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ПРЕДИСЛ0Р1Е.
Выпуская въ свътъ настоящее издаше, мы имЪли

ввиду несколько осветить вопросъ о сухой пере-

гонк£ дерева, какъ промышленнаго предпр1ят!я, на-

помнить о его запросахъ, очень важныхъ для начи-

нающаго предпринимателя.

Мы старались приводить практическая соображе-

Шя, имЪкищя первостепенную важность въ этомъ дЪ-

лЪ и давать указашя. Приятно, если они будутъ ви-

димы читателю и не затемнятся, быть можетъ, недо-

статочно яснымъ слогомъ и формой изложешя.

Авторъ.

Часть I-

В В К Д Е Н I К.

Что такое сухая перегонка дерева?
Перегонкой вообще называется кннячеше жщкостн съ соби-

M'i) и охлаждешемъ наровъ, такимъ образомъ. нолучеше об-
]»ilTIIO ЭТОЙ ЖИДКОСТИ, ООЫКНОВеШЮ ВЪ б о л Ь е ЧИСТОМЪ ВНДТ>, Т. К.

lie Ii(")'. ПрИМЪ'СИ КПИЯТЪ II НерегОИЯЮТСЯ Н|Ш ОДННХ'Ь TI Т'ЬХЪ Ж е

услошяхъ. Лодочное же бмваотъ н съ некоторыми твердыми ве-
ществами, напр. щт>, ctpa и др. Они могутъ нрп подогр'Ьва1нн
улетучиваться, и по охлаждошн наровъ. осаждаться въ порвоиа-
чалышмъ вид1;. -)тотъ процессъ тж* называется возгонкой-пере-
гонкой.

При такого рода перегонки хнмнческШ составъ иерегоняема-
го иощества иг- лзмЬняется. Это просто перегонка.

••Но сухая перегонка, это выраж-мие. обусловливающее про-
цессъ накалшиипя твердаго вещества до температуры его хими-
ческаго распада на составные элементы, непременно безъ досту-
па воздуха, иначе вещество оы стало сгорать, окисляясь кнслоро-
л.ом'1» воздуха.

При сухой перегони!; дерева вещество древесины распадает-
ся на составляющее ее элементы, которые, въ зависимости отъ
температуры, или ндутъ какъ таковые, или соединяются между
собою въ болт.е или .мент,е прочный соединены, изъ которыхъ
нЬкоторыя. въ свою очередь, подъ вл1яп!ем1> температуры и
третьпхъ злемеитовь или распадаются еще на друпя iipocrbfiHiia
вещества пли соединяются въ болт,е сложный. Одновременно съ
разложешемъ древесины при перегонкрЬ хвониыхъ породъ. осво-
бождаются и содержащаяся въ клЬточкахъ ароматнческ1я и смо-
лнетыя вещества.

ЯостЬдшп. въ зависимости оть температуры въ номентъ
освобождмня. или нерегоннштся безъ и;?м(>нен!я. или же. при
выеокихъ темнературахъ. такж> ирстерп^ваютъ бод-fee или местЬе
значительный нзм1»неп1я въ химнчеекомъ состав^.

Итакъ. сухой перегонкой дерева паз. ирокалнваше его до



1шл<шчш1 древесины, безъ доступа воздуха. Т. к. in. нродук-
тахъ ])с1зложччпн находятся цф.нныя вещества, какъ напр. уксус-
ная кислота, спиртъ. ацетоиъ, креозол, и др., то продукты :»тн
собираются к. переработанные и очищенные, ностунаюп. въ про-
дажу.

Т а к т и образомъ, сухая перегонка дерева, дающая in. ре-
зультате продукты находянце lipiiMtiieiiie in> техник'!;, является
очень важной отраслью промышленности, а для лесного хеляп-
'•Tita представляете интересный енособъ акенлоатацш л tea.

Процессъ сухой перегонки дерева.
Вт. общихъ чортахъ. нроцесеъ сухой перегонки дерена

ндеть с.гИцуинцнмъ образом*!..

Дрова лнетвенныхъ нородъ. напиленные въ удобномъ для работы
Bii.xt, заг1)у;каютсй въ железный реторты съ иыиодным'ь отвер-
гпемъ для продуктов!. раз.шжошн и ст. отвергаем'!. д.чя aar]>y«uii.
вма.'шшыя въ печную кладку съ топками. Загрузочное отперст!е
тщательно замазывается глиной и крепко завинчивается. Вывод-
пымъ OTBepci'ieMT, реторта соединена съ мт.днымъ холоднльникомъ..
Въ тонк'Ь разводится сильный огонь: дрова въ реторт!; начнна-
ютъ согреваться, распариваться и накоиецъ, при все возвышаю-
щейся температур'!;, ближе лежани'е къ стЬпкамъ реторты, начн-
наютъ разлагаться, выделяя газы.

Газы, наполняя промежутки между дровами, вытЬсняють и.п>
реторты нары воды. Направляясь къ выходу они. съ высокой
температурой, нередаютъ теплоту внутри лежащпмъ слоямт. и по-
степенно иге гкдериш.иоо реторты согревшись разлагается, выдт. •
ляя газы разнообразная состава, тунце въ холодильник!.. Раз-
ложен1е идетъ отъ выхода кпереди, при чемъ въ конц1; гонки,
газы идутъ чрезъ ropjmiii уголь разложившихся, керхннхъ с.ю-
|'въ. Благодаря чему, перегреваясь и и т н а я въ реакцио съ уг-
ЛеМ'Ь ИреТерНЪЧИЮТЪ ll3Mi.IK.4liH.

Составь газонч. крайне разнообразен-!., насчитывают), до 40
[>азных'ь продуктов),. Некоторые пзъ нихъ жидкости, некоторые
газы: Miiorie не прочны, не иостояннаго состава. Денныхъ ш1-
щеапъ. въ дашюяъ случае насъ инторееующихъ получается не
много, оста.1Ьные же являются бремене.чъ. т. к. напрасно тратит-
сн на иихъ MaTepia.n,. топливо, вода для охлажден1я и проч. А

потому, наша задача увеличить в ь т д ъ первыхъ и сократить вы-

ходъ вторыхъ.
Обыкновенно въ начале гонки въ погон'!; содержится очень

немного уксусной кислоты и заметно видЪлеше газокъ углекисло-
ты и окиси углерода. Образоваше носледппхъ объясняется при-
сутстм'емъ въ иорахъ дерева воздуха, который окпеляетъ перво-
начальные, несушке углеродъ продукты. Это окислен» обусловли-
ваетъ noBHineiiie температуры, благодаря чему перегонка начина-
ет'!, идти интенсивно во всей масс!;.

Постепенно, съ уменыпешемъ кислорода въ соединеше «сту-
наеть н водородъ. образуя нростЫ'пиее еоедшкчпе—уксусную ки-
слоту, господствующую in, дестиллатЬ въ черную иолонниу гонки,
если температура це повысится до раснадошн последней на аце-
тонъ и углекислоту. Далее, остатокъ древесины нм'Ьстъ все мень-
ше и меньше кислорода, легко окнеляющаго углеродъ въ уксус-
ную кислоту, температуру гонки приходится повышать и въ нро-
дуктахъ рцзложопи появляются шчцсства съ болынимъ соде!»жа-
в]'емъ углерода п водорода, между которыми находятся спирты,
главнымъ об])азомъ метиловый. Одновременно образуются и лег-
ши смолы, нредставлнюпуя изъ себя кислоты, гомологи уксусной
кислоты. Накоиецъ. кис.юродиыхь соединении легко летучих1/,, ма-
ло, гонку усиливают!., тогда, появляются несгущаемые газы,
вначале содержание neoo.ibiiii!! количества кислорода, а латъ'.иъ
и безкислородные. Одновременно уксусная кислота, а частью н
спирты .перемешиваясь съ горячими газами, вступают!» въ реак-
irjio и претерпевают!. нзм'Ьшчмя. образуя кислоты и спирты инс-
шаго порядка, иредставляют'м' разнаго уделышго веса масла и

смоли.
Hi, конце ист» остается in, реторте «дшгь уголь, состои-

uu'ii нзъ углерода, небольшого количества водорода и кислорода и

минеральных!, зольпыхъ вешоствъ.

Продукты перегонки, уедов1я ихъ образоваша
и свойства.

Уксусная кислота является но ценности главнымъ нродук-
томъ. Она образуется изь древесины пъ реторте при темнерату-
pt ISO—25Оо(*. НмЬемь уд. в. при 15°С. 1.055. съ 22°;0

«иды —1.075. Киннтъ при J 1 8 " С разлагается при 400°0.
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Формула ея СзШОг.
Исходя нзъ опытовъ съ перегонкою разнаго качества дровъ,

при равныхъ yc.ioBijix'f», .мы см*емъ полагать, что для образо-
«ан!я уксусной кислоты въ древесин* ндетъ известная часть угле-
рода, находящегося въ удобоокислнемои форме. Эти углеродистый
соедшнмня легко окисляются даже на воздух* при условш тем-
пературы и времени. Т. напр. дрова не колотые, сложенные
плотно, не проветриваемые, начинаютъ разлагаться уже въ пер-
вые, теплые. л*тше дин. Tai;ie дрова, подвергнутые сухо» пе-
регони*, даютъ очень незначительные выходы уксусной кис-
лоты.

Уксусная кислота, для оснобождешн отъ сопровождающих!. i'e
смолъ. связывается известью, давая укеугнокалыиевую соль, т. паз.
древесный иорошокъ. Поел*дшй подвергается разлаженно мине-
ральными кислотами и уксусная кислота выделяется ужо вч> бо-
лее чнстомъ вид*. Въ техник!; она пмт.етъ широкое прим*неше.
Такъ ея мт>днстыя соли лучнпн зеленый краски, вь вид* свин-
цовой солн употребляется также при производств'!; разпыхъ кра-
сокъ, натровая соль ндетъ въ крашеши тканей,—чистая кисло-
та даотъ столоны» уксусъ и употребляется въ медицин*.

Вторымъ но ценности является древесный. — метиловый
спирть. Химическая формула его СШОН (пли (.'ШО) уд. в.
0,799. кшштъ при (54°С. Образуется »зъ древесины въ реторт*
при температур* 2 8 0 — 8 0 0 Т .

Употребляется спнргь при производств* лаковъ, анилина,
формалина, одеколона, для гпр*шя въ ламиахъ накаливший и
проч.

\l\rn высокий температур* между разнообразными продукта-
ми образуется укеусно-метпловыи :н(шръ, кннящш нрн 4 0 ° С уд.
в. 0,880—0.900, пм'Ыонцн формулу СзНсОз.

Благодаря НИЗКОЙ ТОЧК* КНИ*ШН. ОНЪ обыкновенно собира-

ется съ метнловымъ сннртомъ. Такт» какъ не и.м*етъ прямого
сбыта, то является нежелательно» иримЬсью.

Уксусная кислота, подвергнутая высокой температурь, [из-
лагается и даетъ ацетонъ. Химическая ф(ф.мула его СзНоО. уд.
в*съ 0.7'. 8. температура Kimt.iiiu 58°C.

Будучи см*шанъ въ неболыном-j, количеств* со спнртомъ и
нмЬя малун» разницу въ точкахъ кнн*1ия. ацетонъ но можеть
быть отд*ленъ lib чнстомъ вид*, ввиду чего онъ ндетъ въ про-
дажу въ см*сп съ древеснымъ сннртомъ и им*етъ примкнете-

при дснатурнрованн! внннаго спирта. Образование ацетона изъ
уксусной кислоты убыточно, т. к. на 1 часть ацетона, уксусной
кислоты нужно 2 части, что по ц*н* иревышаетъ стоимость аце-
тонистаго спирта. К рол* того, при высокой температур* разложе-
iiiji не вея уксусная кислота ндетъ на образоваше ацетона, а ре-
ашруотъ съ другими газами иозстановляясь (отдавая часть кисло-
рода) и образуя кислоты ннсшаго ряда—лопая смолы.

Посл'Ьднш жндкШ нродуктъ—деготь, уд. в. отъ 1.1 и ' до
1,20. Его составляют;, смолы самаго разнообразна™ состава,
какъ то: бензолъ, нафталинъ, нарафпнъ и нроч. безкнслородиыя
и фенолъ, к|1езолъ, гваяко.гь и нроч. кислородныя. Первыя нм*-
»)гь большн! уд, в.. большую теплоемкость, они обыкновенно чер-
наго цв'Ьта. образуются нрн температур* 380—450°С. Вторыя
менынаго уд. в., меньшей теплоемкости., краеноватаго цв1;та.обра-
зуются при 250—880°С. •

Деготь применяется, какъ таково» для смазки дерешшмыхъ
orei'i у цовозокъ. для топлива, перерабатывается на сажу—крас-
ку, креозотъ медпцинск1н. редко наваръ(пли иекъ).. т. к. даетъ
нродуктъ, размягчающейся въ воде благодаря растворен'по иЬкото-
рыхъ составныхъ частей.

Остающейся въ реторт* уголь, очень ценный пыцуктъ.
Онъ состонтъ. главнымъ образомъ, пзъ yr.iepo.ia п небольшого
количества водорода и кислорода и минеральных'!, веществъ, со-
ставлян)|цнхъ золу. Уголь полученный при Mi\ueiiii»ii rnm;t. нло-
Т«'НЪ. НО СодерЖИТЬ бо.11,И1>' ПоДороДИП'|ДХЪ СМОЛНГ'ГЫХЪ («'ЩесТИЪ.

а потому гоцить вначале желтымъ иламенемь. При быстрой же
Гош;!-, УГОЛЬ ИОрНСТЪ, Легко НЗМеЛЬЧаеТсЯ. Co.lepVKHTT. Мало СМО.Г!>

и потому nijnrrb <1сз1Ш*тнымъ не контящммъ иламенемь.

Употребляется древесный униь въ болынихъ рпзм1.рахь въ

металлург!» въ нороховимъ д*л*. а также въ домашиемъ обихо-

де дли камшювъ. самоваровъ п нроч.

Дрова матер!аръ.
Изъ вышензложеннаго видно, что на нолучеше иъ большемъ

КеЛИЧеСТВ* Ц*ННЫХЪ НрОДуКТОВТ. СУХОЙ НереГОНКИ Д е р е в а ВЛ1НеТЬ

iieOjiaronpiflTiio главнымъ образомъ высокая температура, шшм-
щаяся розультатомъ быстрой тонки, еортъ древесины » качество
ея. Наирим*рь берела. букъ. данггъ болыше выходы между темь



какъ осина, липа, значительно меньше. Вообще* древесина болъе
плотная, тяжелая (при одинаковом!, процент!;влаги), лучше рых-
лой, легкой. Загвмъ. niienie дровъ сильно ухудшаетъ нхъ каче-
ство. Это подтверждается слтцующимъ онытомъ. Дрова, обычно
колотые, (ноноламъ толще 3-хъ воршковъ), нролежашшо на лт>-
coccint л'Ьто, зимою доставленные на заводь и поетупивнио въ
переработку давали: въ январь1—апрт.лт, 15 нуд. уксуснокислой
извести съ 1 куб. саж.. май—сентябрь—Vi нуд., октябрь—де-
кабрь лишь 11 иуд. Между гЬмъ. свъже пиленые дрова, доста-
вленные на заводъ прямо, какъ говорятъ. нзъ нодъ пилы, на за-
води были переколоты, отъ 21,,, д<» 4 верш, на четыре части,
толще 4-хъ верш, на шесть частей. Поступили въ переработку
въ август!; мътяц'к нерваго дъта и дали 18 пуд. порошка изъ 1
куб. саж.

А потому на епоеобъ заготовки н храпешя дровъ должно
быть обращено должное внимашо.

Рааиъръ дровъ можетъ быть произвольный, но удоби1;е ии-
лить 1 ] а арш. длиною при чемъ раскалывать каждое нолъ'но
необходимо возможно мельче, въ 2 ' / „ — 4 верш, непременно на
четырт, части, болъе крупные на шесть частей. IIo.it.no въ 2
вершка раскалывается ноноламъ ст. пролыекой ла горбушкт..
Кругляшъ допускается только тоньше 2-хъ верпп;овъ н онъ дол-
женъ быть пролышенъ съ четырех1/, сторонъ. т. е. снята полос-
ка коры до древесины. Въ такомъ внд1; дрова остаются .if.To на
.Thcocct.K'1; и въ следующую зиму вывозятся на заводскую пло-
щадку.

Дли просушки дровъ очень хорошо было бы остругивать ко-
ру, это было бы лучше мелкой колки дровъ. но нужно заметить.
что она должна быт;, произведена на .ткоест.кт, до настуилешн
теплой погоды, до оттанвашн дровъ. Расходъ на остружку оку-
пается выгонкою чнстаго дегтя, но затрудношя являются въ то.мъ.
что въ зимнее время трудно нроизводить эту работу, можетъ
много бересты затеряться нодъ снЬгомъ. она должна быть немед-
ленно свезена гь .тЬсоесЬки, т. к. весною представляет!, большую
опасность въ гюжарномъ oTiioini.'iiiii. Благодаря указанным!, за-
трудиеш'ямъ мы не настаиваемъ на такомъ способ'!; предохранешн
дровъ отъ гшешя. хотя счнтаемь его самымъ лучншмъ и реко-
мендуемъ прн небольших!, заготовкахъ.

Итакъ. очень важно, чтобъ дрова просохли, это влinert, и
на расходь топлива и особенно на качество древесины, т. к. сы-
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рые дрова легко запшваютъ. Ввиду ;>того .ткосгЬкн должны быть
обипцнЬе. длиннее, желательно въ нанравленш господствующих'!,
в1;тровъ. дрова должны ставиться не близко къ л!;су, сложены на
нодкладняхъ нзъ вершпнъ и весною должны быть оправлены.
На завод'!; дрова складываются сь наименьшим!, рнскомъ под-

МОЧКИ.

Можно складывать въ отд1;лыю стоящпг нол'Гишицы съ про-
межутками въ 1 2 — 1 ( 5 верни;., на жерди, положенный вдоль.
Для устойчивости въ промежутках), выставляются нолт.пьи унн-
раюин'еся одно въ другое. Нхъ располагают1!, на 1 ] з и 2 1 •_>
арш. отъ земли н '.]—1- арш. д р ш . о т ъ друга по длин'); полен-
ницы. Сверху нолъ'ншщы покрываются досчатымъ щптомъ поло-
женнымт, наклонно.

Склат.ываются дрова и нодъ иавт.сы на столбах1),. гд1; клад-
ка должна быть также по одной. отд-Ьлыю стоящей иол1;пниц1;
произвольной высоты, до самой крыши.

Расходы на щиты или навъч-ы не должны пугать предпри-
ниматели, т. к. затрата на ннхъ быстро окунается лучшими вы-
ходами нродуктовъ и меньшимч, расходом!, топлива.

Можно класть дрова н безъ нрсдварительныхт. сооруж<чии,

въ стога или ометы.
Для омета выбирается ровное м1;сто. на которомъ закла-

дываются ДВ'Ь ПОЛЕННИЦЫ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ДЛИНЫ, В1!. ]Kl3CT0ilIlill ОДНО-
ГО аршина между собою внизу, вверху же. на разстоиши 1' .,—
2 арш. отъ земли склоняюницен одна къ другом настолько.чтобь
МОЖНО было Перекрыть ИрОМОЖУТОКЪ рИДоМЪ Нол1',11Ье|;Ъ. о(1|»аЗУ!|
капалъ. -5аг1;мъ. in, разстоя1пн отъ центральной лиши 2-хъ <-а-
Жен'ь закладывается иолттница. обходящая вокруп. площади
предназначенной для основами омета. Нодъ нижше цол'Ьнья нод-
кладываются старые бревна или толстые кряжи, чтобъ дрова не
вдавались въ землю. Наружная чо.Ишинца кладется нначалъ вер-
тикально, арш. 21.,—;•}. и выше уже съ уклономъ на стоп,, что
достигается задачею каждаго верхняго ряда нолт.ньевъ. внутрь
сначала на \., и до 2-—Н-хъ вершковъ, щютшп. ниже лежа-
щнхъ. Строго наблюдается слегка наклонное ноложен!е кнаружи
нол'Ьньевъ кладки, чтобъ они. задаваясь на стоп, образовали
екать наружу. Одновременно съ кладкою окружной нолГ.шшцы.
наполняется дровами и средина: здт,сь дрова не укладываются, а
прямо набрасываются въ безиорядк!;. Лри чемъ. отъ ннжняго ка-
нала ведутся до верха вертикальный трубы въ разстоян'ш 2-хъ
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саженей одна оть другой. Трубы кладутся, какъ клътки нодън-
инцы, только «ъ 2 полъна въ ряду.

Уклонъ верхняго ската делается несколько круче чтобъ. ш>
осадки внутри ложащнхъ дровъ наружная крыша сохранила бы
достаточный уклонъ. Надъ трубами устраиваются маленьюя перо-
носныя крышки. Такою кладкою дрова предохраняются огь u«,i-
мочки осадками, и. кромъ" того ОНИ лучше сохнутъ н не мо-
iуть гнить, т. к. благодаря образующейся тяг!; не можетъ явить-
ся corpiuaiiie древесины и пръиь. Дрова одного качества, ifflt-
стЬ вывезенные лзъ .гЬса при кладки въ стога нмъмл вт>съ на
0°/0 меньше. чь\мъ сложенные въ иолт.нницы гь аршинными
промежутками чевезъ 2, рядомъ стояния (L куб. с. порвыхъ в1>-
енла 235 пух., вторыхъ 258 п.).

Тамъ. гдъ- производится искусственная сушка дровъ. Ш>
суншлышхъ, исходящим» дымогарным» maim), можно нъ .чпмше
месяцы употреблять дрова сырые не годовалые, ло все таки ко-
лотые.

На знмше м-Ьслцы ноябрь—мартъ. можно дрока складывать
к обыкновенными нолтлшицамн. т. к. ruieiiie древес л иы начинает-
ся лишь съ наступлелк'мъ тенлыхъ воеслнохъ диен. Хотя при
лтомъ. въ случа1"» алллей оттепели и дождей, дрова обледе1г];н1гь
и вносятъ с.»»лком'ь много соды, значительно увеллчлваи коли-
чество шцтонкн.

Ходъ производства.
Дрова ?-|, л'Ьптго двора подвозятся на лошадяхь иди вт»

ручную но ре.и>сцмь кь ретортамч. и погружаются въ ннхъ. При
нагрузк!; невьншмакицнхся горнлоитальпыхъ jH'ToprJ». одннъ р.чбо-
«fiij броса^тъ дрова въ реторту, другой ендя въ ней. лхь укла-
диваетъ. Работа такого рода трудна, т. к. лрнходнтея («аботать
in, горячей реторт'Ь. jfpii пыннмающихся эта тщтшп нроншм-
днтси на у.тц1>. гд'Ь реторта несколько «стываеп,. Тчкл.мъ спо-
собомь 2 нары рабочцхъ могугь нагрузить I (> jieTojiTj, in> 5—1>
ча'овъ. УдобиЬе производится нагрузка въ ньшнманицнхен латро-
нахъ. Tai;ie существуешь горнзоитальиыо, вдвпгаюн^ося въ pt-
т<1[»ту if ке[|Т!1ка.1[>аые, вышшакшцеся нодъемиымъ краномъ. На-
1(»у:зка дрогп. въ натроны производится на свобод-!;, она удобна.
а потому и болЬе продуктивна.

Нашшенныя дровами реторты прикрываются крышками на
гдшгЬ. прижимаемыми болтами или чеками, Посл'Ь чего въ топ-
к'Ь разводдтъ "огонь. Влача.!'!; еллыилй, чтобъ быстро нагр-Ьть хо-
лодны я дрова, зат'Ьмъ, какъ только появится дестнллать пзъ хо-
лодильника, жаръ умг1;ряютъ и ноддерживаютъ очень осторожно.
Какъ уже говорилось раньше, при начали разлпжешя древесины.
выд'Ьляюниеся углеродистый соедине;пя окисляются лзбытколъ кис-
лорода; этотъ нроцеесъ идетъ съ выд'1;лен1емъ тепла, а потому
иодогрйваше извне излишне.

Черезъ некоторое время, смотря по струй дестнллата под-
тош;а начинается вновь, постепенно усиливаясь къ концу
гонки.

Существует!) два рода работы. Суточный и двухсуточный,
для ретортъ емкостью 0.25 куб. саж.. въ зависимости отъ устрой-
ства тонки, топлива и проч.

Часто, особенно въ кустарныхъ устройствахъ. въ топкахъ
не д(;лан)тъ колопшковъ и жгутъ топливо на иоду: безъ прито-
ка воздуха снизу, топливо горнтъ слабо, а потому, реторта ш*
можетъ быть выработана въ сутки. Особенно это практикуется
при отонлонш углемъ. ь'огда уголь прямо пзъ рето|»ты ностунасп»
въ топку.

Такая медленная гонка хороша въ емыегк огмынлхъ ь'ыхо-
довъ, по не экономична въ емне.г!; нронзводнтелыки-ти и расхода
Toii.TifBa. Чтобъ работать интенсивнее, устройств» колпгшшивъ
необходимо.

Лрп подогревал'!!! реторты необходимо правильно регулиро-
вать ' лритоиъ воздуха въ тонки: пзбытпкь tunuyxa .1.1'.-
лаетъ пламя сильно "кнелявпцнм'ь. каш. въ куанечппмъ горн!'..
б1;лымъ. которое дЬнствуеть на желчно paapyiiiautiui1. Ввиду чет
необходимо едълать. въ поддувальной днеркт. регулируемый опи^-
ейя для впуска воздуха.

Обычно принято устраивать нодъ каждой ретортой отдьль-
пыя тонки, но гораздо лучше дЬлать общую топку на не-
сколько рётлргь. это значительно voiijtaTni'i) расходъ на топ-
ливо.

ТОНЛНВОМЪ ДЛЯ 11е|НТ0НКИ МоЖеТ! СЛУЖИТ!. Все ГпрЮЧее.

лишь бы cooTB'iiTCTneiiiio ему била устроена тонка. Т;и;ъ. часто
въ дачахь. гд-Ь дрова дороги, приходится пользоваться хворостжь,
lloc.itaniii вяжутъ »ъ пучки длиной! 1г,2 арш. и г>—(i wpm.
,liaMt?T|). Для вязки уиотребляютъ жжоную жсл'Ьзнук» проволоку
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,Nv 21—22-fi., вязка производится въ станках!» указанных!» на
рис. 1*). Проволока предварительно наматывается на доску дли-
ною 20 всршковъ н норер'Ьзаетея на концахъ. 2 таше конца
проволоки кладутся на станокъ, на ннхъ укладываютъ сучьи,
спроссовываюгь нхъ рычапшъ и соедшшвъ концы проволоки за-
кручиваютъ нхъ. Лучокъ готовъ. 6 0 0 такнхъ пучковъ не сы-
рыхъ. въ .гьтнее время равны по тенлоиронзводительноети I куб.
сляг, дмт, олояыхт. средняго качества. Для хвороста топка долж-
на быть довольно (шыиихъ размт.ршгь.

Дтн сжнгашя въ отд1;лы1ыхъ тонкахъ иодъ ретортами хво-
рость не ирнмЬппмъ. но нрн общей тонк'Ь на несколько ретортъ.
унотреблоше его возможно. Тамъ, гд1, но дальности разстояшя
вывозка хвороста обходится дорого, можно заготовлять только
крупные сучья, обрубая прутья. Сучья рубятся въ V/s apw.
длиною. Они логуть быть сжигаемы и нодъ казанами, если упо-
требляются достаточно сухими.

Для подтопки пдуп» также и шш. Для правильности пере-
гонки, для удобства шуронкн. а также и для лучше/} сушки пень
долженъ быть возможно мельче расколотъ. Пень стары)"!, еловый,
легко корчуишшкя. но тенлопроизводительиости равенъ 3/3-ямъ
средняго качества едовыхъ дровъ того же объема, борозовый же
н сосновый ciitwciit равенч, : 1 Д — 1 . а молкш корень сухой и не
гнилой равенъ дрошагь. при хорошей же кладк'1; даже превы-
шает!) ИХ!..

Деготь ташке употребляется для отонлошя. Онъ сжигается
вънеОолыинхъ форсункахъ. ИросгЬйшая форсунка указана на рис.2*).

Въ виду того, что форсунки даюгь очень сильное пламя,
необходимо реторту защитить кнрничною облицовкою во иск» длину
пламени.

Какъ сучья, такт» равно пеньки и дрова, должны быть пи
возможности сухнмн. Разница ш> расход* сирнхъ и сухпхъ
дровъ выражается въ 20-—25°/о, ввиду чего устройство навЪ-
совъ или кладка стогами н здт,сь скоро оправдывается.

Итакъ. ностененпо усиливая подтопку доводить гонку до кон-
ца. Дестнллитъ уже не вытекаотъ н;п> холодильника, несмотря
«а высокую температуру въ реторт!» и. натрубокъ соединяющШ
1(осл1-.Д!11о1п п. холодильником!» и крышка остывают/».

Въ виннмакнцихг.я ретортахъ тотчасъ же. а въ не выни-
мающихся спусти 4 — 8 часовъ приступают!» къ выгребаи'по углл.

: : ) РисуИКЦ НОМЪще'ЛЫ ПЪ КОИЦ'Ь КНИГЦ.
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Крышка отнимается и уголь гребками выгребается въ тушилыш-
ки. При этомъ горяч1й газъ пъ ретортЬ и уголь вепыхиваютъ,
тогда рабоч!'и нсн.юск.чваетъ 1—2-ля водралн поды, наръ заглу-
шаетъ огонь и работа производится. При вынимающихся, ретор-
та отвозится къ отд'Ьлыю стоящнмъ тушнлышкамъ. при помощи
механизма опрокидывается н уголь ссыпается въ тушилку. Осво-
божденная реторта вновь нагружается дровами.

Выходяпуе изъ реторты газы, какъ мы* уже внд'Ьлн. о -
стоятъ нзъ сгущаемых!» при обыкновенной температур"!» и не егу-
щаомыхъ. Пос.гЬдн1е„ но выход-!; нзъ холодильника, отделившись
отъ жидкости, направляются но отводной труб-]; или наружу или
могутъ быть сжигаемы въ тонкахъ. Тамъ. гдт» подтопка реторть
устроена нсудоклетворптельно, выходянце газы могуть сослужить
службу показателей степени narptita ретортъ. по ихъ выд1.Л1'Шю
наглядно, на paacTOfliiin можно судить правильно ли ведется пере-
гонка, что очень важно для руководителя. По при правильно
устроенной тонгь', хорошо поставленном'!, надзор'!., i;»iui4im необ-
ходимо утилизировать газы, хотя нхъ при правильной пни;!1, и
получается очень незначительное количеств'», (.'жигаше газовъ
должно производиться въ отдельной топкт., напр, при yimprt» ра-
створа порошка.

