двух сердцевин в торцовом сечении ствола,
снижает качество древесины;

–  сучковатость выражается количеством сучков на 1  м,
а также величиной и видами самих сучков; сучки бывают
заросшие, выпадающие, рыхлые, роговые, табачные и др., а
также здоровые и загнившие (например, табачные являются
очагами загнивания здоровой древесины).

Трещины образуются не только при высыхании срублен-
ного дерева, но и при жизни. Причинами появления трещин
могут быть усыхание ядра, раскачивание ветром, мороз и
т. д. Трещины бывают следующих видов: метик, отлуп, мо-
розобоина и трещины усушки. Метик представляет собой
одну или несколько внутренних радиально-продольных тре-
щин, проходящих через сердцевину, но не доходящих до лу-
ба. Различают метик простой и крестовый. Простой метик
состоит из одной или двух трещин на торце, расположенных
по одному диаметру; крестовый метик образуется двумя или
несколькими трещинами, на торце, расположенными под уг-
лом одна к другой. Метик именуется согласным, если тре-
щина идет по стволу в одной плоскости, и несогласным, ес-
ли трещина идет винтообразно. Отлупом называют внутрен-
нюю трещину, идущую по годовому слою вдоль ствола. От-



 
 
 

луп может быть дугообразный или кольцеобразный. Морозо-
боина — это наружная открытая продольная трещина, более
широкая с внешней стороны ствола и сужающаяся к центру
ствола. Трещины усушки встречаются очень часто в древеси-
не почти всех пород. Они образуются при высыхании древе-
сины ниже точки насыщения волокон и распространяются от
поверхности вглубь. Трещины снижают качество древесины,
уменьшают количество полезной древесины и способствуют
ее загниванию.

Повреждения древесины грибками весьма многочислен-
ны. Ненормальные окраски и гнили древесины вызываются
главным образом поселившимися в ней грибками, являющи-
мися простейшими растительными организмами и питаю-
щимися за счет клеток древесины, а иногда вызываются фи-
зико-химическими факторами. Грибки развиваются при на-
личии кислорода, влаги и благоприятной температуры. Дре-
весина с влажностью 20 % и менее, а также древесина, поме-
щенная в воду или на мороз, не загнивает. Некоторые грибки
могут развиваться лишь на растущем дереве, другие – только
на срубленном, а некоторые развиваются как на растущем,
так и на срубленном дереве. Одни грибки только изменяют
окраску древесины и почти не влияют на физико-механиче-
ские свойства, другие могут влиять на физико-механические
свойства древесины, разрушают ее, образуя гнили. К груп-
пе грибков, поражающих растущее дерево и продолжающих
разрушать его в конструкциях, относятся: гниль дуба белая



 
 
 

или бурая, гниль лиственных пород белая и т. п. Грибки, раз-
вивающиеся на древесине в зданиях и сооружениях, назы-
вают домовыми грибками. Наиболее опасными, быстро раз-
рушающими древесину, являются грибы белый домовой и
домовой пленчатый. К группе грибков, медленно разруша-
ющих древесину, относятся плесени, цветные окраски и си-
нева. Процесс гниения древесины при ее высыхании прекра-
щается, и все грибки погибают.

Повреждение древесины насекомыми  может происходить
как на растущем, так и на срубленном дереве. Насекомые
расселяются преимущественно на свежесрубленных, а также
на сухостойких и ослабленных деревьях на корню. Растуще-
му дереву наибольший вред приносят короед, усачи и дру-
гие насекомые. При использовании древесины, пораженной
короедом, для распиловки на доски и тес поврежденные ме-
ста срезают, что не оказывает вредного влияния на материал,
однако при использовании таких бревен возможно быстрое
их загнивание, так как жуки часто заносят споры грибков,
вызывающих гниение.

Червоточина – это глубокое повреждение древесины на-
секомыми и их личинками. Древесина, пораженная глубокой
червоточиной, имеет низкие механические свойства и сорт-
ность вплоть до перехода в разряд дровяных. Глубокая чер-
воточина встречается на всех древесных породах.



