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П Р Е Д И С Л О В И Е

С м оло-скипидарное производство имеет больш ое зн ачени е  в нар о д
ном хозяйстве Советского союза. Продукты смоло-скипидарного про
мысла нужны для  строительной промышленности, для канатно-веревоч
ных фабрик, для судостроения, рыбной промышленности, лако-красоч- 
ного производства, для  сельского хозяйства и для  ряда других отраслей. 
Смола и скипидар являю тся такж е одной из важ ных статей нашего вто
ростепенного экспорта.

В последние годы, в связи с бурным ростом советской промышлен
ности, потребность в продуктах смоло-скипидарного производства особенно 
увеличилась.

Между тем развитие этого производства сильно отстает от роста 
потребности в его продукции. В то время к ак  в громадном большин
стве отраслей нашего народного хозяйства производство ушло уже далеко 
вперед по сравнению с довоенным временем, смоло-скипидарный промы
сел пока дает лиш ь немного больше половины того, что он давал в до
военное время.

Необходимо увеличений смоло-скипидарного производства в старых 
смолокуренных районах, развитие промысла в новых районах и усовер
шенствование производства как  в смысле увеличения выходов продукции, 
т ак  и смысле улучш ения ее качества.

Все смоло-скипидарное производство является кустарным промы
слом. Двинуть вперед этот промысел —  прям ая обязанность промысловой 
кооперации.

Одним из важнейш их способов разреш ения этой задачи является 
распространение правильных организационных и технических знаний 
по смоло-скипидарному производству,—знаний , которые далеко недоста
точно распространены в старых смолокуренных районах и совершенно 
отсутствуют в районах, где промысел впервые насаждается.

К нига тт. Нордштрема и Семенова содержит в доступном изло
жении, необходимые сведения по технике смоло-скипидарного промысла. 
Она дает основные сведения о прошлом этого промысла, о состоянии его
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в настоящ ее время, перспективах дальнейшего развития и о работе пром
кооперации в этом промыеле. По вопросу об экономической организации 
промысла в книге дается четкая установка на его коллективизацию .

К нига тт. Нордштрема и Семенова безусловно необходима каждой 
лесохимической а вообще лесопромысловой артели, каждому кустарю- 
лесохимику. Книга может быть ценным пособием для  лесохимических 
техникумов, школ и курсов. Она нужна и всем работникам промкоопера
ции и государственных органов, которым причодится соприкасаться 
с лесохимическими промыслами.

Мы рекомендуем всем промысловым союзам и артелям лесных райо
нов содействовать распространению книги тт. Нордштрема и Семенова 
среди широких масс кустарей-лесохимиков.

Правление Химического центра 
Всекопромсоюза.



СМОЛО-СКИПИДАРНЫЙ ПРОМЫСЕЛ, ЕГО ПРОШЛОЙ
И НАСТОЯЩЕЕ

Смоло-скипидарный промысел, известный
Смолокурение больше под названием смолокуренного, является 
в  прошлом. \ «гv одним из наиболее старых лесохимических про

мыслов. Имеются сведения, что уже в шестнадцатом веке наша 
смола из нынешнего Северного края вывозилась за границу на 
специальных кораблях, которые снаряжали для этой цели гол
ландцы и англичане. Смола продавалась тогда по четыре ефимка 
за бочку, что составляет на наши деньги около 3 р. 60 к . Начи
ная с этого времени, вывоз северной, так называемой архангель
ской смолы за границу продолжается с некоторыми перерывами 
вплоть до наш их дней.

Несомненно, что сам по себе смолокуренный промысел воз
ник значительно ранее того времени, когда о нем появляются 
упоминания в старинных записях и книгах. Надо думать, что 
возникновение его относится к еще более раннему периоду, когда 
многочисленные племена, населявшие российскую равнину, на
чали курить смолу главным образом для своих нужд, т.-е. для 
просмолки лодок, парусов, свай и т. д. Д ля этих же целей, кстати 
сказать, покупали нашу смолу и иностранцы, у  которых она отно
силась и относится к общей группе, так  называемых, корабель
ных товаров, применяемых в кораблестроении.

Не следует думать, что смолокурение велось уже тогда теми 
же способами, что и в наше время. Само собою разумеется что 
и в устройство установок и в способы подготовки смолы и осмола 
был внесен за это время целый ряд существенных изменений. 
Самое существенное из них состоит в том, что ,ранее смолокуре 
ние велось в ям ах исключительно ради получения смолы, тогда 
как , начиная со второй половины девятнадцатого века, у  нас 
стали появляться различного типа смолокуренные печи, в кото
рых на ряду со смолой начали получать также и скипидар. Имен
но потому этот промысел, называвшийся ранее смолокуренным,
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получил в наше время более правильное название с м о л е -  
с к и п и д а р н о г о  промысла.

Смоло-скипидарный промысел существует 
ный СКИПИД*Р" почти во всех тех районах, где имеются более 

в довоенное время или менее значительные сосновые насаждения.
Однако далеко не во всех районах он носит про

мышленный, или, иначе говоря, гнездовой характер. Это отно 
сится в первую очередь к  Сибирскому краю, Дальневосточной 
области и У ралу, которые слишком удалены от рынков сбыта и 
не располагают удобными путями сообщения, хотя и богаты со
сновым лесом. В этих районах, как  и в некоторых других, смоло
скипидарный промысел, если и имеет место, то лишь настолько, 
насколько это необходимо для удовлетворения местных нужд в 
смоле, скипидаре и отчасти в древесном угле.

Напротив наиболее значительными районами промышлен
ного смоло-скипидарного промысла являются местности в одя- 
щие в состав нынешнего Северного края , Нижегородского края 
и Белорусской республики. На эти районы падала и в довоенное 
время главная месса вырабатывавшейся у  нас смолы и скипи
дара. Чтобы получить о них оолее точное представление, остано
вимся несколько подробнее на довоенном состоянии промысла.

По подсчетам Ф. Г. Пехтерева*, общее число кустарей, 
занимавшихся смоло-скипидарным промыслом, равнялось на
кануне войны 25.000 чел. и если считать лишь самостоятельных 
домохозяев без членов их семей. Число кустарных смолокурен
ных установок (печей, реторт, котлов и т. п.), по подсчетам 
Ф . Г. Пехтерева, составляло в довоенные годы всего около 6.200, 
так что на одну установку приходилось в среднем около четырех 
домохозяев. Эти кустари и установки распределялись по отдель
ным районам России следующим образом:

Р а й о н ы Число куста
рей

Число
установок

С еверный ....................................... 10.744 8.773
Вятс к и й ............................................ 5 .102 623
К азан ско-вотски й ........................ 5.898 820
Прочие районы .......................... 3.500 1.000

И т о г о . . . . 25.244 6.216

* Ф. г . Пехтерев .Лесные промыслы и лесная кооперация Союза ССР", 
изд. 1926 года..
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Следовательно наибольшее развитие смоло-скипидарный про 
мысел получил в Северном районе, где находилось свыше 40 проц- 
всего числа кустарей, существовавших в России

В приведенные выше цифры не входит однако Западный 
район, около половины которого составляет ныне Белорусская 
республика. Д ругая половина этого района отошла к Польше, 
которая, как  известно, и является теперь нашим конкурентом 
на заграничном рынке. Общее число смоло-скипидарных реторт, 
существовавших в Западном районе, определялось в размере от 
700 до 800, при чем здесь смоло-скипидарные установки, в отли
чие от других районов, обслуживались преимущественно наем
ными рабочими, а не кустарями.

Таким образом общее число смоло-скипидарных установок, 
существовавших в России, составляло до войны свыше 7.000, 
а число кустарей и рабочих, заняты х этим производством, пре
вышало 30.000.

Благодаря тому, что производство носило в значительной 
мере распыленный характер и работало частично на местный ры
нок, вполне точного подсчета размеров его не существует. По 
приблизительному подсчету, накануне войны ежегодная выра
ботка смольных товаров в пределах бывшей Российской империи 
(за исключением Финляндии) вы раж алась в следующих цифрах:

Смолы и п е к а .................................................................  81.400 тонн
Скипидара обыкновенного с ь р ц а ..........................  19.500 .

п  с ер н о го ......................................................... 130 „
К а н и ф о л и ......................................................................1 .000 „

По отдельным районам эта выработка распределялась до
вольно неравномерно. Наибольшая выработка смолы и скипидара 
приходилась на Западные районы, где существовали наиболее 
крупные установки (так называемая шведская реторта, или мин
ский котел). За  ним шел Северный край, Казанско-вотский район 
и Вятский. По приблизительному подсчету, довоенная ежегод
ная выработка смольных товаров по каждому из этих районов 
определялась в следующих.размерах (см. та лицу на стр. 8):

Весьма показательно то обстоятельство, что на Западный 
район приходилось немного менее 40 проц. всей выработки смолы 
и почти 60 проц. всей выработки скипидара. Это объясняется 
тем, что там  существовали, как  сказано выше, шведские ре
торты, работающие целиком на пневом осмоле, благодаря чему 
выхода скипидара были больше, чем в других местностях.

Больш ая часть смолы и скипидара, вырабатывавшихся у  нас 
в довоенное время, потреблялась внутри страны. Однако отнюдь
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Производительность в тоннах*
Р а йи о н ы

Смолы |Скипидар

-

С е в е р н ы й ...............................
В ятски й ......................

Вотско-казанский . . . .  
Прочие кустарные районы

16.200
13.000
14.900
8.000

2.370
1.940
2.430

1.300
З а п а д н ы й ............................... .... . . . . II 29.200 11.460

Кави- |Скипидар 
фоли серный

1.000 130

И т о г о ........................... I 81.400 I 19.500 1 1.000. 130

не малое количество смолы и пека, а главное скипидара, выво
зилось из России за границу'. Вывоз производился из Север
ного района через Архангельский порт, а из Западного района— 
по железной дороге через западную границу и Ригу. При этом 
из Северного района вывозились главным образом смола и пек, 
а из Западного — скипидар..

Смолы и пека вывозилось из России перед войной ежегодно 
около 22.100 тонн, а скипидара — около 10.400 тонн; того и дру
гого — на 2.600.000 руб. В то же время однако в Россию ввози
лось из-за границы 1.300 тонн скипидара живичного и 36.000 
тонн канифоли на сумму почти в четыре миллиона рублей. 
Исходя из этого, ежегодное потребление смолы внутри России 
можно определить для довоенного времени в 59.000 тонн,-а по
требление скипидара всех сортов — в 10.500 тонн.

Экономическое Смоло-скипидарный промысел в России 
положение смоло- всегда был по преимуществу кустарным промы- 
ку р о в  до револю- слом. Работу на производстве вел по большей 

ции. части сам кустарь вместе с членами своей семьи,
не прибегая к наемному труду. Исключение составлял, как хка- 
зано выше, лишь Западный район, где довольно широко приме
нялся наемный труд. Тем не менее положение кустарей-смолоку- 
ров было до войны исключительно тяжелым, так как  они находи
лись в полной зависимости от скупщиков, занимавшихся торго
влей,, а частью и переработкой смольных товаров.

*) В отличие от скипидара живичного, или серного, получаемого из, 
смолы—живицы (или серы), скипидар, получаемый из печи или реторты, 
носит у нас название обыкновенного', или сухоперегонного,
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Действительно, не имея достаточных средств для работы, 
смолокуры постоянно нуждались в кредите, который им и оказы 
вали местные скупщ ики. Эти последние снабжали кустарей не 
только деньгами, но и материалами и продуктами, так  что кустари 
находились у них в постоянном долгу, который и покры вали смоль
ными товарами своей выработки. Помимо того, скупщ ики 
имели заводики для переработки смолы на пек, для очистки ски
пидара и т. п ., так  что без их услуг трудно было и обойтись. 
Местные скупщики продавали смолотовары более крупным тор
говцам, а последние еще более крупным фирмам, занимавшимся 
экспортом за границу и торговлей внутри России.

Само собою разумеется, что все эти посредники обходились 
кустарю недешево и поглощали большую часть его заработка. 
Так например в 1900 г. цена на архангельскую  смолу в Лондоне 
была 8 р. 92 к. за мерную бочку, а кустарю  платили за  нее на 
месте в том же году 2 р. 60 к. Расходы по доставке с места до Л он
дона равнялись 2 р. 70 к ., а остальные 2 р. 90 к . составляли та 
ким образом заработок скупщиков и перекупщ иков смолы. Это 
значит, что эти последние зарабаты вали больше, чем платили к у 
старю.

Скупщик эксплоатировал кустаря вдвойне: за отпускае
мые кустарю  в кредит товары считал цены повышенные, а сда
ваемые кустарем в покрытие этого кредита смолу и скипидар 
принимал по ценам пониженным.

При таком порядке ни перекупщ ики ни сам кустарь не были 
заинтересованы в хорошем качестве товара, благодаря чему всюду 
господствовала фальсификация товара, и наш а смола расценива
лась за границей значительно дешевле шведской и финской.

Улучшить положение кустарей-смолокуров 
Возникновение При существовавших тогда условиях можно было 

организщийИсре- лиш ь пУтем организации кустарей в кооператив- 
ди смолокуров н ы е  а р т е л и  и союзы с тем ,‘чтобы эти последние 

организовали сбыт смольных товаров непосред
ственно на экспорт или на внутренний рынок, минуя скупщ иков. 
Такие попытки делались до войны в целом ряде районов, причем 
наибольшее развитие получили они в Северном, так  называемом 
Важском районе, где уж е в 1901 г. организовалась больш ая 
кооперативная артель смолокуров, а за  нею и целый ряд  других 
артелей. Последние в 1913 г. объединились в важ ский союз смо
локуров. Излишне и говорить о том, что организация этих арте
лей, а тем более союза встретила самый решительный отпор не 
только со стороны скупщ иков, всячески старавш ихся сорвать 
работу артелей, но и еще более со стороны правительства. Пона
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добилось чуть ли не пятнадцать лет, чтобы добиться утверждения 
устава союза, который был разрешен лишь в 1913 г., т.-е. н а
кануне войны. Тем не менее артели, а тем более союз добились 
значительных успехов и заметно улучшили положение кустаря.

Необходимо отметить, что своей цели артели и союз доби
лись не только правильной организацией сбыта смолотоваров и 
устранением посредников-торговцев, но и улучшением обслужи
вания кустаря, борьбою с фальсификацией товаров, техническим 
инструктированием кустарей в части производства и наконец 
постройкой кооперативных заводов для очистки скипидара, вы
работки пека и канифоли и т. п. К концу своего существования 
важский союз объединял 150 артелей с 1925 членами, имел 10 
переделочных заводов, и через него сбывалась большая часть 
всех смолотоваров, вырабатывавшихся в крае. При этом товары, 
носившие марку союза, пользовались полным доверием как  внутри 
страны, так и за границей.

Разумеется благами кооперативной организации сбыта смо
лотоваров до революции пользовались преимущественно заж и
точные смолокуры и отчасти середняки. Задачи специальной по
мощи бедноте дореволюционные артели и союз смолокуров себе 
не ставили. Из бедноты состояла главным образом та часть смо
локуров, продукция которых и при развитии работы союза и 
артелей продолжала поступать к  скупщикам.

Кроме того важский союз смолокуренных артелей, устраняя 
в значительной степени от операций смолотоварами местных 
скупщиков, при сбыте смолотоваров на широкий рынок (в осо
бенности за границу), не всегда обходился без услуг крупных 
частных фирм. Значит и в операциях с той частью продукции 
северных смолокуров, которая сбывалась через союз, не вполне 
устранялась капиталистическая эксплуатация кустаря.

Более подробное описание работы этих артелей и союзов 
читатель может найти в упомянутой выше книге Ф. Г. Пехте
рева «Лесные промыслы и лесная кооперация Союза ССР». 
Смоло-скипидар- Годы империалистической, а позднее и граж- 

ны й промысел данской войны тяжело отразились на положении 
в настоящее вре- смоло-скипидарного промысла и привели к за- 
мя Ио!™ органи‘ м е т н о м у  его сокращению. Произошло это по-дЯЦИл* итому, что во-первых во время войны прекратился 
экспорт наших смольных товаров за границу, что не могло не 
отразиться и на положении производства. Во-вторых — и это 
не менее серьезная причина — два основных района промысла, 
Западный и Северный, оказались в полосе военных действий, 
так  что в них не могло быть и речи о сколько-нибудь правильной
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работе. И наконец большая половина прежнего Западного района 
после прекращения военных действий отошла к Польше, что со
кратило прежний Запандый смолокуренный район больше, чем 
наполовину. Все это, на ряду с целым рядом других причин, 
настолько сократило размеры смолокуренного производства, 
что к  1920-21 г. оно не превышало 10— 15 проц. довоенного.

Правильное восстановление смоло-скипидарного промысла 
после войны началось у  нас с 1921-22 г., когда с одной стороны 
возобновился экспорт смольных товаров из СССР, а с другой,—  
начал выявляться довольно устойчивый спрос на смолу, пек и 
скипидар и на внутреннем рынке. С этого времени возобновилась 
планомерная работа кооперации в смольном деле.

Наиболее быстро пошло восстановление промысла в Север
ном районе, в пределах нынешнего Северного края . Это объ
ясняется в значительной мере организацией в этом районе устой
чивых-кооперативных союзов, сумевших к тому времени охва
тить промысел. Действительно, уж е к  1924-25 и 1925-26 гг. вы
работка смолы по Северному краю достигла 95.000 бочек*), т.-е. 
почти 80 проц. выработки довоенной. Позднее выработка Север
ного края несколько снижается, главным образом в связи с исто
щением запасов готового смолья —  подсочки. Смолокурение, 
производимое в вологодских кирпичных печах, так  называемых 
кож ухо вках .п р и то м вгл авн о й м ассен атакн азы ваем о м см о  л ь^е 
п о д с о ч к и  (см. ниже) продолжает оставаться, как и до войны, 
главнейшей особенностью северного смолокуренного района. 
Б лагодаря этому, северная, архангельская смола и печной ски
пидар находят наилучший спрос как на заграничном, так  и на 
внутреннем ры нках.

Заметно отстало от Северного района восстановление смоло
скипидарного промысла в прежних районах Вятском и Казанско- 
вотском, т.-е. в нынешних Вотской и Марийской автономных 
областях и в Вятском районе. Продукция этих районов и в на
стоящее время не превышает 30 проц. довоенной. Во всех этих 
местностях имеет место пневое смолокурение. В Вотской области 
оно ведетйн на печах-сушилках ветлужского типа, в Марийской 
области — на смолокуренных (марийских) котлах, а в Вятском 
районе на вятских котлах. В последних двух районах проводится 
постепенный переход к более крупным установкам типа печей 
Слесарева и сушилок.

И наконец еще с большим запозданием начался процесс вос-

*  Архангельская мерная бочка весит около 155 килограммов брутто, 
и м  около 130 килограммов нетто.
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Становления смолокуренного промысла в прежнем Западном 
районе, входящем ныне в состав Белорусской республики. Т ак  
как  от старых установок здесь во многих случаях не осталось и 
следа, то пришлось создавать промысел почти заново, путем 
постройки новых установок. Число последних составляет в н а
стоящее время около 370, т.-е. равно примерно половине довоен
ного. Сырьем для смолокурения здесь служ ат исключительно 
сосновые пни, а тип установок, как  и в довоенное время, заим
ствован с запада — шведская реторта, иначе называемая мин
ским (или польским) котлом. Современная выработка смолы и 
скипидара в Белоруссии составит примерно 65 проц. довоенной 
(считая лиш ь ту часть бывшего Западного края , которая оста
лась в пределах СССР).

