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П Р Е Д И С Л О В И Е
Исключительно важная роль в развитии экономики страны 

в настоящее время принадлежит химической промышленности — 
■важнейшему рычагу дальнейшего подъема народного хозяйства, 
и нчастности, сельского.

Ускоренное развитие химической промышленности вызывает 
необходимость дальнейшего роста и лесохимической отрасли, 
превращающей отходы леоной промышленности и малоценную 
древесину в  ценные химические продукты.

Лесохимическую промышленность условно подразделяют на 
большую лесохимию ,и малую лесохимию. К большой лесохимий 
принято относить заводскую лесохимическую промышленность 
(сухую перегонку и газификацию древесины, канифольно-тер
пентинное, канифольно-экстракционное производства), получив
шую свое развитие в СССР только после Великой Октябрьской 
революции. К малой лесохимии относят в основном углеж ж е: 
ние, дегтекурение, производство хвойных эфирных масел, а так 
же спирто'порошковое и с мол о-скипидарное производства. 
Предприятия, вырабатывающ ие эту продукцию, оснащены не
сложным оборудованием.

Смоло-скипидарное производство (смолокурение) возникло 
в России в XII в., ранее всех видов лесохимических производств. 
Первоначальным аппаратом для гонки смолы служила яма, в ко
торую загруж али  осмол (покрывая его дерном и землей) или 
древесину и переугливали его при слабом доступе воздуха.

Смолу собирали в особом углублении ямы. Кроме смолы, 
получали древесный уголь, скипидар же совершенно не улавли
вался.

В конце XVII в. смолокуренное производство становится бо
лее совершенным. В северо-западных районах России для этой 
цели стали применять печи-кожуховки, .выполненные из кирпича, 
а в восточных районах — вятские котлы и марийские казаны, 
выполненные из железа. В западных районах России (бьгвш. 
Минская, Могилевская, Витебская, Виленская, Волынская гу
бернии) получил распространение более мощный по производи
тельности аппарат — минская реторта или польакий котел.
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Эта аппараты позволяли получать не только смолу и древес 
ный уголь,'но .и сухоперегонный скипидар-сырец.

Перед первой мировой войной в Росоии насчитывалось у ж 1 
около 6200 смоло-скилидарных установок, на которых ежегодш 
•вырабатывали 81400 т сосновой омолы и 19 500 т сухоперегон 
«ого скипидара.

Таблица  1

В ы работка продукции смоло-скипидарного производства 
по районам  бывш. царской России*

Районы
Скипидар су
хоперегонный, 

m
Смола сосно

вая, m

Западны й  ............................................... 11 460 29 300
С е в е р н ы й ............................................... 2370 16 200
В о л ж с к и й ................................................ 2430 14900
В я т с к и й ................................................. 1940 13000
П рочие р а й о н ы ................................ 1300 8000

Выработка дегтя, 'получаемого в результате сухой перегонки 
березовой коры, в 1912 г. составляла около 5700 т.

Перед первой мировой войной Россия ежегодно экспортиро
вала в другие страны, особенно в Англию и Германию, около 
10 400 т сухоперегонного скипидара, 22 100 т смолы и пека.

После Великой Октябрьской революции емоло-скипидарные 
предприятия были подчинены лесопромысловой кооперации, ко
торая провела большую работу по кооперированию кустарей и 
по обобществлению средств производства. В этот период была 
проведена частичная реконструкция оборудования. Однако 
основными аппаратами в  смоло-скипидарном производстве оста
валась  минская реторта и вятский «отел.

Перед Великой Отечественной войной .предприятия смоло
скипидарного производства вырабатывали около 44 000 т сырой 
сосновой смолы и 11 000 г сухоперегон:ното скипидара. Из этого 
количества экспортировалось 10 000 т смолы и 2000 г скипидара. 
В настоящее время в СССР вырабатывается около 40 000 т сос
новой смолы и 16 000 т сухоперегонного скипидара.

В последние годы продукты смоло-скипидарного производ
ства начали употреблять крупные заводы по регенерации рези
ны. В Белоруссии после Великой Отечественной войны омоло- 
скшшдарное производство было передано химлесхозам лесной 
промышленности республики.

Передача смоло-окипидарных предприятий в ведение лесной 
промышленности способствовала росту масштабов производства

* Г. Ф. Р ы ж к о в .  Э кономика лесохимической и гидролизной промыш лен
ности. Гослесбумиздат, 1961. .
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is основном вследствие возможности бесперебойно обеспечивать 
■смоло-скипадарные установки сырьем и топливом, более рацио
нально попользовать кадры рабочих и инженерно-технических 
работников, а также механизмы и транспорт.

Смоло-скипидарное производство Белоруссии, сильно разру
шенное «о время войны, за .послевоенные годы было полностью 
восстановлено и .к 1948 г. достигло довоенного уровня. В указан 
ный период это цроиз!Водство было значительно укрупнено и р а 
цион ализ и р ов ан о.

В настоящее время каж дая  смоло-скипидарная установка за 
год вырабатывает в 2,2 раза  больше продукции, чем в довоен
ном 1940 г. Такие результаты получены благодаря тому, что смо- 
ло-скипидарное производство было приведено в полный произ
водственный порядок. Теперь все смоло-скипидарные установки 
имеют твердые технологические режимы, созданы постоянные 
кадры рабочих, мастеров и инженерно-технических работников.

Смоло-скипидарное производство Белоруссии стало основ
ным поставщиком смолы и сухоперегонного скипидара в нашей 
стране. В настоящее время здесь вырабатывается около 12 000 т 
смолы, 5000 г скипидара-сырца, 20 000 т древесного угля и около 
2000 г уксусно-кальциевого порошка. На Борисовском лесохими
ческом заводе построен скипидарно-очиспный цех по переработке 
скипидара-сырца с выработкой очищенного сухоперегонного 
скипидара и флотационных масел.

Настоящ ая книга ставит своей целью оказать помощь р а 
ботникам промышленности в организации и совершенствовании 
смоло-скипидарного производства, а также в повышении их тех
нических знаний.

Она предназначена в основном для инженерно-технических 
работников и рабочих лесохимической промышленности.



Г л а в а  1 
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВАХ 

ДРЕВЕСИНЫ

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДРЕВЕСИНЫ

Древесина в главной своей массе представляет собой слож
ный комплекс органических веществ, по преимуществу высокого 
молекулярного веса.

В элементарный состав органических веществ входят угле
род (С), водород (Н ), ш слород  (О) и азот (N).

Содержание углерода, водорода и кислорода в древесине 
разных пород почти одинаково, что видно из табл. 2.

Т а б лица  2

Э лементарный состав древесины в процентах 
(по Н. И. Никитину)*

Порода С н 0

Д у б  . . . 49,4 6,1 44,5
Б ереза  . . 48,6 6,4 45,0
Я сень . . . 49,4 6,1 44,5
Тополь . . 49,7 6,3 44,0
С осна . . . 49,6 6,4 44,0

В среднем абсолютно сухая древесина содержит в процентах 
следующие элементы:

Углерод 
В одород 
Азот .
Кислород

* Н. И. Н и к и т и н .  Химия древесины. И зд. А кадем ия наук С С С Р, 1951.

49,5
6,3
0,1
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Кроме указанных элементов, составляющих органическую 
«массу, в древесине содержатся еще минеральные вещества, из 
которых при горении образуется зола ib количестве 0,3— 1,0%.

Важнейшими компонентами древесины являются целлюлоза 
(клетчатка), гемицеллюлоза и лигнин. Кроме того, древесина 
содержит смолы, терпены, жиры, дубильные и другие вещества 
(табл. 3).

Таблица  3

Химический состав древесины различных произрастаю щ их 
в С С С Р пород (в  процентах)*

Порода
Вещества, 
раствори
мые в го
рячен воде

Смолы 
и жиры

Целлю
лоза Лигнин Пенто

заны

С о с н а ................................ 4,8 5,4 51,6 25,1 9,7
Е ль . . . . . 3,2 1,9 55,2 27,0 11,2
Л иственница . . . 12,8 2,4 51,6 24,3 10,3
Б е р е з а ................................ 2,2 1,2 50,3 19,5 26,4
Осина ............................... 3,0 1,5 49,2 22,6 22,7
Б у к ................................. 1,4 0,9 49,6 21,8 . 25,6
К л е н ................................ 1.4 1,6 48,0 23,1 25,0

Целлюлоза — главная составная часть клеточной стенки 
растений. Поэтому она является самым распространенным в при
роде органическим полимерным материалом, запасы которого 
ежегодно увеличиваются в больших масштабах.

В чистом виде целлюлоза в природе не встречается. Наиболь
ший процент целлюлозы (свыше 90%) содержится в хлопке- 
сырце, в древесине ее содержится 45—50%- Основным сырьевым 
источником промышленного .получения целлюлозы является 
древесина.

Целлюлоза применяется для изготовления бумаги, картона, 
а ее эфиры для получения искусственного волокна, пленок, л а 
ков, пластических масс, бездымного пороха и др.

Гемицеллюлозы являются - веществами, близкими к целлю
лозе. По химическому составу они относятся к группе полисаха
ридов. В отличие от целлюлозы .гамицеллюлозы обладаю т мень
шей химической стойкостью — легче гидролизуются при действии 
кислот и частично экстрагируются щелочами.

Гемицеллюлозы подразделяют на пентозаны и гексозаны. 
Из гемицеллюлоз в наибольшем количестве содерж атся в древе
сине пентозаны (в лиственной 18—29%, а в хвойной—9— 12%). 
Гексозаны содерж атся в  значительном количестве в хвойной 
древесине (до 6—9 % ).  В лиственной же древесине содержание 
гексозанов невелико.

* Л . В. Г о р д о н, В. В. Ф е ф и л о в  и др. Т ехнология лесохимических 
производств. Г ослесбум издат, 1960.
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Лигнин является сопутствующим веществом целлюлозы. Вме
сте с целлюлозой он входит в состав стенок растительных кле
ток 'И после целлюлозы является главной составной частью дре
весины.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ

Удельный вес. Под удельным весом древесины понимают вес 
1 см3 плотного древесного вещества, т. е. ее .клеточных оболочек 
без лустот. Удельный вес древесины различных пород почти оди
наков и равен в среднем 1,55 (табл. 4).

Таблица  4

Удельный вес древесного вещ ества различны х пород 
древесины*

№
по

пор.
Порода дерева

Удельный вес дре
весного вещества

1 С о с н а ........................................................ 1 .5 1 -1 .5 5
2 С осна-ядро ........................................ 1.535
3 С о с н а - з а б о л о н ь ................................ 1.550
4 К е д р -я д р о .................................................. 1.540
5 Е л ь ................................................................ 1.555
6 Л и с тв е н н и ц а -я д р о ................................. 1.540
7 Л иственница-заболонь . . . . 1.550

Объемный вес. Под объемным весом древесины понимают 
вес 1 см3 древесины, включая пустоты. Объемный вес древесины 
обычно выражают в граммах на кубический сантиметр (г'см3).

Объемный вес для различных пород древесины, произрастаю
щих в СССР колеблется от 0,3 до 1,1 и зависит в основном от 
ее пористости и влажности. Под пористостью понимают объем 
пор, выраженный в процентах от общего объема абсолютно су
хой древесины. Чем больше объемный вес, тем меньше порис
тость древесины. На величину объемного веса влияет также 
количество содержащихся в древесине смолистых веществ. Чем 
больше смолистость древесины, тем больше ее объемный вес.

Влажность. Под влажностью древесины подразумевают ко
личество содержащейся в  ней воды, выраженное в процентах.

Различают свободную влагу (капиллярную), содержащуюся 
в полостях клеток и связанную (коллоидную), находящуюся 
в связанном .виде в стенках клеток. Влага до содержания 30% 
является коллоидной водой, сверх 30% — капиллярной.

* А. С. С е р г е е в а .  Химия древесины  и целлюлозы. Гослесбумиздат, 1954.

9



По степени влажности древесину подразделяю т на мокрую 
свежесрубленную, воздушно-сухую и абсолютно сухую.

Мокрой называют древесину, долгое время находившуюся 
в воде (сплавную). Влажность такой древесины выше .влажности 
евежесрубленного дерева. При хранении на воздухе влажность 
и мокрой и свежесрубленной древесины понижается. Измене
ние влажности заготовленных в январе метровых дров при сушке 
,их .на воздухе показано в табл. 5.

Таблица 5

Изменение влаж ности дров при суш ке на воздухе 
(по С. И. Ванину)*

Порода

Относительная влажность древесины, X

свежесруб
ленной

через 6 
месяцев

через 12 
месяцев

через 14 
месяцев

С о с н а ................................ 54,4 29,3 18,5 15,8
Е л ь .................................. 42,0 28,6 16,7 14,8
Б ереза ................................ 44,3 25,3 18,1 16,0
Осина ............................... 50,0 31,0 21,6 15,9

Влажность воздушно-сухой древесины составляет в среднем 
около 15% и меняется в зависимости от температуры и в л аж 
ности окружающего воздуха.

В процессе сушки при температуре 100— 105° древесина те
ряет .почти всю влагу, за исключением небольшого количества 
связанной воды, .и переходит в абсолютно сухое состояние. Р а з 
личают обычно относительную влажность, для которой вес воды 
выражаю т в процентах от веса влажной древесины, и абсолют
ную влажность, для которой вес .воды выражаю т в процентах 
по отношению к весу абсолютно сухой древесины.

При хранении на воздухе влажность древесины не может 
быть менее 14%, а дальнейшего ее понижения можно достиг
нуть только путам искусственной сушки.

Сухая древесина поглощает пары воды и других жидкостей. 
Это ее свойство называется г и г р о с к о п и ч н о с т ь ю .  В основ
ном поглощение воды происходит через торцовую поверхность 
дерева.

Т е п л о т в о р н о й  с п о с о б н о с т ь ю  д р е в е с и н ы  назы 
вается количество тепла, выделяющегося при полном сгорании 
1 кг древесины, выражаемое обычно в калориях на 1 кг (кал/кг).  
Теплотворная способность древесины зависит от ее влажности. 
Теплотворная способность 1 кг  абсолютно сухой древесины р аз 

* С. И. В а н и н .  Д ревесиноведение. Гослесбумиздат, 1949.
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личных пород колеблется в пределах 4400— 5000 ккал.  Средняя 
теплотворная способность воздушно-сухой древесины составляет 
около 3500 ккал,  .полусухой — около 3000 ккал, а свежесрублен- 
ной — только около 2000 ккал.

Теплотворная способность 1 скл. м3 воздушно-сухих дров 
в тыс. ккал  составляет: ели и осины 1000— 1200, сосны 1300, бе
резы 1500—<1600, дуба до 2000; 1 скл. м3 воздушно-сухих дров 
смешанных пород (березы, осины, сооны и ели) в среднем со
ставляет 0,17— 0,19 т условного топлива ('калорийность 1 г 
условного топлива принимается в 7000 ккал/кг) .



Г л а в а  2
ОСНОВЫ ТЕРМИЧЕСКОГО 

РАЗЛОЖЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

ПРОЦЕСС ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ 
ДРЕВЕСИНЫ

Термическое разложение древесины (Л'ирогенетическое р аз
ложение, или термолиз, ,или сухая перегонка древесины) — это 
процесс разложения древесины под действием высокой темпера
туры без доступа воздуха. При сухой перегонке древесины про
исходит разложение высокомолекулярного вещества (под дейст
вием высоких температур и при отсутствии кислорода) в низ
комолекулярные вещества — твердые, жидкие и газообразные. 
При этом жидкие .и газообразные вещества выделяются в виде 
парогазовой смеси, а твердый продукт (уголь) остается в аппа
рате, в котором ведется сухая перегонка. Пары разнообразных 
веществ (в том числе и воды) три  помощи специальных 
устройств (смолоотделителей, конденсаторов, холодильников 
и др.) конденсируются в жидкость.

Неконденсируемые газы проходят всю систему и (направ
ляются на сжигание и снова попользуются в  качестве теплоно
сителя. Процесс сухой перегонки древесины подразделяю т на че
тыре стадии: 1) суш ка до 120— 150°; 2) начало распада при 
150—275°; 3) образование, испарение и возгонка продуктов р аз 
ложения при 275—450°; 4) прокаливание угля и удаление остат
ков летучих веществ при 400—500°.

1. Сушка до 120— 150° сопровождается в основном потерей 
воды, химический состав древесины при этом почти не меняется.

2. Н ачало распада и изменения химического состава древе
сины (150—275°) сопровождается разложением ее менее стойких 
составных частей с образованием углекислого газа и окиси угле
рода, а такж е уксусной кислоты.
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3. Образование, испарение и возгонка основного количества 
продуктов разложения древесины (275—450°) характеризуются 
экзотермическим периодом (275—285°), сопровождающимся 
бурным выделением реакционного тепла.

В ходе процесса сухой перегонки древесины происходит ряд 
сложных химических реакций, протекающих последовательно и 
параллельно. В результате этих реакций образуются простые 
вещества, многие из которых легко реагируют между собой 
с образованием новых более сложных соединений.

В настоящее время принято считать, что при термическом 
разложении уголь является продуктом термолиза всех состав
ных частей древесины. Больше всего получают угля из липнина. 
Источником получения «еконденсируемых газов также являются 
все составные части древеоного комплекса. Древесная смола об
разуется при термическом разложении всех органических состав
ных частей древесины. Уксусную кислоту получают из комплек
са, включающего целлюлозу и .гемицеллюлозу. Источником об
разования метанола считают гемицеллюлозу и частично лигнин.

В результате процесса сухой перегонки древесины листвен
ных пород получают следующие первичные продукты: древесный 
уголь (около 30% ), древесный сухоперегонный газ (около 20%) 
и жижку, или дистиллят (около 50% от воздушно-сухой древе
сины) .

Дистиллят расслаивается на осадочную (или отстойную) 
смолу и на водный слой — ж ижку (сухой древесный уксус). Со
держание в жиж ке кислотной части принимают в среднем 
7— 12%, древеоноопиртовой 3—5% и растворимых смол 5—7%.

Сухую перегонку древесины ведут в аппаратах периодиче
ского дейст/ви? или в непрерывно действующих аппаратах.

В аппаратах периодического действия все четыре стадии 
процесса разложения древесины проходят последовательно. 
В непрерывно действующих аппаратах стадии процесса проте
кают одновременно: в верхней части аппарата .происходит сушка, 
ниже — экзотермический процесс, а средней части — разло
жение и в  нижней части аппарата происходит прокаливание 
угля.

Сухая перегонка древесины проводится в закрытых металли
ческих аппаратах (ретортах) с внешним или внутренним обогре
вом. При внешнем обогреве тепло передается древесине через 
стенки реторты, а в ретортах с внутренним обогревом древесина 
нагревается непосредственно при контакте с предварительно н а 
гретыми бескислородными газами.

На процессе термического разложения древесины основаны 
следующие группы производств: сухая перегонка лиственных 
пород (собственная сухая перегонка); углежжение; газифи
кация древесины; смоло-скипидарное производство; дегтеку- 
рение.

13



СУХАЯ ПЕРЕГОНКА ДРЕВЕСИНЫ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД

Главное отличие древесины лиственных пород от хвойной з а 
ключается в несколько меньшем содержании целлюлозы, лигни
на, 1гексозанов и в значительно большем содержании пентозанов.

В древесине сооны содержится в процентах: целлюлозы 51,6. 
лигнина 25,1, пентозанов 9,7, смолы и жиров 5,4, веществ, раство
римых в горячей воде, 4,8 и др.

В состав смолистых веществ хвойных пород входят смоляные 
и жирные кислоты (нелетучая часть) и терпеновые углеводороды 
(летучая часть). '

Наибольший 'процент смолистых веществ (естественной см о
лы) содержится в древесине сосны, поэтому она иапользуется 
в .качестве сырья для  канифольно-экстракционного и смоло-ски- 
лидарного производств.

Смоло-окипидарное производство является разновидностью 
сухой .перегонки древесины. В качестве сырья здесь используется 
сильно просмоленная древесина хвойных пород (чаще всего сос
нового осмола) для получения древесной сосновой смолы, ски
пидара-сырца и древесного угля. Получаемые три  этом произ
водстве кислые воды содержат в основном уксусную и муравьи
ную кислоты. Кислые воды являются сопутствующими продук
тами 'производства и на современных установках попользуются 
на выработку уксусно-кальциевого порошка.

Сосновый оомол состоит из древесины, содержащей значи
тельное количество смолистых веществ и влагу. Составными 
частями древесины являются: целлюлоза, гемицеллюлоза и лиг
нин. К смолистым веществам относятся скипидар, смоляные кис
лоты и продукты их окисления. При нагревании в процессе 
сухой перегонки соснового осмола смолистые вещества выде
ляют летучую часть — скипидар и нелетучую часть — смоляные 
и жирные кислоты. Скипидар легко испаряется, особенно в при
сутствии паров воды. Поэтому ib первой стадии нагревания вме
сте с.парами воды выделяются и пары скипидара.

Д ругая  нелетучая часть смолистых веществ — смоляные и 
жирные кислоты под действием более высокой температуры час
тично разлагаю тся и, смешиваясь со смолой, образующейся при 
разложении самой древесины, выводятся из аппарата.

Парообразные продукты отводят в соответствующую холо
дильную систему, где большая часть их конденсируется и пере
ходит в жидкое состояние, газообразные продукты обычно вы
брасывают в атмосферу.

Водорастворимыми продуктами, переходящими в водную 
часть дистиллата, являются уксусная и муравьиная кислоты, 
их гомологи, ацетон и метиловый спирт. Все другие продукты
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р азл о ж е н и я  соснового осмола (простейшие альдегиды, фенолы 
и .их эфиры, смоляные и жирные кислоты и другие соединения) 
переходят в смолу.

В технологическом процессе смолокурения различают четыре 
стадии сухой .перегонки соснового осмола.

Первая стадия протекает при температуре 100—200°. В этой 
стадии происходит в  основном отгонка скипидара и воды с при
месью незначительного количества уксусной и муравьиной 
кислот.

Вторая стадия протекает при 200—280°. В этой стадии про
исходит отгонка так называемых канифольных масел, состоя
щих в основном из смоляных и жирных кислот и нейтральных 
•продуктов, а такж е частичное разложение древесины с образо
ванием уксусной и муравьиной кислот.

Третья стадия протекает при 280— 380°. На этой стадии про
ходит в основном разложение древесины с образованием д р е
весной смолы, уксусной кислоты, воды и неконденсируемых 
газов.

Четвертая стадия протекает при 450°. В этой стадии проис
ходит так называемая прокалк'а древесного угля с извлечением 
из него остатков смолы. Следует, однако, отметить, что в р аз
личных кусках переугливаемого осмола в зависимости от их 
величины и расположения в  аппарате могут протекать одновре
менно несколько стадий. Вследствие этого и продукты, получае
мые в какой-либо стадии процесса, имеют примеси продуктов 
предыдущей и последующей стадий процесса.

Выход основных продуктов смолокурения (смолы и скипи
дара) зависит от содержания в осмоле смолистых веществ, от 
методов и условий их отгонки Чем больше в оомоле смолистых 
веществ, тем выше выход скипидара и смолы.

Соблюдение мягкого температурного режима разложения 
осмола способствует более полному извлечению смолистых ве
ществ, в частности скипидара, так как под действием высоких 
температур скипидар претерпевает ряд вторичных процессов и 
частично разлагается. Вследствие этого качество скипидара 
ухудшается и потери его увеличиваются.



Г л а в а  3 
СЫРЬЕ ДЛЯ СМОЛО-СКИПИДАРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСМОЛА

В качестве сырья для смолочжипидарного и канифольно
экстракционного производства используется хвойная древесина, 
■обогащенная омолистьГми веществами, — осмол.

Образование смолистой древесины, или так называемого 
осмола, свойственно лишь деревьям хвойных пород, в частности 
сосне и кедру. В период роста и жизнедеятельности эти деревья 
способны в значительных количествах вырабатывать и откла
дывать в древесине смолистые вещества.

Содержащиеся в осмоле смолистые вещества представляют 
собой в основном тот же продукт, который добывается путем 
прижизненного использования дерева — подсочкой, но изменен
ный вследствие длительного пребывания пня в земле после рубки 
л^са.

В дереве смолистые вещества распределяются .неравномерно. 
Ядровая часть древесины и ниж няя часть ствола богаче смо
листыми веществами, чем заболонь и верхняя часть ствола. Это 
в основном и предопределяет естественное образование товар
ного осмола.

По условиям образования осмол подразделяется на п н е в ы й  
и с т в о л о в ы й ,  причем разновидностями последнего являются 
смолье-подсочка и колодниковый осмол.

ОСМОЛ ПНЕВЫЙ СОСНОВЫЙ

Так называют ядровую часть зрелого пня и корней сосны, 
которые попользуются для получения смолистых веществ.

Остающиеся после рубки пни хвойных деревьев, находясь 
длительное время в земле, подвергаются гниению. В первую
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очередь отпнивает малоомолистая древесина (заболонь), а затем 
и малосмолистая часть ядра. Более смолистая древесина сохра
няется. В результате этого процесса происходит относительное 
обогащение оставшейся древесины смолистыми веществами, 
т. е. происходит так называемое созревание осмола.

Возраст пня. При определении качества пня как сырья для 
емоло-скипидар.ного производства важное значение имеет так 
называемый возраст пня, т. е. время пребывания его в земле 
после рубки дерева.

В зависимости от возраста’ различают пни: свежие — срок 
давности рубки до 5 лег; приспевающие — 5— 10 лет; спелые или 
зрелые — свыше 10 лет. Данные о смолистости иней в зависи
мости от ,их возраста и почв приведены в табл. 6.

Таблица  6

Смолистость пней в зависим ости от возраста  и почвы 
(по J1. И. Л азар еви чу )

Почва
Возраст пней (.время пребывания 

в земле после рубки дерева) песча
ная глинистая болотис1ая

5 — 10 12 16 12,9
10— 20 23,8 25,7 18,0
20— 25 28,8 15,7 13,5

Свежие пни, т. е. те, которые еще не успели подгнить, трудно 
поддаются корчевке и очистке. Д ля  отделения заболони от ядра 
в свежих пнях требуются значительные затраты труда.

Наиболее пригодны для переработки пни в возрасте «техни
ческой спелости», т. е. простоявшие в земле 10— 15 лет после 
рубки насаждений. Такой пень легко корчуется, отгнившая з а 
болонь при ударе без труда отделяется от ядра, что облегчает 
его разделку и очистку. Поэтому в производстве в первую оче
редь попользуются спелые пни.

смолистость пня
Под смолистостью пня подразумевают содержание в нем ве

ществ (в основном канифоли и скипидара), извлекаемых путем 
экстракции органическими растворителями (бензином) или ме
тодом сухой перегонки древесины.

По содержанию канифоли (в процентах от навески 2 0 % -ной 
влажности) осмол делится на три сорта:

1) жирный, содержащий не ниже 21 канифоли;
2) средний, содержащий от 16 до 21 канифоли;
3) тощий, содержащий 13— 16 канифоли.
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Согласно ГОСТ № 10077—62 содержание канифоли в 1 т 
осмола при влажности 20% должно быть не менее 130 кг. По 
согласованию с потребителем допускается поставлять осмол 
с содержанием канифоли менее 130 кг на 1 г осмола.

Н ачальная смолистость надземной части соснового пня (сра
зу же после рубки) составляет в заболони 1,5—4% , а в ядре 
6—21% . В созревшем осмоле наиболее богата смолистыми веще
ствами шейка корня. Смолистость надземной части пня посте
пенно уменьшается по мере удаления от шейки корня. Ядро 
подземной части менее смолисто, за  исключением стержневого 
корня. Корень часто имеет повышенную .смолистость.

Смолистость подземной части пня, особенно боковых корней, 
пониженная. Н адземная часть содержит 60—70% общей массы 
смолистой древесины, поэтому ее всегда извлекают и исполь
зуют. Смолистость отдельных частей спелого пня характери
зуется данными Ф. А. Медникова (табл. 7).

Таблица  7

Смолистость отдельных частей спелого пня 
(по данным Ф. А. Медникова)

Часть пня

Расстояние 
от места взя
тия пробы до 
шейки корня, 

см

Среднее содер 
жанне канифо 
ли в % от на
вески 20%-нон 

1>ЛМЖ Н ' 1 С Т И

Ш ейка к о р н я ........................................ — 29,0

Н адзем ная  ч а с т ь ................................ 10 23,7
20 21,1
60 1 /,7

С терж невой корень . . . . 20 9, 0
40 10.7

Боковы е корни ................................. 20 10,0
40 8 2
60 6,1

Количество содержащихся в смоле смолистых веществ опре
деляется в лабораториях. М астера смоло-скипидарных устано
вок и лесозаготовок определяют качество осмола только по его 
внешнему виду. Куски жирного осмола отличаются своим ж ел
товато-янтарным оттенком от кусков среднего и тощего осмола. 
Тонкий слой древесины жирного осмола имеет темноватый про
масленный вид и просвечивает, как промасленная бумага. По 
весу жирный осмол тяжелее среднего и тощего. Кроме того, ж ир
ный осмол имеет более сильный смолистый запах.

Смолистость пней зависит от многих факторов. Пни старых 
деревьев смолистее, чем молодых и приспевающих. Н а песча-
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лых почвах in ни богаче смолистыми веществами (особенно ски
пидаром), чем ,на глинистых и болотных. Пни деревьев с хорошо 
развитой кроной такж е имеют повышенную смолистость. Содер
жание смолистых в оомоле, поступившем на Новобел.ицкий лесо
химический комбинат от химлесхозов Белоруссии, Брянской об
ласти и Латвийской ССР, характеризуется данными, приведен
ными в табл. 8.

С одерж ание каниф оли в осмоле в процентах от навески 
20% -ной влаж ности (средневзвеш енное)

Таблица  8

Химлесхоэы-лоставщики 1964 г. 1965 г.

Б о р и с о в с к и й ........................................ 15,04 15,60
Г о м е л ь с к и й ......................................... 17,34 16,50
Гродненский ........................................ 16,50 16 76
И в а ц е в и ч с к и й ........................................ 16,70 17,25
М и н с к и й ................................................. 16,45 17,07
М о г и л е в с к и й ........................................ 15,65 15,16
М о л о д е ч н е н с к и й ................................ 14,48 14,05
П и н с к и й ................................................. 16,45 17,05
П о л е с с к и й .................................................. , 16,61 17,02
П о л о ц к и й ............................................... 13,73 14,13

Среднее по БС С Р . . .  . 15,92 16,11

Б р я н с к и й ............................................... 18,80 18,60
З л ы н к о в с к и й ........................................ — 14,65
Н а в л и н с к и й ........................................ 17,3 13,05
Трубачевский ......................................... 17,71 17,37

Среднее по Брянской области . 17,82 17,40

Л еспром хозы  Л атвийской С С Р . 15,54 14,82

С редняя смолистость . . . .  
С редняя влаж ность . . . .

16,40
23,60

16,43
24,50

П о степени влажности осмол пневый сосновый подразделяют 
на три сорта — сухой, полусухой и сырой (табл. 9).

Таблица 9

В лаж ность пневого осмола

С орт пневого осмола Содержание 
влаги. %

Примерный нес 
1 с к л .м 3, кг

Сухой . . . .  . . . Н е более  20 3 2 0 -3 5 0
П о л у с у х о й ................................................. 2 0 - 2 5 380—390
С ы р о й ........................................................ С вы ш е 25 400 и вы ш е
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Принимая полусухой осмол в лесу, делают скидку 10% (oi 
высоты штабеля) на усушку и усадку, а принимая сыро^ 
осмол — 20%.

■В практике смоло-скипидарного производства считают, что 
осмол, пролежавший в штабелях не менее 6 весенних, летних 
или теплых осенних месяцев, становится -сухим. Осмол, проле
жавший в штабелях 3 весенне-летних месяца, принято считать 
полусухим, а пролежавший менее 3 месяцев, — сырым. Осмол 
свежей заготовки также является сы ры м .'В  осенне-зимний п е 
риод естественная сушка осмола происходит очень медленно, по
этому при определении качества осмола по влажности она в рас 
чет не принимается.

Промышленное назначение в основном имеет пневый сосно
вый оомол. Его доля в общем балансе производства осмола со
ставляет более 90%. В СССР (в основном в Белоруссии, на Урале, 
в Горьковской и Кировской областях) ежегодно заготовляют 
свыше 1 млн. мг пневого соснового осмола. Около 40% заго
товляемого осмола перерабатывается методом экстракции, 
а 60% — методом сухой перегонки.

В ближайшие годы объем заготовок осмола должен возрас
ти до 2 млн. мг. При этом доля оимола, перерабатываемого ме
тодом экстракции, возрастет до 70%.

Объем производства экстракционной канифоли планируется 
довести к 1970 г. до 82,0 тыс. т вместо 14—'15 тыс. т в 1965 г. 
Предусматривается рост выработки канифоли более, чем 
в 5 раз.

Д л я  обеспечения указанного роста производства экстрак
ционной канифоли необходимо ежегодно начиная с 1970 г. з а 
готовлять не менее 3,2—3,3 млн. мъ спелого осмола.

СМОЛЬЕ-ПОДСОЧКА (СТВОЛОВЫЙ ОСМОЛ)

Смольем-подсочкой или стволовым осмолом называют стволо
вую часть древесины сосны, искусственно просмоленную в р е
зультате специально наносимых надрезов на ствол растущего 
дерева для увеличения смолистости (осмолоподсочка).

П ри  нанесении надрезов во время осмолоподсочки происхо
дит местное омертвление и подсушивание древесины. Омертвев
шая часть в этом случае играет роль внутреннего приемника, 
куда притекает живица из здоровой части дерева. Образование 
живицы идет все время, так как из живых ходов она удаляется. 
Этот процесс и лежит в основе искусственного обогащения дре
весины смолистыми при подготовке стволового осмола. В ре-, 
зультате этого обеспечивается значительное проомоление з а 
болони.
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В осмолаподаочку поступают, низкобонитетные насаждения 
сосны (V и Va бонитетов, частично IV бонитета), мелкотовар
ные или нетоварные сосновые насаждения диаметром 8 см и 
выше с запасом такой древесины менее 80 пл. м3 на 1 га.

Средняя смолистость стволового осмола 8— 12% (в пересчете 
на навеску 20 % -ной влажности). Заготовка стволового осмола 
п р о в о д и т ся  в первую зиму по окончании осмолоподсочных р а 
бот. Стволовый осмол составляет половину запаса древесины 
на корню.

Выход стволового осмола с 1 га  составляет 25—30 м3 про
смоленной древесины, которая служит сырьем для смоло-скипи- 
дарного производства.

Стволовый осмол ежегодно заготовляют в количестве до 
200 тыс. м3 и применяют пока исключительно в смоло-окипидар- 
ном производстве. Заготовка стволового осмола для этой цели 
получила широкое распространение в Архангельской и Вологод
ской областях.

•Выход стволового осмола с 1 га леса в 3—4 раза больше, 
чем выход пневого осмола с 1 га вырубок. Поэтому стволовый 
осмол, несмотря на его пониженную смолистость (меньшую, чем 
даже у тощего пневого осмола), является перспективным видом 
сырья для канифольно-экстракционного производства.

Осмол валежный или колодниковый. Валежным или колодни* 
ковьгм осмолом называют естественно просмолившуюся комле
вую часть поваленных ветром и поврежденных пожаром сосно
вых деревьев. Поваленные сосновые стволы, находясь длитель
ное время на земле, подвергаются гниению. В результате гние
ния заболонь (менее смолистая часть ствола) сгнивает и отпа
дает, а ядровая часть (более смолистая) сохраняется.

Стволы, снаружи пораженные гнилью, называют колодами. 
При разделке колод используется комлевая часть, более бога
тая смолистыми веществами.

Осмол колодниковый, а такж е осмол, заготовляемый из наи
более смолистых подсохших на корню стволов сосны, часто н а
зывают «осмолом-прямушкой».

ОСМОЛ С В Е Ж И Й  СОСНОВЫ Й

Так называют освобожденную от земли древесину сосновых 
пней, оставшуюся от свежесрубленных сосновых насаждений.