 
 
 

 
Предохранение древесины

от разрушения и возгорания
 

Древесина, находящаяся в сооружении и на складе, может
подвергаться разрушению, вызываемому грибками и насеко-
мыми. Неодинаковые древесные породы оказывают различ-
ную сопротивляемость разрушающей деятельности грибков
и насекомых. Более стойкой является плотная древесина с
большим содержанием летней древесины с дубильными ве-
ществами. Сухая окоренная (без луба) древесина сохраня-
ется довольно долго в сухих, проветриваемых помещениях.
Некоторые древесные породы, находящиеся в воде, не толь-
ко не разрушаются, но и увеличивают свою прочность, на-
пример дуб.

Предохранить древесину от загнивания и увеличить срок
службы в сооружении можно путем защиты ее от увлажне-
ния, а также конструктивными мерами. Срок службы древе-
сины увеличивается при сплошном покрытии ее в сухом со-
стоянии масляной краской, лаком или олифой. Значитель-
но увеличивается срок службы сухой древесины, обмазанной
смолой. В этом случае смола выполняет функции не только
красителя, но и антисептика, хотя и слабого. Выщелачива-
нием древесины в холодной воде либо в процессе сплава ле-
са можно удалить растительные соки. Выщелачивание про-
изводят также в горячей воде путем вываривания.



 
 
 

Антисептики. Одним из самых действенных способов
увеличения срока службы древесины является обработка ее
антисептиками – веществами, которые отравляют грибки,
вызывающие гниение древесины. Антисептики должны об-
ладать высокой токсичностью по отношению к грибкам, быть
стойкими, не должны поглощать влагу и вымываться водой.
В то же время они должны быть безвредны для человека и
домашних животных, хорошо проникать в древесину и не
должны разрушать ее и металл и иметь неприятный запах.
Антисептики бывают водорастворимые, маслянистые и в ви-
де пасты.

Водорастворимые антисептики используют для обра-
ботки древесины, которая в процессе эксплуатации не будет
подвергаться воздействию влаги. Из водорастворимых анти-
септиков наиболее широко применяют фтористый и крем-
нефтористый натрий, медный купорос, динитрофенолят на-
трия.

Фтористый натрий NaF — белый порошок, мало рас-
творимый в воде, не имеет запаха, не разрушает древесину
и железо. Применяют фтористый натрий для пропитки и об-
мазки древесины в виде 3 %-ного раствора при температуре
15 °C. Фтористый натрий нельзя использовать в смеси с из-
вестью, мелом и гипсом.

Кремнефтористый натрий Na2SiF6 – порошок, плохо
растворимый в воде, по антисептическим свойствам близок
к фтористому натрию. Применяют его в виде горячего рас-



 
 
 

твора в смеси с фтористым натрием в соотношении 1:3, а
также в качестве компонента в силикатных пастах или после
обработки щелочью.

Динитрофенолят натрия  производят из динитрофенола
под действием углекислой соды. Динитрофенолят натрия не
летуч, не гигроскопичен, не разрушает металлов, в сухом
порошке взрывоопасен. Используют его в водных растворах
для поверхностной обработки изделий из дерева, которые не
будут находиться вблизи нагреваемых поверхностей.

Масляные антисептики  вследствие горючести и резкого
запаха применяют ограниченно, только для пропитки или
обмазки древесины, находящейся на открытом воздухе, в
грунте или воде. К ним относятся каменноугольное крео-
зотовое и антраценовое масла, торфяной креозот, каменно-
угольный деготь и сланцевое масло.

Креозотовое масло —  черная или коричневая жидкость –
является одним из лучших антисептиков, слабо вымывается
водой, не гигроскопично, не летуче, не разрушает древесину
и металл; однако оно обладает горючестью, малой проницае-
мостью, имеет неприятный запах, на поверхности древесины
образует плотный слой, затрудняющий ее высыхание. Кре-
озотовое масло применяют подогретым до 50–60  °C. Оно
окрашивает древесину в темный цвет, в связи с чем ее нельзя
красить. Креозотовое масло не следует применять для внут-
ренней окраски жилых зданий и складов пищевых продук-
тов, подземных сооружений и поверхностей, расположенных



 
 
 

около горючих мест.
Антраценовое масло —  зеленовато-желтая жидкость, об-

ладающая сильным антисептическим действием, медленно
улетучивается, слабо выщелачивается водой и не разрушает
дерева и металлов. Антраценовое масло получают из камен-
ноугольного дегтя. Оно обладает такими же свойствами, что
и креозотовое масло, и применяется в тех же случаях.