Общее число кустарей в СССР, заняты х в наше время в смо- 
ло-скипидарном промысле, определить нелегко, тем боле?, что 
значительная часть их распылена по таким местностям, где про
мысел не имеет промышленнрго значения. По данным Ц ентраль
ного статистического управления оно равнялось в 1925-26 г. 
24.000 чел., а к текущему 1929-30 г. достигло, по нашему подсчету,
26.500 чел. И з этого числа 9.760 чел., или немного менее 
40 проц., падает на долю Северного кр ая , 7.190 чел. приходится 
на Нижегородский край, 2.960 чел. — на Белоруссию, а осталь
ные 6.590 чел. остаются на долю Ленинградской и Западной 
областей, У рала, Сибири и других районов.

Значительно меньше довоенного такж е и число смолокурен
ных установок, существующих в настоящее время. По произве
денному нами подсчету, к началу 1929-30 г. существовало всего 
по СССР около 4.800 смолокуренных установок, что равняется 
примерно 70 проц. довоенного их числа. Больш ая половина этих 
установок — всего 2.826 заводиков, —  расположена в Север
ном крае, на который, как  мы видим выше, приходится и наиболь
шее число кустарей. Из остальных районов следует отметить Ни
жегородский край, где имеется 75 установок. Белоруссию 
(370 установок) и Западную область (288 установок). Остальные 
установки (441) падают на долю Ленинградской области-, Сиф*ри, 
У рала, Украины и других менее значительных районов.

Н ельзя не отметить, что как  по своим размерам, так  и по 
своему устройству смолокуренные установки, существующие в 
разных районах, далеко не одинаковы. Т ак  в Северном крае 
наиболее распространена кирпичная вологодская печь, иначе н а
зываемая кожуховкой. На основе практики последних лет в эту 
‘печь внесен ряд улучшений, так чтс, на ряду с обыкновенной 
вологодской печью, на Севере существует теперь некоторое число
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установок улучшенного типа. В Нижегородском крае наиболее 
распространены небольшие смолокуренные установки с ж елез
ным или даже чугунным котлом (или казаном), которые известны 
под названием вятских или марийских смолокуренных котлов. 
На ряду с этими последними, в Нижегородском крае суще
ствуют однако смолокуренные печи так  называемые сушилки, 
ветлужского типа, и печи улучшенного типа Слесарева. И нако
нец в Белоруссии преобладают так  называемые минские смоло
куренные реторты, или польские котлы, емкостью около 20 куб. 
метров к а ж д а я . В остальных районах существуют установки сме
шанного типа. Подробное описание всех этих установок читатель 
найде1# в следующих главах.

По подсчету, произведенному в первой половине 1929*30 г., 
всего имелось в СССР к  этому времени следующее число смоло
скипидарных установок различного типа:

Обыкновенных вологодских печей-кож уховок............................................ 2.737
Усовершенствованных „ , „ .......................................  78
Смоло-екипидарных реторт с вводом п а р а ................................................ 25
Польских (или минских) р е т о р т ................................................ ' ..................  461
Смоло-скипидарных печей-сушилок ветлужского т и п а ..........................  -216

„ „ .  „ типа С л е с а р е в а ............................. 37
Вятских и марийских смолокуренных к о т л о в .......................................  8^к
Разных у с т а н о в о к ................................................................................................. 345

В с е г о ........................................................  4 .800

Существующие установки отличаются, как  видим, большим 
разнообразием, от наиболее отсталых (например марийских кот
лов) до более совершенных.

Само собою разумеется, что отмеченное выше 
Размеры сыра- уменьшение числа кустарей-смолокуров и глав- 

6” 1»м№°1| ЬНаЬ-ЗС ное смоло‘скипиДаРНЬ1Х установок, не могло не 
стоящее время отразиться и на размерах выработки смольных 

товаров. Эта последняя такж е заметно снизи
лась в наше время по сравнению с довоенной. Если судить по 
прошлому 1928-29 г., выработка смольных товаров по СССР со
ставляет в настоящее время менее половины довоенной. Это про
изошло не только из-за уменьшения числа работающих устано
вок, но и из-за уменьшения рабочей нагрузки, приходящейся па 
каждую  установку.

Точный подсчет выработки смолы и скипидара по СССР свя
зан с целым рядом затруднений. По приблизительному подсчету, 
за  последний 1928-29 г. выработка сосновой смолы всех сортов 
составила 32.000 т., а скипидара-сырца всех сортов— 10.900 т. 
При этом из смолы было выработано 2.500 т. пека и вара, а осталь

13



ное количество ее было размещено в переваренном или сыром 
виде. Скипидар-сырец в безусловно преобладающей части был 
выпущен на рынок в очищенном виде.

По отдельным республикам, входящим в состав СССР, у к а 
занная выше выработка смолы и скипидара-сырца, распределя
лась в 1928-29 г. примерно следующим образом:

Смола сос
новая тонн 

брутто
Р С Ф С Р ................................................ 20.600
Б С С Р ................................................... 10.800
У С С Р ................................................ 600

В с е г о 32.000

Скипидар (сухо-пе
регонный сырец) 

тонн нетто
5 .i0 0
5.400

200

10.900

Среди районов, входящих в состав РСФСР, первое место при
надлежит Северному краю, в котором вырабатывается ежегодно
11.500 т. смолы и 1.600 т. печного скипидара (сырца)*, а второе 
место — Нижегородскому краю (6.000 т. смолы).

В общем деле сбыта смольных товаров особое место зани
мает, как  и в довоенное время, экспорт их за границу. В настоя
щее время из СССР вывозятся, главным образом в Англию и 
Германию, смола архангельская, смола минская, пек архангель
ский, скипидар печной, котельный и ретортный, скипидар ж и 
вичный и некоторые другие виды лесохимических товаров. 
В 1928-29 г. всего было вывезено за  границу смолы 9.036 т., 
пека— 1.017 т., скипидара всех сортов— 1.969 т., а такж е неко
торое количество дегтя берестового и масла пихтового — всего 
на 1.399.000 руб. в заграничной валюте. Остальная часть смолы 
пека и скипидара идет на удовлетворение нужд нашей союзной 
промышленности (канатная, рыбная, электротехническая про
мышленность, лако-красочное дело и др.), а частью остается в ме
стах производства для местных надобностей. Учесть это послед
нее количество представляется делом довольно затруднитель
ным.

* За последние годы в Северном крае наблюдается заметное сокра
щение выработки смолы и скипидара, вызванное целым рядом причин и в 
частности сокращением отпуска готового смолья-подсочки (просмоленная 
древесина), на переработке которой основан промысел Северного края 
Так, в довоенное время выработка смолы в крае равнялась ежегодно 120 тыс 
бочек В 1924-25 г. она достигла 95.0;,0 бочек, а к 1928-^9 и 1929-30 гг 
вновь опустилась до 70.000 бочек,
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И в довоенные годы судьба смоло-скипидар- 
Работа коопера- ного промысла была, к а к  мы видим, тесно свя-
^машГом'поо?" зана с Ра ^отою кооперативных артелей и сою-

мысле. ‘ " 30В- Естественно поэтому, что после револю ции,
когда перед кооперацией откры лось широкое 

поле для работы, роль кооперативных артелей и союзов в этом 
промысле решительным образом возросла. В настоящее время 
все основные районы прюмысла охвачены лесопромысловой коопе
рацией, хотя и не все в одинаковой мере.

Общее число кооперативных союзов, объединяющих смоло
скипидарный промысел и входящих в состав Всеколеса (по 
РСФСР), равно двадцати. Эти союзы объединяют в настоящ ее 
время всего 15.419 кустарей-смолокуров, главны м образом по 
районам промышленного значения. Если мы учтем остальные 
районы, а такж е кооперацию Белоруссии и У краины , общее 
число кооперированных кустарей-смолокуров должно быть опре
делено по СССР примерно в 19.5Q0 чел. при 4.390 смолокурен
ных установках.

Таким образом лесопромысловая кооперация объединяет 
в настоящее время около 73 проц. всех кустарей-смолокуров и 
около 91 проц. всех существующих смолокуренных установок.

И з союзов, объединяющих смоло-скипидарный промысел, 
следует особо упомянуть: по Северному краю : краевой кустар- 
но-промыслоЕЬШ союз (А рхангельск), вельский лесхимсоюз 
(Вельск), северо-двинский лесхимсоюз (В.-Устюг), • важ ский 
союз (Ш енкурск); по Нижегородскому краю : вятский смол- 
лессоюз (В ятка), марийский промлессоюз (Й ош кар-О ла), 
вотский кустпромсоюз (И ж евск), нижегородский лесхимсоюз 
(Нижний-Новгород); по Западной области: Брянский лесо- 
союз (Б рянск); по Белоруссии: Белкустпромсою з (Минск)
и др.

Названные союзы объединяют не только сбыт смольных то
варов, но и переработку их (очистка скипидара, выработка пека 
и вара и т. п .) и техническое руководство работою артелей. 
К началу 1929-30 г. лесопромысловая кооперация располагала 
33 скипидарочистыми заводами и более/чем тридцатью заводами 
и установками для выработки пека, вара, галлипота, смолы-спе- 
циала и т. п.

Объединение и руководство всей деятельностью союзов, 
занятых лесохимическими промыслами, осущ ествляется Всерос
сийским кооперативным лесным союзом (Всеколес), правление 
которого находится в Москве. Возникновение Всеколеса относится 
к 1921-22 г., при чем в первые годы его работа не была значитель
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ной. К ак развивалась эта работа по годам, видно из следующих 
цифр, в которых указана заготовка лесохимических товаров по 
Всеколесу:

Заготовлено Всеколесом лесо
химических товаров

Г о д ы
Количество Стоимость 

в тоннах . в рублях

1922/23 г 
1923/24 , 

1924/25 , 
1925/26 . 

1926/27 , 

1927/28 ,

4.600

9.850

18.290

25.542

32.400

45.887

450.000

810.365
1.298.111

2.366.589
4.575.910

7.200.000

В последнем, 1927-28 г., из указанного количества было за 
готовлено 19.320 т. смолы сосновой, 2.040 т. пека и 4.250 т. ски
пидара очищенного.

Я вляясь главным производителем смольных товаров, лесо
промысловая кооперация, в лице Всеколеса и объединяемых им 
союзов, не только сбывает эти товары на внутреннем рынке, 
но и отправляет их за границу. В экспорте смольных товаров на 
долю кооперации приходится более двух третей, или около 
70 проц. Преимущества кооперативной работы сказываются 
здесь прежде всего в повышении качества вырабатываемых 
товаров и тары  под них, благодаря чему расширяется сбыт 
и применение их. Кроме того кооперативная организация произ
водства открывает возможность введения в производство различ
ного рода улучшений и усовершенствований, введения более 
крупных установок и т. п.

Конечно главным средством к этому является объединение 
кустарей в производственные кооперативы и промколхо^ы, ве
дущие не только совместный сбыт, но и коллективное производ
ство на установках, принадлежащих кооперативу.



СУЩНОСТЬ СМОЛОКУРЕНИЯ

Вести правильно работу на смолокуренной 
Сосновая дре- установке возможно лишь в том случае, если 

в' сина- ясно представляют себе, что происходит в аппа
рате и как  ведет себя древесина при нагревании. А это в свою оче
редь возможно лишь в том случае; если имеют понятие о строе
нии и некоторых свойствах древесины *.

Если срубить сосну, то по срезу пня можно, как известно, 
определить, сколько лет дереву.

Во время жизни дерева вокруг его сердцевины ежегодно 
отлагаю тся слои—годичные кольца. Часть колец, расположен
ных ближе к коре, окрашена в более светлый цвет. Это — так 
называемая з а б о л о н ь .  Заболонные слои образую тся еж е
годно. Постепенно при приближении к  центру дерева слои за 
болони темнеют, превращ аясь в ядровую древесину. Ядровая дре
весина более тверда и более смолиста, чем заболонь, и по сравне
нию с нею загнивает гораздо медленнее. Смолистость ядровой 
древесины делает именно ее интересной для смолокура.

Соотношение между заболонью и ядровой древесиной очень 
различно и зависит от целого ряда причин. В так  называемых 
к о н д о в ы х  соснах слой заболони очень незначительный, 
и наоборот— у мяндовых сосен ядро небольшое, а заболонь 
очень ш ирока. При смолокурении, как  будет показано дальше, 
заболонь отбрасывается, и в дело применяется только ядро.

Если растущему дереву нанести поранение так , чтобы про
резать не только кору, но и лежащие под нею слои заболони, 
то через получившуюся рану начинают вытекать капли смоли
стого вещества. Такие же капли выступают на поверхность

* Понятие об этом можно полупить иУлюбого учебника ботаники.

2 С м оло-ски п и дарн ое  п р -во  1 7



содержится в

( t o o

свеже-срубленного соснового пня. Первоначально эти капли 
прозрачны; они обладают ароматным, смолистым запахом, они 
липки. С течением времени при стоянии на воздухе они теряют свою 
прозрачность, липкость и становятся белесоватыми. Происходит 
это потому, что жидкая часть смолистого вещества, так называе
мое терпентиннре масло, испаряется. Смолистое вещество в жид
ком виде, только что вытекшее наруж у, называется ж и в и 
ц е ю ;  затвердевшее же на воздухе и утратившее свою проз
рачность — с е р о ю .

Смолистое вещество, вытекающее при поранении из раны, 
особых каналах, называемых с м о л я н ы м и  
х о д а м и .

Если взять тонкий срез сосновой древе'си- 
ны и посмотреть на него в микроскоп *, то 
ясно видно, что древесина состоит из клеточек, 
между которыми (рис. 1) находятся зазоры — 
смоляные ходы. Они-то и наполнены смолистым 
веществом.

При нанесении поранения дереву смоля
ные ходы разрезаю тся, и из них вытекает 
наруж у смолистое вещество. В дереве происхо
дит совершенно то же, что и в теле человека, 
если ему нанести поранение: сосуды, по кото
рым происходит движение крови, оказываются 
разрезанными, и кровь вытекает наруж у; на

сколько близко отстоят сосуды один от другого, можно судить 
по тому, что капли крови появляются из двух уколов, сделанных 
рядом друг с другом. Подобно кровеносным сосудам человека, и 
смоляные ходы дерева очень многочисленны. Смоляные ходы 
имеются во всех частях сосны, но количество их не всюду одина
ково. Больше всего смоляных ходов в шейке пня, в том месте, 
где ствол разветвляется и превращается в толстые корни. В ниж
ней части ствола на высоте 2-2] / 2 м - от земли их меньше, чем в 
шейке пня, но больше, чем в лежащем выше гладком стволе. 
Понятно, что та часть дерева более смолиста, в которой больше 
смоляных ходов. Поэтому и пень более смолист, чем ствол де
рева и стало быть более выгоден для смолокура, чем вершина.

Если древесину поместить в закрытый аппа- 
Сухая перегонка рат и начать нагревать, древесина станет раз- 

дерева. лагаться. Аппарат (рис. 2) представляет хобой

Р и с . 1.

* Микроскопом называется прибор, при помощи которого изображение 
предмета увеличивается во много раз.
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железный k v 6 с  плотно закрывающейся крышкою. В крышке 
куба проделано отверстие, к которому приклеена отвод
ная трубка. Эта трубка соединена с другой трубкою, изогнутой 
кольцами и помещенной в сосуд с холодной водой. Ж елезный куб 
вмазан в кирпичную кладку и окружен дымоходами. Если в топке 
развести огонь, то топочные газы будут проходить по дымохо
дам и обогревать древесину, загруженную  в ящ ик. Если измерять 
время от времени температуру в аппарате и, охладив аппарат, 
вскрывать его, то можйо зам етить, как  постепенно изменяется 
древесина.

, Так, при нагревании примерно до 130° будет происходить 
прогревание древесины. Древесина всегда содержит влагу. По 
мере нагревания до 100°) влага начинает испаряться, превра
щается в пар и направляется в отводную трубку, и из нее и в 
ходлодильную. Пар охладится, превратится в жидкость и в та
ком виде будет стекать из холодной трубы. Внешний вид древе
сины при этом несколько изменится. Прежний светлый, белова
тый цвет древесины превратится в желто-бурый. Изменение цвета 
древесины заставляет думать, что разложение ее уже началось. 
Но это разложение крайне незначительно. Оно начинает обозна
чаться вполне ясно, начиная примерно с 200°. При таком нагре
вании древесина представляется полуобугленной. Она темно
бурого цвета, но еще ясно сохраняет волокнистое строение, 
свойственное дереву. Если взять из аппарата кусок древесины, 
то окажется, что он легко раскалывается вдоль волокна. При на
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гревании в пределах 170—200° из древесины начинают выделяться 
газы —хорошо всем известная углекислота, угарный газ и так  
называемые у г л е в о д о р о д ы .

Среди углеводородов имеются газы; с некоторыми из них 
часто приходится встречаться. Один из этих газов, м е т а н ,  
называемый иначе болотным газом, легко можно получить, если 
воткнуть палку в дно болота, покрытого водою. Из-под палки 
тотчас же начнут выделяться пузырьки м е т а н а .

И угарный газ, и метан могут гореть. Но они не могут быть 
лущ ены , превращены в жидкость. Выделяясь из нагретой дре
весины, они уходят в отводную и холодильные трубы,„а затем 
улетают в воздух.

При нагревании древесины до 250° она приобретает темно
бурый цвет. Теперь она уже с трудом раскалывается по волокну. 
Если взять нетолстую плашку и ударить ею о что-либо твердое, 
плашка ломается поперек волокна. Это показывает, что древесина 
утратила свои свойства. Она больше напоминает собою уголь, 
чем древесину. Но это еще не уголь. Одновременно с этим из дре
весины начинает выделяться уксусная кислота, древесный спирт 
и легкая смола. Все эти вещества превращаются в пары и в виде 
паров выходят через отводную трубку из аппарата. В холодиль
ной трубке они сгущаются и в виде жидкости вытекают наруж у. 
При нагревании от 250 до 300° древесина превращается из темно
бурой в черную. Это — уже настощий уголь. Правда, он еще не
достаточно выжжен, но в нем исчезли последние следы древесины. 
Когда нагрев достигает 270°, начинается обильное' выделение 
спирта и смолистых веществ. Это выделение заканчивается при
мерно около 400°. В аппарате остается чистый уголь, который 
при дальнейшем повышении температуры только прокаливается, 
т.-е. становится более черным, крепким и при ударе издает ме
таллический звук.

Разумеется в аппарате дело не идет так гладко, как  напи
сано на бумаге. И прежде всего вот почему: ведь в аппарате на
гревается не вся древесина сразу. Дымоходы, по которым идут 
топочные газы, сперва нагревают древесину, лежащую возле 
стенок аппарата. Затем нагреваются более глубоко лежащие, 
затем — еще более глубоко лежащие.