Свежий осмол, заготовляемый спустя 1—2 года после рубки 
насаждений, или в одном потоке с лесозаготовками, является 
перспективным видом сырья. Применение свежего осмола в зна
чительной степени расширит сырьевую базу канифольно-экстрак- 
Дионного и смоло-скипидарного производств и будет способ
ствовать увеличению выпуска лесохимической продукции.
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Содержание смолистых веществ в свежем сосновом осмоле 
составляет 5—7%. Переработка такой малосмолистой древесины 
пока не нашла промышленного применения. Ж елательно повы
сить смолистость свежего осмола хотя бы до содержания кани
фоли 13% при 20%-ной влажности древесины. Это соответствует 
содержанию канифоли в стандартном пневом осмоле категории 
Т о щ и й .  Заводская  переработка такого осмола была бы эконо
мически рентабельной.

Ленинградская лесотехническая академия им. С. М. Кирова 
разработала следующие методы повышения смолистости све
жего осмола:

1) искусственное просмоление заболони свежих пней травми
рованием (методом ош куривания);

2) прижизненное просмоление заболони сосновых стволов 
у шейки корня (искусственное просмоление стволов на корню 
за 1—2 года до рубки);

3) выборочная корчевка свежих сосновых пней, имеющих 
большое ядро (больше 60%) и малый слой заболони (до 40% ), 
или же сплошная корчевка пней на выборочных лесосеках с пре
обладанием таких пней.

По данным ЛТА, осуществление этих мероприятий приводит 
к получению свежего осмола, отвечающего требованиям ГОСТ 
по содержанию смолистых.

По нашему мнению, работникам смоло-скипидарного произ
водства необходимо начать использование свежего осмола и тем 
самым значительно расширить сырьевую базу смоло-скипидар
ного производства.

Осмол болотный сосновый. При извлечении с больших глубин 
торфа иногда вместе с ним извлекают пни, пролежавшие в почве 
несколько столетий. Сосновые пни отбирают и подвергают р а з 
делке для получения так называемого осмола болотного сосно
вого.

П ереработка болотного осмола проводилась на смолоскипи
дарной установке «Стриево» Минского химлесхоза. В 1957 г. 
было .переработано 2646 скл. м3 (табл? 10).

Из таблицы видно, что высокая влажность болотного осмола 
(35—58%) приводит к увеличению продолжительности процесса 
смолокурения и к перерасходу топлива. К тому же качество ски
пидара из этого осмола не соответствует техническим требова
ниям (табл. 11). _

В уксусно-кальциевом порошке, получаемом* из кислых вод, 
было пониженное содержание уксусно-кальциевой соли, при 
большом количестве смолистых веществ и механических приме
сей. Древесный уголь, получаемый из болотного осмола, содер
ж ал  больше мелочи, чем это допускается ТУ, а сосновая смо
л а  (по удельному весу) не соответствовала ТУ (1,002— 1,025).

Вследствие чрезвычайно низких выходов и высокой себесто
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имости получаемых из глубинного болотного осмола продуктов 
при низком их качестве переработка его на установке «Стриево» 
была прекращена. В настоящее время добычу торфа в БССР 
проводят фрезерным способом, при котором попадающиеся в 
торфе пни измельчают и включают в состав фрезерного торфа. 
Поэтому промышленное использование глубинного болотного 
осмола как сырья для смоло-скипидарного производства не имеет 
перспектив.

Таблица  10

Д анны е о переработке болотного и борового осмола 
на смоло-скипидарной установке «Стриево»

Наименование показателей
Болотный

осмол
Боровой

осмол

С одерж ани е канифоли от навески 
20% -ной влаж ности , % . . . 

Число котлооборотов (котлооборо-
ты за  год) . .............................................

Выход на 1 скл. м3 осмола:
скипидар-сырец, кг . . . 
смола сосновая, кг  . . .  
уголь древесный, кг  . .  . 
порош ок уксусно-кальциевый, кг 

Р асход  топливных дров на переуг- 
ливание 1 скл. м3 осмола, скл. ж3

К ачество скипидара, полученног

5,3

61

3,7
23.2
69.3 

2,9

0,71

о из болотного

15.04 

72

18,2
40.5 
70,4

7,8

0,52

Т аблица  11 

осмола

Наименование показателей
По требова

ниям РТУ БССР 
912-63

Фактически

Удельный вес при 20° С (не выше) 
П ределы  кипения при нормальном 

барометрическом давлении: 
отгоняется до 155° по объему:
не более, % .................................
то ж е До 190° С не менее, % . . 

С одерж ание собственно скипидарной 
фракции (155— 190°) не менее, %

0,895

8 - 1 2
81— 85

73

0,903

2
62

60

СПОСОБЫ ЗАГОТОВКИ ПНЕВОГО 
СОСНОВОГО ОСМОЛА

Процесс заготовки осмола сводится к извлечению пней из 
земли, разделке их на мелкие части и укладке ib штабеля. П од
земная часть пня составляет 60“—70%, поэтому при корчевке
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необходимо наиболее полно извлекать из земли эту часть пня 
Созревшие (спелые) пни с обгнившей заболонью и подгнившей 
корневой системой корчуются сравнительно легко. Свежие пни 
корчуются трудно.

При корчевке вручную пни со стержневыми и глубоко уходя
щими в землю корнями трудно извлекать. Пни же со стелящими- 
ся боковыми корнями значительно легче поддаются извлечению. 
Легче корчевать пни в мягких и песчаных почвах, чем в камени
стых и глинистых.

Корчевку пней проводят тремя способами: ручным, взрывным 
и реже машинным.

Способ заготовки осмола вручную. При этом способе заго
товки осмола пни сначала подкапывают и обрубают их боковые 
корни, после чего приступают к корчевке.

Применяют два способа корчевки пней вручную: выкручива
ние и вываживание.

По первому способу пень подкапывают, крупные боковые 
корни обрубают топором и, не извлекая пня из земли, раскалы 
вают его клиньями. В образовавшуюся щель вкладывают вагу 
(рычаг из здоровой упругой древесины) и повертывают пень на 
стержневом корне вокруг его оси, чтобы окончательно отделить 
пень от боковых корней. Сначала стараются извлечь из земли 
одну из расколотых частей пня. Если пень не поддается извле
чению с помощью ваги, его раскалывают на более мелкие части, 
которые затем извлекают порознь.

По второму способу пень сначала подкапывают и подрубают 
его боковые корни. Затем под пень или под крупный боковой 
корень подводят вагу или корчевальный рычаг. Под вагу около 
пня подводят деревянную подкладку. Н аж им ая на свободный 
конец ваги, срывают пень с места. После этого пень в яме при
поднимают и раскалываю т на отдельные куски, которые порознь 
извлекают из земли.

Способ'корчевки пней «выкручиванием» считается наиболее 
легким и быстрым. Однако при заготовке осмола бригадами 
(2—3 чел.) чаще применяют второй способ.

Положительными сторонами способа заготовки осмола вруч
ную являются его простота и безопасность. Кроме того, считают, 
что заготовка вручную наносит меньше ущерба лесному хозяй
ству. Поэтому правилами заготовки лесохимического сырья в 
лесах СССР допускается заготовка осмола„вручную в более ш и
роких масштабах, чем другими способами.

Отрицательной стороной этого способа является его трудо
емкость.

Взрывной способ заготовки осмола. Взрывной способ нашел 
широкое применение в практике заготовки осмола, так как он 
наиболее производителен. Высокая производительность этого 
способа позволяет значителььи снизить потребность в рабочей
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силе при заготовке осмола. Кроме того, взрывной способ также, 
как и ручной отличается подвижностью, что в условиях разбро
санности сырьевых баз является положительным фактором.

К отрицательным сторонам взрывного способа следует отне
сти сложность организации .взрывных работ, потребность в ква
лифицированных кадрах, необходимость обеспечения особых ус
ловий хранения, перевозки и использования взрывчатых мате
риалов (ВМ ), а такж е несколько повышенную себестоимость ос
мола по сравнению с его стоимостью при заготовке вручную. 
Однако благодаря высокой производительности взрывной способ 
все больше вытесняет трудоемкий и малопроизводительный спо
соб заготовки осмола вручную.

Машинный способ заготовки осмола. Механизированное кор
чевание пней проводится тракторными корчевальными маш ина
ми при помощи троса или лебедки и обеспечивает наиболее вы
сокую производительность труда.

Наиболее производительно корчевание путем вырывания пня 
из земли с хода, нажимая на него специальным приспособлением 
типа бивней, монтируемых на раме впереди трактора. В некото
рых машинах корчевальное устройство навесное.

При использовании мощного трактора, снабженного бивнями, 
можно довести выработку на цр актор о-дань до 50—60 скл. м г ос
мола.

Предварительное изучение имеющихся в научно-исследова
тельских институтах (К арН И И Л П Х , Ц Н И И М Э  и др.) материа
лов показывает, что совершенствование взрывного способа заго
товки осмола и переход на комплексную заготовку осмола сок
ратит трудоемкость этого производства примерно в 3 раза.

В настоящее время машинный способ заготовки осмола до
пускается только в слабо облесившихся вырубках, поэтому он 
не получил широкого применения в смоло-скипидарном произ
водстве.



Г л а в а  4

ТЕХНИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАГОТОВКИ ОСМОЛА 

ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ

ОСОБЕННОСТИ ВЗРЫВНОГО СПОСОБА 
ЗАГОТОВКИ ОСМОЛА

Корчевка пней взрывным способом заключается в том, что 
пень извлекается из земли силой взрыва. Под пнем, намеченным 
к корчевке, буравом или специальной лопаткой делают шпур 
(скважину). В этот шпур закладываю т заряд  взрывчатого веще
ства (ВВ) так, чтобы он находился под серединой пня. Если кор
чуется пень со стержневым корнем, заряд  должен плотно приле
гать к стержню.

Взрыв производят при помощи зажигательной трубки (огне
проводного шнура, соединенного с капсюлем-детонатором). Си
лой взрыва перебиваются корни пня, и сам пень выбрасывается 
из земли. В зависимости от силы взрыва и расположения заряда  
пень раздробляется на куски или выбрасывается целиком.

Одним из недостатков этого способа является то, что в сфере 
взрыва пень частично измельчается, и куски его разбрасываются 
на сравнительно большой территории.

Взрывные работы по заготовке осмола небезопасны, поэтому 
они должны проводиться при строгом соблюдении «Единых пра
вил безопасности при взрывных работах».

Чтобы правильно выполнить основные требования проведе
ния взрывных работ по корчевке пней, необходимо кратко озна
комиться с теорией взрыва, свойствами взрывчатых материалов 
(ВМ ), техникой и организацией взрывных работ по заготовке 
осмола.
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЗРЫВЕ 
И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВАХ (ВВ)

При взрыве ВВ образуется большое количество газов. Под 
действием высокой температуры взрыва газы расширяются и 
почти мгновенно развивают очень высокое давление на окруж аю 
щую среду, приводящее к ее разрушению.

В отличие от горения при взрыве объем образующихся газов 
в раскаленном состоянии бывает в 10— 15 тысяч раз больше того 
объема, который занимало вещество до взрыва, вследствие чего 
развивается огромное давление (десятки и сотни тысяч атмос
фер). При взрыве ВВ обычно образуются углекислый газ, окись 
углерода, пары воды, азот и окислы азота. При наличии серы 
или сернистых соединений во взрываемой среде образуются так 
же сероводород и сернистый газ. Окись углерода, окислы азота, 
сероводород и сернистый газ ядовиты.

В целях предохранения рабочих от отравления ядовитыми 
газами подходить к месту взрыва разрешается по истечении 
5 минут, считая с момента взрыва последнего заряда , чтобы газы 
могли рассеяться в воздухе.

Вещества, способные под влиянием механического или тепло
вого воздействия (искры, толчка, удара, нагревания и т. д.) бы
стро переходить из одного состояния в другое с выделением 
большого количества тепла и газов, называются взрывчатыми 
веществами (ВВ).

По характеру действия ВВ условно делят на две группы: ме
тательные (М ВВ), или фугасные, и дробящие (Д В В ), или бри
зантные.

Из последней группы в особую подгруппу выделяют иници
ирующие ВВ. К метательным относят ВВ (черный порох), имею
щие сравнительно небольшую скорость взрывчатого разложения 
(400— 1000 м/сек).  Д ля  этих веществ характерно нарастающее 
давление газов взрыва, и работа их в направлении наименьшего 
сопротивления, вследствие чего могут откалываться и отбрасы
ваться на значительное расстояние крупные куски осмола.

К дробящим относятся такие ВВ (аммониты, динамиты, тро
тил и др.), взрывчатое разложение которых происходит со ско
ростью 2500—5000 м/сек. Они мгновенно превращаются в газы, 
вследствие чего сразу же образуется высокое давление на окру
жающую среду. Осмол сильно дробится и разбрасывается на 
небольшие расстояния.

Взрывчатое разложение ВВ возможно лишь в результате воз
действия высоких температур и давлений (ударов), для чего 
обычно применяют в небольших количествах детонирующие ВВ 
(детонаторы).

К инициирующим, или детонирующим, ВВ относят высоко
27



чувствительные ВВ, способные детонировать от незначительного 
внешнего воздействия (удара, накола, искры или пламени); они 
предназначаются для возбуждения взрыва менее чувствитель
ных ВВ. К инициирующим ВВ относятся: гремучая ртуть, азид 
свинца, тенерес, тэн, гексаген и тетрил.

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ

В «Единых правилах безопасности при взрывных работах» 
приведен перечень взрывчатых веществ (ВВ), допущенных 
к применению на взрывных работах. В современной практике бу
ро-взрывных работ на открытой поверхности применяют главным 
образом смесь аммиачной селитры с другими ВВ (аммиачно-се
литряные ВВ) и ВВ, относящиеся к группе нитропроизводных 
ароматического ряда (тротил).

Нитроглицериновые ВВ (динамиты, победиты и др.) исполь
зуются сравнительно редко.

Инициирующие ВВ (гремучая ртуть, азид свинца, гекоген, те
нерес и тетрил) используются в виде зарядов капсюлей детонато
ров. Д л я  сердцевины детонирующего шнура применяют тэн.

Аммиачно-селитряные ВВ. Эти вещества представляют собой 
механическую смесь аммиачной селитры (56—94%) с другими 
ВВ (тротилом, гексагеном) или с горючими материалами (дре
весной мукой, опилками, соляровым маслом и т. п.).

Положительными качествами аммиачно-селитряных ВВ яв
ляются простота в изготовлении, низкая стоимость и сравнитель
ная безопасность в обращении, а отрицательными — гигроско
пичность и слеживаемость.

А м м и а ч н о - с е л и т р я н ы е  В В  подразделяются на ам 
мониты, аммоналы и динамоны. При корчевке пней применяют 
аммониты.

А м м о н и т ы  представляют собой смесь аммиачной селитры 
с другими ВВ (тротилом, гексагеном и др.) и с горючими мате
риалами (древесной мукой, мукой сосновой коры, жмыхом, опил
ками и д р .) .

В состав предохранительных сортов аммонитов входит пова
ренная соль или сода, выполняющие роль пламягасителя, а в со
став водоустойчивых сортов — гидрофобные добавки (асф аль
тит, стеараты кальция, парафин, канифоль и др.)- Аммониты 
безотказно взрываются от капсюля-детонатора или детонирую
щего шнура и обладают высокой гигроскопичностью. В сухом 
воздухе аммонит отдает избыточную влагу, т. е. подсыхает. При 
быстром подсыхании влажный аммонит слеживается, образуя 
прочные комки. Взрывные свойства порошкообразного аммонита
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выше чем 'слежавшегося, но после рыхления (последний приобре
тает прежние свои свойства.

При взрывании аммонитов с влажностью свыше 1,5% часто 
происходят отказы. Такие ВВ перед употреблением требуют про
сушки. В настоящее время выпускают так называемые аммониты 
с повышенной водоустойчивостью (№ 6ЖВ, №  7Ж В ), изготов
ленные на водоустойчивой аммиачной селитре.

Аммониты являются наименее опасными ВВ (после аммиач
ной селитры). Они не реагируют на изменение температуры, не 
замерзаю т и в сухом помещении могут храниться длительное 
время. Гарантийный срок хранения аммонитов 6 месяцев.

К трению аммониты не чувствительны, к удару мало чувст
вительны. От искры или огня аммониты загораются с трудом 
и на открытом воздухе горят спокойно. Горение в замкнутом 
пространстве (скважине или шпуре) иногда переходит во 
взрыв.

Безопасность в обращении, хорошие взрывные свойства, а 
также низкая стоимость и простота изготовления способствовали 
широкому распространению аммонитов на открытых и подзем
ных работах.

Д ля  подземных работ выпускаются аммониты в патронах 
диаметром 32— 100 мм, а для  открытых работ в порошкообразном 
виде (россыпью). Порошкообразный аммонит обычно упаковы
вают в крафт-целлюлозные многослойные мешки весом до 40 кг.

А м м о н и т  №  6. В состав аммонитов № б (всех сортов) вхо
дит 79% аммиачной селитры и 21% тротила. Аммонит №  6 
средней мощности ВВ и применяется на открытых и подземных 
работах в патронированном и порошкообразном виде. Этот ам 
монит обладает повышенной гигроскопичностью и слеживае- 
мостью, что отрицательно влияет на результаты взрыва, поэтому 
его применяют в сухих местах.

В настоящее время вместо аммонита №  6 все шире приме
няют аммонит №  6ЖВ, имеющий примерно такие же взрывчатые 
свойства, но обладающий повышенной водоустойчивостью.

Д ля  корчевки пней взрывным способом применяют обычно 
аммонит № 6 порошкообразный.

А м м о н и т  №  7 — состоит из 81% аммиачной селитры, 
14% тротила и 5% муки из сосновой коры. В связи с тем, что 
аммонит №  7 содержит меньше тротила, чем аммонит № 6, его 
действие немного слабее.

Аммонит №  7 выпускают в патронированном и порошкооб
разном виде для взрывания древесных пород средней крепости в 
сухих местах. Д л я  взрывания в сырых и мокрых местах приме
няют аммониты №  7Ж В с повышенной водоустойчивостью.

Аммониты №  9 и 10 — наиболее слабые ВВ, содержащие на
именьшее количество тротила (5—8% )- Применяются для взры 
вания .слабых или средней крепости древесных пород в сухих
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местах на открытых горных работах. Обладаю т большой водо
устойчивостью, чем аммонит № 6 и меньшей слеживаемостыо.

Т р о т и л  ( т р и н и т р о т о л у о л ,  т о л )  является одним из 
самых распространенных ВВ группы нитросоединений. Тротил 
используется как составная часть при изготовлении аммиачно*се- 
литряных ВВ, а такж е как и самостоятельное ВВ.

Тротил представляет собой кристаллическое вещество светло
желтого цвета. Под действием солнечного света принимает бу
рую окраску. В воде тротил почти не растворяется, но хорошо 
растворяется в ацетоне, спирте и бензоле. К удару и трению м а
лочувствителен. При температуре 80° тротил спокойно плавится. 
Вспыхивает при 270—300° и при быстром нагревании загорается.

На открытом воздухе сгорает спокойно, а в замкнутом прост
ранстве горение переходит во взрыв.

Тротил по взрывчатым качествам слабее динамитов и как са 
мостоятельное ВВ применяется только для взрывания на откры
тых работах.

Выпускается в порошкообразном, чешуированном, прессован
ном и плавленном виде. В первых трех видах тротил хорошо 
взрывается от капсюля-детонатора. Плавленый же тротил мало 
чувствителен к капсюлю-детонатору и взрывается от промежу
точного детонатора из порошкообразного или прессованного тро
тила. Плотность тротила изменяется от 0,8 до 1,58 г/см3.

Дымный порох. Дымные пороха представляют собой механи
ческие смеси калиевой селитры, серы и древесного угля. Дымный 
порох, применяемый на взрывных работах в промышленности, 
содержит в своем составе 75% калиевой селитры, 15% древесно
го угля и 10% серы.

По внешнему виду дымный порох представляет собой зерна 
черного цвета со слегка блестящей поверхностью. Зерна крупно
го пороха величиной 3— 8,5 мм, мелкого — от 1,5 до 3 мм. Гра
виметрическая плотность находится в пределах 0,9— 1,0 г/см3.

Дымный порох гигроскопичен. При поглощении влаги более 
1% он теряет блеск, становясь матово-черным, и слипается в 
комки. Порох с влажностью более 1 % применять не разрешается.

Дымный порох чувствителен к искре и пламени. Он загорается 
даж е  от искры, образовавшейся при ударе друг о друга ме
таллических предметов. От нагревания порох вспыхивает при 
температуре 270—300°. Разложение его происходит в форме 
взрывного горения.

Инициирующие ВВ. Инициирующими называют высокочувст
вительные ВВ, способные взрываться от незначительного внеш
него воздействия (удара, трения, накола, искры или пламени). 
Они предназначены для возбуждения детонации менее чувстви
тельных бризантных ВВ.

По чувствительности и мощности инициирующие ВВ условно 
разделены на первичные и вторичные инициаторы.
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Первичные инициаторы (гремучая ртуть, азид свинца и тене- 
pec) обладают высокой чувствительностью при малой мощности 
и легко взрываются от внешнего воздействия. От взрыва первич
ного инициатора возбуждается более мощный вторичный ини
циатор (тетрил, гексаген и тэн), который вызывает взрыв за р я 
да промышленного ВВ.

Инициирующие ВВ применяют для снаряжения капсюлей-де
тонаторов, электродетонаторов и детонирующих шнуров. Гекса
ген, кроме того, применяется для изготовления скального аммо
нита.

СРЕДСТВА ВЗРЫВАНИЯ (СВ)

Д ля возбуждения взрыва заряда  промышленного ВВ исполь
зуется мощный начальный импульс небольшого по весу количе
ства инициирующих ВВ. При этом детонацию инициирующего 
ВВ вызывают искрами огнепроводного шнура и др.

Средства для сообщения начального импульса инициирую
щим ВВ, а от них — основным зарядам  промышленных ВВ на
зываются с р е д с т в а м и  в з р ы в а н и я  ( СВ) .  '

К средствам взрывания относятся: капсюли-детонаторы, элек
тродетонаторы, огнепроводный шнур и средства для его заж и га 
ния, детонирующий шнур и др.

К а п с ю л ь - д е т о н а т о р  (К Д )  представляет собой цилинд
рическую гильзу (медную, алюминиевую или бумажную) д и а
метром 6—7 мм  и длиной 47—51 мм, снабженную зарядами пер
вичного и вторичного инициирующего ВВ (рис. 1).

В гильзу капсюля-детонатора сначала запрессовывается вто
ричное ВВ (тетрил, тэн или гексаген), а затем вводится в метал
лической чашечке с отверстием в центре первичное ВВ (грему
чая ртуть или тенерес с азидом свинца). М еталлическая чашечка 
защ ищ ает первичное инициирующее ВВ от внешних воздействий. 
Отверстие чашечки имеет диаметр 2—2,5 мм  и предназначено 
для пропуска искр огнепроводного шнура (или электровоспла
менителя) к первичному инициирующему ВВ. Д л я  предотвраще
ния высыпания заряда  капсюля-детонатора отверстие чашечки 
закрыто шелковой сеточкой (рис. 1).

Свободная часть гильзы (дульце) имеет длину от 17 до 
23 мм  и предназначена для помещения конца отрезка огнепро
водного шнура или электровоспламенителя (при изготовлении 
электродетонаторов). Д ля  усиления действия взрыва в сторону 
заряда ВВ донышко гильзы капсюля-детонатора имеет вогну
тую форму (кумулятивное углубление).

Капсюли-детонаторы выпускают пяти типов (8-А, 8-М, 8-Б, 
8-УТМ и 8-УТБ) и предназначаются для возбуждения детона
ции промышленных ВВ при взрывных работах.
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В зависимости от состава заряда  ВВ различают следующие 
капсюли-детонаторы:

1) гремучертутнотетриловые (гремучей ртути 0,5 г, тетрила — 
1 г);

2) азидотетриловые (азида свинца 0,2 г, тенереса 0,1 г и тет
рила 1 г).

о

6 5  4 3  2 1

а -• и металлической гильзе; б — в бумажной гиль
зе; 1 — гильза; 2 — отверстие в чашечке; 3 — пер
вичный инициирующий заряд; 4 — чашечка; 5 -•  

вторичный инициатор; 6 — кумулятивная выемка

. Капсюли-детонаторы 8-УТМ (увеличенный заряд  тетрила, 
медная гильза) и 8-УТБ (увеличенный заряд  тетрила, бум аж 
ная гильза) выпускают только гремучертутнотетриловыми 
(гремучей ртути 0,35 г и тетрила 1,15 г).

Капсюли-детонаторы 8-А с азидом свинца выпускают только 
в алюминиевых гильзах, остальные могут выпускаться в медной 
или бумажной гильзах. В наименовании капсюлей-детонаторов 
материал гильзы обозначают буквой (А — алюминий, М — медь, 
Б  — бумага).

Иногда в качестве вторичного инициатора применяется тэн 
или гексаген — такие детонаторы носят название тэновых или 
гексагеновых.

При корчевке пней взрывным способом применяется капсюль- 
детонатор 8-Б.

Капсюли-детонаторы обладают высокой чувствительностью 
к трению, удару, сжатию и огню, поэтому при обращении с ними 
нужно соблюдать максимальную осторожность. Переносить их 
разрешается в специальных сумках с войлочной прокладкой. 
Переносить капсюли-детонаторы в карманах, а такж е пользо
ваться огнем или курить вблизи нахождения капсюлей-детонато
ров запрещается.

Перед употреблением капсюли-детонаторы должны подвер
гаться наружному осмотру в соответствии с правилами по
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технике безопасности. Очищать капсюли от соринок можно 
только путем легкого постукивания дульца о ноготь пальца 
Упаковывают капсюли-детонаторы по 100 штук в картонные ко
робки с крышками. К аж ды е пять коробок помещают в картон
ные футляры. По 10 футляров укладывают в оцинкованный ящик 
с крышкой. Этот ящик помещают в деревянный ящик, закрывают 
крышкой и пломбируют.

Н а крышки металлических ящиков наносят надпись или н а 
клеивают этикетку с указанием: условного номера завода-изгото- 
вителя, типа капсюлей-детона
торов, их количества, даты из
готовления, номера партии и 
номера стандарта. В ящик ук
ладывают такж е инструкцию 
по применению капсюлей-дето
наторов.

Хранить капсюли-детонато
ры можно только в металличе
ском ящике, закрытом крыш
кой и замком.

Гарантийный срок хране
ния капсюлей-детонаторов 8-А 
10 лет, остальных 2 года.

Огнепроводный шнур (0111).
Огнепроводный шнур служит 
для безопасного подведения 
огня к капсюлю-детонатору в 
строго определенный промежу
ток времени.

Огнепроводный шнур (рис.
2) представляет собой сердце
вину из дымного пороха с цен
тральной направляющей ни
тью и оплеток, покрытых или 
пропитанных водонепроницае
мой массой. Выпускают три 
марки огнепроводных шнуров:

а) ОША — огнепроводный 
шнур асфальтированный (при
меняется в сухих местах); •

б) О Ш ДА  — огнепровод
ный шнур двойной асфальтиро
ванный (применяется для р а 
боты в сырых местах);

в) О Ш П  — огнепроводный 
шнур пластикатный (применяется 
водой);

Рис. 2. Огнепроводны й ш нур (асф аль- 
. тированны й): 

а — разрез; б — общий вид; 1 — н ап рав
ляю щ ая  нить; 2 — порох; 3 — двойная 
льн ян ая  или пеньковая оплетка; 4 — см о 
ла ; 5 — асф альт; 6 — хлопчатобум аж ная 

оплетка; 7 — параф ин; 8 — тальк

для работы под
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На корчевке пней взрывным способом применяется огнепро
водный шнур марки ОША.

Диаметр шнура марки ОША колеблется в пределах 4,8— 
5,8 мм, а марок О Ш ДА  и ОШ П 5—6 мм. Д лина шнура в круге 
10 м. Скорость горения огнепроводного шнура 1 см в 1 секунду. 
При нормальном атмосферном давлении (760 мм рт. ст.) отрезок 
шнура длиной 60 см сгорает за  60—69 сек.

Упаковка огнепроводных шнуров проводится следующим об
разом. Отрезки шнура длиной 10 м свертывают в круги различ
ных диаметров и перевязывают в одном-двух местах шпагатом 
или ниткой. Круги шнура вкладывают один .в другой, образуя 
бухту. Бухта сострит из 25 кругов (250 м).  Шнуры ОША и 
О Ш ДА  укладывают в деревянный ящик ,по восемь бухт (2000 м ) , 
а шнур марки О Ш П — то  четыре бухты (1000 м).  На каждый 
ящик наклеивают этикетку с указанием: номера завода-изгото- 
вителя, наименования шнура, номера партии, даты изготовления 
и числа метров шнура. Ящик пломбируют заводской пломбой.

Гарантийный срок использования без снижения качества: 
шнура марки ОША 1 год, а ОШ ДА и ОШ П 5 лет.

Огнепроводный шнур с дефектами применять не разрешается. 
Перед употреблением шнур необходимо подвергнуть наруж 
ному осмотру в соответствии с правилами по технике безопас
ности.

Средства для зажигания огнепроводного шнура. Д ля поджи
гания большого количества отрезков огнепроводного шнура на 
практике применяют: тлеющий фитиль, зажигательные патроны 
и огнепроводный шнур, надрезанный на 2/3 диаметра через 
5—7 см («затравка»).

Т л е ю щ и й  ф и т и л ь  представляет собой пучок льняных 
или хлопчатобумажных нитей, пропитанных раствором калиевой 
селитры ,и помещенных в наружную опле,тку из крученой хлопча
тобумажной пряжи. Диаметр его 6—8 мм, продолжительность 
горения 0,4— 1,0 см/мин. Фитиль легко загорается от спички и 
хорошо поджигает огнепроводный шнур. Выпускается отрезками 
по 50 м и упаковывается в пачки (по 250 м),  пачки по восемь 
штук укладываю т в деревянные ящики.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ
Согласно «Единым правилам безопасности при взрывных 

работах» проведение взрывных работ допускается только тогда, 
когда на предприятиях созданы все необходимые условия по 
обеспечению их безопасности. Д л я  этого необходимо провести 
ряд организационных мероприятий, основными из которых яв 
ляются:

1) подготовка кадров взрывников, заведующих складами ВМ 
и ответственных руководителей по взрывным работам;
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2) организация хранения и охраны взрывчатых материалов;
3) организация перевозки взрывчатых материалов со ск ла

дов хи’мл-есхозов на краткавремевные склады смоло-скипида^р- 
ных установок, а такж е доставка с кратковременных складов 
смоло-скипидарных установок на места производства взрывных 
работ;

4) организация учета ВМ на складах при их приемке и от
пуске; '

5) оформление разрешительной документации на право про
изводства взрывных работ, на хранение и перевозку взрывчатых 
материалов.

Кадры для взрывных работ. Н а каждом предприятии, ве
дущем взрывные работы, должен быть выделен руководитель 
этих работ.

Руководство взрывными работами по всему химлесхозу воз
лагается на одного из инженеров аппарата, имеющего диплом 
или 'удостоверение, дающее право руководить взрывными рабо
тами.

Ответственный руководитель взрывными работами химлесхоза 
подчинен непосредственно руководителю химлесхоза. По вопро
сам, относящимся к технике взрывных работ, оборудованию 
складов, перевозке и хранению ВМ руководствуются действую
щими «Едиными правилами безопасности при взрывных рабо
тах» и указаниями Госгортехнадзора, а такж е органов милиции 
и пожарной охраны.

Н а руководителя взрывными работами химлесхоза возлага
ют организацию безопасного производства взрывных работ, 
контроль за соблюдением правил хранения, учета, расходования 
и транспортировки ВМ. Ответственный руководитель взрывных 
работ химлесхоза оформляет всю разрешительную документа
цию, как по химлесхозу, так и по- омоло-юшштидарным установ
кам. На каждой смоло-скипидарной установке назначается от
ветственный руководитель взрывными работами. Обязанности 
руководителя взрывных работ на одноретортных установках воз
лагаются на мастера, а на двухретортных установках — на м а
стера лесаасмолазаготояок.

Руководители взрывными работами обязаны обеспечить на 
смоло-скипидарных установках точное соблюдение правил х р а 
нения, учета и расходования взрывчатых материалов. Ответст
венные руководители подтверждают правильность расходования 
взрывчатых материалов взрывниками и несут ответственность за 
организацию безопасного производства взрывных работ на своих 
участках заготовки осмола.

Все главные инженеры химлесхозов, начальники и техноруки 
производственных участков должны иметь право ответственного 
Руководства взрывными работами на корчевке пней.

К руководству взрывными работами допускаются лица, имею
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щие законченное горнотехническое образование, или окончившие 
специальные учебные заведения или курсы. При Министерстве 
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промы
шленности БС С Р созданы такие курсы, действующие ежегодно 
(январь — ф ев р ал ь ) .

С ответственными руководителями взрывных работ ежегодно 
перед началом сезона заготовки осмола проводят трехдневные 
инструктивные семинары по технике безопасности на взрывных 
работах по корчевке пней.

В непосредственном подчинении ответственного руководителя 
взрывными работами смоло-скипидарных установок имеются 
две-три бригады по заготовке осмола, возглавляемые взрывни
ками, а такж е заведующий кратковременным складом ВМ. В 
химлесхозах создаются курсы по подготовке взрывников. Курсы 
проводят ежегодно перед сезоном заготовки осмола (март — ап
рель).  В этот же период проводят трехдневные семинары со все
ми взрывниками и заведующими -складами ВМ по вопросам тех
ники безопасности при производстве взрывных работ.

Слушателями курсов могут быть лица не моложе 19 лет и 
имеющие образование не ниже 7 классов.

Курсанты сдают экзамены комиссии, председателем которой 
является представитель Госгортехнадзора.

После прохождения курсантами месячной практики под ру
ководством опытного взрывника им выдают «Единые книжки 
взрывника», после чего их допускают к самостоятельной работе 
по заготовке осмола взрывным способом.

Заведующими кратковременно расходными складами ВМ 
смоло-скипидарных установок назначают лиц, окончивших кур
сы взрывников и прошедших дополнительную подготовку по ти
повой программе согласно «Единым правилам безопасности при 
взрывных работах» и получивших специальное удостоверение на 
право заведывания складом ВМ.

Заведующими кратковременными складами ВМ по совмести
тельству назначают аппаратчиков, порошковаров или рабочих 
других специальностей, окончивших курсы и имеющих удостове
рения на право заведывания складом ВМ.

Хранение взрывчатых материалов. ВМ разрешается хранить 
только на 'специальных окладах, устроенных или приспособлен
ных согласно требованиям «Единых правил безопасности».

С к л а д о м  В М  называется одно или несколько хранилищ 
ВМ с подсобными сооружениями, расположенными на общей 
огражденной территории.

Разреш ается строить склады поверхностные, полууглублен- 
ные, углубленные и подземные. Склады бывают: постоянными — 
со сроком службы более 2-х лет, временными — со сроком слу
жбы до 2-х лет и кратковременными — со сроком службы 6—&
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месяцев. Срок 'службы склада считают с момента завоза взрыв
чатых материалов.

Оклады ВМ подразделяются на базисные и расходные. Б а 
зисные склады служ ат исключительно для снабжения расход
ных складов. В этих складах запрещается проводить распаковку 
ВМ для раздачи взрывникам.

Расходные склады служат для раздачи ВМ взрывникам и 
могут выполнять функции базисных складов, т. е. снабжать  дру
гие расходные склады взрывчатыми материалами.

Хранят ВМ в химлесхозах на постоянно-расходных складах 
(рис. 3), а на смоло-скипидарных установках — на кратковре
менных расходных складах (рис. 4 и 5).

Рис. 3. Схематический план территории постоянно-рас
ходного (центрального) склада  ВМ химлесхоза:

1 — противопожарная канава; 2 — хранилище ВВ; 3 — водо
ем; 4 — хранилище СВ; 5 — помещение для подготовки ВМ;
6 — молниеотводы; 7 — караульная вышка; в — проходная 
будка; 9 — порота; 10 — сарай для хранения пустой тары;
/ /  — караульное помещение; 12 — сарай для пожарного инвен

таря

Транспортирование ВМ. Взрывчатые материалы (ВМ ), при
надлежащ ие к различным группам, как правило, перевозятся р аз 
дельно. Огнепроводный шнур и средства его зажигания можно 
перевозить совместно с ВМ II, III и IV групп.

В отдельных случаях (с разрешения гл. инженера или от
ветственного руководителя взрывных работ химлесхоза) допу
скается совместная перевозка СВ и ВВ. При этом количество 
ВМ не должно превышать следующих норм: аммонита 500 кг,
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капсюлей-детонаторов 5000 шт., огнепроводного шнура 6000 м 
тлеющего фитиля — без ограничения.