Антисептические пасты  по виду вяжущих веществ быва-
ют битумные, силикатные и др.

Битумные антисептические пасты  содержат 30–50  %
фтористого натрия, 5–7 % торфяного порошка, до 30 % неф-
тебитума марки III или IV и до 30 % зеленого нефтяного
масла. Эти пасты огнеопасны во время приготовления, об-
ладают резким запахом, водоустойчивы. Применяют их для
покрытия элементов, находящихся в условиях увлажнения,
соприкасающихся с землей и открытых для атмосферного
влияния.

Силикатные антисептические пасты  содержат 15–20 %
кремнефтористого натрия, 65–80 % растворимого стекла, 1–
2 % креозотового масла и до 20 % воды. Эти пасты не водо-
стойки и не горючи. Применяют их в промышленном и жи-
лищном строительстве в местах, защищенных от воды.

Среди способов антисептирования древесины наиболее
распространены: поверхностное антисептирование, пропит-
ка в горяче-холодной или в высокотемпературной ваннах,
пропитка под давлением и др.



 
 
 

Поверхностное антисептирование заключается в прома-
зывании или опрыскивании древесины раствором антисеп-
тика.

Пропитку древесины в горяче-холодной ванне  производят
водорастворимыми и масляными антисептиками. При этом
древесину сначала загружают в ванну с горячим антисепти-
ком с температурой до 98 °C и выдерживают 3–5 ч, а затем
помещают в ванну с холодным антисептиком на 1–3 ч с тем-
пературой водорастворимых антисептиков 15–20 °C и мас-
ляных 40–60 °C. Этот способ эффективен при пропитке под-
сушенной древесины, имеющей влажность заболони не бо-
лее 30 %.

Пропитку древесины в высокотемпературных ваннах  (с
петролатумом) применяют для антисептирования сырой
древесины. Древесину загружают в ванну с расплавленным
жидким петролатумом, имеющим температуру 120–140 °C,
и выдерживают в ней некоторое время для нагревания и
сушки, затем древесину перемещают в холодную ванну с
масляным антисептиком с температурой 65–75  °C на 24–
48 ч. В этом способе совмещаются сушка и антисептирова-
ние древесины.

Пропитку древесины под давлением  производят водными
и масляными антисептиками в специальных стальных ци-
линдрических котлах-ретортах с рабочим давлением 0,6–0,8
МПа. Для этого лесоматериал загружают в пропиточный бак
и герметически закрывают, т. е. создают вакуум. Затем бак



 
 
 

наполняют антисептиком и повышают давление до 0,6–0,8
МПа, после чего давление доводят до нормального, удаляют
антисептики и вынимают лесоматериал. При пропитке дре-
весины масляными антисептиками их предварительно подо-
гревают, чтобы температура в баке при пропитке не была ни-
же установленного предела.

Предохранение древесины от возгорания. Легкая
возгораемость древесины – один из существенных ее недо-
статков. Предохранить древесину от возгорания можно кон-
структивными мерами: удалением от источников нагрева-
ния, применением прокладок из несгораемых материалов
(бетона, кирпича и т. д.), покрытием слоем малотеплопро-
водного материала (асбестом, штукатуркой и т. п.) или обра-
боткой огнезащитными веществами. Применяют два спосо-
ба обработки покрытия: красками и антипиренами – специ-
альными химическими веществами.

Огнезащитные краски  по составу бывают силикатные, ка-
зеиновые, масляные и хлорвиниловые. Силикатные краски
изготовляют на основе растворимого стекла, они обладают
высокими огнезащитными свойствами. При окраске древе-
сину покрывают слоем огнезащитной краски, которая сама
по себе не горит, долго не разрушается от огня и плохо про-
водит тепло.

Антипирены представляют собой более надежное сред-
ство в борьбе с воспламеняемостью древесины. Они при вы-
сокой температуре либо плавятся, либо выделяют газы, пре-



 
 
 

пятствующие горению. Равномерно пропитанное антипире-
ном сухое дерево при высокой температуре не воспламеня-
ется, а только тлеет. Лучшими огнезащитными свойствами
обладают антипирены, содержащие соли аммония или бор-
ной и фосфорной кислот. Пропитку древесины антипирена-
ми производят так же, как и пропитку водорастворимыми
антисептиками, что дает лучшие результаты, чем покрытие
ее огнезащитными красками.