Жидк1Й дестиллятъ нзъ холодильником1!, но желобу напра-
вляется въ отстойные чаны. Такъ какъ in. первой стадш пере-
гонки идетъ чистая жпжка. содержащая мало смолы, то лучше ее
отводить но отдельному желобу во 2-й илио-й чанъ-—щттоншшъ.
смолистая же жпжка второй половины гонки направляется in» I -ii
чанъ. При таком!» раздт-лопш ногононъ. кислота ч еиирть п<1

с<1Н|шкас<1Я<'1» съ смолою, унесуп, in, pat"n»>p'l. меньшее количе-
ство ея.

Жнжка состоитъ нзъ двух!., ясно впднмыхъ слоет.: верхия-
гожидкаго, красноватаго шгЬта уд. в. 1Л>;55. состоищаго нзъ
уксусной кислоты, метилошт. спирта и другнхъ, блнзкнхъ къ
иим'ь кислотъ и сниртовъ и nf.KOToparo количества растворсииыхъ
смолъ, сообщающих!» жидкости красную окраску: второго, черна-
го. уд. в, .1,15. соетоящаго пзъ |)а:«наго рода тяжелнхъ смоль.
Tain» какъ нрн высокой темноратурт» получается ещч масса смо-
листых!» продуктов!, разнаго уд. в.. представляющих!» средней
можду густой смолой и жижкой. то въ отстойниках!» не может!»
быть р1,зкаго перехода отъ слоя къ 'мою. а есть еще иромежу-



точный слон жидкой красноватой смош. Такой смолы получается
особенно много нрн быстрой гонк1>.

Для отд'Ьлешя верхпяго кислотиаго слоя—жнжкн отъ смо-
лы довольствуются нростымъ механическимъ отстанвашемъ, для
чого кислоту или. пускаютъ черезъ несколько баковъ, соединен-
ныхъ вверху между собою, а деготь, по мъф'К; накоилешя, отка-
чиваютъ насосомъ съ приемной трубой, доходящей до дна ча-
новъ, или, пропустягвъ жцжку черезъ два, постоянно наполненные
бака, наполниютъ ею друпо чаны по очереди, даютъ стоять жиж-
кт> О—7 дней и отстоявшуюся спускаютъ. а также отдельно и
часть густого дегтя, По оевобождоиш чанъ наполняется
вновь п т. д.

Для лучшаго отстаннашя въ проточпыхъ чанахъ желатель-
но откачивать смолу ежедневно, въ количеств1!; суточной вы-
работки.

Такпмъ путемъ достигается грубое раздЪлете слоовъ и въ
депт. осгается некоторое количество спирта п кислоты. Для со-
вершеннаго же отдЪлошя необходимо нагръ'ваше дегтя въ куб*
до 1ЯО—140°0 . п отгонка жидкнхъ продуктовъ, гд-Ь будутъ
и спиртъ и кислота. Такое нагрЪвате можетъ быть произведе-
но или голымъ огнемъ, лучше исходящими дымовыми газами
отъ другнхъ топокъ, или сырымъ наромъ, Нагръ'ваше огнемъ
нужно производить очень осторожно, т. к. отъ присутств!я въ
дегтЬ воды онъ легко всп/Ьнпвается и можотъ выкинуть изъ
котла.

Полученная отгонкою жидкость содержитъ очень много лег-
кихъ смолъ и примъчшшавтея къ жнжкъ', чтобъ вм'ЬстЬ съ нею
вторично перегоняться.

Довольно большое количество спирта и кислоты отнимает-
ся отъ дегтя проетымъ нромыватемъ его водою. Для чего, на-
ливаютъ въ бакъ для дегтя воды на ]/б-ю, приблизительно, ого
высоты и сюда качаютъ деготь. По наполнен»! бака, содержимое
хорошо взм'Ьшивается веслами и пе отстаиванш и спуски дегтя,
водянистый слой примешивается къ жижкт>.

Отпиленный тЬмъ чли другимъ споеобомъ густой деготь
спускается въ хранилище, обыкновенно обложенную срубомъ яму,
покрытую крышей, п въ большинстве елучаевъ, является конеч-
нымъ нродуктомъ для завода сухой перегонки дерева. Его полу-
чается съ 1 куб. с. березовыхъ дронъ при двухсуточной, следо-
вательно, очень медленной гошсЬ до 10 пуд., при суточной же,
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быстрой, до 15 иуд., но бо.тЬо жндкаго, съ мепьшимъ уд.
вг1сомъ.

Отстоявшаяся до прозрачности жижка содержитъ отъ 9 до 12°'а
кислотъ, разнаго состава. Здт>сь растворено много логкнхъ смолъ,
возгоняющихся при услов1яхъ близкпхъ къ возгонки уксусной
кислоты, а потому смолы трудно отделить механически. Прихо-
дится жижку обработать известью н уже разлагая известковый
соли можно только получить уксусную кислоту въ болЪ'о пли ме-
П'Ье чистомъ впдЪ.

Известковая соль древесной кислоты (такъ назовемъ сдгЬсь
кислотъ содержащихся въ жижк'Ь) называется древеснымъ норош-
комъ. Если насыщать жижку известью въ томъ внд'в, какъ она
получается носл1; отстаивтпя, то въ реакц'ш будутъ участвовать
w;b кислоты, сопровождающая уксусную кислоту, до высоко кнн«-
щихъ сдюлъ включительно, благодаря присутствие которыхъ, по-
рошокъ получается темнаге почти чернаго цвт>та, съ содержашемъ
4 8 — 5 0 Vo кислотъ, выд'Ьляемыхъ .минеральною кислотою, среди
которыхъ главное количество уксусной. Переводя на уксусно-каль-
щевую соль такой норошокъ содержитъ около 04° . о последней
и называется чериымъ древеснымъ порошкомъ.

При производств^ чорнаго древеснаго порошка, натравлен-
ная известью жижка ностунаетъ въ желтваные котлы для отгонки
спирта. Такъ какъ при натравкЬ известью жижка разогревается,
то при такомъ снособЬ работы выходы спирта не велики, ввиду
(.то улотучнвашн.

Въ другомъ случай жпжка подвергается iieperoiiKt. пока пъ
дестиллатт. находится сиирть, uoc.it чего выпускается изъ котла
въ отстойные чаны. Зд'Ьсь осаждается смола бывшая въ раство-
ри спирта. По отстаивании жпжка насыщается известью и даотъ
продукта несколько чище, съ есдержашемъ до 6 7 — в 8 % каль-
ц:овой соли. Спиртъ при этомъ собирается полностью.

Если по отгонки спирта дестлллящю продолжить, то уксус-
ная кислота отделяется отъ сопровождамщихъ ее, въ ней раетво-
реиныхъ смолъ, загЬмъ отъ кислотъ съ высшею температурой
кнпъ-шя. А потому иорошокъ, полученный насыщешемъ известью
такой перегнанной жижкп им^етъ бодЬо светлую окраску, отъ
темно до светло cbpavo ii,BiTa, еъ содержа1цемъ 6 1 — 6 2 % ки-
слотъ ИЛИ 8 0 — 8 2 ° / 0 известковой соли.

Дсстиллящя древесной кислоты можетъ быть произведена
двояко. Или съ одновремоннымъ насыщопомъ известьк» и съ от-



гонкой спирта въ нейтралыголп> раствор'!; или отд/Ьлошои'ь спирта
въ кисломъ раство'Ь (какъ описано выше), перегони* кислоты
съ oil охлавдешемъ и зат1>мъ уже иашщешемъ известью.

Первый способъ выражается въ следующем*. И.ть куба
испарителя^ пары ндутъ въ другой кубъ до дна его, по труб*
оканчивающейся раешнрешемъ съ массой мелкнхъ отперши".
Чрезъ посл^дте пары кислоты проходятъ сквозь налнтоо въ ку-
бе известковое молоко плотностью 10° Боме, которым?» и задер-
живаются. Избитокъ кислоты, проходящШ черезъ молоко въ кон-
це его насыщенш, удерживается въ сл'Ьдующемъ кубе съ свт>-
жнмъ раствором'ь извести., а нары спирта и воды (известковый
растворъ сильно' разогревается и пары воды свободно лотятъ)
пдутъ нъ холодилышкъ, где охлаждаются и поступаютъ въ сбор-
ный чапъ въ вид1; спиртоваго ]>аствора въ (!—8°/ 0 по Тралле-
су. По отгонке спирта, т. е. когда дестнллятъ покажетъ 0° т у -
нце дальни пары воды отводится уже наружу помимо кон-
денсатора.

Когда проба, взятая изъ куба насцтитсля иокажотъ ней-
тральную реакцно (но лакмусу), дейстшо куба прюстанавлнваютъ
и растворъ порошка снускаютъ въ отстойники. Насытитоль но-
лучаетъ новую порцно известковаго раствора и работа возоб-
новляется,

Въ другомъ случае, при перегонке жнжкн съ ея охлажде-
шемъ, на куб'Ь испарителе ставится дефлегматоръ въ впд'Ь не-
большой колонии съ 8—10-ю ситами или состоящш изъ 4-хъ
тарелокъ fJucTopiyca. Дефдегмандой достигается то, что кислота,
|;акъ кипящая выше спирта, конденсируется, а спиртъ нерего-
ннотся. Но къ концу отгонки, когда нары содержать уже пало
спирта, приходится уменьшать нрптокъ воды въ дефлегматора и
допустить часть кислоты въ дестнллятъ, ввиду чего сниртъ по-
лучается кислый, пошывающШ но Траллесу очень не высокую
крепость.

Определить коиецъ отгонки спирта л,"волыю трудно, т. к.
у кислоты увеличнваетъ уд. в. и 0° не будетъ указы-

вать на отсутствие спирта въ раствор'Ь. Kpoirfe того, продолжи-
тельность отгонки завнеитъ отъ работы дефлегматора, а но-
тому ко1юц"ь определяется всегда оиытомъ. При дефлегматор'Ь
пъ 4 тарелки IIiiCTopiyca, д1аметромъ въ УО" съ водяиылъ охла-
;!.де!и"сд1ъ. HJK; скорости гонки въ 3 нуда въ часъ, приходится
отогнать около Н — ю " / 0 общей загрузки кислоты, "
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Чтобъ не терять кислоту перегнанную съ спиртомъ, нослЬ
его перегонки съ известью, остатокъ изъ куба, представляюпцй
слабый растворъ уксусно известковой соли, идетъ на выпарку
и даетъ очень чистый, высокопроцентный порошокъ, благо-
даря тому, что въ первичной фракцш тяжелыя смолы отеут-
ствуютъ.

Итакъ, отогнавъ изъ кислотнаго куба 1 0 % загрузки, т. е.
весь спиртъ, вода изъ дефлегматора удаляется и перегонка про-
изводится свободно. Чтобъ не затруднять дефлегматоромъ и не
травить поедеднш, можно пустить пары кислоты по отдельной
трубе, снабженной краномъ.

Полученный кислый дестиллятъ насыщаютъ въ чанахъ из-
вестью, которую берутъ или въ виде молока или теста, но ни-
когда кусками, т. к. куски извести редко растворяются совер-
шенно, чаще же, покрытые смолистымъ слоемъ, остаются неисполь-
зованными. Конецъ реакши определяется лучше всего раетво-
ромъ фенолъ-фтолеина. Растворъ готовится такъ: на 100 частей
древегааго спирта, берутъ 1 часть фенолъ-фтолеина и но ра-
створенш прибавляютъ воды до образован!я легкой мути. Такого
раствора прнбавляютъ две-три капли на пробирку насыщаемаго
раствора жижки. Натравка производится до появлешя отъ фе-
нолъ-фтолеина фшетовой пенки. Такъ подученный раетворъ по-
рошка имеетъ плотность около 911 Боме, тогда, какъ, получен-
ный паровымъ насыщешемъ 15°Б. Въ посл*днемъ случае, одно-
временно съ насыщешемъ упаривается масса воды. Бто
значительно сокращаетъ расходъ на топливо при далыгБйшемъ
упариван1и норошковаго раетвора, но въ то же время сама
десташщя кислоты, производимая подъ давлен!емъ нзвестковаго
слоя, затрачнваетъ несколько больше топлива, чемъ при свобод-
ной перегонке съ охлаждетемъ деетиллята. Но все же преиму-
щество следуетъ признать за паровымъ наеыщещемъ, т. к. въ
этомъ случае гораздо проще и удобнее работа, неньшШ расходъ
на рабочую силу, воды для охлаждетя и совершенно не нуженъ
расходъ на упарку раетвора, получаемаго при нейтрализации кис-
лаго спирта.

Для заводовъ перерабатывающихъ свой порошокъ на уксус-
ную кислоту, можно обойтись безъ дестилляцш всей кислоты,
требующей маого топлива, а отогнавъ спирть, получать изъ от-
стоянвнаго остатка порошокъ 680/°-ый какъ было описано
выше.
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Дестилдящя жижки чаще производится въ отд'Ьльномъ по-
м*щенш, куда передается жижка или подземными деревянными
трубами или надземными желобами. Если н*тъ естественнаго ук-
лона для самотока, то приходится кислоту поднимать на высоту
или яасосомъ или (монтжюсомъ) воздухоподъомникомъ, Насосъ
можетъ быть приводный или паровой, съ медными кислотными
цилиндрами. При большой производительности завода ручную по-
дачу не рекомендуемъ, т. к. это и дороже, а кромъ1 того число
рабочихъ, особенно въ л*тнее время ограничено. Подача возду-
хомъ очень удобна и дешева, поэтому лучше было бы пользовать-
ся монтжюеами.

Для древесной кислоты на подъемъ до 8 арш.. можно
употреблять деревянный монтжюсъ, изъ досокъ въ 2 7 s вершк.
толщиною. Днище делается не шире l 1 / * арш., длина до 3-хъ
арш. Выше 8 арш. въ деревянномъ подавать рискованно, хотя
онъ можетъ быть некоторое время и ирослужитъ, но возможны
поломки, потери, а потому, лучше д*лать железный или чугун-
ный выложенный внутри глиняными плитками или опаянный свин-
цомъ. Размт.ръ его произвольный. Для накачиватя воздуха уста-
навливается въ машинномъ отд*леши компрессоръ или приводной
отъ какого либо двигателя, или самостоятельный паоовой.

Воздухъ по 7 3 дюймовой трубк* идетъ къ монтжюсу,
На воздушной труби у компрессора ставится манометръ. У
монтжюса, ниже впускного виитиля ввертывается кранъ для вы-
пуска воздуха изъ монтжюса наружу. Податочная труба идетъ
со дна монтжюса къ верхнему желобу, она должна быть мЬдная.
Напуетивъ монтжюсъ. рабочШ закрываете, плотно отвергав и
передаетъ въ машинное отд-влете, чтобъ дали воздухъ. Тамъ
накачиваютъ до 1 5 фуптовъ и пускаютъ. Воздухъ давитъ на
жидкость и последняя поднимается по податочиой труб*. Какъ
только кислота вся сойдетъ и воздухъ прорвется вверхъ потру-
би, вентиль завертываютъ и давлеше спускаютъ черегъ боковой
кранъ.

Уаотребляютъ и подъемники-вакуумъ; тоща резервуаръ
ставится вверху, изъ него выкачиваютъ воздухъ инжекторомъ
или насосомъ. Жидкость засасывается въ безвоздушный резерву-
аръ и зат*мъ изъ него спускается по желобу.

Иногда (временно) на небольшую высоту ноднимаютъ и
давлешемъ пара, вместо воздуха. Устройство зд*сь то же. что
и приподнят воздухомъ, лишь паровая трубка въ монтежюс*
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загибается вверхъ и не доходитъ до жидкости, чтобъ струя па-
ра не могла охлаждаться жидкостью, иначе не образуется давле-
ше до т&хъ норъ, пока нагреется почти до кипа вся жидкость.
Но зд*сь устройство деревяннаго монтжюса не применимо, т. к.
дерево распариваясь но выдерживаете. давлешя.

ТЬмъ или другимъ способомъ перекаченная жижка сливает-
ся въ чанъ емкостью не меньше куба испарителя. Зд*сь она
нисколько отстаивается. Чанъ снабжается поплавкомъ н въхкомъ,
указывающемъ на шкал* высоту наполнешя.

Отсюда кислота поступаетъ въ кубъ испаритель. Посл'Ьдтй,
для экономш лучше обложить кирпичного кладкою съ дымоходомъ,
по которому пускать исхгдащш дымовые газы отъ какой либо
близъ лежащей топки и. какъ только кислота закшштъ. то прекра-
щая внешнее обогр*ваше оставить только паровое чорезъ зм*е-
викъ. Для показания внутренняго давлещя въ куб*, употребляет-
ся очень простой ртутный приборъ (рис. 3*). По подиятш рту-
ти въ трубк'Ь а можно судить, что кубъ согрелся. Тогда въ
насытитель заливается известковое молоко и востЬднш сообщает-
ся еъ нспарнтелемъ. Заливать молоко раньше нельзя, т. к. известь въ
ноко'Ь осядетъ на дко и струя паровъ поел* не можетъ ее поднять.

Кубъ наполняется раза 3 — 4 , постЬ чего смолистый оста-
токъ отрабатывается открытымъ паромъ, чтобъ выделить оета-
токъ кислоты, а загЬмъ деготь спускается. Иногда въ кубахъ
еяльнв осмоляются зм'Ьевики. что нроисходитъ въ большинства
елучаевъ, при ааливаии! въ кубъ горячей кислоты, накачиваемой
иижекторомъ или при разбавлен!и смолистаго остатка воюю
вместо употробле1ня (ггкрытаго пара при отработкъ4 остатка.

Известковое молоко для нагыщешя заготавливается предва-
рительно. Лучше делать больш1"я творила н известь загасить
раньше. Засыпанная пескомъ и покрытая соломой, известь сохра-
няется очень хорошо и но промерзаете.. При гашенш большого
количества извести, благодаря развивающейся высокой темпера-
тур*, разсыпаются и плохо обожженные куски, известковое т*ето
будетъ однороднымъ. Готовое язпестконое т*ето размываютъ
струей воды и проц'Ьживаютъ чрезъ жол*зное сито, чтобъ уда-
лить оставшиеся камушки и сливаютъ въ чанъ. Чанъ снабжает-
ся разм*шиватольнымъ приспособлен^емъ въ вид* насаженныхъ на
вертикальный валъ мъчналокъ-веселъ. Вращен1е валъ получаетъ
черезъ пару шшческнхъ шестеренъ отъ горизонтальнаго вала съ

*) Рисунка иомъщены въ концЪ КНИГИ.



ручкою. Чанъ можетъ быть потавленъ вверху, тогда известко-
вое тесто поднимается въ ушатахъ по блоку, а молоко пойдетъ
въ кубъ самотекомъ. Или же размывка теста производит-
ся внизу, а размешанное молоко подается въ кубъ инжекторомъ.
Можно и здесь воспользоваться воздухомъ. Тогда делается гори-
зонтальный деревянный монтжюеъ, воздушная трубка пропускает-
ся внизу его во всю длину, она снабжается массою мелкихъ от-
версий. Воздухт, проходя чрезъ иихъ, взмучиваетъ отстоявшую-
ся известь к одновременно производить давлеше которымъ моло-
ко подается въ кубъ.

Одой известковаго молока въ наштителе не долженъ быть,
слишкомъ великъ, т. к. тймъ затрудняется кшйше жидкости въ
кубе-испарителй и идотъ при повышенной температуре, а тогда
возгоняются более тяжелыя смолы и порошокъ получается тем-
нее цветомъ, низкопроцентный. Лучше держать слой въ Оверш-
ковъ. Но такъ какъ насытители большого д1аметра делать не-
удобно изъ за отстаивашя извести на мало выпукломъ дне, то
для увеличешя производительности, при одномъ большомъ кубе
испарителе лучше делать нисколько насытитедей имъ однимъ-
иитаемыхъ.

При работа еъ паровымъ насыщеншгь очень важно, чтобъ-
известь была хорошо прожжена, не имела бы углекислыхъ ео-
единешй, въ противномъ случае, при выдйленш углекислоты мас-
са сильно вепФниваетея и даже перебрасываете черезъ холодиль-
никъ. Также дМствуетъ и выветрившаяся известь, принявшая
углекислоту изъ воздуха; ввиду этого рекомендуемъ гасить
известь по возможности большими массами, т. к. въ тесте она
сохраняется гораздо лучше.

При способе парового васыщешя извести ид«тъ несколько
больше, т. к. часть ея осаждается, а струей пара не можетъ
подняться и попадаетъ въ отстойникъ, смываемая при спуске-
раствора.

Для получешя хорошаго качества порошка, необходимо пол-
ное отетаивате отъ мелкихъ осмелившихся частицъ извести, гли-
ны, песку и проч. При производств* 1ООО куб. с. дровъ, не
обходимо 8-10 чановъ, наполняющихся по очереди. Кроме того
хорошо вееь растворъ пропустить чрезъ фильтръ-нреесъ.

Скопившийся съ несколькихъ наливокъ остзтокъ послй от-
стаивания, размываютъ слабою кислотою ИЛИ ВОДОЮ, дають от-
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•стоиться, растворъ идетъ на фильтръ-преесъ, а осадокъ вы-
чищается.

Для уейшнаго отстаивашя, раетворъ не долженъ быть креп-
че 15° Боме.

Осветленный растворъ поступаетъ на упарныя сковороды.
Упарка производится огнемъ или паромъ. Благодаря осадке по-
•шЕнка на дно сковорозсъ п ихъ заеаривашю, кара требуется до-
вольно много. Въ толъ случае, когда теплота дымогарныхъ га-
;;=>въ используется полностью, выгоднее бываетъ упаривать голымъ
огнемъ. Преимущество пара то, что порошокъ не можетъ при-
горать и получается поригтый, разсыпчатый. Тогда, какъ при
огневой выпарке npiiropanie возможно, особенно при плохо от-
етоянномъ растворе или сильной подтопке.

Топку для зкономш топлива лучше делать одну на все
сковородки, которыхъ, при переработке 1000 куб. с. дровъ, нуж-
но 3 по 2 X 6 арш. Такпхъ же разм'Ьровъ можно делать и па-
{твыя. Тогда дно делается выпуклымъ внизъ, къ нему прцкле-
лываотся второе, съ большей выпуклостью, служащее паровою
рубашкой. Въ общемъ можно сказать, что лучше иметь доста-
точной поверхности паровой котелъ и упаривать паромъ.

Упариваше производится сначала медленно, при чемъ, на
поверхности жидкости всплываеть смолистая ненка, которую ств-
дуотъ удалять плоскими черпаками, стараясь снять всю смолу до
начала кипешя когда она уже разбивается п становится неуло-
вима. Когда смола снята, выпарка производится быстро, чтобъ
раетворъ кшгЬлъ. какъ говорятъ, ключемъ (конечно, это но обя-
зательно, но лишь для ускорения работы). Но какъ только на
поверхности образуется сплошная корка порошка, подтопка ведет -
ся умеренно, чтобъ книетемъ не раздроблять образующееся
хлопья порошка. При покопиомъ кипеш'и крупные куски подни-
маются на поверхность, нарастаютъ и слипаются въ одну рыхлую
корку, утолщающуюся по Mtjrfc упарки. При хорошо отетоянномъ
растворе п правильной подтопк*. къ концу выпарки содержимое
сковороды представляетъ сплошную рыхлую пористую массу порошка,
лодъ которымъ, па дне сковороды, стоптъ тонкш слон раствора. Ири-
ropauia совершенно н^тъ. Такпмъ образомъ, весь, такъ сказать,
секреть выпарки въ томъ, чтобъ ендышмъ кшг&шемъ или раз-
мешиван1емъ не раздробить кусочки порошка, делающ1еся отъ
того плотнее, а потому тяжелее, тогда они погружаются на дао
.и масса представляетъ вил,ъ ЖИДКОЙ каганцы, пригорающей ко



дну. Благодаря этому, вся она не прогревается и на поверхно-
сти собирается жидкость вскипающая лишь отдельными местами,
где отделившаяся корка сообщаетъ жидкости высокую темпера-
туру сильно neperpferaro дна. Коробки отъ перегрева коробятся
и прогараютъ. Товаръ въ такихъ сдучаяхъ отличается плотностью
и првсутств1емъ плотныхъ плиток!, такой товаръ разц4нивает-
ся низко.

Для сушки выпаренвой массы достаточно теплоты исходя-
щих! отъ ретортъ дымогарныхъ газовъ, потому отдельных! то-
иокъ при суншкахъ обыкновенно не Д'Блаютъ. Устройство суши-
локъ ыожетъ быть разнообразно. Если листа достаточно, то мож-
но делать токъ, выстланный иа шансах!, по которымъ идут*
дымогарные газы. Для сушки порошка, полученнаго съ ЗООО
куб. с такой токъ долженъ тгЬть поверхность около 15 кв.
саж. Но если местом! не располагают!, то приходится сделать
спещальную пламенную печь, гд'Ь порошокъ можетъ подсушивать-
ся непосредственно газами. Тогда поверхность достаточна въ 5
кв. еаж. При горизонтальных! ретортах! можетъ быть нсполь-
зованъ для сушки порошка верхъ печи.

Разсыпаиный на сушилки порошокъ тщательно размеши-
вается, т. к. сырой, онъ можетъ присохнуть къ горячему поду
и образовать плитки, Зат^мъ, когзд порошокъ несколько щ>о-
сохнетъ, какъ говорятъ очерствеет!, размешивание лишь уско-
ряетъ процеесъ сушки.

Очень удобны сушилки съ механическою мешалкою. Дымо-
вые хода д-вдаютъ несколько кольцевых! оборотовъ, иерекры-
тыхъ железными листами или чугунною плитою, но которымъ
идуть несколько крыльевъ и грабель, насаженных! на верти-
кальный вал!. Послфдшй нолучаетъ движете отъ привода. Та-
кая сушилка будетъ гораздо продуктивнее сушильни съ ручною
работой и кром'Ь того даотъ норошокъ лучшаго качества.

Порошокъ при суши*, въ случаях! перегрева до 400 и С.
можетъ разлагаться н гор4ть, за чемъ приходится строго смо-
треть. Часто, ссыпанный съ незамеченной искрой, порошокъ въ
мешкахъ разгорается и служить причиною пожаровъ. Ввиду это-
го предъ укупоривашемъ порошокъ сгребается сначала въ одну
общую кучу, затем!, черезъ некоторое время въ ящикъ. где и
остается до полнаго остывашя. Ящикъ делается въ вид* ларя
съ нижней ссыпкой. Подъ него ставятся весы и производится
развъека и укупориваше товара. Что касается выходовъ порош-
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ка, то дащшя очень расходятся, въ зависимости отъ качества,
породы дровъ, тщательности охлаждения, ум'Ьнья провести гонку.
Чернаго порошка, еъ содержащем! 64°-'о соли получается отъ
18—до 24 пуд. съ 1 куб. с. дровъ, a ciparo, 80—82в/'о-наго
отъ 15 до 20 пуд, Мы см4емъ думать, что на сохранеше ка-
чества древесины нужно обратить особое внимаше, это даетъ наи-
более верный уогЬхъ.

Расходъ извести изменяется съ качеством! последней, ко-
торое, нужно сказать, бываетъ очень разнообразно. При насыще-
нш въ бакахъ идеть отъ 5 до 6 нуд,, при паровом* насыще-
нш на 2 0 — 8 0 фунтовъ больше.

Сииртъ, по отделена! отъ кислоты, какъ говорилось уже,
или представляет! нейтральную жидкость въ (1—S'V'« по Трал-
лосу, при паровом! насыщенш, или жидкость, содержащую н'Ь-
которое количество кислоты, полученную при общей перегонк'Ь
жнжки безъ нейтралпзащи, Въ последнем! случае кислота, имею-
щая значительно болышй уд. в. повышает! уд. в. раствора и
еппртъ, хотя и полученный съ дефлегмацией оказывается сравни-
тельно слабымъ, отъ 5 до 8°<'о.

Спиртовая жидкость полученная первым! способомъ несколь-
ко отличается отъ второй и по своему составу.

Такъ, пройдя чрезъ известковое молоко, еппртъ оставляет!
эфиръ, посл'Ьдшй разлагается щедочнымь известковым! раство-
ромъ на спиртъ и кислоту. Тогда какъ въ кнеломъ спирт* зфнръ
составляет! значительную щшм'Ьсь, до О"/» общаго количества.
Кроме того, кислый птртъ богатъ смолами, который также за-
держиваются известконым! молоком! вь насытите.тЬ. Ввиду ито-
го, епиртъ полученный первымъ путемъ несколько чище. Опь
прямо ностунаотъ въ жел'1'.зпый кубъ съ колонкой въ 4 0 ситт.
и перегоняется съ известковым! молоком!, юятымъ въ количе-
стве 8—4",'о тЬста. После отгонки, т дне остается небольшое
количество смолистого остатка, достаточно жндкаго, чтобъ спу-
ститься по конусному дну аппарата вь спускннкъ. Но кислыГ1
спиртъ несотъ значительно больше смолъ, тробуетъ для нейтра-
лизащи много извести и даетъ обильный, смолистый, сильно во-
нюч1й K.iefiKiii остатокъ, который засмолил! бы все дно аппара-
та. А потому наеыщете известью кислаго спирта производится
въ отдельном! резервуаре железномъ съ плотною крышкою или
двудонномъ деревянном!. Резервуар! делается довольно больших!
размеров!, чтоб! было возможно его реже чистить, т. к. чистка
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сопряжена съ болынимъ трудомъ. Отъ иепарешя л выдъ-лешя
щъ массы разнаго состава спиртовъ, воспаляются глаза рабочихъ,
причиняя сильное страдаше.

Для удобства чистки резервуары снабжаются сбоку боль-
шимъ люкомъ. черезъ который, промытый несколько разъ водою
остатокъ выгребается.

Отстоявшись после полнаго насыщешя, спиртъ спускается
въ перегонный кубъ.

При колонн'Ь указаниыхъ размЬровъ, на этой гонке можно
отбирать ацетонъ. Для этого въ начале гонки вода въ дефлегма-
торе не пускается, чтобъ дать возможность, несколько ранее ки-
пящему ацетону, испариться. Погонъ, содержаний до 15°/° аце-
тона отбирается отдельно.