Рис. 4. П ередвиж ной кратковременны й 
склад  на повозке:

I — отдзление ВВ; 2 — отделение СВ

Рис. 5. К ратковременный (стационарны й) склад  ВМ 
смоло-скипидарной установки:

/  — отделение ВВ; 2 — стеллажи; 3 — отделение СВ
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Капсюли-детонаторы (К Д ) следует разм ещ ать на передней 
части подводы или кузова автомобиля в специальном ящике с 
войлочными прокладками со всех сторон, в том числе со стороны 
крышки и дна. Аммонит помещают в конце подводы или кузова 
автомобиля и отделяют от детонаторов ящиками с огнепровод
ным шнуром и средствами его зажигания. Если КД перевозят 
не целыми ящиками, а коробками, то они должны быть плотно 
упакованы не только в заводскую, но и в дополнительную упа
ковку, состоящую из закрытого ящика с мягкими прокладками.

Перевозят ВМ по шоссейным и грунтовым дорогам автотран
спортом или гужом при обязательном присутствии ответствен
ного лица и вооруженной охраны. Лицо, ответственное за пере
возку, может одновременно охранять и ВМ при соответствую
щем оформлении этого права в учреждениях милиции.

Прием, отпуск и учет взрывчатых материалов. Доставленные 
на склад ВМ должны быть немедленно помещены в хранилище 
и заприходованы в соответствии с отправочными заводскими и 
транспортными документами, а ВМ, доставленные на кратковре
менные расходные склады, в соответствии с накладными.

Химлесхозы обязаны вести строгий и точный учет прихода 
и расхода ВМ как по постоянно-расходному окладу, так и по 
кратковременным расходным складам.

«Едиными правилами безопасности при взрывных работах» 
установлены следующие формы учета взрывчатых материалов:

Форма 1 — книга учета прихода и расхода ВМ (П рилож е
ние 1), предназначаемая для учета прихода и расхода ВМ по 
складу. По этой книге выводится остаток на конец суток для 
каждого вида ВМ;

Форма 2 — книга учета выдачи и возврата ВМ (П рилож е
ние 2), предназначаемая для учета выдачи и возврата ВМ 
взрывникам. В конце суток подсчитывают сколько (и какого ви
да) ВМ израсходовано всеми взрывниками за сутки и записыва
ют чистый расход ВМ. Выведенное согласно форме 2 количество 

ВМ, израсходованных за сутки, записывают ежедневно в форму 1.
Записи в книгах (формы 1 и 2) ведет заведующий складом.
Форма 3 — и а ряд-накладна я (Приложение 3) служит для 

отпуска ВМ с постоянно-расходного склада другим складам, а 
такж е для отпуска ВМ с одного кратковременного склада на 
другой .кратковременный оклад.

Форма 4 — наряд-путевка (Приложение 4) служит для от- 
пуока ВМ взрывникам и является основным документом, по ко
торому взрывник отчитывается в израсходовании ВМ. Наряд- 
путевку подписывает руководитель взрывных работ — мастер 
смоло-скипидарной установки. Он подтверждает в наряде-путев
ке правильность фактического расхода ВМ каждым взрывником, 
на основании чего каждый из них отчитывается в израсходовании 
ВМ за день и при наличии остатков сдает их на склад.
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Взрывникам, не отчитавшимся в израсходовании ранее полу
ченных ВМ, их больше не выдают. Наряд-путевка служит осно
ванием для записи выданных на складе ВМ в книгу (форма 2), 
Заполненная после окончания работы наряд-путевка является 
основанием для списания ВМ в книгу (форма 1) при условии, 
что все взрывники отчитались в израсходовании ВМ и сдали ос^ 
татки их на склад.

В приходно-расходных документах и книгах учета не должно 
быть помарок и подчисток записей. К аж д ая  поправка долж на 
быть оговорена в конце листа и заверена подписью лица, внес
шего поправку.

Н а складах должны быть образцы подписей лиц, имеющих 
право подписывать наряд-накладную и наряд-путевку.

Мастер смоло-скипидарной установки в конце месяца состав
ляет акт списания ВМ (Приложение 5).

ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Д о начала производства осмолозаготовок химлесхозы о б яза 
ны получить от Госгортехнадзора разрешение на право производ
ства взрывных работ.

Выданное ранее разрешение должно быть заменено в случае 
смены руководителя взрывных работ.

Химлесхозы должны иметь письменное разрешение милиции 
на право хранения ВМ для всех складов.

Разреш ение на перевозку и приобретение ВМ (или для пере
дачи их с одного предприятия на другое) выдается республикан
скими, краевыми, областными, городскими, районными учреж
дениями милиции на основании заявления директора химлесхоза 
и свидетельства на право приобретения ВМ, выданного Госгор
технадзором.

Разреш ение на хранение ВМ хранится на складе.
Перевозка ВМ производится:
а) железнодорожным, водным и воздушным транспортом 

(кроме ведомственного и перевозки ручной клади) согласно 
действующим правилам соответствующих министерств без разре
шения милиции на право перевозки, а по документам завода.

б) автомобильным и гужевым транспортом (со склада завб- 
да-шоставщика) со оклада^ одного предприятия на склад пред
приятия другого ведомства независимо от их территориального 
расположения, а такж е со склада на склад одного и того ж е 
предприятия, ,но расположенных в разных областях — только с 
разрешения милиции;

в) при перевозке ВМ с одного склада на другой, принадле-
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жаш'ий тому же предприятию, тресту илт министерству, в преде
лах одной области или края — разрешение милиции не тре
буется;

г) для перевозки ВМ от склада к местам производства взрыв
ных работ разрешения милиции не требуется.

Свидетельства и разрешения на приобретение и перевозку 
ВМ выдают на срок до 6 месяцев. Не использованные в эти сро
ки разрешения и свидетельства теряют силу и должны быть воз
вращены выдавшей их организации.

Порядок производства взрывов. Перед началом взрывных 
работ лицо ответственное за их проведение должно установить 
границы опасной зоны. При корчевке пней границу опасной зоны 
устанавливают в радиусе 200 м. На местности эта граница дол 
жна быть обозначена условными знаками (красными флаж ками, 
щитами и др.).

На границах опасной зоны, на путях ведущих к месту про
изводства взрывных работ (дороги, тропы, подходы и т. д .), во 
время проведения взрывных работ должны быть выставлены по
сты из числа подсобных рабочих.

О районе, в котором будут проводить взрывные работы и
о времени их производства необходимо заранее извещать сельсо
веты для широкого объявления населению.

ТЕХНИКА КОРЧЕВКИ ПНЕЙ 
ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ

Выкорчевывание пней путем взрыва проводят двумя мето
дами:

1) подрыванием зарядов в грунте под пнем так, чтобы в сфе
ру измельчения попала подземная часть и основные корни 
(рис. 6); в этом случае под пнем располагают шпур и в наго 
вводят заряд; .

2) раскалыванием древесины пней зарядами, помещенными в 
древесине пней, с последующим извлечением отдельных кусков 
вручную (рис. 6).

Работу по корчевке пней взрывным способом можно разде
лить на следующие стадии:

а) обмер диаметра пня и расчет заряда;
б) подкопка (бурение) шпуров;
в) патронирование взрывчатых веществ;
г) изготовление зажигательной трубки;
д) изготовление патрона-боевика;
е) заряжение шпура;
ж) забойка шпура;
3) взрывание.
Д л я  выполнения этих работ должны быть своевременно под
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готовлены необходимые инструменты, инвентарь и вспомогатель
ные материалы. Диаметры пней в корневой шейке (на высоте 
10 см от выхода пня из земли) определяют при помощи мерной 
ленты. Каждые 3,Л4 см (одно деление мерной ленты) окружно
сти равны 1 см диаметра пня. Результаты обмера записывают 
карандашом или мелом на срезе пня и в тетради для записей об
мера пней, чтобы взрывник «мел эти данные при изготовлении 
соответствующих зарядов ВВ.

Рис. 6. З а к л а д к а  шнуров:
/ — заряд, помещенный под стержневой корень; 2 — за
ряд, помещенный в грунте под серединой пня; 3—заряд, 

помещенный в древесине пня

После обмера пней приступают к подкопке.
П о д к о п к у  ( б у р е н и е )  ш п у р о в  .проводят буравом 

или специальной лопаткой (рис. 7).
Бурение шнуров проводят также и мотобуром типа МБ-1. 

Производительность труда при этом значительно увеличивается.
Закладку  шнура проводят .на расстоянии 15—35 см от пня в 

наклонном направлении под углом 40—50° к поверхности земли 
с таким расчетом, чтобы помещаемый в шпуре заряд  находился 
под серединой пня (рис. 6). Если пень имеет стержневой корень, 
то заряд  в шпуре должен плотно прилегать к стержню (рис. 6).

Глубина шпура зависит от диаметра пня, давности рубки и 
расположения корневой системы. Средняя глубина равна от 1,5 
до 2 диаметров пня.

Глубина шпура уменьшается при корчевке спелых пней, при 
корчевке пней в плотных грунтах и при поверхностной системе 
корней. Глубина шпура увеличивается при корчевке пней в рых
лых песчаных грунтах.
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Диаметр шпура под пнем бывает 10—il2 см, в зависимости от 
диаметра пня.

Подкопку пней ведут специальные рабочие или подсобные 
рабочие под руководствам взрывника.

Расчет зарядов ВВ. Вес заряда  ВВ, необхбдимого для взры 
ва пня, рассчитывают 
в зависимости от д и а 
метра шейки пня. При 
этом принимается во 
внимание такж е вид 
грунта и порода дерева.

Расчет зарядов В?В 
для корчевки пней тео
ретически можно под
считать по формуле

Q = K - d ,

где:
Q — вес заряда ам 

монита, г;
d  — диаметр шейки пня, см;

К  — коэффициент, величина которого зависит от грунта и по
роды дерева (табл. 12).

Таблица  12

Значение коэф ф ициента К  для пней свеж ей рубки*

Грунт

Порода древесины
песок

раститель
ный

мягкая 
глина и 

суглинок

М ягкая  (ель, сосна и др.) . . . 
Т вердая (береза, дуб и др.) . .

13,5— 16
17—23

1 6 - 2 2
2 0 - 2 5

1 2 - 1 4  
. 14— 20

При корчевке опелых пней вес заряда  должен быть меньше 
расчетного на 60—75%. Д ля  более приближенного определения 
веса заряда  аммонита в зависимости от возраста соснового пня 
(времени пребывания в земле) можно руководствоваться дан 
ными табл. 13 и 14.

На основании опытных взрывов руководитель взрывных р а 
бот, совместно с взрывниками уточняет нормы расхода аммони
та для данного участка. Затем на фанере или толстом картоне

* В. Н. А р г у т и н с к и й .  Взрывные работы  в лесной промышленности. 
Коиз, 1953.

4/  ^ щ

Рис. 7. Бурение ш пуров
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составляют упрощенную таблицу, по которой можно определить 
величину заряда  для пней разного диаметра:

Д и ам етр  пня, с м ..............................................................  20 25 30 35 40
Вес заряда , г ...................................................................  300 375 450 525 600

Таблица  13

Расход аммонита при корчевке в зависимости от возраста 
соснового пня и грунта

Возраст пня (лет)

Расход аммонита на 1 пог см диаметра пня, г

слабый грунт (песчаный 
и супесчаный)

твердый грунт (глинистый 
и суглинистый)

1 - 4 22 20
5 - 7 19 17
8 - 1 0 15 13

1 0 - 1 5 12 10
свы ш е 15 10 8

Т а б л и ц а  14

Примерный расход амм онита на заготовку 1 с к л .  м 3 соснового
осмола в к г

Возраст пня (лет) Слабый грунт (песчаный Твердый грунт (глинистый
и супесчаный) и суглинистый)

1 - 4 5,00 4,60
5 - 7 4,40 3,80
8 - 1 0 3,45 3,00

1 0 -1 5 2,80 2,30
С вы ш е 15 2,30 1,90

При помещении заряда ВВ в торец пня вес заряда аммонита 
определяют из расчета 4 г на 1 см диаметра пня для мягких по
род древесины (ель, сосна и др.) и по 7 г для  твердых пород 
(береза, дуб и др.). Шпуры в торец пня закладывают на глуби

ну, равную диаметру пня. В высоких пнях (более 20 см) шпуры 
следует бурить не с торца, а сбоку пня, в наклонном направле
нии. Забойку необходимо делать из глины, смешанной с землей.

Изготовление патронов. Патронирование сводится к помеще
нию определенного количества В,В в оболочку.

Оболочку для аммонита делают в виде цилиндра из крафт- 
бумаги или обычной плотной бумаги. Д ля  этого приготовляют 
деревянные шаблоны-цилиндры. Диаметр шаблона-цилиндра 
должен быть на 1,5—2 см меньше диаметра закладываемых под 
пнями шпуров. Вокруг шаблона обертывают бумагу, и края
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бумаги и одно отверстие полученного цилиндра склеивают. В по
лученный патрон насыпают аммонит и верх патрона завязывают 
шпагатом или нитками. Д л я  замера величины заряда  ВВ приме
няют мерные кружки емкостью 25, 50, 100 и 300 г. Патроны укла
дывают вертикально в ведро и передают взрывнику.

Работы по патронированию ВВ выполняют подсобные рабо
чие под наблюдением взрывника. Место для изготовления патро
нов выбирает взрывник, но обязательно за границей опасной зо 
ны и не ближе 25 м от места изготовления зажигательных тру
бок.

Изготовление заж игательных и контрольных трубок. З а ж и 
гательная трубка представляет собой капсюль-детонатор с з а 
крепленным в дульце отрезком огнепроводного шнура (рис. 8).

У-”' 'ъгшщцз
ЬмУмУУШмУмАШМ умни/

Рис. 8. З аж и гател ьн ая  трубка:
/  — огнепроводный шнур; 2 — капсюль-детонатор

От каждого круга огнепроводного шнура, предназначенного 
для изготовления зажигательных ,и контрольных трубок, с 
обоих его концов долж но быть отрезато по 5 см. После этого 
нарезают куски огнепроводного шнура требуемой длины. Конец, 
который будет введен в капсюль, обрезают перпендикулярно оси 
шнура, а противоположный конец срезают наискось для удобст
ва и ускорения его зажигания. Огнепроводный шнур режут ост
рым ножом на деревянной дощечке или на пне.

Огнепроводный шнур необходимо тщательно осматривать. 
Части шну/ра, на которых замечены утолщения или более тонкие 
места, нарушение целости, смятие или другие наружные недо
статки, необходимо выбрасывать.

Длину отрезков шнура устанавливают в зависимости от глу
бины шпура. При любых условиях отрезжи огнепроводного шну
ра при корчевке пней должны быть не менее 1 м, чтобы после 
того, как шпур будет заряжен, на поверхности земли оставался 
для зажигания свободный конец шнура длиной не менее 20 см

Перед соединением огнепроводного шнура с капсюлем-дето
натором каждый капсюль-детонатор должен быть осмотрен на 
чистоту внутренней поверхности и отсутствие внутри гильзы к а 
ких-либо соринок. Соринки, обнаруженные в капсюле-детонато
Ре, удаляю т путем осторожного постукивания открытым дульцем 
капсюля-детонатора о ноготь пальца.

Отрезок огнепроводного шнура вводят в капсюль-детонатор 
До соприкосновения его с  чашечкой, прямым движением, без в р а 
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щения и давления. Если при этом образуются зазоры вследствие 
того, что толщина шнура несколько меньше отверстия гильзы, на 
его конец навертывают прорезиненную ленту, чтобы шнур плот
но прилегал к стенкам капсюля.

Шнур, введенный в капсюль-детонатор, прикрепляют к бума
жной гильзе путем обматывания прорезиненной изоляционной 
лентой мест соединения огнепроводного шнура с капсюлем или 
завязыванием ниткой дульца капсюля вокруг шнура. При метал
лической гильзе капсюля закрепление проводят путем обжатия 
края гильзы у дульца с помощью специального обжима.

Д ля  обеспечения безопасности при зажигании пяти и боле^ 
шнуров зажигательных трубок обязательно применяют конт
рольную зажигательную трубку. Последняя представляет собой 
капсюль-детонатор в бумажной гильзе, соединенный с отрезком 
огнепроводного шнура, длина которого короче поджигаемых з а 
жигательных трубок не менее чем на 60 см. Шнур контрольной 
трубки не должен быть короче 40 см. Контрольная трубка д о лж 
на иметь отличительный знак (перевязка тесьмой, шпагатом 
и т. п.).

При производстве взрывов .контрольную трубку заж игаю т 
первой и помещают на расстоянии 5 ж от поджигаемого первого 
заряда, но не на пути отхода взрывника в безопасное место.

После взрыва контрольной трубки взрывники должны немед
ленно удалиться в безопасное место, так как примерно через 
60 сек последуют взрывы зарядов.

Зажигательные и контрольные трубки взрывники изготов
ляют на открытом воздухе в лесу, за границей опасной зоны и 
не ближе чем на расстоянии 25 м  от места патронирования ВВ.

Изготовление патронов-боевиков. Патрон-боевик взрывник 
изготовляет на месте производства взрывных работ, перед з а 
ряжением шпура. Не разрешается заготовка патронов-боевиков 
в запас. Число их должно быть строго ограничено потребностью 
для каждой данной серии взрывов.

Когда патроны и зажигательные трубки подготовлены, взрыв
ник подает первый сигнал. Звукойые сигналы должны быть хоро
шо слышны. Сигналы (при помощи свистка, рожка и сирены) 
взрывник подает в следующем порядке.

Первый сигнал — предупредительный (один продолжитель
ный). Все люди, не занятые взрыванием, должны удалиться за 
границу опасной зоны. У тропинок, дорог, площадок должны 
быть выставлены посты из подсобных рабочих.

Второй сигнал — боевой (два продолжительных). По этому 
сигналу взрывник поджигает в первую очередь шнур контроль
ной трубки и кладет ее на расстоянии 5 ж в сторону, противопо
ложную пути своего отхода. После этого он приступает к заж и га 
нию шнуров.

Третий сигнал — отбой (три коротких) означает окончание
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взрывных работ и подается после осмотра места взрыва. Убедив
шись в том, что после первого сигнал все люди ушли из опасной 
зоны, взрывник начинает изготовлять патроны-боевики.

Последовательность изготовления патрона-боевика сводится 
к следующему (рис. 9):

Рис. 9. П орядок изготовления патрона-боевика: 
1, 2, 3, 4 — последовательность операций

1) проделывают углубление в патроне острым деревянным 
колышком;

2) вставляют капсюль зажигательной трубки в углубление в 
патроне, чтобы он полностью погрузился в аммонит, т. е. края 
дульца должны быть на уровне поверхности аммонита;

3) обвязывают бумажную отвертку патрона вокруг шнура 
ниткой или шпагатом.

В таком виде патрон-боевик готов к заряжению.
Заряжение шпуров. Перед заряжением шпура взрывник дол

жен проверить его глубину и правильность выделки. После этого 
в ишур опускают патрон-боевик и продвигают его до дна шпура. 
При этом огнепроводный шнур следует предохранять от пере
лома.

После того как заряд  будет доведен до дна шпура, взрывник 
забивает шпур так называемой забойкой (песком, глиной и т.п .).  
Нельзя забивать шпур хвоей, мхом, травой даж е при плотном их 
трамбовании. Шпур надо забивать в три-четыре приема. С нача
ла насыпают на заряд  слой земли толщиной в 8— 10 см и легким 
надавливанием трамбовки уплотняют его, затем насыпают но
вый слой толщиной 10— 15 см и снова уплотняют (рис. 10).

После этого в шпур насыпают землю слоями толщиной 
10—45 см и утрамбовывают так, чтобы над шпуром образовался 
плотный бугорок.

Хорошо расположенные, правильно рассчитанные заряды в 
плотно забитых грунтом шпурах при взрыве не сопровождаются 
сильным разбросом комьев грунта и обломков древесины. Сами 
взрывы в этом случае характеризуются глухими звуковыми эф 
фектами .наподобие (глубокого подземного удара. Слишком гром
кие, похожие на оружейные выстрелы, взрывы с высоколетящими 
1Вверх комьями земли и кусками пней показывают, что шпур ме
л ок или плохо забит, а заряд  велик.
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Взрывание. Когда все заряды будут полностью подготовле
ны к взрыву, взрывник дает боевой сигнал.

После сигнала взрывник поджигает шнур контрольной труб
ки и кладет ее в сторону, противоположную пути отхода взрыв

ника на расстояние 5 м от перво
го, предназначенного к взрыва
нию пня. Затем он приступает к 
.поджиганию концов огнепровод
ного шнура, заранее разож ж ен 
ным тлеющим фитилем.

Число зарядов, зажигаемых 
взрывником в один прием, опре
деляется временем горения шну
ра контрольной трубки. Как толь
ко контрольная трубка взорвется, 
взрывник немедленно должен уй
ти в безопасное место и оттуда 
вести учет взорвавшихся зарядов. 

Взрывник возвращается на 
Рис. 10. Забивание  ш пура место производства взрывных р а 

бот, спустя 5 мин  после взрыва 
последнего заряда. По возвращ е

нии он осматривает .места взрывов, чтобы определить, нет ли не- 
йзорвавшихся по каким-либо причинам остатков ВМ. Если при 
осмотре ничего опасного не будет обнаружено, взрывник дает 
третий сигнал (отбой) и приступает к подготовке взрыва очеред
ных пней.

Если взрывнику не удалось установить число взорвавшихся 
зарядов, или не все заряды взорвались, взрывник имеет право 
.подойти к месту производства взрывных работ не ранее 15 мин  
после взрыва последнего заряда. При обнаружении невзорвавше- 
гося заряда  — отказа (при подозрении на него) взрывник дол
жен немедленно выставить на таком месте отличительный знак 
(флажок) и сообщить об этом руководителю взрывных работ.

Чтобы во время поджигания шнуров не было пропусков, 
■взрывники должны иметь необходимое число маленьких 
( 5 x 7  см) флажков с острыми наконечниками. Зарядив  пень, 
взрывник ставит над ним флажок, а при поджигании шнура сни
мает его. После производства взрывов по ф лаж ку взрывник лег
ко мож ет найти незажженный заряд.

Ликвидация зарядов-отказов. Ликвидацию невзорвавшихся 
зарядов необходимо осуществлять следующими способами:

1. При заряде, помещенном в грунте под пнем, нужно осто
рожно извлечь руками забойку из шпура. После этого, не извле
кая из заряда  зажигательной трубки, на отказавший заряд  сле
дует поместить новый патрон-боевик. Вес 'ВВ в этом заряде д о л 
жен составлять 25% от отказавшего. Затем нужно восстановить
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забойку и произвести взрыв в обычном порядке. Если отказав
ший заряд  «е взорвется, то на расстоянии не ближе 30 см бурят 
новый шпур параллельно шпуру отказавшего заряда, и взрывают 
заряд  того же веса, что .и у отказавшего заряда.

2. Отказавшие заряды, помещенные в древесине пня, ликви
дируют взрыванием нового заряда , заложенного в пень на рас
стоянии не менее 10 см от невзорвавшегося заряда.

РАЗДЕЛКА И УКЛАДКА ОСМОЛА

Выкорчеванный пень разделывают в лесу на куски без ответ
влений. Д л я  этого пни раскалываю т колунами или с помощью ж е
лезных (с насечкой) или деревянных клиньев на куски не толще 
40 см, длиною не более 60 см и тщательно очищают их от забо
лони, гнили и земли.

Д ля  механизированной разделки осмола особенно пригодны 
бензиномоторные пилы «Дружба» с упрочненными пильными це
пями ПЦУ-1, имеющими зубья г-образной формы. С помощью 
пильных цепей ПЦУ-1 можно проводить распиловки частей пня 
под любым углом к направлению волокон. При этом скорость 
резания пильной цепи ПЦУ-1 больше по сравнению с обычными 
пильными цепями.

Очистку осмола от заболони проводят топором: со стволовой 
части пня скалывают заболонь, с корней пня удаляю т песок, 
глину и гниль, а гнилые верхушки пней отпиливают. Затем осмол 
укладывают в штабеля прямоугольной формы высотой 1,2 м, 
шириной не более 2 м. Длину штабелей не ограничивают, но она 
должна составлять целое число метров.

Ш табеля располагают на ровном месте. Куски осмола у кл а
дывают в штабель так, чтобы его боковые поверхности были вер
тикальными, а плотность укладки возможно высокой, причем, 
образующиеся при укладке пустоты между отдельными крупны
ми кусками осмола заполняют более мелкими.

При приемке осмола особое внимание обращают на плотность 
его укладки, которую проверяют путем перекладки штабелей 
(до 10% от их количества).

Ш табеля нумеруют, номера наносят на бирку, которую при
крепляют к штабелю. Н а -боковых сторонах и наверху штабеля 
проводят известью или краской диагональные линии.

Пневый осмол поставляют потребителю партиями в весовом 
выражении, пересчитанном на древесину влажностью 20%. Взве
шивают осмол в железнодорожных вагонах или автомашинах 
при его погрузке или выгрузке.

При сдаче осмола потребителю в лесу допускается его учет 
в складочных кубических метрах, пересчитанных в весовые еди
ницы в соответствии с табл. 15.
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Таблица  15

Пересчет осмола пневого соснового из весовых единиц в объемные

Влажность осмола, %
Вес складочного м* 

осмола, кг
Число складочных м 3 

осмола 1 т

0 285,00 3,51
10 316,67 3,16
11 320,23 3,12
12 323,90 3,09

13 327,59 3.05
14 331,40 3,02
15 335,30 2,98
16 339,30 2,95

17 343.38 2,91
18 347,57 2,88
19 351.86 2,84
20 356,25 2,81

21 360.89 2,77
22 365,40 2,74
23 370,13 2,70
24 375,00 2,67

25 380,00 2,63
26 385,14 2.60
27 390,42 2,56
28 395.84 2,53

29 401,44 2,49
30 407.15 2,46
31 413,05 2,42
32 419.12 2,39

33 425,12 2,35
34 431,82 2,32
35 438,47 2,28
36 445,32 2,25

37 452,39 2.21
38 459,68 2,18
39 467.22 2.14
40 475,(Ю 2,10

ЗАГОТОВКА ОСМОЛА В МОЛОДНЯКАХ 
ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ

Вследствие длительной и интенсивной эксплуатации сырье
вых баз запасы пневого осмола, особенно в западных и централь 
ных районах страны, значительно сократились. С каждым годом 
задача  расширения сырьевых баз канифольно-экстракционногс 
и смоло-скипидарного производств становится все актуальнее 
Эта задача может быть частично решена за счет более полного 
использования пневого 'осмола, имеющегося на лесосеках.
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К моменту созревания пней сосновые молоднжки на выруб
ках имеют густоту 6—9 тыс. шт. на 1 га и высоту 2,5 м. В мо
лодайках мягколиственных пород густота доходит до 
10— 12 тыс. шт. растений на 1 га. Таким образом, почти все сос
новые пни к моменту их созревания находятся среди густых мо- 
лодняков и фактически не доступны для заготовки осмола. Со
гласно действующей инструкции по использованию лесов СССР 
заготовка осмола в таких насаждениях либо запрещается, либо 
ограничивается. Если ж е заготовка и разрешается, то только 
ручным способом. При ручной же заготовке толстые пни обычно 
не извлекаются, а остаются в земле. .

Заготовка осмола в хвойных молодняках I и II классов возра
ста (высотою до 1,5 м ) такж е  ограничивается. Особенно умень
шаются нормы заготовки осмола взрывным способом, а в хвой
ных молодняках высотой 0,5— 1,5 м и густотой свыше 5,0 тыс. шт. 
на 1 га  заготовка пней взрывным способом вообще запрещается.

Вследствие всех указанных причин большая часть зрелых 
пней не используется и сгнивает на лесосеках.

В 1958—Л959 гг. Белорусский научно-исследовательский ин
ститут лесного хозяйства (т. Краевский Ф. JI.) совместно с Го
мельским химлесхозом провел опытно-промышленные работы по 
корчевке пней взрывным и ручным способами в молодняках р аз
ных возрастов и густоты.

Характеристика разных насаждений приведена в табл. 16.

Таблица  16

Характеристика опытных площадей

Наименование показателей Сосняки Березняки Дубняки Смешанные
насаждениа

В озраст (лет) . . . . 
Ч исло д е р ев ь ев  на 1 га,

3 - 3 0 10— 25 3 — 15 8 - 2 5

тыс. ш т............................... 2 . 0 - 9 , 0 4 ,2 - 1 5 ,0 1 .7 - 8 ,2 3 ,6 - 1 2 ,0
Ч исло пней на 1 га, шт. 2 1 - 1 7 5 2 6 - 2 5 0 53— 150 2 0 - 3 0 0

Применяли три способа заготовки оомола:
1) взрывной способ — с применением полного расчетного 

заряда взрывчатого вещества, при взрыве которого пень полно
стью выбрасывается ,из почвы;

2) подрывной способ — с применением зар яд а  ВВ в количест
ве 50% от расчетного заряда , в этом случае пень насколько при
поднимается из земли без образования воронки;

3) ручной способ — извлечение пня из земли путем раскопки 
для освобождения корней, обрубки корней и извлечения пня из 
земли при помощи ваги.
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Было установлено, что подрывной способ является мало при
годным, особенно на тяжелых и супесчано-влажных почвах, так 
•как в этом случае пень полностью остается в почве. Д л я  извле
чения пня из земли приходилось затрачивать почти те же уси
лия, что и без применения подрыва.

При взрывном способе образуются воронки диаметром 1—2 м 
и глубиной до 75 см. Оказалось, что при этом погибают только 
деревца, растущие на площади образовавшейся воронки, и ча
стично повреждаются деревца, находящиеся на расстоянии не 
более 30 см от края воронки. Таким образом, при ручном способе 
заготовки осмола число поврежденных деревьев будет больше, 
чем при заготовке взрывным способом.

Разделку и укладку пней в штабеля проводили на месте кор
чевки. Затем проводили их трелевку на телегах к местам, доступ
ным для подъезда автомашин.

В результате проведенного исследования установлено, что 
при корчевке пней взрывным способом:

1) в сосняках погибло и повреждено 1,2% сосенок, или 0,7 
сосенки на один пень при 89 пнях на 1 га; столько же сосенок 
погибло и было повреждено при ручном способе заготовки ос
мола;

2) в дубняках погибло .и было повреждено 1,2% дубков (по
ловина из них мягколиственные), или 0,7 дубка на один пень при 
100 пнях на 1 га, а .при ручном способе корчевки — один дубок 
на пень;

3) в смешанных насаждениях погибло и повреждено 1,9% 
деревьев, или 1,4 деревца на один пень при 93 пнях на 1 га, а при 
ручном способе корчевки — 1,2 деревца на пень;

4) в березняках погибло и повреждено 4,8% березок, или 3,5 
березки на один пень.

Такое сравнительно небольшое повреждение молодняка не 
может нарушить нормальный рост леса.

Н а основании этих работ Главное Управление лесного хозяй
ства при Совете Министров БС С Р разработало, а Госплан БС С Р 
утвердил «Изменения и дополнения к инструкции по использова
нию лесов СССР для заготовки лесохимического сырья в. части 
касающейся заготовки пневого осмола».

Осно1вные положения Инструкции следующие:
а) разрешается заготовка осмола в лесах первой, второй и 

третьей групп на площадях, где это не наносит повреждений н а 
саждениями, молодняку или подросту в размере более 3% от про
израстающих на площади древесных растений;

б) не допускается заготовка пневого соснового осмола на 
площади хвойных лесных культур с густотой более 8000 шт. на
1 га, а такж е в культурах и пополнениях культур и насаждений, 
не достигших 5-летнего возраста;

в) разрешается заготовка сосновых пней на площадях хвой
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ных лесных культур ручным и комбинированным способами с 
ослабленным зарядом — взрывным (при комбинированном спо
собе величина заряда  рассчитана только на выброс пня из земли 
без раскалывания его на мелкие куски).

Пятилетний опыт работы химлесхозов Белоруссии по заготов
ке осмола взрывным способом в молодняках дает основание ре
комендовать его к внедрению в других республиках.

НОРМЫ И РАСЦЕНКИ РАБОТ 
ПО ЗАГОТОВКЕ ОСМОЛА

Нормы выработки и расценки на заготовку осмола взрывным 
способом приведены в табл. 17.

Таблица  17

Н орма вы работки в зависим ости от числа пней на 1 скл. м 3

Операция, скл. .и3 Разряд
работы

Тарифная
ставка

11 группа 6—8 пней 
диаметром 2м см

Ы группа 9 и бо
лее mu ft диаметром 

20—24 см
дневная, 
руб. коп. норма 

выработки, 
скл. м3

р сценка 
за 1 скл.М'\ 

коп.

корма 
выра

ботки, 
скл. м л

расценка за 
1 скл. мь, 

коп.

Б урение пней ................... II 2—53,4 15,5 0 - 1 6 ,3 13,0 0 - 1 9 ,5
В з р ы в а н и е ........................ IV 3 -3 1 * 8 11,0 0 - 3 0 /2 10,0 0 —33,2
Разделка с очисткой и 

укладкой  пня в по
0 - 9 6 ,4 0 - 9 6 ,4ленницы ........................ III 2— 89,1 3,0 3,0

З аравн и ван и е  ям . . . 1 2— 24,0 6,5 0—34,5 5,0 0 - 4 4 ,8
К ом плексная дневная

норм а вы работки  . . — — 1.6 1 - 7 7 ,4 1,4 1— 93,9

П р и м е ч а н и е .  Нормы  разработаны  Н аучно-исследовательским  бюро 
по труду  М инлесбум древпром а БС С Р.

При работе бригады в неполном составе (3—4 человека) з ар 
плата между ее членами распределяется по коэффициентам. 
Взрывник получает зарплату из расчета 1,3 коэффициента, а ос
тальные члены бригады из расчета 1 коэффициент каждый.

.При заготовке осмола ручным опособом норма установлена
1 скл. м3 на чел.-день. Расценка ,на заготовку 1 скл. м3 осмола 
ручным способом составляет 2 р. 89 коп.

В зависимости от производственных условий на отдельных 
лесосеках руководство химлесхоза имеет право менять нормы 
выработки в ту или иную сторону, но не более чем на 15% и 
при обязательном соблюдении установленного фонда зарплаты.

З а  выполнение и перевыполнение месячного плана выплачи
вается премия до  20% за выполнение плана и до 2,0% за пере
выполненный процент плана от сдельного заработка.
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НОРМЫ И РАСЦЕНКИ РАБОТ 
ПО ВЫВОЗКЕ И ПОДВОЗКЕ ОСМОЛА

Нормы выработки (в скл. м3) и расценки (в коп.) при вы
возке осмола а и  т о м а ш и  н а м и ( ib кузове) рассчитаны на до
роги третьей грумпы с грунтовым естественным покрытием. П ро
должительность смены принята 420 мин.

Нормы выработки и расценки для автомашины ГАЗ-51 при 
нагрузке на рейс 5 скл. м3 и тарифной ставке 2 р. 90,4 к. приве
дены в табл. 18.

Таблица 18

Нормы выработки и расценки на работы при вывозке осмола 
автомашинами ГАЗ-51

Расстояние, км Норма выра
ботки, скл . мя

Расценки 
за 1 скл. ма, 

коп.
Расстояние, км Норма выра

ботки, С К Л .  л 3
Расценки 

за 1 с к л . м я, 
ко и.

5 34,1 8,51 28 11,9 24,40
6 31,5 9,22 29 11,5 25,25
7 29,3 9,91 30 11,2 25,93
8 27,4 10,59 31 10,9 26,64
9 25,7 11,30 32 10,7 27,14

10 24,3 11,95 33 10,4 27,92
и 22,9 12,1 >8 34 10,2 28,47
12 21,7 13,38 35 9,9 29,33
13 20,7 14,03 36 9.7 29,94
14 19,7 14,74 37 9,5 30,57
15 18,8 15,44 38 9,2 31,56
16 18,0 16,13 39 9,0 32,26
17 17,2 16,88 40 8.9 32,63
18 16,6 17,49 41 8,7 33,38
19 16,0 18,15 42 8,5 34,16
20 15,3 18,98 43 8,3 34,99
21 14,8 19,62 44 8,2 35,41
22 14,3 20,31 45 8,0 36,30
23 13,8 21,04 46 7,9 36,76
24 13,4 21,67 47 7,7 37,71
25 13.0 22,34 48 7,6 38.21
26 12,6 23,05 49 7,5 38,72
27 12,2 23,80 50 7,3 39,78

Норму выработки и расценки для автомашины З И Л - 150 при 
нагрузке на рейс 7,5 скл. м3 и тарифной ставке 3 р. 22,7 к. опре
деляют .по табл. 19.