 
 
 

 
Породы древесины и их

применение в строительстве
 

Наиболее широко в строительстве используются хвойные
породы. Древесина хвойных пород характеризуется резко
выраженным очертанием годовых слоев.

Лиственные породы делятся на кольцесосудистые и рассе-
яннососудистые. Годовые слои у первой группы пород хоро-
шо видны на всех разрезах. Крупные сосуды на поперечном
разрезе собраны кольцом в весенней части годового слоя.
Лиственные рассеяннососудистые породы характеризуются
тем, что годовые слои их хорошо видны на поперечном раз-
резе и слабо на радиальном и тангетальном.

В таблице 1 приведены основные свойства наиболее рас-
пространенных хвойных и лиственных пород древесины.



 
 
 

 
Сушка лесных материалов

 
Свежесрубленная древесина имеет влажность значитель-

но большую, чем допускается при ее использовании. При
быстром высыхании древесины возможно коробление и рас-
трескивание. Поэтому перед использованием древесины в
строительстве ее сушат, что предохраняет от загнивания,
увеличивает прочность, уменьшает плотность и склонность
к изменению формы и размеров. В настоящее время при-
меняют следующие способы сушки древесины: воздушную
(естественную), камерную, электросушку, сушку в горячих
жидкостях. Основными являются воздушная и камерная
сушки.

Воздушная сушка проводится на открытом воздухе, под
навесом или в закрытых складах. Продолжительность суш-
ки древесины с исходной влажностью 60  % до влажности
20 % в зависимости от времени года – 15–60 суток. Воздуш-
ная сушка требует больших площадей, зависит от климати-
ческих условий и времени года, не исключает загнивания
древесины, а высушивание ее возможно только до воздуш-
но-сухого состояния.



 
 
 

Камерную сушку осуществляют в специальных каме-
рах-сушилках с помощью нагретого и увлажненного воздуха
или топочных газов с температурой 40—105 °C. При камер-
ной сушке соблюдается определенный режим, т. е. соотно-



 
 
 

шение между температурой и влажностью воздуха. Наруше-
ние режима сушки может привести к растрескиванию и ко-
роблению древесины, к увеличению брака и удлинению сро-
ков сушки. Искусственная сушка не только сокращает сроки
сушки, но позволяет высушивать изделия до влажности ни-
же 16 %, получать древесину высокого качества, без короб-
ления и трещин. К недостаткам камерной сушки относится
необходимость иметь специальное оборудование и помеще-
ние, а также значительный расход топлива, электроэнергии
и рабочей силы.



 
 
 

 
Материалы, изделия и

конструкции из древесины
 

В строительстве применяют следующие виды лесных ма-
териалов и изделий: лесоматериалы круглые (бревна), пило-
материалы и заготовки, изделия строганые погонажные, ма-
териалы для полов, плиты столярные, материалы для кро-
вель, фанеру и столярные изделия. К деревянным конструк-
циям относятся: несущие конструкции, изготовляемые из
естественной (неклееной) древесины; комплекты изделий и
деталей для домов и клееные конструкции.

 
Лесоматериалы круглые

 
Лесоматериалы круглые (бревна) строительные из хвой-

ных и лиственных пород представляют собой отрезки ство-
лов деревьев толщиной на верхнем торце не менее 12  см,
подтоварник – диаметром 8—11 см, а жерди – 3–7 см. Брев-
на должны быть очищены от сучьев заподлицо с поверхно-
стью и окорены с полным удалением луба. По назначению
бревна подразделяют на строительные и пиловочные.

Бревна строительные изготовляют преимущественно из
сосны, лиственницы, кедра, реже из ели и дуба. Их исполь-
зуют для несущих конструкций: свай, пролетных строений
мостов в гидротехническом строительстве, опор воздушных



 
 
 

линий связи и т. п. Длина бревен 3–6,5 м с градацией в 0,5 м.
В зависимости от качества древесину делят на четыре сорта.
В строительстве применяют древесину 2-го и 3-го сортов.