Нагревание идет примерно так: пусть наружные части в 
аппарате нагрелись до 100°. Из них начинает выделяться в виде 
паров влага. Нагревание продолжается дальше, и наружные 
части нагрелись уже до 170°, а более внутренние—до 100°. Из 
последних только еще начала-выделяться влага, а в первой уже 
начинается разложение. Нагревание идет еше 'д альш е.
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Пусть наружные части нагрелись до 250°; возле стенок аппарата 
из древесины выделяются пары уксусной кислоты, древесного 
спирта и смолы. Соседние слои древесины нагрелись в это время 
до 170°; из них выделяются только пары уксусной кислоты, 
паров же смолы еще нет. И наконец еще более глубоко лежащие 
части древесины нагрелись всего до 100° и выделяют только пары 
воды. Благодаря тому, что различные части загруженной в аппа
рате древесины нагреваются неравномерно — одни больше, а дру
гие меньше, выделяющиеся из аппарата пары не однородны. Они 
состоят из смеси различных веществ. Здесь и вода, и древесный 
спирт, и уксусная кислота, и смола. Все эти жидкости смеши
ваются вместе и вытекают через холодильную трубку.

Смолокурение Так обстоит дело при нагревании без до-
™р ' ступа воздуха древесины лиственных пород — 

березы, липы, осины. Несколько иначе обстоит дело при нагре
вании древесины хвойных пород, например соснового пня.

Как указывалось выше, в древесине сосны находятся ка
налы, с м о л я н ы е  х о д ы ,  наполненные смолистым веще
ством. Последние состоят из жидкой части — терпентинного 
масла (скипидара) и твердой смолистой части. Жидкая часть ле
туча, она и сама по себе легко испаряется; в присутствие же паров 
'воды это испарение идет еще легче.

Об этом свойстве скипидара испаряться вместе с парами воды 
подробно будет сказано ниже (см. главу IV). Теперь же отметим 
только, что содержащаяся в древесине влага превращается в пар 
и уносит вместе с собою из аппарата частицы скипидара. А так 
как влага, находящаяся в древесине, превращается в пар при 
нагревании до 100°, то и выделение скипидара из смоляных хо
дов начинается примерно при той же температуре.

При смолокурении древесина раскалывается на мелкие 
плашки. При этом часть смоляных ходов, именно те, которые 
попадают в разрез, оказываются вскрытыми. Другая же часть, 
несравненно большая по числу, находится скрытою в древесине. 
При нагревании древесины часть смолистого вещества из откры
тых смоляных ходов выплавляется и стекает на под печи. Это 
так называемая с е р я н к а .  Ее выплавление происходит в то 
время, когда температура в аппарате не слишком высока. По 
мере того как температура повышается и начинается разложение 
древесины, происходит выделение смолистого вещества и из 
скрытых смоляных ходов. Часть этого смолистого вещества пре
вращается в смоляные пары и выводится из аппарата вместе с па
рами воды и скипидара. Другая же часть превращается в черную 
смолу и стекает на под печи.
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Получение смолы и скипидара при смолокурении вполне 
понятно. Смолистое вещество, находившееся в смоляных ходах, 
выделилось нару*ку. При этом часть его выделилась при более 
низкой температуре в виде скипидара и при более высокой—в виде 
смолы.

Откуда же взялась смола при нагревании без доступа воз
духа лиственной древесины- Ведь у лиственных пород нет смо
ляных ходов, содержащих в готовом виде смолистое вещество. 
Откуда взялись древесный спирт и уксусная кислота? Быть мо
жет и они находились в древесине в уже готовом виде в особых 
вместилищах, подобных смоляным ходам? Оказывается, что нет.

Древесина всех деревьев состоит из тех же химических ве
ществ. В древесине содержится вещество, называемое к л е т 
ч а т к о ю ,  которая очень походит на хорошо всем известную 
вату, другое вещество, называемое л и г н и н о м ,  дапее в дре
весине имеется сахаристое вещество и т. д. В некоторых деревьях, 
например в хвойных, сверх того содержатся, смолистые веще
ства, в других — дубильные, в третьих — красящие и т. п.

Смолистые вещества хвойных деревьев растворяются в бен
зине, спирте и некоторых других жидкостях. Если мелко на
строгать сосновый пень, поместить стружки в баночку с притер
той пробкой, облить спиртом и нагревать в течение некоторого 
времени, то можно совершенно извлечь из стружки всю смолу. 
Такие стружки по существу ничем не будут отличаться от бере
зовых или осиновых стружек: если поместить их в аппарат, по
добный предыдущему, и начать подогревать, то вполне есте
ственно, что из них не будут выделяться ни скипидар ни смола,— 
ведь спирт уже извлек их из смоляных ходов.

При нагревании из этих стружек выделится уксусная кисло
та, древесный спирт и смола. Но эта смола будет сильно отли
чаться от смолы, полученной из сырых, необработанных спиртом 
сосновых стружек. Почему это так, понятно. Ведь в сосновой 
древесине имеются смоляные ходы, наполненные смолистым ве
ществом. При нагревании в аппарате выделяется именно эта 
смола, уже раньше находившаяся в смоляных ходах. В древе
сине же лиственных пород (березы, ясеня, осины) точно так же, 
как  в сосновых струж ках после обработки их спиртом, подобной 
смолы нет. А раз она получилась при нагревании без доступа воз
духа, то ясно, что она образовалась вновь. П р и  н а г р е в а 
н и и  д р е в е с и н ы  б е з  д о с т у п а  в о з д у х а  о б р а 
з у е т с я  с м о л а  и н а  р я д у  с н е й  д р е в е с н ы й  
с п и р т  и у к с у с н а я  к и с л о т а .  Ясно, что смола, по
лученная из лиственных пород, сильно разнится от смолы, полу
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чаемой из хвойных деревьев. Первая смола целиком состоит из 
смолы, получающейся от разложения древесины. -Вторая же со- > 
стоит из смеси двух смол: той, которая получилась от разлож е
ния древесины, и той, которая выделилась при нагревании из 
смоляных ходов. К ак указывалось, в смоле, находящейся в смо
ляных ходах, имеется твердый остаток. Из него вырабатывается 
канифоль. Это обстоятельство имеет очень важное значение, так 
как  канифоль, подмешанная к смоле, придает последней осо
бую ценность. Благодаря ей смола отличается высокими осмали
вающими качествами.

Порядок, в котором идет разложение сосновой древесины в 
аппарате, следующий.

Прежде всего смолье теряет воду.
Известно, что вода кипит, обращается в пары, при 100*. 

Поэтому, когда смолье в аппарате нагреется до 100°, из него на
чинает выделяться вода. Разумеется смолье прогревается не 
сразу во всем аппарате, а постепенно. Сперва прогревается та 
часть, которая касается нагретых стенок аппарата, потом нахо
дящ аяся более глубоко в аппарате, наконец еще более глубокая. 
Таким образом вода будет выделяться из смолья до тех пор, пока 
все смолье во всем аппарате не прогреется до 100°.

В сосновой древесине, кроме воды, содержится еще скипи
дар и смола.

Скипидар кипит и обращается в пар начиная с 155°. Но его 
выделение из смолья начинается не тогда, когда смолье про
греется до 155°, а раньше. Дело в том, что скипидар летуч: 
если оставить его на блюдце, он улетучивается, испаряется. 
Вода, превратившись в пар, увлекает с собою частицы скипидара 
из аппарата в холодильник.

Таким образом до тех пор пока смолье нагревается до 160°, 
из него выделяются только вода и скипидар.

Чтобы выделить их возможно полнее, нет надобности сильно 
нагревать печь. Поэтому-то смолокуры .все время, пока из холо- 
дильнйй трубы выделяется скипидар, держат в топке слабый 
огонь. К сожалению в распоряжении кустарей-смолокуров нет 
прибора, который указывал бы им, насколько нагрелось смолье. 
Им приходится руководствоваться только опытом, и и с к у с 
с т в о  с м о л о к у р а  и м е н н о  в т о м  и з а к л ю 
ч а е т с я ,  ч т о б ы  у м е т ь  д е р ж а т ь  в т о п к е  н е о б 
х о д и м ы й  ж а р .

KaV: указывалось, смолье прогревается в аппарате не сразу, 
а постепенно, начиная от стенок аппарата к его середине.

Благодаря этому внутреннее, более глубоко лежащее смолье
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еще продолжает выделять скипидар, тогда как лежащее возле 
стенок смолье уже выделяет смолу. ,

Смола, подмешиваясь к скипидару, придает ему красный, 
темный цвет, портит его.

Идя дальше, нагревание затрагивает все более глубоко ле
жащие слои смолья. Выделив весь скипидар, они начинают вы
делять смолу. Таким образом количество смолы в скипидаре уве
личивается все больше и больше. Наконец наступает минута, 
когда из смолья выделится весь скипидар и в колоду будет вы
текать смола.

Отсюда ясно, что определить точно время, когда окончит 
выделяться скипидар и начнет выделяться смола, невозможно. 
В то же время нельзя так  вести топку, чтобы все смолье обогре
валось совершенно одинаково.

Чтобы не портить скипидара, нужно итти другим путем: 
необходимо разделить его на сорта тотчас же по выходе из холо
дильника, к а к - т о  будет показано дальше.



СЫРЬЕ ДЛЯ СМОЛОКУРЕНИЯ
Во всех районах, кроме северного, для смо- 

_ . локурения применяется сосновый пень.
с о с н о В Ы И f l С if  Ь в ..От качества соснового пня в значительной 
степени зависит выход продуктов. Чем смолистее пень, тем 
больше смолы и скипидара дает он. Смолистость же пня зави
сит в свою очередь от целого ряда причин.

Пень, выросший на боровой почве, бывает более смолист, 
чем пень с заболоченного места. В редком насаждении, где много 
воздуха и света, сосны бывают более смолистыми, чем в густом 
лесу; поэтому и пень, оставшийся от таких деревьев, будет более 
смолист. Наконец очень важное значение имеет время, прошед
шее после рубки леса. В течение первых лет после рубки пень 
бывает мало смолист. С течением времени, стоя в земле, он, как 
говорят смолокуры, с о з р е в а е т ,  становится более смоли
стым. Пень, простоявший в земле менее 10— 15 лет, для смолоку
рения мало пригоден: он дает слишком мало скипидара и смолы.

. К ак указывалось, наиболее смолистою частью пня является 
его ш е й к а .  Принято считать,что очень смолистою является и 
р е д ь к а ,  стержневой корень. Но это неверно. Редька смолиг 
ста только возле туловища пня, поблизости от шейки. Дальш е же, 
отступя 20—35 см. книзу, смолистость ее незначительна.

В зависимости от времени рубки пни можно подразделить 
на свежие, приспевающие и зрелые.

Свежие пни крепки, влажны и понятно плотно сидят в земле. 
Их заболонь, как и мелкие корни, прикрепляющие пень к земле, 
не успели подгнить. Поэтому такие пни трудно поддаются кор
чевке. Они не успели еще осмолиться, т.-е. раскинутая по всей 
древесине пня смола не успела собраться в ядровой части. Такие 
пни для смолокурения не пригодны. Единственное применение 
их, если это необходимо, — на топливо,
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С течением времени пень начинает с о з р е в а т ь .  Мелкие 
корни, прикрепляющие пень к земле, подгнивают, и пень легче 
выкорчевывается. Вместе с тем пень подсыхает, и заболонные 
части его начинают гнить. Смола начинает собираться в ядровой 
древесине. Узнать такой пень нетрудно: если ударить по заболони 
заостренного мотыгою, заболонь, правда с трудом, отделяется. 
Этого отделения совершенно не наблюдается в свежих молодых 
пнях. Такие приспевающие пни конечно лучше для смолокуре
ния, чем свежие. Но все же и они мало пригодны. Пригодными 
являются только зрелые пни. Они просохли настолько, что влаги 
в них отсталось не больше 7-8 проц. Корни их подгнили, связь 
с землей нарушилась, и они выкорчевываются сравнительно 
легко. Заболонь подгнила и легко отпадает от ядра при ударе. 
Смола собралась в ядре. Количество ее иногда бывает настолько 
значительно, что пень кажется совершенно просмол'енным. Тон
кая пластинка, срезанная с пня, просвечивает, точно промаслен
ная бумага. Количество смолы в таких пнях очень различно. 
Попадаются пни, содержащие ее до 40—45 проц. Разумеется 
такие пни для смолокурения очень выгодны.

Величина осмолившейся ядровой части после снятия с нее 
заболони зависит прежде всего от толщкны пня и от того, на
сколько в пне была развита заболонь. К ак среднее, нужно счи
тать, что от пня в 25—30 см, после очистки заболони остается 
не более половины.

Из этих зрелых пней пригодными для смолокурения оказы
ваются далеко не все. Разумеется мало смолистые пни, взятые 
с болотной почвы, дадут при работе мало смолы. Но и из боро
вых пней далеко не все оказываются настолько смолистыми, что 
смолокурение из <них окажется выгодным. Нужно считать, что 
с 1 га. сплошной рубки можно взять не больше 15—20 куб, м. 
удовлетворительного соснового пня, при чем в 1 куб. м. уклады
вается около 15 пней указанной выше толщины. При корчевке 
толстые корни пней обрубаются так, чтобы длина их не превы
шала 20—25 см. Оставлять более длинные концы нет расчета, 
ибо во-первых в них содержится мало смолы, стало быть при смо
локурении они будут излишним балластом. А во-вторых длинные 
корни, благодаря своей изогнутости, препятствуют плотной 
укладке, что нежелательно как  при складывании пней в штабеля, 
так  и при укладке их в печь.

Заготовка пня ведется смолокурами глав-
О а Г и Т О о д З  П Н Я . —• > •

ным образом вручную. Машины у нас при кор
чевке пня почти совершенно не применяются, так  как они гро
моздки и сверх того часто портятся. Корчевание пней при помощи
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нарывчатых веществ, крайне легкое по сравнению- с ручной ай- 
готовкой, оказывается выгодным лишь в некоторых случаях, 
как  это будет показано ниже.

Т ак как  заготовка соснового пня вручную общеизвестна, 
то останавливаться на ней подробно не будем. Укажем только, 
что работа по заготовке пня разделяется на две части: к  о р - 
ч о в к  у , заключающуюся в удалении пня из земли, и его 
р а з д е л к у .  Разделка заключается в расколке пня на не
большие плашки и очистке их от корней и заболони. Количество 
поденщин, необходимое для за
готовки 10 куб. м. пня при руч
ном способе, находится в зави
симости от плотности грунта, 
старости пня, его толщины и 
других условий. К ак среднее, 
можно считать, что для корчов- 
ки 10 куб. м. пня требуется 
6 дней и для его разделки —
2У2 дня.

При корчевании и раскол
ке ручным способом пня очень 
важное значение имеет толщина 
пня. В случае же кор^овки взрывчатыми веществами рабочему 
совершенно безразлично, какой именно толщины пень.

Работа по корчовке взрывным способом заключается в том, 
что взрывчатое вещество помещается между корнями пня в сде
ланной для этого скважине. Д ля выделки скважины пользуются 
инструментом, на одном конце которого имеется острие, а на 
другом — лопатка. Скважине (рис. 3) дается косое направление. 
Она располагается так, чтобы дно ее находилось как  раз под се
рединою пня. Глубина скважины должна быть в 1%-2 раза боль
ше, чем диаметр пня: например при толщине пня в 50 см. глубина 
скважины должна быть 75— 100 см. Ширина скважины должна 
быть около 10 см., чтобы можно было просунуть в нее руку и очи
стить ее от земли. Заряд  берется в таком количестве, чтобы на 
каждый см. диаметра пня приходилось 15 г. при старом пне и 
20—25 г. при свежем. Таким образом для пня толщиною в 50 см. 
требуется 750 г. взрывчатого вещества.

Чаще всего рвут пни веществом, называемым а м о н а л о м .  
Амонал заворачивается в бумагу, которая в одном месте проры
вается. Через эту дыру в амонале вкладывается капсю ля, в ко
торой прикреплен бикфордов шнур. Заряд  уклады вается на 
дно скважины, засыпается землей и плотно утрамбовывается

Рис. 3.
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Колотушкой. Бикфордов шнур, соединенный с капсюлей, высту
пает над землей и зажигается. Сила взрыва зависит от количе
ства взятого амонала и от того, насколько плотно утрамбована 
земля. При известном навыке можно достигнуть того, что пень 
после взрыва не взлетит кверху, а лишь поднимется из земли и 
расколется на части. Вывернуть из земли, разделить эти части 
и очистить их от заболони уже не представляет труда.

На корчовку одного пня толщиною в 50 см. требуется: 750 г. 
амонала, 1 капсюля и 100 см. бикфордова шнура.

При заготовке соснового пня следует взрывать лишь тол
стые пни, начиная с 50 см. Более же тонкие следует корчевать 
от руки, так  как  тонкие пни требуют сравнительно много амо
нала, корчевание же их гораздо легче, чем толстых пней.

В приведенных ниже таблицах сравнивается заготовка 
10 куб. м. толстого соснового пня подрывным и ручным способом:

1) П о д р ы в н ы м  с п о с о б о м

Амонала 5 кг. по 95 коп ................................ 4 р . 75 к.
Капсюлей 12 шт. по 10 коп ........................... 1 .  20 .
Ш нура 12 м. по 12 коп ................................... 1 ,  44 .
Разделка — 1 раб. день =  2 р у б ................... 2 .  — ,
Работа подрывника 2 дня по 1 р. 75 к. . 3 „ 50 .

И т о г о ......................  1 2 р .  39 к.

Вывозка на расстоянии 4 км. 2%  дня по 3 р. 7 р. 50 к.

В с е г о ....................... 19 р.  80 к.

2) Р у ч н ы м  с п о с о б о м

Корчевка пня 8 дней п о '2 р .........................  16 р. — к.
Разделка пня 2*4 дня по 1 р . 50 . . 3 , 75 „

И т о г о .........................  19 р. 75 к.

Вывозка на расстоянии 4 км. 21/ ,  дня по 3 р . 7 р . 50 к.

В с е г о .  - . . . . 27 р.  25 к.

Приведенный выше расчет заготовки соснового пня соста
влен т. Расположенским*. Этот расчет считается правильным лишь 
в том случае, если на 10 куб. м. идет 12 сосновых пней. С увели
чением количества сосновых пней в 10 куб. м. работа подрывным 
способом сразу удорожается. Т ак при 30 пнях в 10 куб. м. стои
мость заготовки выразится:

* См. журнал .Л есная кооперация", №... за 1929 г.
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Амонала по 600 г . на 30 пней по 95 к. . 17 р . 10 к.
Капсюлей 30 ш т. по 10 к .............................. 3 . — „
Ш нура 30 м. по 12 к ....................................  3 „ 60 „
Разделка 2 дня по 2 р у б ...............................  4 , — ,
Работа 2 подрывников по 1 р. 75 к. . . 3 „ 50 .

И т о г о ......................  31 р.  20 к.

С вывозкой же 10 куб. м. обойдется 38 р. 70 к.
Корчовка же от руки тонкого пня обойдется дешевке, чем 

толстого, так  как он гораздо легче выворачивается из зеМли и 
на 10 куб. м., вместо 8 дней, придется затратить всего шесть. 
Таким образом и общая сумма будет не 27 р. 25 к ., а 23 р . '25 к.

Отсюда ясно, что применение взрывчатых веществ для заго
товки пня выгодно лишь в том случае, если пень толстый, не 
тоньше 50 см.

Главное преимущество работы подрывным способом заклю
чается в ее быстроте. Д ля того, чтобы сделать заготовку пня 
еще дешевле, необходимо соединить оба способа корчевания. 
А именно: толстые пни свыше 50 см. корчевать подрывным спо
собом, а более тонкие — ручным.