Нормы выработки и расценки н а  к о н н у ю  подвозку осмо
ла и дров в реторте (на складе) установлены в складских кубо-
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Таблица 19

Нормы вы работки и расценки на работы  при вы возке осмола 
автом аш инам и ЗИ Л -150

Расстояние,
км

Норма 
выработки, 

скл. м3
Расценки 

за 1 скл . м  
коп.

Расстояние,
км

Норма 
выработки, 

скл. м3

Расценки 
за скл . м 

коп.

5 45,7 7,06 28 17,1 18,87
6 42.6 7,57 29 16,6 19,44
7 39,9 8,09 30 16,2 19,92
8 37,5 8,60 31 15,8 20,42
9 35,4 9,11 32 15,4 20,95

10 33.5 9,63 33 15,0 21,51
11 31,8 10,15 34 14,7 21,95
12 30,3 10.65 35 14,4 22,41
13 28,9 11,18 36 14,0 23,05
14 27,6 11,69 37 13,7 23.55
15 26,5 12,18 38 13,4 24,08
16 25,4 12,70 39 13,1 24,63
17 24,4 13,22 40 12,9 25,01
18 23,5 13,73 41 12,6 25,61
19 22,6 14,28 42 12,4 26,02
20 21,8 14,80 43 12,1 26.67
21 21,1 1.\29 44 11,9 27,12
22 20,4 15,82 45 11,7 27,58
23 19,8 16,29 46 11,5 28,06
24 19,2 16,80 47 11,3 28,56
25 18,6 17,35 48 11,1 29,07
26 18,1 17,83 49 10,9 29,60
27 17,6 18,33 50 10,7 30,16

Таблица 20

Нормы вы работки и расценки на конную подвозку осм ола 
и дров  к реторте на складе  (л ето м )

Расстояние,
м

Осмол Дрова

норма, 
скл. м‘

расценки,
коп.

норма 
скл. м3

расценки.
коп.

50 26,0 7,70 20,5 9,76
100 24,0 8,34 19,0 10.53
150 22,5 8,89 18,0 11,12
2»0 21,0 9,53 17,0 11,77
250 20,0 10,01 16,0 12.50
300 18,5 10,82 15,0 13,33
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метрах, а нормы расценки за 1 скл. мг в копейках при тарифной 
■ставке 2 р. 00,2 ,к. Подвозку, навалку и свалку выполняет сам 
возчик.

Нормы установлены отдельно на летний период (табл. 20) и 
отдельно на зимний период (табл. 21).

Таблица  21

Нормы вы работки и расценки на конную подвозку осм ола 
и дров к реторте на складе (зим ой )

Расстояние,
м

Осмол Дрора

норма,
С К Л ,  м г

расценки,
коп.

норма, 
скл. м я

расценки,
кош

50 34 5,90 25 8,01
10Э 32.5 6,16 24 8.34
150 31 6,46 23 8,70
200 30 6,67 22 9,10
250 28,5 7,02 21 9.53
300 27,5 7,28 20 10,01

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ВЕДЕНИИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

Вопросы безопасности при ведении взрывных работ имеют 
особо важное значение.

При проведении взрывных работ необходимо соблюдать 
«Единые правила безопасности при взрывных работах», .которые 
обязательны для всех министерств и ведомств, ведущих по
добного рода  работы.

Ниже приведены основные положения указанных Правил.
1. Во время взрыва руководитель взрывных работ обязан при

сутствовать на участке, где они проводятся.
2. Бурение (подколка) шпуров должно опережать взрыва

ние с таким расчетом, чтобы подкопщики имели время покинуть 
опасную зону и оказаться за ее границами.

3. Работающие на корчевке пней взрывники-одиночки и от
дельные бригады взрывников из разных смоло-скипидарных 
установок должны располагаться друг от друга (и бригада от 
бригады) на расстоянии не ближе 500 м, точно знать место рас
положения и направление движения вюех своих соседей.

4. Бригада взрывников и отдельные взрывники пней одной 
смоло-скипидарной установки при корчевке могут располагаться 
на расстоянии 300 м друг от друга при условии продвижения 
с работой в одну и ту же сторону и при точном согласовании 
путей отхода в укрытие.
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5 . . Взрывать отдельные пни, находящиеся вблизи зданий, не 
разрешается, если они расположены на расстоянии от него ближе 
25 м, причем заряды под пень следует помещать со стороны 
здания.

6. Работа по корчевле пней долж на производиться шпуровым 
методом и только патронированными ВВ.

7. Во время работы с ВМ строго запрещается курить и р а з 
водить огонь на расстоянии от места работ ближе чем 100 м.

8. При перенесении взрывчатых материалов из склада к месту 
работ, а такж е при возвращении их по окончании взрывов на 
склад взрывник не должен доверять взрывчатые материалы дру
гим лицам.

9. Категорически запрещается допускать к взрывным рабо
там лиц, не имеющих «Единой книжки взрывника», дающей 
право на ведение таких работ.

При ручной корчевке пней диаметром более 30 см во время 
их выворачивания и подъема воспрещается становиться в гнездо 
пня.

При корчёвке пней вручную следует соблюдать основные пра
вила безопасности.

Одному рабочему не разрешается поднимать пни весом 
больше 30 к г .и подносить их на расстояние свыше 50 м.

Инструменты для заготовки осмола (топоры, лопаты, пилы, 
клинья и т. д.) необходимо прочно насаживать на рукоятки, из
готовленные из сухой прочной древесины. Поверхность рукоятки 
должна быть гладкой. Ваги, применяемые при корчевке пней, 
изготовляют из здоровой и упругой древесины. Ж елезные клинья 
должны иметь насечку. Работать неисправным инструментом 
запрещается.



Г л а в а  5

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 
СМОЛО-СКИПИДАРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

ОБОРУДОВАНИЕ СМОЛО-СКИПИДАРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

В зависимости от материала, из которого изготовлена камера 
разложения, все смоло-.скипидарные установки делят на две 
группы.

К первой группе относят установки, камера разложения 
которых построена из металла, например, минскую реторту и 
вятский котел. Такие установки называют ретортами или кот
лами.

Ко второй группе относят установки, камера разложения 
которых выложена из кирпича, например, печь-кожуховку и л ат 
вийскую печь. Такие установки называют печами.

Печь-кожуховка и латвийская печь ввиду несовершенства 
их .конструкции здесь не рассматриваются.

СМОЛО-СКИПИДАРНАЯ УСТАНОВКА 
МИНСКАЯ РЕТОРТА

Минская реторта является наиболее производительной уста
новкой. Повышенный выход продукции позволяет рекомендовать 
пользоваться этой установкой во всех случаях, когда имеется 
достаточное количество сырья.

Установки типа минская реторта строят с одной или двумя 
ретортами. Загрузочная емкость каждой реторты составляет 
20 скл. м3 осмола. Однако имеются реторты емкостью 8, 10 и
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14 скл. м3. В двухретортной установке каж дая реторта работает 
самостоятельно, но обслуживаются одной бригадой рабочих и 
одним мастером. Это значительно повышает производительность 
труда и позволяет полнее 'использовать оборудование порош
кового цеха, перерабатывающего подскилидарную воду.

Составными частями минской реторты (рис. 11) являются: 
металлическая реторта с топкой, обмуровкой и дымовой трубой; 
скипидарная конденсационная- система, состоящая из скипидар
ного конденсатора-сухопарника, скипидарного холодильника и 
сборника хлорентины; смоляная конденсационная система, со
стоящая из конденсаторов смолы (литровок), сборников для 
густой и паровой смолы и системы технологических .коммуни
каций.

/ — топка; 2 — реторта; о —• вертикальны й боровок; 4 — скипидарны й конденсатор- 
сухопарник; 5 -  холодильник; 6 — ф лорентина; 7 — переходный кирпичный боровок;

& — смоляны е литровки; 9 — приемник смолы ; 10 — см ольник

Реторта представляет собой вертикальный (с дном или без 
Д-на) цилиндр (рис. 12, 13). Цилиндр и крышку реторты изготов
ляют из шестимиллиметровой листовой стали марки Ст. 3. 
Крышка имеет коническую форму с подъемом в центре ,на 300л«л« 
и снабжена загрузочным люком диаметром 450—500 мм, закры 
вающимся стальной съемной крышкой. Внизу реторты, в боко
вой ее стенке, на расстоянии 200—300 мм  от основания, имеется 
прямоугольный люк размером 6 0 0 x 5 0 0  мм, закрывающийся
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стальной крышкой и служащий для загрузки осмола и выгрузки 
угля. Чтобы крышка не сдвигалась и плотно приж им алась  
к опоре, ее .закрепляют железными клиньями.

N.
st-

-Ф2800-

I

Рис. 13. Р еторта  без дна

Реторта общей емкостью 25 м ъ имеет загрузочную емкость— 
20 скл. м3 осмола. Вес реторты без дна 2500 кг, дно весит около 
500 кг.

Фундамент реторты. Фундамент реторты и ее кирпичную 
обмуровку (рис. v14) выкладывают из бутового камня на извест
ковом (с добавлением цемента) растворе. Глубина заложения 
фундамента определяется глубиной промерзания грунта 
(1,0—'1,7 м).  Конусообразное дно (под) реторты выкладывают 
из кирпича в два ряда с уклоном к центру (высота конуса 
250—300 мм).  На дно реторты под подом наносят слой глины 
80— 100 мм, который выравнивают, утрамбовывают и на него 
укладывают кирпич. В самом центре пода оставляют отверстие 
(размером 2 0 0 x 2 5 0  мм) для стока смолы и выхода парогазо
вой смеси.

Топка реторты. Топка выносная, имеет колосниковую решетку 
и поддувало, футеруется огнеупорным кирпичом. Внутренние 
размеры топки: высота 1000— 1100 мм, длина колосниковой ре
шетки 1200— 1400, ширина 600 мм. Площ адь топки 0,6—0,8 м2.
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Стенку реторты со стороны топки > футеруют огнеупорным 
кирпичом до половины ее окружности, чтобы предохранить пе
реднюю часть реторты от непосредственного воздействия пла
мени. Футеровка не доходит на 1 м до верхнего края реторты. 
Д л я  большей устойчивости футеровку связывают с обмуровкой

Ш и
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опорными кирпичами, уложенными в шахматном порядке. Про 
гвв топки футеровку делают толщиной в один или в половин} 
кирпича. По мере приближения к середине реторты толщину фу. 
теровки уменьшают до четверти кирпича. М ежду ретортой \ 
кирпичной футеровкой оставляют зазор (15—20 мм).

О б м у р о в к у  реторты выкладывают в виде кирпичного ко. 
ж уха (цилиндра) толщиной в 1,5 кирпича. Расстояние между 
стенками реторты и обмуровкой составляет: внизу (у пода) 
200 мм, а вверху, где обмуровка примыкает непосредственно 
к .реторте, 90— 100 мм.

Верхний пояс реторты на расстоянии от крышки около 1 м 
обмуровывают кирпичом так, чтобы дымовые газы не обогревали: 
его. Этим предупреждается сильный перегрев верхней части ре-1 
торты. Кроме того, в верхнем поясе обмуровки реторты делают! 
канал-воздушник для охлаждения.

Д л я  ускорения остывания реторты в обмуровке на высоте 
1,5— 1,7 м делаю т четыре окна размером 3 0 0 x 3 0 0  мм.  Во время 
работы реторты эти окна закладываю т кирпичом, который удач 
ляют после окончания процесса.

Д ля  большей устойчивости обмуровку реторты стягивают 
обручами из полосового железа, подкладывая под них доски 
вдоль обмуровки.

На противоположной от топки стороне, на расстоянии 400— 
500 мм  от основания реторты, устроена дымовая труба с двумя 
дымоходами сечением 2 0 0 x 2 0 0  мм  каждый. Перегородка, разде
ляю щ ая дымоходы, доходит до основания реторты и прилегает 
к ней по всей высоте. Труба выводится выше верхнего края ре
торты на 500— 1500 мм.

Топочные газы поступают из топки в пространство м еж ду 
ретортой и кирпичной обмуровкой, поднимаются кверху, отдают 
свое тепло стенкам реторты и по мере охлаждения опускаются 
вниз. Затем через дымоходы, устроенные на высоте 500 мм  от 
основания реторты, газы выходят в дымовую трубу.

Д ля  отвода из реторты парогазовой смеси и смолы выклады
вают кирпичный горизонтальный канал размером 200X200 мм  
от центра реторты в сторону, противоположную топке. Канал 
имеет уклон, равный 5 см на 1 пог. м своей длины. Кирпичный 
канал соединяет реторту со смоляным кирпичным конденсатором 
(смольником).

Смоляной ка ft а л перекрывают двумя деревянными зад виж 
ками, расположенными друг от друга на расстоянии одного кир
пича. Когда требуется перекрыть канал, задвижки опускают до  
его дна, а пространство между ними засыпают песком. При от
крытии канала песок удаляют, задвижки поднимают, а отверстие 
на  стенке канала перекрывают кирпичом и зам азы ваю т глиной.

Скипидарная конденсационная система. Скипидарная конден
сационная система состоит из вертикального кирпичного)
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боровка, скипидарного конденсатора (сухопарника), змеевико- 
,ваго холодильника, чана для холодильника, флорентины и сбор
ника для скипидара.

В е р т и к а л ь н ы й  к и р п и ч н ы й  б о р о в о к  служит для 
отвода парогазовой смеси из реторты в конденсатор-сухопарник.

Боровок рис. 18 сече
нием 300X300 мм  выло
жен  из кирпича (иногда 
вместо кирпичного боров
ка ставят деревянную ко
лодку в виде трубы) вы
сотой 1500 мм. Толщина 
стенок боровка 125 мм.
Боровок снаружи обшива
ют досками в виде ящика, 
а свободное пространство 
между досками и стенка
ми боровка затрамбовы 
вают глиной и песком.

Боровок соединяют со 
скипидарным конденсато
ром выводной медной 
трубой. Диаметр этой 
трубы 300 мм, длина 
1500—2000 мм. Один ко
нец медной трубы з а к л а 
дываю т в боровок, дру
гой — в скипидарный кон
денсатор.

С к и п и д а р н ы й  
к о н д е н с а т о р  ( с у х о 
п а р н и к )  (рис. 15) слу
жит для осаждения смо
листых веществ, увлекае
мых парами скипидара.

Конденсатор представ
ляет собой деревянный 
двухдонный чан, наготов
ленный из 50—70-милли
метровых досок, стянутых 
железными обручами. В 
верхнее дно конденсатора 
вставлен медный или де
ревянный штуцер (кол
п ак ) ,  соединенный перекидной трубой с холодильником. Сверху 
колпак закрывается деревянной пробкой, служащей для включе
ния .или выключения холодильника.

Рис. 15. С кипидарны й конденсатор-сухо
парник: 

а — разрез; б — план
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В нижней части скипидарного конденсатора делают отвер
стие с деревянной пробкой для спуска жидкости. Смолу из кон^ 
денсатора сливают в специальный сборник (чан высотой 
700 м м ),  установленный около конденсатора. Освобожденные от 
смолы пары воды и скипидара поступают в холодильник.

Х о л о д и л ь н и к и  д л я  с к и п и д а р а  применяют змееви
ковые, трубчатые и коленчатые.

Змеевиковый холодильник (рис. 16) служит для реторты,
имеющей рабочую ем
кость 20 скл. м3. Поверх
ность охлаждения холо
дильника для минской ре
торты должна составлять 
0,6—0,7 м2 ,на 1 скл. м3 з а 
груженного в нее осмола.

Змеевик холодильника 
представляет собой мед
ную трубу с шестью вит
ками. Входной диаметр 
медной трубы 160 мм, вы
ходной—60—65 мм; верх
ние витки трубы изготов
лены из листовой меди 
толщиной 2 мм, а ниж 
ние — из листовой меди 
толщиной 1,5 мм. Отдель
ные звенья холодильника 
соединяются друг с д р у 
гом стальными или чугун
ными фланцами. Д ля  и з 
готовления змеевикового 
холодильника требуется 
200—220 кг листовой 
меди.

Холодильник помеща
ют в наполненный водой 
деревянный чан емкостью 
22 мг. Диаметр дна ч а н а  
д л я  х о л о д и л ь н и к а  
3600 мм, диаметр верх.

скипидара: 
разрез; б —

него сечения 3400 мм, высота 2270 мм.
Н агретая вода отводится из чана 

пает в низ чана.
Скипидар и вода из змеевика 

в с б о р н и  к - ф л о р е н т и н у  ( р а з д е л и т е л ь ) .
Сборник-флорентина (рис. 17) представляет собой деревян

ный чан, являющийся одновременно отделителем воды от окипи-

сверху, а холодная посту- 

холодильника поступают
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дара и сборником для него. Чан покрыт деревянной крышкой, 
толщина досок чана 40—50 мм. Внутри чана установлена мед
ная сливная трубка диаметром 25 мм. Верхний конец этой труб
ки, изогнутый под углом 90°, слу
жит выходным отверстием и про
х о д и т  сквозь стенку чана наружу 
на уровне 615 мм  от его дна. Д р у 
гой (нижний) конец трубки нахо
дится внутри ча'аа :на расстоянии 
30—40 мм  от дна.

В флорентине скипидар отде
ляется от воды, flo  мере накоп
ления во флорентине вода под
нимается по трубке до уровня 
сливного отверстия и выливается 
наружу в желоб, а из него на
правляется в  натравочный бак 
порошкового цеха.

Скипидар по мере необходи
мости сливается из флорентины 
в чистые железные бочки.

Смоляная конденсационная 
система. Смоло-скипидарные 
установки работают по двум схе
мам — с литровками и без литро
вок.

При работе установок по схе
ме «без литровок» (рис. 18) пары 
смолы и ж идкая смола конденси
руются и охлаждаются в кирпич
ном смоляном конденсаторе- 
смольнике, соединенном непо
средственно со смоляным кан а
лом. Здесь оседает основная 
масса тяжелой смолы. Легкая 
часть парогазовой смеси отводится через вертикальный кирпич
ный боровок в сухопарник, в котором отделяются уносимые па
рами скипидара смолистые вещества, а пары скипидара прохо
дят через перекидную трубу в холодильник.

С м о л я н о й  к о н д е н с а т о р - с м о л ь н и к  имеет прямо
угольную форму (основанием 780X 1550 мм, высота 1350 ж ж ). 
Стенки смольника выкладываются в один кирпич на глиняном 
(в смеси с цементом и солью) растворе. Сверху смольник закры 
вают деревянной крышкой и засыпают песком.

Смольник углубляют в землю так ; чтобы кирпичный канал 
смоляного хода входил в смольник на высоте 100— 150 мм от 
его дна, имеющего уклон для стока смолы. Д л я  спуска -смолы

О

Рис 17. С борник-флорентина (р а з 
делитель) : 

а — разрез; б — план
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и воды в стейке смольника делают круглое отверстие диаметров 
150 мм. Через это отверстие скребком на длинной рукоятке про 
водят чистку смоляного канала.

Рис. 18. Схема располож ения оборудования минской р е 
торты  без литровок с конструктивны ми изменениями, вне 

сенными Ц Н Э Л :
/  — реторта; 2 — смоляной канал ; 3 —  вертикальны й кирпичный 
боровок; 4 — холодильник; 5 — ф лорентина; 6 — конденсатор-су

хопарник; 7 — м ед аая  труба; 8 — сборник смолы

Из смольника через гидравлический затвор смола отводится 
в приемник для тяжелой смолы, расположенный ниже смоль 
ника. Приемник представляет собой деревянный чан высотой 
1000 мм  и диаметром 1000 мм.

Г и д р а в л и ч е с к и й  з а т в о р  (рис. 19) состоит из отрезкг 
стальной или медной трубы диаметром 75— 100 мм, согнутой под 
углом 110— 120°. Один конец трубы вставляют в отверстие дл!
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стока смолы, а другой погружают в смолу, налитую в ведро. 
Смола закрывает отверстие трубы и препятствует выходу паро
газовой смеси в воздух.

При работе по схеме «с литровками» тяж елая и густая смола 
конденсируется в смольнике. Более легкая паровая смола кон
денсируется в двух-трех деревянных конденсаторах (смоляных 
литровках), последовательно соединенных деревянными трубами 
со смольником.

Смоляная конденсационная система замыкается соединением 
последней литровки со,скипидарным конденсатором.

При таком расположении оборудования легкая паровая смо
ла проходит через смоляные литровки и оседает в конденсаторе;- 
сухопарнике. Эта смоляная система создает наилучшие условия 
для  конденсации лепкой паровой смолы и скипидара.

Смоло-скипидарные установки, работающие по этой схеме 
(рис. 11), устроены следующим образом.

Смоляной кирпичный конденсатор (смольник) имеет форуму 
прямоугольного ящика сечением 400X400 мм  и высотой 1100 мм.

Смоляные литровки представляют собой чаны одинакового 
размера: диаметр нижиего сечения 1200 мм, диаметр верхнего 
сечения 1100 мм, высота 1650 мм.

Первые д©е смоляные литровки углублены в землю, а верх,- 
няя часть их выступает на 350 мм наружу. Поэтому такую смо
ляную систему иногда называют «замкнутая углубленная смо
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л ян а я система с литровками». На некоторых установках лит
ровки не углубляют в землю, а располагают на поверхности.

Третья литровка установлена выше первых двух, верхняя 
часть ее выступает из земли ;на 750 мм, и она через конденса
тор-сухопарник соединена со скипидарным холодильником.

Каналы сечением 210X150 мм  соединяют литровки и имеют 
уклон к предыдущей литровке. Низ и верх канала представ
ляют собой деревянные доски с 60—70-м'иллиметровыми желоб- 

"ками, стенки канала выложены из кирпича.
При выходе из литровки канал выступает из земли на 200 мм 

и входит в последующую литровку на уровне 700—800 мм  от 
земли. Последняя литровка посредством смоляного канала сое
диняется с конденсатором-сухопарником.

Смоляные каналы расположены в виде прямоугольника, по 
углам которого установлены смоляные литровки. В прямо
угольнике по всей его площади вынута земля на глубину 
700—800 мм. ■

Водоснабжение. В чанах холодильников необходимо пол
ностью менять воду не реж е одного раза  в 3 месяца. Холодную 
воду подают в холодильный чан периодически, по мере ее нагре
вания. Хорошая конденсация парогазовой смеои возможна 
тогда, когда температура воды в верхней части чана не выше 
30—35°, а температура вытекающего из холодильника дистил- 
лата  составляет: зимой 15—20° и летом 20—25°. Дл,я этого в хо
лодильный чан во время отгонки скипидара необходимо пода
вать  в  среднем 1,5 м3 воды в час.

Иванцевичский химлесхоз предложил следующий более р а 
циональный способ водоснабжения, осуществленный на смоло
скипидарной установке «Головично» (рис. 20).

На эстакаде установлен деревянный напорный бак для воды 
емкостью 5— 10 м3, а возле холодильника сборник воды такой же 
емкости. Напорный бак соединен с холодильным чаном трубо
проводом, который опускается в холодильный чан почти до его 
дна (на расстояние 100— 150 мм  от дна). На этой высоте труба 
имеет кольцо барбатер ho окружности чана с отверстиями для 
равномерного ввода холодной воды в низ чана. Конец барба- 
тера закрывается деревянной пробкой.

Слив нагретой воды из чана осуществляется при помощи 
трубопровода, соединяющего верхнюю часть чана со сборником. 
Трубопровод представляет собой коленообразную трубу, один 
конец которой установлен в чане (выше верхнего кольца змее
вика), а второй конец входит в сборник.

Сборник соединен с напорным баком такж е трубопроводом. 
Воду из сборника подают в напорный бак насосом, который по
дает такж е воду из шахтнОпо колодца в сборник.

Перед началом работы из сборника воду перекачивают в н а
порный бак.
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Во время работы реторты количество холодной воды, посту
пающей из напорного бака в холодильный чан, равно количеству 
нагретой воды, стекающей из холодильного чана в сбррник.

Рис. 20. Схема водоснабж ения смоло-скипидарной уста
новки «Головично»:

/ — чан холодильника; 2 — коленообразная труба; 3 -г  на> 
порный бак; 4 — насос; 5 — сборник воды

Результаты опытов (контрольных ш нок) ,  проведенных на 
смоло-скипидарной установке «Головично» приведены в табл. 22.

Таблица  22

Т ем пература дистиллата  при опытных гонках 
на смоло-скипидарной установке «Головично»

Время от начала 
выделения 

дистиллата, ч

Температура дистиллата, выходящего из 
холодильника, °С

1 гонка 11 гонка III гонка

4 18 19 18
8 18 19 18

12 21 20 20

16 22 21 24
20 22 23 22
24 19 23 20

28 19 25 26
32 20 26 20
36 24 27 21

40 24 27 24
44 24 26 23
48 22 24 22

52 22 23 26
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Из табл. 22 видно, что температура дистиллата, выходящего 
из холодильника в период гонки остается в пределах нормы. Д ля 
перекачки воды в  последнее время начали пользоваться мото
помпами.

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОСМОЛА 
В МИНСКОЙ РЕТОРТЕ

Подготовка сырья. Сосновый пневый осмол на смоло-скипи
дарной установке подвергают тщательной разделке (ггеребке). 
Осмол распиливают и раскалывают на куски длиной не более 
35—40 см и толщиной 10— 12 см. Каждый кусок осмола отде
ляют от забюлони и хорошо очищают от гнил.и и паска.

Гниль и песок засоряют смоляные каналы, а это приводит 
к тому, что смола, не имея свободного выхода, разлагается 
внутри реторты.

При более мелкой разделке осмола процесс отгонки -скипи
дара и смоль! протекает значительно быстрее.

Рекомендуется распиливать пни поперек волокон, так как 
большие торцовые поверхности способствуют более быстрой и 
шолной отгонке скипидара из осмола и переугливанию древе
сины.

Разделанный осмол укладывают в штабеля прямоугольной 
формы. Ш табель должен иметь высоту 1,1 м, ширину не более
2 м, длину — без ограничения. Осмол разной влажности у кл а
дываю т в разные штабеля.

Заболонь, полученную от разделанного осмола, выкладывают 
■в штабель и приходуют как дрова. Коэффициент при пересчете 
заболони на дрова принимают равным 0,7. В заключение состав
ляют акт разделки осмола (Приложение 6).

Отходы, получаемые при разделке спелого соснового осмола, 
■составляют обычно в среднем не более 10% от его количества. 
npHMeipHO половина из этих отходов (заболонь) используется 
как  топливо, а остальная часть составляет потери.

Теребка оомола должна проводиться с таким расчетом, чтобы 
запас разделанного осмола составлял 40—60 скл. мг (на две- 
три загрузки реторты).

Разделанный осмол принимает от мастера старший аппа- 
рагчик.

Подготовка и загрузка реторты. Старший аппаратчик дол
жен проверить состояние реторты. Перед каждой загрузкой ре
торты он проверяет чистоту дымовых ходов, смоляных каналов, 
сухопарника, приемников и промазку внутренней футеровки ре
торты.

Дополнительную промазку стенок реторты проводят водным 
раствором глины, соли, золы и мельничной пыли. На одно ведро
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глины берут: 1,5—2 кг  золы; 0,5 кг мельничной пыли; 0,5 кг 
соли.

Особое внимание надо обращ ать на промазку швов реторты.
Во время промазки реторту нужно немного подогреть, чтобы 

футеровочная промазка скорее просохла. Смоляной канал, смо
ляные литровки, конденсатор-сухо,пар ник и приемники тщатель
но очищают от смолы и песка.

Проверяют так же исправность топки и обмуровки. Все тре
щины в кладке тщательно промазывают глиной.

Отверстие выводного канала в дне реторты закрывают решет
чатым колпаком. Холодильник промывают горячей водой. Не 
реже одного раза  в квартал трубы змеевика промывают горя
чим раствором каустической соды. При этом трубы змеевика 
заполняют раствором (100 г каустической соды на 1 л  воды). 
Раствор должен оставаться в трубах в течение 24—28 ч. После 
этого раствор сливают, а трубы промывают горячей водой.

После подготовки реторту через нижний баковой люк загру
жаю т осмолом. Один рабочий подает осмол, а второй (внутри 
реторты) укладывает его возможно плотнее. Со стороны люка 
оставляют свободное пространство (шахту) для рабочего, по-' 
дающего асмол. Осмол укладывают вертикальными рядами 
с небольшим уклоном к центру реторты.

После укладки одного ряда рабочий, стоя на осмоле, укла
дывает следующий ряд и так продолжается до тех пор, .пока 
реторта не будет загруж ена на 2/3 высоты. Шахту и верхнюю 
часть реторты загруж аю т осмолом через верхний люк.

Нижнюю часть реторты заполняют мелким осмолом худшего 
качества, верхнюю — более крупным и сырым. Жирный осмол 
располагают в средней части реторты. Пустоты между круп
ными кусками заполняют мелкими куоками осмола. После з а 
грузки на верху реторты подвешивают противень для  подсмоль- 
ной воды. Оба люка закрывают крышками, заклинивают ж елез
ными клиньями и зам азы ваю т глиной с песком, замешенной на 
соляном растворе. В холодильный чан .наливают воду, а в н а 
порный бак подсмольную воду для подачи в реторту.

Смоляной гидравлический затвор заливают смолой или во
дой. Открывают выводное отверстие скипидарного хода и пере
крывают .смоляной ход.

После проведения всех подготовительных работ приступают 
к разогреву реторты.

Во избежание деформации реторты и ее обмуровки в течение 
первого часа работы разогрев ведут при умеренной подаче топ
лива. Затем подачу топлива усиливают (в этот период следует 
пользоваться сухими дровами) и при форсированной шуровке 
топки разопрев реторты продолжают в течение 6—8 ч до появ
ления из холодильника первой струи скипидара.

Отгонка скипидара. С появлением скипидара и воды шуровку
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таплмва в тапке уменьшают (на ,20—25% ) и ведут ее умерен» 
и равномерно.

Первые порции скипидара, окрашенные в темный цвет, имею 
резкий запах (головной погон). Это объясняется тем, что скипи 
дар растворяет оставшиеся от предыдущей гонки смолисты 
вещества.

Постепенно скипидар становится более светлым (лимонного 
цвета), с характерным нерезким запахом. Удельный вес его 
равен 0,860—0,875. Д алее  отгоняется скипидар, окрашенный 
в более темный (красный) цвет, с удельным весом 0,875—0,890

Последние погоны скипидара, окрашенные в темно-красный 
цвет, имеют удельный вес 0,890—0,925.

Во время отгонки скипидара (особенно спустя 20 ч с мо
мента его выделения) необходимо тщательно следить за рав 
номерным нагревом реторты. Д ля  поддержания температуры на 
одном уровне в реторту вводят подсмольную воду со скоростью 
12— 15 л/ч,  а во вторые суш и и до конца отгонки скипидара — 
со скоростью 20 л/ч.

Введение воды в реторту способствует более полному извле
чению скипидара из осмола и быстрейшему его удалению из 
зоны нагрева.

П оказателем перегрева реторты служат: преждевременное 
появление из холодильника окрашенных газов и быстрое потем
нение скипидара. В этом случае необходимо вводить в реторту 
большее, чем указано выше, количество подсмольной воды.

Процесс отгонки скипидара продолжается 48—52 ч, после че
го начинается период отгонки смолы.

Отгонка смолы. Когда удельный вес скипидара становится 
равным 0,890—0,895 (приблизительно через 48—52 ч от нг/1ала 
появления дистиллята),  проводят отгонку смолы. Д л я  этого 
открывают задвижку смоляного хода и увеличивают подачу 
топлива в топке. Затем подачу топлива несколько уменьшают и 
снова увеличивают, когда струя дистиллата из холодильника 
уменьшится.

Спустя 1,5—2 ч после открытия задвиж ки смоляного хода 
и полного прогрева смоляной системы, открывают задвиж ку 
в сухопарнике от смоляной системы и перекрывают скипидарный 
ход (соединяют реторту с холодильником через смоляную си
стему). -

Тяжелые фракции скипидара, выделяющиеся во время от
гонки смолы, .конденсируются в холодильнике и поступают в фло
рентину.

Процесс отшнки смолы продолжается в течение 16— 18 ч. 
В конце процесса отгонки смола вытекает в виде тонкой, часто 
прерывающейся .струи. Конец процесса можно определить по 
цвету стенки реторты против верхнего окна обмуровки. Д ля 
наблюдения за цветом стенки реторты в верхних охладительных
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окнах обмуровки делают смотровые отверстия, так называемые 
«волчки». В конце периода отгонки смолы стенка реторты имеет 
беловатый цвет, похожий на золу. Синеватый цвет стенки ре
торты служит признаком незаконченности периода отгонки 
смолы.

Прокаливание угля. После отгонки смолы проводят прока
ливание угля. Д ля  этогю ускоренно сжигают еще од.ну-две з а 
грузки дров в топке реторты. Затем огонь в топке гасят. Во из
бежание засасывания в реторту воздуха смоляной ход зак р ы 
вают задвижкой и промазывают ее глиной.

Охлаждение реторты. Дверки топки и охладительные окна 
в обмуровке открывают дл'я ускорения процесса охлаждения 
реторты. Через 5—6 ч после прекращения топки в реторту вво
дят 20—25 л  воды и открывают смоляной ход. Воду в реторту 
подают 2—3 ,раза, через каждые 4—5 ч.

Охлаждение реторты обычно продолжается 20—24 ч. После 
этого через -нижний люк реторты специальными скребками и 
граблями выгружают уголь. Если при выгрузке уголь в реторте 
загорится, нижний люк быстро закрывают на 2-^3 ч и зам азы 
вают крышку раствором глины. Если же загорится уголь, выгру
женный из реторты, его'поливают небольшим количеством воды, 
относят на расстояние1 не менее 100 м  от реторты и складывают 
отдельно. Только через 3 дня он может быть перенесен в об
щую кучу угля.

Сбор скипидара-сырца и смолы. Н а белорусских установках 
весь скипидар объединяют и сливают через матерчатый фильтр 
(фильтром служит чистая мешковина, уложенная в несколько 
слоев в железную или медную воронку) в железные боч,ки.

После взвешивания скипидар подают в специальные храни
лища емкостью 3—5 ж3, выполненные из железа.

Смолу сосновую вместе с легкой паровой смолой (из смоля
ных литровок и сухопарника) из приемника смоляного конден
сатора подают в «самовары» для уваривания (рис. 28).

Уваренную и отстоявшуюся от воды смолу заливают в ж е 
лезные или деревянные бочки.

Подсмольную воду из самовара, литровок и сухопарника 
собирают и используют для подачи в реторту.*

Продолжительность одного оборота реторты (в часах):

З а гр у зк а  с ы р ь я .................................................................................. 6
П рогрев р е т о р т ы .................................................................................6—8
О тгонка с к и п и д а р а ......................................................................... 48—52
Отгонка с м о л ы ........................................................................................16— 18
П рокаливание и остывание у г л я ................................................20—24
В ы грузка у г л я ........................................................................................ 3
О бщ ая продолж ительность одного 

оборота р е т о р т ы ................................................................................99— 111
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СМОЛО-СКИПИДАРНАЯ УСТАНОВКА 
ВЯТСКИЙ КОТЕЛ

Устройство. Преимуществами вятского котла является прос
тота устройства и обслуживания и небольшая потребность в де
фицитных материалах. Вятские котлы применяют обычно тогда, 
когда имеются .небольшие базы пневого осмола.

Смоло-окипидарные установки имеют один или два котла 
с загрузочной емкостью 1,5—3 .и3.

При работе с двумя котлами (одна тапка на два котла) по
лучают экономию в топливе 30—40%. Вследствие этого эксплуа
тационные расходы значительно сокращаются.

Общая схема расположения оборудования установки изобра
жена на рис. 21.

а

б

Рис. 21. Схема располож ения оборудования вятского котла:
а — разрез; б — план: /  — крышки котла; 2 — котел; 3 — реш етчатая  
корзина; 4 — вы ходное отверстие; 5 — канал ; 6 — подъемник; 7 — стояк;
& — приемник смолы; 9 — патрубок; 10 — холодильник; И  — приемник ски 

пидара; 12 — ды м овая труба; 13 — топка

Котел. Котел представляет собой цилиндр иез дна (клепа
ный или сварной), выполненный из 3—4-М1иллиметровой листо-
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дой стали. Съемную крышку котла изготовляют из такой же 
стали.