Во время 1-ой гонки въ первыхъ погоиахъ получается
афиръ. Имея уд. в. сравнительно большой, опъ цоказываетъ по
спиртомеру Траллесса 0 5 — 7 0 % , содержитъ ацетона около 15"/,,.
Чемъ дальше, тймъ количество эфира уменьшается, а ацетона
увеличивается, доходя до 5 0 — 0 0 % , крепость поднимается до
9 0 — 9 2 ° , 0- Далее уменьшается и содержание ацетона, крепость
устанавливается на 9 4 — 9 0 % . Къ концу гонки появляется въ
погоне аллиловый спиртъ. Спиртъ прииимаетъ желтую окра-
ску, нздаетъ резюй запахъ, постепенно уснливающШся и вместе
съ т'Ьмъ кр-Ьпость падаетъ до 7 0 % . После чего спнртъ быстро
слаб'Ьетъ и мутсгЬетъ благодаря присутствие малшшстыхъ про-
луктовъ, въ слабомъ спирт* не растворяющихся. По окон-
чашн гонки жидкость, въ случае перегонки кпслаго спирта, пред-
ставляетъ слабый раетворъ порошка н пдетъ въ отстойный чанъ,
а затвмъ на упарку.

Ташшъ образомъ. при первой гонке получается нродуктъ,
содержащш ацетонъ въ количестве отъ 15 до 0 0 % , въ зави-
симости отъ размера загрузки, съ прим'Ьсыо эфира при кисломъ
спирте. ЗатЬмъ сниртъ древесный около 9 4 % крепостью (Трал-
лесъ), съ небоЛыпимъ, (до 2-хъ%) содержашемъ ацетона и, къ
концу, некоторое колпчеетво ДО 5 — 6 % загрузки, спирта еъ со-
держашемъ аллиловаго.

Для успеха, следовательно для получешя меньшей порщп
началъ и концовъ и большей порцш ередннныхъ погоновъ, тре-
буется очень осторожная медленная перегонка, вначале безъ деф-
легмац1и, и. также медленная и осторожная отгонка къ концу

•съ усиленной дефлегмащей, насколько позволяетъ конструкщя
колонны.

Скопивъ съ н'Ьсколькихъ гонокъ первичные ацетоннстые по-
гоны, ихъ порегоняютъ вновь чтобъ весь ацетонъ по возмож-
ности сконцентрировать н выделить часть древеснаго спирта,
который примешивается къ срединной фракцш первой гонки.
Ацетонъ содержащш, спиртъ идотъ въ сирошшкъ, где устана-
вливается согласно инструкцш для спирта годпаго для денату-
pauin вшшаго п укупоривается.

Въ томъ случае, когда въ первыхъ погонахъ присутствуетъ
эфиръ, понижающШ показаше спиртометра до 7 0 % . то хотя бы
«цержато ацетона и было достаточно онъ не можетъ идти для

• денатурацш т. к. здесь требуется крепость около 92°/0. Тр. Въ
такомъ случае содержащШ эфпръ сниртъ приходится перегонять
черезъ раетворъ каустической или кальцинированной соды, для
разложошя эфира, который при условйг избытка щелочи разла-
гается на уксусную кислоту и метиловый спнртъ.

Срединная фракщя первой гонки показывающая 94—915° 0

идетъ для последней перегонки. Если сниртъ полученъ изъ дровъ
•съ очищенной корой изъ хороню отстоянной жижкп. отогнать при
сильной дефлегмацш. то можетъ быть загружаемъ безъ всякой
предварительной обработки, но при спирте смолистомъ. приходится
обработать его каустическою содой. Эта операнд» производится
ъъ хорошо закрытомъ железномъ ИЛИ ВЪ крайнемъ случае въ
двудониомъ д.1>ро1ншномъ резервуаре. Т>дкои щелочи берется, смотря
по чистоте спирта, отъ ' 2 до 2-хъ " „. Сниртъ обрабатывается
въ разбавленномъ до ;>О—Ю%, виде, чтобъ выделились ра-
створенные въ иемъ легки? масла, предназначенные для омше-
шя щелочью. Эта оиеращя требуетъ времени около 12 часовъ.

После обработки, щелочной спиртъ сливается въ кубъ и
здесь нейтрализуется серною кислотой», чтобъ задержать выде-
лигашеся. легко летучи.1, амм!акъ. содержания продукты. Этн,
т. наз. амины, дейетвуютъ на медь холодильника и сниртъ. при
недостаточномъ количестве серной кислоты, будетъ окрашенъ въ
голубой, до синяго цветъ. Въ дальиейшемъ, амины претер-
пЬваютъ нзмене1ия. сообщая спирту резшй заиахъ и цветъ пе-
реходнтъ въ грязиожелтый. Ввиду вышеизложеннаго. за нен-
тралпзащей надо следить и перегонять сниртъ обязательно въ
слабо кислой среде. Аппаратъ для последней гонки долженъ быть
или медный или опаянный свинцомъ.



_ 96 —

Разогреваше спйртовыхъ кубовъ похоть быть произведено'
сырьшъ ларомъ. для экожши посл'Ьдняго; для перегонки, разба-
ллеше водою спирта лишь способствуешь отделенно более чпетаго
спирта, т. к. спиртъ освобождается отъ растворенныхъ въ немъ
высококипящихъ маслъ и лотптъ при более низкой температур*,
оставляя после дше въ кубе.

Гонка производится съ теми же соображениями, т. е. от-
деляя въ первой части ацетонъ, до 8 % въ погоне. Затъ-мъуже
ясрегоняютъ интенсивнее и коядоисируютъ въ дефлегматоре водою
ткмъ сильнее, ч4мъ ближе къ концу, когда поднимаются масла
и аллпдовый спиртъ. Поеледшй со ве4хъ гонокъ поступаетъ
въ чанъ съ сырымъ епиртомъ п входитъ вт, кругь обработки
вновь, пока будутъ получаться красноватые погоны въ конце гон-'
кн, которые уже удаляются.

Полученный второю перегонкой, весь чистый спиртъ пдетъ
въ енропочный чанъ ц разливается въ баллоны или въ бочки.

Такой спиртъ изв!стенъ въ продаже подъ нменемъ техни-
ческаго, енропнтся въ 9 0 — 9 5 % Тр. н употребляется большею
частью для лмпъ накаливший некоторнхъ сортовъ лаковъ,
для получешя формалина.

Выходы его колеблются отъ 2,7 5 до Я, 2 5 пуд. съ 3 куб. саж. дровъ,
при чемъ главное ycjioeie большихъ выходовъ.—это полное охлаждение
дистиллята въ ретортных* холодильннкахъ и осторожностьпрн обра-
ботка щелоками, когда спиртъ разогревается и улетучивается.

Кроме техническаю въ продаже есть чистый метиловый
(древесный) спиртъ съ содоржашемъ ацетона 0 , 0 1 до 0 , 0 3 %
идунуй для приготовлешя анилина, высокихъ сортовъ лаковъ.
одеколона и проч. Онъ иютъ почти пскшительно вт. 00—•99,5'",,.

Чтобъ получить спиртъ съ такою ничтожною пршгЬсыо ацо-
топа, продукта мало отличающагося отъ спирта по температуре
кнпйшя, необходимо работать съ очень большими количествами
спирта. Кубъ долженъ быть емкостью по крайней мере на 3 0 0
нуд. ери рта, который при этомъ долженъ быть разбавленъ до
30—-40%, следовательно общш объемъ куба долженъ быть на
S00 пуд. жидкости.

Обыкновенный технический спиртъ, особенно изъ обезкореи-
иыхъ дровъ бываетъ довольно чистый продуктъ и для получен!я
алкоголя, главнвмъ образомъ, нужна дробная перегонка.

Техническш спиртъ съ содержан!емъ 2 % ацетона, разба-
вленный до 3 0 — 4 0 % поетупаетъ въ аппарата, куда приба-

вляется У 2 % едкой щелочи. Отъ этой гонки отбирается спиртъ.
содержащей ацетона менее 1 % и поступаетъ во вторую перегон-
ку съ съ-pnoio кислотою (до слегка кислой реакцш). Весь спиртъ,
дающ1й въ общемъ 0 , 0 1 % ацетона разливается и укупо-
ривается.

Выходъ метиловаго алкоголя колеблется отъ 30 до 60" „
отъ количества техническая спирта, при чемъ главнымъ обра-
зомъ это зависитъ отъ чистоты посл'Ьдняго, размера нагрузки н
равномерности гонки.

Итакъ изъ продуктовъ разложения древесины получаются
описаннымъ путемъ деготь, уксусная кислота въ виде известко-
вой соли н спиртъ. Последшй продуктъ уголь остается въ ре-
тортахъ изъ которыхъ выгребается въ железные тушнлышкн и
по остыва«1н постунаетъ на грохотья для просевки. Грохотья
употребляются разные, отъ х/2 до 2" въ клетке. Просевка про-
изводится иди чрезъ подвешенное сотрясающееся сито пли въ
ручную. По нросеиваши уголь укупоривается большею частью въ
кули, въ которыхъ и транспортируется. Уголь ни какой кроме просев-
ки обработки не требуетъ, необходимо лишь предохранить его
огъ порчи. Ввиду этого на улице, открыто, складывать уголь
положительно нельзя, т. к. отъ воды уголь разбухаеть, лопает-
ся и разсыпается на мелме куски, товаръ менее ценный. Кроме
того, намокши!, онъ трудно теряетъ воду, удорожаегь расходы
по перевозке.

Выходъ угля колеблется также въ зависимости отъ быстро-
ты гонки и главное оть качества дровъ. Дрова пимокаты»? да-
ютъ труху, проходящую сквозь грохотъ, гоздаго угли иол j чается
но более 20-тн четвертей съ 1 куб. саж. дровъ. Между темь
xopouiie cBiario дрова даютъ 24^—ВО четвертей лучшаго
угля.

Въ техъ случаяхъ, когда съ дровъ остругивается кора,
последняя также подвергается сухой перегонке, съ целью нолу-
чешя чнстаго, т. наз. товарнаго дегтя, употребляемаго для смаз-
ки кожъ. Особенность коры та, что она при разложении даетъ
смолистый нродуктъ малаго уд. веса, легко вннтывающнкя въ
кожу н сообщающей ей некоторую степень мягкости и адастнчно-
сти. Полученная одновременно жижка еодержнтъ очень неболь-
шое количество уксусной кислоты н спирта. Она примешивается
къ жижке полученной изъ древесины. Для получения хоропшго

. качества дегтя, перегонка должна вестись очень осторожно, при
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возможно низкой температур^. Это настолько важно, чтолучшяхъ
результатов! чаще достигают! кустари иагвншце вместо холодиль-
ника м'Ьдную трубку въ 3 арш. длиною, охлаждаемую застойною
водою, и сажени въ 3 деревянный лежакъ, гдгЬ, благодаря пло-
хому охлаждешю, легче усладить за повышешемъ температуры
разложешя. Нзъ такой трубы вытекаетъ тонкой струйкой вода,
а загЬмъ слабая древесная кислота съ тонкими нитями легкаго
зеленоватаго цв-вта. При этомъ идетъ б'вдый газъ въ небольшом!
количеств* но чуть температура повысится, газъ жолтЬетъ, струя
усиливается и деготь идетъ уже бол'Ье тяжелый, чернаго дв^та.
Такой деготь при правильной гонки неизбежно появляется только
въ KOimf, онерацш. Выгонка дегтя называется кустарями „сид-
кой дегтя", пзъ чего можно видеть, что при ней приходится
спд'Ьть и терпеливо ждать.

Продуктъ нзъ холодильной трубы стекаетъ въ ушаты. Такъ
какъ леготь легче воды, то последняя собирается на дн'Ь и по
м'Ьр'Ь наконлешя спускается чрезъ трубку внизу ушата. При по-
явленш чернаго дегтя, ниже цъчшмаго, ушатъ сменяется.

Хорошаго качества товарпаго дегтя получается съ пуда чи-
стой бересты около 1 0 — 1 2 фунтовъ, съ бересты же съ корою,
соструганной съ дровъ около 6 — 8 фунтовъ, При чемъ, ч'Ьмъ
больше древесины и коры, тЪмъ болышй процентъ чернаго дегтя,
котораго бываетъ отъ 20 до 30°/0. Съ одной кубич. саж.
дровъ получается до 20 нудовъ коры, которая даотъ 3 — 3 . 5
иуд. дегтя.

Контроль производства-
Онпсавъ производство сухой перегонки, дерева, считаемъ

не лшннпл! дать обзоръ контрольных! работъ при надзоръ' »а
производством!.

На завод-!-, сухой перегонки одинъ изь главныхъ расходовъ,—•
это расходъ на топливо. А потому за гор'Ьшемъ топлива прихо-
дится наблюдать. Чтоб! учесть правильность хода этого процесса,
приходится дЬлать анализы дымогарных! газовъ на содержаще
въ них! свободнаго кислорода и углекислоты.

При полномъ игпользованш кислорода воздуха, при идеаль-
ном! nepeMtiiiimaain топлива съ воздухом!, въ дымогарныхъ га-
захъ будетъ около 2 0 % углекислоты (СО,,). Количество свобод-
наго кислорода дополняетъ количество углекислоты до этой циф-
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ры. Окиси углерода (00) въ присутствии свободнаго кислорода
бывает! очень мало.

При правильно установленной топки количество кислорода
около 4 , 5 — 6 % и углекислоты около 1 5 — 1 3 % , Но отношеше
зто можетъ колебаться въ очень широкихъ размерах! при разна-
го рода несовершенствах! топки. При большем! содержанш киело-
рода будетъ наблюдаться избыток! воздуха, непроизводительно
расхолаживающей топочные газы. При менынемъ содержаши кис-
лорода (0), наблюдается уже присутствш окиси углерода, ука-
зывающее на- неполноту горйшя (черный дымъ).

Анализ! дымогарныхъ газовъ производится при помощи
аппаратаОрса. Рис. 4*).

Резервуары А, Б, и В наполняются одинъ •бдкимъ кали,
онъ служит! для опред'Ьлешя, поглощемемъ, углекислоты, другой,
растворомъ пирогалловой кислоты для опред^лен1я кислорода и
третш, амм1ачным! растворомъ полухлористой мйди для погло-
щешя окиси углерода.

Такъ как,! могут! встретиться интересующееся и не хими-
ки, то мы опишемъ зд^сь и работу съ аппаратом!.

Указанный аппаратъ Орса состоитъ изъ следующих! ча-
стей. Горизонтальная трубка а имйетъ: 1) на одномъ концй
трехходный кранъ, соединяющейся то съ дымоходом!, то съ ат-
мосферой; 2) три тубуса б еъ кранами соединенными на каучу-
к а х ! съ баллонами А, В н В, послйдше наполнены трубочками
для увеличешя поверхности. Другимъ концом! iрубка а соеди-
няется съ градуированной бюреткой в.

Бюретка градуирована до 100 куб. сант. и на верхнем!
концй им'Ьет! О. Нижним! концом! бюретка соединена съ
стоянкою г, наполненной водою, при помощи каучуковой трубки
снабженной зажимом!.

На боровахъ, в ! м4стахъ, гдъ1 будутъ производиться ана-
лизы вставляются трубки съ загнутым! по ходу пламени кон-
цомъ, чтобы он* не набивались золою. Трубка должна быть
вставлена перед! задвижкою, чтоб! не мог! попасть снаружи
воздух!. Для отбирашя пробъ газа приходится воспользоваться
следующим! приспособлршем!. На конц* упомянутой газовой труб-
кн делается тройник!, однимъ концом! еообщающШся сь аппа-
ратом! Орса, другим! съ одной стклянкой и з ! двух! сообщаю-
щихся между собою, емкостью около 4 — 5 литровъ. Одна

*) Рисунокъ тшЪщен-ь въ кояц* книгя.
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стклянка, соединяющаяся съ трубкой наполняется водою и заку-
ривается. Ставя другую ниже первой, вода изъ писл*дней бу-
детъ переходить въ нео и высосеть воздухъ, а затЬмъ и газъ
изъ борова. Пропустивъ литра 2, смотря по длин* газовой
трубки, последнюю соединяютъ еъ аппаратомъ Орса. Аппаратъ
устанавливается такъ, чтобъ жидкость въ резервуарахъ А, Б, В,
стояла на черт* у крановъ, чтобъ бюретка была наполнена водою до
агЬтин 0, при чемъ отечитываше н уравнение производится при
условш равиыхъ уровней въ бюретк* истклянк*. Уравнявъ, за-
жпмаютъ зяжнмъ на каучуковой трубке соединяющей бюретку съ
водяной стклянкой. Воздухъ изъ бюретки при наполненш ея во-
дою вынускаютъ черозъ трехходный кранъ въ атмосферу. Зат*мъ.
поворачивая кранъ сообщаюсь аппаратъ съ газового трубкой, ко-
торая, какъ указано выше, уже наполнилась дымогарнымъ газомъ.
Теперь, спуская стклянку и открывая зажимъ, вода выгоняется
изъ бюретки и последняя наполняется газомъ. Зат*мъ„ трехход-
ный кранъ сообщается съ атмосферой и набранный газъ выго-
няется водою язъ бюретки. Такъ повторяюсь раза 3-—4, чтобъ
вытиснить воздухъ ггаъ трубки а и насытить газами воду, ина-
че можетъ произойти ошибка въ анализ*.

Иоел'Ь четвертаго наполпешя газъ вгоняется въ резервуаръ
съ 1>дкпмъ кали, черезъ соотв*тствующш кранъ. Поднимая и
опуская стклянку г, следовательно изменяя уровень воды съ О
до 100, енособстнують поглощению газа *дкою щелочью. При
зтомъ тщательно нужно следить, чтобъ жидкость пзъ резервуара
не поднялась бы выше черточки до крана. Прод*лавъ новторныя
колебашя въ ироюлжеши 5—S-ми минуть, устанавлнваютъ щелочь
на черт!;, закрываютъ кранъ, поднимаютъ стклянку г до одного
уровня воды пъ ной и бюретки и отсчитываютъ количество куб.
сант. газа. Потеря газа,—есть количество содержащейся вънемъ
до анализа упекнелоты, выражающееся въ %-ахъ.

Иодобнымъ же образомъ газъ вгоняется въ резервуаръ съ
пирогалдовой кислоты! и очечитаваотся потери кислорода*). .

Повтрряемъ, чтя анализъ этотъ очень важенъ, т. к, непра-
вильно работающей топкой можно сделать невыгоднымъ и очень
выгодное предпр1ято.

Заменить постоянный анализъ газовъ можетъ, отчасти, тя-
гом*ръ. Д гУо въ томъ, что прн nocTOHHHOiMb, равномъ расход*

*) Поел* анализа слЪдуетъ во* краны смазать вазелиномъ, т. к.
они часто присыхаютъ. что служятъ причиною поломокъ аппарата.

топлива, требуется одно и то же количество воздуха, елйдова-
телыю должна быть неизменяема тяга, т. е. скорость притока
воздуха. Обращая внимание на тягомъ-ръ видно, требуется ли при-
бавить пли убавить тяги задвижкою.

Тягом'Ьры есть разиообразиыхъ системъ. Опишемъ простой
нриборъ, дающШ достаточиыя показашя. Рпс. 5*).

Берутъ U-образную трубку д1ам. около 5 мм. и укрйплятть
на дощечка, на которой нанесены д-Ьлешя въ миллиметрах']). Оба
конца трубки при помощи каучука сообщаются съ дымоходомъ.
Трубка наполняется водою или легкнмъ мас.юмъ, лучше подкра-
шеннымъ, Д'Ьйспиемъ тяги въ боров*, жидкость поднимается въ
трубк* А и с.тЬдователыю опускается въ В.. т. к. иоиецъ А
въ боров*, впущен'ь перпендикулярно, а конецъ трубки Б загнул,
«стр*чу газовъ. Рис. (>*). Такнмъ образомъ, въодну трубку газъ
ду»ть, изъ другой выдуваетъ. Благодаря атому нрпснособ.ичпго
разница уровней жидкости въ трубк* увеличивается. До разно-
сти уровней и определяется тяга.

Оуществуетъ еще несколько системъ такнхъ приборовъ. какъ
напр, анемометръ Ренига, Зегера, Жереръ-Кестнера н др., (т-
л'Ье точныхъ, но мы ограничимся вншеонисашшмъ, отличающим-
ся поразительною простотою и доступностью.

Далъ'О. приходится обращать вшшаше на те.\нгературу га-
зовъ. Въ дымоходахъ парового котла это необязателыи»; можно
проверить н*сколько разъ. чтобъ определить достаточна ли тем-
пература для образования нужной тяги, или не высока ли она и
н'Ьтъ .lit возможности утилизировать излиничгь тепла.

Но въ отонлешн рото)т> ir.{Mt]»euie температуры нграетъ бц-
л*о существенную роль и желательно, чтобъ производились по-
стоянно.

Д'Ьло въ томъ, что руководить ироцессомъ разложешя дре-
весины въ реторт* очень трудно не им*я показателей. Такъ
нанрим'Ьръ въ иароиомъ котд* мы им*емъ манометръ. Зд*сь жо
манометра установить нельзя, т. к. трубки быстро засмоляютея;
термометръ вт, реторт* тоже не можетъ Счлть употрсблонъ. вви-
ду легкой его порчи при нагрузк* и ингрузк* ретортъ. Руковод-
ствоваться же струей дестиллята слишкомъ недостаточно, т. к.
иоказан1е приходить поздно, являясь уже результатомъ новыше-
Hifl иди понижетя температуры. Остается применить изм*рен1о,
температуры въ дымоходахъ.

вч. конц* книги,
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Въ описанной нами ниже кальцовой ночи съ общей топкой
это предусмотрено и возлагается на мастера, который, смотря но
показание термометра уешшваетъ или уменьшаешь лритокъ жара
къ реторте.

Рядомъ иав4рочныхъ гонокъ, устанавливается расшгсашо
температуры на каждый часъ гонки и если дрова равнаго каче-
ства, то поддерживая указанную температуру въ газовой ванне
вокругъ реторты, можно провести гонку безукоризненно.
Измёреше температуры лучше производить по выходе газовъ изъ.
нодъ реторты. Во первыхъ здесь ниже температура, во вторыхъ,
при разной температуре садочныхъ дровъ, реторты и кладки, псу
это тробуеть разное количество тепла для своего нагрйвашя, вви-
ду чего, определяя температуру при ветупленш газовъ, можно
дать мало тепла, т. к. невозможно учесть все. Поддерживая же
одпу температуру въ пеходящихъ газахъ мы даемъ тома доста-
точно, чтобъ нагреть аппаратъ п дать въ избытке въ газахъ
известную температуру. И'зм4реше можетъ быть произведено ртут-
иымъ термометромъ до 500°С., выше этой температуры газъ не-
бываетъ нагр*тъ даже и въ конце гонки. Термометры удобнее
употреблять угловые, съ длинною трубкой, заключенною въ метал-
лическую оправу. Рис. 1*). Трубка должна входить до средины
дымохода. ОпредЬлеше производится до задвижки, где нетъ воз-
можности проникнуть воздуху.

Провернвъ правильность тонокъ и хода процесса разложешя
древесины въ ретортахъ нереходимъ къ нспытанш продук-
товъ.

Вытекающая нзъ казановъ кислота требуетъ хорошаго от-
станвашя, следовательно должно быть обращено внимаше на свое-
временное откачивашо дегтя. Определение ироцонтиаго содержание
кислоты въ жижке не нмеетъ, какого-либо практического зиач»1-
шя при контроле и определяется лишь изредка, при переходе иа
дрова другого качества.

Титровать жижку довольно трудно, потому, что при ея
нейтрализацш едкимъ натромъ смолы выпадаютъ, растворъ мут-
нееть и конецъ реакцш, определяющейся ноказашемъ фенолъ
втолеина, по его окрашиванш въ красный цветъ,—незаметенъ*
Кроме того, титруя жижку мы определили бы кислотность съ кислы-
ми смолами вместе, что практического значения совершено не име-»
етъ. Ввиду этого жижка должна быть перегната» Для чего берутъ

*) Рисунки пом*щеяы въ кояц* кннгя.

2 5 0 грам. жижки. заливаютъ въ колбу и вынарнваттъ сначала
сильно на огне, загЬмъ тихо на песчаной бане до суха. Дестнл-
ля'съ сливаютъ въ колбу 500 куб. см., доливаютъводою до мет-
ки, взбалтываютъ, берутъ 25 куб. см. и тптруютъ едкимъ нат-
ромъ. Число кубпч. сантим, ношедшаго едкаго натра умножить
на 2 0 Х 0 ; 0 , 0 ( ) Х Ю 0 и разделить на 250.—получается количе-
ство уксусной кислоты въ нроцентахъ.

•Для руководства, большею частью, достаточно бываетъ из-
мерен1я плотности жижки ареометомъ Воме съ дЬлапями ад]

 И).
Лри сухнхъ березовыхъ дровахъ жижка имеетъ до Ю — 1 2 %
кислоты и сырая (пе перегнанная) ноказываетъ 5,5—(i"B. Оси-
на даегъ более слабую жижку.

Далее, приходится проверить кислотность и плотность ра-
створа порошка.

Дело въ томъ. что при иаровомъ насыщении конецъ реак-
niii определяется по лакмусу, т. с. когда еннш лакмусъ пршш-
маетъ слегка розовую окраску, тогда прекращаютъ работу*}. Бы-
ваютъ случаи, что но какимъ-лпбо ирнчинамъ растворъ спустить
оноздаютъ и онь будетъ елншкомъ кислый. При контроле, не-
достаточно употребления синей лакмусовой бумажки, а приходится
определить растворомъ фенолъ-фтолешш. Онред^ляють такъ: (бе-
рутъ растворъ фенолъ-фтолеина, 1 : 100 ч. спирта и приба-
вляютъ дестшыированной воды до появлош'я мути); налшшюгь
1гь пробирку около 5 куб. см. испытуемаго раствора, разбавляютъ
5-ю куб. с, воды и прибавляютъ 2 — 8 капли раствора фсиолъ-
фтолеина. Кольцо бЪлой мути ука.чнваетъ иа прнсутств10 кисло-
ты, фшлетовая пенка— на щелочность. Не получая фшлеговой
ненки приходится добавить пзвестковаго молока. 11аеыщен!с долж-
но быть полное, до щелочной реакцш. такъ какъ даже слегка
кислый растворъ удержнваотъ кислотою смолу.

Концентращя раствора порошка не должна быть выше
15" но Боме, более густой растворъ плохо отстаивается.

Пореходя къ упарке порошка, приходится обращать вни-
маше на его характеръ,—структуру. ХорошШ порошокъ будетъ,

*) Лакмусиая бумага готовится ел'Ьдушщимъ опразомъ: обыкио-
венная фальтрованна» бумага нарезается полосами вь 10 ем. ширины
и произвольной длииы. СШЙЙ лакмуеъ вч> кускахч» номгщ;шт''я въ ста-
кан-1>, заливает!-» водою » слегка ипиятигсл на ламночк?., пока «<• ра-
створится. Л-1Л сиияго цвЪта кь раствору нрииаиллетеи немного ра-
стнора щелочи, для ;;pauuaro немного кимоты и «о отстапвапш ряетво-
Iiii обмакинаютч, нь нсмъ бумагу if сушагь.



если изъ упариой сковороды вьшдетъ въ видЬ разеыпчатой мяг-
кой каши желтаго цв4та, на воздух); иереходящаго въ корич-
невый, но но въ черный съ блестками. Последнее бываетъ on»
npucyrcTBia смолъ н наблюдается, когда изъ перегонныхъ кубовъ
долго не спускалась смола, или но снималась смолистая ntim,
при начал* выпарки раствора, а также при неполной нейтралн-
защи жижкн.

Пригораше массы ко дну сковороды, явлешо очень убыточ-
ное, бываетъ или отъ елншкомъ бурной выпарки, или отъ пло-
хого отстяивашя насыщеннаго раствора. При иаровомъ насыщепш
въ паеытнтмяхъ, отвереш па трубахъ иногда засарнваютея, от-
чего известь, не размешиваемая парами, садится и въ такомъ
вид% смывается въ ОТСТОЙНИКИ при епускЬ раствора. Такой ра~
створъ плохо отстаивается, а потому и здъ'сь нужно искать при-
чину пригоратя.

ГОТОВЫЙ сухой порошокъ долженъ быть нров'Ьряемъ время
отъ времени. Анадизъ порошка производится сл*дующимъ обра-
зомъ. Р и с 8. Взятая мЬшковъ изъ десяти проба порошка не-

Рисунокъ ы.

ретираетея въ фарфоровой ступи до размера крупы, затЬмъ,
изъ общей масса бзрутъ небольшую часть, тщательно растираютъ
до мелкой муки п взвйшивають вт> иробирк* около 5
граммъ.

Не рекомендуема брать навлеку опред*лениаго в§са, напр.
3 . 4, 5 гр. и т. д., что часто практикуется для удобства даль-
н^йшаго в м з ш ш я , т. к. вычислить не долго и при неопред'6-
ловномъ B-fectj а подгонять в-Ьсъ на в-кахъ и долго и грозить
ошибкой.
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Навлеку порошка нзъ пробирки с.пускаютъ вь смоченную
внутри колбу, чтобъ пыль порошка не разлеталась, а прилипала
•бы къ сгвнкамъ колбы; пробпрк) нзв1мштаютъ, определяя изъ
разности взятое количество.

Въ колбу, обмывая егЬикн. влнваютъ около 2 0 0 куб. е.
дестил.шровашюй воды, 10 куб. е. фосфорной кислоты уд. в.
1.5 (или вшшокамиишйК закрываюгь, соединяюгъ съ холоднль-
•ннкомъ и начннають перегонку. Когда въ колб!; останется мало
жидкости, то, пли приливагстъ около 100 куб. с. воды, или
пускаютъ паръ, получаемый рядомъ въ другой колб'Ь или
моталличоскомъ сосуд!;. Перегонку педутч, до тЬхъ норъ, пока
дестпллятъ не б}'дсть изменять цвг1;та синей лакмусовой бу-
мажки.

Полученную отъ перегонки жидкость еливаюгь въ литровую
колбу, долнваютъ но м'Ьтки водою, хорошо взм^ишваютъ н,
«зявъ 100 куб. с. титруютъ нормалышмъ растворомъ 4дкаго
натра. Число куб, см. нотрачешгаго тптроианиаго раствора 1»дкаго
натра умножаютъ на

* X J 0 X 0 , 0 7 9 X 1 ° « « хЬлать
на навеску, въ ..результате содержите въ норошк'Ь уксуснокнела-
го кальщя.

При опред'Ьлен'ш уксусной кислоты умножается не на
0 , 0 7 9 . , а на 0,0(Н>.

Количество влаги tn> iiopomid» определяется изъ разности
въ в к Ь навлеки поел1!» просушки при Ю 5 " С , до ностояшиго
вкса,

Онрод'Ьле1но спирта количествешш достаточно р
сни]шш!;ромъ, дающимь iioi;;t;>;uiiu въ "/,,-хъ объемннхъ (нрннл-
тыхъ въ Pucciit) Траллеса и в*совыхъ Рихтора. Поправки на
температуру производится но таблпцЬ для гшшмго спирта, изда-
HW Мшшст. Фин.. а также нрнведешшмъ »ъ пашей брошюрt
..Сухая перегонка лиетвошшх'Ь »ороз,ъ дерева" кустарное про-
изводство.