К ак указывалось, на Севере — в Вельском,
Смолье-подсочка ШенкУРском и Северодвинском районах — смо- 

’ локурение идет не на сосновом пне , а н а с м о  л ь е -  
п о д с о ч к е .  Старый сосновый пень здесь уже давно выбран. 
Количество его очень незначительно, и его лишь д о б а 
в л я ю т  к  смолью-подсочке в небольших количествах.

Смолье-подсочка представляет собою сосновую, стволовую 
древесину, просмолившуюся благодаря подсочке.

Д ля подсочки применяется либо тонкомерный, либо фаутный 
jiec, не пригодный в качестве строевого материала.

Подсочка начинается весной, около половины мая, когда 
сокооборот в деревьях наибольший. В это время деревья исто
чают больше всего смолистого сока.

При помощи топора смолокур делает на дереве п о д 
т е с к у ,  снимает с него кору на высоту 70 см. от земли. Чтобы 
не нарушить питания дерева и не тронуть сосуды, по которым 
из земли идет всасывание соков, на дереве оставляется р е - 
м е н ь —  не снятая полоса коры.

В течение лета смолокур подходит к  дереву несколько раз 
и каждый раз поднимает обнаженную от коры поверхность на 
13— 18 см. После каждой вздымки на пораненном месте начинает 
выделяться смолистый сок. Через несколько дней истечение сока 
прекращается, так как смолистый сок сгущается и закупоривает
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ш оляны е ходы. Чтобы открыть их вновь и снова заставить смо
листый сок выделяться, смолокур делает новую вздымку.

Т ак продолжается в течение пяти летних сезонов. За  это 
время смолокур успевает обнажить дерево от коры на высоту 
около 350 см. При каждой вздымке обнажаются смоляные ходы, 
из которых вытекает наружу живица. Оставаясь на поверхности 
дерева, она теряет часть находящегося в ней терпентинного масла 
(серного скипидара). От этого она затвердевает, превращается 
в серу. Осенью смолокур соскабливает ее при помощи особого 
скребка и сдает на канифолеваренный завод.

За время подсочки дерево о с м о л я е т с я .  В древесине 
появляются новые смоляные ходы, содержащие смолистое ве
щество. Дерево становится настолько богатым смолою, что из 
него уже можно курить смолу.

Вполне понятно, что курить смолу из свеже-срубленного 
дерева не удобно: в свеже-срубленном дереве содержится 40— 
50 проц. влаги. При смолокурении дерево нужно высушить и про
греть. Понятно, что чем дольше будет итти высушивание дерева 
в печи, чем больше выделится влаги и тем больше потребуется 
топлива для работы. Чтобы ускорить выкурку смолы, необхо
димо подсушить дерево. Д ля этого смолокур в последнее лето спу
скает с дерева ремень. Вследствие этого дерево, еще стоя на корню, 
начинает просыхать. Раннею осенью дерево срубается, распили
вается на кряж и соответствующей длины и вывозится из леса к 
печи. Здесь его раскалывают на плашки и перекуривают в печах.

Перекуривание смолья-подсочки несколько разнится от 
перекуривания соснового пня. Разумеется, от нагревания в печи 
происходит одинаковое разложение и древесины, и пня, и смолья- 
подсочки. Но на смолье-подсочке остается с е р а ,  которой нет 
на пне. Сера же значительно изменяет качество полученного при 
смолокурении товара. К ак бы тщательно ни соскребал смолокур 
серу с поверхности дерева, на нем остается некоторое количе
ство ее. Можно считать, что на 1 куб. м. смолья-подсочки остается 
до 6 кг. серы. При нагревании в печи из этой серы выделяется 
терпентинное масло. Подмешиваясь к  скипидару, оно улучшает 
его качество. Сера также стекает в колоду и перемешивается со 
смолою, выделяющейся из смоляных ходов. Вследствие этого 
получается особый вид смолы — и к р я н к а ,  особенно цени
мая на рынке.



СМОЛОКУРЕННЫЕ АППАРАТЫ

работа на смоло- Аппараты, применяемые при смолокурении, 
курке. отличаются разнообразием. Каждый район 

имеет свой аппарат. Но, как бы разнообразны ни 
были аппараты, работа на них по существу всегда одна и та же.

Смолье, расколотое возможно мелко, укладывается в аппа
рат. У кладка производится как  можно плотнее, чему способ
ствует мелкая расколка. Когда аппарат загруж ен полностью, 
дверца, через которую производится загрузка, плотно закры 
вается. При этом все щели в двери замазываются глиною. Этим 
предотвращается выход наруж у образую щ ихся в аппарате 
паров.

Одновременно с загрузкою в топке разводится огонь. Дым, 
выделяющийся из топки, проходит по дымоходам и согревает 
стенки аппарата. Теплота через стенки передается загруженной 
в  аппарате древесине, и она начинает разлагаться. Первона* 
чально из нее выделяются пары воды вместе с парами скипидара. 
Они через выводное отверстие поступают в отводную трубу, а из 
нее в медную трубу, помещенную в деревянный бассейн с водою. 
Медная труба называется х о л о д и л ь н и к о м .

Чтобы ясно представить себе, что происходит в холодиль
нике, сделайте следующий опыт: внесите в струю пара, вырываю
щегося из отверстия в крышке самовара, какой-нибудь холодный 
предмет, например тарелку. На тарелке сейчас же появятся мел
кие капли росы. При кипении самовара находящаяся и в нем 
вода превратится в пар, для чего вода должна быть нагрета до 
100°. Вырывающиеся из самовара пары, ударившись в холодную 
тарелку, охладятся и превратятся в жидкость.

То же самое происходит и со смесью водяных и скипидар
ных паров, когда они попадают в холодильник. Соприкасаясь 
с холодными стенками трубы, пары охлаждаются и превра
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щаются в жидкость. При этом горячие пары передают свое тепло 
трубе и окружающей ее воде.

Постепенно, с повышением температуры в аппарате, из дре
весины начинают выделяться легкие смолы. Они закипаю т, и 
их пары примешиваются к парам скипидара и загрязняю т его, 
придавая ему красноватый оттенок. Постепенно этот оттенок 
становится все более и более темным. В жидкости, вытекающей 
из холодильника, становится все меньше и меньше скипидара и 
больше смолы.

Причина этого указана выше. Она заключается в том, что 
древесина в аппарате нагревается неравномерно. В то время как 
наружное, лежащее возле стенок аппарата смолье прогрелось 
настолько, что из него выделяется легкая смола, из более глу
боко лежащего смолья выделяются только пары воды 'и скипи
дара. Чтобы возможно дольше оттянуть время выделения смолы 
из наружного смолья, необходимо поддерживать возможно низ
кую температуру в аппаргРге. Т ак и  поступают при работе смолр- 
куры. Сразу же при начале работы они нагоняют возможно силь
ный ж ар в топке. Но лиш ь только из холодильника покажутся 
первые капли скипидара, тотчас же уменьшают ж ар в топке.

Когда скипидар станет темным, т.-е. в нем будет содержаться 
значительное количество смолы, холодильник разъединяют от 
печи при помощи особой задвижки. Печь, по выражению смо
локуров, п е р е в о д и т с я  н а  с м о л у .  Из смолья при д ал ь 
нейшем нагревании начинает выделяться смола. Она стекает на 
под печи, а оттуда в особую колоду, расположенную под печью.

Когда выделение смолы закончится, печь охлаждают, а 
затем, открыв загруженную дверь, вплескивают в печь несколько 
ведер воды. Это делается для того, чтобы избежать воспламене
ния угля от соприкосновения с воздухом. От соприкосновения 
с горячим углем вода превращается в пар. Уголь поглощает пары 
воды и гасится. После этого печь разгружают? Загруж ается вновь 
печь возможно скорее после разгрузки, чтобы не терялось даром 
тепло от предыдущей перегонки. >

Это краткое описание хода работы необходимо было сделать 
здесь для того, чтобы дальше можно было лучше объснить устрой
ство отдельных частей смолокуренного аппарата.

Печи и нотлы Смолокуренные аппараты отличаются один
от другого как  по своей емкости, так по устрой

ству и по материалу, из которого они сделаны. Есть аппараты, 
вмещающие в себя до 20 куб. м. смолья; на ряду с этим имеются 
аппараты, емкость которых не превышает 2 куб. м.

Материалом для аппаратов служит либо кирпич, либо ж е
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лезо. Кирпичные аппараты называются п е ч а м и ,  железные 
же —  к о т л а м и  или ретортами. По устройству следует отли
чать аппараты с нижним и верхним выходом (см. ниже).

Каждый из этих аппаратов имеет свои недостатки и свои п ре
имущества.

Аппараты небольшой емкости имеют то преимущество, 
что работа на них происходит очень быстро. Такой аппарат скоро 
прогревается, и продукты разложения пня (скипидар и смола) 
выделяются очень быстро. Кроме того аппарат быстро остужается, 
и его удобно разгруж ать.

Недостатки подобных аппаратов состоят в том, что товар из 
них получается низкого качества. Почему это так  —  понятно. 
В маленьком аппарате пень прогревается слишком быстро. Вну
тренние ряды пня еще не успели выделить всего скипидара, когда 
из наружных, лежащ их близ стенок, уже выделяется смола. Т а
ким образом скипидар на малых аппаратах получается темный, 
загрязненный смолой.

Преимущество железных аппаратов состоит в том, что они 
прогреваются гораздо быстрее кирпичных. Поэтому они требуют 
гораздо меньше топлива, чем кирпичные. Работа на железных 
аппаратах происходит значительно быстрее, чем на кирпичных. 
Они не только быстрее прогреваются, но и быстрее остывают.

Главный недостаток железных аппаратов состоит в том, 
что скипидар из них получается низкого качества. Пары скипи
дара, ударяясь о раскаленное железо, подгорают. Скипидар 
портится, приобретает дурные свойства, благодаря чему он це
нится ниже, чем скипцдар, полученный из печи.

Таким образом устройство котлов можно считать целесо
образным там, где сравнительно мало леса и приходится беречь 
топливо. Кроме того котлы допустимы там, где существует спрос 
на скипидар низкого качества (см. ниже).

По устройству (по конструкции) аппараты необходимо под
разделить на аппараты с верхним выводом для скипидара и с 
нижним. Во втором случае пары скипидара идут по тому же пути, 
что и смола; они выделяются из печи через отверстие, находя
щееся в поде печи, и поступают в колоду, расположенную под 
печью.

Такое устройство вредно отражается на качестве скипидара. 
Проходя по колоде, испачканной смолою из предыдущей пере
гонки, скипидар растворяет находящуюся в колоде смолу и з а 
грязняется. Избежать этого удается отделением выхода для смолы 
от выхода для скипидара. В этом случае выделяющиеся ранее 
пары скипидара следуют по особому пути, расположенному в
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верхней или средней части аппарата. Т ак как  смола выводится 
из аппарата через нижнее отверстие, то путь скипидара бывает 
чистым, не испачканным смолою. Это отражается на качестве ски
пидара.

На рис. 4 показаны аппараты: 1) с одним нижним выходом
для скипидара* и смолы; 2) с 
двумя выходами — верхним для 
скипидара и нижним для смолы 
и 3) с двумя отверстиями — 
средним для скипидара и ниж
ним для смолы.

Холодильники. Пары воды 
и скипидара из 

аппарата поступают в холодиль
ную трубу. Здесь пары охла
ждаются и превращаются в 
жидкость. Правильное устрой
ство холодильника крайне важ 
но, так как  обеспечивает работу 
смолокурки.

Материалом для холодиль
ника служит красная листовая 
медь толщиною в 1-1г/ 2 мм. Из 
листа выкраиваются трубы, ко
торые закрепляю тся в замок и 
пропаиваются третником. Ж еле
зо для холодильников совершен
но не пригодно, так к ак  при 
разложении древесины из нее 
выделяются на ряду со, скипида
ром пары уксусной кислоты, 
которые разъедают железо. По
этому железные трубы оказы
ваются крайне непрочными. 
Сверх того охлаждение паров 
через железные трубы идет 
медленнее, чем через медные. 

Поэтому для правильной работы железные трубы пришлось 
бы делать более длинными. Д ля них требуется и деревянный бак 
больших размеров и больше воды для охлаждения.

Трубы помещаются в деревянный ящ ик (бассейн) или же 
чан, наполненные водою. Из аппарата в холодильник поступают 
горячие пары воды и скипидара. В холодильнике'пары охлаж

Рис. 4.

34



даются, отдавая свою теплоту воде. Таким образом вода будет 
постепенно нагреваться и закипит, а закипев, перестанет охла
ждать пары. Во избежание этого воду в баке необходимо по
стоянно сменять. В деревянный ящ ик долж на притекать свеж ая, 
колодная вода, а уходить из него —  теплая.

Подача воды в ящ ик производится следующим образом: 
стенки бассейна, из которой выходит конец холодильника 

рис. 5), прикрепляется деревянная труба. Конец трубы не до-

I

ходит на 3—5 см. до дна бассейна. Верхний конец трубы должен 
немного возвышаться над бортами бассейна. К  трубе при помощи 
деревянных лотков подводится вода. Д л я  этого либо пользуются 
находящимся поблизости ключом, из которого по лотку напра
вляют воду, либо ж е берут воду ведрами из колодца и переливают 
ее в лоток.

Холодная вода спускается по трубе на дно бассейна и за 
ставляет находящ ую ся в бассейне и уж е согрев&уюся воду 
вытечь наруж у. Д л я  этого с противоположной стороны бассейна, 
немного отступя от его борта, устроена отводная трубка.

Холодильным трубам на смолокурках придают различную  
форму. Чаще всего их делают либо в виде конических труб 
либо же в виде змеевиков.

Конические трубы свернутые из листовой меди, имеют 
входные отверстия, равные 15 см. Т руба делается длиною 
обычно в 450 —  500 см. Н а более благоустроенных заводах, 
например в Белоруссии, вместо конических труб, ставят змее
вики (рис. 6). Змеевик представляет собою согнутую кольцами и

35



помещенную в деревянный бак медную трубу. К ак и коническая 
труба, змеевик съужается от начала в концу и вначале имеет в 
поперечнике около 15 см., а в конце 3-4 см. Длина змеевика де
лается равною до 20 м.

К ак те, так  и другие трубы имеют свои преимущества и не
достатки. Т ак  коническую трубу легко чистить, что необходимо 
в виду того, что вместе со скипидаром всегда выделяются ча
стицы смолы. Они оседают на стенках трубы и в дальнейшем

портят скипидар, загрязняя 
его смолою. Сверх того, бла
годаря образовавшемуся на 
стенках трубы слою смолы, 
пары скипидара хуже охлаж 
даются. Д ля чистки труба 
вынимается из бассейна и 
протирается палкою, на кон
це к о т о р о й  прикреплена 
тряпка.

Охлаждение паров воды 
и скипидара в змеевике про
исходит лучше, чем в кони
ческой трубе. И вот почему: 
пары скипидара и воды, про
ходя по змеевику, ударяются 
о его стенки на поворотах. 
Такие удары способствуют 

более быстрому охлаждению паров. Кроме того змеевик зани
мает меньше ^леста и для своего охлаждения требует меньше 
воды.

Главный недостаток змеевика тот, что его гораздо труднее 
чистить, чем коническую трубу. Сверх того, при выработке он 
обходится дороже конической трубы.

Гораздо лучше и легче идет работа на холодильниках, по
казанных на рис. 7. Такой холодильник состоит из ряда медных 
труб, на концах которых прикреплены флянцы. Д ва соседних 
отрезка труб соединяются между собою при помощи согнутой 
полукруглой трубы, к  концам которой тоже приклепаны флян
цы. Флянцы соединяются друг с другом болтами. В ящике про
резаны отверстия, через которые вставляются трубы таким обра
зом, чтобы флянцы находились вне ящ ика. Подобное расположе
ние позволяет очень удобно очищать трубы от засорения. Д ля 
этого нужно только отвернуть болты и снять соединительную 
часть.
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Какова бы ни была форма труб, для правильной работы смо
локурни требуется, чтобы поверхность трубы была д о с т а 
т о ч н о й  д л я  о х л а ж д е н и я .  Чем больше в аппарат 
загруж ается смолья, тем большее количество паров воды и ски
пидара выделя
ется из смолья 
при его нагрева
нии. Пары обяза
тельно должны 
охладиться цели
ком. Если повер
хность охлажде
ния холодильни
ка не достаточно 
велика, то часть 
паров* не успевает 
охладиться и с 
шумом и свистом 
вырывается нару
ж у  через выход
ное отверстие хо
лодильника.

Северные ку
стари обычно де
лаю т холодиль
ную трубу дли
ною в 450 см. с 
п о п е р е ч н и к а м и  
входного отвер
стии в 15 и выход
ного в 3 см. Труба таких размеров одинаково применяется и при 
емкости смолокурки в 3 куб. м. и при 5 куб. м. Поверхность та 
кой трубы —  приблизительно %  кв. м. Таким образом в первом 
случае на каждый кубический метр приходится одна шестая 
квадратного метра поверхности охлаждения, во втором же слу
чае —  всего одна десятая, что разумеется недостаточно.

При устройстве холодильника необходимо учитывать, какая 
вода находится в бассейне. При проточной воае длину холо
дильника можно делать меньше, а при стоячей — больше.

Сгустившиеся в жидкость пары воды и ски- 
Приемник для пидара стекают в сосуд, подставленный у вы- 

скипидара. ходного отверстия холодильника. Приемником 
обычно служит обрез — полубочка, в которой собираются сме*

Рис. 7.
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шавшиеся во время выделения пары воды и скипидара. Здесь ойй 
отстаиваются и разделяются на два слоя. В верхнем слое соби

рается более легкий скипидар, а 
в нижнем — тяж елая вода.

В приемнике устроено особое 
приспособление, позволяющее от
делять воду от скипидара. Это 
приспособление (рис. 8) состоит 
из деревянной трубки, прикре
пленной к  стенке обреза. Трубка 
не доходит до дна обреза на 
1-2 см. В стенках трубки возле ее 
верхнего края  просверлено от
верстие. Против этого отверстия 
просверлено такое же отверстие

Q
 в стенке обреза. Через оба от

верстия проходит трубка, один 
конец которой закреплен во вну
треннюю трубку, а другой выхо
дит наруж у по обрезу. Работа 
подобного приспособления понят
на. Когда смесь паров воды и 
скипидара отстоится, то вода ока
жется внизу. Она проникнет в 

Рис. 8. трубку и поднимется так, что
будет на одном уровне с жид

костью, находящеюся в обрезе *. По мере достижения до вывод
ной трубки вода начнет выливаться наруж у. Остающийся в обре
зе скипидар по мере накопления счерпывается в бочку. Это при
способление позволяет смолокуру работать спокойно и не отры
ваться постоянно для счерпывания скипидара из обреза.

* Описанное приспособление устроено на основании закона сооб
щающихся сосудов. Об этом законе можно прочитать в любом учебнике 
ф изики.



СМОЛОКУРЕНИЕ ИЗ СМОЛЬЯ-ПОДСОЧКИ
В Вологодском, Архангельском и Северо

Северная двинском районах аппаратом для смолокурения 
кожухова,. печв. является так называемая кож уховая печь (рис. 9).

Д ля устрой
ства печи выби
рается возмож
но высокое ме
сто, закрытое от 
ветра. При плот
ной почве под 
п е ч ь  никакого 
фундамента не 
п о д в о д и  т с я .
С в ы б р а н н о г о  
д л я  постройки 
места снимается 
дерн, и здесь 
р асп л ан и р о в ы 
вается печь. Ес
ли почва недо
статочноплотна, 
в м есто  фунда
мента делается 
сруб из 2-3 вен
цов 18-сантиметровых бревен, который насыпается песком. Пе
сок плотно утрамбовывается; это и служит основанием для печи.