Пиловочные бревна стволов хвойных и лиственных пород
используют для получения пиломатериалов. Кряжи – обрез-
ки ствола дерева чаще березы, ольхи, осины (диаметром бо-
лее 200 мм) – используют в производстве фанеры.

Хранение круглых лесоматериалов осуществляют в шта-
белях по породам, категориям и длине.

 
Пиломатериалы, заготовки из

древесины хвойных и лиственных пород
 

Пиломатериалы получают продольной распиловкой дре-
весины: на доски толщиной 100 мм и менее при соотноше-
нии ширины к толщине более 3; бруски толщиной 100 мм
и менее при отношении ширины к толщине 3 и менее; бру-
сья (четырех– и двухкантные) толщиной и шириной более
100 мм. По характеру обработки пиломатериалы делят на
обрезные, у которых обе кромки пропилены по всей длине,
не обрезные, у которых кромки не пропилены или пропиле-
ны меньше, чем на половину длины.

Из хвойных пород изготовляют пиломатериалы трех ви-
дов: доски, бруски и брусья. Доски производят толщиной
13–40 мм и шириной 80—250 мм; бруски – толщиной 50—
100 мм и шириной 80—200 мм; брусья – толщиной 130–250



 
 
 

мм и шириной 130–250 мм. Пиломатериалы из хвойных по-
род имеют длину до 6,5 м с градацией в 0,25 м.

Из лиственных пород пиломатериалы изготовляют дли-
ной 1–6,5 м с градацией в 0,25 м, толщиной 13–75 мм и ши-
риной 80—200 мм. Пиломатериалы для клееных конструк-
ций должны иметь влажность не более 15 %, а для пролет-
ных строений мостов и других несущих конструкций – не
более 25 %.

Древесина, применяемая для пиломатериалов, должна
быть высокого качества и не должна содержать гнили, а для
пиломатериалов первой и второй категорий – также черво-
точины, пасынков, гнилых и табачных сучков.

Заготовками называют пиломатериалы, заготовленные
применительно к габаритным размерам изделий из древеси-
ны с припусками на усушку и обработку, предусмотренны-
ми действующими стандартами. В зависимости от вида об-
работки заготовки делят на пиленые, клееные и калиброван-
ные (предварительно простроганные); в зависимости от раз-
мера заготовки – на тонкие (толщиной до 32 мм), толстые
(толщиной более 32 мм), досковые (толщиной 7—100 мм и
шириной более двойной толщины) и брусковые (толщиной
22—100 мм и шириной не более двойной толщины). Дли-
ну заготовок из хвойных и лиственных пород устанавливают
0,3–1 м с градацией 50 мм и свыше 1 м с градацией 100 мм.

Влажность пиленых заготовок не должна превышать 18–
22 %, а клееных и калиброванных — должна соответствовать



 
 
 

влажности готовых изделий. К строганым погонажным де-
талям относят наличники, раскладки, плинтусы, доски для
настила чистых полов, поручни для перил, проступи, доски
подоконные и наружную обшивку. Строганые погонажные
материалы делают из древесины хвойных и лиственных по-
род. Погонажные изделия изготовляют длиной 2,1 м и более
с градацией через 100 мм. Влажность древесины для досок
чистого пола не должна превышать 12 %, а для других дета-
лей – не более 15 %. Погонажные строганые изделия могут
быть не только цельными, но и составными как по сечению,
так и по длине. Во всех случаях соединение выполняют на
клею.

Материалы для полов  бывают следующих видов: штуч-
ный паркет, наклеенный на бумагу, паркетные доски, доски
для настила чистых полов, шашка торцовая и плиты древес-
новолокнистые. Для производства паркета применяют дуб,
бук, березу, сосну, лиственницу, ясень, клен, берест, вяз,
ильм, каштан, граб, белую акацию. Доски для настила чи-
стых полов изготовляют из сосны, ели, лиственницы, пихты,
кедра, березы, бука и ольхи, а шашку торцовую – из древеси-
ны хвойных и твердых лиственных пород, исключая пихту,
дуб, бук и березу. Влажность древесины для чистого пола не
должна превышать 12 %, для паркета и паркетных досок –
6– 10 % и для шашки торцовой – не более 28 %. Доски для
пола и торцовая шашка до их укладки должны быть обрабо-
таны антисептиками.