Качественно технический спиртъ определяется десткллирован-
HOIII водою, онт> не долженъ давать мути при разбавлеши во
Bctx'b пропорщяхъ, а также, при прибавлена! концентрированной
серной кислоты, (куноросиап! масла (30°В.), не долженъ давать
темной окраски.

Чистый метиловый, безъацетотшй спиртъ, определяется
•еще на чистоту маргаицевокиелымъ кали. Дда oupeAlueidu de-



рутъ раетворъ марпшцево-калйевой соли 1 : 1 0 0 . 1 куб. см. к
нриливаютъ къ 10 куб. см. спирта, разбавленного 5-ю куб. см.
дестиллированноп воды. Фшлотовая окраска но должна изменять-
ся въ продолжен»! 2 0 — 3 0 минутъ.

Определеше ацетона можетъ быть произведено двумя спо-
собами.

1. Способъ объемный. Берутъ 100 куб. см. спирта, «аз-
бавдяютъ 900 куб, см. воз,ы и, изъ 1000 куб. см. емки,
10 куб, см пом'Ьщаютъ въ стаканъ (это будотъ соответствовать
0,1 куб. с. игпытуемаго спирта). Сюда же вливаютъ 25 куб. с.
двунормальнаго •Ьдкаго натра и при взбалтывашн около 50 куб. с.
Vio нормальн. раствора (ода. хорошо взмеишваютъ: минул» че-
резъ 5 прнбавляютъ до кислой рсакцш, куб. 25 серной кислоты,
(раетворъ 100 граммъ концентрированной сершш кне.нгш ВЪ
jiirpt воды) и тнтртютъ обратно г , 1 0 нормальн. раствиримъ сТ.р-
ннсто-киелаго натра, пользуясь иодъ тнщъ пщюшипн крахма-
ломъ. какъ ннднкаторомъ.

Вычитая количество куб. с. употребленная ет.рноватнето-
кислаго натра гоъ числа куб. см. щ а получа<\\п> число куб. с.
щ а ношоднцм1 на еоедшнчио еч> ацотоном'ь. Такъ какъ «дна
часть «ода евязываетъ 0.0702 ч. ацетона, то 1 куб. см. 1/i0

нормальн. 1ода евязьшасгь 0,0009(5 гр. ацетона, отсюда умно-
жая количество куб. см. 1ода на 0 , 0 0 0 9 ( 5 X 1 0 0 " А''--1'1 " а 1 ! З Я "
тис количество спирта умноженное на уд. вЪеъ его, иолучаемъ
"/Vе <'0Д|'1>жате ацетона въ иснытуемомъ спиртЬ.

2. Огсособъ fitcorsoff. (У(готребляется при онредъ'лешн аце-
тона до 1"/0, въ случа'Ь же большого содержашя снн[)тъ ук'>т[и'п-
ляетсн сплыю разбавленнымъ).

Яъ градуированный. сч> и[>итертою пробкою ци.шндршп,. Гн—
рутъ 1 куб. см. спирта, сильно взбалтываютъ. и нрнпакляютъ
5 куб. см. дпушфмалышго раствора 1ода, 1Госл'1; взбалтН1киия
нрибавляють 10 куб. ел. чистаго эфира и опять взбалтыиаютъ.
Зфнръ растворить образомвнл'еся хлопья хлороформа ощпщя
St.5 куб. см. леп;аго слоя. Тогда берутъ 5 куб, с, этого слои.
ном'Ьщаютъ на тарированное часовое стекло, даютъ ;»фнру нсна-
ритьея. иом'Ьщаютъ подъ аксикаторъ, и, носл'Ь «нред1;ляютъ к\\съ
)'одо(|»орма. Та1;ъ какъ 58 частей ацетона гь юдомъ даютъ Н94
ч. i<i,x(MjiopMii. то. умножая вгЬеъ 1одофор.ча на
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и Д'Ьля на

3 9 4 X 5 и на нав'Ьеку (т. е. на 1 куб. с.
умноженный на уд. в. спирта), получаемъ °/о-ное содержате аце-
тона въ спирт'];.

При отбпраши ацетонъ содержащих'!» ногоновъ, приходит-
ся определять количество ацетона. Для этого применяется про-
t'Toii и быстрый снособъ растворешя въ кр-Ьпкомъ т.дкомъ
натр'Ь.

Берутъ раетворъ 'Ьдкаго натра 38° Боме. что равно уд. в.
1.357 (341 гр. -Ьдк. щелочи въ литр-Ь). Испытуемый спиртъ,
въ количестве 10 куб. см. налнваютъ въ градуированны!} щшшд-
рикъ въ 100 куб. см.. црнбдвляютъ 20 куб. см. 'Ьдкаго натра,
закрываюгь пробкой и сплыю взбалтывашъ. По отс-таивапш аце-
тонъ. не смъчшшакмщйея съ щелокомъ. всплываетъ въ виде мас-
ла. Ко.шчеетво в'ь куб. см. масла умноженное па 10. будить по-
казывать процентное содержать ацетона.

Для большей точности можно количество спирта и щелока

удвоить или утроить.
Вместе съ ацетопомт». при маломъ взбалтывашн можетъ

всплыть и укеусно-метиловьп'! афнрч». ввиду чего, если «оследшй
присутствуете, приходится взбалтывать долго, пока весь эфиръ
не ))азложнтся. Реаьчця разложешя сопровождается выд1>лен1емъ
тепла, приходится взбалтывать до т(>хъ норъ. пока проба нач-
iieri) остывать.

Для нриготов.нчпя ацетопъ-содержащаго спирта для денату-
рацш внннаго, существуют!», установленныя правительством», ии-
•гтрукц'ш. Такъ. годнымъ для денатурацш считается «мшртъ чгкк-
чаюнйн следующим!» уелшиянъ.

1. UetTb- Цвегь дретч'наго спирта недолженъ '»ыть темн1;е

цвета раствора 2 куб. см. десятпчнаго растнора io.ui въ литр1;

дестнллпровашшй воды.
2. Перегонка. 100 куб. см. псиытуемап» древесиаго спир-

та подвергаются liepei'oiiKli BI> стеклянной килб1; съ кориткнмъ
Нфломъ, вместимостью отъ 180 .и» 200 куб. см. Колба
снабжена дефлогматоромъ. нредставлаинцимч. трубку съ шарншшъ
п отводною трубочкой». Длшм трубки дефлегматора 170 мм..
д1аметръ 12 мм. Отводная трубка помещена на 1 см. выше ша-
рика дефлегматора. Колба помещается на металлической сетке и
перегонка водотся такъ. чтобъ въ минуту переходило около 5



кубич. с. дестиллята. собираема™ въ стеклянномъ цилиндр !•> сь
делениями на кл'б. см.

Изъ древеснаго спирта подлежащих'!) качества должно о т -
гпаться до температуры 7Н°С не мен'Ье 9 0 куб. сант.

3. ОпредЪлеше содержажя ацетона.

СЦОСоб'Ь

ац<--

Со-

а) Выд'блоше ъ-дкгшъ натромъ (описано выше). Слон
тона должонъ указывать содержаше не менее 2 5 % .

б) Титровашо (описанный выше объемный
держаше ацетона также подтверждается 2 5 % .

4. Поглощаемость брома. Для определи
сти брома прим'Ьняють 1 0 0 куб, см. раствора бромиоватас» и
бромистаго ка.и'я (изготовляется ио способу нижеуказанному) къ
которому прнбавляютъ 20 куб. см. разбавленной серной кисло-
ты, уд. в. 1.29. Къ этой смеси, содержащей въ рапиоре
0 . 7 0 3 гр. брош. цишиихютъ пнъ бюретки, разделенной на (

 1 0

доли куб. см. еъ ншрокнмъ носпкомъ (отворето 2 мм.), но кан-
лямъ и при ноетояпио.мъ размецшваши испытуемаго древоспаге
спирта до гЬхъ норъ. пока растворъ и»' станетъ безцветнымъ.
Прибавление дреиеснаго спирта должно производиться такъ. чтобъ
въ .минуту притекало приблизительно 10 куб. см. Для обсзцв'Ь-
чиваш'я 100 куб. см. смеси, должно расходоваться не более УО
куб. см. и но менее 15 куб. см. испытуемаго спирта. Непн-
таше должно производиться при дновномъ светг1>; томт^штура
жидкости но должна подниматься выше 20°С.

Для нриготоаквдя бромигтихъ еолоп imrhummutm. н<«ме
высушиван!я въ продолжош'о 2-х:ь часовъ, при 100°(-. н шмме-
дующаго охлаждения въ эксикаторе 8.71 И гр. бромистаго калк
н 2,447 гр. бро.миовато-кал1евой соли, растворяютъ вместе въ
воде н доводить до 1 литра.

На практик^, при составлен!!! спирта для деиатурацш все-
ми указанными определен!ямн пользоваться не приходится. Такъ.
весь егшртъ съ второй перегонки, иоступаюнин на снропку. всегда
белее указйинаго въ пункте 1-мъ.

Приходится взять пробу одшгь рааъ. чтобъ запечатлеть до-
пускаемую желтизну. Да.гЬо, къ довольно сложной перегонке, опи-
санной щ> пункте 2-мъ прибегать также не приходится, т. к,
пнфтъ. отвечаюицн этому требован1ю будетъ иметь плотность,
определяемую ио Траллоеу. около 9 2 % .

Что касается онредЬлешя ацетона, то виолн'Ь достаточно
перваго способа а. «ыд'Ьлмая •Ьдкимъ натромъ. Определен!? прн-
сутств1я аллнловаго спирта ио поглощаемости брома необходимо.

Такимъ образомъ. при приготовлен!» такого спирта нужно,
чтобъ онъ содержать 2 5 % ацетона, ноказшшъ S2"/o но спир-
тометру Траллеса и расходовался при титровашн бромнаго раство-
ра въ количеств'!; около 2 0 — НО куб. см.



Часть 11.

перегонка дерева, щ&ъ промышденное
предпр1йт1е.

Сухая перегонка дерева возникла у насъ л!>тъ ВО толу на-
задъ въ вцд-Ь, главнымъ образомъ, кустарнаго производства и не-
большого числа заводовъ нерерабатывавшихъ скупленные у куста-
рей первичные продукты.

ЗатЬмъ. Л'Ьтъ 2 5 — 3 0 , какъ производство это стало прини-
мать крупно-заводемн видъ и особенно привилось на Урал*,
въ мъ-стахъ углежжешя, еъ цъ'лыо утилизировать газообразные
продукты при добыванш древеснаго угля для иДией метал-
лургш.

Ввиду ограннченнаго, сравнительно; спроса на продукты су-
хой перегонки дерева у насъ и невозможности вывоза за грани-
цу. цЬиы на иихъ не такт, высоки, чтобъ сухая перегонка мог-
ла оплатить высошя щЬпы дровъ, какъ топлива въ фабричныхъ
и плотно населенныхъ нунктахъ. А потому, устройство заводовъ
возможно лить въ такомъ разстоянш отъ путей сообщешя, на
которое нровозъ дровъ былъ бы невозможенъ но стоимости. Про-
козъ же нродуктовъ сухой перегони!! дерева, пмт.ющнхъ всего
80"/,, вт.са дровъ.—не затруднителен^.. Съ другой стороны, нро-
возъ но желчной дорог!; къ мЬсту сбыта надаетъ большою тя-
жестью на производство, особенно нровозъ угля. Ввиду этого,
производств» сухой ireperoHKff дерева будетъ тт,мъ выгоднее. чЬмъ
ближе расположено къ лгЬсту сбыта угля. Такпг местности бу-
дут», въ разстояшп 20—НО верстъ отъ железнодорожных'!, стан-
И1й или водныхъ путой н отъ 200 до 800 ворстъ отъ большпхъ
городовъ, или расположенные воз.11» металлургических1!, заводовъ, гд1»
древесный уголь нм'Ьотъ ценность.

Такъ какъ въ означенном!, производств^. нм1;я д'Ьло сь
огпемъ н уксусною кислотою сильно разъедающею металлы, нрн-
ходнтсн устраивать солидные аппараты по матер.алу и коиструшии.
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то оборудоваик1 завода сухой перегонки дерева обходится сравни-
тельно дорого. Это обстоятельство служить препятств1емъ распро-
странения заводовъ у насъ. пли приводить къ излишней зконохин.
благодаря которой заводь, обремененный постоянными ремонтами
и даюнцй iui3Kio выходы, обреченъ на неудачу, что наблюдается
въ большинства случаевъ.

Такимъ образомъ. устройство завода сухой нерегонкн дере-
ва, какъ н всякаго завода, требуетъ отъ предпринимателя в'Ьрнаго
<5езъ оншбочнаго р'Ьшопя.

Дать въ руин предпринимателя бол-Ье нлп менЬе верный и

понятный ра;-»счетъ отв1.чак>1щй современным!, услов!ямъ. мы и

задались цЪлыо. издавая настоящее, чисто практическое ру-

ководство.

Разбчетъ производства.
Въ настоящее время, т. <', першдъ 1913—1914 г.г. цС-

ны на продукты сухой перегонки дерева стояли с.тГ.душВДЯ.
На Волг!.. Въ МоеквТ..

Древесныйнороиюкъ черный6О",„ 90 к . — 1. |>-
1 „ „ гЬрый 80"/,, 1 Р . - « о к. 2 р.

Спиртъ древесный техппче-

1 р.—15 к.
- к.

5.50 -7.50
1. -20— 1.50

;мл1.

скш 90—П5".'„*) 5 !'•"- ' I.1'
Уголь березовый за четверть . . Ь1Л..
{опт. на м-ЬстТ, отъ . . • • 10 к.—:Ш и.

H'luibi на березовые дрова стоять въ защи-
тен сообщешя. Такч, напр. т , разстонши on И
дорожныхъ гташпП 1 5 - 2 0 - я . вертъ. въ rv«. Koc.pm ы ...
сл^вской. Тве|,ской-огь 10 до 12 р. за кунч. с.ьк. Вь .ь.ль

Ш 1 Х Х ^ ^вблизи Фабрикъ п Г ^ « ^
ся какъ топливо, па 2 - 8 |>. -даш^» бо^ви-чь. вь дальних.,
ж.' дачахт, nt.ua дери;ится обычно одна л та ж.

Даже мотами, вблизи с.кнп.ыхъ рЧ'.чекъ. ель и мнил

стоящсмъ ;к(1 году
скачать сепчае-i. аевпяможно.



предпочитаются, шшду непригодности березы для дальняго сплав;),
такъ какъ она даоть большой нроиент'ь потерь ОТЪ утопа. Тамь,
гдт» ni.Ti, сбыта на л*п>. дрова разЩшшкиотся $—4 р. 5 0 к.
за кубическую слжеш, на корню, что съ пплши н доставкою къ
заводу въ ра.-.стояш'п а—8 версть. обойдется около Й—S руб.
за куб. сая.\

Что касается рабочнхъ рукъ. то иг1;ны на нихъ. въ настоя-
щее время, мало пзм*н«[отсн въ указанных!» paionax'i, и въ epi-д-
Ш'мъ можно принять 5 5 — 0 5 кои. за рабочш 10-ти чл-'о-
ПШ День.

Чтобъ нм'Ьть нредачшдешс- о доходности онпсыкаемаго нред-
пр[!П']я мы нрнведомъ ;iKCii.'ioii'ranioiiiiyio CMivry для завода
нерерабатываюгцаго 1000 куб. саж. борозовыхт. .ijioin, въ
J'O.l'b.

Расходъ раснреД'Ьляется на 1 куб. с. перерабатываемых'/,
дровъ такъ;

Hut!o!;aiif»e служащим'!» и ]к(бочнмъ 10 р. — к.
Страхование ])абочихъ, 3,i,aniii и ;цн>т — р, 85 к.
Оевъ'щеше завода и квартнръ — р. 50 к.
Содержаш'е лошадей , . . £ . • > -
jГрана и повинности . . . . .
.Почтовые расходы
Торговые
Ремоитъ

— р. 8 0 к.
1 р. ТО к.

— 1). 15 к.
— р. (10 к.

Стеклянная посуда для спирта I
АИгШкн для порошка —
Пробки, утикеты, шо.на шгг.'гагь. солома и пр. . —
7 иуд. извести отъ 1 р. до . ' 2
Лаборато|)1'я и ненредв. расх. •—

). — к.
). 5<i к.
>. J5 к.
•. — к.

I » . 50 к.

Итого . . 1<) р. 75 к.

тво завода обойдется въ 4 5 0 0 0 »уб пй
т|)<ч«у№я 4 0 0 0 0 руб, ! t ^

Такнмъ обраадмъ. погашая занодъ въ 15 гС.тъ (съ текг-
МЪ 1И'М0ИТО1Ъ ВЪ 1 0 0 0 |»vfn m ' I ,-.-' J

въ сносится- ' J ° ' l UyK с а 5 к ' "«'Р'тоияомнхъ
ЩИМЪ

дровъ сносится-

Horaiitcniu .-{р. — к.
5°/п на затраченный канита.гь 2 р. 25 к.

И такъ весь расходъ за иеключошомъ стоимо-
стн дров'ь 25 р. — к.

Для производства важно мйетоположешо завода относительно \гЬ-
ста сбыта угля: это обстоятельство вл.яотъ и па весь результата
онорацш.

Кслн заводъ находится въ маетности, отстоящей отт. хгкта
шутреб.нмня угли не. дальше 800 ворстъ но же.гЬзпон дщшгЬ,
(иоднымъ цут<>мъ до 1500 нерстъ) и отъ жел'Ьзиодорожнои стан-
цш нъ разстоя!ии 1 5 — 2 0 верстъ. то ирн обычных"!, ц1;шш> за
уголь на завод* отоГцогь (>0 кои. (Фр.шко ст. 80 к.~—IIJHIB<«4»
и насыш;а 15 к., тара 5 кон.), а при выработкъ- 25 ,;у.И. съ
1 ь'уб. саж J 5 р. — 1С.

Поронюкъ древесный при utnt. Франко стап-
Ц1Я 1 p. S5 к. кон,, >.ишусъ лрошзъ н шдарн
10 к..-~иа завод* I р. 75 к., а при пыходт,
15 иуд. съ 1. куб. саж. дастъ . . . . . . 20 р. 25 к.

Синртъ древесный, при irfeiri; франк» ст. ж.
д. 5 р. 25.,—провозъ и утечка 25 к..---«а за-
води 5 р, за пудъ, а при выход* 2.9 нуд. дастъ
съ 1 куб. с , 14 р. 25 и.

Деготь, им*юпцй плохой сбыть, можно сш-
татъ только но Ю к. за иудъ. что гоставить ы
1 куб. саж 1 !». 50 к.

Таки.чъ образомъ валовой доходъ 1'уб. « . 57 р. — к.

Исключая расходъ 25 р. — к.

имТ.смъ за дрова , -V2 р. — к.

На каждую кубическую сажень перегоняемый. х\«тъ им-ть
1.4 куб. с. подтопки, Такнмъ образомъ.Ч2 р . : 2.4 -•-}?$ {>.:>>:> к.

за 1 куб. сажень. Пли при ц*и'1. дровъ на заводпми илошад»
въ Ю руб. чистой пользы въ го;о> 8 0 0 0 р.. что «а «Си
капнталъ въ 4 0 0 0 0 руб. соетавитч. 20"-',,.

Несколько ИНОЙ разечетъ шиучт-тся для за-
нодов'ь удаленныхъ отъ м'Ьста сбыта угля, Ндъч'ь
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весь уголь ндетъ на подтопку. 1 куб. с. дровъ за-
меняете 30 кул. угля, следовательно стоимость
одного куля, при цене на дрова 8 р., обойдется
въ 27 к. что при выработке 26 кулей (здесь
уголь ндетъ безъ просевки, а потому выходъ боль-
ше) нзъ куб. с. дастъ . . - . . . • . . . Г р, — к.

Норошекъ древесный: 1 р. 85 к.—нровозъ
20 к., следовательно на мь'СтЬ 1 р. 65 к., а
при выходЬ 15 пуд. 24 р. 75 к.

Сниртъ 5 р. 25 к.—нровозъ и утечка 50
кои..--на месте 4 р. 75 к. при 2,9 пуд. . . . 13 р. 75 к.

Деготь также о 1 р. 50 к.

Всего . . 47 р. — к.

Вычитая расходы (расходы будутъ здесь не-
сколько меньше) 24 р. — к.

Нмьемь за 2.4 куб. с. дровъ 28 р.. т. е. но 9 руб.
5S к. за куб. саж.

Такнмъ образомъ дешевые дрова въ далышхъ отъ рынка
местностях1!., не могутъ дать перевеса въ нрибыляхъ.

Указанные разе четы приведены для производства въ 1000
куб. с., при большей производительности завода, несмотря на не-
которое вздорожаше дровъ (ввиду эксплоатацш большей площа-
ди и однимъ и тЬмъ же ближнимъ населешемъ) доходность уве-
личивается прогрессивно.

Мы ечнтаемъ оборудовать завода довольно дорого, но это
необходимо, чтобъ гарантировать указанные выходы продуктов'!.
производства. Что касается выходовъ. то памп указанные, могутъ
быть значительно повышены при описаиномъ способе заготовки и
храиенш дровъ. Особенно для древеснаго порошка, количество
ь'отораго можетъ дойти до 20 пуд. съ куб. саж.

Такъ какь вышеуказанный разечетъ не можетъ служить
указашемъ всякому предпринимателю, то мы приведемъ некото-
рый основный, бо.гк' обнцн цифры рабочей силы, топлива
н ироч.

При производстве К)00 куб. с. перегоняемыхъ дрот,
Требуется:

Химнкъ-заведывающш.
2 мастера по производству.
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конторщнкъ.

нрнказчикъ но двору (который-нибудь нзъ двухъ послед-

них-!» желательно фельдшеръ),
слесарь—маишниетъ.
медникъ.
печннкъ н нлотнпкъ (временно).
сторожъ.
конюхъ,
почтарь,
кухарка для рабочнхъ и
18 чел. рабочнхъ но заводу и
2 чел. для ноддержашя чистоты но двору.
Для лодвозкн дровъ съ заводской площадки необходимо или

рельсовый «уть п 3 человека, ИЛИ 3 человека н 2 лошади.
Смотря по разстоянш отъ города ИЛИ етанщн должны бить 2
пли 3 лошади для пуждъ елужащихъ.

Друпе ])асходы. какъ то: иовшшогти. «кмгПщеше. почтовые

н торговые, ремонтъ более постоянны дли разннхъ ме-

стностей.
При алектрнческомъ освЬщши и керосшювомъ расходы

можно считать равными.
Количество топлива, въ зависимости »гь кач.ттва и стер-

шенства топокъ колеблется отъ 1,2 до 1,5 куб. сан;, на 1 куо. с.

нерегоняемыхъ. При чемъ можно считать что 1 куб. .-. ело

пыхъ дровъ заменяют!,:
НО кулей угля.
1 5 0 ИУД. ДеГТЯ.

отъ 1 до 1,5 куб. с. инк.

около 6 0 0 нучковъ хвороста

при длин!; 1.5 арш. и д.аметре (i i«nrtl1-
\.ш укуиоркн н о в и к а на каждые H l / a — + "W1 "> 1П>

1 мешокъ.' iipii чемъ. хотя обычно продается норотокъ f.|»yu«.w
нетто, что даетъ за м-Ьшокъ весяицп 2 Фунта 9 кои. Н<> _
фунта иорошка всегда утеряется въ пути, до в г м я зддчн. ввиду
чего лучше считать тару полностью.

•Ья спирта требуется или жшщтжтп клеемъ ..н.чки.
или. что. лучше, стеклянные баллоны. Бочки можно унотреолять
оенновыя. хорошо :1малироваииыя. вместнтелыюстьн» 1 0 - — 1 - Щ-
човъ спирта, он* стоят-ь съ лмалировкот отъ 2-хъ до ь - х ъ р у о .
При возврате но льготному тарифу н \^шп% «tit, <-лу.шь

«tit, <-лу.шь
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до 5 | ш ъ » «Сходятся на иуд'Ь тонара около 15 кол. Тамь,
гд4 возврата возможет, и обязателен1!,, можно употреблять а;е-
Л'Ьзпыя бочки. Стеклянные баллоны вмЪщяюгь около 8-хъ нуд.
спирта, они съ корзиною стоять 90 кои. н обходятся па нудъ
30 кон., а еъ иозвратомъ около 20—-25 кои. Хотя стеклянная
тара дороже но спиртъ въ ней не портится, а потому разцт.ии-
ваетея выше.

Для перевозки угля употребляется мочальный куль, часто
подержанный нзъ иодъ овса, стоющш около 1 5 — 1 8 к.

Такой куль служить при обиход;!", (мокрый не должент, быть
въ кучгк укладывать нужно на высоких'], иодкладкахъ н пр.)
раза въ 4 — о .

При отнранкт. но же.тЬзшш дорог!', порошок'!, именуется
„Известь уксусно-кислая" и таксируется но вагонно, не ме-

И'Ьс (51.0 пуд. по деферепщалу 30 (см. ниже), поиудно но У-му
классу.

Отъ сташцй участка „Казань-СЩяжекъ до ст. Москва
(SI.-Каз.) но вагонно по 16.5 к. съ пуда.

Отъ станцш „Hira;iiiit" до ст. „Москва"—12,05 к,

Спиртъ древесный (такъ н именуется) повагоиио ис ме-nt.e
ОЮ нуд. но диферешиалу .12 и допускается перевозка въ ваго-
нахъ-цнетерпахг п. возвратом'!» порожнихъ безнлятно. Нопудно
но дифереиц. .'{.

Д<тоть щи-тпшп <так'ь и именуется). Повагошш не jseut.e
<>10 но дкфер. 27 н шшудио по тому же 27-му дкфер., толь-
ко донцу стаицпшн }\. И. Арх. ж. длю днф. У.

Уголь древесный должеиъ быть ноименованъ „не тертый и не
МОЛОТЫЙ"; можно отправлять на открытыхъ платформам ие мс-
!Йе 750 нуд. н не бол1;е 900 п. < помещается 250 кулей, боль-
ии—зашшаютъ пышу выше допускаемо!"; нормы), но дифер. 37.
Понудно но классу Т-лу.

Ниже мы нрнводпмъ разечетнуш таблицу нровозныхъ
платъ но указаннымъ днфоронщаламъ и классамъ, но для крат-
кости боремъ не черезъ 20 веретъ, какъ имеются жел. дор.
таксы, а черезъ 100 веретъ.

100;

200:

300\.

400
:

500

000;

700

800.

900
!

юоо;

Д И Ф Е Р Е Н Ц 1 А Л Ы .

9 ' 12 30 27

:12Оо!

1300;

1400;

1500

1600

1700;

1800'

1900-

12000;
1 j

:2iooj

'.200
;

;2300!

[I

4.171

8,331

ll.Qo'j

15.471
i

is,3o!

22,14;l

25,47]

28,80;

32,14'1

34,92j

37,70;

•10 Alt

I

43.25 '

46,03,':

4S.8l l

51,58'j

ij
54,081
5(i.58i!

|i
59.08*;

5,5(5} 5,5(5 4.17 ; Отъ I до 180 в. ij Отъ 1 до 50 в.

! v нуда

16.07J 11,Uj 11.11 7.50 но V классу. | п о ' авк.съ в р " р с . , .

25.00J I5.fi6i 15.6Й 10,00,Отъ 1S1 до 500 в. Ij Отъ 51 до 200в.

33,33 20.20 20.20 12,50 къ плат* па 180 вл къ плат* 50 в вт-

! I • I
4-0.00J 24.55' 24,55. 15,00 въ 7.5 к. съ пуда; 1,3!). к. ст. пуда.

16,00' нрпбавл, по ' ю к.) нрибавл. по ' «ок.

иуда53,33

60.00!
I

00,66'

69.7»!

I
72.91 i

!

70.04.

79.1C)'

82.2»!

85,41>

i
88.54,

!
ill.ПО;

I
!)}.7!>

!
07,91'

24.55; 24,55.

2У.90 27,50
I

31,95! 29.16
i

:U,0S] 3O.S3

3(5,21

17 00 " i : w : . ;'съ
,; версты, || веР™ы-

18,00 Отъ 501 до 993 в. ; |0тъ 201 до 567

32,50' 19,00 иъ плагЬ за 500 в. !, вер, къ пдатб за

; ' i !'
38,34-1 34,16 20,00 вт, 15,5 к. съ пуда! 200в. въ 3,89 к.

* ' *' !
40,4в| 85,83 21.00 ирнйавл. J loo к. съ; |съ иудаиривавл.

42.59! 37,50'

44.72J ЗЛ.16

46.S5' 4O.S3

48,!>Sj 42,50

51,r,s! 44.10

II ПО ' 100 К . СЪ

23.00 Отъ 993 в. до

24,00 вер. къ платЬ a,i;'. Свыше 5(i7 в.

25,00 {Kin в. от, 18,НО к.;: но ' г . к. съ

J(! съ liy.w.cT. нрибавл.

| iiv.ia

54.1 iSi 45,83 27.ОИ м» ' хк. еъ

I] нуда

версты, i

2S.01I Огъ 1601 в, дс.27821;

63,96! Ю4.1б'

P " '•
60,34" Ц"17.29

v !
68,7-2; 110.41,

1
71,10; 113,54-'

59,0S' 49,i6 29.23. гиф. кт. маг!; .1» *
" '• ' • '

fil,.js'- 50.83 30.77 • 1000 в. въ ;! 1,1 is к. ^

63,Q(>' 52.50, 32,31 ст. нуда, прибаил. ||

0(5,34' 54,1'i 33,S5.iio '.;г, к. съ

i ;;
(ii>,72 55,83 35.3S нуда ,•

i вепсты. ','
71,10' 57,50 3*S,<)2 ;i

12500! 73,48U 16,66' 73.48; 59.29' 38,46 Свыше 2782 верит.;]
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2600

2700

2800

2800

3000
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a

75.87-

7S.25!

80.63/

63.01

S5.30'

3 :

120,01

123.58

127,15

12S».37

131,50

9

i

75,87J

78.25.

80.64

S3.01

85.39

д и

J

61.29'

«3,29,

05.29-

f>7.29;

M>.20!

Ф E P E H

30

40.00 но ' :

i н\да

43,08,)

44,62

4(Ш'

Ц 1 А Л Ы.

27 !

s кон. съ '

37

Сш'рхъ 1К11|уд||(|Г| платы г.гЬдуел. считать на в;*ик1'н разстоя-
iiiu no 1 .(i кон. Hi нуда сташи'ошшхъ раеходонъ.