Цилиндр имеет -высоту 1,2— 1,5 м, диаметр 1,35— 1,6 м.
Обмуровка котла. Котел устанавливают на кирпичном фун

даменте. Нижняя часть ,котла входит в кирпичную кладку, кото
рая служит подом, имеющим конусообразную форму с верши
ной, обращенной вниз. В центре дна (пода) оставляют выводное 
отверстие (сечение 130X130 мм),  служ ащ ее для стока смолы 
и других продуктов разложения осмола. Посредством верти
кального киртичного канала (сечение 130X130 мм) это отвер
стие соединяется со смоляной колодой, уложенной в земле 
с  уклоном к выходному концу и служащ ей для стока смолы и 
отвода парогазовой смеси.

Котел имеет кирпичную обмуровку. Д л я  предохранения от 
прогорания стенки котла на 2/3 длины его окружности по ходу 
дымовых газов футеруют кирпичом. Вокруг кирпич,пой обмуров
ки устраивают деревянный сруб. Пространство между обмуров
кой и срубом заполняют песком.

Сделав один оборот вокруг котла, дымовые газы выходят 
в дымовую трубу.

Вятский иотел оборудован выносной топкой (с колосниковой 
решеткой) и поддувалом, имеющим дверки. Стенки топки вы
кладывают в один кирпич.

Железную корзину или решетку для осмола изготовляют из 
круглой или полосовой стали.

С м о л я н а я  к о л о д а  предназначена для конденсации тя- 
желокипящей части парогазовой смеси. Колоду изготовляют из 
осинового бревна длиной 6—8 м, диаметром 30—35 см. В бревне 
делают желоб размером 13Х 15 см.

Д ля отвода -парогазовой смеси на колоде, на расстоянии 
2,6 м от центра котла устанавливают патрубок-стояк диаметром 
120— 150 мм, который при помощи изогнутой стальной трубы 
(диаметром 120— 150 мм) соединяется с сухопарником.

В смоляной колоде на расстоянии 250—300 мм  от центра 
котла ставят задвижку, которая в период отганки скипидара з а 
крывается, чтобы предотвратить возможную конденсацию паров 
скипидара в смоляной колоде.

Смоляная колода заканчивается стальной трубой, доходя
щей почти до дна сборника смолы. В течение всей операции 
конец трубы должен быть погруженным в смолу для создания 
гидравлического затвора.

С б о р н и к  с м о л ы  представляет собой деревянный чан вы
сотой 800 мм  и диаметром 1000 мм, вкопанный в замлю.

С у х о т  а р ни  к — деревянный двухдонный чан с диаметром 
нижнего основания 700 мм, верхнего 550 мм, высотой 800 мм.

В верхней части сухопарника делается насадка из хвороста 
Для обеспечения лучшего разделения парогазовой смеси.
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Рекомендуется устанавливать два сухопарника. Летом иклк 
чают оба сухопарника, зимой — один. Внизу .сухопарника имеете, 
отверстие д л я  спуска смолы, а вверху — патрубок, к которому н; 
фланцах присоединяют трубу от холодильника скипидара.

Х о л о д и л ь н и к  к о л е н ч а т ы й  (два колена) изготовляю- 
из медных труб. Диаметр входной трубы равен 120 мм, выход,но! 
75 мм, поверхность охлаждения холодильника равна 2,5—3 м \  
Холодильник помещен в деревянный чан. Холодную воду в чаи 
подают с помощью ручного насоса или ведрами по трубе, опу
щенной почти до дна чана. Теплая вода уходит по трубе, распо
ложенной .в верху чана.

Д л я  разделения слоев скипидара и воды устанавливают фло
рентину.

Т у ш и л ь н и к  д л я  у г л я  состоит из двух деревянных сру
бов — .наружного и .внутреннего. Пространство между срубами 
заполняют леском. ,г1есок насыпают на деревянную крышку ту- 
шильника. Корзину с углем помещают в тушильник. Без до
ступа воздуха уголь в тушильнике быстро гаснет.

Д л я  регулировки температуры в котле, особенно во время' 
отгонки скипидара, некоторые установки снабжены приспособ
лением для подачи воды в котел. Д л я  этого около котла, на не
большой высоте, устанавливают напорный бачок с водой, кото
рый соединен с верхней частью котла трубкой, имеющей кран.

В я такие котлы бывают с верхним и нижним отводом паро
газовой смеси. В установках с нижним отводом выход скипи
дара выше, но он в большей степени загрязнен смолистыми ве
ществами.

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОСМОЛА 
В ВЯТСКОМ КОТЛЕ

Корзину на Vs или наполовину наполняют осмолом и с по
мощью лебедки или «журавля» переносят в котел. Здесь кор
зину уже полностью загруж аю т осмолом, укладывая его воз
можно плотнее, стоймя внутри решетки. Крупные и сырые куски 
оомола помещают в верхней части боковых стенок корзины,' бо
лее мелкие и сухие куски — в средней части корзины. Крышку 
котла промазывают глиной. Зазор в обечайке котла засыпают 
песком. Отверстие в колоде для стока смолы перекрывают де
ревянной задвижкой.

После того как будут проведены вое подготовительные р а 
боты, разводят огонь в топке котла и поддерживают усилен
ное горение топлива до появления из холодильника первой струи 
скипидара. Температуру в котле доводят до 160—200°. При этой
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температуре и происходит в основном отгонка скипидара. Затем 
оТгонку скипидара ведут при слабом огне.

Появление из холодильника значительного количества газов 
с едким запахом свидетельствует о том, что процесс отгонки 
скипидара закончен. Обычно при температуре 200—225° отго
няются последние погоны скипидара и начинается период от
гонки смолы.

В это время открывают задвижку, перекрывающую смоляной 
х о д . Вход в скипидарный холодильник во время отгонки смолы 
остается открытым.

Процесс отгонки смолы проводят при 240—400°.
Пары тяжелых смоляных масел конденсируются в сухопар

нике, а более легких масел — в холодильнике. Смоляные масла, 
собранные через скипидарный холодильник, в период отгонки 
омолы собирают отдельно от скипидара. К концу процесса 
отгонки смолы выделение газов из холодильника почти прекра
щается. Через час после прекращения выделения газов процесс 
отгонки смолы считают законченным. Выходное отверстие холо
дильника закрывают, и котел остывает 2—3 ч. После этого сни
мают крышку котла и заливают горящий уголь водой. Корзину 
с углем вынимают, переносят в тушильник, закрывают крышкой, 
промазывают ее глиной и засыпают песком. Затем из котла у д а 
ляют угольную мелочь и прочищают отверстие для выхода 
смолы. После необходимой подготовки начинают новый произ
водственный цикл.

Один оборот вятского котла емкостью 1,5— 1,6 м3 в часах 
составляет следующие цифры:

О бщ ая п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ........................................................ 18—21

П одготовка котла и загрузка  о с м о л а ................................ 1,0

Р азогрев  котла до появления дистиллата . . . .  1,5—2,0

О тгонка с к и п и д а р а ........................................................................6—7

О тгонка с м о л ы ........................................  . . . .  5 —6

О стывание к о т л а ........................................  . . .  3,5—4

Разгрузка  у г л я ................................................................................ 1,0

В табл. 23 и 23а приведены выходы продукции, полученные 
на минской реторте и вятском котле, а также режимы их р а 
боты.

Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ и тех
ническим условиям: скипидар-сырец — ТУ М Л П  247—55, ТУ Рос- 
леопро'мюовета 2464—58 и РТУ БССР 912—63; смола сосновая — 
ГОСТ 11238—65; уголь древесный — ТУ Рослеспромсовета 
2760—59, ТУ Главлесхоазага УССР 2—62 и ТУ М Б Д П  168—52.
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Таблица  5

Реж им  работы  (в  часах  и м инутах) минской реторты  и вы ход продукции 
(в  ки лограм м ах) по РС Ф С Р и БС С Р

Емкость минской реторты, ск л . м 3
Наименование показателей

8 - 1 0
(РСФ 1.Р )

20—22
(РСФСР)

1 9 -2 2
(БССР)

Реж им  работы  реторты

О смотр и подготовка . . 0—30 0 - 3 0 2 - 0 0
З а г р у з к а ........................................ 2—00 3—00 4 - 0 0
Р азогрев  до проявления ди

5 - 0 0стиллата ................................ 8— 10 6 8
Отгонка скипидара и смолы 3 8 - 4 3 4 5 - 5 2 6 4 - 7 0
О х л а ж д е н и е ................................ 1 6 - 2 0 24 20—24
Р азгр у зк а  ................................ 1 - 0 0 2 - 0 0 3—00
О бщ ая продолж ительность

процесса . . . . 6 2 - 7 0 8 3 - 9 2 9 9 -1 1 1
Выход продукции из 1 скл. м 3 

осмола:
скипидар ................................ 14— 15 1 5 - 1 8 19,6

смола ................................ 4 0 - 4 5 40—45
(сред .)

46,5
уголь ........................................ 60—65 6 0 - 6 5 79,8

Таблица 23а

Реж им  работы  (в  часах и м инутах) вятского котла и выход 
продукции (в  килограм м ах) по РС Ф С Р

Емкость вятского котла.

Наименование показателей
скл. м 3

1,5 2,5

Реж им работы  котла:

осмотр и подготовка . . . 0 - 4 0 0 —40
загрузка  ................................................ 1— 00 1 - 3 0
разогрев до появления дистил

лата ................................................ 1—30 2—00
отгонка скипидара и смолы . 1 1 -1 3 15— 16
охлаж дение котла . . . . | - 3 0 3 -0 0
р а з г р у з к а ........................................ 1—00 1— 30
общ ая продолж ительность про

цесса ................................................ 1 6 - 2 0 21— 24
Выход продукции из 1 скл. м3 осмола:

скипидар ........................................ 11— 13 1 1 - 1 3
смола ................................................ 3 5 - 4 0 3 5 - 4 0
уголь ................................................ 6 0 - 6 5 6 0 - 6 5
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СМОЛО-СКИПИДАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Конструкции смоло-скипидарных аппаратов имеют ряд не
достатков, в том числе и лучшая из них минская реторта.

Рационализаторы и ученые лесохимической промышленности 
внесли много ценных предложений по усовершенствованию смо- 
ло-окипидарного производства. Некоторые предложения уже 
внедрены в производство, другие еще находятся в стадии внед
рения. Ниже рассмотрены важные мероприятия по усовершен
ствованию смоло-скипидарного производства.

ВВОД ПОДСМОЛЬНОЙ ВОДЫ В РЕТОРТУ 
И НИЖНИЙ ВЫВОД ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ

Центральная Научно-Экспериментальная лаборатория 
(Ц Н Э Л ) Роспромсовета1 провела тщательное исследование про- 
цеоса разложения осмола в минских ретортах и выявила в ней 
следующие недостатки: .

1) при отводе скипидара через патрубок, установленный на 
высоте 1,2 ж от низа реторты, пары скипидара, содержащегося 
в осмоле, уложенном ниже патрубка, не попадают в скипидар
ный холодильник, а уходят в смоляной ход и затем конденси
руются .в смоле;

2) при прогреве реторта по высоте нагревается неравно
мерно, что обусловливает неравномерное разложение осмола;

3) при отгонке смолы наблюдается недостаточное охлаж де
ние парогазовой смеси, вследствие чего неизбежны потери см о
ляных масел.

В целях улучшения циркуляции парогазовой смеси в реторте, 
а также для смягчения температурного режима в процессе от
гонки скипидара Ц Н Э Л  рекомендует проводить следующие ме
роприятия: 1) парогазовую смесь из реторты отводить не через 
боковой, а через нижний вывод; 2) отгонку скипидара проводить 
с добавкой в верхнюю часть подсмольной или обычной воды.

Вместо обычной воды целесообразно вводить в аппарат под- 
смольную воду. Это повышает концентрацию уксусной кислоты 
в подскипидарной воде, увеличивая выход уксусно-кальциевого 
порошка.

Опыты, проведенные в Белоруссии на установках, принадле
жащих разным химлесхозам и работающих на осмоле средней

1 А. Х о в а н с к а я .  И сследование процесса смоло-скипидарного производ
ства, сб. «В помощ ь лесохимику», Коиз, 1950.
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смолистости и примерно одинакового качества, подтвердили це
лесообразность нижнего вывода парогазовой смеси, а такж е вве

дения воды в верхнюю часть реторты 
(табл. 24).

Ввод подсмольной воды в реторту 
проводится обычно вручную и являет
ся трудоемким процессом, особенно в 
ночное время и в осеине-зимний пери
од. Этот процесс ,на многих смоло-ски
пидарных установках Белоруссии час
тично механизирован, что значительно 
облегчило труд.

Медный бачок-иапаритель емко
стью 14—20 л  'устанавливали в верх
ней части реторты (рис. 22), а над 
ней — деревянную напорную бочку, 
имеющую градуированную линейку 
для замера количества подсмольной 
воды.

На расстоянии 120 мм  от дна бочки 
,на трубе, служащей для подачи под
смольной воды в медный бачок-иопа- 
ритель, сделан медный кран. Такое 
устройство крана устраняет его частое 
засорение (заомоление).

Подемольную воду из сборника по 
медному трубопроводу подают в боч
ку ручным насосом. Сборник установ
лен около кочегарки так, что на 2/3 он 
находится снаружи, а на 7 з — внутри 
кочегарки. В кочегарке установлен и 
ручной насос, поэтому подачу воды в 

напорную бочку можно производить не выходя из поме
щения.

Таблица  24
Выход продукции из 1 с к л .  м 3 осмола

Выход скипидара, кг Выход смолы, кг

Смоло-скипидарные установки 
типа минская реторта

без воды и с 
боковым выво
дом парогазо

вой смеси

с вводом воды 
и нижним вы
водом парога
зовой смеси

без воды и с 
боковым выво
дом парогазо

вой смеси

с вводом воды 
и нижним вы

водом парогазо
вой смеси

Л есино - Б арановичско
го химлесхоза 17,5 1 8 ,4 -1 9 ,0 38,6 50,0

Рис. 22. Схема подачи под
смольной воды в реторту:

/  — сборник подсмольной во
ды; ‘2 — ручной насос; 3 —м ед
ный трубопровод; 4 — бачок- 
испаритель; 5—н ап орная бочка;

6 — кочегарка
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П родолжениг

Выход скипидара, кг Выход смолы, кг

Смоло-скипидарные установки 
типа минская реторта

без воды и с 
боковым вы

водом парога
зовой смеси

с вводом волы 
и нижним вы

водом паро
газовой смеси

без воды и с 
боковым вы
водом парога
зовой смеси

с вводом воды 
и нижним вы
водом парога
зовой смеси

Титовка и Ф аличи Б об
руйского химлеехоза 16,5 16,8 17,5 43,6 4 2 ,5 -4 3 ,0

Богуш евск и М атиевка 
Витебского химлесхо- 
з а ................................ 1 5 ,0 -1 9 ,5 1 6 ,8 -1 9 ,8 3 0 - 3 3 ,0 30,0—35,1

Рудня Гомельского хим- 
лесхоза . . . . 26,3 2 6 ,1 -2 7 ,4 50,5 5 0 ,6 -5 1 ,1

Брусы Борисовского 
хим леехоза . . . 16,6 15,0— 17,5 40,0 3 3 ,0 -4 0 ,6

Залесье М олодечненско- 
го хим леехоза . . 17,0 19,0 36,0 39

Л уполово М огилевского 
химлеехоза . . . 15,0 1 7 ,0 -1 6 ,7 30,0 2 9 ,0 -3 0 ,0

Калинковичи П олесско
го хим леехоза . . 16,8 16,6— 17,7 33,8 3 0 ,0 -3 6 ,6

В среднем . . 17,9 18,5 37,2 38,6

СМОЛЯНАЯ СИСТЕМА С ЛИТРОВКАМИ

В целях изучения наиболее эффективной схемы смоляной си
стемы бьшший трест Беллесхимиром и Ц Н И Л  Беллесхимпрома 
провели ряд пробных гонок на смоло-скипидарной установке 
Телеханы Пинского химлеехоза. Д ве гонки (опыт А) проведены 
на установке, 'имеющей смоляную систему с литровками 
(рис. И ) ,  а две ганки (опыт Б) — на установке со смоляной си

стемой без литровок (рис. 18). Результаты гонок приведены 
в табл. 25.

Из табл. 25 видно, что работа по установке со смоляной си
стемой с литровками дает лучшие результаты по сравнению 
с работой ,на установке без литровок.

Преимуществом смоляной системы с литровками является 
лучшая конденсация продуктов разложения осмола и более 
полная очистка скипидара от смоляных масел. Вследствие этого 
получают скипидар с  более высоким содержанием фракции, ки
пящей лри 155— 190°.
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Таблица  25

Р езультаты  опытов на установках  типа минская реторта, имеющих смоляную  
систему с литровкам и и без литровок

Наименование показателей

Смоляная 
система с лит

ровками 
(опыты А)

Смоляная 
система без 

литровок 
(опыты Б)

Процентное 
соотношение 
показателей 

опытов А и Б,

З агр у ж ен о  осмола, скл. м 3 . . . 40,00 40,00 100,0
Вес загруж енного осмола, кг . . 15745,00 15308,00 103,0
В лаж ность осмола, % . . . . 14,50 11,50 —
С одерж ание канифоли от навески

19,40 18,8020% -ной влаж ности , % . . . —
Количество загруж енного  осмола в 

пересчете на вес осмола при
16935,00 99,420% -ной влаж ности , кг  . .  . 16827,00

Вес 1 скл. м 3 осмола в пересчете на
вес при 20% -ной влаж ности , кг 420,80 423,40 99,4

С редняя продолж ительность оборо
та, ч ........................................................ 117,10 122,15

Р асход  топлива, скл. м г . . . . 21,00 20,90
С кипидара, к г ........................................ 1182,50 1140,50 103,7
Удельный вес при 20° (по ареомет

ру), г / см3 ................................................ 0,876 0,883
Смолы уваренной, кг  . . .  . 2470, НО 2043,00 120,9
П одскипидарной воды, кг . .  . 4770,00 5264,00 90,6
С одерж ание кислот в воде, % . . 4,37 4,50 —
П одсмольной воды, кг  . . .  . 1003,00 530,00 189,3
С одерж ание кислот в воде, % . . 
Средний вы ход продукции из

7,40 7,15 ---

1 скл. м3 осмола, кг:
скипидара ........................................ 29,60 28,50 103,8
смолы уваренной . . . . 61,80 51,10 120,9
подскипидарной воды . . . 119,20 131,60 90,6
подсмольной воды . . . . 25,10 13,30 189,0

То ж е из 1 т осмола (в перерасчете 
на 20% -ную  влаж ность), кг:

скипидара ........................................ 70,20 67,50 104,0
смолы уваренной . . . . 146,80 120,70 121,6
подскипидарной воды . . . 283,20 309,50 91,5
подсмольной воды . . . . 59,10 31,00 190,0

МИНСКАЯ РЕТОРТА С ЦИРКУЛЯЦИЕЙ  
ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ (ПО А. И. КАЛНИНЬШУ)

Институт лесохозяйственных проблем АН Латвийской ССР 
(А. И. Кал,нийын) предлагает применять принудительную цир
куляцию парогазовой смеси внутри реторты (рис. 23).

Д ля этого парогазовую смесь из верхней части реторты вен
тилятором направляют в ее нижнюю часть. Скорость циркули
рующих газов составляет до 5 м/сек. Одновременно из реторты 
через нижний отвод отбирают избыток парогазовой смеси.
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Введение принудительной циркуляции обеапечивает быстрый и 
равномерный прогрев осмола.

Усовершенствованная реторта имеет .наклонную решетку для 
облегчения процесса выгрузки угля.

Рис. 23. М инская реторта с циркуляцией парогазовой смеси 
(по А. И. К алниньш у):

/ — отводн ая труба д л я  парогазовой смеси; 2 — м еталли ческая  в а 
гонетка для  осты вания угля; 3 — наклонны е колосники; 4 — реторта; 

в — горловина д л я  загрузки  осмола; 6 — вентилятор; 7 — топка

Пробная гонка смоло-скипидарной продукции, проведенная 
: применением вентилятора, показала, что выход смолы уеели- 
-швается до 30%, угля до 15%, одновременно улучшается ка- 
4ество продукции, особенно скипидара. При этом значительно 
(до 30%) сокращается длительность процесса и расход топлива 
(почти на 30% ).

МИНСКАЯ РЕТОРТА, УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 
ГИПРОЛЕСХИМОМ

Рипролесхим предложил усовершенствованную схему смоло
скипидарной установки (рис. 24). Согласно этой схеме пневый 
осмол на складе завода подвергают разделке на куски длиной 
10— 15 и толщиной 8— 10 см.
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Разделанный осмол на вагонетке подвозят к реторте, скипо
вым .подъемником поднимают на ее верх и выгружают на ло
ток, с которого куоки осмола ссылаются в реторту.

Рис. 24. Схема технологического процесса усоверш енствованной минской
реторты:

/ - вагон етка; 2 — скиповый подъемник; 3 — лоток для  подачи осмола; 4 — топка;
5 _  реторта; 6 — вентилятор; 7 — кирпичный смоляной кондзнсатор (смольник); 
5 -* сборник тяж елой  смолы; 9 — конденсатор-сухопарник; 10 — сборник паровой смо* 
ды ; 11 — напорны й бак  подсмольной воды; 12 — трубчаты й холодильник; 13 — газо- 
отделнтель; 14 — флорентина; 15 — сборник подскипидарной воды; 16 — насос для  и з
весткового молока; 17 — отстойник подскипидарной воды; 18 -~ сборник для  ш лам а; 
19 — насос; 20 — н ап орнШ  бак; 21 —  топка суш илки; 22 — полочная суш илка; 23 — д ы 
мосос; 24 —• расф асовочны й стол; 25 - весы; 26 — насос для  подачи подсмольной воды;

21 - •  натравочны е чаны; 28 — ды м овая труба

Когда температура на выходе из реторты достигает 60—70° 
переутЛи.'Ва-ние осмола ведут с принудительной циркуляцией п а
рогазовой смеси. По нижнему отводу, проложенному в земле, 
парогазовая смесь из реторты проходит в смольник, где конден
сируются высококипящие фракции смолы, которые стекают че
рез гидравлический затвор в приемник тяжелой смолы. Из 
смольника парогазовая смесь направляется в сухопарник, слу
жащий для конденсации паровой смолы.

Д алее  парогазовая смесь по перекидной трубе поступает 
в трубчатый холодильник, где пары скипидара и воды конден
сируются, охлаждаются и стекают в флорентину. Поверхность 
охлаждения трубчатого холодильника равна 23,2 м2.

Неконденсируемые газы по специальному трубопроводу на
правляются через газоотделитель в одну из топок, где сжи
гаются, или выпускаются в атмосферу.

С появлением первых погонов скипидара шуровку топки 
уменьшают, чтобы температура в реторте во время отгонки ски> 
пидара не превышала 200—240°. Как только температура в ре
торте будет вышеуказанной, з реторту из напорного бака вводят 
подсмольную воду со скоростью 15—20 л  в час. Когда удельный 
вес скипидара будет выше 0,880 и он приобретет резко выра
женный красный цвет, подачу воды в реторту прекращают, 
а температуру в ней повышают до 280° (начало отгонки смолы).

Отгонку смолы прекращают тогда, когда выделение некон- 
денсирующихся газов резко уменьшится или совсем прекратится, 
а температура на выходе из реторты поднимется до 360 —380°.
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После охлаждения реторты приступают, к разгрузке угля че
рез нижний люк непосредственно в вагонетку.

Первые погоны подскипидарной воды с содержанием уксус
ной кислоты ниже 1 % собирают в сборник и используют их для 
приготовления известкового молока.

Подскипидарную воду, содержащую выше 1% уксусной кис
лоты, собирают в другой сборник. В этом сборнике предвари
тельно отстаивают подокипидарную воду, после чего ее цент
робежным насосом перекачивают в один из «натравочников», 
нейтрализуют известковым молоком и отстаивают в течение 
2—3 дней. Отстоявшуюся подскипидарную воду перекачивают 
с помощью центробежного насоса в напорный бак, а отстой из 
«натравочника» направляют в сборник отстоя.

Нейтрализованную и отстоявшуюся подокипидарную воду 
(так называемую травленую жижку) из напорного бака гибким 
шлангом наливают на противни полочной циркуляционной су
шилки системы Ц Н И ЛХ И .

Сушилка представляет собой металлическую камеру с че
тырьмя секциями и плотно закрывающимися дверями. В к а ж 
дую секцию помещают 11 противней площадью по 0,5 м 2. Упар
ку и сушку порошка в су-шилке проводят топочными газами, по
ступающими из топки. Рециркуляция дымовых газов осуществ
ляется дымососом.

После того как противни будут заполнены подскипидарной 
водой, двери сушилки плотно закрывают. Одновременно или не
сколько ранее долж на быть растоплена топка сушилки и вклю
чен дымосос. Чтобы снизить температуру топочных газов перед 
поступлением их в сушилку, создают подсос воздуха в дымоход.

В процессе сушки необходимо соблюдать следующий темпе
ратурный режим топочных газов. При входе в сушилку темпера
тура газов должна быть 380—420°, а в самой сушилке после 
смешения дымовых газо|в с циркуляционными г а з а м и — 140°. По
нижение температуры уменьшает производительность сушилки, 
а повышение — ведет к вспениванию раствора и большим поте
рям порошка. Температуру в камере сушки регулируют имею
щимися на дымовой трубе шиберами.

Режим сушки необходимо регулярно (каждый час) прове
рять. Д л я  этого открывают шибер на дымовой трубе, прекра
щают подачу дымовых газов в сушилку и при работающем ды 
мососе открывают поочередно двери сушилки. Противни с сухим 
порошком вынимают, а на их место ставят другие с новой пор
цией травленой жижки. Полученный сухой порошок снимают 
с противней и по мере остывания расфасовывают, взвешивают 
и отправляют на склад.

Такая установка при переработке осмола средней смолисто
сти согласно проекту Гипролесхима должна иметь следующие 
технико-экономические показатели.

85



Выход товарной продукции в кг на 1 скл. мг осмола:
С кипидар ................................................................................................ 24
С м ола с о с н о в а я ........................................................................................55
Уксусно-кальциевы й п о р о ш о к ........................................................8
Уголь д р е в е с н ы й ........................................................................................70
Р асход  топлива (дров в скл. м 3) на переугли- 

вание 1 скл. о с м о л а ........................................................................ 0,47

Продолжительность одного цикла работы смоло-скипидарюой 
установки равна 90 ч. Мощность одной реторты емкостью 
20 скл. м3 осмола (из расчета 308 рабочих дней в году) состав
ляет

308X 24X 20 ____
90 =  1640 с к л .  м? .

С учетом потерь осмола 13% при его очистке и мелкой р аз 
делке производительность установки по осмолу составит в год 
1640X1,13= 1853 скл. м3.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДЯЩИХ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
Полочная сушилка. На действующих смоло-скипидарных 

установках, имеющих отделения по выработке уксусно-кальцие
вого порошка, упаривание раствора уксусно-кальциевого порош
ка производится в вьипарных коробках, а сушка порошка — на 
сушильных плитах, обогреваемых специальной топкой.

Расход топливных дров на выработку 1 г порошка состав
ляет 20—21 скл. мг.

Ивацевичский химлесхоз (предложение А. Д. Курсакова) 
сконструировал для выработки уксусно-кальциевого порошка 
полочную сушилку, работающую на отходящих газах. Сушилку 
помещают в кирпичном здании.

Сушилка (рис. 25) представляет собой прямоугольный ме
таллический шкаф размером 2400X 860X 820 мм. Ш каф снабжен 
двумя бункерами для ввода дымовых газов и вывода парогазов 
и разбит на три равные секции. В каждой секции гто вертикали 
устанавливают по пяти горизонтальных полок для противней.

Д ля  регулировки количества поступающих из реторты отхо
дящих дымовых газов во входном бункере устанавливают ши
бер. Сушилку устанавливают около реторты (напротив дымо
вых каналов вытяжной трубы) и как можно ближе к реторте. 
У входного бункера устанавливают вытяжную трубу.

Вытяжную трубу изготовляют из трехмиллиметровой стали. 
Внутри трубы устанавливают желобок для улавливания коидеи- 
сата. Н аружную поверхность трубы покрывают термоизоля
цией.

Стенки сушилки с трех сторон, а бункера со всех сторон об
муровывают кирпичом (толщина обмуровки 1,5—2 кирпича). На 
верхнюю часть камеры сушилки укладывают плиту для сушки 
порошка.

86



В топке реторты устанавливают металлическую коробку 
о ложным дном для частичного упаривания раствора. Обогрев 
коробки осуществляют за счет тепла топочных газов, омываю
щих коробку через оставленные на стенках толки отверстия — 
прогары.

Рис. 25. П олочная суш илка И вацевичского химлеехоза:
а — разрез; б  — план; /  — руш ильны й цех; 2 — полочная суш илка: 

«5 — противни; 4 — коробки предварительного упаривания

Кислая вода из флорентины поступает в сборник подокили- 
дарвой воды. Ручным насосом воду перекачивают в «натравоч- 
ный» чан. После нейтрализации раствор тем же насосом подают 
в первый отстойник трубопроводом, соединенным со вторым от
стойником. В свою очередь второй отстойник соединен трубо
проводом с подогревательной коробкой.

От подогревательной коробки к сушилке подводится гибкий 
шланг с «пистолетом». Д ля  маточлого раствора устанавливают 
металлическую ванну емкостью 150—200 л.

Сушилку пускают в работу одновременно с ретортой. Д ля  
этого из второго отстойника в подогревательную коробку подают 
«натравленный» раствор, который в коробке упаривается на 
40—50%. При упарке необходимо периодически удалять всплы
вающую на поверхность раствора смолу.
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Свежую порцию холодного раствора ягодают в подогреватель 
ную коробку в соответствии со скоростью его упаривания. В те 
чение одного оборота реторты раствор доливают обычно в каж 
дый противень 2—3 раза. Раствор в противнях упаривают до 
кашицеобразной массы. Д л я  отделения маточного раствора от 
порошка, массу выбирают из противней в ванну. Затем порошок 
(переносят на сушильную плиту. При сушке порошок периоди
чески перемешивают (перелопачивают).

Сушилка работает эффективно и во время остывания реторты. 
Поэтому после остановки реторты рекомендуется в течение 
8— 10 ч продолжать работу сушилки. В этом случае открывают 
только дверку топки реторты.

Это приводит к получению экономии дров, выражающейся 
в 200—210 скл. ж3 в год на одну реторту. Такие сушилки имеют^ 
Ивацевичюкий, Пинский, Гродне/некий, Молодечпенский и дру
гие химлесхозы Белоруссии.

Рис. 26. П олочная суш илка М инского химлесхоза:
а — разрез; б  — план ; /  — коробка предварительного уп а
ривания; 2 — ды м овая труба; 3 -  суш ильный цех;
'• — противни; 5 — ды м оход для  вы вода ды м а и п ара в 
дымовую  трубу; 6 — коробка суш илки; 7 — каналы  для 

ввода ды м овы х газов в суш илку

Минский химлесхо-з (Л. М. Гельфавд и А. С. Бадылевич) 
несколько изменил конструкцию сушилки (рис. 26). Сушильную

88



камеру выкладывают с трех сторон только кирпичом. Вытяжную 
грубу не устанавливают, а отходящие дымовые газы после обо
грева реторты поступают в  сушильную камеру и вместе с.парами 
воды, выделяющимися с противней, возвращаются через выло
женный под сушилкой горизонтальный кирпичный боровок в ды 
мовую трубу .реторты.

Минская реторта с двумя камерами для разложения осмола. 
В Минском химлесхозе (Л. М. Гельфанд и А. С. Бадылевич) 
сконструирована реторта с двумя камерами для разложения 
осмола (рис. 27).

а

6 в
Рис. 27. М инская реторта с двум я кам ерами разло

ж ения:
j  — разрез; 0 — план; /  — топка; 2 — реторта: 3 — до
иолнительная реторта; 4 — соединительная труба; 5 — см о

ляной боровок; 6 — загрузочно-разгрузочны е люкн

Одной камерой служит существующая реторта (загрузочной 
емкостью 20—21 скл. м3), а в т о р о й — специально построенная 
камера емкостью 5—5,5 скл. м3, сообщающаяся с первой. Обе 
камеры обмуровывают в общую печную кладку с одной топкой.
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Камеры соединяют металлической трубой диаметром 300 мм 
(рис. 28).

Рис. 28. С м оловар (сам овары ) для  обезвож ивания 
смолы: 

а • разрез; б - - план

М алая камера имеет отводную медную трубу, которая соеди 
няет камеру с деревянным конденсатором-(сухопарником.

Смолу выводят из каждой камеры отдельно по вертикальны\ 
желобам, соединяющимся с горизонтальным желобком, которьп- 
еоедишяется со сборником смолы.

Топочные газы поступают из тонки в пространство межд> 
первой ретортой и ее кирпичной обмуровкой, поднимаются, от 
дают свое тепло сгенкам реторты и по мере охлаждения опус 
каются. Затем отходящие дымовые газы поступают в дымоходь 
второй (малой) реторты, обогревают ее, возвращаются по ка 

>налу, устроенному под дном малой реторты, и выходят в дымо 
вую трубу.

От внедрения этого мероприятия годовая экономия толл ив; 
выражается в 180—200 скл. м3. Производительность установш 
повышается за счет увеличения ее загрузочной емкости.

Такие установки успешно действуют в Минском и Борисов 
ском химлесхозах Белоруссии. '
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ПРОДУКТЫ с м о л о -с к и п и д а р н о г о  
ПРОИЗВОДСТВА

СКИПИДАР СУХОПЕРЕГОННЫЙ  
СОСНОВЫЙ (СЫ РЕЦ)

Скипидар представляет собой сложную смесь терпеновых 
соединений, имеющих близкие друг ik другу физические свойства. 
Как показали исследования И. И. Бардыш ева с сотрудниками, 
качественный состав углеводородной части всех видов промыш
ленных образцов отечественных скипидаров из сооны обыкновен
ной одинаков.

В состав углеводородной части скипидаров входят следую
щие тарпеновые углеводороды: а-пинем (т. кип. 155— 156°), не
большие количества комфена (т. кип. 158,5—'159,5°), р-пинен 
(т. кип. 164— 165°), р-мирден (т. кип. 167— 168°), А3-карен 
(т. кип. 169,5— 170,5°), терпен неизвестной природы, условно наз
ванный лнкомдонентом (т. кип. 171— 173°), смесь лимонена с ди- 
пентаном (т. кип. 176— 176,5°) и терпинолен (т. кип. 183— 185°).

Соотношение между количествами указанных терпеновых 
углеводородов в скипидарах различных видов неодинаково. Так, 
например, живичные скипидары содерж ат больше пиненов и 
меньше карена. Сухоперагонные скипидары содержат обычно 
больше карена, дипантена и терпинолена.

Количественный состав скипидаров сухоперегонных и других 
видов приведен в табл. 26.

Таблица  2Ь

С остав скипидаров (по данны м И. И. Б арды ш ева)

Наименование
скипидара

Барнаульский . 
Н ейво-Руднянский 
Г орьковский .

Э кстракционный 
Печной . . .
Ретортны й I .
Ретортны й 11 .

Содержание компонентов, %
моноцик-

комф е (3-пине- (3-мир- д 3-ка- личных
на на цена рена углеводоро

дов

выше-
кипящие
вещестпа

Ж ивичны е скипидары

60 - 2 8 2 18 4
64 2 6 2 10 —

70 2 6 2 12 3

Осмольные скипидары
— — 6 1 20 7 14
— — 6 1,5 21,5 12 7
39 7 5 1 25 16 7
48 5 6 2 18 12 9

П р и м е ч а н и я :  1. С кипидар ретортный I получен в производственны х 
условиях, а ретортный I I — в процессе опытной перегонки.

2. Общ ее содерж ание а-пинена и комфена в процентах в экстракционном 
скипидаре 49, а в печном 52.
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Осмольные скипидары (экстракционный и сухоперегонный; 
отличаются от живичных наличием в них спиртовой фракции 
так называемого соснового флотационного .масла.

Характеристика сухоперегонного соснового скипидара-сырца 
Сухоперегонный скипидар-сырец представляет собой смесь тер. 
пенов и продуктов разложения древесины (альдегидов, жирных 
кислот, непредельных соединений, фенолов и др.), которые з а 
грязняют скипидар и придают ему неприятный и резкий запах.