 
 
 

Щиты плит изготовляют из одной породы дерева хвой-
ных или мягких лиственных пород, а также из березы. Ру-
башки для необлицованных плит делают из березового, оль-
хового, букового и соснового шпона и для облицованных
плит – из строганой фанеры не ниже 2-го сорта. Плиты сто-
лярные производят шириной 1220, 1270 и 1525 мм, длиной
1800, 2120 и 2500 мм и толщиной девяти типоразмеров от
16 до 50 мм. Влажность столярных плит не должна превы-
шать 8 %.

 
Фанера и материалы для

кровель временных зданий
 

Кровельные материалы для временных зданий произво-
дят следующих видов: стружку, дрань, плитки деревянные
и гонт. Материалы для кровель изготовляют из сосны, ели,
пихты и осины; дрань можно также изготовлять из листвен-
ницы; плитку – из кедра.

Стружку производят длиной вдоль волокна 400–500 мм,
шириной 70—120 мм и толщиной 3 мм; дрань – длиной 400
—1000 мм, шириной 90—130 мм и толщиной 3–5 мм; плит-
ки – длиной 400–600 мм с градацией через 50 мм, шириной
не менее 70 мм и толщиной 13 мм; гонт – длиной 500–700
мм с градацией через 100 мм, шириной 70—120 мм с града-
цией через 10 мм и толщиной со стороны шпунта 15 мм, со
стороны пера – 3 мм. Влажность древесины, применяемой



 
 
 

для стружки и драни, составляет 40 %, а для плиток и гонта
– до 25 %.

Фанеру изготовляют склеиванием тонких слоев (шпонов)
древесины. В строительстве применяют фанеру трех видов:
клееную, бакелизированную и декоративную.

Клееную фанеру делят на: фанеру повышенной водо-
стойкости, склеенную клеями типа фенолоформальдегидно-
го марки ФСФ, средней водостойкости, склеенную карба-
мидными или альбумино-казеиновыми клеями (марок ФК и
ФБА) и ограниченной водостойкости, склеенную белковыми
клеями марки ФБ. В зависимости от вида обработки поверх-
ностей рубашек фанера подразделяется на шлифованную и
нешлифованную. Клееную фанеру изготовляют из березы,
бука, осины, ясеня, ильма, дуба, липы, ольхи, сосны, ели,
кедра и пихты размерами 2400x1525 мм и толщиной 1,5—18
мм. Клееную фанеру повышенной водостойкости применя-
ют для несущих конструкций (балок, арок, рам и т. п.) в от-
крытых сооружениях с защитой от увлажнения – окраской;
в помещениях с влажностью воздуха до 70 % – без окраски.
Фанеру средней водостойкости применяют для перегородок
и внутренней обшивки зданий.

Бакелизированную фанеру  изготовляют из целых листов
по ширине березового шпона толщиной не более 1,5 мм,
пропитанного и склеенного фенолоформальдегидными кле-
ями. Бакелизированная фанера имеет высокие конструктив-
ные качества, ее предел прочности на растяжение 60–80



 
 
 

МПа, при этом она так же легка, как и древесина, имеет по-
вышенную водостойкость и прочность. Ее применяют для
легких конструктивных элементов без окраски поверхности.

Для производства декоративной фанеры  применяют бе-
резовый, ольховый и липовый шпон. По виду облицовки де-
коративную фанеру делят на два вида: фанеру, поверхность
которой облицована бесцветной клееокрашенной пленкой,
и фанеру, облицованную пленкой и декоративной бумагой.
Декоративная фанера может быть облицована с одной или
двух сторон и имеет глянцевую или полуматовую поверх-
ность. Декоративную фанеру выпускают следующих разме-
ров: длиной 1220–1830 мм, шириной 725—1220 мм и тол-
щиной 1,5—12 мм. Влажность фанеры не должна превышать
10 %. В строительстве декоративную фанеру применяют для
внутренней отделки стен, перегородок, панелей, дверных по-
лотен и встроенной мебели.