Что касается отправки угля in» открытых'!» плптформахъ. то
для ;»т"гп требуется елт.дутщое: 1) Оснастка платформы верти-
кальными стоиками но 4 арш. длиною, около 2'л, вершк. ;цам..
которыхъ нужно 12 шт. 2) Но бокамъ пришиваются тоншжиод-
горбочныя) доски но 2 съ каждой стороны, Н) Стойки сннзы-
тштсл между собою, протппуноложно. железною проволокою тол-
щиною in, 3 мм. 4) УГОЛЬ связывается толстою ( I " ) веревкою
ндоль н 2 раза «шк'рск'Ь нлат(|юрмы. 5) Нокрытн'теяГфежчггомъ
(»детъ 2 «pi'ai'iiTa но 1 2 Х Ш арш.). 6) Свср.чъ о|н';кч1-
•foivi, ooiHWbiiiai'Tcii diiMiMiKoii : ! s " \ит, вди.и» и 2 р г ш л о -

[

Стоимость ногру;!1;н обходится т, 2 кои. на куль, нромо.ю-
ica и «срывка 2 коп., доски и стоики .1 к.. Гфсзситн ;•> к. (об-
ратный ихъ ирово;п>).

Хотя Гф(.'3(чга>( до.чжны быть щк'достанлсны жч'.тЬзною доро-
1'ою. по in. виду аадоржки необходимо им'Ьть свои; бро;нч1тъ
10^><(12 арт . СТОИТЬ около ( > 5 — 7 0 руб., служить довольно
долго.

Вопроеы предшеетвующ{е прозктйрованш завода.
Познакомившись съ промышленной стороной «бозрйваемаго-

д'Ьла. Ш'ройдемъ къ самому важному вопросу объ устроГн'тиТ. за-
вода отвт.чающаго какъ зацроса.\п> нромышлсшю!!. такч> и тсхшь
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ческой сторонъ производства. Только полное согласован^ техники
съ коммерческими соображеш'ям», можетъ ожидать у«'п1-.шнуи>
]>аботу.

Заноды сухой перегонки дерева строить п.ш т, пп;и\хъ пе-
(н'рпботкн дровъ инъ дачъ казенныхт. или частновлад'Ьльчссь-нхт..
лицомъ не нм'Ьюищмъ собственной дачи, или же дли разра-
ботки собствежш дачи .Ил-овлад-Ьльцедгь. Какъ тому, тлкь
и другому, слт1;доватолыю. приходится обратить шшмаше
па разстояп1е отъ м1;ста сбыта нр«.»л.укт<игь. глаиное угля и
оть путей сообпнчпя. НатГлп. уже приходится рт.ншть какой цр<>-
изводнтелыюето долженч. быть завод-ь. i;ai;<iii предпочесть 'i:im,
производства и гд-Ь заводъ поставить ш, нред-Ьлахъ JiKHUnaTiijiye-
Moii дачи.

11ронз)!однтелы1!1сть завода должна гогласоватыя <-ь irJ-..п.н*
разработки дачи. п> |;оличество\гь древесины in, ней п ci,
возможностью и жела.н'ем-ь пользоваться покупными дро-
вами.

Подъ Hli.ir.io разработки дачн мы понимаем'!. miMtpeiiio пред-
принимателя свести .in иъ кратчанпГш срокъ л1;п. I-I, нзвТк-тииго
пространства иредназначеннаго для иныхч. utaeii, какъ поьосош..
пашни и пр.. пли же дать дачт. сбыть для дровъ и тт.мъ найти
возможность водешя правнльнаго .itcnoro хозяйства съ ежегодной
рубкой прироста.

Въ 1г!">кото|)ыхъ устар'Г.вшнхъ дачахь бываеть необходимость
кром'Г. прироста производить But. очоредння рубки перестояин!а-
гося .it.ca.

Такимъ об])азомъ. прежде всего нужно определить количе-
ство д|»овъ на десятшП;. для чего можно сд'Ьлать пробный руб-
ки на среднихъ но возрасту и густот1; учаеткахъ. Въ нашнхт»
с1н{ерных'ь л1;сахъ березовыя насаждешя въ возрасти 5 0 •— 7 0 лт.тъ
д а ю т ь о т ъ 2 5 — д о 4 0 куб. саж. бере^овыхъ дровъ на десятник. Что
касается прироста, то въ разныхъ мт>гтиостяхъ онъ бываетъ не
одннаковъ н ииеблстся очень значительно. Хотя это можетъ
быть опредт.лено ежегоднымъ обм1'>]»омъ объема древесины, но
для постройки завода конечно не требуется безусловная точность.
Достаточно, если принять во вннмашо нодроетъ молодняка, онре-
д'Ьлить но сколько л1'>ть онъ дъмается годнымъ ь"ь рубк^. Бо.гЬе
важное значен1е въ этомъ вопрос!; тгЬетъ время o6.it>ceiiiH. Если
па подроетъ идетъ времени и мало, во .тЬсоесЬки стоятъ десятки
.г!;тъ необс^мененнымн. то можно сильно ошибиться въ раз-
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ечетахъ. Поэтому, при опред4ленш производительности дачи при-
ходится считаться также съ нам*решемъ оставлять ли .ткоссЬки
до ирнроднаго об.т£сешя или же обсЬмснять ихъ искус-
ственно.

Йниивъ эти вопросы, можно уже достаточно точно сказать
сколько дровъ можно брать изъ дачи безъ риска обезцЬнить ее.
Потребное для топлива количество дровъ. будетъ зависать отъ
возможности сбыта угля, дегтя, количества занасаемыхъ хвороста
и пенька.

Поел* ередпяго качества березняка а, одной десятины мож-
но получить 4 — 5 0 0 0 нучковъ хвороста, noc.it. ельника 7 — 8 0 0 0 .
разм. J.5 арш. длиною. О верш. ;иам. Вязка хвороста иъ на-
ншхъ сЬверпыхъ губершнхъ обходится 7,50—S руб. за тысячу
штукъ. на вязку идетъ 2 0 — 2 2 фунта жженой жел'Ьной прово-
локи N: 21. 400 такнхъ нучковъ заменяют/, 1 куб. саж. ело-
выхъ дровъ. Вязку хвороста обыкновенно очень быстро научает-
ся производить м'Ьстное наеелеше.

Подвозка хвороста на дальшя разстояшя обходится доволь-
но дорого ввиду его громоздкости, ввиду этого бываотъ выгодна
заготовка „косика". Тогда сучья, болъе крупные, рубятся въ1,5
арш. длиною, мелше же, тутъ же на лЬсоссЬктЬ сжигаются. За-
готовка косика обходится столько яге. какъ и хорошихъ дровъ.
теплопроизводнтелышеть меньше въ 1,5 раза, но за то къ нему
не насчитывается корневая цт>на и облегчается очистка л'ЬсоссЛжъ
отъ опаснаго въ иожарномъ oTnoiiieiiin мусора.

Корчевка пня, еловаго стараго, стоить 4 — 5 руб., его па
дееятинт. встаетъ отъ 5 до 10 куб. с. Рядовая же корчевка
вм'ктъ- съ сосной п березой стоить" до S руб., такого пня бу-
детъ. смотря но плотности наеаждошя, до 15 куб. с, съ деся-
тины и пень но крайней Mf.pt па 50°, 0 лучше еловаго стараго.
часто пшловатаго. Тенлонронзводительность пня и хвороста мно-
го зависитъ отъ ихъ сухости. Такое топливо конечно обходится
не дешево, ло являясь заменой дровъ. оно какъ бы увеличивает'!,
площадь дачи или иначе увеличиваете производительность ел,
что при молодомъ atct и небольшой площади дачи очень важно,
Кром'1; того поел* корчевки остается подготовленная для распаш-
ки (остается почистить отъ корней) площадь.

Далъе. нужно выбрать тнпъ завода, т. е. какой иорошокъ
работать, черный 60%-ый или сирый 80%-ый. т. к. послт,д-
iiiii требуетъ несколько иное устройство.
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Разница въ работ!; того и другого следующая. При работ!»
сЬраго порошка потребуются стЬдующи1 расходы: 2 кочегара для
«ярового котла. 2 человека для присмотра за перегонными аппа-
ратами, это состовляетъ суточный расходъ приблизительно 2 р.
80 к„ затт»мъ. при производств* въ 1000 куб. с . потребуется
топлива для перегонки жнжки 1.5 луб. саж. въ сутки, считая
дрова но 10 р. 15 р.

.liimiiiii ремонть и амортизация Я р.. а всеголшшшхъ рас-
ходовъ 20 р. 80 к., а при переработку, въ сутки Я куб. с , на
еажош. около 7 р. Но этотъ способ!, даетъ *15 нуд. ci»j»aro по-
рошка по 1 р. 70 к. на 25 р. 50 к., и спирта больше по
крайней Mt.pt на 20 ф. съ куб. саж.. т. е. 2 р., всего следо-
вательно 27 р. 50 к. Тогда, какъ чернап» порошка получается
20 п. но 75 к. 15 руб.—|—разница расходовъ кт. пользу чер-
иап> 7 р. итого 22 руб. Такндп. • образомъ при производств!»
сЬраго порошка тгЬемъ 5 р. 50 к. лшшшхъ съ 1 куб. саж.
Отсюда елт.дуетъ. что производство чернаго порошка оправдывае-
мо только для кустарей, которых'!, побуждает'!, къ тому недоета-
т<»къ средствъ.

Что касается выработки (>5—-ill0 о-паго п> отгонкою спирта
от), сырой жнж1Ш. то на ш'мъ останавливаться также нт.ть ocuoBaui»
(KpOMt заводовъ, которые сами перерабатывают!» норошокъ на
уксусную кислоту), такъ какъ для отгонки спирта отъ ненасы-
щенной жнжки все равно нужны мъдные аппараты н лпшто ]»а-
(мчк для лаблюдстпя за ними.

Итакъ. Bbiro,T,iitiimiii тинъ—это иолучеше. ctparo 80°/0-наго
порошка. т. е. съ дестпллящей жижкн.

Теперь нужно выбрать мътто для завода. При этомъ прихо-
дится считаться съ разстояшеш. отъ нм'Ьющагося въ дач-Ь водо-
вм'Ьстилища. Занодъ съ производительностью въ 1000 куб. с.
лорегоняемнхъ дровъ потребует.!» около 25000 вед. воды въ сут-
ки. Такую потребность можетъ дать р'Ьчка еъ средней быстротой
течен)я, приблизительно въ 4-—В арш. шириною при глубшгЬ
къ 1 арш. При стоячей же вод'Ь нужно, чтобь нрудъ пли озе-
ро были довольно порядочных!. размт>ровъ, конечно въ зависи-
мости отъ количества ключей, уровня и сырости м-Ьстности. При
иедостаточныхъ ручьяхъ приходится делать запруды, чтобъ удер-
жать весеннюю воду на .тЬтше месяцы. Близость воды и доста-
точное количество ея, одно пзъ главныхъ условш успешной ра-
боты завода.



Загбмъ уже приходится считаться еъ разстояшемъ отъ
згветъ рубки дровъ. Въ лтомъ отношенш желательно, чтобъ за-
водъ былъ въ центре лгЬса, чтобъ шгЬть гарант!» шлво;шть еже-
годно всю заготовку дйстньшъ населешемъ. Хота э'*о и очень
важный вопросъ, но все Жо главное вода, А потому лучншмъ
м'Ьетомъ дли завода будетъ берегь озера, ручья ИЛИ р-Ьчки (си-
лою течешя которой можно воспользоваться для подачи воды,
сплава и пр.). Желательно но въ очень низкомъ лгКетй, такъ
какъ жизнь въ хЬеной котловшгЬ сляшкомъ отражается на здо-
ровьн жителе», часто, разстояшемъ и плохими лйспыми дорогами,
отдалояныхъ отъ медицинской помощи.

Шего, потребное для завода на 1(300 куб. с , должно
быть не мен'Ьо 1 5 — 2 0 дееяпшъ. Около 2-хъ досятшгь заГшугь
постройки завода н квартиръ, около 1 0 — 1 2 деентинъ нужно
для склада дровъ, поньки, хвороста. Складъ долженъ быть не
близко къ л'Ьсаой опушки, гд'Ь могуть быть расположены огоро-
ды еллжащнхъ.

Вообще места жалеть но сл'Ьдуетъ. такъ какъ необходимы»
:тпап> дровъ нужно.складывать возможно свободнее, на откры-
томъ мъ'спЬ. бол'Ье доступно в'Ьтрамъ, епособствующимъ такъ не-
обходимой сушке дровъ.

Не надо забивать при выбора листа для завода и о до-
рогв,—вы-взд'Ь изъ дачи на трактъ или къ ближайшей желЪзно-
до|)ожн. станш'н. Это тоже очень важный вонросъ гг до устрой-
ства завода необходимо выбрать и привести въ надлежащ!й но-
рядом, дорогу обсушкою канавами, вымащнвашемъ къ низкнхъ
м'Ьстах'Ь фаиншникомъ и устройством! мостовъ. При чемъ, на
дорогу нельзя скуиитьея н дъ-лать кое какъ; хорошая дорога,
хотя и дорого етоющая, вносл^детви! окупить себя.

Уетройетбо завода.

Прежде здаиШ, ми ечнтаемъ за лучшее описать всЬ -ап-
параты, чтобъ было видно для чего н как'ю здания
строить.

Паровой котелъ. Главный по разм^Ьрамь, да пожалуй и
гш важности, аппаратъ, это паровой котелъ. Его нужно поскорее
зак.-зать, чтобъ къ первопутку оиъ былъ уже на ближайшей
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етанцш. По первому зимнему пути только п можно доставлять
въ л15сныхъ м^стностахъ, таия тяжелыя вещи.

Спстемъ паровых* котловъ очень много, но немного пхъ.
подходящнхъ къ услов1ямъ заводовъ сухой перегонки дерева.
Первое уелоше. которому доджечъ OTBtMiiTb котелъ,—это неболь-
шой, сравнительно, в-Ьеъ его, такъ какъ громадны» котолъ довез-
ти до завода по л'Ьсиимъ дорогамъ довольно трудно, а часто и
si невозможно. Второе yciOBic,—ато большой объемъ котла. Боль-
шая BMtcTiiMocTb котла даетъ бол'Ье устойчивое давлипе. пара.
т. к. 1ш1»0'п> большую массу не-рогр'Ьтой водь;. Вто BUJKUO при
неравномъ'рномъ расход'); пара, что нмъчть м1;сто въ завод-Ь гу-
хой перегонки дерева.

Котелъ съ той жо поверхностью иагр-Ьва, но малой вмести-
мости, хотя и быстро подготовляетъ нарт», но, при pnexoxi".
разомъ большого количества пара, и следовательно воды, тре-
буетъ немедлепнаго пополнения запаса ея. и при ннташн быстро nomi-
жаетъ давлеше.

Хотя так!о котлы, какъ локомобнльнаго типа, водотрубные
системы Штсйнлиоллсра, Шухова и др. и легки, удобны для пе-
ревозки и экономичны въ смысле расхода топлива, но не прак-
тичны но вышеуказанной причине. Очень удобны въ с\шс.т1> \у,ш-
вомйриоетк давлск1я и экономичной тонкъ котлы Kopima-iiitcKoii
системы, но они такъ велики и тя;келы, что столтъ гроладнлго
труда при досташс);. Ихъ можно лишь доставлять частями н
склепывать отд-Ьлыше барабаны па дгЬст'Ь. Рис. <л.

Риеунокъ 0.

Подходящ»! типъ котла, более или менее отвечавший вы-
ишшшмъ усломимъ, это батарейный. Онъ соешггъ хиъ

п—0 цндшцровъ, сраинительда небольшпхъ. располагавицихся
въ топке попарно пли по Я въ рядъ, соединяющихся между со-
бою патрубками.
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Эти неболыше цилиндры, дмметромъ около 1 ар., очень
легко доставить. Баттаройные котлы нм'кютъ сами» большой <юъ-
емъ воды при равной поверхности иагрйва. Удобны для чистки,
съ ч'Ыъ очень приходится считаться при нитанш котла водой»
пзъ идистыхъ л'Ьеныхъ озсръ н ръ-чекъ. Но ввиду меиьшаго не-
нользовашя ими теплоты дымогарныхъ шовъ, необходимо ихъ
брать значительно (%-овъ на 20) большей поверхности liarptna.
Рис. 10.

Рисунокъ 10.

Учитывая все сказанное о паровыхъ котлахъ, приходится
счесть sa лучшее, ставить котедъ Корнвалйской системы, доста-
вленной частями и склепанный на лист*. Хотя вызовъ котедь-
щиковъ обходится не дешево, но этогь лпшшй расходъ оь'упает-
са правильною работою.

Размерь котла, т, е. поверхность иагр'Ьва. можно считать
не ниже 0,80 кв. футъ, на каждый перерабатываемый кубъ
дровъ. Лучше брать съ ийкоторьшъ заиасомъ. Баттарон-
яые слйдуетъ считать 1 кв. ф. иа перерабатываемый кубт>
дровъ.

Хакъ какъ иаръ яужонъ, главпьшъ обрашгь. для педо-
гръ-вашя перегоняемых!, жидкостей, то необходимое давлеше па-
ра въ ком!? определяется только желательной температурой нъ
нар*. Т. к. чЫъ выше давление, тймъ выше и температура па-
ра, что видно изъ приводимой ниже таблицы,

Давлешв пара
въ амосфор.

Температура

од

то желательно и.м'Ьть возможно высокое давлеше. дающее возмож-
ность выпаривать большее количество жидкости, т. е. чище отра-
батывать от'ь емолистаго остатка. Наилучшее давление будетъ
5)0—100 Фунт. т. е. 6—<534 атм.

Но высокое давлешо треоустъ вепроиорщонально больше it
топлива, поэтому высокое давлен1е не экономично. Лучше, было
бы то количество пара, которое нужно высокой температур^, не-
регр'Ьть, а въ котл'Ь дерлгать давлон1е достаточное лишь для ра-
боты насосовъ и лнжекторовъ. Давлен1е въ 4 атмосф. (ООф.)
внолн'в достаточпо для указанныхъ ц'Ьлей, если часть пара будетъ
въ jieperp'BiiaTe.iti подогреваться цо ISO—200 u C.

Но при уменьшен1п давлешя въ котл%, необходимо, ввиду
уиеньшеи!я скорости течетня пара, соответственно увеличить еЬ-
4enie (гиаметръ) наропроводныхъ трубъ вентндей, нагр-Ьватель-
ныхъ зм'Ьевиковъ. Для указацныхъ давленЮ въ 4 и 6 атмо-
сфер'ь ctucHie трубъ должно быть больше въ 1,6 раза, что не
впол'гЬ удобно.

11аро-нерогр1!вателн продставляютъ и.уь себя рядъ трубъ,
соедииенныхъ носл'Ьдоь-ателыш, сначала одного д1амстра, загЬмъ,
но M'iipf, нагрева пара и его расширения, несколько большаго
пли раздающихся въ 2 трубы. Трубы помещаются въ цечиую
кладку съ тонкой. ЧЛшъ длишгЬе эта серш трубъ, т. е. Ч'Ьмъ
больше путь пара въ огненной сред%, гЬмъ, выше перегреется
иаръ « itjfb меньше израсходуется топлива. Для инташя унар-
иыхъ ековородъ и перегопныхъ кубовъ при производств^ въ
1000 луб. с". нуж<'!сь нароиерсгр'кватоль съ поверхностью narpt-
ва около 200 кв. футъ.

Перогр'Ьватели устраиваются или съ отдельною топкою, или
ставятся въ дшюходъ: парового котла. Нужно чам'Ьтнть. что »е-
рег|сЬтыП наръ быстро отдаетъ * теплоту, а потому наропроводъ
должепъ быть хорошо иаолированъ и перегреватель долженъ но-
м'Ьщаться ближе къ м'Ьсту прнм'Ьненш.

Питательные приборы для котла. Для ниташя парово-
го котла необходимо mitib 2 аппарата для холодной н 1. для
горячей воды. Обыкновенно ставятся 2 инжектора и насосъ.
Очень хороши инжектора системы Рестартингъ. Лучине насосы
это сист. Вортингтонъ. высокаго давлен!я (водяные цилиндры съ
внутренними сальниками съ скалкою вместо поршня). Практич-
ный насосъ „Автоматъ" у котораго золотииковыё UITOKSI скре-
плены съ штоками циднндровъ. При выбор!; питательиаго при-



бора нужно считать, что для означеннаго производства потребует-
ся около 1(>О—200 вед. воды въ часъ.

Питать холодной водой не экономично. Необходимо озабо-
тптьсн. чтобъ вся кондонеашонная вода стекала бы въ наглухо
закрытый Фщткъ около котла. Сюда же проводится и мятый
отработанный наръ. Холодной водой пополняется только недоста-
ток7, ея. при чомъ вода пускается брызгами нротивъ входяща-
го къ резервуаръ мятаго пара.

При удачномъ устройств* вода можеть быть иагр*та до
(,)0"С. Такая вода. нм*я глинное количество конденсащонпой, чи-
ста уже потому. upoMi того сырая вода будучи нагр*та до
8 0 ° — я О " выдъляотъ массу шстворешшхъ въ ш:й вощоствъ,
образующих!, въ котл* шшшь. При подач* такой горячей воды
скоро изнашиваются клапана, ввиду чего ихъ необходимо нм*ть
въ запас*. Яри иоетановк* наеоеовъ нужно соблюсти чтобъ на-
еосъ егоялъ ниже ]юзервуар<? съ горячею водою, которая должна
поступить къ ному съ н*которьшъ наноромъ.

Водокачка. Для подачи воды для котла ;i холодильников!»
устанавливается насосъ. Насосъ можетъ быть или приводной или
паровой. Въ томъ случай, если можно воспользоваться водою, какъ
двигателемъ. то лучше поставить центробежный насосъ. Движете,
ложно получить турбиною. Водянымъ колесомъ трудно дать нужное
число оборотов'!., а потому при колеей приходится ставить насоеъ
обыкновенный, иоришевой. съ трансмиссш пли отъ крнвоинша при-
еажоннаго па валу колоса. На сторон* турбины то преимущество,
что она не боится подтопа, тогда какъ колесо при весеняемъ и
оееннемъ разлив*, а также и при лТ.тнихъ нанодкахъ не мо-
жетъ работать и на такой случай долженъ быть наготов* паро-
вой насоеъ. Если есть на завод!; двигатель, паровая машина,
достаточной силы, то можно пользоваться и ей для движешя на-
соса. Кали же евободнагп двигателя и*тъ, то ставить приходится
самостоятельный паровой насосъ. Лучипе насосы двуци.шндровые,
Вортиигтонъ.—упомянутый выше, „Автоматъ".Лучше брать насосъ
въ которомъ паровые цилиндцы больше водяныхъ, такой будетъ
работать при меньшемъ давлении, а это имйетъ большое значеше
при спуски пара отъ какихъ-лабо причинъ, какъ-то при экстрен-
ныхъ ремонтахъ. при чисткв котла и др. При выбор* насоса
нужно считать потребность воды въ часъ равною Г 2 0 0 — 1 5 0 0
вед., а потому выбрать стЬдуетъ съ запасомъ ведеръ -на 2 0 0 0 .
Нрп большей мощности, хотя насосъ вкачал* и будетъ не такъ

;»кономиченъ. но за то при тнхой работ* долгов*ченъ. !М«щу
т*мъ. взятый въ обръть и работающ!й полнымъ ходомъ. скоро
срабатывается и работаете уже совсЬ.мъ не экономно.

На водяиыхъ трубахъ, везд*, гд* только можно, нужно
ставить пожарный гайкн. Для -чего включается тройникъ
и кранъ на труб*, и пожарный кранъ съ ганкою на трой-
чатк*.

Реторты. Аппараты для разложения дерева стооплксь или
кирпичные или железные. Первые уиотреблялпег. раньше, но те-
перь, ввиду вздорожания топлива оставлены (но трудности нро-
гр*ван1н). Оистемъ жел'Ьзныхъ аппарато1п>-]н'тортъ существугтъ
очень много. Bci> mvb могутъ быть разд*Л1'НЫ на нншшаюшдоя и
невьпшмаговдяся. нзт. которыхъ ость горизонтальный и ость
вертикальный, круглаго, квадратнаго. нряиоугольиаго п омдьннго
с*чешя.

Самый просгЬГшпй тнпъ. это горизонтальный казанъ, обык-
новенно нрямоугольиаго сЛжчпя, не вынпмаюнийси. ?нс. 11.

Рисунокъ П.

При нагрузки такой реторты дрова нодшшти къ uWi на
тачк* или но рельсамъ и уиладываютея 2-м:( рабочими, уголь
ж»1 выгребается in. тушнлышкн, которые или иодвозитси но рель-
самъ или, меньшихъ размЬровъ. подносятся руками къ рстор-

тамъ.
Тамъ, гд* и*тъ механической силы, :»та система будетъ

<:амая подходящая, но только лучше съ овальньпп, с1»ч(чп'.''мъ,"
т. к. углы часто прогораютъ, да н при овальной <]>чрмГ"» слой
древесины значительно тоньше, а это обстоятельство даич. воз-
можность веста перегонку при бол*е низкой температур*. Нагру-
жать ее также удобн*е. При такой систем* ретортъ потребуется
для выгребания угля и нагрузки дровами 0 челои*къ на 1Л

т. е. на 3 куб. саж.
Въ смысл* затраты рабочей силы, эта система наилучшая,

но работа AID выгрузи* угля и нагрузк* дровъ. благодаря высо-
кой температур* казана и кладки, затруднительна. Ввиду чего
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приходится загружать не тотчас* по окопчанш шиш. а но некото-
ром* охлажден!!!. Такая потеря времени заставляет'!, или вести
гонку очень быстро или, при медленной гонке, загружать ре-тор-
ту одни* разъ въ двое суток*.

Не желая делать значительный просто», употребляют* же-
лезные решетчатый ящики, вдвигающееся въ горизонтальные ка-
заны. По окоичашн гонки, ящикъ съ горячим* углемъ быстро
выдвигается нзъ казана и помещается въ протпву-стоящш ту-
шнлышкъ, одних* с* казаном* размеров*, где по укупорке it
остываотъ. Рис. 12. А въ казапъ вдвигается другая [>f.-

Рисунокъ VI.

тотка сь уложенными заранее дровами. Такое устройство облег-
чаотъ работу не требуя времени для остывашя ретортъ, увс-ли-
чиваетъ нхъ производительность.

Неудобство такого рода приспособлен»'! выражается въ раз-
еыпанш угля и его логкомъ восаламсноши. особенна, если уголь
не вполне прокадонъ. Кроле того и самая работа значительно
удорожается, -если производится in. ручную, что бывает* чаще,
т. к. при подобных* устройствах'!, трудно прпмъ-шп'ь силу мт>-
miaro двигателя, а приходится пользовался передвижными дви-
гателям», работающими но столь продуктивно н требующими
лншняго надзора. Все это значительно изменяется ири массовом*
производстве, какъ напр, въ Vtn. Амер. Соед. Шт. или въ
Гсрман1н. гд'Ь расходъ на силу ложится не столь обременитель-
но, какъ въ нашнхъ мелкихъ пронзводствахъ.

Ввиду всего вышензложеннаго, на иашихъ русскихъ »аво-
дахъ казанъ привился безъ нодобинхъ приспособлен!!}, при чьмъ,
для облегчен!я работы ведутъ двухсуточную гонку. Особенно ояъ
удобен* тамъ, гдЬ уголь не ндетъ въ продажу, а сжигается чуть
же подъ казанами, т. к. выгребаше гребкоыъ угля, «иьно из-
мельчаетъ его. Что касается затратъ на двойное количество ка-

— 50 —

зановъ, то это уменьшается бол'Ье легкой конетруши'ей нхъ, да н
нервоначалышя затраты не столь обременительны, какъ лншшГ»
ежедневный расходъ на рабочую cn.iy.

Стараясь усовершенствовать горизонтальныя роторты, стал!!
устраивать нхъ выдвижными. Хотя -въ настоящее времн, nuoric
увлекаются такпмъ тшюмъ ретортъ. но мн не мо:-ке.мъ признать
пхъ выгодными. Во периыхъ, разъ реторта предназначается къ
гшемк4 нзъ печи въ горячомъ шцт,. она должна быть очень
прочной конетрукцш. Толщина желЬза должна быть значительно
бадве. Ч'кмъ у невыпииающихся. т. к. отъ pf.:{i;oii температуры
жел'Ьзо коробится.

Выемка ретортъ тгЪеть слыслъ лшнь щш томъ ycioniis,
когда взам'Ьпъ вынутой се-йчасъ же будить !юставл<чи1 реторта
наполненная дровами, въ нротнвиолъ случа'Ь печь остиваеп. и
расходъ на топливо увеличивается. Это обстоятельство трибусгь
значительно большн! комилектъ аппараговъ. Раз/'рузка торизин-
тальной реторты, допуетнмъ и остуженной, неудобна, уголь npit
«ыгребан1п сильно измельчается. Да и самая выемка н вставка
ретортъ тпебуегь увелпчешя рабочей силы, совершенно ни ч1;мт>
не оправдываемой.

Вертпкадышя реторти строятся невшшмающшея съ нагруз-
кой черезъ крышку и ссыпкой угля книзу. иевишшаю
ицяся съ ветавлясмымъ патрономъ и, вынимающаяся еовер-
шеано.

Нечего говорить, что иевннпмакчцаяся вертикальная реторта
in1 можетт, быть удобна но неудобству подъема дроиъ кверху и
загрузк'Ь нхъ. Некоторыми заводами ирактивуотся иодъемь д.|>онъ
^ловаторомъ и загрузка ретортъ дровами шишлешшмн м«мкч. но
N—10 вершк., которые прямо кидаются въ реторту: но :УГ<> и*>
можетъ быть рекомонд'овано. Во-нершлхъ удары о горячее iKf.rfc-
;sv> вредно отзываются на прочности реторты, во-пторыхъ. наки-
данные кое какъ дрова нм г̂отъ слшнкомъ много промежутков?,,
плохо прогреваются и не вполн'Ь используется объемъ реторты.
Но въ такихъ ротортахъ удобна ссыпка. Уголь свободно снолза-
етъ по наклонному дну реторты въ подставленный тушнльшшъ.
безъ помощи гребковъ, выходить крупный, а это обстоятельство
пм'Ьетъ громадное значен'ю тамъ. гд-fe уголь идсть въ про-
дажу.

Бод4е совершенный реторты ото выннмаюниигл. Но о нихъ
можно сказать почти то же, что было сказано о вынимающихся
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горизонталышхъ. Къ недостаткамъ можно отнести еще то, что
газъ, проходя чрезъ всю реторту къ находящемуся въ крышке
выходу. нм'Ьетъ еоприкоснозенш съ раскаленнымъ углемъ и раз-
лагается.

Какъ преимущество вертикалышхъ'ретортъ перед* горизонталь-
ными.—это более удобная выемка и вставка при помощи подъем-
ныхъ крановъ и возможность высыпать уголь перевертывая ре-
торту, обходись бе;гь гробковъ, сильно шмельчающнхъ
уголь.