Печь состоит из двух главных частей: кирпичного ящ ика, 
в который загружается смолье-подсочка, и окружающего его 
кирпичного же кож уха. Расстояние между ящиком и кожухом — 
ж  и г а л а —  служит топочным пространством. Сюда во время

Рис. 9.
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перегонки загружается горючий материал —  угли или 
дрова.

Размеры ящика очень различны. В Сольвычегодском районе 
обычно делаются ящики, вмещающие около 2%  куб. м. смолья, 
в Вельском—до 5 куб. м. и в Шенкурском — от 7 до 10 куб. м. 
В зависимости от емкости ящика находятся и его размеры — 
длина, высота и ширина. Правильно подобранным размерам ку
стари придают очень важное значение. При широкой и недо
статочно длинной печи смолье не успевает хорошо прогреться. 
Благодаря этому получается мало скипидара.

Ящик печей в Шенкурском районе кладется длиною в 200 см. 
и шириною в 144 см. Стенки ящика в нижней части кладутся из 
15 рядов кирпичей (по высоте 98 см.) и делаются отвесными, 

4. выше, до свода печи — в 13 рядов (88 см.) в напуск, таким обра
зом, что каждый верхний ряд выступает над нижним на 10— 15 мм. 
Свод замыкается тремя кирпичами, положенными в стык. Вну
тренний ящ ик кладется на глиняном растворе в полкирпича. 
Под печи кладется тоже в полкирпича таким образом, что к 
центру его дается небольшой уклон для более легкого стекания 
смолы. В центре пода делается отверстие размером в 15x15  см. 
через крторое из печи выводится смола. Во время работы отвер
стие прикрывается железной решоткой, чтобы в колоду не попа
дали угли.

Под серединою печи, вдоль ее, укладывается к о л о д а .  
Ее укладывают на выбранном для печи месте до начала построй
ки, для чего вырывается канава. При этом конец колоды, нахо
дящийся под самой печью, кладется на 10— 13 см. выше, чем про
тивоположный конец.

Д ля колоды берется осиновое бревно толщиною в 40— 45 см. 
и длиною не менее 6 м. С колоды спиливается горбыль толщиною 
в б—9 см., после чего ее выдалбливают. При этом с обоих концов 
оставляются нетронутыми, невыдолбленными торцы длиною в 
35 см. Выдолбленная колода прикрывается горбылем или 
доскою, которая плотно притягивается железными обручами или 
вицами. Все щели и пазы между колодой и горбылем плотно за 
конопачиваются и промазываются глиной.

В крышке колоды проделано отверстие, ноторое как  раз при
ходится под отверстием в своде печи. В это отверстие вста
вляется глиняная трубка или же его стенки выкладываются кир
пичом, чтобы вытекающая из печи смола направлялась в колоду, 
а не впитывалась в землю. Противоположный конец колоды вы
ступает из земли. В .его торце просверливается отверстие, чрез 
которое из колоды выпускается смола. При значительных раз-
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Мерах печи, а именно в 10 куб. М. обычно ставят две колоды. ПоД 
печи д лается в этом случае двухскат 1ым, с двумя отверстиями, 
под которые и подводятся колоды.

К ак будет показано дальш е, чрез колоду проходит не только 
смола, но и пары скипидара. При больших разм ерах в печи обра
зуется много паров скипидара. При одной колоде, по выражению 
смолокуров, « п е ч и  т я ж е л о » .  П ары скипидара не успевают 
выйти целиком в колоду и распирают стенки печи.

Кроме отверстия в торце колоды для спуска смолы, в ее сво
бодном конце проделаны еще два отверстия: в одно вставлен де
ревянный колпак; в другое — деревянная труба. Ч рез первое 
проходят пары скипидара, чрез второе —  так  назы ваемая паро
вая смола.

Иногда труба не прямо открывается в воздух, а сообщается 
с 2—4 бочками. Бочки образуют одну или две колонки.

В ерхняя бочка плотно входит в нижнюю. При этом обе бочки 
наполнены хвоей. П аровая смола входит сверху в первую ко
лонку, опускается вниз и через леревянную трубу, соединяю
щую первую колонку со второй, попадает во вт рую колонку.

Д л я  загрузки  смолья в ящ ике имеются два отверстия —  
у с т ь е  и о к н о .  Устье делается высотою до 1 м. и шириною 
50 см., окно —  высотою в 26—31 см., шириною в 18—22 см. 
Через окно, как  будет показано дальш е, печь д о с а ж и 
в а е т с я .

Ящ ик и кож ух кладутся на глиняном растворе. Швы, осо
бенно в ящ ике, делаются возможно тоньше; кирпичи выравни
ваются. Д л я  большей прочности через каждые несколько рядов 
кладется связываю щая прокладка из железной проволоки.

Несмотря на эти предосторожности, в ящ ике очень скоро 
образуются трещины. Сквозь них в ж игала выбиваются пары ски
пидара. Они воспламеняются и горят коптящ им пламенем. Смо
локуры называют эти горящие пары скипидара с в е ч а м и .

Д л я  уничтожения свечей после каждой гонки смолокуры 
тщательно осматривают все швы ящ ика и промазывают их гли
ной. Вообще на кладку ящ ика обращается наиболее серьезное 
внимание, и эта работа доверяется только опытным печникам.

К ож ух кладется толщиною в 26 см. В передней его части, 
по обеим сторонам ящ ика, находится собственно топочное про
странство, куда закладывается топливо. О стальная же часть 
ж игал служ ит дымоходом. Ш ирина топок равна 26 см., высота— 
40 см. Д альш е кож ух быстро приближается к ящ ику. Ж и гала  
съуживаю тся, и стенки кож уха отстоят от ящ ика на 6— 10 см. 
У начала топок кож ух для прочности делается двойной толщины.
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Спереди до верхнего края устья кож ух вплотную подходит 
к  стенке ящ ика. Выше же расстояние между ними оставляется 
на 2 см. Сюда из жигал проникают топочные газы и дым, обогре
вая смолье, загруженное в переднюю часть печи.

Печи небольшой емкости — в 2 % —5 куб .м . обычно делаются 
односводными. У начала свода ящ ика кож ух кончается, и пос
ледний ряд его кирпичей упирается в уступ, сделанный снаружи 
ящ ика. Печи больших размеров делаются двухсводными. Свод 
кож уха перекрывает свод ящ ика. Чтобы придать ему большую 
прочность, под него подкладываются к у л а к и  — полукирпичи, 
опирающиеся на свод ящ ика. Т акая печь показана на рис. 9.

Д л я  придания ящ ику большей стойкости некоторые кирпичи, 
из его стенок выпускаются наруж у и упираются в стенки кож уха. 
Между задними стенками кож уха и ящ ика выкладывается 
о п о р н и к  —  кирпичный столб шириною в два кирпича.

Между каждыми 2-3 рядами кирпичей в кож ухе, к ак  и в 
ящ ике, прокладывается связь из железной проволоки.

В нижней части боковых стенок кож уха, как  показано на 
чертеже, имеется три отверстия в 6— 12 см. Ч рез них во время 
топки жигала проникает воздух. Д ля  выхода дыма в задней 
стенке кож уха проделаны три пары отверстий размером 6— 13 см. 
Д л я  той же цели некоторые смолокуры устраивают и дымовую 
трубу, расположенную возле задней стенки кож уха.

Д ля  прочности печь сжимается деревянными тягами с по
мощью деревянных столбов. Чтобы тяги не загорались и не обу
гливались от соприкосновения с горячим кожухом, между стол
бами и стенками кладутся полукирпичи.

Сольвычегодские смолокуры, работающие на печах малых 
размеров, ввели у  себя следующее приспособление: внутри кир
пичного ящ ика они ставят внутренний железный. Стенки желез
ного ящ ика должны возможно плотнее прикасаться к  стенкам 
кирпичного ящ ика. Благодаря этому пары скипидара не выби
ваются в ж игала, и в печах такого устройства не бывает свечей. 
Выходы скипидара у сольвычегодских смолокуров на 10— 12 проц. 
выше, чем у  вельских и ш енкурских.

Ящ ик делается из листового железа толщиною в 3 мм., 
которое склепывается вхолодную. В листах пробиваются отвер
стия, после чего листы накладываются один на другой и соеди
н я ет с я  мелкими заклепками.

К ак  сказано, при железных ящ иках увеличиваются количе
ство скипидара, но качество его значительно ухудшается.

Образовавшиеся при перегонке Пары скипидара опускаются 
в печи вниз, проходят чрез отверстие в колоду, а оттуда в дере
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вянный колпак. Пока из смолья выделяется скипидар, два дру
гих отверстия в колоде закрыты. Отверстие в трубе закрывается 
задвижкой, а в торце колоды —  деревянным гвоздем.

Колпак сделан из нетолстых, плотно пригнанных клепок. 
Снизу он уж е, чем сверху. Верхнее днище имеет в поперечнике 
55 см., а нижнее отверстие, которым он входит в колоду,— 
2 см. Высота колпака несколько меньше метра. В верхнем конце 
колпака, отступя 13 — 18 см.от его кр ая , проделано круглое от
верстие, в которое вставлен конец деревянного патрубка. П а
трубок представляет собою обрубок бревна толщиной в 15—20 см. 
Обрубок распилен пополам и выдолблен, после чего обе выдол
бленные половины сложены вместе и плотно стянуты железной 
проволокой. Кромки обрубка оставляются в 2 см. и таким обра
зом представляет собою деревянную трубу с отверстием до 15 см. 
Все швы патрубка, так ж е, как  и щели, при соединении с колпа
ком замазаны глиной. В нижней части колпака под местом его 
соединения с колодой вделана деревянная задвижка. Ею можно 
разъединить колпак от холодильной трубы. Свободный конец 
патрубка входит в медную трубу, служащую для охлаждения па
ров скипидара.

Холодильная труба делается из листовой меди. Она посте
пенно сужается от патрубка в противоположную сторону и в 
начале имеет в поперечнике 22 см ., а в конце — 3 см. Чем длиннее 
труба, тем лучше в ней охлаждаются пары скипидара. Обычно 
смолокуры берут трубу длиной около 4 м. В том случае, если в пе
чи имеется две колоды, к  каждой пристраивается холодильная 
труба.

Труба помещается в ящ ик, сделанный из 50-мм. досок, 
плотно прифугованных и стянутых деревянными затяжками. 
Чтобы сгустившийся скипидар легче стекал по трубе, ей придают 
небольшой уклон. Д ля  этого отверстия, в которые вставлена 
труба в боковые стенки ящ ика, делаются на различной высоте: 
входное, для широкого конца трубы — у верхнего края ящ ика и 
выходное, для узкого конца, — у дна ящ ика. Ширина ящ ика 
делается около 140 см. По длине же он немного короче холодиль
ной трубы. Чем больше ящ ик, тем лучше: в него вмещается боль
ше воды, она не так  быстро нагревается и лучше охлаждает пары 
скипидара.

Пары воды и скипидара стекают в обрез, снабженный опи
санным выше приспособлением (стр. 38) для их разделения.

Смолокуренная печь, как видно из рис. 10, окруж ается ша
лашом, состоящим из врытых в землю столбов, обшитых горбы- 
дями. Чтобы ветер не проникал в холодильную трубу и снег не
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падал в обрез со смолой, над обрезами устраиваю тся ш алаш и, 
перекрытые сосновыми ветвями.

Т ут же возле печи смолокуры устраиваю т для ж и л ья  ш а
лаши, в которых ж ивут все время работы.

Работа по смолокурению ведется исключительно зимой. 
Конец работ смолокуры подгоняют так , чтобы все заготовлен
ное смолье было перекурено ко времени исчезновения снега.

Свезенное из леса к  печам смолье распиливается на отрезки 
в 1*4-2 см. в зависимости от высоты печи. Каждый кр у гл як  раска

лы вается на плаш ки не толще 
6— 9 см. Чем тоньше расколото 
смолье, тем плотнее удается 
улож ить его в печь. Загр у зка  ве
дется первоначально через устье. 
В печь влезает смолокур и уста
навливает плаш ки в отвесном по
ложении, плотно прислоняя их 
к  стенам ящ ика и друг к  другу.

По мере загрузки  ящ ика 
смолокур все ближе и ближе под
вигается к  устью печи и наконец 
вылезает наруж у. Тогда устье 
закры вается. Первоначально ста
вится железный лист, который 

прикры вает.отверстие в ящ ике. Затем засыпается слой песка, 
смешанного с золою, и наконец отверстие в кож ухе заклады 
вается деревянными досками.

После этого печь д о с а ж и в а е т с я .  В оставшееся в 
передней части печи пустое пространство через окно загр у 
ж ается сосновый пень или мелкие плаш ки смолья-подсочки. 
Затем окно закрывается так  ж е, как  и устье: сперва железным 
листом, затем слоем песка и наконец досками. Пазы и щели зам а
зываются глиной.

Огонь в ж игалах  разводится в то время, когда ящ ик напол
нен еще только наполовину. Топливом служит уголь, оставшийся 
от предыдущей гонки. Если работа только начинается и у гля  нет, 
то топят дровами.

В начале гонки, пока из трубы не покаж утся первые капли 
скипидара, топят сильно. Боковые отверстия в стенках кож уха, 
служащ ие поддувалами, открывают. Отверстия ж игал прикры 
вают для  уменьшения охлаж дения железными листами. С появле
нием первых капель скипидара ж ар в ж игалах  уменьшается. 
Поддувало так  ж е, как  и выходные отверстия в задней стенк*

Рис. ю.
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кож уха, закрываются кирпичами. Слабый ж ар в ж игалах дере- 
>кат до тех пор, пока из холодильника выделяется скипидар. 
Сперва он бывает светло-желтый, приятного запаха; постепенно 
становится все темнее, приобретает красный оттенок и тяжелый, 
удушливый запах.

Из печи скипидар выделяется в виде паров. В таком состоя
нии он проходит чрез колоду, колпак и попадает в трубу, где 
охлаждается. Д ля  правильного охлаждения паров скипидара в 
ящ ик во все время перегонки загруж ается снег, охлаждающий 
воду.

Необходимо отметить, что у  большинства смолокуров суще
ствует странный, ни на чем не основанный предрассудок: по их 
мнению, скипидара получается больше, если вода в ящ ике теп
лая .

Во время выделения скипидара заслонка в трубе для паро
вой  смолы и деревянный гвоздь в торце колоды должны быть за
крытыми. Иначе часть паров скипидара попадает не в холодиль
ник, а  в колоду и трубу и пропадет понапрасну.

Когда скипидар станет очень темным, задвижку в колпаке 
закрываю т и открывают в отверстие для паровой смолы. П аровая 
смола выпускается либо на воздух, либо ж е в описанную выше 
колонку из бочек. Здесь, на сосновой хвое и осаживается паровая 
смола.

Закры в задвижку к  колпаке, смолокур усиливает ж ар в ж и
галах. Это называется — перевести п е ч ь  н а  с м о л у .  
Сильный ж ар в ж игалах держится почти до конца перегонки, 
когда смолокур выгребает из жигал угли и дает печи дойти са
мой. Образовавшаяся смола стекает в колоду, где остается до 
конца перегонки, после чего выпускается в обрез.

Сера никогда не может быть снята с дерева дочиста. Часть 
ее всегда остается на поверхности смолья. Попав в печь, смолье 
прогревается, и с него в колоду стекает оставшаяся сера. Отека
ние серы происходит в начале перегонки, до выделения и во время 
выделения из смолья скипидара. Колода никогда не бывает чи
стой. В ней всегда остается некоторое количество смолы от пре
дыдущей гонки. Смешиваясь с этой смолой, сера дает желтовато
бурую массу, с е р я  н к  у . Некоторые смолокуры собирают 
серянку отдельно от смолы. Когда печь переведена на смолу, 
они выпускают серянку и собирают ее в отдельный обрез.

Скипидар, выделяющийся из смолья в на- 
ПеЧНдаоСКИПИ" чале пеРегонки> имеет слегка желтый цвет и при

ятный, ароматный запах. Постепенно к  скипи
дару начинают примешиваться смоляные масла. Поэтому ски
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пидар приобретает все более и более темный цвет. Вместе с этиц 
меняется и его запах: от него' пахнет пригорелостью. Небольшое 
количество такого скипидара может испортить значительное коли, 
чество светлого скипидара.

Д ля того, чтобы определить вполне доброкачественность 
скипидара, необходимо произвести его анализ. Это — сравни.

тельно трудная работа, требующая не только 
уменья и знаний, но и лаборатории с до
вольно сложными приспособлениями. Разу
меется произвести подобную работу на смоло
куренной печи совершенно невозможно. 
Д ля  грубого определения доброкачествен
ности скипидара определяют только его 
у д е л ь н ы й  в е с .  Что такое удельный 
вес, мы не будем говорить здесь*. У ка
жем лиш ь, что удельный вес определяется 
при помощи ареометра.

Ареометр (рис. 11) представляет собою 
стеклянную трубку, нижний конец которой 
оттянут и наполнен смолистым веществом. 

В верхний конец впаян стеклянный стержень, 
на который нанесены деления — градусы. 
Если погрузить ареометр в жидкость, он 
плавает в ней в отвесном положении. При 
этом в зависимости от удельного веса жидко
сти он опускается в нее глубже или меньше. 
Если погрузить ареометр в чистую воду, он 
опустится в нее так , что поверхность жид
кости будет касаться деления, против которо
го стоит цифра один. Е д и н и ц а  — у д е л ь -

Рис. 11. н ы й  в е с  в о д ы .  Скипидар легче воды,
поэтому и удельный вес его меньше единицы.

Чем больше смолы содержится в скипидаре, тем больше его 
удельный вес. И наоборот: чем чище скипидар, тем он легче, тем 
менее его удельный вес.

Удельный вес необходимо измерять при 15° Р . Д ля этого 
взятую пробу скипидара подогревают, если она слишком хо
лодна, или же остужают, если она слишком тепла. Удобнее всего 
это делать в особом длинном стакане, в который налит скипидар, 
взятый из-под холодильника. Измерив термометром (градус
ником) теплоту скипидара, находят, что она, положим, равна 20° Р.

* Об этом можцо прочитать в любом учебнике физики.
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Стакан со скипидаром ставят в снег, при чем в скипидар дол
жен быть опущен термометр. К ак только столбик ртути покажет 
15°, стакан вынимают из снега и опускают в него ареометр.

Если термометр показывает меньше 15°, стакан опускается 
в сосуд с теплой водой до тех пор, пока скипидар не прогреется 
до 15°.

Такое подогревание и охлаждение несколько хлопотливо и 
отнимает много времени, но без него показания ареометра будут 
недостаточно точными. Чтобы избежать хлопотливого охлажде
ния и нагревания скипидара, можно пользоваться особыми та 
блицами, изданными Всеколесом. В них даны удельные веса ски ' 
•пидара при какой угодно температуре с необходимою поправ' 
мою. ’

При работе на смолокурке достаточно ограничиваться р а з 
делением скипидара на три сорта, при чем каждый сорт о б я 
з а т е л ь н о  должен храниться в отдельной бочке. В первую 
бочку собирается скипидар удельного веса до 0,870; во вторую 
бочку — от 0,870 до 0,880 и в третью бочку — выше 0,880.