 
Конструкции из древесины

 
Конструкции из древесины и индустриальные строитель-

ные детали изготовляют на специальных заводах.
Комплекты деревянных изделий и деталей для домов за-

водского изготовления делят на следующие группы: ком-
плекты для брусчатых домов; для каркасных домов со сте-
нами несущего деревянного или железобетонного каркаса с
различными заполнителями; для панельных домов со стена-



 
 
 

ми из несущих панелей – деревянных (щитов), железобетон-
ных или других материалов; для домов со стенами из мест-
ных каменных и других строительных материалов. Комплек-
ты деревянных изделий и деталей изготовляют из древесины
хвойных (сосны, ели, лиственницы, кедра, пихты) и листвен-
ных пород (бука, березы, тополя, ольхи, осины, липы). Дома
заводского изготовления производят одно– и двухэтажные,
их собирают на строительной площадке из готовых элемен-
тов. Изделия и детали поставляют на стройку в готовом ви-
де, исключающем их подгонку; детали и изделия, соприка-
сающиеся с землей, антисептируют.

Клееные конструкции применяют в покрытиях, перекры-
тиях, мостах в качестве балок прямоугольного и двутаврово-
го сечения, а также в виде арок и частей металло-деревянных
ферм в виде криволинейных и прямолинейных блоков верх-
них поясов ферм и элементов решетки, рам и стоек, свай и
шпунта, мостовых брусьев, шпал, клеефанерных щитов (по-
крытий, стен и перекрытий), а также инвентарной опалубки.
Клееные конструкции изготовляют путем склейки из досок
(брусков) или из досок (брусков) и фанеры.

Влажность древесины для изготовления клееных кон-
струкций не должна превышать 12 %. Элементы конструк-
ций, подвергающиеся увлажнению, изготовляют на водо-
стойких клеях типа феноло-формальдегидного.



 
 
 

 
Приемка, транспортирование

и хранение лесоматериалов
 

При приемке лесоматериалов, изделий и конструкций из
древесины на строительстве должно проверяться соответ-
ствие их качества с учетом допускаемых пороков, размеров
и влажности действующим стандартам и техническим усло-
виям.

Изделия из дерева, поставляемые с ограниченной влаж-
ностью, при перевозке и хранении защищают от увлажнения
и повреждений. Бревна, применяемые в круглом виде с огра-
ниченной влажностью, хранят в штабелях, обеспечивающих
естественную сушку древесины. Пиломатериалы, поступаю-
щие с влажностью до 25 %, хранят в штабелях с плотной
укладкой, а с влажностью более 25 % – в штабелях, обес-
печивающих естественную сушку материалов; над штабелем
устраивают плотную крышу. Детали, погонажные материалы
для полов, кровель, дрань штукатурную хранят в закрытых
складах, где конструкции укладывают на прокладки, предо-
храняющие от искривления, поломок и грунтовой влаги.

При перевозке и кратковременном хранении в штабелях
детали и изделия следует накрывать брезентом, толем и т. п.
Блоки и коробки окон и дверей при перевозке должны до-
полнительно расшиваться горизонтальными планками.



 
 
 

 
Природные каменные материалы

 
Природные каменные материалы, обладающие высокой

атмосферостойкостью, прочностью и красивой окраской,
широко применяют в строительстве в виде блоков для клад-
ки стен и фундаментов зданий и сооружений, в виде об-
лицовочных плит и камней для наружных и внутренних
стен зданий и сооружений, при строительстве дорог, тро-
туаров, набережных, подпорных стенок и других сооруже-
ний, к материалам которых предъявляются особые требова-
ния по прочности, долговечности и декоративности. В соот-
ветствии со Строительными нормами и правилами (СНиП)
каменные материалы классифицируют по следующим при-
знакам: плотности – обыкновенные (тяжелые) с плотностью
1800 кг/м3 и более, легкие – менее 1800 кг/м3; пределу проч-
ности при сжатии – для обыкновенных 10—100 МПа, а для
легких 0,4—20 МПа; степени морозостойкости – обыкно-
венные тяжелые имеют марки F15—500, легкие – F10—25;
степени водостойкости (коэффициенту размягчения) – 0,6–
1.

Выбор горных пород для производства строительных ма-
териалов и изделий производят на основании результатов ис-
пытаний образцов из них и технико-экономического анали-
за, целесообразности использования данной породы в кон-



 
 
 

кретных условиях.
Для кладки фундаментов и стен подземных частей

зданий



 
 
 

 
Конец ознакомительного
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