Все такп это очень дорогой тпнъ не только по затрате, но
и но лкеи/татацш.

Исходя иаъ ш>шн'!фШ!<\гоштго обзора еуществующихъ си-
стемъ мы пришли къ следующему выводу.

Для кустариыхъ н. вообще, пекрунныхъ заводовъ наилуч-
шею епстомшо будетъ горизонтальная невынпмаюшаяся реторта,
овальнагу I't'ienin, съ суточной или двухсуточной гопкой. Здесь
Н'Ьтъ <'.южиыхъ приепоеоблешн. тробующнхъ оеобаго надзора и
ремонта: нетъ риска за рабочнхъ и самый экономичный расходъ
на рабочую силу, хотя, правда, работа трудна.

Для ааводовъ ];рупныхъ, гдт> возможно и желательно устрой-
ство всего полезна™, требующагося для доетижсшя лучшихъ вы-
ходовъ продуктовъ н для облегчешя труда, можно рекомендовать
слъ-дующее устройство.

Реторта не вынимающаяся.. вертикальная, обязательно оваль-
паго евчешл. съ выходомъ газовъ въ средней части и съ сып-
кой угля снизу. Реторта снабжается р-Ьдкимъ р'Ьнютчатымъ цплннд-
ромъ съ двумя железными полосами вместо дна, вставляющимся
въ нее. Несколько поперечно положенных1!) на выступы пол'Ьньевъ
зам1'.шпотъ дно цилиндра н не нозволяютъ высыпаться дровамъ,
при вертикальном* положешн патрона.

Загруженные дровами патроны подъемнымъ краномъ подни-
маются па моль, которая для удобства и сокращения работы но
поднято н перодвиженш ихъ въ горизонталыюмъ направленш.
расположена по окружности. Сила для подъема можотъ быть взя-
та ИЛИ отъ транс-Miiccin местной машины пли отъ отд'Ьльнаго дви-
гателя какого угодно вида, электрнческаго, теплового или
парового.

Размъ'ронъ реторты строятъ разнообразно. Въ смыедгв луч-
шнхъ выходовъ н моньшаго расхода топлива, наивыгодн'Бйнпй
тнпъ будетъ съ большею поверхностью нагрйва на данный объ-
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емъ. Т. к. тогда большее количество древесины' соприкасается
съ дымовыми газами; следовательно дрова въ, реторт!; Гпдутъ
прогреваться равном'Ьрн'Ье и гонку можно провести при сравни-
тельно, НИЗКОЙ температур^.

Конечно, при большой поверхности казана «'''uuik- пчплеть
на него и матер1ала, а потому онъ (л'тндетси дироя;-.1. но р:'зъ
произведенная затрата не должна страшить, е-мп тпи, устра-
няется значительный постоянный лшшнР расходъ.

Возьмемъ длн iipiiM't|)a реторту емкостью in. I куб. са;к.
Чтобъ удобно было ео нагружать и выгружать длина «! должна
|">ыть не бол'Ье (> арш.. тогда ;иаметръ «удетъ равеаъ 2А арш..
следовательно поверхность, считан оба диа, Судетъ ">+ кв. apiii.
Слон древесины, прогреваемый съ одной стороны 1,2 арш. Ре-
торта, емкостью въ !Д> куб. саж. будетъ иметь длину 4 арш.
при aiaMcrpt '1 цл\\. Тогда иоверхиопъ сь доииткамн равняет-
ся :••>!,4 кв. ар., т. с. на кубическую сажень 02.S кв. ajtin.

•Слон древесины, прогреваемый' съ oim-ii стороны 1 арш. Для
емкости въ '/* куб. саж. длину дли удобства можно допустить
:> арш., д]'аметръ тогда будетъ 1.72 арш.. поверхность 22 кв.
арш., а на кубическую сажень SS кв. арш. Слои древесины
О,SO арш.

Какъ видно, съ уменьшешемъ объема реторты, значительно
увеличивается поверхность нагрева и уменьшается слой
древесины.

Въ ретортахъ большого ддаметра, толстый слой древесины
препятствует-!, прогргЬван1ю внутри лежащихъ дровъ. ввиду чего,
чтобъ достигнуть полнаго обуглнван1я• всего количества древесины
въ ерокъ, приходится повышать температуру гонки.

При этомъ дрова, лежанця ближе къ поверхности цетор-
ты, ])азлага!!сь при ненормально высокой температуре, даютъ
значительно меньиий выходъ ценпыхъ продуктовъ. Устраиваемый
внутри жаровыя трубы слишкомъ затрудняютъ работу ио загруз-
];t ц выгрузке.

Чтобъ решить на какомъ размере остановиться, нужно со-
четать полезное д4йств!е реторты въ смысле разложении! расхо-
да топлива съ удобствомъ и экономичнымъ расходомъ рабочей
силы.

' ' Такъ напр, при работе съ ретортами въ \н куб. с. вре-
мени для поставки 1 куб. саж. конечно потребуется больше, а
следовательно и расходъ на рабочую силу значительно увеличит-



ея въ сравнепш съ крупными ретортами. Ташшъ обрааомъ. ма-
лыя реторты несмотря на ихъ относительно большую поверхность
иагр-Ьва, могутъ быть невыгодны. Ввиду этого привились реторты
емкостью l U и V. • куб. саж., д а ш ц я наилучнля резуль-
таты.

Роторта емкостью V-i куб. саж. горизонтальная будотъ
иметь сл£дующш размеры. Принимая д.шну дроиъ 1 (0 .33 с.)
или 1,5 арш., (0.5 с.) ечитаомъ длину реторты 3 арш. 2 верш,
( L 0 4 с.;. Впутреншй щамотръ такой реторты съ кругльшъ ск-
чешемъ 1.75 арш. (0,58 с ) . Но желательно слон древесины
сократить насколько возможно. Поэтому лучше сделать сечете
овальнымъ съ размерами вертикально 2 арш. (0,60.), горизонтально
1,5 арш. (0.50 с ) . При такихъ размерахъ садка реторты 6х-
детъ очень удобна и слой древесины, прогреваемый съ одной
стороны не превысить 12 вершк. ( 0 . 2 5 ) .

Въ горизонтальной реторт», .рис. 13 спереди приклепы-.
ваетея донышко, въ котпромъ делается выръ-зъ съ самаго низа

Рисунокъ 13.

въ I !,4 арш. (0,42 с.) высоты квершковъ 1 0 — 1 2 ( 0 . 2 0 — 0 , 2 5 с.)
ширины для загрузки. Вокругъ выреза приклепывается рамка \аъ
углового ж м ' Ь а J V s X ' ^ - ' Х 3 ' ' 1 " " - ^'ь образующуюся закраину
вставляется кришкя для укрЬнлен^япоследней къ раме приклепаны
ушки, Б'Ь которые встзвдяштся чокн, нрижимаю1що крышку.' Для yiqit-
плешя крншокъ иногда употребляются засовы съ болтами или откидныо
болты, но это не необходимо, т. к. безъ подмазки глиной обой-
тись все равно нельзя, а давлоше въ реторт* при правильно»
гонк'Ь так'ь не велико, что чекъ sno.ini достаточно. т4мъ болъ'е,
что съ ними легко и быстро управляется каждый рабочей, тогда
какъ ;;амазашше глиной болты нужно прогонять и завортываше
ключемъ гораздо медленнее.

Сзади казана \>;ь верхней части делается отверспе для вы-
хода газовъ. jtfaMCTp'b отверст1я долженъ быть не мен4е 10",
(0.12 с ) т. к. выводная трубка быстро заваривается угольной
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мелочью, которая, смешиваясь съ смолистымъ пекомъ при недо-
CMOTpt можетъ закупорить отвереле.

Противъ выводного отверсия приклепывается патрубокъ, со-
единяющей реторту съ холодильникомъ. Патрубокъ делается или
изъ толстаго жел-Ьза или нзъ чугуна.

Онъ быстро травится осаждающеюся кислотою. Мт-дный же
сделать нельзя, т. к. при частой чисте^ легко мнется и даетъ
трещины. Для суточной гонки можно рядомъ съ газовым* на-
трубкомъ приклепать еще такой же, закрывающими крышкою съ
екобою. По выгрузке угля крышка снимается и сквозь реторту
начинается тяга воздуха, несколько облегчающая нагрузку
дровъ.

Вертикальная реторта объема 0,20 куб. саж., съ вставляю-
щимся патрономъ должна быть несколько обширнЬе. Рис. 14

При длине задней етЬнки W apm. 4 верш. (1.0S ел. передняя
должна быть 4 apiii. 4 керш.. (1,42 с.) чтобъ образовать ук-
лоиъ для ссыпки угля. il,iaMCT[)'b делается 2 арш,)*( 1-' ' а 1 ) Ш -
(0,Н()—0,53) На верхн1й коясцъ* нагоняется кольни или изъ
углового железа, «ли чугунное съ нолями, которыми реторта под-
вешивается на край печной кладки, съ ушками для чем, и съ
закраиной внутри для крышки.

Крышку лучше делать мЬдную еъ желЪзнымъ кольцомъ по
краю, т. к. у вертикальной реторты крышка ио «бпгц'Ьвается, а
потому сильно травится. Особенность въ устройстве такой ретор-
ты иредетавляетъ дно. Дно должно быть наклонно и настоль-
ко, чтобъ уголь безпрепятетвешю сползалъ къ выходу. Для чего
оно д^лаотся несколько выпуклымъ внутрь. Передняя ст!;нка де-
лается несколько длиннее задней, въ ией вырубается отвереш
для ссыпки угля размеромъ вертикально s верш.. (0.17 с )



горизонтально 1 арш. (ОЯЗ с).Къ <т1шк1-> протшгь отворст^я при-
клепывается рамка нлн чугунная или изъ углового жел'Ьза, для вставки
заслонки, которая ставите» на глин* и прижимается также че-
ками.

Отводя1щй газъ, патрубокъ. у вертикальныхъ рстортъ де-
лается сбоку, къ средин* реторты или даже нисколько ниже,
чтобъ дать возможность газам'ь скорое покидать реторту, нмг];я
черезъ слои угля кратчашшй путь. Устройство патрубка то же,
что и въ горнзонталышхъ ретортахъ. Необходимая частая чистка
патрубка производится не нзъ казана, а чрезъ шгГ.шнш конецъ ого,
для чего патрубокъ разъединяется съ холодилышкомъ.

Реторты делаются тъ желт>за толщыюго 1

/ ' + - -"'.*" выни-
маюшдяся, и 'Vio" невышшаюшдиея. по но тоньше, т. к. тон-
кая скоро коробятся и на сгябахъ трескаются. Даже '. s" и то
въ хорошомъ устроиств'Ь допущена быть не можетъ. .'Leridii ретоь-
ты прн суточной roiiK'fc не могутъ прослужить и двухъ лт.тъ.

Листы соединяются на заклопкахъ и тщательно расчекани-
ваются. М'Ьета соедипошя лнетовъ, особенно у дншца. сильно
етрадаотъ отъ дМетв!я пламени.

Швы елъ'дуетъ располагать такъ, чтобъ первый лиетъ.
но ходу пламени, захватываяь слъ'дующШ. Этнмъ швы
частью предохраняются отъ огня. Дно ретортъ долж-
но быть выпукдымъ, тогда лучше не коробится. У вертнкаль-
ныхъ ротортъ должно захватывать краям» боковые листы, такъ
как'ь тонка у вертпкалышхъ ретортъ располагается подъ шшн.
У горизонтальных!, же. топка устраивается подъ нижнею частью
реторты и пламя выходя съ боковъ въ конц'Ь ея, наиравляющнх-
('н кпереди.

Патронъ, «вставляемый въ реторту делается
изъ 2-хъ крайнихъ же.тБзныхъ колецъ V 3 " X ^ "
д!аиетромь 1.У—1,4 арш., (0,08—0.4(5.) соеди-
ненныхъ между собою 3—4-ми вертикальными ребра-
ми нзъ тавроваго же.тьза 2)х(2)х( 1/У: ребро тав-
роваго жел'Ьза направляется внутрь патрона,
рис, 15 . Въ среднн'Ь, въ м'Ьстахъ стыка нол'Ьнь-
приклепываюгея при арншнныхъ дровахъ два, при
нолутора-аршинныхъ одно кольцо изъ полосового
желъ-за л/$у^8 ". Они располагаются на равныхъ
разетоян1яхъ, чтобъ концы каждаго ряда пол*нь-
евъ захватили бы половину кольца. КъРис. К

верхнему кольцу приклепываются 4 крюка изъ 7/$"-аго
железа для подъема. Вмйето дна приклепывается къ
нижнему кольцу 2 полосы углового железа- 2 Х - Х 1 / 4 " в ъ раа-
стояшн одна отъ другой, 1 иди 1,5 арш., смотря по длнпт, нол'Ьнь-
евъ. Закраппы образуемые угловымъ желъзомъ направлены одна
протпвъ другой, на нпхъ укладывается рядъ тонкнхъ нол^ньевъ.
которые и служатъ дпомъ патрона и преиятствуютъ выпаден1ю
дровъ изъ патрона при его нодъелгв. Въ ротортЬ же, обуглив-
шись, они надаютъ и ничто не препятствуетъ ВЫСЫПЕТ, угля, про-
изводящейся черезъ нижнее отверсто реторты.

-Р'Ьмотчатый цнлиндръ делается на 1" уже реторты. Такой
воздушный слой хотя и составляете некоторое препятсине для
нагрйвашя, ко въ то же время и регулпруетъ температуру, не
допуская перегрева крайнихъ кг ейнкамъ нол'Ьньевъ.

Для постановки патроновъ въ реторты служатъ лебедки
приводимый въ двпа;ен1е или въ ручную, или разиаго рода дви-
гателями. Ручная подъемка дровъ съ сравнительно дегкнмъ на-
трономъ но затруднительна и онастпость для рабочихъ не такъ
велика, т. к. стоять рабочему приходится далеко отъ патрона.
Но конечно машинная лучше. Машинная можетъ быть произво-
дима элоктро-моторомъ. тепловымъ двигателсмъ нлн же на-
ровою машиною, при носродств^ мостового или новоротнаго
крана.

Черт. 16-ii представляеть ностовый крапъ съ л.юктпомо-
торомъ. Зд'Ьсь печи располагаются но одной нримоГг лпник вв'-р-

IIOVHOU'b 10.

ху проходятъ два рельса, но которымъ катится тегЬжка съ бло-
комъ и моторомъ. Передвижеше вдоль печей производится :ип
механически пли неребпрашемъ легкой ntim руками. М<.ш.ть
быть п такое устройство. Рельсы прокладываются иоиечалъ. Пе-
редвижной щЗхгь сь лебедкой н тен.товнмъ двпгателемъ передви-
гается но ннмъ. Прн такомъ устройств*, пользоваться napoisoii
машиной нельзя.
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Интереснее и несколько экономично предлагаемое нами
устройство печей по окружности, въ центре которой, надъ общею
топкою, помещается новоротный кранъ. Кранъ снабжается тайке
лебедкою съ двнгателемъ какого угодно вида, или нолуташщечо
движете отъ главной паровой машины. Ц'Ьнь оп. лебедки про-
ходить по верхнему плечу поворотнаго крана; направляемая ро-
ликами и перекинутая черезъ блокъ. на конце плеча, цепь окан-
чивается кольцомъ съ 3-мя короткими цепями, которыми захва-
тывается натронъ. Вместо ц1иш можетъ быть уиотребленъ метал-
лически! троесъ. Подъемная сила лебедки должна быть I 2 5 иуд.,
цЫъ щи этомъ лучше брать 3/s", корабельную испытанную па
прочность. Передвижете крана въ горизонтальном1!, шшрпилеши
производится также машиною при помощи особаго механизма изъ
коничоскихъ шестеренъ Рис. 17 .

Тутъ же на печахъ ставятся малыя деревянные краны,
одинъ на две реторты для нодняия и отвода «ъ сторону кры-
шекъ, чтобъ дать возможность центральному крану взять натронъ.
Рис. J S .

Рисунокъ 17.
Рисуиокъ 18.

Тушильниви угля. Для охлзждешя и тушешя угля тре-
буются железные ящики-тушилышки. Они делаются или ручиыэ,
переносные илн устанавливаются на вагонеткахъ, или же,
для реторть вынимающихся, делаются подвесные вращаю-
шдеея.

Для маленькихъ переносныхъ тушилокъ желе»о берутъ въ
Vie", или 20-ти фунтовое размерь, ихъ 1 куб. арш. Такихъ
тупиглокъ для реторты въ 0,25 куб, с. нужно 6 шт. Передвиж-
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ные туншлышкн делаются более солидной конструкции Толщина
. железа берется въ 1/а ", Размерь пригоняется по объему

реторты на всю ея емкость. Такъ для реторть въ
0,20 куб. с. потребуется ящикъ следующихъ размеровъ.
Длина 2.5 арш., ширина вверху 1,75, внизу 0,75 арш., глу-
бина 1,15 арш. Верхтй край тушилки обводится угловымъ же-
л'Ьзомъ, образуя рамку, въ которую вставляется крышка, прижи-
маемая чеками. Ящикъ снабжается двумя дугами приклепанными
съ короткихъ сторонъ, для вращйпя. Рис. 19. Вагонетка состо-

Рисунокъ 19.

лтъ изъ рамы двутавроваго железа, снизу приклепываются нод-
шишшки для колесъ. На короткихъ еторонахъ сверху—поддерж-
ка для дугъ ящика. Для ретортъ вынимающихся, вывозтшхъ
изъ помг)яцен1я устраиваются тушилки неподвижные. Тогда для
реторты въ 0,20 куб. с. делается железный ящикъ разм'Ьромъ
J арш. 10 верш, высоты и ширины. Толщина железа х/8 ". По
средине крышки делается отверсие для нагрузки. размЪромъ
1 арш. 10 в - Х 1 -4 верш. Вв цонтре бъковыхъ стЬиокъ тушилыш-
ка .приклепываются шипы изъ 11/2 |'-аго круглаго железа, при по-
мощи которыхъ тушильникъ опрокидывается.

Холодильники, Для охлаждения образующихся нъ реторт*
газовъ служатъ ашараты-холодилышкн. Они могуть быть водя-
ные, воздушные и смешанные. Нъ кустарннхь заводахъ долгое
время были устраиваемы холодильники деревянные съ воздушнымъ
охлаждешемъ. Ло при настоящих!» ценахъ па дрова они не за-
служиваютъ внимаш'я, т. к. недобирают* массу цешшхъ продук-
товъ. Для ихъ улучшешя иногда делаютъ несколько мбдныхъ
холодпльннковъ, въ которые нанравляютъ неохлажденные въ дерс-
вянн'ыхъ колодахъ газы, кроме того жидкость изъ колодъ пускает-
ся по холодильнику. Но въ большинстве случаевъ деревянные ХО-
ЛОДИЛЬНИКИ сменили и заменили медными съ водянымъ охла-
жден^емъ. Медные холодильники по причине частаго засарнвашя
трубъ. строятся довольно разнообразно. Рис. 2 0 . Рядъ трубъ
расположенныхъ одна надъ другой соединяются коленами, кото-
рые ИЛИ привертываются болтами или надеваются на трубы.
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Рнсунокъ 20.

Система мъ'дпыхъ трубъ помещается въ общмп. деровшшомъ ба-
къ\ Для удобства чистки, труби пропускаются сквозь етйн-

кп чановъ наружу или всЬ ИЛИ
хотя 4 верхинхъ ряда и зд'Ьсь
у;ке соединяются колунами. Уст-
раиваютъ холодильники п такъг

что каждая труба Сонет. .!«-
биха) заключена въ отдельный ко-
жухъ, соединенный трубками для
перетекающей воды носл'Ьдователь-

холодильникъ по идей- эко-но

Рпсуноиъ 21.

съ другими. Такой
номичнео, но въ виду быстраго загрязнешя трубъ снаружи слизью
и грязью, они являются не практичными. Рис. 2 1 .

Выбирая размерь холодильника- не приходится пользовать-
ся теорптнчошгаъ разечетомъ. Д'Ьло въ томъ, что хотя при пра-
вильной гоик'Ь. для охлаждмня наровъ дающпхъ 3 5 — 4 0 пуд.
жидкости н 5-—8 пуд. газовъ несгущаемыхъ, холодильник?, ну-
Ж0П7. и неболыной, ио перегонку трудно пронести правильно. По
неосторожности, неопытности рабочаго и даже изъ-за дурного ка-
чества топлива; гонка можетъ идти елишюдгь интенсивно, въ
3 — 5 разъ сяльиЬе нормальпаго. Ввиду чего малый холоднль-
някъ не усн'Ьотъ охлаждать и будутъ потерн. Подобные растур-
кн {какъ обыкновенно называют! рабочие) всегда могутъ тгЬть
М'Ьсто при cyxoil neperoinrb дерева, такъ какъ регулировать топ-
кой, отапливаемой дрошиш, очень трудно.

31 ы рекомендуешь устраивать холодильники для реторты
0 , 2 0 — 0 , 2 5 куб. саж. при суточной гочк'Ь еъ охлаждаемой по-
верхностью не мен'Ье SO кв. футь. При двухсуточной гопй
можно допустить 5 0 — 0 0 кв. фугь. Низкн1Я, покрытия водою
ХОЛОДИЛЬНЫЙ трубы Д'Ьлаюп, пзъ м-Ьди толщиною 1/ie ". a
вверху и неиоврытыя водою кол'Ьяа въ J s". Д1аметръ трубъ
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Д'влаетея отъ 6" сверху, постепенно уменьшаясь до 3 " книзу.
/—-ч ОЬчйпе трубъ лучше делать овальиьгаъ к

I ) располагать ихъ горизонтально небольшой оси,
Ч^-д,/ (рис. 22] чтобъ струя жидкоети протекая по

Рпсунокъ 22. нижней части трубы, соприкасалась съ боль-
шею поверхностью ея. Ддя тон жец'Ьлн полезно нижнюю трубуразд'Ьлять
на нисколько рукавовъ. М/Ьдныя трубы спаиваются М'Ьднымъ при-
поемъ. На рис. 2 3 указано устройство наиболее практнчнаго,

Рисунокъ 23.

удобпаго для чистки холодильника. Въ чанъ иом^щеии 7 трубъ.
концы четырехъ пропущены сквозь ст$н«ш наружу. Трубы соеди-
няются конусными код'Ьнами, Кол'Ьна пм'Ьютъ гаирокш верхи! и
конецъ, }1;иЬвгиощ1йся на вышележащую трубу и НИЖШЙ y;sKiii.
входящш внутрь нижележащей трубы. При такомъ устройств1!;
н'Ьтъ нодтековъ'п соодинипя легки и прочны: достаточно намо-
тать намного льна на патрубокъ и плотно вогнать въ трубу. К<>-
л'Ьна надеваются на трубы дюйма па 4. Верхний труба холо-
дильника соединяется съ натрубпош. реторты на <(кгшщах'ь съ
откидными болтами, ддя удобства ри^вертывашя. Рис. 24 .

i_~i—

Рисунокъ -'4. 1'исуяокь 25.
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Неотъемлемую часть кяждаго холодильника составляете такъ
наз. разделитель.-—-кувшшгь или чакокъ служащш для отд/Ьлешя
газа отъ жидкости по выхогв изъ холодильника. Онъ можотъ
быть или и'Ьдиымъ или деревяшшмъ. 31'Ьдиые разделители it-
лаютъ часто ввид'Ь изогнутой трубы, въ верхней части которой
вцаянъ отводъ для газовъ. Рис. 2 5 .

Устройство такого- рода удобно и просто, лишь только при
неболъншхъ недостаточных!» холодилышкахъ, яри разгони*, газъ
ложетъ выбросить нзъ трубки застойную жидкость и выходить
наружу. Во избежаше этого, чаще д'Ьлаютъ резервуары большаго
размера. Въ этомъ случае разделитель имеегь видъ цилиндра
въ 8 — 1 0 " Д1аметромъ и около 1 5 " высотою. Рис. 20 . Въ
верхней части его, сбоку входить газовая труба, а сбоку въ ниж-
ней части выходить сливная трубка, при чемъ конецъ ея вну-
три загнуть ко дну, чтобъ образовать пщшлитеекш за-
поръ.

Деревянные разделители, рис. 27, имЬютъ вндъ двухдон-

Рису во къ 26.

Рлсунокь 27.

ныхъ кадочекъ, сдЪланныхь изъ 2"-аго теса, д.амотромъ вну-
три около 12", высотою дюймовъ 15 2 0 .

При большим» холодильникам мы рекомендовали бы изо-
гнутыя трубкц (гуськи), при ереднпхъ'же дере-
вянные бачки, требующю меньше ремонта и бо-
лее дешевые'

Для содоржашя холоднльниковъ въ чи-
стой, а сл-бдователыю и для сохранешя его
охлаждаюиюй способности, полезно не допу-
скать въ него густую, трудной пящую смо-

Рнс.28. ЛУ- Д л я з т о г о , между ретортой и холо-
. , дильникомъ устраивается ловушка въ вн-

Д'Ь .меднаго или чугуниаго резервуара. Рис. 2 8 . Осаждающаяся
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въ немъ густая смола стекаетъ въ ина--еетоящШ дегтярный резорвуаръ.
Такъ какъ подобное приспособление сильно разъедается кислотою
и, потому быстро портится его приходится д'1'.лать маесивиымъ.
напр. если М'ЬДИЫЙ,

 гго тодщина должна быть *Д '\ чугунный—
1 ". Для реторты 0.25 куб. саж. достаточенъ будетъ раз.дйръ
такой: Д1азютръ 12 ", высота 15 ". Къ верхнему краю прила-
жено железное кольцо, къ которому прижимается скобою и бол-
томъ массивная крышка. Съ боковъ имеются два патрубка, со-
единяющ!еся съ шлемомъ реторты и холоднльнпкомъ. 11атрубокъ
къ холодильнику доджонъ быть выше патрубка ведущаго къ
яиему реторты. Снизу соединяется 8-хъ дюймовая медная труб-
ка опущенная въ дегтярный чаиъ, при чемъ конецъ ся цоджонъ-
быть покрыть жидкостью, чтобъ образовать запоръ, недопускаю-
Щ1Й выхода газовъ.

При устройстве чугунааго догтеотд"Ьлнтеля. внутреншй раз-
мерь мо;кетъ быть тетъ же. Толщина чугуна 1 дюймъ. Но луч-
ню всего сделать несколько больишхъ размеровъ н выложить
внутреннюю поверхность кислотоупорными глиняными плит-
ками.

Плитки приготовляются гончарными заводами изъ кисло-
тоупорной глнны съ нобольшимъ колнчествомъ пшюта, который
сообщаетъ имъ способность противостоять иерсменамъ темпера-
туры, плитки съ шамотомъ редко трескаются. Для правильной
пригонки нлитокъ должеиъ быть данъ заводу чертежъ )»езсрвуа-
ра, но которому заводь лучню можетъ расчитать разм'Ьръ и фор-
му плитокъ. Укладываются нлптки на замазк'Ь изъ волокиисгаго
азбеста замешаинаго на силикате къ ОО°Боме. Замазка готовит-
ся нобольншми порщями, такъ какъ она оть воздуха затвор-
деваетъ, промещнваотся тщательно, пока всянрнмоть видь одно-
родной серой массы, безъ б'Ьлыхъ прослойковъ.. Въ такомъ виде
она наносится на стенку чугуна и на нее накладывается плитка,
пристукиваемая деревяшшмъ молоткомъ къ стенке н соседней
илиткй. На первый рядъ плитокъ наносится точно также второй,
не совпадая швами. Просушенная масса после 2-хъ дней ока-
мен'Ьетъ и делается настолько прочной, что служить годы не
размягчаясь.

За границей уетраиваютъ дегтеотд^литеди, заменяющ|«
собою дестиллящонннс аппараты, т. к. даютъ жижку более или
менее свободную отъ смолы. Они представляют1!, изъ себя видь
башенъ еъ полочками, на которыхъ и происходить разделен!О



смолъ по температур!» кнгйшя. Не mifci съ ними д'Ьла въ нрак-
тик'Ь мы не можемъ иц описывать ихъ. ни рекомендо-
вать.

Кубв для перегонки древесной кислоты. Какъ уже
упоминалось раньше перегонка кислоты MOJKOTX быть или только
съ разд4лея!емъ погона на кислоту и спиртъ, или съ одновре-
менной нейтрализащей кислоты известью. Въ томт. и другом-/,
случай тшъ и размзръ куба испарителя будстъ одинъ и
тотъ же.

Для перегонки кислоты, подученной ел. 1ООО куб. с. бе-
резовыхъ дровъ въ течение года, лучше нм'&ть 2 куба. Во нер-
выхъ, они но будутъ очень велики, во вторых* не будетъ про-
стоя всего завода во время случайиыхъ ремонтовъ. Вместимость
по 500 ведеръ наливки иди 000 вед. общаго объема, будетъ
достаточна. При разм. ддал. Т и высоты 7'. Рис. 20.

Риц. 20.

Куба могутъ быть сд'Ьланы пли изъ зйдн, или чугуна еъ
облицовкою кпелото-упорншш плитками.

М$дь на дно и крышку лучше брать '"До ", бока можно
сдЬлать ьъ 1/м ". Дпо .тучше, а крышку обязательно ставить на
болтахъ, тогда удобнее вставлять змЬевики и ремонтировать въ
отд-блыюсти дно, обичайку и крышку.

Пайка куба должна быть произведена м'Ьднымъ прииоемъ
средней кр^ности; можно паять г; на олов-fc. предварительно тща-
тельно облудивъ, иоставгшъ на закленкц н пропаявъ лампою.
Тотъ и другой способъ требуетъ большой тщательности въ испод-
нен(и. Въ средин'6 дна впаивается масснаный щтуцеръ д1амет-

розгь въ В дюйма, для спуска смолы. Къ нему привертывает-
ся медный трехъ-дюймовый кранъ съ сильникоиъ. Устройство
клаиановъ зд'кь не применило, т. к. можетъ присыхать смола и
приклеивать его. Въ крыши делается ла;п>, 16" ;цам<'трош.
чтобъ челов'Ькъ свободно могъ спуститься для чистки куба. Для
прочнаги нрикр'Ьнлешя крышки лаза, употреблпется чугунное
кольцо на которое развертывается м-(ць крьиики. Рис. .40. М1;д-

Рисупокъ 30.

uajj крышка прижимается болтомъ, нройущенннмъ сшкш, коро-
мысло, yiqvbii.ieiiiioe- з>ъ уптахъ чугуннаго кольца. Болть ;umpt»-
н.ь'нъ въ кршик1> гайкой», «виду чего при отвертыиашн еп».