О качестве окипидара-сьгрца можно судить по его удельному 
весу, температуре кипения, цвету и запаху. Главным паказате-. 
лем качества скипидара служит содержание в нем фракции, ки
пящей в пределах 155— 190°. Хорошие сорта скипидара имеют 
низкий удельный вес, приятный запах, светло-желтую окраску и 
содержат 85—90% собственно скипидарной фракции.

На отечественных предприятиях (РСФ СР, УССР, Литовской 
ССР и др.) скипидар-сырец подразделяется на разные сорта. В, 
Белоруссии скипидар-сырец полностью подвергают очистке, по 
этому его не подразделяют на сорта.

В табл. 27 приведена характеристика скипидара-сырца р аз
ных сортов.

Таблица  27

Характеристика скипидара-сырца

Наименование показателей I сорт 11 сорт III сорт
Характеристика
белорусского

скипидара-сырца

Ц в е т ..................................... От ж ел От От красного От красного
того до оранж е до тем но-бу- до  темно
оранж е

вого
вого до  

красного
рого красного

Прозрачность . . . Прдзрач- П розрач Допускается Допускается
ный ный мутноватость мутноватость

Содержание воды . . О тсутст
вие

Следы Не более 0,5% Не более 0,5%

Удельный вес . . .
Пределы кипения при 

нормальном давлении 
(760 мм) . . . .

Отгоняется при темпе
ратуре до 155° в 
объемных процентах,

Д о 0,880 0.880
0,890

0,890—0,900 Не выше 0,895

не более . . . .  
Отгоняется при темпе

ратуре 155— 170° в 
объемных процентах,

3 6 18 8 - 1 2

не менее . . . .  
Отгоняется при темпе

ратуре до 190° в объ
емных процентах, не

66 4 7 - 5 0 36 Не нормируется

менее .............................. 90 75 65 8 1 - 8 5
Кислотное число . . 4 15 28 Не нормируется
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От качества скипидара-сырца зависят выход и качество полу
чаемых от него очищенного скипидара и флотационного масла.

Отдел лесохимической промышленности и Ц Н И Л  Упрлесбум- 
древпрома БС С Р провели исследования, которые позволили вы
яснить влияние реж им а перегуливания осмола на качество ски
пидара-сырца. Гонки проводили с вводом и без ввода воды в ре
торту .на одном и том ж е  оборудовании.

Первую пробу скипидара-сырца отбирали через 20 ч от нача
ла появления дистиллата, каждую последующую пробу — через 
6 ч. Полученные пробы, а также среднюю пробу всего скипидара- 
сырца (от всей гонки) подвергали анализу. Результаты опытов 
приведены в т а б л .28 и 29.

Таблица 28

Влияние ввода воды в реторту на содерж ание в скипидаре фракций, 
кипящих в пределах 155— 190° С

Пробы скипидара
Режим
гонки

Содержание (%) фракций, 
кипящих при температуре 

(1 опыт)

Содержание ( 9*) ф рак
ций, кипящих при тем

пературе (II опыт)

155° 170= 1Е0’ 155° 170° 190°

Средняя проба скипида I 2 57 91 2 47 86
ра до начала хода II 2 68 93 2 50 S9
смолы III 1 62 93 2 49 89

Средняя проба скипи I 7 32 75 6 14 40
дара во время хода II 7 18 50 12 37 65
смолы III 6 32 74 10 36 62

Общая средняя проба I 4 52 87 5 39 79
скипидара . . . II 4 59 90 8 48 84

III 3 55 91 8 47 82

П р и м е ч а н и е .  Режимы гонок: I — без воды; II — с вводом обыкновен
ной воды; III — с вводом подсмольной воды.

Из таблиц видно, что введение в реторту воды как обыкно
венной, так  и подсмольной, значительно повышает качество ски
пидара и увеличивает содержание в нем пиненовой фракции.

Из табл. 29 видно, что «ведение в период отгонки скипидара 
в реторту как обыкновенной, так  и подсмольной воды способст
вует увеличению содержания терпеновых спиртов в скипидаре- 
сырце.

В табл. 30 приведены данные, характеризующие скипидар- 
сырец, вырабатываемый химлесхозами БС С Р и лесхоззагами 
УССР.

Скипидар-сырец без предварительной очистки не имеет широ
кого применения. Поэтому скипидар обязательно подвергают 
очистке.
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Таблица  2j

С одерж ание терпеновы х спиртов (в  % ) в скипидарах

Средняя проба скипидара
Режим
гонки

Опыты

пер
вый второй третий четвертый ПЯТЫЙ

Д о начала хода смолы I 8,8 8,8 8,2 8,8 7,8
II 8,7 9,7 8,5 9,2 8,8
ш 7,6 8,8 8,7 9,0 9,2

Во время хода смолы I 2,7 6,4 4,9 5,8 6,0
II 4,8 6,0 5,1 6,2 6,4

III 5,8 7,2 5,0 6,0 6,2

Общая I 7,8 8,5 7,7 7,8 7,6
II 8,1 9,0 8,0 8,1 8,5

III 7,4 8,6 8,1 8,3 8,8

СМОЛА СОСНОВАЯ

Смола сосновая .представляет -собой густую, маслянистую, .не 
клейкую на ощупь жидкость темно-коричневого цвета, состоя
щую из смеси смоляных и жирных кислот, а также продуктов 
разложения этих кислот и самой древесины.

Таблица 30

Х а р а к т е р т л и к а  сухоперегонного скипидара-сы рца (средние данны е по БС С Р
и УССР з а  1964 г.)

Химлесхозы Удельный
вес

до 155°

Разгонка, %

155-190° до 190°

Борисовский . . . 0 ,886 8,27 73,81 82,08
Гомельский . . . 0 ,889 8,36 72 ,35 80,71
Гродненский . . . 0,893 6,13 72,83 78,96
Ивацевичский . . . 0 ,882 5,88 77,94 83,82
Минский . . . . 0,891 4,91 74,17 79,08
Могилевский . . . 0 ,890 6.72 72,67 79,39
Молодечненский . . 0,891 5 ,32 73,94 79 ,2 6
Пинский . . . 0 ,887 5 ,78 73.66 79,44
Полесский . . . . 0 ,887 4 ,95 74,46 79,41
Полоцкий . . . . 0 ,895 7,71 68,36 76,07

Средние по Белоруссии 0 ,890 6 ,39 73 ,2 9 79,68

Средние по лесхоззагам  
УССР . . . . 0,888 5 ,6 74,5 80,1
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Сосновая смола, вырабатываемая минскими ретортами и вят
скими котлами, подразделяется на три марки: А, Б и В.

А — талипот смольный; Б — частично уваренная смола и 
0  — сы рая смола (табл. 31 и 32).

Таблица  31

Х арактеристика сосновых смол (% )

Марки

Наименование показателей
А Б в

Плотность при 2 0 ° ................................ Не норми 1 ,0 5 -1 ,0 8 1,05— 1,08

Содержание воды, не более . . .
руется

0,5 4,0 8,0
Содержание механических примесеи, 

не более ................................................ Отсутствие 0,5 0,5
Содержание летучих веществ, не бо

лее ........................................................ 6,0 15 Не норми

Содержание водорастворимых кис
лот (в пересчете на уксусную ки
слоту), не более ................................ 0,3 2,0

руется

3,5

Обезвоживание смолы. Смола, получаемая непосредственно 
из смоляного сборника, содержит примеси воды, уксусной кис
лоты и других продуктов разложения древесины. Удалять под- 
смольную воду из смолы проще всего отстаиванием. Подсмоль- 
ная вода при этом отстаивается на дне сосуда. Д ля  более пол
ного отделения подсмольной воды сырую смолу обезвоживают
з самоварах.

Самовар (рис. 28) представляет собой деревянный о дно до,н- 
ный чан высотой 1600—2000 мм  и диаметром — 1400 мм. В,нутри 
чана, сквозь его дно, проходит медная трубка, поднимаясь выше 
чана на 250—300 мм. Трубка снабжена решеткой внизу, подобно 
тому, ка,к это мы видим у обычных самоваров. К дну самовара 
приделывают коробку из жести с выдвижным ящиком, где 
собирается зола и раскаленные уголыки.

Смолу наливают в деревянный чан на две трети его высоты, 
а в трубу закладывают горящий уголь.. Когда смола нагревается 
до 100— 120°, нагревание прекращают, и смола остывает. При 
этом происходит расслаивание смолы: вода опускается на дно и 
ее сливают через кран, расположенный внизу, а смолу сливают 
в бочки через другой кран, находящийся на высоте от дна 2 0 0 — 
250 мм.

При варке смола сгущается, так как из нее улетучиваются 
вода, скипидар и смоляные масла. Потери при обезвоживании
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Таблица 32
Характеристика сосновых смол (% ) (средние данные по химлесхозам  

Белоруссии за  1964 г.)

Химлесхозы
Наименование

гоказателей Виды смолы Борисов
ский

Гомель
ский

Гроднен
ский Минский М огилев

ский Пинский Полесский

Плотность при 20° С 

Содержание воды

Содержание водораст
воримых кислот (в 
пересчете на уксус
ную кислоту)

С ы р а я ................................
Уваренная . . .
Сырая ................................
Уваренная . . .

Сырая .................................
Уваренная . . . .

1,057

2,6

1,4

1,052
1,040

9,7
1,6

2,6
2,0

1,058

2,1

1,7

1.053
1.053

9,8
2,96

2,56
1,65

1,062
1,061

8,8
2,57

1,42
1,1

1.057

9,3

2,20

1,051
1,049

8.9
3.9

2,20
1,5

Содержание механиче
ских примесей

Сыра# ................................
Уваренная . . . . 0, 2

0, 4
0, 1 0,26

0,64
0,13

0,30
0,39

0,5 0,23
0,4

Содержание летучих ве
ществ

С ы р а я ................................
Уваренная . . . . 13,3

18,4
15,8 12,8

15,7
13,6

6,2
4,5

12,4 14.2
13.2

Содержание веществ не
растворимых в бензи
не

Сырая ................................
Уваренная . . . . 7. 8

8, 6
5. 8 8, 0

9. 2
8, 4

12,2
10,0

7,6 7,9
4,0

Содержание нейтраль
ных углеводородов

С ы р а я ................................
Уваренная . . . . 55,3

55,7
58,3 55,6

51,2
56,8

51,1
56,9

51,1 52.6
57.7

Содержание смоляных 
и других высших ки
слот

С ы р а я ................................
Уваренная . . . . 24,5

20,1
24,6 22,7

20,8
21,6

25,5
24,2

26,4 22,5
29,2



сырой смолы в самоварах составляют 8— 12% (главным образом 
За счет удаления из смолы подсмольной воды ).

Сосновая смола хорошо пропитывает древесину и другие ма- 
териалыг обладает антисептическими (противопн и лосины м и) и 
консервирующими свойствам и. Поэтому смолу широко применя
ют в строительстве, судостроении, ка,на:тном и сетеснастиом про
изводствах. Крупным потребителем смолы являются регенера
торная и резинотехническая промышленность.

УГО ЛЬ СО СН ОВЫ Й  ИЗ ОСМОЛА

Древесный уголь должен быть черного цвета, хорошо прож 
женный, без головешек. Влажмость угля не долж на превышать 
15%. Содержание мелкого угля (кусков менее 20 мм  и пыли) не 
должно быть более 5%, а содержание посторонних примесей (пе
ска, земли и т. п.) не более 2%. Д ля  освобождения от мелочи и 
посторонних примесей уголь необходимо пропускать через гро
хот.

Уголь очень гигроскопичен, поэтому его следует хранить под 
навесом.

После выгрузки из реторт, уголь должен быть выдержан на 
площадке не менее 72 ч, чтобы убедиться не осталось ли в нем 
тлеющих углей. Только после этого уголь может быть отпущен 
потребителям.

Древесный у гать из осмола используется главным образом 
для кузнечных работ и бытовых нужд, применяется он и как до
бавка в кормовой рацион птиц и свиней.



Г л а в а  6 
ВЫРАБОТКА 

УКСУСНО-КАЛЬЦИЕВОГО ПОРОШКА
Д р е в е с н ы м  у к с  у с  н о - к а л ь ц и е в  ы м п о р о ш к о м  

называется техническая у ксус н о- к а л ьциев а я соль, полученная в. 
результате .нейтрализации гашеной известью кислых подскипи- 
дарных вод.

О бщ ая схема расположения технологического оборудования 
порошкового отделения смоло-екилидарной установки показана 
на рис. 29. ’

9

Рис. 29. Схема технологического процесса смоло-скипидарной 
установки с порошковым отделением:

1 — реторта; 1а — ороситель; 2 — смоляной канал ; 3 — смольник;
4 — конденсатор-сухопарник; 5 —холодильник; 6 — приемник смолы;
7 — приемник подсмольной воды; 5 — ф лорентина; 9 — напорны й б ак  
д л я  ввода подсмольной воды; 10 — ручной насос; 11 — натравочны е ча
ны; 12 — бак  д л я  приготовления известкового теста; 13 — ручной насос;
ZJ — вы парн ая  коробка с топкой; 15 — стеллаж ; 16 — суш нльная чугун
н ая  плита; 17 — ды м овая  труба; 18 — вы тяж ной зонт; 19 — б ак  д л я  с л а 

бых кислы х вод; 2Q — лотки .

Основным оборудованием порошкового отделения являются 
так называемые натравочные баки, выпарная коробка с тогской и 
сушильная плита.

Натравочные баки емкостью 3,85 м3, высотой 1700 мм, д и а 
метром верхнего сечения 1510 мм  и дна 1800 мм  служат для 
сбсира подсквпидарных вод и натравки их известью. Натравочные 
баки изготовляют из сосновых досок толщиной 60 мм.
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Выпарную коробку прямоугольной формы (размером 
1 X 2 X 0 ,5 м) изготовляют из листовой стали. Толщина стенок 
3,5 мм, дна 5—6 мм.

Д ля сушки уксусно-кальциевого порошка служ ат  четыре чу
гунные плиты размером 2X 0,4  м и толщиной 14 мм.

Выпарная коробка и сушильные плиты обогреваются общей 
топкой. Регулировка подачи дымовых газов осуществляется дву
мя шиберами. После обогрева выпарной коробки и сушильных 
плит дымовые газы выводятся в воздух через стальную ды м овуЬ  
трубу с толщиной стенки 3 мм, диаметром 250 мм  и длиной 
6000 мм.

Н ад выпарной коробкой устанавливают стеллаж, имеющий 
форму прямоугольника (0,9X1,98 .и) и изготовленный из сталь
ных листов толщиной 3—4 мм.

Д ля вытяжки вредных газов над выпарной коробкой и пли
той устанавливают два вытяжных деревянных зонта с вы тяж 
ными трубами сечением 1,1X1 м.

СБОР И ПЕРЕРАБОТКА КИСЛЫХ ВОД

В процессе получения подскипидарной воды содержание ук
сусной кислоты в ней резко колеблется в зависимости от периода 
ее отбора.

В первый период во время отгонки скипидара подекилидар- 
ная вода содержит 0,3—0,5% кислоты. Переработка этой воды 
нецелесообразна и ее используют для гашения извести. Кислую 
воду начинают отбирать через 8— 10 ч с момента появления ски
пидара и проводят отбор до окон чаи и я его отгонки.

Кислая подокипидарная вода из флорентины самотеком по 
желобам поступает в бак-иатравочник, расположенный в поро
шковом, цехе. В направочном баке кислую воду нейтрализуют 
(натравливают) известковым тестом.

Известковое тесто подается в натравочник небольшими пор
циями при тщательном .перемешивании кислой воды веслом. Ко
нец процесса натравки (нейтрализации) кислой воды определя
ют при помощи фенолфталеиновой или лакмусовой бумажек. 
Смоченная водой бесцветная фенолфталеиновая бумага при по
гружении ее в раствор окрашивается в слаборозовый цвет при 
избытке извести, а красная лакмусовая бумага — в слэбосиний 
цвет. Слабощелочная реакция раствора является признаком 
окончания процесса его .нейтрализации.

Конец процесса нейтрализации можно также определить по 
цвету раствора, который при этом из 'оранжево-желтого перехо
дит в вишнево-красный цвет.

Брать пробу для определения конца нейтрализации следует 
через 20—30 мин  после перемешивания раствора, когда он 
в верхнем слое станет прозрачным.
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По окончании натравки .раствору дают отстояться в течение 
48 ч. Он становится прозрачным, на дно бака оседают посторон 
ние примеси в виде шлама, а на поверхность раствора всплыв а 
ет смолистая пена (эмульсия), которую удаляют. Прозрачный 
раствор уксусно-кислого кальция осторожно перекачивают в вы
парную коробку, не взмучивая осадка. Выпаривание раствора в' 
коробке ведут при 'непрерывном его кипении, не допуская nept- 
броеов.

По мере выпаривания раствора на его поверхности образует
ся смолистая пленка, которую следует тщательно удалять. В 
результате выпаривания из раствора выделяются мристаллы по 
ронжа, которые, всплывая, образуют пористую желтоватую кор«^ 
на поверхности раствора. С этого момента нагревание раствора 
уменьшают, чтобы кипением не разбить корку и не дать ей осесть 
на дно (осевший на дно порошок пригорает). Прекращаю т так
же и перемешивание раствора.

По мере дальнейшего упаривания раствора корка утолщается, 
а слой жидкости под ней уменьшается. Слой жидкости под кор
кой необходим для предо хранения порошка от пригорания. Ког
да слой жидкости будет иметь высоту 1—2 см, нагревание раст
вора прекращают, а порошок перекладывают на стеллаж ров
ным слоем по всей его поверхности.

Стеллаж располагают между сушильной плитой и выпарной 
коробкой с наклоном в сторону последней, чтобы маточный ра
створ из порошковой корки стекал обратно в коробку. На стел
лаж е  порошок должен находиться не менее 6 ч, пока он совсем, 
не освободится от маточного раствора. Затем лопаткой порошок 
сбрасывают на сушильную плиту и разравнивают ровным слоем 
толщиной не более 3—4 см.

Сушку порошка (при помешивании) проводят при температур 
ре  не выше 100°. Когда сжатый в руке порошок не слипается в 
комок и не пристает к ладони (крошится), процесс сушки закан
чивают.

Если порошок на плите был пересушен, при его перелопачи
вании замечается искрение. Такой порошок охлаждаю т в несго
раемой таре.

Высушенный порошок (влажностью не более 12%) после ох
лаж дения осыпают в бумажные мешки, маркируют и хранят в 
отдельном помещении (или под хорошим навесом), чтобы предо
хранить его от попадания атмосферных осадков.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО ТЕСТА

Негашеную известь загруж аю т в деревянный бак емкостью 
0,5 м3 и заливают подскипидарной водой (собранной в течение 
первых 8—.10 ч ее отбора) из расчета, примерно, 2—2,5 л  воды 
на 1 кг извести.
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Гашение извести проводят в течение 5 ч. Затем  в известь 
добавляют столько воды, чтобы вся известь превратилась в сме
танообразную массу — известковое тесто.

Приготовляя известковое тесто, следует соблюдать осторож
ность, так как при избытке воды известь гасится с большим вы
делением тепла. Это вызывает бурную реакцию, а иногда и вы
брасывание раствора.

Некоторые мероприятия по усовершенствованию порошкового 
производства. В последние годы на некоторых предприятиях про
цесс натравки кислой воды механизирован. Известковое тесто из 
специальной ямы подают в  натравочный бак, где оно тщательно 
перемешивается с кислой водой, подаваемой насосом.

Натравочные баки расположены так, что каждый из них на 
2/з вынесен из помещения и находится под навесом, а на */з — 
остается в цехе. Н атравку проводят в баках вне цеха, а натрав
ленную ж иж ку перекачивают в отстойные баки внутрь цеха. Это 
мероприятие оздоровляет условия труда.

Н ад 1̂атравочны,ми ба,ками устанавливают два отстойных ба
ка (рис. 30) для дополнительного отстаивания жижки. Это дает 
возможность получить уксусно-кальциевый порошок в более чи
стом виде.

Чтобы предотвратить пригорание порошка во время сушки, 
на сушильную плиту насыпают слой песка высотой 10— 15 см. 
Песок покрывают металлическим листом, на котором и сушат 
1порошок4 Такое простое 'приспособление, имеющееся, например, 
в Ивацевичском химлесхозе, обеспечивает равномерную сушку 
порошка.

Показатели выработки уксусно-кальциевого порошка. Сред
ние показатели работы порошкового цеха по Белоруссии х ар ак 
теризуются данными, приведенными в табл. 33.

Таблица 33

В ы работка уксусно-кальциевого порош ка ( к г )

Наименование показателей
Количество 

подскшшдар- 
ной воды

Выработка
уксусно-каль

циевого
порошка

Выход из 1 скл. м3 осмола . . . 75 7,4
Выход при одном обороте реторты . 1500 148
За 1 м е с я ц ................................................ 9500 890
За г о д ........................................................ 105 000 ЮЬОО

На производство 1 г уксусно-кальциевого порошка затрачи
вается около 600 кг извести и 20—21 скл. м3 топлива (смешан
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ных пород). Общий годовой расход извести и дров для работу 
одной установки составит соответственно 6480 кг  и 220 скл. м3.

Рис. 30. Схема вторичного отстаивания:
а  — разрез; б  — план ; /  — вы парн ая  коробка; 2 — плита и стеллаж ;
«3 — ручной насос; 4 — натравочны е чаны ; 5 — отстойны е чаны;

6 — б ак  д л я  слабы х кислы х вод

Уксусно-кальциевый порошок предназначается для произвол, 
ства уксусной кислоты. Он должен удовлетворять требованиям 
ГОСТ 848—61 на черный порошок. В порошке должно содер
жаться не менее 62% уксуано-кальциевой соли для первого сор
та и не менее 57% для второго сорта. Содержание влаги в поро
шке первого сорта допускается не более 10%, а для второго сор
та 12%.

В виде исключения допускается содержание уксусно-кальцие
вой соли в порошке не .манее 52%.
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Г л а в а  7

ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКТОВ 
СМОЛО-СКИПИДАРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

ПЕРЕРАБОТКА СУХОПЕРЕГОННОГО 
СКИПИДАРА-СЫРЦА

На смоло-скипидарных установках получают скипидар-сырец. 
Вследствие загрязнения продуктами разложения этот скипидар 
имеет повышенный удельный вес и темную окраску. Освободить 
его от посторонних примесей (смоляных и кавдифолыных масел, 
смоляных кислот, легколетучих продуктов разложения древеси
ны), сделать бесцветным, удалить неприятный запах 'можно пу
тем его очистки.

При очистке скипидар-сырец обрабатываю т химическими ре
агентами с последующей перегонкой с водяным паром и разгон
кой на ректификационных аппаратах.

Вырабатываемый в Белоруссии скипидар-сырец, а такж е 
часть скипидара из Украины поступает на Борисовский лесохи
мический завод для переработки.

Процесс переработки скипидара-сырца на Борисовском лесо
химическом заводе (рис. 31) подразделяется на три стадии:

1) предварительная ректификация скипидара-сырца;
2) нейтрализация скипидарной фракции;
3) ректификация химически очищенного скипидар,а (разделе

ние по ф ракци ям ).
Предварительная ректификация скипидара-сырца. П редва

рительную ректификацию скипидара-сырца проводят в непре
рывно действующем колонном аппарате Н Д А  (рис. 32).

Скипидар-сырец из сборника насосом подают в напорные бач
ки, из которых он самотеком по трубопроводу через фильтры
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Рис. 31. Схема технологического процесса переработки сухоперегонн ого скипидара-сырца:
1 — напорные баки; 2  — бачок постоянного уровня; 3  — подогреватель; 4 — ректификационная колонна (НДА); 5  — ка- 
ландрия; 6  — холодильник полуфабриката; 7 — дефлегматор; 8 — холодильник; 9 — флорентины; 10 — холодильник 
дополнительный; 11 — бак для скипидара-сырца; 12 — сборник полуфабриката; 13 — сборник эфиро-альлегидной фрак- 
иии; 14 — нейтрализаторы; 15-—«сборник отстоя; 16 — сборник нейтрализованного скипидара; 1/ — куб; 18 — ректи
фикационная колонна (ПДА); 19 — дефлегматор; 20  — холодильник; 21 — дополнительный холодильник; 22 — вакуум-

"оиемник; 23 ловушки; 24  - ресивер



поступает ,в подогреватель. Здесь скипидар подогревается глухим 
паром до температуры 100°, а затем поступает в среднюю часть 
аппарата НДА.

Пары головной эфир о-альдегидной фракции, пройдя через 
верхнюю часть колонны, по
ступают в  дефлегматор-холо
дильник. Разделение дистилля
та на головную зфиро-альде- 
гидную фракцию с температу
рой кипения до 155° и кислую 
воду происходит в флорентине.
Эфиро-альдегидную фракцию 
из флорентины направляю т в 
сборник, а кислую воду — в 
сборник для кислой воды. Ки
слая вода может служить 
сырьем для получения уксусно
кальциевого порошка.

Подогрев колонны осущест
вляют калан,дрией. В низу ко
лонны поддерживается темпе
ратура около 155°, а вверху 
90— 100°.

Из нижней части непрерыв
но-действующей колонны НДА 
скипидарная фракция самоте
ком непрерывно поступает в 
сборник, откуда ее направляют 
на дальнейшую переработку.
Эфиро-альдегидную фракцию 
используют как готовый про
дукт; она имеет зеленоватый 
цвет и резкий запах. Выход
этой фракции составляет 5— , ,,, „г  1 OTOdp паров из колонны; 2 — ввод
0% ОТ веса переработанного ф легмы ; 3 — отбор паров; 4 — ввод жид-
г к - и т т .и п я п я  п и п ч я  Ч г Ь т п п  а  п и  «ости; о -  отбор паров; 6 — вход паров;
С К Ш Г И Д а р а -С Ы р Ц а . ^ ф И р О “а Л Ь “ 7 — отбор продуктов; 8 — отвод флегмы
дегидная фракция долж на
удовлетворять техническим условиям РТУ БС С Р 857—62; удель
ный вас не менее 0,874, кислотное число не более 5,5, начало ки
пения не ниже 80° и объем отгонки до 155°— « е  менее 83%.

Эфиро-альдегидную фракцию используют в качестве раство
рителя при изготовлении канифольного лака.

Нейтрализация скипидарной фракции. Скипидарную ф рак
цию подвергают нейтрализации 2 0 % иным водным раствором ед
кого наира.

Д л я  этого скипидарную фракцию из сборника насосом пода
ют в нейтрализатор. Туда же из напорного бак а-доэаггор а поету-

Рис. 32. Колонный аппарат НДА:
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пает 20%-ный водный раствор едкого натра. Перемешивание 
жидкостей проводят в течение 2 ч >с помощью мешалки. Затем 
жидкости даю т отстояться (не менее 4 ч), после чего щелочные

вытравки опуокают в специальный 
сборник.

Расход 92 % иного едкого натра 
составляет 2% от веса перерабаты
ваемого скипидара-сырца.

Нейтрализованный скипидар 
сливают в сборник для  временного: 
хранения, откуда он поступает на 
дальнейшую переработку.

Ректификация нейтрализованно
го скипидара. Нейтрализованный 
скипидар подают ,на периодически 
действующий ректификационный 
колонный аппарат ПДА  (рис. 33) 
для получения очищенного скипида
р а  или отдельных его фракций (пи- 
неновой, (кареновой, дипентеновой 
и др.). Д л я  этого нейтрализованный 
скипидар из сборников насосом по
дают в куб ректификационной ко
лонны.

Подогрев жидкости в кубе осу
ществляют посредством змеевиков, 
расположенных в самом кубе. В ку
бе поддерживают температуру 150— 
160°, в верху колонны 76— 95°, ваку
ум 600—700 мм рт. ст.

Выход очищенного скипидара 
составляет 50— 51% от веса скипи
дара-сырца.

Очищенный сухоперегонный ски
пидар представляет собой прозрач

ную бесцветную жидкость с  характерным запахом. Его применя
ют в качестве растворителя при производстве лаков, красок, оли
фы, а также в  других отраслях промышленности, в частности, в 
медицине.

Очищенный сухоперагонный скипидар должен удовлетворять 
требованиям технических условий РТУ Б С С Р 913—63: удельный 
вес 0,855—0,863; начало кипения в пределах 153—Л63°; отгоняет
ся до 170° не менее 70%, а до 180° не менее 95%; кислотное чис
ло не более 1,0; коэффициент рефракции в пределах 1.471 — 1,473.

Качество очищенного сухоперегонного скипидара Борисовско
го лесохимического завода по основным показателям цревосхо- 
дит лучшие зарубежные образцы, что видно из данных табл. 34.

ПД А :
отбор паров из колонны; 

2 — ввод флегмы
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С равнительны е показатели  качества очищ енного сухоперегонного скипидара 
(п о  данны м  Ц Н И И Л Х И )

Наименование показателей
СССР РТУ .БС С Р

Болгарский стандарт БДС2300-55
Американский 

FED STD  TT—Т 
SOia-56

Польский pN 54/с
913—63

I сорт II сорт
97510

Ц вет П розрачная б е с 
цветн ая  ж и д

кость . Д о п у с к а 
ется  ж елто- ■ 

вато -зел ен о ва- 
тый оттенок

О т  лим онного 
ж ел то го

до Ж елты й Н е тем нее  ти п о
вого  раство р а

Н е тем н ее  типо
вого  раствора 
би хром ата  к а 
лия вы сотой  
120 м м

20П лотность 7  4 г/см 3 . 0 ,8 5 5 -0 ,8 6 3 0,852—0,868 0 ,8 5 3 -0 ,8 7 1 0,850—0,865 0,855— 0,870

П оказатель преломле
ния П Д 20 . . . . 1,471— 1,473 1,467— 1,480 1,468— 1,480 1 ,4 6 3 -1 ,4 8 3 1 ,4 6 7 -1 ,4 7 5

Т ем пература начала ки
пения, °С, не ниже . 153— 163 150— 167 1 4 0 -1 6 7 1 5 0 -1 5 7 150

Объем отгона до 170° С, 
% , не менее . . . 70 75—90 5 5 - 7 5 60 60

О бъем  отгона до 180° С, 
% , не менее . . . 95 9 0 —95 7 5 - 9 0 90 —

Кислотное число, мг 
К О Н  1 г м асла, не 
более . . . . 1,0 0, 8 1, 0 1.0



ПОЛУЧЕНИЕ ФЛОТАЦИОННОГО МАСЛА

Кубовый остаток после отгонки очищенного скипидара (тя 
желые скипидарные фракции с температурой кипени*] 
190—227°) насосом .перекачивают в специальный сборник. Из 
сборника скипидар насосом направляю т в периодически деист-' 
вующий аппарат. Этот аппарат того же типа, что и для разгон^ 
ки очищенного скипидара.

Ректификацию кубового остатка проводят в вакууме 
700 мм рт. ст. с присадкой острого пара. При этом получают тя< 
желую скипидарную фракцию (головку) флотомаола. Эту ф рак
цию направляют на .повторную п е р е г о н к у ,  затем отбирают фло
тационное масло. Выход флотационного масла составляет 
8—8,4% о т в е с а  перерабатываемого скипидар а-сырца.

Смолистый кубовый остаток направляют насосом в отстой
ники, а затем используют для получения кубовой смолы.

С о с н о в о е  с у х о п е р е г о н н о е  ф л о т а ц и о н н о е  
м а с л о  представляет собой прозрачную жидкость от светло
желтого до темного цвета с характерным скипидарным запахом, 
которую применяют для флотации металлических руд.

Масло должно удовлетворять техническим требованиям 
ГОСТ 6792-61: '

1) на СУМФ-1 — сосновое масло флотационное сухоперегон
ное первого сорта;

2) на СУМФ-2 — сосновое масло флотационное сухоперегон
ное второго сорта.

Основные свойства флотационных масел приведены в табл. 35.

Таблица  35

Свойства сосновых флотационных масел

Наименование показателей
Масло сухоперегонное

СУМФ-1 . СУМФ-2

Плотность, г/см 3 при 20° С, в преде
л ах  .............................................................. 0 ,9 1 5 -0 ,9 4 0 0 ,9 1 0 -0 ,9 5 0

С одерж ание спиртов в пересчете на
60 50терпинеол, %, не менее . . .

Кислотное число, не более . . . 1,5 2,0
С одерж ание влаги, %, не более . 2 ' 2
С одерж ание фенолов по объему, %,

не более ................................................ 5 7

ВЫРАБОТКА ОКИСЛЕННОГО ФЛОТАЦИОННОГО
МАСЛА

Ц Н И Л  Упрлесбумдревпрома разработал способ получения 
флотационного масла путем окисления очищенного сухоперегон
ного скипидара (рис. 34). Д ля  этого в перегонный куб-оксидатор
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загружают очищенный скипидар (4,5 г) и подогревают его глу
хим паром через змеевик. Когда температура в кубе достигает 
100° С, включают воздуходувку, подающую воздух в барбатеиы, 
расположенные на дне куба.

Рис. 34. Схема окислительной установки по 
вы работке флотационного м асла из очищен

ного сухоперегонного скипидара:
/  — куб; 2 — скрубберы ; 3 — флорентина; 4 — от
стойник; 5 — воздуходувка; 6 — конденсационный 

горшок; 7 — барбатер

С вводом воздуха в куб температура скипидара несколько 
снижается, а затем снова повышается за счет тепла, выделяюще
ю ся  при окислении скипидара.

Вместе с неконденсирующимися газами и воздухом из куба 
пары скипидара направляются в скруббер и конденсируются. 
Конденсат стекает в флорентину, затем в отстойник и обратно 
в куб.

Когда удельный вес окисляемого скипидара станет равным 
0,935—0,936 окисление прекращают.

Окисленный скипидар содержит 55—63% терпеновых спиртов 
и является хорошим флотареагентом для обогащения руд цвет
ных .металлов.

Оптимальная температура окисления скипидара 100±5°, вре
мя окисления 14—.16 ч.
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Выход флотационного масла 100— 105% от веса исходного 
очищенного сухо*первгонного скипидара или 18—■ 18,6% от веса 
перерабатываемого скипидара-сырца.

М а с л о  ф л о т а ц и о н н о е  ( о к и с л е н н ы й  с к и п и 
д а р )  представляет собой .прозрачную маслянистую жидкость 
желтого цвета со скипидарным запахом и применяется в каче
стве пенообразователя при обогащении руд цветных металлов 
методом флотации.

Это масло должно удовлетворять техническим условиям РТУ- 
Б С С Р .909-63: удельный вес от 0,930 до 0,950. Содержание спир-i 
тов в пересчете на терпинеол не менее 55% , кислотное ч й о т  .не 
более 5% и содержание влаги не более 2%.

ПЕРЕРАБОТКА СОСНОВОЙ СМОЛЫ 
НА ГАЛИПОТ

Галипот представляет собой продукт, получаемый в результа
те уварки сосновой смолы, при которой из нее удаляются легко- 
кипящие вещества.

Процесс уварки смолы проходит в так называемой галипот- 
пице (рис. 35), которая представляет собой стальной котел ци-

Рис. 35. Галипотница:
а — разрез; 6 — план

линдрической формы. Галипотницу изготовляют из 10— 12-мил
лиметровой листовой стали марки. Ст. 3 емкостью 3 .м3.
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Галипотница обмурована кирпичной кладкой, имеет топку, 
загрузочный люк и кран для слива готовой продукции. Посред
ством перекидной медной трубы галипотницу соединяют с мед
ным змеевиковым холодильником, имеющим поверхность ох 
лаж дения 3—4 м 2.

Р еж им работы с применением галипотницы заключается в 
следующем.

Сосновую обезвоженную смолу загруж аю т в галипотницу на 
2/з ее объема. После этого герметически закрываю т загрузочный 
люк, тщательно проверяют все соединения и приступают к обо
греву галипотницы. Вначале обогрев ведут интенсивно. Когда 
перекидная труба от галипотницы к холодильнику начнет про
греваться (при температуре 70—90°), обогрев ослабляют.

В случае интенсивного прогрева перекидной трубы огонь из 
топки удаляю т и следят за появлением струи из холодильника. 
Д истиллат из холодильника должен вытекать равномерно. Н е
своевременное удаление огня из топки приводит к перебросам.