Такое разделение важно уже потому, что на многих скипи
дароочистительных заводах скипидар принимается по удельному 
весу. При этом от удельного веса зависит и его цена.

Скипидар, полученный на кожуховых печах из смолья-под
сочки, сильно отличается по своему качеству от скипидара с дру
гих смолокурок. Он значительно лучше, и вот почему: в его со
став входит т е р п е н т и н н о е  м а с л о ,  называвшееся 
прежде серным скипидаром.

К ак указывалось выше, при подготовке для смолокурения 
смолья-подсочки со ствола дерева соскабливается сера. К ак бы 
тщательно ни собиралась сера с дерева,- часть ее всегда остается 
на поверхности ствола. Сера — затвердевшая живица, из кото
рой улетучилась большая часть скипидара; незначительная часть 
скипидара остается в сере. Во время перегонки она выделяется 
из серы, оставшейся на поверхности ствола,,и  подмешивается к 
тому скипидару, который выделяется из смолистого вещества, 
находящегося в смоляных ходах.

Есть еще одна причина, благодаря которой качество скипи
дара из кожуховой печи выше, чем из описанного ниже вятского 
и польского котла. Она заключается в том, что печь устроена 
из кирпича, а не из железа. При нагревании железо раскаляется, 
благодаря чему подгорают и разлагаю тся ударяющиеся о него 
пары скипидара. Это отрицательное действие железа особенно 
ясно сказывается на кожуховых печах, которые применяются в 
Северо-двинском округе. К ак указывалось, там внутренний кир
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пичный ящик обтянут железом. Благодаря этому часть скипи
дарных паров не выходит в ж игала и не сгорает; на таких печах 
выходы скипидара несколько больше, чем на обыкновенной ко- 
жуховке. Но зато качество его значительно ниже, так  как  часть 
его паров подгорает от соприкосновения с раскаленными ж елез
ными стенками.

Кожуховка имеет свои преимущества перед 
недостаткикожу- ДРУГИМИ видами смолокурок и вместе с тем свои 

ховки. недостатки. Главное достоинство кожуховки — 
в ее дешевизне и простоте. Д ля постройки кож у

ховки совершенно не нужно железа. Она вся строится целиком 
из кирпича и дерева, и только на устройство холодильной трубы 
требуется красная листовая медь. При ее постройке не требуется 
работа кузнеца. Все ее части легко могут быть сложены самим 
смолокуром. Вследствие того, что кожуховка сложена из кирпича, 
качество получаемого на ней товара выше, чем получается из 
котлов и реторт. Но зато выхода товара, как  будет показано 
дальше, из нее меньше, чем из других смолокурок. По сравнению 
с другими смолокурками она требует и больше топлива. В глу
хих отдаленных районах это н ге имеет серьезного значения. Но 
в промышленных районах, где даже хворост имеет ценность как  
топливо, с этим приходится считаться.

Благодаря тому, что кирпич по сравнению с железом про
гревается медленно, перегонка на кожуховой печи тянется доль
ше, чем на других смолокурках.

Есть у  нее и другие недостатки. Т ак выгрузка, а в особенно- 
сти.загрузка кожуховки крайне затруднительна .«Смолокуру при
ходится заряж ать не остывшую печь, температура в которой до
ходит до 80. Разумеется работать в таких условиях крайне 
тяжело и небезвредно для здоровья.

И наконец кож уховка, благодаря своим малым размерам, 
мало пригодна для коллективной работы. Запасти для нее необ
ходимое количество сырья и переработать его в течение зимнего 
сезона свободно могут два человека, т*.-е. смолокур со своей 
семьей. Кожуховка является единоличной, а не коллективною 
установкою. Вот почему работа на кожуховке невыгодна. 

Стоимость кожуховки такова:

Кирпича 3 тыс. шт. с подвозкою и доставкоюна по
стройку по 4U руб.............................................................. 125 р.

Мастеру за кладку п е ч и ........................................................  30 „
Медная труба из одного листа размером 2 X 1 X 1 мм.

с работою .............................................................................. 50 .
Бассейн для трубы с работою ...........................................  35 „
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Колпак деревянный, патрубок к Нему и труба для
8 ,

Колода, ее д ол б л ен и е .............................. 12 »
Дна образа для скипидара и смолы . 6 ■
Деревянный навес над печью . . . . . . . . . . . 25 ,
Проволока при кладке печи, железо для стягивания

5колпака и т. д .............................. 1»
М елкие расходы (ковши, устройство скипидароот-

10 •

В с е г о ............................................ 306 p.

В эту сумму не входит оплата труда самого смолокура. 
Кожуховка средней емкости перекуривает в среднем в се

зон около 250 куб. м. смолья. При этом из кожуховок 10 куб. м. 
смолья-подсочки получается 500 кг. смолы и 80 кг. скипидара.

Ниже приводится расчет рабочего времени, затраченного на 
подготовку и переработку 10 куб. м. смолья-подсочки:

Затеска и вздымка 10 куб. м. смолья-подсочки. 9 5 раб.час.
Сбор серы 3 р а з а .......................................- ...................64 ,  „
Рубка смолья с у к л а д к о ю ...........................................  16 , ,
Разделка см о л ья ................................................................. 16 „ „

И т о г о .................... 191 раб. час.

Вывозка смолья к печи при работе 1 возчика с
л о ш а д ь ю .......................................................................... 38 раб. час.

Переработка смолья на установке с загрузкою
его в печь, выгрузкою и проч. работами . . . 145 „ .

Отвозка готовых товаров 5 ц. смолы и 80 кр.
скипидара — при работе 1 возчика с лошадью 18 „ „

В с е г о ..................................  392 раб. час.

Из них рабочих дней кустаря ..................................  42 , .
.  .  .  ,  в о з ч и к а ..................................  7 , ,

При подготовке смолья-подсочки для смолокурения, как  
видно из этого урочного положения, часть времени уходит 
на затески, вздымки и сбор серы. Учесть точно, сколько именно 
времени идет на получение серы и сколько для смолокурения, 
Крайне трудно. Смолокур, производя вздымки, получает серу, 
Которую сдает на канифолеваренный завод. Но вместе с тем он 
обогащает древесину смолистым веществом, благодаря чему из 
соснового ствола получаются более высокие выхода смолы и ски
пидара.
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видоизменения 4 ™бы Не дать скипидару подгореть в печи 
кожуховки. и чтобы увеличить его выходы, были поста

влены опыты введения в печь пара. Благодаря 
тому, что пар, попав в печь, распространяется по ней и омывает 
как  стенки печи-, так и находящееся в печи смолы, температура 
в печи не может подняться особенно высоко. Сверх того пар подхва

тывает из смолья ча- 
ЯАР. стицы скипидара и вы

ходит вместе с ними из 
печи. Он как бы облег
чает скипидару воз
можность выделения 
из смоляных ходов.

Введение пара в 
смолокуренную печь 
происходит о ч е н ь  
просто. Д ля  образо
вания пара служит ли
бо небольшой желез
ный котелок, вмазан
ный в кирпичную 
кладку, либо обыкно
венная б о чк а ,в  клеп
ке которой прореза
но круглое отверстие 

(рис. 12). В отверстие вставлена железная труба, открытая с вну
тренней стороны и снабженная дном с наружной стороны. Вода, 
налитая в бочку, входит в трубу, которая таким образом служит 
паровиком. Под паровиком имеется очаг, который и нагревает 
воду в паровике и через паровик в бочке. Образующийся в бочке 
пар проводится при помощи паропроводной трубы в печь.

Пар, выпущенный в печь, играет еще и другую роль. Омывая 
загруженное в печь смолье-подсочку, он заставляет размягчать
ся и стекать находящуюся на поверхности дерева серу. Из серы 
пар выделяет так называемый п а р о в о й  с к и п и д а р ,  
который собирается отдельно; лишенная же скипидара сера, 
с е р я  н к а, стекает в колоду. Еще в довоенное время некоторые 
кустари собирали отдельно серянку из колоды и сдавали ее на 
заводы для приготовления колесной мази. Но полученная таким 
образом серянка грязна. Она испачкана смолою, оставшеюся в 
колоде от предыдущей перегонки, а сверх того в ней всегда со
держится много угольной пыли и мелочи. Эта пыль остается на 
поде печи и впитывается в серянку.
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Д ля получения более чистой серянки был предложен в ы- 
д в и ж н о й  л о т о к  (рис. 13), состоящий из двух плотно 
сбитых досок или же выдолбленного горбыля. Лоток берется та
ких размеров, чтобы он свободно входил в колоду. Д ля более 
удобного вдвижения и вытаскивания лотка на его переднем конце 
делается перемычка. Наружный конец колоды выдолблен и за

крывается пробкою, снабженной деревянной ручкою. Серянка 
попадает в лоток. Когда во время перегонки скипидар начинает 
темнеть и становится более тяжелым, крышка в колоде откры
вается, и (лоток вытаскивается. Выделяющаяся при дальнейшей 
работе сМола попадает прямо в колоду.

Полученная таким образом серянка служит для пригото
вления низших сортов канифоли.

Сера, оставшаяся на стволе дерева, будучи расплавленной, 
стекает.

Собирая отдельно серянку, смолокур разумеется умень
шает количество получаемой смолы. Но это уменьшение возна
граждается повышенною ценою на серянку по сравнению со смо
лою. Т ак  килограмм серянки оценивается в 24— 30 коп., а кило
грамм смолы — в 5-6 коп. Нужно считать, что в среднем с 1 куб. м. 
смолья-подсочки при смолокурении можно получить около 6 кг. 
серянки.

Введением пара в смолокуренную печь и устройством при
способления для отделения серянки удается увеличить цену полу
ченных при смолокурении продуктов. Это увеличение идет за 
счет повышения качества продуктов. Малоценную смолу частично 
превращают в серянку, из которой выделяется паровой скипидар, 
и вместе с тем увеличивается количество первого сорта скипи
дара за счет низших его сортов.
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Преимущество введения пара и отделения серянки видно из 
следующего расчета переработки 10 куб. м. смолья-подсочки:

Без введения в кожуховую печь * 
пара

Скипидара высшего сорта 
.  1-го .
„ 2-го .
„ 3-го .
„ 4-го ,,
„ 5-го .

56.5 кг.
13.5 „

5,5 ” 
6,0 . 
1,0 .

При введении 
пара

78 кг.
18 „

В с е г о ..................82,5- кг.. 96 кг.

Серянки 1-го с о р т а .............................  53 кг.
, 2-го .........................................  34 „

С м о л ы ........................................................  450 „

Серянки высшего 
сорта

48 кг.
30 .

450 „

Увеличивая выходы продуктов и повышая доходность печи, 
указанные выше меры не устраняют главного недостатка кож у
ховки: они не делают ее более производительной. Д ля перекурки 
10 куб. м. смолья она попрежнему требует по меньшей мере 4 су
ток. Таким образом кожуховка попрежнему остается и н д и 
в и д у а л ь н о ю  п е ч ь ю .  Д ля  превращения этой индиви
дуальной установки в коллективную был предложен ряд новых 
печей и видоизменений кожуховки. Из первых необходимо 
отметить « к о с т ы л е в к у » ,  о которой будет сказано ниже, 
и «п о п о в к  у».

«Поповка» по существу является тою же кожуховкою, но 
она состоит из трех расположенных рядом кожуховок. В две из 
них во время работы вводится пар. В этих печах, о ш п а р н и
к а х, происходит выделение парового скипидара и отделение 
от смолья серянки. Когда выделение скипидара закончится, 
ошпарники охлаждаются, и побуревшее смолье переносится в 
третью печь. Здесь происходит выкурка смолы.

Почему на одну печь для перекуривания смолья приходится 
два ошпарника, понятно: перекурка смолья идет гораздо быстрее, 
чем выделение скипидара и серянки. Если взять время, которое 
печь находится в работе, т.-е. откинуть время, необходимое для 
загрузки, остывания и выгрузки печи, то окажется, что на вы

* Настоящие данные взяты у смолокура Вельского района д. Горки, 
Алексея Ж укова, где летом 1926 г. ставились опыты по введению пара в 
печь.
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курку смолы требуется примерно вдвое меньше времени, чем на 
отделение серянки и выгонку скипидара. Благодаря двум ошпар- 
никам и одной смоляной камере, не теряется времени на охлаж де
ние печи, и работа идет почти без перебоев. Это позволяет при
близительно удвоить количество смолья, перерабатываемого в 
течение сезона.

Большое неудобство поповки заклю чается в том, что еще 
горячее смолье приходится перегруж ать из одной камеры в дру
гую. Эта работа, Трудная сама по себе, происходит в тяж елы х 
условиях. Сверх того лиш няя перегрузка требует и лиш них р а
бочих рук . Далее в поповке разгрузка и вы грузка производится 
вручйую , таким ж е образом, как  и в кож уховке, то-есть смолокуру 
приходится работать при температуре, доходящей до 70.



СМОЛОКУРЕНИЕ ИЗ СОСНОВОГО п н я

Перегрузка лишенного скипидара смолья 
Костромская су- и з  о д н о й камерЫ в другую позаимствована в ко

' стылевках и поповках от костромских смолоку
ров. У  последних для выделения из осмола скипидара служит 
печь-сушилка, из которой осмол перегружается в железный ка
зан, в котором происходит выкуривание смолы.

Костромская сушилка (рис. 14), предназначенная для выде
ления из пневого осмола скипидара, носит название куба. Вме
стимость ее около 10 куб. м. пня. Печь выложена в полкирпича. 
Часть ее углублена в землю и до половины охвачена дымоходом 
высотою в 1 м. Ш ирина дымохода в нижней части 25 см. 
Кверху он постепенно делается уже, пока его стенка не под
ходит вплотную к  стенке куба. С одной стороны в дымоходе 
устроена топка; противоположный конец сообщается с невысо
кой дымовой трубою. Высота дымовой трубы делается не 
выше 1,8 м. При выгонке скипидара ж ар в топке держат несиль
ный, и высокая труба увеличила бы совершенно напрасно тягу. 
Сбоку, у  поверхности земли, печь имеет лаз размерами 
6 2 x 6 2  см. Чрез этот лаз загруж ается и выгружается осмол. 
Кроме того для загрузки, служит еще отверстие в потолке куба. 
Во время работы куба оно закрывается железным листом, кото
рый сверху засыпается слоем песка и прикрывается деревянной 
крышкой. Верхнее отверстие делается по возможности малых раз
меров. Правда, малые размеры затрудняют выгрузку осмола, 
но они удобнее больших. При большом верхнем отверстии трудно 
плотно прикрыть его деревянным щитом: доски от ж ара коро
бятся, и чрез образовавшиеся щели выходят наруж у пары ски
пидара. Куб делается высотою около 3V 2 м ., под же его в попере
чине имеет 2,8 м. Поду придается уклон к середине, где устроено
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небольшое углубление, выложенное кирпичом. В этом углубле
нии скапливаю тся вываривш аяся из смоляных ходов пня серянка 
и вода, не превративш аяся в пар. После каждой перегонки эту 
воду вычерпывают из углубления.

В верхней части куба проделано отверстие, в которое вста
влено выдолбленное сосновое бревно толщиною в 22—26 см. 
и длиною в 8,5 м. Бревну дается небольшой уклон  в сторону от 
печи. В свободный конец бревна плотно вделано другое такое же 
бревно. Эти два бревна представляют собою часть холодильника. 
Пары скипидара, проходя через эти деревянные трубы, немного

охлаждаются и переходят в медный холодильник. Он состоит из 
медной трубы шириною в 13 см. Один конец этой трубы вставлен 
в свободный конец второго бревна. Другой конец входит в мед
ную же трубу, имеющую в начале 13 см. и в конце 3 см.

Вторая труба, как  видно из чертежа, изогнута. Часть ее ле
жит в деревянной колоде, наполненной водой. Вторая труба де- 

.лается длиною в' 4,2 м.
Скипидар, выделившийся из осмола вместе с водою в виде 

пара, проходит по холодильнику и попадает в обрез, снабжен
ный такой же машинкой, как  обрез вологодских кустарей. Ски
пидар остается в обрезе, а вода через маш инку вытекает н аруж у. 
Так как  скипидар довольно долго отстаивается от воды и в воде 
еще долго содержатся капли скипидара, то многие кустари 
имеют два обреза. Вода через маш инку вытекает во второй обрез, 
где окончательно отстаивается.

Д л я  выгонки смолы служ ит казан  (рис. 15). Обычно к а 
зан делается четырехугольным. Д лина его 1,8 м ., ш ирина же и 
высота— 1,6 м. В казан  помещается около 11/ 2 куб. м. пня. Ж е
лезо употребляется в 2 у2—3 мм. пудовое или же полуторапудовое. 
Спереди казана из углового ж елеза приклепывается^ квадрат, 
для которого берется то же железо толщиною в 3 мм. К вадрат при
клепывается к  казану заклепками в 8-9 мм., листы ж е между со
бою клеплю тся заклепками в 6 мм. Расстояние между закл еп ка
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ми берется в 25 мм. Клепание казанов производится вхолодную 
д е р е в е н с к и м и  кузнецами или же самими смолокурами. Отвер
стия для заклепок пробиваются бродком на деревянном брусе. 
Квадрат из углового железа приклепывается к передней стенке 
Для того, чтобы удобнее и плотнее можно было прислонить за 
слонку. Некоторые смолокуры в квадрат ввертывают нарезан
ные с обеих сторон болты. Соответственно этим болтам в заслонке 
пробиваются отверстия, в которые и вдеваются болты. Заслонка 
притягивается к  квадрату при помощи гаек. Заслонка делается 
из 6-7 мм. железа.

В задней стенке казана на высоте 13 см. вырезается отвер
стие в 17 см. шириною. К кромкам отверстия приклепывается 
ж елезная трубка такой же ширины, как  и отверстие. Трубка про
ходит через заднюю стенку кирпичной кладки, в которую вма
зан казан. Через эту трубку из казана выделяется смола в виде 
паров. Трубка облож ена. кирпичом и соединяет казан с п р и -  
к а  м о р к  о м, о котором будет сказано ниже.

Казан вмазывается в кладку следующим образом: на свод 
топки насыпается слой песка, поверх которого ложком кладется 
ряд Кирпича. На кирпич снова насыпается песок, на который уже 
ставится казан. В пятах свода делаются отверстия, обычно 
по 4 с каждой стороны. Они входят в общую камеру, 
образуемую стеной кладки и казаном. Эта камера окружает 
казан с боков и сверху. Сзади же казан плотно приле
гает к задней кирпичной стенке. Отверстие в кладке, служащее 
для загрузки, закрывается второй заслонкой. Чтобы придать ей 
устойчивость, из кирпичной кладки выпущен снизу, сверху и с 
обоих боков ряд кирпича в 2-3 см. Расстояние от заслонки до 
казана равно 13— 17 см.

Дым и топочные газы обогревают казан, выйдя из топки, 
и уходят в дымовую трубу. %

К ак указано, выходная труба обложена кирпичом, образую
щим трубу. Труба входит в прикаморок, камеру, по виду напо
минающую яйцо. В нем пары смолы охлаждаются и стекают 
вниз, на под. Прикаморок имеет высоту в 1,8 м. и ширину 1,4 м. 
в самой широкой части. Сгустившаяся смола по наклонному поду 
прикаморка стекает в колоду. Колода ничем не отличается от 
указанной при описании вологодской печи. Д ля  смолы имеются 
два чана. В первом происходит отстаивание смолы от подсмоль- 
ной воды, которая спускается во второй чан.