KjiutHiai иодннмается.
Для выхода иаровъ въ крмшкй куба внаиват-я угодный

штуцеръ д1ам. 4' !, высотою 8 ". Кубъ устанавливается mi 4
или 5-ти прочныхъ ногагь. };оторня делаются или нл. трубъ. или
и;п. тауровыхъ балокгь гъ нашутнми кнутрг. концам», .чзч> ш?то-
jii.iv!, верхн'м! о«ертиваотсл п (рлапцемь. а шглгнли съ Гмлтомъ.
8iu;pt»n.ieiiii<on. in, доров!!Н1Н)Мъ или \Ш}»ннч\!омъ сту.тЬ.

iloT,orj)tnanie куба производится наром'Ь при HOMOHHI :1М1Я-
Г е т делается изъ цъмып»-

' 2'..2-й
1.1/а дюйма. Толнншу

("Пикни, труб'/, лучш!.' брать in» 5—6 мм. Ояъ
на ,!,nt аппарата на нодкладкахъ ноддсржнпаыщихъ
дномъ на разстояиш 0 ". Длина лЛ'вика для куба
вед. должна быть tie меВ'Ьо 120 т. е. ?ъ новерхноетм tmn>t>-
ва около S5 кв. Футъ. Впускъ н выпускъ нароиоп трубы устра-
ивается или, въ бокахъ или въ крынгк!; аннарата. нр» чсмъ vi,
стенкой аппарата С1ф1шляются трубы при inntoinfj «'||>оизовыхь
гаекъ, или нропускаютъ сквозь припаянные м1цные штуцера и
напаиваютъ шш'Ыы. которыя свертываются уже п

iloT,orj)tnanie куба р д р
ии;п. Спирильно сосиутыГ! подогреватель делается изъ
т:шутыхъ М'Ьдныхъ трубъ вшшалъ' 4-хъ дюйлотлх
днн'Ьюныхъ въ средин!', и къ тгонцу иъ 1.1/а дюйма.

5 6

въ
«ахь
500
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Для иравильнаго спуска нзъ змеевика конденсационной воды ста-
вится конденсацшнный горшокъ. Вода и избытокъ пара, прово-
дите)! изъ горшка нъ подогреватель питательной воды для котла.
Для npoistpiai работы горшка, на отводящей трубки ставится
троШшкъ еъ краномъ. Открывая его, иаръ и вода устремляют-
ся наружу. оснотр'Ьвъ. кранъ закрывают!- и вода ндетъ нъ подо-
греватель. Для окончательной выпшкн нзъ дегтя кислоты упо-"
треблшотг/ сырой паръ. пропускаемый по трубке черезъ крышку
до дна кума. Дим. трубки 1 ".•

Если роль куба- разделять погоны съ содержашомъ спирта
л yi;cycuoi'i кислоты безъ насьпцеи!!! последней, то газы отводят-
ся въ систему 4-хъ тарелокъ UiicTopiyca, сь водянымъ охлажде-
шемъ (Рис. Hi) дт.четромъ 8 0 " . Или in, колонку съ 10-ю
глиняными штамп и съ ;!.-ii тарелкой IhicTopJyca сверху, слу-
якицею дефлегматоромъ. Тис. :>2. Последнее устройство нолн1".с
отдели!>-П) смолистые погоны. По отпшк'Ь спирта вода изъ таре-
локъ спускается и нары кислоты ндутъ узке 'безъ задорагки или
чре:гь тарелки, или отводятся по другой труби, помимо колон-
ки, черезъ кранъ изъ красной м'Ьдн.

Рис. 31.

Дал'Ьг', на пути газовъ noc.it. дефлегматора ставится холу-
дилыишъ, состоящ|'й изъ. змЬевикомъ согнутой трубы въ 2Х>
тдаметромъ ir длиною около 120 Футъ. Змъ'овнкъ-холоднль-
никъ помещается въ деревянной-!, или желъ-даомъ резер-
ъщй.

Въ томъ случай, если одновременно п> перегонкой жизскн,
производится и ея наенщешо известью, устраивается т. называе-
мая трехкубовая система.

Тогда кубъ-иснарнтельсоеднняотснсъ двумя кубамннасытнтелямн.

Рис. 3 3 . Въ этомъ
лишне,

устройство Дефле]'.матч|1а IW-

Рпсулокъ 33,

Первый насытитель можотъ быть ;колъ-:шымъ съ м1;диои>
крышкою, т. к. поступаншце въ него пары уксусной кислоты
сейчасъ же нейтрализуются и не могутъ разъ'Ьдать стЬтигь. По
разм'Ьрамъ кубъ можетъ быть устроеиъ различно, т. к. раз.ч!;ръ
большого значешя не нм'Ьетъ. Б(»обходидю во нзб'Ьжаше неребря-
сывшпя содержимаго дать ему достаточную высоту фут. (5. при

гуаметр'Ь въ 5,5 футъ. Такой кубъ при наливк'Ь известкован)
молока слоемъ въ 10" для нейтрализации всей, "содержащейся
нъ ш'паритол']; жщкостн. нужчю будетъ на.ипъ раза три. что
вполне удобно.

Tpoiiii кубъ служитъ лишь для улаилнвашн-остатковъ ук-
сусной кислоты прошедншхъ второй кубъ незадержанными, что
нмеетъ .место въ конце насыщешя налитого въ 1-й насытитель
известкован) молока. Поэтому онъ делается значительно меньше
ие]»ваго. .Высотою око.го о\ д1аметромъ 'в,о\ Слои молока дер-
жится въ немъ на 8 " . Этотъ пос.г1;днШ пасытитель можно де-
лать весь железный, т. к. въ нарахъ уже не можетъ быть ки-
слоты.



Оба насытителя нмЬютъ одинаковую форму цп.шндровъ,
первый еъ выпукл шгь дномъ, для удобства, спуска годержимаго.
Въ средин'!; дна делается штуцеръ еъ крашшъ въ 2 V 2 " . На
крьшнг); устраивается лазъ для чистки еъ крышкой той же кон-
струкиш что и у куба испарителя.

На труб'11 соединяющей кубъ испаритель съ першить насы-
тптелемъ. обыкновенно въ 3 " Д1ам.. ставится 8-хъ дюймовый
щишъ, зйигграюшдйея во время загрузки насытителя. Труба отъ
крана проходшъ до дна насытителя и. или сгибается на днъ-
кольцомъ съ массой 3 , У -овыхъ дырочокъ на дижней поверхно-
сти, пли мйдньшъ колнакомъ съ отверенямн по его нижнему
краю. Рис. ; !4. П:?ъ крышки нерваго иаеытителя, отводящая

Гнеуиокъ 34.

нары труба въ 2 ! .," д1ам., идетъ на дно второго насытнтедя.
оканчиваясь такшгь жо распредъ'литедемъ. Второй -насытитоль
ставитги несколько выше порваго, чтобъ можно было перепускать
растворъ иъ nepnuii наентнтель. Пзъ крышки второго яасытнто-
м ОТШЦПЩШ нары труба ш> 2" д!ам. ндетъ уже къ вышоопи-
мннолу х»л«днлш1ку .(,,(!! оклазкдошя спирта.

'Гаь'ъ шип, ?ящ>п> ncimpimrai логчо ик'лоты, то онъ отхо-
дил» т . iiepisw ноловинч; гонки, втщ чек, чтбъ не охлаждать
напрасно воду, «дутую во 2-й подопшг!; гонки, на отводящей
Tpyif, .между иасытшч-ломъ и холодилышкомъ ставится Т]»охход-
нын !ф;ш?.. сообщаюки'и аинаратъ то съ холоднлышкомъ,
то съ труГюй." внвод)«цгй пары воды иаруягу. за станку
'.шиш.

Кппъ кубъ iicttapuTiMb, такъ н иасытителц снабжаются во-
домерными стеклами, для оцродДжчш! высоты наиолниия. Для
чете» употребляют/, иодомйриые краны, лучше съ сальниками, для
стоколъ въ "'•//' наружиаго диаметра. У испаригедьнаго куба
лучни' делать дв-fc пары краиовъ съ двумя стеклами, чтобъ стек-
ло было не слшнколъ дшнно, а потому ломко. Въ наеытнтеляхъ

достаточно одной пары съ однимъ стокдомъ. 11нжн1и кранъ ста-
вится па'высот'Ь 6" отъ дна, ч-гобъ не засарнвался накопляю-
щимся на дн'Ь куба нескомъ. Bopxnift на pa:feToaniu 14/ г оть
нпжняго. Hnaniio краны должны быть снабжены отверсп-
ями i!aj)j';s.y для прочистки, закрывающимися пробками на
р'Ьзьб'1;. или прямыми краниками.

Система кубовъ можетъ быть и нзм'Ьиепа. Так'ь нанр. мож-
но делать оба иасытптеяя равными и сообщить трубами ихъ съ
«(•парнтелемъ и между собою, Тогда, на газовой труб'!; испари-
теля ставится трохходннй кранъ. соедппяющш кубъ то съ од-
нимъ, то съ другимъ насытптелемъ, которые работаютъ ионерс-
м'Ьшю въ очереди. Такъ, если въ одшгыцетъ газъ im> испарите-
ля, то нзбыт'окъ газа шь него поступаегь въ другой на св1;и-:ео
молоко: пасытнвъ норный, снустивт. нзт> него растворъ, птюл-
пяють агЪжикъ молокомъ, и переводить газъ въ другой, а нзъ
него уже въ первый.

Преимущество такой системы заключается въ томъ, что ко
время заправы иасытнтеля не приходится останавливать испари-
тель, какт- ;>то необходимо въ первой систем1!;. Но тробуогь боль-
ше крановъ и хлопотъ, т. к. каждый разъ разгружаюнуйся
иасытитель долженъ быть выключенъ совершенно.

Можно устроить по д«'Ь пары насытнтолей <иъ одного
испарителя. Но рекомендовать такое устройство не можемъ. счи-
тая за лучгное устраивать два, испарителя гшлолшш, pa;s.Mt>poin,,
но. уьмзапны.чъ уже раньше нричишш..

Ф и л ь т р ъ - п р е с с ъ . II»i. прибором, носльдш'.ательион \щ\а-
работин р;и"гио))а получениям ш. шичятител'!'. мы ушппшемъ о
фильтр!;, пронуствв'ь устройство отстойппковъ, т. к. н.чь ненуж-
но заказывать на сторон'!;, а «со устранкнощееся дома мы шш-
шемъ Ш1И.11.

Птакт, отстоянный раетворъ поронша, несмотря на видимую
прозрачность, пропускается еще сквозь фильтръ-прессъ дли уда-
ления остатковъ легкой мути, состоящей иаъ свободной извести,
глины I! мелюш, частой смол;,;. Фпльтръ-прессъ можетъ быть иди
чугунный пли лериипншй. Hoe.Tianifi, достаточно ирочинй п
удобпыии ошшкмъ.Ркс. 3 5 .

Фильтръ-проесъ состонтъ гигь станка въ четыре бруса, дли-
ною 21,'-' щч. шириною 15 верш, между брусьями » высотою
10 вершк.. также между верхппмъ н нпжнимъ брусомъ. Въ про-
странств!; между брусьями вставляются деревннныя, прочно свя-
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Рис. 35.

;!<шныя рамки, въ 1 верш, толщиною, ширины снаружи, 14
jsi'pm. и длины 2 0 «ерш.; рамки дълаются съ разгородками от-
Д'влямишш внутри рамки два канала. Рисунокъ 30. Вь полови-
ну рамокъ съ об'Ьихъ еторонъ връ-зываютея деревянные брусочки

8f>.

трехгранно!"! формы. Эта часть рамокъ сообщается съ меньшим'ь
ш ш о з г ь и mrkort трубочку наружу. Въ другой ПОЛОВИНЕ ра-
мокъ дЪлаижя о т в е р с т сообщалищя верхне- шдйщеше съ ши-
рокнмъ каиаломъ, Оонрикасающтея края рамокъ обшиваются по-
лоскою сукна, ('обираются рамки попарно, между ними вставляет-
ся или сукно или фланель съ прор'Ьзамн протнвъ княсшгхъ кана-
ловъ. Ряжи пиорху тг1;ютъ железные заплечики, которыми они
подвешиваются па бр\съ станины. Оъ неродной и задней сторо-
ны приставляются доски, изъ которнхъ одна неподвижна, чрозъ
нее проходить две трубки въ l V 2 ". одна служить для подачи
раствора, другая для обратнаго хода воды при промывке. Посл'Ьд-
«яя направляется протнвъ малаго канала. Передняя доска виситъ
и передвигается isiriscrb съ рамками прн помощи винта. Жидкость
подается въ фнльтръ наеосомъ или инжокторомъ.

Профильтропатшй растворъ идетъ въ упарку.

Упарныя сковороды. Выпарка раствора производится или
гольшъ огиемъ или паромъ, въ зависимости отъ чего применяют-
ся гЬ или друпе аппараты. Чтобъ суцить ч4мъ выгодн-Ьо отапли-
вать сковороды, приходится считаться съ поверхностью нагрева

— 7 9

парового котла. Собственно за паромъ то преимущество, что по-
рошопъ получается лучше, здесь хгЬть пригоршня массы. Прн
огневой выпарке устраиваются большею частью железный сково-
роды. Для лучшаго нспользовашя тепла ихъ нужно лелать съ
возможно большею отапливаемою поверхностью. Удобный размЪръ
ековородъ 6 Х ^ Х ° Д ) 6 арш. ( 2 X 0 , 6 6 X < V 2 2 саж.) Такихъ
«•ковородъ для выпарки порошка съ 1.000 куб. са;к. дровъ нужно
три.. Стороны скозородъ склепываются на угловомъ

1 ".10 и тщательно
у

расчеканиваются Рис. о 7 .

in, 37

Толщина жо.т!ш обыкиопенно берется ;i it; ". Къ верхнему краю
для прочности приклепывается рамка пзъ углового жсл1;за
l 1 /^ дюйма.

Нелишне упомянуть, что лучшее нсиользова1ао топлива,
всегда будетъ въ тщербъ пропзводительвосш дапнаго аппарата,
ввиду чего, принимая во вннмаше, что устройство лиганяго ан-
парата въ большиястзЛ случаевъ быва'етъ дет"в;!е. ИОЯСРЛЦ систе-
матическое излишнее расходование топлива, лучше ставить лпш-
Н1й апиаратъ.

Яаровыя сковороды могуп. быть только п ii;ij)Oiwio рубаш-
кою, но ни въ какомъ случай но съ тгк'внкамп. такь какъ тру-
бы, покрытый норошкомъ не могутъ быть хорошо очищаемы, а
потопу не ирогр'ввають маесу. При обог])Т>впн1и паромъ могутъ
быть устраиваемы м^дння сковороди съ ;кел1'.;«Ю!0 рубашкою.
Форма ековородъ произвольна, можно Д'Ьлать или круглый Д1ам.
З г / 2 арш., нхъ нужно три, или прямоугольный, корытообразный,
съ размерами 0 а р ш - Х - арш.; такихъ достаточно. 2-хъ. Глу-
бина д'Ьлаетея по обнчк'Ь 15 ". Выпуклость дна для прочности
лучше больше, около 1,5 ". Такъ какъ ч');мъ уже, гьмъ овалъ
будетъ круче, то сковороды прямоугольным будугь прочнее н
долговечнее круглыхъ. Для удобства разборки ' для ремонта,
лучше обичанку съ рубашкою соединять на фланцахъ. То.ицииа
м%дн для упарныхъ ековородъ берется \U ".—железа Я:Ю '.'.
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(Рис. 38.) Преимущество м'Ьди въ томъ. что мт>дь лучше про-
водить тепло, кромй того, при кпе.юмъ раствор!;, уксусная ки-

Гиеуиокъ *>>3.

слота растравляотъ жел'Ьзо. окрашнваетъ раетворъ, а зат'Ьмъ и
норошокъ въ черный двт.тъ. Хотя качество порошка этпмъ но
изменяется, но въ продаж1!;, при суждеиш но виду, это обстоя-
тельство можетъ быть истолковано въ дурную сторону. Но такъ
какъ, кислая реакщя раствора недопустима, то ггЬтъ нужды
считать обязательным'!. и устройство мт-дпыхъ скоио-
родъ.

Упариыя сковороды снабжаются паровьшъ вентнлемъ въ
2" и 1 1 Д дюймовой исходящей трубкой съ протпвуиоложной вхо-
да пара, стороны, соединенной съ конденсацшшшмъ горшкомъ.
Конденсащонная вода, какъ и въ иерегоиныхъ аппаратахъ,
ндетъ въ сборннкъ для иитатя парового котла.

Итакъ мы описали устройство нсобходнмыхъ аппаратов*!, для
нолучешя порошка.

Теперь укажемъ как!о требуются для очистки
спирта.

Спиртовые а п п а р а т ы . Обработка спирта можетъ быть
разделена па двг1> стад»!. Первая,'—это очистка спирта отъ
с.молъ и вторая,—окончательная, полная ректнфикашя. т. е. от-

— S1 —

Д'Ьлошо сипртовъ выше шишщнхъ. Для первой кубъ можетъ
быть же.тЬзйьн'к т. к, сипртъ п«ступам)щ1и въ него предваритель-
но насыщается известью, а потому ничто не можетъ действовать
на СТЕНКИ куба.

Для переработки спирта, нолучаемаго въ сутки при взятой
нами для придира переработки 1ООО куб. с. березовыхъ дровъ
въ годъ. потребуется анпаратъ д1ам. 5,5', высотою 4.5 ' вмЬщаю-
ицц около 150 вед. Такой кубъ будетъ вырабатываться одинъ
|)азъ въ сутки. Же.тЬзо для аппарата берутъ "/i« ". Крышка
привертывается къ обичанк'Ь на фланцахъ (рис. 39), снабжает-
ся люкомъ для загрузки и чистки. устро(!ннымъ также, какъ и
у не|)егтшаго кнелотиаго аппарата. Дно делается ьчшуснымъ.

'.' г

eferi--?v.

•*' Л "

T-Ji" r f

Рисунокъ 39.

чтобъ смолистый остаток!, легче еползалъ къ выходу, устроенно-
му внизу аппарата н закрывающемуся или крышочкон* с« скобок»
н болтомъ или крапомъ въ 21/г" съ салышкомъ.

Подогр-Ьваи!»1 производится паромъ при помощи паровой |iy-
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башки, которая дъмается изъ же.твза въ 3/ю ", толщиною и со-
единяется съ обнчкою куба mrtcrt съ доиышкомъ на общемъ
флянцъ", внизу же со штуцоромъ при помощи крепко навинчиваю-
щейся ганки съ лентачпою резьбою. Паровой вентиль на входя-
щей труб* I1/,, ". Исходящая изъ парового пространства трубка
1 ". сообщается съ конденсаидоннылп, горшкомъ.

Дли спнртовыхъ аппаратовъ можно пользоваться исходящим'!,
паромъ нзъ упарныхъ ековородъ. если пропустить pro чрезъ
перегреватель.

Кубъ соединяется съ колонною наполненною дырчатыми по-
личкаин.

Роль колонны раздъмшъ шмтъ на нисколько слоевъ, но числу
полочгкъ. и:п. которыхъ каждый верхшй, ость конденсат'!) наровъ
нижпяго. а потому съ меньшей, нротнвъ нпжпяго температурой
Kirrr̂ uiu. Строятъ нолочки разнообразно.

Лучшими, ввиду назнач<чнн нолочс1гь кипятить каждую вы-
jut.* лежащую, будетъ съ ctT)>io мелкнхъ отвергай въ впдт, сита.
Ташя сита д1ам<'тромъ иъ дашюмъ случа1; къ 20 '', имйютъ не-
большой отворотъ. которымъ припаиваются или только плотно при-
катываются къ ггГ.икамъ колонны. Сита делаются нзъ тонкой мт,-
ди. снабжаютс!! припаянной in> одной сторон!; чашечкой. д1ам.
4 ''. глубиной» 1\--> ". Ближе 1,-ь другому краю нринанваст-
ся трубка т, 2'/.," ;цал. и (j1/*" длиною, выставляющаяся еверхъ
сита на 1/ч ". Bci- остальное и]н»с.транетво на дис1."Ь усЬшю от-
вс|1ст1ями въ 1У ;пам. !п> разстоян!!! 3/s" одно отъ другого.
Рис. 4-0. С'иип къ ciixd; нрштпваютея три пои;ки но 5" кото-
рыми каадос сито стаинтся на ннжо .кчкщчч и г!;мъ соблюдает-
ся правильное нх'1» полож'чпе горизонтально.

Рнеупокъ 40.
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При установк!; колонны трубочки выше лежащей ситки вхо-
дятъ въ чашечки сита ниже лежащего.

Для очистки спирта и одновромоннаго отдгйлен1я ацетона,
колонка нужна въ 10 ентъ снизу д1ам. 25" и 20 ептъ выше,
.цам. 10'' . Соотв'бтствующаго ситамъ Д1аметра колонна делается
также изъ тонкой мт>ди въ 1;'i6 ".

Она. для удобства ремонта куба ставится въ сторон'];,
чтобъ крышка куба могла быть снята безпренятствонно. Къ ко-
лонки ведетъ съ крышки аппарата медная труба въ 3" д1амет-
ромъ. остывш1й же въ колоши погонъ стекает?, обратно въ ап-
паратъ по 2-хъ дюймовой изогнутой труб'Ь сообщающейся съ ку-
бомъ также черезъ крышку. Обыкновенно колонна составляется
изъ звепьевъ по 3' длиною, соединяющихся между собою на
флшщахъ. Роль ептъ, главнымъ образомъ, отделить постепенно
чистый сшгртъ отъ масляшк'тыхъ, осмоляющпхея нродуктовъ су-
хой перегонки дерева, а следовательно частью сконцентрировать
его. Но главную роль въ ОТДБЛОНШ ВОДЫ играетъ д^флегматор-ь.
Устройство дефлешато])а бываетъ разнообразно, хотя система
его большого значешя не тгЬегь. а потому мы предлагаем'!, про-
fribiiiiiiii Д1.ч|)легматоръ. дающИг прекрасные результаты-—зм1;е!шкъ.
Для колонны указанных!. разм'Ьровъ нужно зм'Иевпкъ пз'ь дпух'ь-
дюймовыхъ м'Идныхъ трубъ. длиною 43 футъ. Толщина етт.иокъ
трубч. 3 мм.

Дефлегматор'!, устанавливается въ желъ'зиомъ или дс|»енш1-
номъ резервуар];. Продукты не охлаяеденние въ нсмъ отд'[;лшот-
ся отъ охлажденных'!, въ особомъ раздИлител!; изъ .\г1цп. IIMIIKI-
щемъ вндъ цилиндра ;ма.м. о ". длиною 15 ". съ тремя патруб-
ками. Первый 2-хъ дюймовый патрубчк'ь внаивается in. боку
«то и соединяется гь лдмрлегматоромъ: жидкость нытекакицая изч,
цосл'Ьдннго сте);аеть но I 1 / , дюймовому патрубку и изогнутой,
для получошя "1'ндравлпческаго запора, труб); въ колонку. Пары
же не охладншн1ося, направляются но 2-хъ дюймовому патрубку.
вверху разделителя, въ иижт'й холоднльннкъ. Холоднльннкъ mrfc-
t-тъ вндъ ;ш1;евнка. такого же устройства, какъ и дефлегматоръ
и такого же разч1;ра.

Для пнташн дефлегматора и холодильника водою, прово-
дятся или 2 трубки по 1 ", или вижин! холоднльннкъ заклю-
чается въ жслъ'зннй накрытый резервуаръ п. вода охладнвъ его.,
поступает'!, in. дефлегматоръ. Теплая вода лучше- для отд1;лец!я
спирта, т. к. не даетъ рёзкнхъ толчковъ. но зд1;сь температура
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воды изменяется со скоростью ш-течешя дестиллита изъ холодиль-
ника, а потому необходимо на исходящей чзъ дефлегматора тру-
6% ставить тормометръ и регулировать виуекомъ йоды но пока-
зашю термометра, наблюдая, чтобъ температура исходящей и.п.
дефлегматора воды была неизменяема. При такомт1> устройстве \»>-
ды расходуетен меньше.

Холоднлышкъ оканчивается прнСЦншъ для измерешя плот-
ности деетиллята. Прибо])ъ зтотъ (Рис. 41.) обыкновенно медный.

twherb видь цилиндра, высотою 1.4 ". ,цаме-1-
ромъ 2 1/ а ". Нижняя его часть соединяется п,

| трубой холодильника, «-верху которой, въ ко.п;-
! irfc. н]>ипанваотся трубка иъ 1" диаметр, для от-

вода воздуха. Несколько ниже ие-рхняго края ци-
линдра припаивается воронка, имеющая перхшй
край квадратной формы сг[> ободкомъ, образую-
щщи» канавку а, застоемъ 'жидкости. Край ворон-
ки долженъ быть на уровне воухиш'о кран ци-
линдра. Снизу воронки штнваетея трубка д.-т
«•текашя десшллята въ I дкиЪчъ д1'ам<1тр. ЗатТ.мч»
Д'Ьлается стеклянный фонарь нм'1ионцй впдт. yet-
ченной пирамиды, высотою 12 дюйм., подъ ко-
торымъ могъ бы поместиться сииртодгетръ. Ниж-
шшъ цраемъ колпакч. »ет1;ляетси въ канавку ио-

ронки.

Для 01,'оичателг.ноГг ректифШиПан спирта устраинается аппа-
рат'!. таких1!. /№• [шм'Ьронъ, каи'ь и д.1Я первой гонки, по in, mt-
ду KIKMOU peaiiuiii нагрузки, оич» долженъ быть медный им x.v-
лЬжйп. шмшаннныГг внут|ш стшцодп, (5—О-тифунтовымъ). Очи-
ctiioii г,у(п, можеп. пып (ют'р'Шемъ ;.!м1;евш;омъ. -Зм1;евнкъ ir.n.
мйдшш Tpyow in, 11.:„" ;s,ia.\i.. при тн.шпш'!; crhnoin. Я мм.. д,ш~
«от Л<> фуа

XJ
1'ис. 41.

у
Для сииртоваго отд1;леи1ц необходимы ещи сборники дистил-

лята, JinTopue могугь быть жел'Ьзшлс въ : !/in" толщиною съ Tiua-
тельно !(роче(иШ(!ННЫ.ми ниши, герметически закрытые или д«'-
р1Ч»ишыо двудонные чаны.

Для шикай» обо()удоваш'я завода, потребуется еще н'Ьеколь-
i;n шг/Ке1;то|иин» для перекачш>ан1я жидкости, что зпимситъ тъ
;̂ifiiit.i«ii;t4iiH аиларатовъ. нсиользова1ня самотека и пр. одним!,

слопомъ. УТИ приходится решать на jdscrt. Очень удобны дли
подобным, цт.ли"! пароструйные злеваторн Картинга.
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Паро и водо-проводъ. Еще. изъ сдесариыхъ работъ.

•нгтастся сказать о паро и водо-проводахъ.
Нароироводъ лучше вести въ виде общей трубы, ответвляя но

iit.pt, надобности отростки къ аппаратамъ. т. к. въ общей тру-
б'Ь при меньшой поверхности, меньше конденеацш пара. Для
производства въ 1000 куб. с. нужент. наропроводъ въ 4 дюйм.
д1аметр.. если давлеше пара въ котл'Ь 5—(5 атмосфера. При
меньтелъ давлонш и iuipm'))%B'b пара, паропроводъ должонъ
быть соответственно увелнченъ. Обыкновенно на наровомъ котле
ставится тройцнкъ съ 6" на 4 ". Лзъ одного конца берется ш\п,
Д.Ш парового насоса, пнжекторовъ и машшгь, изъ другого въ
дестнллящошюе отделеш'е. На паровомъ котле ставится главный
вентиль. затЪмъ на каждой трубе свой самостоятельный.
В-нтиль, ведущш къ дестнллящоннымъ. кубамъ лучше, ставить
распределительный, даюнуй определенное д;шлен1е. Копструщй
нарораспределнтедьпых'ь вентилей несколько, но не мнопе рабо-
'Trtiorj. удовлетворительно, особенно при еыромъ паре. Поэтому
лри выбор'Ь нужио посоветоваться съ снещалистомъ. Д1ы. лично,
иредночнтаемъ пружинные распределители работающим'/» ги-
рями.

Всегда одно определенно!1 давлеше очень необходимо при

работ!-, колоипыхъ аппаратовъ и аниаратовъ п> паровыми рубаш-

кам».
При большим, разстояшяхт. въ нароироведъ нужно вклш-

Ч11Т1. согнутую кольцомъ толстостепную медную трубу, которая
при расширит! паропровода on. иагренашн IIJ»Y»KIIIIHT'J» И Г1;МЪ
нр'Мохраши'тъ свертки on. раетяжешн.

'Грубонровод'ь иодвешпмается на железным, кронштейнам, и
Ш'.Х'ПГП съ уилономъ. чтобъ въ случае зимннхь истановокъ ш-
•и'таналось въ нсмъ воды. Снаружи, по избежан'!!1 охлггл^ъчпп.
т[л'бы оймазынаются изолирующей iiaccoii пли нзъ азшч'тагьгли-
Hi)i'i ПЛИ ПрОбКН, Г.ЮеМ'Ь 1П, I 1 ' . , " . ПЛИ OUMilTUWlloTCil ВШ1Л«-

UOM'I). 'HH'pTbii'.iiKfl'i'it .vn.ifniMi. и окцашннаются маслиною краской.
Kpovit того, iU'WU. где паронроводъ н.и'тъ BiiT.;iianiii. шгь заклю-
чается in. де|»ег>'Л1п:ыП жглоГн» и засыпается угольной шпъей
«лн опилками. Желобъ нокрыпаотся крышкой. Въ конце трубо-
провода, если оиъ не оканчивается аппаратом!,, долженъ быть
поставлен/!, конденсационный горнюкъ.
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Водоироводныя трубы снаружи здашй обыкновенно прово-
дятся' въ зедглЬ. яа глубине 2-хъ аршннъ, вообще въ непромер-
заемомъ слое. Здесь употребляютъ идя просмоленная деревянный
трубы или чугунный. Въ заводскомъ же корпусе проводятся же-
лйзныя. Для предохранения ихъ отъ окислешя необходимо сна-
ружи просмолить, для чего, пуставъ по ннмъ паръ. окрашиваютъ
каменноугольного смолою. Водонапорный бакъ ставится на 3 — 4
арш. выше дефлегматоровъ кодонныхъ аппаратов*. Водопровода
отъ него можетъ быть взятъ въ нисколько трубъ или въ одну,
смотря но расположенно аппаратовъ. Каждая труба, по выход!;
изъ бака снабжается краномъ. Обыкновенно делается 2 трубы
но 4. дюйма, одна цдетъ къ ретортным* холодильникам», другая
къ деетнллящоинымъ аппаратам?.. Отъ главной магистрали вдуть
трубки по 1 " — I 1 / * " къ холодплышкамъ. Каждый водяной
кранъ, а также и паровой вентиль снабжается цнферблатомъ съ
стрелкою для руководства.