Периодически производят отбор проб дистиллата. Первые 
пробы обычно содерж ат почти чистую воду; на ее поверхности 
плавает лишь небольшое количество легких масел. Затем  слой 
масла в пробе увеличивается, а слой воды уменьшается. Когда 
слой масла будет составлять */з объема дистиллата, подачу топ
лива в топку усиливают и следят за тем, чтобы струя дистилла
та из холодильника вытекала равномерно. К концу процесса 
уварки смолы слой масла занимает почти весь объем пробы. Ко
гда внизу (в пробе) останется слой воды толщиной 4—5 мм, это 
показывает, что процесс уваривания галипота закончился.

Галипот выгружают из галипотницы в теплом виде (50—60°). 
Если ж е галипот в галипотнице успел охладиться, его слегка по
догревают и разливают в бочки.

Процесс выработки галипота при загрузке 2—2,5 т смолы 
продолжается в среднем 12 ч. Выход галипота от веса обезво
женной смолы составляет 84— 85%. Воды отгоняется в среднем 
4%, скипидара и масел (пекового скипидара) 6—8%. Потери со
ставляют 3—4% .

Галипот применяют в качестве мягчителя в резиновой про
мышленности, а также для изготовления колесной мази.

Галипот должен удовлетворять требованиям ГОСТ 11238—65. 
на смолу сосновую марки А.

Вода содержит значительное количество уксусной кислоты и 
используется для получения уксусно-кальциевого порошка.

М асла (пековый скипидар) могут использоваться в качестве 
сырья для получения фенолов.



Г л а в а  8

ОРГАНИЗАЦИЯ
СМОЛО-СКИПИДАРНОГО

ПРОИЗВОДСТВА

УЧЕТ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ОСМОЛА

Обследование сырьевых баз осмола проводят по методу, раз 
работанному Гипролесхимом1.

Д л я  обследованных сырьевых баз выводят средние таксаци 
онные показатели, в которых указывается:

1) средний зап ас  осмола «а 1 га;
2) число пней на 1 га;
3) средний диаметр ядра пня;
4) средняя высота пня:
5) содержание канифоли в осмоле при 2 0 % -ной влажности;
6) период созревания осмола;
7) общие запасы осмола по данной базе.
Д л я  уточнения запасов осмола, определенных камеральным!- 

работами, в каждом лесничестве закладываю т три-четыре проб
ные площадки размером 0,25—0,50 га каж дая. Н а этих площ ад
ках определяют запас осмола (в складочных метрах), проводя) 
корчевку модельных пней и отбирают средние пробы для лабо
раторных анализов на качество осмола.

Через областное управление лесного хозяйства каждая 
сырьевая база закрепляется за определенной смоло-скипидарной 
установкой.

Сырьевая база долж на обеспечить как осмолом, так и топли
вом нормальную работу смоло-скипидарной установки на весь

1 В рем енная инструкция по обследованию  и обоснованию  сырьевых, ба: 
соснового пневого осмола, Гнпролесхим, М „ 1956.
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срок ее службы. При работе в течение 330 рабочих дней (11 ме
сяцев) в год потребность в осмоле для одной установки указана 
в табл. 36.

Таблица  36
Потребность в осмоле для одной смоло-скипидарной установки

Тип смоло-скипидарных 
установок

Средняя загру
зочная емкость Средний срок 

службы (лет)

Потребность в осмоле, 
скл. м3

аппарата,
СКЛ'М% ежегодно на весь срок 

службы

20
1,5— 2

10
7

1500
550—600

15 000 
4000

М инская реторта .
Вятский котел . .

В зависимости от характера и возраста вырубленных сосно
вых насаждений с 1 га можно получить 5— 15 скл. м3 пневого 
осмола. Следовательно, при условии запаса пневого осмола на 
1 га 10 с к л .м 3 для каждой установки необходима сырьевая база 
площадью, га:

для минской реторты на год 150, на весь срок служ бы  1500,
д ля  вятского котла на год 55—60, а на весь срок служ бы  400.

Химлесхоз должен обеспечить смоло-скипидарную установку 
дровами на весь срок ее службы. Потребность в дровах опреде
ляется из расчета 0,50—0,52 скл. мг на 1 скл. м3 осмола.

ПОРЯДОК ЗАГОТОВКИ ОСМОЛА

Осмол заготовляют в соответствии с Инструкцией по исполь
зованию лесов СССР для  заготовки лесохимического сырья, ут
вержденной Министерством сельского хозяйства СССР 27 сен
тября 1956 г. и согласованной с Министерством лесной промыш
ленности СССР 25 сентября 1956 г.

Химлесхозы и леспромхозы обязаны подчиняться правилам 
ведения лесного хозяйства; в случае нарушения этих правил они 
несут ответственность в соответствии с «Правилами отпуска ле
са на корню» №  1220 от 29 июня 1955 г.

Сосновый пневый осмол разрешается заготовлять в лесах 
первой, второй и третьей групп на площадях, где заготовка не 
занесет значительного ущерба имеющимся насаждениям.

Д ля  каждого участка заготовитель согласовывает с лесхо
зом не только заготовку, но и трелевку осмола, а такж е пути 
трелевки и места складов.

При заготовке пневого осмола руководствуются нормами 
приведенными в табл. 37.

Н а площадях, занятых средневозрастными, приспевающими 
и спелыми насаждениями, заготовка соснового пневого осмола 
Может быть разрешена только на прогалинах и в  рединах.

Не допускается заготовка соснового пневого осмола:
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Таблица ■J7
Нормы заготовки первого осмола с 1 г а  (П рилож ение №  4 Инструкции 
по использованию  лесов С С С Р для  заготовки лесохимического сы рья)

Категория плошалей
Способ заготовки

тракторами взрывной ручной

1. В ы рубка и гари с наличием под
роста и м олодняка: 

а) хвойных высотой др 0,5 м 
до 5 тыс. шт. на 1 га . . . 150 175 200
5— 10 тыс. ш т................................... 50 100 125
свыш е 10 тыс. шт. . . . — 75 100

б) хвойных высотой 0,5— 1,5 м 
до 3 тыс. шт. на 1 га . . . 50 1(0 125
3 —5 тыс. ш т...................................... — 75 100
свыш е 5 тыс. шт. . . . •— — 50

в) мягколиственных высотой 
до 1 м
до 10 тыс. шт. на 1 га  . . 150 200 250
свыш е 10 тыс. шт. . . . 100 125 1,30

г) м я г к о л и с т в е н н ы х  вы сотой  
1,0—3,0 м
до 5 тыс. шт. на 1 га . . 100 125 150
свыш е 5 тыс. ш т............................. 50 100 125

2. М олодняки I— II классов в о зр а 
ста

а) хвойные ........................................ 50 75
б) мягколиственные . . . -- ' 100 120

П р и м е ч а н и е .  В низкополнотиы х м олодняках по согласованию  с лес
хозом мож но применять тракторны е корчеватели.

а) v a  площадях лесных культур (на таких площадях может 
быть допущена ручная заготовка осмола в междурядьях при ши
рине их свыше 2,5 м ) ;

б) на склонах гор и оврагов, на берегах рек и озер, а такж е 
на площадях, где возможны протекания эрозийных процес
сов;

в) на участках лесов первой группы.
Передача площадей для заготовки соснового пневого осмола 

производится по ордерам и допускается в течение всего срока, 
указанного в ордере.

Заготовитель обязан:
а) принимать меры по сохранению подроста и молодняка, а , 

такж е окружающих насаждений;
б) заравнивать ямы, образовавшиеся после заготовки пней;
в) укладывать заготовленные пни только в местах, указанных 

лесхозом;
г) очищать места заготовок от коры и щепы.
Порядок учета заготовленного осмола и расчетов его оплаты 

регулируется правилами отпуска леса на корню.
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Лесхозы устанавливают -сроки заготовки, переработки и вы
возки осмола по договоренности с заготовителями, но срок этот 
не должен быть более 12 месяцев.

Лесхозы обязаны систематически контролировать работу з а 
готовителей осмола.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
В СМОЛО-СКИПИДАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Мастер установки является центральной фигурой в смоло
скипидарном производстве. Он руководит работами по заготовке 
и вывозке осмола, дров и деловой древесины; по выработке, вы
возке и отгрузке лесохимической продукции (скипидара, смолы, 
угля, порошка и т. п.); по заготовке тары и прочим работам..

Мастером смоло-скипидарной установки назначают либо ли
цо со специальным техническим образованием, либо передового 
рабочего, хорошо освоившего организацию и технологию произ
водства, прошедшего необходимую подготовку и имеющего пра
во руководить взрывными работами.

Мастер установки составляет заявки с указанием потребно
сти в рабочих, транспорте, взрывчатых материалах, инструмен
тах и таре.

Цо начала производства осмолозаготовок мастер укомплек
товывает бригады заготовителей осмола, подготовляет склады, 
взрывчатых материалов, подбирает сырьевые базы по заготовке 
осмола.

Н а семинарах рабочие изучают технологию смоло-скипидар- 
ного производства, а такж е технику безопасности.

Мастер установки следит за .качеством выполняемых .работ. 
Каждую декаду он составляет сводку работы и проводят про
изводственное совещание, на котором подводятся итоги соцсо
ревнования.

Мастер установки подчиняется начальнику и техническому 
руководителю производственного участка, назначается и уволь
няется приказам директора химлесхоза.

Мастер является материально-ответственным лицом .по ус
тановке и дает указания подчиненным ему работникам.

Всякие перемещения рабочих, транспорта, оборудавания, .ин
струментов и материалов установки проводят только по .согласо
ванию с мастером.

Мастер организует бригаду аппаратчиков, две-три бригады 
заготовителей осмола, бригаду возчиков, бригаду раздельщиков 
осмола и порошковарав (для двухретортной установки).

Мастер представляет рабочих к премированию.
Бригада аппаратчиков. Состав бригады аппаратчиков зави 

сит от типа смоло-скипидарной установки, от числа и мощности
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аппаратов. В табл. 37а приведен состав бригады для минской 
реторты.

Таблица  37а

Состав бригады для минской реторты

Квалификация рабочих Одноретортная
установка

Д вухреторжая
установка

С тарш ий аппаратчик . . . . 1 1
С менные аппаратчики . . . . 2 5
П одсобны е р а б о ч и е ................................ 1 1

И того . . . 4 7

Д л я  более равномерного распределения нагрузки между р а 
бочими в некоторых химлеюхозах созданы единые бригады пс 
смоло-скигоадарному и порошковому производству в следующем 
составе:

А ппаратчик (старш ий) V р а з р я д а ........................................................1
А ппаратчики IV » ..................................................................... 3
Подсобный рабочий II » ................................................................ 1

Старший аппаратчик осуществляет контроль за работой ап
паратчиков, следит за состоянием аппаратуры установки ,и за 
ведением технологического про двое а. Совместно с другими чле
нами бригады он своевременно проводит профилактический и те
кущий ремонт установки. Под его руководством и п,ри его уча
стии проводится систематическая чистка дымовых и смоляных 
ходов, скипидарной системы и системы водоснабжения. Он конт
ролирует состояние освещения, противопожарного инвентаря и 
средств первой медицинской помощи.

Мастер установки совместно со старшим аппаратчиком про
водят приемку разделанного осмола.

Старший аппаратчик несет обязанности сменного аппарат
чика.

Аппаратчики обязаны участвовать во всех производственных 
операциях и нести посменное дежурство.

Порошковары работают под руководством мастера установки 
или старшего аппаратчика. Одноретортную установку обслужи
вает один парошковар; двухретортную — два порошков ар а.

Д ля  ручной заготовки пневого осмола организуют бригады 
из 2—3 рабочих. При заготовке осмола взрывным способом в 
свой состав бригады включают взрывников, подкопщиков-бу
рильщиков, разделыциков-укладчиков осмола и подсобных ра
бочих (для патронирования подноски в з р ывм а т ери а л о в и з а 
равниваниям).
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,Пр,и заготовке осмола в объеме 2,5—5,0 тыс. скл. м3 создают 
бригады из 7— 9 рабочих (табл. 38).

Т аблица  38

Состав бригад заготовителей осмола

Квалификация рабочих

Объем заготовок осмола, 
тыс. скл. м3

2 ,5 -5 5 и выше

В з р ы в н и к и ................................................ 1 1
Подкопщ ики-бурильщ ики . . . 1 2
Раздельщ ики-укладчики осмола . . 4 4
Подсобные рабочие для  заравн ива

ния ям, патронирования и подно
ске В М ................................................ 1 2

И того . . 7 9

Если сырьевая база сильно разбросана, организуются неболь
шие комплексные бригады заготовителей осмола, состоящие из 
3—4 рабочих, ,в том числе 1 взрыаник (бригадир). Эта бригада 
выполняет весь комплекс операций но заготовке, разделке, ук
ладке осмола и заравниванию ям.

НОРМЫ И РАСЦЕНКИ

Нормы выработки устанавливают в зависимости от загру
зочной емкости аппарата, типа установок и качества сырья.

Расценки исчисляют в соответствии с установленными нор
мами выработки и тарифными ставками.

Нормы выработки и расценки для рабочих смоло-скипидар
ного производства. В смоло-скипидарном производстве действу
ет коллективная сдельно-премиальная система оплаты труда.

Исходными данными для установления расценок бригаде ра
бочих служит месячная норма выработки продукции и тарифный 
меоячный фонд зарплаты.

Расчетная месячная норма выработки бригады (месячный 
выпуск продукции на смоло-скипидарной и порошковой уста
новке) зависит от емкости реторты, установленного расчетного 
выхода продукции из 1 скл. м3 осмола и расчетного числа котло- 
оборотов в месяц.

П р и м е р .  См оло-скипидарная установка имеет реторту загрузочной 
емкостью в 20 скл. /I3 осмола. П ринято 6 котлооборотов в месяц.

З а  1 месяц смоло-скипидарная установка долж на переработать 2 0 X 6 =  
=  120 скл. м3 осмола.
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Выход продукции из 1 скл. м3 осмола средней смолистости в килограмма* 
составляет: скипидара 19,5; смолы 46; угля 79; порош ка 7,5. М есячная норма 
вы работки продукции бригадой в килограм м ах будет: скипидара 2340; смоль 
5520; угля 9480; порош ка 900.

Чтобы отразить отдельные виды продукции в  сопоставимы), 
величинах (в единицах условной продукции) приняты коэффи
циенты для перевода всей продукции в условные единицы, кото
рые равны для скипидара — 4,0; см олы — 1,0; угля — 0,2 и по
рошка 4,0.

Месячная норма выработки продукции в условных единицах 
в нашем примере приведена в табл. 38а.

Т аблица  38а

М есячная норма вы работки продукции

Наименование продукции
Месячная нор
ма выработки, 

кг
Коэффициенты

Сумма услов
ных единиц 
продукции

С кипидар . . . . 2340 4,0 93Р0
С мола ................................ 5520 1,0 5520
У г о л ь ................................ 9480 0,2 1896
П орош ок . . . . 900 4. 0 3600

И того продукции в ус
ловных единицах 20 376

Месячный фонд зарплаты для  всей бригады определяют из 
расчета установленных разрядов и тарифных ставок (табл. 39).

Таблица  39

М есячный фонд зарплаты  бригады

Квалификация рабочих
Число

рабочих Разряд

Часовая 
тарифная став
ка сдельщика, 

руб. коп.

Число часов 
работы 

за 1 месяц

Месячная 
тарифная 
ставка, 

руб. коп.

С тарш ий аппаратчик . 1 V 49,2 174,6 8 5 - 9 0
А ппаратчик . . . 2 IV 42,3 523,8 221—57
Подсобны й рабочий . 1 . 11 32,3 174,6 56—40

И того . 5  1 1 | 3 6 3 - 8 7
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Расценку условной единицы продукции вычисляем путем де
ления месячной тарифной ставки всей бригады на сумму услов
ных единиц, или в нашем примере:

363 р. 87 к. : 20376=1,786 коп.

Расценка за 1 кг  продукции составит (в коп.):

С к и п и д а р ................................................................................  1 ,7 8 6 X 4 ,0 = 7 ,1 4
Смола ................................................................................  1.786 X 1 ,0=  1.79
У г о л ь ........................................................................................  1 ,7 8 6 X 0 ,2 = 0 ,3 6
П о р о ш о к .............................................................................. 1 ,7 8 6 X 4 ,0 = 7 ,1 4

Общий заработок бригады распределяется между ее членами 
следующим образом. '

Допустим, что общий заработок бригады за месяц равен 
■382 руб. Д ля  рабочего II разряда принимаем тарифный коэффи
циент 1,0. Тогда в соответствии с месячной тарифной ставкой 
тарифный коэффициент равен:

для рабочего IV р азряда  — 1,31 (73—86 : 56—40); 
для рабочего V р азр яда  — 1,52 (85—90 : 56—40).

Число коэффициентов-часов определяют умножением часов 
■работы на тарифный коэффициент, а расценку за 1 коэффици
ент-час находят делением общего заработка всей бригады ,на 
число коэффициентов часов (табл. 40).

Таблица  40

Распределение зар аб о тк а  м еж ду членами бригады  по тарифным 
коэффициентам с учетом отработанного времени

Квалификация рабочих Разряды Число
рабочих

Тариф
ный

коэф
фици

ент

Отрабо
тано 

часов 
за 1 ме

сяц

Число
коэф-
фици-
ентов-
ча ои

Расцен
ка за 1 
коэф
фици
ент- 
час

Заработок 
за 1 месяц

Старш ий аппаратчик . V 1 1,52 174,6 265,4 3,492 9 2 - 6 8
А ппаратчик . . . . I V 2 1,31 174,6 457,4 3,492 159 - 72
А ппаратчик . . . . I V 1 1,31 15(1,0 196,5 3,492 6 8 - 6 2
Подсобный . . . . II 1 1,0 174,6 174,6 3,492 6 0 —98

Итого 1093,9 3 8 2 - 0 0

П р и м е ч а н и е :  Расценка за  1 коэффициент-час определена из рас
чета 382— 00 : 1093,9 =  3,492.

За  выполнение и перевыполнение месячного плана рабочим 
емоло-скипидарного производства выплачивают премию. Д о 
15% от заработка — за выполнение плана и до 1,5% за каждый 
перевыполненный процент плана.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ В СМОЛО-СКИПИДАРНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ

Н а мастера, технорука производственного участка и началь  
т и ка  ОТК химлесхоза возлагают контроль за соблюдением режд. 
ма производства и качеством выпускаемой продукции.

Один раз в месяц мастер установки отбирает средние пробы 
готовой продукции и направляет их в лабораторию химлесхоза.

Технорук производственного участка отбирает среднюю про
бу от всей партии и направляет ее в лабораторию химлесхоза 
для получения паспорта на качество продукции. Каждую  пробу 
заносят в паспортную книгу проб (приложение 7) с запатнени- 
ем сопроводительной карточки (приложение 8).

Лаборатория химлесхоза обеспечивает своевременное и п р а 
вильное выполнение анализов, а такж е выдачу паспортов на от
гружаемую .продукцию.

Д ля  каждой смоло-скипидарной установки и отдельного про
изводственного участка начальник ОТК химлесхоза открывает 
лицевые счета на качество выпускаемой продукции и периодиче
ски проводит его проверку как на отгрузочных пунктах, так  и н е 
посредственно на заводах.

Начальник ОТК проверяет правильность отбора проб, соблю
дение технологического режима производства и составляет акт
о всех замеченных недостатках с указанием .мероприятий по их 
устранению. Он обеспечивает всех мастеров и техноруков участ
ков инструментами для отбора проб, приборами и инструкциями 
по определению удельного веса скипидара и смолы, а также к и 
слотности подскипидарных и подсмольных 1В0Д.

Схемы контроля производства приведены в табл. 41 и 42.
Мастер завода определяет удельный вес скипидара и смолы, 

а лаборатория производственного учаспка — кислотность воды 
и пределы кипения скипидара-сырца. Ниже приведены методы 
этих определений.

Определение кислотности. Пипеткой отбирают 2— 10 м л  под
смольной или подакишадарной воды и помещают в колбу Эр- 
ленмейера емкостью 100— 150 мл  или в стаканчик такой же ем
кости. Затем приливают 50—60 м л  свежепрокипячш ной дистил
лированной воды. Затем прибавляют 2—3 капли спиртового раст
вора фенолфталеина (индикатора) и титруют 0,1 н. раствором 
едкого натра до тех пор, пока подсмольная вода не будет цвета 
крепкого чая, а подекипидарная вода — светло-розового цвета.

Кислотность в процентах в пересчете на уксусную кислоту 
вычисляют по формуле

а  -0,006 -100 кислотность =  —-— --------  %,
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где:
а — объем 0,1 н раствора едкого н атра  при титрова

нии, мл\
0,006 — количество уксусной кислоты, соответствующее 

1 мл  0,1 н раствора едкого натра, г;
b — объем воды, г (удельный вес подскипвдарной и под

смольной воды принимают за единицу).

П р и м е р .  Н а титрование 2 м л  подскипидарной воды пош ло 12,7 мл
0,1 н раствора едкого натра.

12.7-0,006-Ю 0 7,62
К ислотность воды  = ------------2------------ ~ 2~ =  3,81% .

Определение удельного веса. Скипидар или смолу наливают в 
высокий стеклянный цилиндр и осторожно опускают туда арео
метр, так как при резком опускании неизбежны удары его ниж
него конца о стенки ил,и дно цилиндра, от чего ареометр может 
разбиться.

Отсчет .показаний проводят через 2—3 мин  после погружения 
ареометра в  скипидар. При отсчете необходимо следить, чтобы 
глаза наблюдателя находились .на одном уровне с поверхностью 
жидкости (мениском) в  цилиндре.

После определения удельного веса ареометр вынимают из 
цилиндра и замечают температуру скипидара по термометру, 
находящемуся в средней части трубки ареометра. Если арео
метр не имеет термометра, то температуру скипидара ,в цилиндре 
определяют отдельным термометром.

Найденный удельный вес скипидара приводится к удельному 
весу при температуре 20° С путем введения поправки

Д 20 =  ^  +  0,0004 ( * - 2 0 ) ,

где:
Д 20 — удельный вес при 20° С;
Д ( — удельный вес при данной температуре;

t  — температура, при которой проводится испытание;
0,0008 — поправка на 1°С для скипидара (для смолы по

правка равна 0,0007).
Если температура наблюдения выше 20° С, поправка имеет 

положительное значение, если ниже — отрицательное.

П р и м е р  1. Удельный вес скипидара при + 1 5 ° С найден равным 0,900, 
приводим его к удельном у весу при 20° С.

Р азн ица в тем пературах  составляет  2 0 — 15= 5° С.
П оп равка  на Г С  равна 0,0008, а на 5 ° С она будет 0 ,0008X 5=0,0040 .
Т ак как  удельны й вес при 20° С будет меньше, чем при 15° С, поправку 

вы читаем и получаем

Д 20= 0,900 — 0,004=0,896
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Схема контроля технологического процесса смоло-скипидарного производства
Т аблица  41

Контролируемая стадия 
технологического 

процесса
Что контро

лируется
М есто отбора 

пробы или 
замера

Периодичность 
отбора проб

Кто отбирает 
пробу или 

проводит замер
О пределяемые

показатели М етод .
Где реги
стрируют 

показатели 
анализов

1. З а гр у зк а  р еторты О см ол Ш таб ел ь П ри п о сту п  С тарш ий К ачество  р а з  О см отром  и В рабочем  ж у р 
лении для ап п ар атчи к делки , очистки зам ер о м  в нале стар ш е
за гр у зк и и у кладки ш табеле го ап п ар ат

чика
2. На весь период Т опливо То ж е П осле по д  То ж е П орода, кач ество То ж е

гонки возки  к и к о л и чество

3. Р азо гр ев  реторты Ш уровка Топка
р ето р те  

П о м ере  на А п п аратчи к
д р евеси н ы  

С теп ен ь  н агр ева Н аблю дени
топлива добности топки ем

4. О тгонка ски пида В ода в х о  Х о л о д и л ь То ж е То ж е Т ем п ер ату р а Т ер м о м ет
ра и смолы л о д и л ь ный чан воды ром

ном чане
Д истиллят И з х о л о  Ч е р е з  3 ч У дельны й вес, А р ео м етр о м

дильника цвет  скипидара в цилиндре
и з б есц в ет 
ного стек ла

Вода, пода Н апорны й Ч ер ез  2 ч А п паратчик К оличество По за м ер у
ваем ая  в б ачок в бак е
р ето р ту

С кипидар и Ф лорентина П о о к о н ч а А п п аратчи к Т о ж е В зв еш и в а
смола (прием ни нии п р о  и подсобны е нием в т а 

ки) цесса р абочи е ре
5. О хлаж дение р е  Р ето р та — — А п п аратчи к О х л аж д ен и е Н аблю дени

торты ем
6. В ы грузка угля У голь Р ето р та По о к о н ч а  А п п аратчи к К оличество В звеш и ва

нии п р о  и подсобны е нием в
цесса И рабочи е ящ и ке
осты вания
реторты



Схема контроля процесса выработки порошка

Контролируемая стадия 
технологического процесса Что контролируется

М есто отбора пробы или 
замера Периодичность отбора проб Показатели

1. Н ейтрализация под- 
скипидарной воды

Р аство р Н атравочн ы й  чан П осле добавлен ия  изве
сткового  теста

И зменение цвета лакм у
совой бум аж ки

2. Окончание нейтрали
зации (затравка)

То ж е То ж е П осле добавлен ия  рас 
считанного количества 
извести

То ж е и изменение цве
та  раствора

3. О тстаивание раство
ра

” О тстойны й чан П осле 48 ч от начал а  от
стаивания

П розрачность раствора

4. Вы паривание раство
ра

* В ы парная коробка С истем атически О бразование смолистой 
пленки

5. О кончание процесса 
вы паривания и о бра
зование порош ка

То ж е В конце процесса О бразование корки по
рош ка

6. С уш ка порош ка П оро  и о к П лита суш ильная С истем атически Н аличие влаги

П р и м е ч а н и я :  1. О тбирает пробу и проводит зам ер  рабочий — порош ковар.
2. К онтроль за  ходом того или иного процесса ведут по внеш ним признакам .



П р и м е р  2. Удельный вес скипидара найден 0,894 при + 2 3 ° С, приводим 
его к удельном у весу при 20° С.

Разн ица в тем пературах составляет 23—2 0 = 3 °  С.
П оп равка на Г С  равн а  0,0008, а на 3° она будет 0 ,0008X 3=0,0024 .
Т ак как  удельный вес при 20° С будет больше, чем при 23° С, поправку 

прибавляем  и получаем
Д 20= 0 ,8 9 4 + 0 ,0 0 2 4 = 0 ,8 9 6 .

Определение пределов кипения скипидара. Пределы кипения 
скипидара определяют в аппарате для разгонки нефтепродук
тов, предусмотренном ГОСТ 1392—57 (рис. 36).

Рис. 36. А ппарат для  определения пределов 
кипения

В стеклянную предварительно хорошо просушенную кругло
донную колбу емкостью 100 м л  наливают мерным цилиндром 
емкостью 100 м л  обеэвожееный скипидар-сырец.

Колбу устанавливают так, как указано на рис. 36. Испытуе
мый скипидар пр,и наливе в колбу должен иметь температуру 
2 0 ± 2 ° С .  Цилиндр, взятый для  замера испытуемого скипидара,

124



в дальнейшем используют,в качестве .приемника для отогнанного 
скипидара.

Отсчет температуры ведут по укороченному термометру 
(ГОСТ 2045—43) или по химическому термометру 
(ГОСТ 400—41) .с пределами шкалы от + 1 4 5  до 250°С с ценой 
деления 0,5° С.

Сначала устанавливают барометрическое давление по ртут
ному барометру или по анероиду и .вычисляют, при .какой темпе
ратуре следует закончить отгонку скипидара. Затем начинают 
равномерно нагревать колбу на электрической плитке или газо
вой горелке так, чтобы до .момента падения .первой капли дистил
лята с конца трубки холодильника прошло не менее 10 и не бо
лее 15 мин.

Начальной температурой перешнки (.началом кипения), счи
тается та, при которой .падает первая капля дистиллята из холо
дильника в приемник (мерный цилиндр). После установления 
температуры начала .перегонки мерный цилиндр подвигают так, 
чтобы конец трубки холодильника не касался стенки цилиндра. 
Перегонка долж на проходить равномерно, со скоростью не ме
нее 4 и не более 5 м л  в минуту (100— 106 капель в минуту).

По достижении заданной температуры (190° С с поправками) 
.нагрев колбы прекращают. Выключают электрическую плитку и, 
сняв верхнюю часть кожуха, быстро удаляют ее из-под колбы. 
Можно такж е под дно колбы положить холодную (комнатной 
температуры) асбестовую сетку или кусок асбестового картона, 
а .выключенную плитку оставить на месте.

Скипидару, сконденсировавшемуся в холодильнике, дают 
стечь в течение 5 мин. Полученный объем скипидара записывают 
как выход дистиллята, вы раж ая его в объемных процентах.

Температура дистиллята не долж на отличаться более чем 
на ±0 ,5° С от температуры скипидара, определенной перед и с
пытанием.

Если при перегонке применяют химический термометр 
(ГОСТ 400— 41) и часть столбика ртути выступает над пробкой, 
прибавляют соответствующую поправку At  к наблюдаемой тем
пературе кипения, .вычисленную по формуле

Л *==0,00016А (^-*2).
■где:

h — высота столбика ртути, .выступающего под пробкой, °С; 
/i — наблю даемая температура кипения скипидара, °С; 
t2 — температура окружающего воздуха вблизи середины 

столбика ртути над  пробкой, измеряемая вторым тер
мометрам, °С.

При употреблении укороченного термометра (ГОСТ 2045—43) 
поправку не вводят.

При барометрическом давлении выше или ниже 760 мм рт. ст.
125



в показанную термометром температуру вводят поправку на ба 
рометричеокое давление.

Н иже приведены приближенные поправки на баромеггричс 
ское давление.

Т ем пературны е пределы кипения, °С

70—90 9 0 - 1 0 0 1 1 0 -1 3 0 1 3 0 -1 5 0 150— 170 1 7 0 -1 9 0 1 9 0 -2 1 0 2 1 0 - 2 3 0

0,42

П оправка,

0,45

“С на 10 мм рт. ст. разности м еж ду 760 мм рт. ст. 
и ф актическим давлением

0,47 0,50 0,52 0,54 0,57 0,59

Поправки прибавляют в случае барометрического давления 
ниже 760 мм рт. ст. и вычитают при барометрическом давления 
выше 760 мм рт. ст.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Технический паспорт. В технический паспорт заносят:
1) общие сведения о смоло-скипидарной установке;

2) состояние производственных и хозяйственных построек и 
сооружений;

3) характеристику основного технологического оборудования;
4) краткое описание проведанных ремонтов.
Технический паспорт заполняют н а  каждую омоло-екипидар-

ную установку в трех экземплярах и хранят на установке, про
изводственном участке и в химлесхозе.

Технологический журнал. Н а каждый аппарат смоло-скипи- 
д ар н о а  установки ведут так называемый технологический ж у р 
нал (Приложение 9), в  который каждый аппаратчик в свою сме
ну заносит данные о ходе процесса. По записям в технологиче
ском ж урнале старший аппаратчик контролирует работу сменно
го аппаратчика.

Формы первичной документации приведены ниже.
Книга по учету материальных ценностей, или амбарная книга 

(Приложение 10). Записи в книгу заносят ежедневно на осно
вании приемных квитанций, требований и утвержденных про
изводственным участком актов на списание материальных цен
ностей.

Н а каждый вид материалов в книге учета материальных цен
ностей открывают отдельные лицевые счета.

Акт заготовки осмола и списания взрывчатых материалов 
(Приложение 5). Заготовку осмола и списание взрывчатых м а
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териалов оформляют актом, .который составляют на основании 
данных наряд-путевок. Акт отставляют в  трех экземплярах. Один 
экземпляр акта остается :на установке, а два прикладывают к 
месячному отчету для представления в контору участка или хим
лесхоза с целью составления сводного по химлесхозу отчета о 
движении ВМ и заготовке осмола (Приложение И ) .

Акт заводской разделки осмола. Н а заводскую мелкую р аз 
делку осмола составляют акт (Приложение 6). Осмол и дрова, 
полученные при его разделке приходуют по приемным квитан
циям.

На основании приемных .квитанций и требований проводят со
ответствующие записи в амбарной книге.

Акт выкуров (Приложение 12). Выпуск готовой продукции 
(скипидара, смолы, угля, порошка, подскипидарной воды), а 
также расходы сырья (осмола) и топлива оформляют в виде ак 
тов выкуров.

Один акт остается у мастера смоло-скипидарной установки 
и служит основанием для  -выписки приемной квитанции и опри
ходования полученных продуктов в амбарной книге. Второй эк
земпляр акта прилагают к отчету, и он является основанием для 
списания осмола и топлива. Третий экземпляр направляют в кон
тору производственного участка для составления технического 
отчета.

Продукцию отпускает мастер установки на основании н а р я 
дов и распоряжений химлесхоза или производственного участка. 
На каждую партию отгруженной продукции выписывают наклад
ную (в трех экземплярах), -служащую основанием для записи в 
амбарной книге. Один экземпляр накладной остается на уста
новке, второй прилагают к отчету, а третий передают получате
лю продукции.

В конце каждого .месяца .мастер установки представляет про
изводственному участку месячный технический отчет, а такж е 
отчет о движении материальных ценностей и инвентаря с при
ложением к нему всех приходных и расходных оправдательных 
документов.

В техническом отчете записывают следующие данные о рабо
те установки за прошедший месяц:

1) число оборотов;
2) количество переуглшного осмола;
3) количество -полученной продукции и выход ее из 1 скл. м3 

переугленного осмола;
4) расход топлива.
Данные технического отчета сопоставляют с плановыми тех- 

шко-экономическими показателями и выводят процент выполне
ния плана.

Отчет о движении товаро-материальных ценностей и инвента
р я  представляю т по общеустановленному порядку.
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ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ОТГРУЗКИ 
И СДАЧИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Готовую продукцию хранят на -специально оборудованных 
складах.

Скипидар хранят в окрашенных в белый цвет сборниках с 
крышками, под специальным навесом.

Смолу хранят в деревянных или железных бочках в землян-а 
ках; порошок — в бумажных мешках на складе; уголь — на о т-1 
крытой площадке.

Скипидар, полученный на установках, вывозят бензовозами 
или в железных бочках.

Смолу вывозят автотранспортом в железных или деревянных 
бочках, порошок — в бумажных мешках. Древесный уголь р еа
лизуется на .месте или отгружается .потребителям.

В условиях Б С С Р скип ид ар-сырец в железнодорожных цис
тернах, автоцистернах и 200-липровых железных бочках постав
ляют Борисовскому лесохимическому заводу.

На скипидар-сырец, отгружаемый в железнодорожных цис
тернах, поставщик обязан составить сертификат качества в трех 
экземплярах, а на скипидар, транспортируемый в железнодо
рожных вагонах — в четырех экземплярах.

Один экземпляр сертификата прикладываю т к накладной, 
второй — к счету, а третий оставляют в делах ОТК химлеехоза. 
Четвертый экземпляр сертификата прикрепляют на внутренней 
стенке вагона, у дверей.

К аж дая бочка со скипидарам долж на иметь четкую и ясную 
маркировку (наименование поставщика, наименование продук
та, вес брутто, тары и нетто, №  партии и №  бочки), которую н а
носят при помощи траф арета  несмываемой краокой.

Есл'и скипидар транспортируют в цистернах, то к ее горлови
не прикрепляют бирку с такой ж е как на бочках надписью. На 
другой стороне бирки указывают станцию назначения и наиме
нование получателя.

Приемка-сдача скипидара производится следующим образом.
Приемка-сдача при поступлении скипидара ж.-д. цистер

нами. Метрштоком определяют высоту налива в цистерне и по 
таблицам калибровки — объем скипидара. Проверяют такж е на
личие воды в цистерне.

Отбор проб проводят из трех слоев скипидара-сырца: сверху, 
снизу и с середины.

Удельный вес скипидара определяют непосредственно на ме
сте отбора проб. '

При наличии воды ее перекачивают (совместно с плохоотде
лимой частью скипидара) в специально установленный промежу
точный сборник, где вода отстаивается от скипидара не менее
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8— 12 ч. Объем слитой воды вычитают из общего объема жидко
сти в цистерне он таким образом определяют фактический объем 
скипидара.

Приемка-сдача при поступлении скипидара-сырца в ж елез
ных бочках в ж.-д. вагонах. Приемку-сдачу проводят путем 
взвешивания бочек. От каждой партии отбирают для анализа не 
менее 10% бочек и не менее пяти бочек при малых партиях.