Перед передней стенкой казана в землю врывается т у  ш и л ь- 
н и к. Это — деревянный ящик, снабженный плотно закрываю
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щейся крышкой. Тушильник делается длиною в 1,4 м., высотою 
в Уь м. и шириною в 1,3 — 1,4 м.

Казан ставится под тесовым навесом, обшитым горбылями 
или же тонкими досками. Прикаморок находится вне навеса. 
Обе части смолокуренного завода, казан и суш илка, распола
гаются друг возле друга.

Работа на ветлужской сушилке производится так: скипидар
ная печь-сушилка заряжается возможно плотнее расколотым 
пнем. Первоначально загрузка идет через нижний лаз. Когда же 
печь наполнится осмолом настолько, что загрузка через нижний

лаз невозможна, ее дозаряжают через верхнее отверстие. После 
этого и нижний лаз и верхнее отверстие закрывают щитами, ко
торые плотно примазываются глиной. В топке разводится силь
ный огонь; затем, когда из холодильника покажется скипидар, 
огонь ослабляется. Сперва скипидар имеет красный оттенок. 
Проходя по трубам, он смывает частицы смолы, оставшиеся 
от предыдущей* гонки, впитывает их в себя, почему и становится 
красным. К  концу первого дня перегонки трубы оказываются 
очищенными, и скипидар становится светло-желтым. Таким он 
остается в течение второго и третьего дня работы. На четвертый 
день скипидар снова принимает красный цвет, так как  из осмола 
начинают выделяться наиболее легкие части смолы.

К концу четвертого дня перегонка заканчивается. В топке 
прекращается огонь, и печи дают остынуть в течение суток. 
После этого открывается верхнее отверстие куба. В него вли
вается несколько ведер воды, чтобы не дать вспыхнуть еще горя
чему осмолу, и печь разгружается. Из нее вынимается бурый, 
лишенный скипидара осмол.

Когда печь разгружена, смолокур старательно смазывает 
ее внутри жидко разведенной глиной, в которую прибавлено
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немного поваренной соли. Благодаря этим чпостоянным смаз
кам, внутри печи образуется слой глины, через который не могут 
проникать пары скипидара. Из углубления в поде куба вычер
пывается скопившаяся там вода, и печь снова загруж ается све
жим осмолом. Осмол же, вынутый из куба, переносится в казан, 
где плотно укладывается. Крышки казана закрываются, в топке 
разво ится огонь, и из осмола выгоняется смола.

Выгонка смолы в казане заканчивается в 15-16 часов.
Вышедший из одной печи осмол сразу не может быть перера

ботан в казане в виду незначительных размеров последнего. 
Осмол разделяется на 7-8 частей, которые и перегоняются одна 
после другой. При указанной скорости перегонки в казане ра
бота идет непрерывно. В течение пяти суток, пока в сушилке отго
няется скипидар от новой партии осмола, в казане успевает пе
реработаться предыдущая зарядка.

Скипидар, получаемый из ветлужской сушилки, отличается 
высокими качествами. Начальный скипидар, имеющий красный 
цвет, обычно собирается смолокурами отдельно от следующего. 
Средний скипидар легок, имеет приятный ароматный запах и при 
очистке дает не более 10— 12 проц. угара.

Смола, полученная из казанов, называется обычно к а з а н 
н о й  с м о л о й .  По своим качествам она значительно отли
чается от смолы, полученной из вологодской печи.

В вологодских печах смола стекает на под и через отверстие 
в поде попадает в колоду. В казанах же смола превращается а 
пар, который проходит через выходное отверстие и трубу, попа
дает в прикаморок и здесь охлаждается. Из прикаморка смола по 
колоде стекает в обрезы. В обрезы смола попадает вместе с под- 
смольной водой. Здесь - происходит ее отстаивание. В нижней 
части первого чана просверлено отверстие, через которое под- 
смольная вода выпускается во второй чан.

Казанная смола как более жидкая легко впитывается в де
рево. Она идет на просмолку судов и легко загнивающих частей 
зданий, в то время как  смола-икрянка потребляется канатными 
фабриками.

Средними выходами из соснового пня при работе на костром
ской сушилке нужно считать из 1 куб. м.:

К ак указывалось, скипидар из сушилки получается высо
кого качества со средним удельным весом 0,875, дающий при очи
стке мало угара.

Скипидара 
Смолы . . 
Угля . . .

26,4 кг. 
82,0 . 

100,0 ,

58



Главным недостатком печи-сушилки является трудность р а
боты на ней, обусловливаемая необходимостью перегрузки обес- 
скипидаренного пня из сушилки в казан . Сверх того она мало при
годна д ля  коллективной работы, так  как  на ней возможно пере
работать в сезон не более 500 куб . м. пня.

Расходы по переработке 1 куб. м. соснового пня в  печи-суш илке.

Статьи расхода
Цена 

Руб. : К.

Количество
Сумма 

в руб.

2 _ 500 куб. м. 1.000
1 — 500 .  . 500
— 12 ь о о о  .  „ 120
— 10 1.000 . . 1С0

40 — 4 чел. X  ^  мес. 1 .120
25 — 1 и X 5 п Ь 5

— — — 20
— - — 70
— — — 42
— — — 130
— - - — 60

- — — 121
— — — 170
— - — 170

10 — 7,7 77
10 — 23 ,0 230

— - — 4.054

Эсмола пневого куб. метра . . . .
Пров п одтоп очн ы х ....................................
Лопеншина за осмол и дрова . . . .
Подвозка к смолокурке .......................
Работа по i о н к е ........................................
Охрана завода (сто р о ж а)......................
Освещение з а в о д а ....................................
Ремонт и с т р а х о в а н и е ...........................
Налоги и с б о р ы ........................................
Амортизация на 10 лет . ..................
Проценты на ссуду при постройке . 
Проценты на ссуду по эксплоатации 
Организац. расходы артели 5°/( . . .

„ ,  союза 5 0 %  . .
Подвоз скипидара до станции. . . . 

смолы до с т а н ц и и ..................

В с е г о .

При переработке указанного количества соснового пня по
лучится товара (см. таблицу на стр. 60).

Из сравнения этих таблиц видно, что на переработку 1 куб . м. 
шя приходится затратить 8 р. 18 к .,  дохода ж е получаемые при 
stom продукты дают всего 8  р . 33 к .,  т.-е. доход превышает рас- 
юд всего на 15 коп ., но и то лиш ь в том случае, если уголь имеет 
трос; в противном случае вся работа смолокуров является убы-
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Название товара

Цена 
за кг. Количестьо Сумма

Руб. К. Из 1 куб. 
м. а кг.

Из 500 к. 
м. в тон

нах
Руб.

Скипидар на станции отправления. 20 13,2 6 .6 1.914
Смоля » » я — < 41,0 20.5 1.845
Уголь у печи ....................................... - 1,5 54 ,0 27 405

В с е г о  прихода . . . . — - 4.164
1

точной. Убыток этот происходит потому, что на переработку 
сырья затрачивается слишком много труда. Количество затра
чиваемого труда значительно сократится, если иметь в одном 
месте не одну печь, а две или, еще лучше, три. И вот почему. 
Наиболее трудный момент работы бывает ва время загрузки и 
выгрузки печи. В сушилке этот момент бывает один раз в пять- 
шесть суток, а в казане один раз в сутки. В это время бывают 
заняты все четверо рабочих. Остальное же время половина из 
них совершенно свободна. Если уетроить в одном месте две печи, 
то производительность их увеличится вдвое. Они дадут вдвое 
смолы, угля и скипидара на общую сумму 4 .1 6 4 x 2 = 8 .3 2 8  руб. 
Количество же необходимых для этого рабочих увеличится не 
вдвое, а всего в полтора раза. Вместо 8 чел. потребуется всего 6, 
при чем попрежнему остается один сторож. Заработная плата ра
бочих будет равна 1.687 руб. и при других удвоенных расходах 
на переработку 1.000 куб. м. потребуется 7.646 руб. За  продукты 
будет получено 8.328 руб., т.-е. в пользу артели останется 
657 руб., или по 65 коп. с 1 куб. м. Сказанное свидетельствует
о н е о б х о д и м о с т и  к р у п н о й  к о л л е к т и в н о й  
у с т а н о в к и .

Вятс й Выше были описаны смолокуренные аппа-
котел. раты, сложенные из кирпича печи. Печи дают 

" хороший скипидар, так как  кирпичная кладка 
устраняет возможность прогрева и подгорания паров скипидара. 
Это — их главная положительная сторона. Отрицательная же 
сторона состоит в том, что они прогреваются и остывают медлен
но. Поэтому на них идет много топлива и размеры их нельзя де
лать  значительными. Этот недостаток кирпичных печей устранен 
в железных аппаратах, котлах. Простейшим из них является так 
называемый в я т с к и й  к о т е л .
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Он состоит из печи, в которую емазан (рис. 16) железный ко
тел высотою в 1,4 м. и в  диаметре — в 1,4 м. Такой котел вмещает 

•около 2 куб. м. пня. Котел клепается из железных листов раз
мерами 1,4— 0,7 м. весом от 12 до 20 кг. в листе. Дна* котел не

РДЭР£Э

имеет. Его ниж няя кромка входит в кирпичную кладку, которая 
и служит подом для котла. Под имеет форму воронки для более 
легкого стока смолы в колоду. Отверстие в поде для стока смолы 
делается круглым в 8 — 13 см. Вокруг котла имеется дымоход, 
открывающийся в невысокую дымовую трубу. Топка построена 
без поддувала и представляет собою кирпичную плиту, на кото
рой сгорает топливо. Толщина стенок печи делается в один кир
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пич, а нередко даже и в полкирпича. Вокруг печи устраивается 
сруб, пространство между срубом и печью засыпается песком. 
Таким образом, хотя печь и находится вне здания, она защищена 
от остывания. Рядом с печью устраивается теплое помещение из 
бревен для смолокуров. Из этого же помещения производится 
топка.

Котел прикрывается крышкой, сделанной, из листового 
7-8 кг. ж елеза. В поперечине крышка приблизительно на 4— 6 см. 
больше котла. Крышка делается выпуклой, куполообразной, 
высотою в 13— 17 см. При закрывании котла крышкой пазы между 
ними промазываются глиною. Сверху же насыпается слой песка. 
Песок препятствует выходу из котла паров скипидара и умень
шает охлаждение котла. В котел пред загрузкой помещается 
ж елезная решотка, снабженная по краям тягами из железных 
прутьев. Тяги располагаются вдоль стенок котла. На эту ре- 
шотку помещается мелко расколотый осмол. По окончании пере
гонки решотка вместе с углем вытаскивается при помощи подъ
емника. Подъемник представляет собою применяемый в дере
внях колодезный ж уравль. Решотка с углем переносится в ту- 
шильник, состоящий из деревянного сруба, закрывающегося 
деревянной крышкой. Сруб для углей помещен в другой сруб, 
больших размеров. Между стенками обоих срубов засыпан пе
сок. Крышка тушильника тоже засыпается слоем песка, переме
шанного с золой. Этим устраняется доступ в тушильник наруж 
ного воздуха, благодаря чему угли не тлеют, а тушатся.

Пары скипидара и воды через отверстие в поде поступают 
в деревянную колоду, сделанную из 26—31 см. бревна. Один ко
нец колоды находится под печью, другой свободно выходит на
руж у. В конце колоды ставятся два деревянных стояка, которые 
смолокуры называют б о м б а м и .  Стояки выдолблены внутри, 
и каждый из них соединен с медной трубою длиною в 8— 10 м. 
При соединении со стояком труба имеет 13 см. Постепенно сужи
ваясь, она имеет в конце не более 2 см. Трубы положены в дере
вянные ящ ики, в которые наливается вода и загружается снег. 
Сгустившийся в холодильной трубе скипидар стекает в обрез с 
машинкой. Отсюда вода выливается на землю, и скипидар отво
дится в сборный чан.

Смола стекает по колоде в подставленную у  ее свободного 
конца бочку.

Работа котла с начала загрузки и до конца перегонки про
должается около 16 часов. Впрочем часто смолокуры, торопясь 
переработать весь запас имеющегося у  них пневого осмола, то
ропятся с перегонкой. Выделение скипидара ведут не на слабом,
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а на сильном огне. Благодаря этому перегонка заканчивается * 
12 часов. Т акая поспешность в работе сильно отражается на 
качестве скипидара, который и при 16 часовой перегонке бывает 
низкого качесш а. К ак среднее считается, что скипидар, получен
ный из вятского котла, дает при очистке о т40 до 50 проц. угара.

Н а перегонку 10 куб. м. пня смолокуры тратят примерно 
около 10 куб. м. дров. Незначительны и выходы при работе на 
вятском котле.

Выход продуктов из 1 куб. м. осмола:

Стоимость такого завода по ценам довоенного времени равня
лась приблизительно 100 руб.

Единственное достоинство, которое, по сравнению с другими 
смолокурками, имеет вятский котел, заключается в легкости его 
загрузки и разгрузки. Эти работы, как  указывалось, произво
дятся при помощи подъемного ж уравля. Вследствие этого пред
ставляется возможным производить загрузку и разгрузку горя
чего, не остывшего котла. Это сокращает время оборота котла, 

хто-есть увеличивает количество перекуриваемого в течение се
зона осмола. Сверх того смолокуру не приходится работать в та
ких условиях, как  на других смолокурках. В остальных же отно
шениях вятский котел является совершенно не удовлетворитель
ным, и чем скорее от него откажутся смолокуры, тем лучше.

Значительно лучше работает видоизмененный вятский ко
тел, применяемый смолокурами Марийской области. Видоизме
нение заключается в том, что котел снабжается верхним выходом 
для скипидара.

Д ля  этого в железном котле проделывается отверстие, ко
торое и сединяется с холодильной трубою. Сверх того ниж няя 
часть котла обкладывается кирпичом.

Подобное видоизменение позволяет получать скипидар более 
высокого качества. Он не так сильно подгорает в котле и сверх 
того, проходя через верхний отвод, не пачкается смолою.

Но и^в таком виде котел пригоден лишь как  индивидуаль
ная, а отнюдь не коллективная установка.
Приходо-расход - Расходы и доходы, связанные с работою на 

ная смета. вятском котле, видны из следующих таблиц:

Скипидара удельн. вес в 0,950

С м о л ы ...................................• . .

У г л я ....................................................

16 кг.

36 ,

35
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Количество
Цена Сумма

P v j-1  К

I. Р а с х о д
Пня соснового куб. м етров ..................
Дров куб. метров . ......................  .
Поденная п л а т а .......................................
Подвозка осмола и дров на завод к. м.
Работа по гонке .......................................
Охрана зав о д а ............................................
Отопление и о с в е щ е н и е ......................
Ремонт ....................................................
Страхование завода ...............................
Налоги и сборы 1 % ..............................
Прочие расходы и у т е ч к а ..................
Амортизация на 8 л е т ..........................
Проц. по ссуде на постройку завода 

.  . „ » эк( плоатац. „
Организац. расходы артели 5%  . . . 

.  „ союза 5%  . . .
Провоз скипидара т о н н ......................

„ смолы тонн....................................
П огрузка в вагоны...................................

И т о г о  расхода

700
550

1.250
1.250

4 ч. х  7 мес. 
3 мес.

9 ,5
27,0
36,5

| 40 1.680 _
— 550 _
12 15 __
12 1 5 0 '-
— 1.120
— 75
— 20
— 40
— 16 —

36 —

— 72 —
— 80 —
— 42 —
— 96 —
— 180 —
■— 180 —
— 438 -

50
1

91 25

-
5.016 25

П р и х о д

Цена
Колич. 

с 1 куб. м.

Сумма

Р. К. с 1 куб. м. с 700 куб 
руб. метр

Скипидар франко-станция . . — 9 16 11,2 1.008

Смола g ,, • • — 38,5 36 2 5 ,2  ' 2.028

Уголь „ завод . . — 1,5 54 37,8 567

V

Итого прихода • . — — — — 3.603
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Из сравнения этих таблиц видно, что переработка 1 к у б .м ., 
включая сюда стоимость сырья, обходится в 7 р . 15 к ., стоимость 
же полученных из того же количества смолья товаров равна 
5 р . 15 к ., т.-есть работа на вятском котле является убыточной. 
Этот убыток является результатом того, что в настоящей смете 
исчислена работа смолокура, исходя из 8-часового дня. На самом 
же деле при единоличной установке работа смолокура продол
жается нб 8 часов, а круглые сутки. За  все время работы он не 
отходит от котла.

Это обстоятельство является лишним доказательством того, 
насколько неудовлетворителен вятский котел.

Польский Польский котел является смолокуренным
к” тед* аппаратом, гораздо более пригодным в качестве 

коллективной установки, чем кожухова печь и 
и вятский котел. При своей емкости в 20 куб. м. осмола он выхо
дит значительно быстрее, чем кож уховка и вятский котел, бла
годаря чему может переработать в год большее количество осмола. 
При этом он требует меньше рабочей силы и меньше топлива, 
чем другие смолокурни, и одновременно с этим дает большие вы
хода товаров, хотя они и отличаются более низкими качествами, 
чем товары с костромских сушилок. Это объясняется конструк
тивными особенностями польского котла. s

Главною частью польского котла (рис. 17А)является железный 
цилиндр, высотою в 5 м. и диаметром в 2,8 см. Котел клепается 
из 5-мм. листового железа. Крыш ка котла делается из такого же 
железа с подъемом на конце в 25 см. и наглухо приклепывается 
к  туловищу котла. Д ля загрузки пневого осмола и выгрузки угля 
имеются два лю ка. Один из люков прорезан в крышке котла и 
имеет в диаметре 45 см., а другой — в нижней части котла. Н иж 
ний люк, четырехугольный, размерами 5 0 x 6 2  см., прорезается 
в стенке котла таким образом, чтобы нижний край лю ка нахо
дился на расстоянии 30 см. от края  котла. При установке котла 
нижний край этого люка должен находиться на одном уровне 
(подом) с дном. Под выкладывается в два ряда кирпичей, на конус 
то-есть имеет со всех сторон уклон к  отверстию, расположенному 
в середине и служащ ему для стока смолы. К рая нижнего лю ка 
при работе котла сильно разъедаются кислотами. Поэтому их 
делают толстыми, для чего оковывают с внутренней стороны по
лосами железа, завернутыми на наружные края . Т аким  образом 
утраивается гнездо для заслонки, которою после загрузки за
крывается лаз. Верхний лю к окаймляется широкою (в 10 см.) 
полосою железа, загнутою по краям  наподобие шейки. Высту
пающие из-под шейки к р а я 'л а за  служат опорою для крышки,
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которою закрывается котел. Чтобы крышка не сдвигалась и 
плотно прижималась к этой опоре, ее прижимают железными 
клиньями, проходящими через прорезы бортика, как показано на 
чертеже.

Пары влаги и, скипидара выходят через отводную трубу, 
расположенную на высоте 1 м. от основания котла. Труба де
лается из 2-3 миллиметровой меди диаметром в 30 см. и длиною в

140 см. Один ее конец приклепан к котлу, другой же входит 
в л и т р о в к у  — деревянный чан из 7-сантиметровых досок, 
прифугованных шинным железом. Литровка служит для улавли
вания смоляных паров, которые охлаждаются и оседают в ней. 
Более же легкий скипидар уходит в другие литровки, а оттуда и 
в змеевой холодильник.