Водяныя трубы часто въ весеннее время наполняются слизью,
настолько обильною, что сокращается проходъ воды. Для очистил
приходится продувать трубы пароль, а потому водопровода' дол-
женъ быть соеднненъ съ паропроводомъ.

Печи ДЛЯ ретортъ- Теперь перейдемъ къ опнеашю пе-
чей для ретортъ.

Казаны невынимаюицоея вмазываются или иа ш н с а х ъ или
еъ оборотомъ пламени. Последнее лучше, т. к. во-первыхъ, при
более длшшомъ дымоход,* лучше используется теплота дымовыхъ
газовъ, во вторыхъ, проходя дальше подъ еводомъ пламя сокра-
Щечетея и не дейетвуетъ на железо казана. Въ томъ и другомъ-
случае задняя стенка но должна обогреваться, чтобъ но на-
гр'Ьвать исходяпуе тъ казана продукты перегонки; передняя же
станка •—заслонка, должна быть обогреваема, т. к. наохлажден-
номъ железе осаждается кислота и быстро растравляетъ
заслонку.

Ввиду чего печь тгветъ вторую заслонку, ирикрывающун»
камеру занимаемую ретортой. Между обеими заслонками прохо-
дить дымогарные газы. Яечп для горшонтальныхъ ретортъ вви-
ду небольшой высоты не требуютъ глубокаго фундамента, а пото-
му, т а ш печи дешевле вертнкальныхъ.

На рне. 4 2 представлена горизонтальная реторта ттзашшя
на шансах*!» Здесь сделана прежде всего камера (во всю шнрн-
»у ретортн н 2 хода по г$ вернг. но сторонамъ реторты), завор-

ничшая еводомъ, отстоящимъ отъ реторты кверху на 2
ЗатЬмъ, внутри камеры, сделана тонка, въ боковыхъ
которой оставлены каналы по 3 верш, шириной, чрезъ проме-
жутки въ 6 верш. Такихъ каиаловъ сделано по 6 съ каждой
стороны. Топка уже камеры, она скрыта еплошньюъ еводомъ, на
котором* установлена реторта. .Въ верхнемъ своде къ средине,
имеется отверсто въ ()У\в верш, для выхода дыма.

Чу-.

I

«г-

къ 42.

На рис. 4 8 нредставленъ снособъ вмазки п> об(1рот«дгь.
Зд также устроена камера, такого же вида, какъ н кг иргды-
дущемъ случае. Топочный сводъ не доходить до конца реторты
на 12 верш., где делается поперечный еводъ. подъ которымъ
пламя расходится на обе стороны, поднимаясь кверху; щпттъ
выхода пламени реторта защищена кладкою. Несколько I»UHH>

средины реторты сделана нерекрышка отъ самой задней сттии;**.
не доходящая до передней на f> перш. }>лагодарн атому нерекры-
Tfio дымогарные газы направляются внередъ и адЬсь. m1 wiiiBitst
пройти нъ (5-ти вершковое пространство заб'Ьгдать и «нин'рЬиаттъ
не|)един)Н) заслонку; отсюда верхней частьи) KUM ĴU.! пдугь in. ш -
ходу въ своде камеры.

1'исувок
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Топочная рама делается иди чугунная или железная; вт>
последнем?» случай для прочности нужно иадъ тоиочиьшъ отвер-
стаемъ сделать еводъ въ I кирпичъ (точковый) еъ закраиной, гл.
которую входить плотно дверка. Размерь дверки, ввиду крупна-
го топлива, какъ напр. пни, делается 1 0 X 1 2 верш, поддуваль-
ная 6 ^ ( 8 верш. Не еледуетъ делать очень большую пло-
щадь колосниковой р'Ьшеткн. Для роторти in» 0 .25 куб. с.
вместительностью, при суточной romd. достаточна решетка въ О
верш, ширины к 12 воршк. длины, составленная нзъ 1.0 ко-
лосниковъ 12 верш, длины, Г>/У шириною еъ проборами
въ 3/н ". При укладывашн колоениковъ важно, чтобъ они прохо-
дили свободно между балками, которые не должны препятствовать
раеширешю колоеннковъ при нагреваши.

Вертикальный реторты вынимающаяся поднашиваются въ не-
чахъ свободной омываемый пламепемъ со всЬхъ еторонъ. Рис. 4 4 .
Если топка устроена подъ ретортой, то надъ топкой делается
сводъ съ шансами но сторонамъ, иначе дно реторты мож"тъ
сильно гор'Ьть н гонка не будетъ равномерна.

з

f !'ь Щ
Ж

Рисуяокъ 44.

lie оншшакжи'нея реторты могуть быть нмадапы п» винтп-
вымъ оборотомч».

Способч. вмазкн разнообразшгея iit»ci;(ui,ii'ii «тт. уст[>ойстпа
топки.

Обычно д1нтаютс;( тонки яодъ каждым-,, шаномъ, р'бдко
одна (к»д'ь двумя.

Но (тлышм' козичопно тонок'ь уносил» массу топлива не-
производительно. ДГ*>жду т)\мъ общая топка не дюжеть обслужи-
вать много реторт'], раоноложскнихъ но одной прямой лшпн: вви-
ду чего, мы предлагаем-!, шшмашю нкторссующихся иолг.цеши>
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расположена' рето])ть. .Въ т;и;омъ случай тонка (можно генера-
торную) устраивается въ центр'!; кольца образуема™ кладкою.
Дымоходы подъ землею направляются кь каждой нар'Ь ретортъ п
подъ ними разделяются на 2 рукава. Чтобъ сохранить теплоту
дымогарныхъ газовъ цду!цнхъ на нротяжен1Н 7-мн арш. въ зем-
ле, необходимо дымоходъ заключить еще въ такой же боровъ сь
глухпмъ нромежуткомъ. но которому ни въ какомъ случае но
должепь н])оходит1». воздухъ. оиъ долженъ быть закрыть гермс-
тичесш!. Для регулнровмня притока тепла подъ реторту, слу-
жить задвижка. Можно тонну устроить и въ ряду съ ретортами,
тогда проходъ внутрь кольца будетъ однць.

Устройством'!» общей тонки значительно сокращается расходъ
топлива, ход'1, iijjonecca обугливат'и въ ретортахъ идетъ более
правильно и АНШТЬ быть руководима, не рабочнмъ. а оиытнымъ
мастером'!., сокращается также и расходъ на кочегаровъ.

На рис. 4 5 видно расположеш'е дымоходовъ и [Н'тортъ, Пп-
нерочная нерекрышка а заставляет'!, пламя огибать реторту одшп»
рмзъ. Пазуха б мало обогревается, противъ псе устрапвается
выходной натрубокъ для продуктов!» перегонки.

Какъ уже сказани, по средине межпечного пространства
устраивается тонка. Тонка можггь быть п, горизонтальными JMH
ступенчатыми колосниками, съ мехашшюмъ д.1я загрузки топли-
ва безь Biiyciui воздуха (коробка съ заслонкой на majiinpi).
Пламя черезъ порогъ неровалнвается въ круговой дымоходъ п.
разделившись на несколько каналовъ ипщпииш-пп in. рстор-
тамъ.

Для разечета размера тонки нужно принимать i;o liiiiiMaiiic
расхо.п, тонлнка в/, мом^нтъ [)ai'Toni;ii или пыхода р^торть. Напр.
при .|.Г)-тн (icTopTiixb 1114>1'рабаты1!а1()!цих'|. ежедневно ;3 куо. саж.
дропъ. ра:н>мъ па ciui.iHx'i подтшп."!1. можетъ Шп 1 0 ретпрп,
сжигающих'.!, нъ чпгъ ;ц> 0.2 куо. с. дрквъ. следоватолык» и ко-
лос!Ш1.'01к1л решетка должна быть конструирована на такт' коли-
чество тинлниа. т. I1. не менее, !;акъ 2 . 5 Х - ; Ф Ш - '>>ь 'мучае
унотрсбл'чня хвороста, объемъ тншш приходится делать обшнр-
яыдп,. В'!» носл'Ьднемъ случае, ввиду нолуч1чпя большого количе-
ства золы, необходимо делать возможно глубоки! золышкъ. до
2г/.,-П арш. нижи КОЛОСНИКОГ.Ъ. иначе ьчтешши силыт иака.ш-
ван»тся.

Г»1П1'рачЧ|риыя тонки можно устраивать и безъ колоеннковъ.
напр.. uaii'b указано на чрр'р'Ж'Н 4(5. Здесь воздухъ дается го-
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Риеунокъ 45.

ризоитальными щелевыми отвсрстЬшн, при чемъ, если нижне, от-
вергло закрыто золою, то открывается следующее и т. д Каждое
утро раоочш отвозящю уголь подкатывают* вагончнкъ къ тощ*
м чрезъ выгребное отверст!,-, закрывающееся шамотною задвиж-
кою, спускают, золу въ ящнкъ и вывозить. При т а Ш а устрой-
ств* загрузка топлива производится высоко, па vpoB.it печей ,№-
торгь „ топливо краномь подпимается „а устроенный „верху ,о-
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мостъ. Разм4ръ генератора рекомендуется делать равинмъ объ-
ему топлива достаточному на 12 часовъ.

Рнс. 46.

Мы очень рекомендуемъ подобный, центрально расположен-
ный топки, лнтающ'я Ц"влый рядъ роторп., т. к. :шошиня въ
топлива будетъ громадна. Если мы лроелйднмъ ходъ подтопки
реторты съ отдельною топкою, т« увиднмъ <'Л'Ьдуи.чцс('. Лускал
въ ходъ реторту проходится сд'Ьлать сильную шуровку, чтобъ ра-
зогр'Ьть реторту въ возможно скоромъ времени: какъ всякая фор-
снровка, операщя эта не выгодна. Зат4мъ. быстро разогретая
реторта трогается часто слишкомъ интенсивно, такъ. что ириходитсяили
открыть сильно тягу или топочныядверки, чтоб!» охладить толку.
ЗатЬмъ, во время гонки, особенно при сыромъ и крупном'!» тои-
лив'Ь бываетъ и такъ. что одно полтлго или нет» in- ropirn. на
сравнительно большой колосниковой pimeTifb. для iio.ut'l'iiwiihi n>-
р§нш приходится закинуть нхъ н'Ьсколько. но тогда слшштмъ
много тепла н [ia6o4iii. «олен-неволей должччп» охлаждать продук-
ты горъшя нзлшнкомъ воздуха. Утнлп.кпп'я ощюсоиъ. хвороста,
зд1'.сь невозможна. Кром'б того, гункои руководить истшншкъ-ра-
(ючШ. не всегда опытный. Тогда какъ при центральной тонк-fc
руководитель опытный маетеръ. кочегаръ же лишь иаблюдаетъ,
чтобъ въ тошгЬ было достаточно топлива, которое расходуется
ужо помимо его воли.

Заканчивая о тонкахч. пр1'д\чгр1'Жд<И'мъ не .иыынать устраи-

вать, ГД1> ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО, OTBOpCTJH ДЛЯ ЧИСТКИ ЗОЛЫ. ->Т0 (Hfellb

и очень важно.
Для поддержашя тяги необходима дымовая труба. 'Гамъ.

гд'Ь паровой котелъ и ретортный печи построены близки. м<г.к<1п»
быть труба и одна, но если разетояше отъ пнхъ до oomeii тру-
бы будетъ больше 8-мп саж., то лучше ставить трубы отдельный.



На тягу необходимо обратить особо!1 лшшгше л расходовъ на
устройство хо])ОП[Ой трубы IR1 жал'Ьть. Но нашему опыту, для
завода вт. 16 ретортъ нужна труба, кирпичная, при д1амотр*
канала вверху 1 арш. 4 вершка—85—40 арш. высотою. Если
ость хорошая труба, то можно очень многое сделать для пользы
д'Ьла. Тавъ напр. можстъ быть устроена сушильня для дровъ.
лредшшгачешгыхъ р переработку, дли сушки порошка н
проч.

Сушилка для дровъ им*етъ видъ псрекрытаго сводомъ кор-
ридора. подъ нодомг котораго расположенъ боровъ, идущ1*й отъ
печей къ труб*. СгЬнки д*лаются кирпичныя въ I 1 / , — 2 кир-
пича. Двери деревянный, обшитыя жел*зомъ съ обеихъ концовъ
корридора. Конецъ, ближнш къ дымовой трубе, сообщается съ
нею прикрываемымъ задвижкою каналомъ, а передшй сообщается
съ дымоходомъ. 1Го поду прокладываются рельсы, по которымъ
вкатываются 8 — 1 0 вагончиковъ нагруженпыхъ дровами. Каналъ
тъ сушнлкн въ трубу открывается. Если температура исходя-
щихъ газовъ не особенно высока, то открывается бол*е или ме-
нее н каналъ изъ борова въ сушильню. Такимъ образомъ дрова
подогреваются, а испареш'я удаляются тягою дымовой
трубы.

Устройство сушилокъ для порошка было уже опи-
сано.

Баки деревянные. Одновременно съ заготовкою л'Ьсного
JicWi'-pia.-ia для постройки завода нужно произвести заготовку и
бощарнаго теса дли бяковъ.

Уксусная кислота растворяетъ вещество дрепоснны связы-
вающее К.Г1УГКП, ввиду чего тесъ, бышшп B'F, унотреблевш иодъ
жнжкои или дегтемъ, сильно разсыхается. т. е. въ немъ обра-
зуется много пуетотъ и онъ при осаживании обручей садится.
Такъ какъ по окружпостн досокъ больше ч*мъ на дн*. то при
оеадк!; дно оказывается велико и въ уторахъ является постоян-
ная течь.

Благодаря этому- обстоятельству необходимо заготовку про-
изводить aapairfce, чтобъ имйть хорошо просушенный мате{налъ,
меньше подверженный усади*.

Для баковъ лучше ндетъ тесъ сивый, желательно съ воз-
можно малымъ колнчестиомъ сучьевъ. Бревно распиливается такъ,
чтобъ чрезъ ссрдцевипу нрошелъ р*зъ, т. к. доска съ сердцеви-
ною коробится. Для баковъ доски идутъ въ 2 верш, толщиною,
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свики въ l1/^ верш., для бочекъ 5/s «орш. Обыкновенно около
'/«•—^U верш, усыхаотъ. Въ распиловку илутъ бревна сырыми,
пока они еще не растрескались, кром1". того и работа легче и
дешевле.

Тесъ укладывается чотырехъ или трехугольными штабеля-
ми. Пролежавш1й л'Ьто на воздух* тесъ можетъ ужо идти въ
Д'Ьло. но лучше годовалый.

При устройств* завода очопь выгодно поставить круглую
пилу, для продольной пилки, которою можно пользоваться и въ
иоедъдствш для распиловки бондарнаго л*са, который можно за-
готавливать даже изъ короткнхъ кряжой. бол(;е юшо-
выхъ.

Баки для кислоты обыкновенно собираются съ промазкой
уторы, сучковъ и заколовъ т*стомъ изъ ржаной муки на сили-
кат*, д.ш воды же на м'Ьловой масляной замазк* съ сурнкимъ.
Баки окалываются желФ.злымя обручали. Для теса въ 2 г.ерш.
берется шчнноо жел*зо 21п" ншр. X 1 ' 4 " толщ.. ;ии 1' *
верш.,—2)><^/10 "., для тонкихъ же досокъ l ^ ' a ^ ' . s " .

Пока cyxie, чаны осмаливаются слегка уваренною смолою.
При ихъ постановке на м*сто наблюдается, чтоОъ они t'xoiuu
не на боковыхъ доскахъ, а на дн*, поиерекъ котораго нодкла-
дываются брусья.

Форма баковъ лучше круглая или овальная съ довольно вы-

пуклыми боками.
Баковъ для завода требуется довольно много. Резерпуаръ

для воды лучше составить изъ п*сиолы1ихъ баковъ по особенно
большихъ разм*ровъ, сообщающихсл ме;кду собою. При большой
поверхности уровень волн меньше изменяется, а -т очень важ-
но для колошшхъ аниаратовъ. Поэтому, можно поста пять 4 ба-
ка по 3 арш. д1амотромъ н 2 арш. 12 верит, высотою
внутри.

Зат*мъ нужно сделать Н баковъ для отстапвашя жннски.
1 сборннкъ жижкн внизу н 2 вверху около перегониыхъ кубовъ.
I сборяикъ для дегтя. Вс* УТИ 10 чановъ могутъ быть одного
размера; иаметр. 3 арш., 4 в., глубина 3 арш. внутри. 1Ьдъ
холодильники къ ретортамъ нужно или 10 шт. размеромъ лш.
4 X 2 и глубина 2 ар. 12 верш., или 8 для двухъ холоднль-
ииковъ по 1/
внутри.

у р р
4 1 / 2 Х 2 1 / 2 а Р ш - ПРИ глубня* 2 арш. 12 вершк.
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Подъ зм'Ьевиковые холодильники требуются бол'Ье леппя ча-
нки изъ теса 1V+ в., д1аметромъ 1 арш. 4 вершк. и глубиною
2 арш.

Для отстаивания раствора nopooiKa нужно всего 8 баковъ,
размера: ддам. 8 арш.. глубина 21/2 арш.

Здан1Я. Изъ нредъндущаго нзложешя видно, что для заво-
да сухой перегонки дерева требуется устройство ретортной печи
для разложения древесины, сь холодильниками для охлаждения
нродуктовъ разложошя и отстойниками. Парового котла съ насо-
сами. номнодогр'Ьвателемъ; паровой машины, насосовъ, динамо
для освт-.щешн. Дссшлляцюнпыхъ кубовъ съ насытптелямн н кон-
жеиеаторомъ. отстойнпковъ для раствора порошка съ фильтръ-
преееомъ, Вынарныхъ сковородъ, сушильни для порошка. Снир-
товыхъ аниаратовъ. Для всЬхъ пхъ нужно построить подходя-
щая свободный и евйтлыя ном'Ьщешя: кром'Ь того необходимо
устройство слесарной мастерской, укупорочной и лаборатория. За-
гЬмъ. здаши для конторы н квартпръ служащихъ н рабо-

4)1X7». .

Въ пнтероеахъ безопасности отъ пожара, чистоты и про-
стора, лучше ретортное здашо делать отдельно.

/l*iii нредлагаомаго нами устройства съ кольцевою ночью
постройка будетъ пхАт, вндъ шатра. 'Рис. 47. Возл'Ь ст^нъ ре-
тортной ночи ставится 8—10 камепнмхъ столбовъ, служащихъ
опорою верхияго шатра, загЬмъ. соответственно имъ,въ разетоя-
niii аршинъ девяти, еще рядъ такнхъ же столбовъ образующнхь
ст1шу miiKHim» iiOMt.in,eiiin. Ст1;пы ннжияго этажа можно д'Ьлать
из'ь ojicBt'in. забрапныхъ къ пазы столбовъ. '.ho ном'Ьщипе пред-
назначается дли холодплышковъ и отетойниковъ. Оно не должно
быть очень холодно, а потому лучше сделать накатъ. На-
ружные столбы съ внутренними, и, нослт>дше между собою,
перевязываются 5-ти вершковыми балками, на которыхъ, про-
тиыь ннутреннихъ столбовъ устанавливаются доровяяныя стойки
также синзанныя сверху между собою и, съ центрально поло-
женной. жел'Ьзной муфтой, съ гнездами но числу балокъ. Для
стропиль устраивается подобная же муфта, связанная бабкою съ
муфтою ннжнихъ балокъ. Какъ балки, такъ и стропила укре-
пляются пъ муфгЬ сквозными железными болтами. Для устойчи-
вости столбы съ балками связываются укосинами и обшиваются
снаружи заножевлоннымъ тесомъ въ горнзонтальномъ направлон1и
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или вертикально, съ накладкою на швы реекъ. На крыш* ста-

вится нисколько тосовыхъ вытяжныхъ трубъ или делаются слу-

ховыя окна.

KX iT.

Въ нЬкоторомъ разстояшп on, ретортнаго здашя устраивает-
ся пом*щеше для парового котла, насосовъ и машины, при кото-
ромъ за кирничною сткюю могутъ быть установлены аппараты
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требуюшде двнжешя и большого расхода пара. Зд'Ьсь могутъ быть
поставлены станки токарный, сверлильный. да./*е уиарпыя скоки-
роды съ вентилящоиъ и сушилка для порошка съ .механиче-
скою зйшалкою. Здаше зто лучше сделать въ вид!; буквы Г.
На неболыпомъ разстояши отъ поел*дняго, симметрично къ ре-
тортному здашю, въ вид* обратнаго Г можно поставить здашо
для деетплдяцш кислоты п очистки древеснаго спирта и. тутъ
же лабораторш вверху и укупорочной внизу.

Оба послъ'дгце здашя должны быть, если но каменные, а
деревянные, то съ брандмауэрами отделяющими котельное и спир-
товое отд*лешя.

Здашя эти лучше д*дать двухъ-этажншш. располагая аппа-
раты внизу, а холодильники, чаны н проч. вверху.

Оба этажа разделяются только поломъ нзъ I ' 2 верни;, те-
са и сообщаются широкими удобными лестницами.

Потолка виерху можно не дълать, и;иш*нъ сто нодъ кры-
шей сделать подшивку въ I 1 /., теса.

Окна сл'Ьдуетъ д*лать большшш. больше свита пъ пом'Ьщо-
niii вес-гда полезно, меньше толкотни, боя посуды, иссчасншхъ
случаевъ съ рабочими. Рамы вяжутся вгь кл'Ьтку; размерь кл'Ьт-
кн обыкновенно пригоняется по стеклу: такъ, если ходовый раз-
м'Ьръ стекла 1 5 Х К » ворш., то клетка делается 5 1 / 1 Х ' * ' 1 - в -
въ ЗХ.-i п л и * Х ; Г ) 1;лгЬток'ь въ рам'Ь. Обыкновенно пъ аавод-
скнхъ здан1ях7» нставляютъ одну раму съ стеклами съ об'Ьнхъ
стороиъ.

Очень важный вопросъ чЬмъ крыть крыши заводскнхъ но-
строскъ. Яхе.йзо зд'Ьсь травится ц ржав'Ьогь изнутри, толь \щъ-
еыхаетъ отъ газов1!, и быст[>о лопается, дранка опасна въ цожа(>-
помъ отиошешн. Приходится употреблять ввиду итого или тогч».
или черепицу.

Доподнйтельньш оборудован!я.
Кислотопроводъ. Для перепускания кислоты. «эт> одного

здаигя 1'.ъ другое приходится пользоваться испытанными деревян-
ными трубами. Тамъ, гд'Ь есть уклонъ, трубы могугь быть за-
ложены въ землю. Противъ м'Ьстъ соединен!» сейдуетъ д'Ьлать
колодцы, для осмотра провода. Соединен!» при уклон* дФлают-
ся вставкою одного съ заостреинымъ коицомъ въ другой, зад*-

•- « 1

ланныИ i!0])(.iiiKom: безъ уклона.—на м'1цныхъ трубкахъ. въ обо-
ихъ лежакахъ расклиненных!.. Концы дерпвянныхъ трубъ, скре-
пляются железными обручами. Трубы просмоленння н заложенный
въ землю служатъ очень долго.

Водопроводъ. Иногда но деревянпымъ сверлепымъ тру-
бамъ подводится п вода ть р1шп къ нагосамъ. Но лучше де-
лать подземную канаву—трубу и подводить воду въ колоде:»,
возл% насоса самотекомъ. Если отъ рт>кн слшнкомъ далеко, то
устраивается на пути несколько колодцевъ для чистки. Трубы
д1;лаютгя т а щнтовъ кь 2 полония доски (Vz ttepm.l. скола-
ченныя на шпонки; нодъ крышкой прерываются :> перекладины,
чтобъ земля не продавила ее.

Трубы запускаются въ землю просмоленными. Такое устрой-
ство лучше потому, что во первых*, насосу не приходится тя-
нуть воду отъ ръ*ки, во вторыхъ. вода въ кододнахъ отстаи-
вается.

Въ тЬхъ случаяхч., когда подъемъ съ ръкп слшнкомъ вы-
сокъ. выгоднее бываетъ поставить насосъ у ptKii.

Водостоки. Еще необходимо сооружено ,1,1я спуска завод-
скихъ отбросовъ.

Стокъ съ завода бываетъ двухъ родовъ: подогретая водя
пзъ холодилышковъ и разные смолистые спуски изъ аппаратов^..
Первую, конечно, можно спускать и прямо въ р!.ку. нронуетпвъ
черезъ фильтръ тъ угля. гщЬ осядотъ муть и слизь, образую-
щаяся въ corpivroii вод*, но для грязной смолистой, вонючей жид-
кости приходится д'Ьдать бол*о сложный сооружсн1я. Ио-первыхъ.
желательно подыскать какое-нибудь естественное вместилище въ
вид* котловины, подальше отъ pf.KH, куда можно шло бн псе
это направить: по если ничего такого не найдется, то приходит-
ся рытг, прудъ. 1Го загюлнеинг ого смолистым?» иломъ, приходит-
ся рпдомъ рыть другой, а первый засыпать сухими отбросам»
или землею. Вонючая жидкость, переливающаяся черезъ водосливъ
пруда, пропускается чорезт. рядъ не глубокихъ колодцевъ. Если
грунтъ песчаный, то она оСыкновепно нроходптъ черезъ грунтъ.
фильтруется. Ш> такъ удачно бываетъ р*дко. чаше на с1шер1»
можно встретить сплошную глину, тогха колодцы заполняются
золою н углемъ, сменяемым!, раза Ч — 4 въ годъ. Жидкость,
проходя черезъ нрудъ и колодцы частью испаряется, нзбытокъ
же фильтруется черезъ уголь н направляется по возможности

мъ путсмъ нъ р1;ку. Нрп указанныхъ предостпрожностяхъ
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это ужо будетъ жидкость но сильно пахнущая и безвредная,
сильно разбавленная на пути грунтовою водою.

Свалка сухихъ отбросовъ производится также въ стороне
отъ р'Ькп. Если есть водостокъ, то онъ порее кается канавами
и отводится, чтобъ но могъ обмывать свалку и уносить пъ р'Ё-
ку растворенныя смолистыя соединения.

Рельсовый путь. Рельсовый путь при завод* необходима
УстроЁствомъ его сокращается и значительно упрощается трудъ
по подвозг;!; къ здашямъ дровъ, отвозки отбросовъ па свалку,
упакованнаго товара въ кладовыя н проч. Дворъ, благодаря рель-
совому пути всегда чище н суше, т. к. не прорезывается во
веЬхъ направлешяхъ колесами иовозокъ.

Устройство его требуетъ точной нивелировки местности и
еоблюдешя некоторых* нравстлъ проводки. Напр, желательно поль-
зоваться уклономъ къ здашямъ, «о уклоаъ должепъ быть не бо-
лее 0 , 0 1 , (т. е. отиошеше подъема къ длин* пути), т. какъ
въ противно.чгь случай будетъ елншкомъ тяжело везти обратно
пустую вагонетку.

Для устройства пут» употребляютъ или 65 и 72 миллимет-
ровые рельсы, или летая двутавровыя балки, а иногда угловое
железо l ' . ' ^ X l ^ X 3 ' ' 1 " "' привинчивающееся къ брусьямъ нзъ
расчетворенныхъ 4-хъ вершковыхъ бревенъ.

Лодъ рельсы укладываются шпалы чзъ горбылей въ раз-
етоянш .1—I 1 /., арш. Для удобства ходьбы, out засыпаются
землею. Ширина колеи обыкновенно делается 2 5 — 2 8 ". На кру-
тнхъ новоротахъ и на кростовыхъ разв'Ьтвлмпяхъ путей устана-
вливаются поворотные круги. Круги д'влаштъ разнообразно. М*1-
жцу нрочимъ укажемъ очень простой и удобный круга. Рис. +S.
Въ землю врывается KptiiKifi, окованпыв на концт, кряжь. IW>

сроднив его забивается железная 1'/., "-вая ось-шипъ. на него на-
д'Ьваотся и ирккр'Ьпляется же.йз:шй дискъ въ .10" д1аметромъ.
'Лемля вокругъ утрамбовывается и застилается или кирничемъ,
или толстыми досками. Зат4мъ вяжется четырехъ- угольная рама
(1 ; 5А арш.) съ вр-Ьзапнымъ прочно крестомъ но средний. Въ
срединЬ рамы делается отверст!е въ которое загоняется жел'вз4-
ная втулка, а снизу прикрепляется другой железный дискъ. Ра-
ма надЬвается на ось стула и на ней вращается. На смазан-
ныхъ дегтемъ же.тбзныхъ дисвахъ легко поворачивается вагон-

— 99 ---

чнкъ съ полукубомъ березовыхъ дровъ. По верху рамы нрокла-
дываютъ рельсы.

Рнсуаокъ 4S.

Для перевода вагоновъ съ одного пути .на другой подъ
угломъ не очень близкимъ къ прямому служатъ стрелки. Простое
устройство стр'Ьлокъ указано на рис. 49. Передвижете языковъ
производится рукою.

При укладки дровъ поленницами приходится употреблять
легьчя пореносныя рельсы, укладывающаяся на поленья. При уклад-
ке же дровъ въ ометы. удобн'Ьо делать подъ ометомъ постоян-
ные рельсы, хотя бы изъ доревянныхъ брусковъ обитыхъ свер-
ху шиной или угловымъ железомъ. Устроенная передъ тремя
ометами переводная стрелка (рис. 50) позволить подходить ва-
гону къ каждому омету и безъ перекладки пути выбрать его до
конца.

Рисунокъ ,'исунокъ 50.

Дорога. Въ заключеше не лишне упомянуть о выезде на
дорогу. Обыкновенно выезаъ пзъ завода пдеть лесными доро-
гами, который редко нросыхаютъ даже въ .itTHk' жарк!е дни.
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Ввиду ;ггоги необходимо первый рубки назначить но сторонам1!.
дороги по 20 еаж. съ каждой стороны, обрыть, полосу дороги
въ 3 сан;, шириною, канавами, обязательно съ стокомъ въ ни-
зину, хотя бы для этого потребовалось отвести се далеко. Забо-
та о npocymiit дороги всегда съ лихвою вознаградится при воз-
к'Ь товара. Особенно низмя м'Ьста дороги слйдуотъ завалить фа-
шинникомъ, засыпавъ землею нзъ канавъ. если она не глини-
ста, а иосл'Ь пуска завода, щебномъ. угольно» мелочью и др.
сухими отбросами, хорошо дренирующими дорогу. Нисколько до-
рогой, но хорошш дренажъ,—пучки хвороста уложенный на-кось
въ 2 ряда и засыпанные землею или угольною патьею. Во вс*хъ
низинахъ приходится копать поперечный к п ш ш п т-рокпдывать
черезъ нихъ мосты.
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