Пробу скипидара для анализа отбирают стеклянной трубкой, 
согласно инструкции. Общая проба скипидара долж на быть не 
менее 1500 мл.

Перед отбором проб проверяют нет ли воды во всех бочках. 
При наличии воды ее сливают в промежуточный сборник для от
стаивания.

Приемка-сдача при поступлении скипидара в автоцистернах 
и бочках автомашинами. Вес скипидара определяют на автове
сах. Проверяют нет ли воды в автоцистернах и бочках, а также 
устанавливают ее количество.

Отбирают среднюю пробу скипидара в три чистые сухие 
склянки (бутылки), плотно закрываю т их пробками, парафини
руют и опечатывают сургучной печатью.

На каждую склянку (бутылку) наклеивают этикетку, на ко
торой указывают поставщика, название продукта, № партии и 
дату отбора проб.

Одну склянку с пробой передают в лабораторию завода, дру
гую в лабораторию группы представителей химлесхозов, а 
третью хранят в течение 15 суток. При этом день взятия пробы в 
заводской лаборатории на случай контрольно-арбитражного ана
лиза не учитывается.

Д ля  определения качества скипидара заводская лаборатория 
и лаборатория группы представителей отдельно проводят анали
зы и вычисляют средние данные от двух анализов, если расхож 
дение между ни’ми не превышает 0,5%. Если оке расхождение 
между анализами заводской лаборатории и лаборатории группы 
представителей химлесхозов превышает 0,5%, они проводят сов
местно контрольный анализ из третьей контрольной пробы. З а  
окончательный результат принимают контрольный анализ.

Приемку каждой партии скипидара оформляют актом в трех 
экземплярах. Акт подписывают зав. группой представителей 
химлесхозов и представитель завода. Подписанный акт отсыла
ют поставщикам. ■

Скипидар считают доброкачественным, если содерж ание ски
пидарной фракции (в пределах 155— 190°С) не ниже 73%. Е с
ли же содержание этой фракции ниже 62%, скипидар бракуют 
п принимают только на хранение.

Если скипидар содержит механические примеси, вес их вы
читают из общего веса скипидара. Скипидар с содержанием бо
лее 0,5% механических примесей считается забракованным.
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Г л а в а  9
ДЕГТЕКУРЕНИЕ

Дегтекурение (дегтекуренное производство) .имеет целью по
лучение берестового дегтя, применяемого главным образом в, 
кож  ев енн о й пром ы шл е нности.

СЫРЬЕ ДЛЯ ДЕГТЕКУРЕНИЯ

Сырьем для  дегтекуре иного производства служит береста, 
т. е. наружный пробковый слой ш р ы  березы, снятый с растущих1 
или арубленных деревьев и с .валежника.

Береста, заготовленная с растущих деревьев, называется со
ковой, а с валежной древесины — наложной и дает пониженные 
выходы дегтя.

Заготовку бересты с растущей березы разрешается проводить, 
за 1—2 года до рубки.

Соковую бересту заготовляют весной, в период цветения бере
зы. Лучшей считается береста со средней части ствола (пример
но на высоте 4 м) насаждений '40—60-летнего возраста. Комле
вая ,  сильно олробковавшаяся и растрескавшаяся часть березовой 
коры непригодна для переработки на деготь. М алопригодна для 
этой цели и береста с верхней части ствола.

Соковую бересту заготовляют следующим образом.
Острым ножом делают надрез вдоль дерева, прорезая лишь 

белый слрй коры. После надреза береста легко снимается боль
шими листами.

Сдирать опробковавшуюся бересту не рекомендуется, нельзя 
и оголять дерево больше чем на половину его высоты.

Заготовка бересты — трудоемкий процесс. Средняя норма вы
работки одного рабочего в день равна 80— 100 кг.

Выход бересты составляет 2—8 т с 1 га сплошных березовых 
насаждений.

Береста может быть снята с кряжей в чистом виде при лет
ней заготовке березовой древесины, если окорение проводят 
одновременно с валкой В других случаях береста снимается с
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большим трудом. Л еж алы е кряжи и дрова зим,ней заготовки око
ряют скобелем. В этом случае береста снимается вместе с лубом 
и частично с наружными слоями древесины.

С кряжей, подвергнутых пропарке на фанерных заводах, по
лучают бересту в относительно чистом виде, она имеет лишь не
большую примесь луба. С 1 м3 березовых кряжей и дров полу
чают 10— 12 кг  чистой бересты или до 20 кг бересты с лубом.

Перед переработкой бересту необходимо подсушить, так как 
она имеет значительную влажность. Д л я  этого ее складывают в 
(Кучи на подкладки в сухих проветриваемых местах

На дегтекуренных установках бересту прессуют в  тюки, р аз
меры которых должны соответствовать размерам казана. Прес
сование проводят на простом станке — жоме. Вес 1 скл. м3 воз
душно-сухой непреооованной бересты в кучах составляет 60— 
70 кг, а спрессованной — 120— 150 кг.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компановка технологического оборудования дегтекуренной 
установки показана «на рис. 37.

Дегтекуренный казан.
Казан прямоугольной фор
мы размером 1 ,4 x 0 ,7 x 0 ,7 лг 
и ем,костью 0,7 ж3 изготовля
ют из З-миллиметровой л и 
стовой стали. Залрузка к а з а 
на составляет 75—80 кг бе
ресты.

В задней стенке казана 
на расстоянии 15 см от его 
верха, имеется отверстие 
для выхода паров и газов.
К отверстию ' наглухо при
крепляют железный или чу
гунный патрубок диаметроу 
100— 150 мм. В передней ч а 

сти казана, на расстоянии 
25 мм  от его верхнего края, 
приклепывают (Квадратную 
рамку из углового железа, 
куда вставляют внутреннюю 
^крышку, герметически з а 
крывающую казан. Эту кры
шку укрепляют в рамке 
клинья'ми, а затем промазы
вают глиной.

Рис. 37. К азан н ая  установка:
а — разрез; б  — план; 1 — приемник; 2 - 

холодильник; 3 - обм уровка; 4 — дымоход; 
5 — казан ; 6 — топка; 7 — патрубок
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Казан  имеет топку с поддувалом и обмурован в кирпичнуй 
кладку. Обмуровку казана выкладывают из хорошо обожженное 
то .красного кирпича на глиняном растворе.

В передней стейке обмуровки делают загрузочное отверстие 
размером 700X700 мм  с заплечиками для наружной заслонки, 
которая находится на 'расстоянии 200 мм  от внутренней крышки 
казана.

Горячие газы из топки сначала поступают в боковые отвер
стия (так называемые прогары), а затем в нижний дымоход, 
обогревающий нижнюю половину казана. Д ал ее  газы проходят 
во второй дымоход и, двигаясь в обратном направлении, обо-, 
гревают верхнюю половину казана. После этого газы поступают 
в дымовую трубу, где установлен шибер для регулирования 
тяти.

Парогазовую смесь охлаждаю т при помощи водяного холо
дильника, который состоит из медной трубы с начальным диа
метром 120 мм  и  конечным — 30 мм, сделанной из листовой ме
ди толщиной 1,5 мм. Поверхность охлаждения холодильника 
0,6 м2. Деготь и вода из холодильника вытекают в сборный ж е 
лоб, а из него в сборные чаны-отстойники.

Отстойниками сл у ж ат  два соединенных между собой дере
вянных чана. В первом чане деготь отделяется от подсмольной 
(поддегтярной .воды), и по желобу стекает во второй чан. В н иж 
ней части чанов имеются краны для .выпуска поддегтярной воды.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Тюк прессованной бересты помещают в казан так, чтобы бе
рестяные листы находились в вертикальном положении и закры 
вают крышкой на слое глины. Крышку промазывают также сна
ружи глиной. После этого в топке разводят огонь. Н аружную 
заслонку сначала только приставляют к заплечикам, чтобы ее 
можно было легко снять. Д елаю т это потому, что под действи
ем тепла наружная облицовка крышки быстро высыхает, раст
рескивается и частично отпадает. Поэтому через некоторое время 
от начала процесса заслонку снимают и подновляют обмазку 
крышки казана. Затем уже заслонку закрываю т герметически.

В начале перегонки в топке разводят сильный огонь, чтобы 
пропреть дымоходы и бересту. Когда о выводной трубе появят
ся первые капли жидкости, подачу топлива уменьшают. В д ал ь 
нейшим казан топят так, чтобы из выводной трубы не выделялся 
желтый дымок — признак разложения и подгорания дегтя.

В конце процесса, когда из выводной трубы деготь выделяет
ся лишь в виде капель, обогрев снова на короткое время усили
вают для отгонки остатков дегтя. После этого гонку заканчи
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вают, казан охлаждаю т и выгружают из него отгар (уголь), ко
торый сжигают в топке -при следующей перегонке.

После двух-трехсуточного отстаивания дегтя во втором чане 
из .нижнего ирана опускают поддегтярную воду до тех пор, пока 
не пойдет деготь. Затем, закрыв нижний кран, сливают готовый 
деготь через верхний кран.

Один цикл работы .казана продолжается 24—26 ч. Ориентиро
вочная затрата времени (в часах) по стадиям .процесса указана 
ниже.

Запрессовка  бересты ............................................  3
З а гр у зка  б е р е с т ы ........................................................ 1
Отгонка дегтя . . ' ........................................ 18—20
Р азгр у зк а  у г л я ........................................................ 1
Вспомогательные работы ................................ 1

И того . . 24—26 ч

Установку, состоящую из трех-пяти казано®, обслуживает 
четверо рабочих, а пр,и шести и более казанах — пять рабочих.

ПРОДУКТЫ ДЕГТЕКУРЕНИЯ

При дегтекурении основной продукт — деготь, побочные про
дукты подсмольная (поддегтярная) вода, уголь и газы. При су
хой перегонке чистой бересты (без примесей луба) в среднем 

получают следующее количество (в %) основных и побочных 
продуктов.

Д е г о т ь ........................................................................  25—27,5
П од дегтярная  в о д а ............................................ 14,1
У г о л ь ........................................................................  29,4
Газы  и п о т е р и ................................................ 31,5—29,0

Выход дегтя при переугливании валежнюй бересты составляет 
12—20%, а при переработке бересты, снятой с дров около 
1 0 -1 3 % .

На переугливание 1 г бересты требуется 6—7 скл. мг топлив
ных дров, а на выработку 1 т дегтя — 40—45 скл. ж3.

Деготь берестовый представляет 'собой черную маслянистую 
жидкость со специфическим запахом.

В соответствии с требованиями ОСТ 2098 берестовый деготь 
ю дразделяю т на два сорта (табл. 43).

Деготь берестовый употребляется в .медицине, ветеринарии
1 в .кожевенной промышленности.

Поддегтярная (подсмольная) вода содержит около 3% ук
сусной кислоты и 1 % метилового .спирта. Получение из поддег- 
■ярной воды уксусной кислоты и спирта считается нерентабель- 
1ым. Однако там, где дегтекуренные установки размещены на
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территории смоло-окипидарных установок, поддегтярная вода 
перерабатывается в порошковых отделениях смоло-скипидар'ных 
установок.

Таблица  43

Характеристика дегтя I и I I  сортов

Наименование показателей I сорт 11 сорт

Удельный в е с ........................................ 0 ,9 2 5 -0 ,9 5 0 0,950—0,970
Кислотность водной вы тяж ки в пе

ресчете на уксусную кислоту, % . 0,5 1,0
С одерж ание поддегтярной воды, .%, 

не б о л е е ........................................ '. _ 3
С одерж ание нерастворимых в пет- 

тролейном эф ире вещ еств, %, не 
более ........................................................ 6 8

Кислотное число ........................................ 15 25 до  35
Число о м ы л е н и я ........................................ 3 0 - 6 0 до  85
Эфирное ч и с л о ........................................ 45 53

Уголь (отгар), полученный при дегтекурении, очень пористый 
и легкий, поэтому он попользуется как топливо в самом дегтеку
ренном производстве.



Г л а в а  10

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРИ РАБОТЕ НА СМОЛО

СКИПИДАРНОЙ УСТАНОВКЕ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Все приямки и углубленные в землю чаны должны иметь ог
раж дения и закрываться крышками.

Загрузочные площадки, лестницы и эстакады необходимо ог
раж дать  перилами высотой не менее 0,8 м  и  содержать в исправ
ности. Верхняя часть обмуровки у минских реторт (место у з а 
грузочного отверстия) такж е должна быть ограждена. П лощ ад
ки, лестницы и эстакады следует регулярно очищать от грязи, а 
в зимних условиях от снега, льда и посыпать песком или золой. 
Колодцы необходимо закры вать  крышками и ограждать.

Во время дежурства аппаратчикам категорически запре
щается отлучаться или оставлять вместо себя других рабочих. 
Посторонним лицам находиться в цехах не разрешается. В про
изводственных помещениях не долж но быть предметов, не имею
щих отношения к производству.

При разгрузке реторт и котлов, а такж е  при снятии пленки 
во время варки порошка и затравки жижки, следует пользовать
ся защитными очками и респираторами. Запрещается работать  с 
открытыми топочными дверцами и проводить топку толстыми 
(свыше 20 см) нераскол отыми поленьями.

При перекачке и переливке скипидара или горячей смолы не
обходимо пользоваться защитными очками. В случае попадания
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брызг в глаза следует немедленно и тщателыно промыть их во 
дой, обратиться к врачу.

Работы внутри производственных емкостей (скипидарных 
или смоляных сборников, затравочных или отстойных чанов и 
д р .) ,  а также в ретортах (во время выгрузки угля) должны про
водить двое рабочих. Один рабочий опускается в сборник, а вто
рой — должен наблю дать за его работой и в случае необходи
мости немедленно оказать ему помощь. Указанные работы необ
ходимо проводить в респираторах.

Во время процесса переуглмвания осмола выделяется угар
ный газ, который может остаться в аппаратах, скопляться в 
приямках и плохо проветриваемых местах. Поэтому, если рабо
чий почувствует головокружение, он должен выйти из -места ско
пления газа и проветрить помещение.

Ответственность за выполнение правил по технике безопасно
сти возлагается на мастера установки.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРАВИЛА

Смоло-скипидарные установки должны иметь следующий 
противопожарный инвентарыи оборудование:

1) бочки с водой, емкостью 200 л  и швабры (в кочегарках, в 
местах хранения продукции, на окладах сырья и топлива);

2) ящики с сухим песком, емкостью не менее 1 мг и железные 
лопаты (,в кочегарках и местах хранения продукции);

3) противопожарный щит с топорами, лопатами, ведрами, 
каждый предмет в  количестве не .менее пяти штук;

4) бапры (три шт.), железные ухваты (две шт.), насаженные 
на деревянные шесты длиной 3—4 м, деревянные лестницы 
(д в е ) ;

5) густонеиныеогнетушители (три шт.);
6) кошмы противопожарные размером 2 X 2  м (четыре) и р а з 

мером 2 X 3  м (одна);
7) водовозная бочка емкостью не менее 480 л;
8) пожарная машина.
■Весь этот инвентарь должен находиться на видных местах.
Противопожарные разрывы :между зданиями должны быть не 

менее 20 м. Склад осмола и топлива должен располагаться от 
зданий на расстояние не менее 50 м, а оклад готовой продук
ции — не менее 30 м.

Деревянные столбы, балки и торцы стен кочегарки, соприка
сающиеся с печной кладкой а также крыши над топками дол
ж ны  быть обиты железом по войлоку или покрыты огнестойкими 
составами.

Курение разрешается только в специально оборудованных 
местах.
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В особо огнеопасных местах (у .приемников скипидара, смо
лы и масел) и у окладов готовой продукции на видных .местах 
долж но быть написано: «Огнеопасно», «Курить воспрещается».

П ри  работе в ночное время (если нет электроосвещения) 
можно применять для освещения только фонари «летучая мышь», 
имеющие закрытые стеклянные колпаки. Пользоваться для этой 
цели керосиновыми и бензиновыми лампами, свечами, а также 
спичками запрещается.

Во время выделения паров скипидара не разрешается подхо
дить к флорентинам д аж е с фонарем «летучая мышь». Д ля  н а
блюдения за процессом выделения скипидара и амолы в ночное 
(время разрешается пользоваться только электрическими фона
риками. Флорентина долж на быть снабжена плотно закрываю 
щимися крышками. Запрещ ается помещать флорентины в закры 
тые здания.

При замерзании воды в змеевиках и закупорке отверстия смо
ляного хода запрещается .прожигать их раскаленными железны
ми прутьями. В этом случае холодильники и смоляные ходы 
разрешается прочищать только горячей водой.

Запрещ ается начинать процесс разложения осмола при заку 
поренных (перекрытых или замороженных) ходах скипидара или 
смолы.

При обнаружении неплотностей у реторт и печей во время 
работы .необходимо немедленно проконопатить неплотности и 
(промазать их глиной.

.Перед остановкой реторт и котлов на остывание скипидарные 
и смоляные ходы должны быть плотно перекрыты, чтобы не про
изошло засасывания воздуха в реторту и воспламенения ее со
держимого. Запрещается открывать разгрузочно-загрузочные 
люки ранее окончания срока, установленного для остывания уг
ля, во избежание его загорания.

При выгрузке угля из реторты рабочие должны иметь ведра 
с водой для тушения угля.

Готовую продукцию (бочми со скипидаром и смолой, бутыли 
со скипидаром, порошок в  бумажных мешках) запрещается 
хранить в помещении кочегарки и в цехах. Всю готовую продук
цию необходимо хранить на Складе.

При вспышке скипидара и смолы приемники немедленно 
плотно закрывают крышками, чтобы прекратить доступ воздуха 
к (пламени.

При воспламенении скипидара, смолы и масла категорически 
запрещается тушить их водой. В таких случаях пользуются пе
ском, кошмой или густопенными огнетушителями.

Перед загрузкой реторты должны быть тщательно очищены 
от угольной пыли и мелочи, чтобы во время загрузки не допус
тить засорения смоляного хода и воспламенения оставшейся 
угольной .пыли и мелочи.



Н а установке должен быть подвешен к столбу колокол или 
кусок рельса для вызова рабочих по тревоге.

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА

Все рабочие помещения, общежития, красные уголки должны 
содержаться в чистоте и хорошо проветриваться. Общежитие на 
7 жильцов должно иметь не менее одной 25-ювечевой электро
лампы.

Ж илые помещения и кочегарки должны иметь умывальники и 
кипятильники. Колодцы для питьевой воды должны быть покры
ты плотными крышками. Срубы колодцев должны выступать над 
уровнем земли не менее чем на 80 см.

Во всех рабочих помещениях я  общежитиях должны быть по
ставлены б а ш  с кипяченой остуженной водой.

Помещения для приема пищи должны быть оборудованы сто
лами и скамейками и содержаться в чистоте.

Уборку производственных помещений и красных уголков сле
дует проводить /не реже одного раза в омену. Уборные необходи
мо регулярно дезинфицировать хлорной .известью.

В кочегарках и общежитиях должны быть аптечки для о ка
зания первой медицинской помощи.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 

Учет прихода и расхода взрывчатых материалов

Ф о р м а  I (1-я страница)

Н аименование предприятия, которому принадлеж ит склад

К Н И Г А  

УЧЕТА ПРИХО ДА  

И РАСХОДА ВЗРЫ ВЧАТЫ Х М АТЕРИАЛО В

на. -19 г.



На 
расходны

х 
складах 

граф
у 

6 
по 

приходу 
и 

граф
у 

4 
по 

расходу 
не 

зап
олн

яю
т,

ОИ

3
"О
Я
£

Число, м е с т

остаток на 
каждое число

откуда и по 
каким доку
ментам поду
чено

дата изготов
ления я

•оSXо

СО
№ партии £

№ ящиков, па
кетов с ВМ

приход за сут
ки

всего с начала 
месяца

Число, месяц

куда и по ка
ким докумен
там отпущено

№ партии

№ ящиков, 
пакетов

и

расход за сут
ки

Ио

СО
3:

всего с начала 
месяца

замечания при
проверке
склада

гсо>
Я
SоX
о
о

КfD
СО

Ф
ор

м
а 

1 
(2-я 

страница^



П Р И Л О Ж Е Н И Е  2 

Учет выдачи и возврата взрывчатых материалов

Ф о р м а  2 (1-я страница)

Н аим енование предприятия, котором у принадлеж ит склад

К Н И Г А  

УЧЕТА ВЫ ДАЧИ  

И ВОЗВРАТА ВЗРЫ ВЧАТЫ Х М АТЕРИАЛ О В

на 19 г.



Дата выдачи

Фамилия взрывника 
(мастера взрывника)

Д ата, наряда-пу
тевки

Наименование выда
ваемых ВМ

Единица измерения

Количество выданных 
ВМ

Расписка взрывника 
(мастера взрывника) 
в получении ВМ

Количество израсхо
дованных ВМ

Количество возвра
щенных ВМ

Расписка раздатчика 
(зав . складом) в по
лучении ВМ

Расписка взрывника 
(мастера взрывника) 

в сдаче ВМ

Ф
о

р
м

а 
2 

(2-я 
страница)



П Р И Л О Ж Е Н И Е  3 

Фо р м а  3

Н А Р Я Д -Н А КЛ А Д Н А Я

Н аим енован ие  орган и зац и и --------------------------------------

Наряд-накладная Ла------------

С кладу ВМ -------------------------------------------------------

О тпустить для 

через тов. —

Отпущено

Наименование ВМ Единица
измере

ния

Затребован
ное коли

чество
коли
чество

№ почто
вого ящика

дата
изго

товле
ния

№
партии

№ ящиков, 
пакетов, 

коробок, 
пачек

1 2 3 4 5 6 7 8

П р и м е ч а н и е :  при отпуске ВМ с расходного скл ада  граф а 8 не з а 
полняется.

-----------------------------------------196— г. Р ук о в о д и т ел ь  п р ед п р и я т и я

Д ата  о тп у ск а------------------------------   Г л а в н ы й  б у х г а л т е р

О т п у с т и л  П о л у ч и л
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4 

Ф о р м а  4 (1-я страница)

П р едп р и яти е- 

у стан о в к а------

Н АР Я Д -П УТЕ В КА

—  у ч а с то к -------------- -см оло-скипи дарн ая

Н аряд -путевка  № --------------------

На п рои зводство  взры вны х  работ „----------“_______________

рабочи й  № --------------------  взр ы вн и ку  (м астер у -взр ы вн и к у )

. 196— г,

(фамилия, имя, отчество)

М есто работы Наимено
вание

выработок

Подлежит взрыванию Выписано

число шпу
ров, сква
жин, шт.

длина шпу
ра, сква
жины, м

вес заряда 
на шнур, 
скважину, 

г

ам
мо

нита,
кг

капсю
лей

детона
торов,

шт.

огне
провод

ного
шнура,

м

I 2 3 4 5 6 7 8 9

В сего выдано:

Р уко во ди тел ь  взры вны х  работ 

ВМ в ы дал ---------- -
(зав. складом ВМ)

ВМ п олуч и л . 

Д ата вы дачи------------------

(взрывник, мастер-взрывник)

-------------- 196— г.
Д ата получения 196— г.
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Ф о р м а  4 (2-я страница)

М есто работы Наименование
выработок

Взорвано Израсходовано

число
шпу

ров,
сква
жин,
шт.

длина
шпура,
сква
жины,

м

вес 
заряда 
в шпу

ре, 
скважи

не, г

аммо
нита,

кг

капсю
лей-

детона
торов,

шт.

огне
провод
ного

шнура,
м

1 2 3 4 5 6 7 8

ВМ и зрасходован о:-
(взрывник, мастер-взрывник)

П од твер ж д аю ----------- ------------------------------------- --------
г  (лицо технического надзора)

В сего в о звр ащ ен о

О стато к  ВМ возвратил (взрывник, мастер-взрывник)

О статок  ВМ п о л у ч и л . (зав. складом ВМ)

Д ата вы дачи- -196— г. Д ата  получени я----------------------------------------------------196— г.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  5 

(1-я страница)

Акт заготовки осм ола и списания взры вчаты х м атериалов

А кт и р асч ет  по зарп лате  
утверж даю :

Г лавны й  инж енер  ХЛХ

А К Т  №-
заготовки осмола и списания взры вчаты х м атериалов

196— года-------------------------------------------------------------------- м есяц а-----дня

Мы, ниж еподписавш иеся, м астер----------------------------------------------------

см оло-скипидарная у с т а н о в к а -----------------------------------------------производственного

у частк а------------------------------ хим лесхоза----------------- ■--------------------------------- ---------------
J (фамилия, имя и  отчество)

бригадир  рабочи х  по заго то вке  пневого осмола (фамилия, имя и отчество)

составили настоящ ий акт  в том, что за врем я с-----------

-по

за го т о в л е н о --------------------------------------------------------- с к л . м 3 пн евого  осмола.
(прописью)

З аго то в к а  осмола производилась-------------------------------способом  в -----

------------------------------ к в ар тал ах  (урочи щ ах)------------------------------  д а ч и ----------

л е с н и ч е с т в а --------------------------------------------------- - лесхоза

С остав  бригады -------------------- человек.

О см ол заго то в л я ется --------- ------------------------------- грунт

(глинистый, болотный)

(выборочно, всплошную) (песчаный)

В озраст пней-------------------- лет. Заготовленны й

осмол -
(боровой, болотный)
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В сего взорван о  п н ей --------------------ш тук. С редний ди ам етр  пней, см

Всего отработан о--------------------чел.-дней.

На заготовку  осмола израсходовано всего  ВМ:

аммонита, к г ...................................................................... .....................................

о гнеп роводного  ш нура, м .................................  ...................................

капсю лей, ш т...................................... ' ....................  ...................................

В том числе:

а) на к о р чевк у  пней:

амм онита, к г ...................................................................... .............:------------------

огнеп роводного  ш нура, м ...............................................................................

капсю лей, ш т.................................................................... .......................................

б) на контрольны е трубки:

капсю лей, ш т.................................................................... ........................................

огнепроводного ш нура, м .......................................... .....................................



П Р И Л О Ж Е Н И Е  5 (2-я страница) 

Расчет р асхода  ВМ на 1 с к л .  м 3 заготовки осмола

Фактический расход Расход по норме

Наименование
материалов

всего на 1 скл. мя всего на 1 ск л . м3
Перерасход Экономия

А ммонит

Ш нур

К апсю ль

Ф итиль

М аст ер
Подписи:

Б р и га д и р

З аготовленн ы й  осмол в к о л и ч еств е --------------------------------------------------- ск л . м 3
(прописью)

на ответственн ое  хранение принял:

М аст ер

1. Расчет зарплаты  по заготовке осмола

Число скл. м9 Цена за 1 с к л . мл Сумма

О см ол

2. Т абель внутрибригадного расчета

№ Число
по Фамилия, имя и отчество отработан Вид работы Разряд Общая сумма

пор, ных дней
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М астер — руководитель взры вны х работ 

Н ачальник производственного участка



П Р И Л О Ж Е Н И Е  6 

Ф о р м а  №  12—ПУ 

А КТ  ЗАВО Д С КО Й  Р А З Д Е Л К И  ОСМОЛА

У тверж даю  М и нистерство  лесобум древпром а

“ " " n m  ----------------------------------------- хим лесхоз

___________________________участок

Т ехнорук  производственного  
участка

-(подп ись)
см оло-скипи дарн ая  устан о вк а- 

А К Т

ЗАВО ДС КО Й  Р А З Д Е Л К И  ОСМ ОЛА

. ______«------------------------------------------ 196___ г.

М ы , ниж еподписавш иеся, м астер  см оло-скипидарной у с та н о в к и -

рабочи е т. т . ...................................................................................................... ............-

составили  настоящ ий акт  в том , что с ---------------
число, месяц

п рои звед ена  разделка  осм ола на складе  см ол-
число, месяц

завода
П ри р азд ел ке  данного  осм ола и вы кладке  его  в ш табеля оказалось:

№
по

пор.

Фамилия, и. о. рабочих 
(пли свода наименований 

завода)

Отрабо
тано,
чел.-
дней

Пушено в раз
делку осмола 
неочищенного, 

количество

Получено от разделки, 
с к л .  .«*

осмола
очи

щенно
го

заболони, при
нятой на топли
во, количество

потери 
от Tfc- 
ребки, 
количе

ство

1 2 3 4 5 6 7

И то го --------------------------------------------------------

Ц ена---------------------------------------------------------

С ум м а---------------------------------------------------------

Р азделанны й (очищ енны й) осмол и заболонь, как  дрова , на ответственн ое 
хранение принял:

М а ст ер ----------------------------------------------------

П равильность указан ны х в акте  данны х подтверж даем  рабочие:

( П О Д П И С И )
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  7 

ПАСПОРТНАЯ К Н И Г А  ПРОБ

Дата отбора 
проб или от
грузки про

дукции

Наименование отгрузочного 
пункта или пункта 

взятия проб

Вес
нетто
всей

партии

Коли
чество
проб
ных

бочек

№ ж.-д. 
наклад

ной

Под
пись 
отби

рающе
го про

бы

Результаты 
анализа проб 
(заполняется 

после лабора
торного 
анализа)
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  8 

С О П Р О В О Д И Т Е Л Ь Н А Я  К А РТО ЧК А

А. Д ля проб по отгрузочны м  пунктам:

1. О тгрузочны й п у н кт---------------------------------------------------------------- —

2. Н аим енован ие прои зводствен ного  у частка  -------------------------

3. Д ата  взятия  п р о б -------------------------------------------------------------------

4 . №  бочек , из которы х  взяты  пробы  -----------------------------------

5. Вес всей  продукции , от  которой  взяты  пробы ---------------------

6 . Ж ел езн о до р о ж н ая  накладная №  ------------------------------------------

7. Р езу л ьтаты  а н а л и з а --------------------------------------------------------------

Б. Д ля проб по см оло-скипидарны м  установкам  и м астер
ским участкам :

1. Н аим енование см оло-скипидзрной  у становки  или м астер

ского  у ч астк а  ----------------------------------------------------------------  ----

2. Н аим енование производствен ного  у частк а  --------------------------

3. Д ата взятия пробы -------------------------------------------------------- -----------

4. №  бочек , из которы х  взяты  п р о б ы ------------------------------------

5. Вес продукции , из которой  взяты  пробы  --------------------------

6. Р езу л ьтаты  а н а л и з а --------------------------------------------------------------
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ТЕ Х Н О Л О ГИ Ч Е С КИ Й  Ж У Р Н А Л

П Р И Л О Ж Е Н И Е  9

Время
дежурства

Фамилия деж ур
ных аппаратчиков

Стадия
процес

са

Количество
отогнанной
продукции

Ввод подсмольной 
воды

Расход 
топлива, 
ск л . м 3

Температура
Замечания 
сдающего 

и принимаю
щ его деж ур

ство

Роспись в приня
тии и сдаче 
дежурства

дата смена ;
сдаю
щ его

смену

принимаю
щего смену

число
часов

число
литров

введенной
воды

воды
в

чане
конденсата сдал принял

Х и м лесхоз-

П роизв . у ч а с т о к --------------------------------------  ------ _ — _

Ф о р м а т  А4
Т ехнологический  ж урнал

По см оло-скипидарной  у с т а н о в к е -------------------------------

Н ачато---------------------------------------------------м есяц  19— г.

О кончен о----------------------------------------------м есяц  19— г.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  10 

К Н И Г А  УЧЕТА М А ТЕ Р И А Л Ь Н Ы Х  ЦЕННОСТЕЙ

Н аим енован ие----------------------------------------- ---------------ном енклатура № ---------------------

единица и зм ерения-

Дата
совершения
операции

Наименование документа 
(товара)

№
доку
мента

Приход Расход
О ста
ток Примечание

Х им лесхоз-

П роизводственны й участок

Книга учета материальных ценностей

По смоло-скипидарной установке--------------- —-

Н ач ато --------------------------------------------------- м есяц  196------ г.

О к о н ч ен о - -м есяц  196-
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ОТЧЕТ О Д В И Ж Е Н И И  ВЗРЫ ВЧАТЫ Х М АТЕРИАЛ О В  
И О ЗАГО ТО ВКЕ ОСМОЛА

П Р И Л О Ж Е Н И Е  I I  (1-я страница)

по--------------------------------------------------------------з а ------------------------------------ м-ц 196-------г.
(химлесхозу).

Наименование показателей

Наименование взрывчатых материалов

аммонит,
кг

капсюли- 
детонато
ры, шт.

огнепро
водный 
шнур, 
пог. м

заж ига
тельный
фитиль

П О Г .  м

1. О статок на------------------------- 196— г.

2. Поступило, в т. ч.:
а) фондовое
б) от других химлесхозов
в) от других организаций

3. И того поступило плюс остаток
4. И зрасходовано  в т. ч.:

а) на заготовку  осмола
б) передано другим химлесхозам

в) передано другим организа
циям
И того израсходовано

5. О статок н а -------------------- 196 г.

6. П лан заготовки осмола взрывным 
способом

7. Ф актически заготовлено взры в
ным способом

8. В зорвано пней, шт.
9. Средний диам етр, см

10. Р або тал о  взры вников
11. Р або тал о  подсобных рабочих
12. Затрачено  число дней на заго 

товку осмола взрывным способом
13. Расход  ВМ на заготовку  1 скл. м 3 

осмола
14. П лан заготовки осмола ручным 

способом
15. Ф актически заготовлено осмола 

ручным способом
16. Затрачено  чел.-дней на ручную 

заготовку
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Директор ХЛХ  

Глав, бухгалтер 

_________196____ г.



Р АС Ш И Ф РО ВКА  

прихода и расхода ВМ за -----------------------------------------196---------- года

П Р И Л О Ж Е Н И Е  И  (2-я страница)

Поступило Отпущено

наименование 
организации, 

от которой поступили 
ВМ

аммо
нит, кг

огне- 
капсю- провод- 
ли-де- ный 
тонато- шнур, 

ры, шт. пог.
м

наименование 
организации, 

которой отпущены 
ВМ

аммо
нит,

кг

капсю~ 
ли-де- 

тонато- 
ры, шт.

огне
провод

ный 
шнур, 
пог. м

Директор ХЛХ  

Глав, бухгалтер 

-------- — 196— г.
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Б С С Р
М инистерство лесбу м д р евп р о м а  

У тверж даю  
Глав, инж енер  хим лесхоза

АКТ В Ы К У РО В  С М О Л О -С К И П И Д А Р Н О Й  УС ТА Н О В К И  Ф орм а 4-лес
У твер ж д ен о  С овнархозом  Б С С Р

П Р И Л О Ж Е Н И Е  12 (1-я страница)

-(подп ись) 

— 196— г.

АКТ

вы куров смоло-скипидарной установки 

з а ---------------------------------------------------- м-ц 196— г.

П роверил: зам начальника 
участка

-(подпись) 

------196 г

Пущ ено в производство Получено продукции Выход из 1 скл. м 3 осмола

Окон
чание
вы

грузки
(дата)

топливо, скл. м а

М
вы
ку
ров

Н ача
ло за
грузки 
(дата)

осмол,
скл.м3 дрова,

коэф
фици
ент

дрова-
валеж 

ник,
коэф
фици
ент
0,8

забо
лонь,
коэф

фици
ент
0,7

всего
уголь,

кг

и з
весть,
кг

под-
скипи
дарная
вода,

т

скипи
дар

крас
ный,
кг

смо
ла,
кг

уголь,
кг

под-
СКИПИ
дарная
вода,

т

поро
шок,
кг

скипи
дар

крас
ный,
кг

смо
ла,
кг

уголь,
кг

под-
скипи
дарная
вода,

т

поро
шок,
кг

расход 
дров 

на 
1 м 3 
осмо
ла, 

СКА.Мг

2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1.
2 .

1 1

3. I 1
4.
5.
6 . 
7.

i
| 1

1 1

П родукцию  на ответственн ое  х р анен ие С п р авки : 1. Р асх о д  др о в  на 1 т  порош ка, с к л . м г—
принял-------------------------------м астер-------------------------------- 2 Р асход  извести  на 1 т  п орош ка, к г ---------
П равильность данны х подтверж даем : 3. С одерж ан и е у к су сн о -к ал ьц и ево й  соли, %

1. Ст. а п п ар атч и к -----------------------------------------  4. С о дер ж ан и е  ски пидарной  ф ракции , % —
2. А п п ар атчи к— ------ — .—  -----------------  —
3. П орош ковар,---------------------------------------—



Ф о р м а  4-лес (2-я страница)

Расчет заработной платы бригаде аппаратчиков

Выработано, кг
Цена

Прогрессивка Выход продукции, кг  
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