Работа по обмуровке котла начинается с укладки фунда
мента. Фундамент делается несколько выше поверхности земли 
из двух рядов, уложенных по уровню кирпичей. Поверх кирпи
чей устанавливается котел таким образом, чтобы смоляной ход
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■находился в центре котла. Внутри котла выкладывается под из 
кирпича ложком в два ряда с уклоном к  середине на 25—30 см. 
Таким образом ниж няя крыш ка котла оказывается вмазанною 
в кирпичную кладку на 25— 30 см.

Фундамент топки и смоляной ход выкладываю тся до уста
новки котла на одном уровне. Когда эти предварительные рабо
ты закончены, выкладывают топку и обмуровывают котел. Пе
редняя часть котла, обращенная в сторону топки, подвержена 
непосредственному действию пламени и топочных газов. Чтобы 
предохранить котел от их вредного действия, его обкладывают 
спереди до половины диаметра (черт. 17В) кирпичом, поставлен
ным тычком. Эта обкладка поднимается кверху и не доходит на 
1 м. до верхнего края  котла. Вокруг котла выкладывается ки р
пичный кож ух, сложенный на конус, т.-е. таким образом, что 
его нижний диаметр несколько больше верхнего. Расстояние 
между стенами котла и кирпичным кожухом внизу у  пода равно 
18 см., а вверху —  9 см. Таким образом внутренний диаметр 
кожуха у  пода равен 316 см., а вверху —  29$ см. Обогревание 
котла идет со всех сторон, но не доходит на 1 м. до верхнего кр ая , 
где, как  видно из чертежа, кирпичная стенка непосредственно 
примыкает к  котлу. Часто для экономии кирпича это простран
ство засыпается песком. Такое устройство делается для того, 
чтобы предупредить перегрев паров скипидара. Т ак  как-горячие 
газы легче, чем холодные, то понятно, что наибольший нагрев 
бывает не в нижней, а в верхней части котла и печи. Разница в 
температуре бывает настолько значительна, что в то время к а к  в 
верхней части пневый осмол бывает совершенно обуглен, на поду 
в пне можно ясно различить следы древесины. Засы пка песком 
верхней части умеряет горячее действие топочных газов.

Чтобы котел был более устойчивым и не качался при за 
грузке, из кладки выпущены кирпичи, упираю щиеся в стенки 
котла. Кирпичи служ ат опорниками. Д л я  вывода дыма в той 
части котла, в которой расположена топка, устроена труба в два 
дыма. Перегородка, разделяю щ ая дымоходы, доходит до основа
ния котла и прилегает к  нему непосредственно по, всей высоте. 
Топочные газы проходят в дымовую трубу на расстоянии 50 см. 
от основания. Диаметр дымоходов— 13 и 17 см. Высота дымо
вой трубы от верхнего кр ая  котла — не больше 50 см. Благодаря 
такому расположению, топочные гаЗы, выйдя из топки, подни
маются кверху. Они проходят между стенками кож уха и котлом 
и опускаются вниз для того, чтобы попасть в дымовую трубу. 
Незначительная высота трубы создает слабую тягу . Скорость 
движения топочных газов не велика, и железный котел ока-
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зывается окруженным ими. 
Он к а к  бы купается в го
рячих газах .

Чтобы кател быстрее 
остывал, в кож ухе на вы
соте человеческого роста 
устроены четыре окна раз
мером 30 х  30 см. Во время 
работы эти окна заклады 
ваются кирпичами, которые 
вынимаются по мере того 
к а к  перегонка закончится.

Т руба д ля  отвода ски
пидара в той части, кото
рая  леж ит между котлом 
и кож ухом, обмуровыва
ется кирпичом для предо
хранения ее от горячих 
газов.

Топка выносится на
руж у. Ш ирина топки де
лается 75 см., длина —
1,5 м. и высота —  80 см. 
Топка снабж ена к о л о сн и 
ковой реш откою и подду
валом. В качестве колос
ников берутся либо старые 
рельсы, либо ж е полосовое



железо. Д ля большей прочности кож ух стягивается в трех 
местах обручами из полосового железа.

Змеевиком служит медная труба из красной листовой меди 
толщиною 11 / 2-2 мм. Труба имеет в начале диаметр в 18 см., а в 
конце при выходе 3 см. Длина ее равна 18 — 20 м. и составляется 
из шести оборотов. Змеевик помещен в деревянный бак диаметром 
в 3 м. и высотою в 2,8 см.

Западные смолокуры ясно сознают всю важность правиль
ного охлаждения змеевика, поэтому они всегда располагают смо- 
локурку возле какого-либо водовместилища — реки, пруда и т. п. 
Если же этого налицо нет, они вырывают колодезь, от которого к 
холодильному баку идут деревянные лотки. По мере надобности 
бак доливается холодною водою из колодца.

При установке котла его швы тщательно промазываются 
глиною, смешанною с песком и солью. Промазка производится 
как  с внутренней, так  и с наружной стороны. При нагревании 
глина с солью плотно прикипает к  железу и образует корку, че
рез которую не могут пробиться из котла пары влаги и скип- 
дара. Очень полезно покрыть этой смазкою и ту стенку котла, с ко
торою соприкасаются топачные газы. Образующаяся при нагре
вании плотная корка предохраняет железо от быстрого прогорания.

Котел загруж ается первоначально через нижний лаз, а за 
тем и через верхний. Д ля этого рабочий входит через нижний 
лаз внутрь котла и плотно укладывает подаваемый ему осмол. 
Когда в котле наберется такое количество осмола, что нижний 
лаз окажется загруженным, смолокуру начинают подавать 
смолье через верхний лаз. По окончании загрузки оба лаза за
крываются и замазываются глиною. Верхний лаз засыпают пе
ском, а нижний замуровывают, при чем пространство между за 
слонкою и кожухом засыпают золою или песком.

В смоляном ходе, как  показано на чертеже, имеется задвиж
ка. Она состоит из двух деревянных заслонок, проходящих через 
верхнее ребро смоляного хода и упирающихся в дно хода. 3- 
слонки расположены друг от друга на таком расстоянии, что 
между ними укладывается кирпич. К рая кирпича опираются на 
стенки смоляного хода. Д ля закрытия смоляного хода этот кир
пич снимается, смоляной ход закрывается деревянными заслон
ками, и пространство между ними засыпается песком.

'К огда котел загруж ен, оба лаза закрыты и в топке разве-* 
ден огонь, задвижки закрываются. Таким образом смоляной ход 
оказывается отделенным от внутренней части котла. В смоляной 
ход не могут попасть пары скипидара. Нагревание ведется равно
мерно, чтобы избежать перегрева и подгорания скипидара. От-
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Гонка скипидара продолжается 2 дня. Когда отгонка его закон
чена, отделяют от котла скипидарную систему и открывают за 
движку в смоляном ходе. Отгон смолы продолжается сутки. 
Смола не остается в колоде, а идет «на проход», непосредственно 
после ее выделения попадая в смольник. Когда выделение смолы 
закончится, смоляной ход закрывают, чтобы при остывании че
рез него в котел не проник наружный воздух. Иначе от его со
прикосновения с горячими газами внутри котда может произой
ти взрыв.

Д ля отделения от котла холодильника и недопущения в него 
паров скипидара служит особая пробка (черт. 17В). Она выточена 
таким образом, что входит плотно в штуцер литровки. Пробка 
вставляется в штуцер так, что закрывает отверстие медной трубы, 
соединяющей штуцер литровки с змеевиком.

Смоляной канал обычно делается кирпичным и имеет квад
ратное сечение 1 8 x 1 8  см. Иногда впрочем кирпичная труба за
меняется деревянной колодою, подобной колоде кожуховых. 
печей. Смоляной ход имеет наклон и открывается в смольник, 
кирпичный или деревянный ящ ик, высотою 150 см. и основа
нием в 6 0 x 6 0  см. В смольнике собирается смола и выделяю
щ аяся при перегонке вода. Д ля  спуска воды над самым дном 
смольника устроено круглое отверстие, имеющее в диаметре 
10— 12 см. Отверстие закрывается деревянной пробкой, снабжен
ной снизу прорезанным желобком для стока смолы. Таким обра
зом смола в смольнике не застаивается, а стекает в поставленный 
возле него обрез. Отверстие в стенке смольника служит для 
чистки как  самого смольника, так  и смоляного хода.

При перегонке одновременно со смолою выделяются и смоля
ные пары. Д ля  сбора получающейся из них паровой смолы слу
жат три литровки, соединенные между собою деревянными тру
бами длиною в 640 см. В нижней части литровок имеется отвер
стие, закрываемое деревянным штырем, через который по мере 
надобности выпускается в обрез сгустившаяся паровая смола. 
В верхнем днище последней литровки устроена деревянная тру
ба, через которую выводятся наруж у не сгустившиеся газы.

И з 10 куб. м. соснового пня среднего качества на польском 
котле получается около 145 кг. скипидара удельного веса 
0,888, смолы — 410 кг. и угля —  575 кг. Д ля  переработки этрго 
количества пня требуется около 6 куб. м. дров. В тех местах, 
где нет спроса на уголь, его сжигают в топке вместо топлива. 
В этом случае уголь с одного котла покрывает почти все потреб
ные дрова. Требуется лишь небольшое количество их для рас
топки. Зимою, когда охлаждение печи сильнее и требуется
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больше топлива, на одну перегонку уходит около 10 куб. м. 
дров.

Ниже приводится смета эксплоатации польского котла.

П р и х о д
С 1 

куб. пня

С 1.200 
куб. м. 
пня за 
сезон 

11 мес.

Цена 
за 1 кг. Сумма

Руб. Коп. Руб. Коп.

в килогр.

16 19,200 — 28 5.376 —

С м о л а ....................................... 39 46.800 — 09 4.212 —

Уголь ....................................... 54 64.800 — 1.5 972 —

И т о г о .................. — — — — 10.560 —

II. Р а с х о д

м.

Осмола куб. м..................
Дров куб. м......................
Попенная плата куб. м.
Подвозка дрив и осмолка к котлу куб
Рабсила по гонке ...................................
Проценты по ссуде на постройку печи . 
«Лроценш по ссуде наоборотн. капитал.
Opi анизацион. артели 5 % ..........................
[Отчисления союзу 5% ...................................
Утечка товара 1 % ...........................................
Аммортизация (на 10 л е т ) ..........................
[Ремонт ..................................................................
Страховка.............................................................
Охрана завода....................................................
Освещение и отопление.......................... •
Провоз товара на среднее расстояние

20 км..................
[Погрузка в вагоны

• • • • • • • • Ф а *

И т о г о .  , 

Прибыль 237 руб.

Кслич.

1 . 2 0 Э
750

1.950
1.950 

60 гон.

6.600 кг. 
70 раб.дн.

Цена

Руб.

40

Коп

60
20
15
20

V-

С у  U м а

Руб. Коп,

3.120
890 
292 
390 

2.400 
250 
250 
525 
525 
105 
4(0 
20 J 

30 
50 
60

£60
175

10.322

50

50



С М Е Т А

на постройку скипидарной печи западного типа (польского котла) 
на 19,4 куб. м. осмола

А.

Материалы и работы Колич.
Цена С у м м а

Руб. Коп. Руб. Коп.

I. И з г о т о в л е н и е  к о т л а
Ж елеза котельного 5 мм. размером 

4,2 X 1,4 — 8 м............................... . 1.980 кг. 20 396
Железа полосового 5 м. х  100 м. на 

за рузочное отверстие...................... 10 . _ 20 2
Заклепок 1,5" X V a" . . 80 , — 80 64 —
Ж елеза углового на люк 2,5 пог. м . . 9 ,5  „ — 20 1 90
Ж елеза круглого д *я ручек к за

слонке и крышке 15 мм................. 5 , 35 1 75
Когечьщикам за работу котл i по 20 кг. - — — 250 —

И то г о .............................. — — — 715 65

II. О б м у р о в к а  к о т л а

Кирпича на обм уронку.......................... 8.С00 шт. 40 320 -
Бутового камня на фундам. . . . . 8 куб. м. 10 80 —

Песку и г л и н ы .................................. 5 и » 2 50 12 50

[Н и н н от железа пля стяжки печи 

60 X 6 мм. 40 пог, м..................... 113 кг ___ 20 22 60

Колосников чугун, (или рел! сы) . . 160 — 25 40 —

Дверцы к топке ....................................... 1 Ц1Т. 5 — 5 —

Печникам аа работу по 15 р. с ti. с. 8000 15 — 120 —

— — — 600 10

III. К и р п и ч н ы й  с м о л ь н и к

1.000 шт. 40 — 40 —
Печни»у за кллдку .......................... — 25 — 25 —

И т о г о ................. .... . . — — — 65 —
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Материалы и работы
Цена | С у м м а

Руб. Con.j Руб. Коп.

IV. М е д н а я  р а б о т а

Меди листовой 2 мм. на соедини
тельный натр>бок для отвода 
скипидара дл. 1.45 мм., диам.

25,2 кг. 2 50 40

На изготовление холодильника 6 кв. м. 
поверхности охлаждения в 6 обо
ротов:

Меди 1% мм................................................ 132 кг. 2 — 264 —

Припою м едного....................................... 16 , 2 — 32

Медникам за ргботу змеевика и на-
173 „ 1 50 259 50

— — — 605 90

v .  Б о н д а р н ы е  р а б о т ы

Деревянный чан для холодильника 
высота 2,8 м., диам. 3 мм., по
верхность 27 кв. м.

Тесу соснового толщ. 7 см., щири-
3 куб. м» 45 — * 135 —

Щ инного железа на 4 обруча 60 X 
X 5 см.—36 пог. м........................... 86 кг. — 20 17 20

Бондарям за работу по 5 р. за кв. м. 27 кв. ы. .  5 /
135 —

— — — 287 20
1
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Материалы и работы Колич.
Цена С у м м а

Руб. Коп. Руб. Коп.

V I. С м о л о у л о в и т е л ь  
(Скипидарная литровка) 

Высот. 2 м., лиам. 1,3 м., поверхн. 
8,6 кв. м.

Тесу 7 см. X 18 см................................... 0,7 куб. м. 45 31 50
Ш инного железа на оковку t 0 x 4  мм. 

17 п. м. • ■ • • • • • • • • • • • 27 кг. _ 20 5 40
8,6 кв.  м. 5 — 43 —

И т о г о .............................. — — - 79 90

VII Л и т р о в к и  З ш т .  д л я  у л а в 
л и в а н и я  с м о л ы  

Высот. 1,6 м., средн. диам. 1 м., по- 
верхн. по 6,5 к ч. м.

Тесу 7 см. — 18 см.— 135 пог м . . . 1,8 куб. м. 45 81
Ж елеза ш лосового на око ку 42 п. м. 66 к. — 20 13 20
Бондарям за работу 19,5 кв. м. . . 19.5 кв. м. 4 — 78 —

И т о г о ..............................

VIII. О с и н о в а я  к о л о д а  д л я  
с о е д и н е н и я  л и т р о в о к  

Бревен осиновых толщ. 36 см. 18 п. м. 2,2 куб. м. 20

172

44

20

Плотникам за изготовление колод 
по 10 руб. за куб. м......................... — 10 _ 22

Поденным рабочим на разные работы 
100 раб. д н е й ................................... 100 дн. 2 _ 200

Посуда — бочки, кадки,ведра и т. п . . — — — 150 ---
Теплушка у  котла . . • .......................... — — — 100 ---
Ж илое помещение для рабочих . . . — ■— — 500 ---
Колодезь с насосом ............................... — _ — 200 --
Сарай для хранения .............................. — — — 200 ---

— — — 3.952 27

Значит одна печь без хозяйственных приспособлений обой
дется около 2.700 руб.

п  с »- Слесаревская печь (см. рис. 18А общий
еЧрева!еС*' ВИД) называется так  по имени Слесарева, 

который до революции имел смолоскипидарные 
заводы в Вятской губ. Слесаревская печь по существу яв л я 
ется чем-то средним между западным котлом и костромской
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сушилкой. Отгонка смолы из смолья производится в аппарате, 
подобном вятскому котлу. Вся разница в том, что в этом 
вятском котле нет медной трубы для охлаждения паров 
скипидара. Вместо нее устроена колонка из бочек, где 
происходит сгущение смоляных паров. Эти бочки играют ту 
же роль, что и смоляные литровки в польском котле. Слесарев- 
ские печи делаются емкостью от 15 до 20 куб. метров. Средняя 
печь, емкостью в 17х/ 2 куб. м.; она при длительности оборота

5»/асуток делает в семимесячный сезон около 40 оборотов. За это 
время она успевает перекурить 700 куб. м. пня.

Главною частью слесаревской печи* (рис. 18А) является 
железный цилиндр, обичайка которого изготовлена из 12 листов. 
3-миллиметрового железа. К ож ух имеет высоту в 420 см. и диа
метр в 269 см. Крышка делается из такого же железа (см. рис. 
18В). Она имеет подъем к середине на 25 см. Крышка прикреп
лена к обичайке помощью шпангота из углового железа 
размерами 32 х  3 мм. Для загрузки смолья и выгрузки угля 
в крышке и в боковой стенке устроены люки, обделанные 
угловым железом 3 8 x 5  мм.: первый —  круглый, диаметром в

* Слесаревская печь подробно описана А. Деревягиным в журнале 
„Лесная кооперация", №  1 за 1928 г., Всеколес, Москва.
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45 см., в второй — квадратный, в 6 0 x 6 0  см. Кроме того име
ется выходной штуцер, ведущий в холодильник. Чтобы через 
швы между листами железа не просачивались пары скипидара,

Рис. 18 Б.

швы промазываются, как и в польском котле, жидкою глиною 
с солью.

Цилиндр замурован в кирпичную кладку. Топка вынесена 
отдельно. Она снабжена колосниками и имеет длину до задней
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стенки порога 135 см. и ширину 50 см. Д лина колосниковой ре- 
шотки—50 см. Печь, равно как  и топка, имеет бутовый фунда
мент, верхний край  которого кладется в уровень с землей. З а 
тем по фундаменту кладется два ряда кирпича, который и слу
ж ит основанием для цилиндра и для кирпичного кож уха. У ста
новка цилиндра ничем не отличается от описанной выше уста
новки польского котла. Обогрев же цилиндра топочными газами 
сильно разнится от обогрева польского котла.

Прогрев пня происходит только в нижней части печи, для 
чего устроены дымоходы, идущие зигзагообразно. Дым из топки 
поступает в первый дымоход, разбивается на две струи, которые 
огибают цилиндр, соединяются вместе и поднимаются во второй 
дымоход. Здесь они снова делятся на два потока, которые идут 
к  передней части печи, где снова соединяются и поднимаются в 
третий дымоход. Обогнув в третий раз печь, они выходят в дымо
вую трубу. Последн> я расположена в задней части печи. Д ымовая 
труба выкладывается из кирпича лиш ь на высоту 1 м. над верх

Раэреэ по АБ

Рис. 18 В.
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ним краем крышки котла. Дальш е же в нее вставляется желез
н ая труба, свернутая из листового железа. Ж елезная труба де
лается высотою в 220 см. и диаметром 33 см.

Чтобы предохранить железный котел от прогорания и не до
пустить излишнего перегрева осмола, соприкасающегося со стен
ками котла, котел снаружи обкладывается кирпичом. Первый 
дымоход выкладывается в полкирпича, а второй и третий — в 
четверть кирпича. Наружные стенки обмуровки выкладываются 
на конус, который постепенно суживается кверху. Н ижняя 
часть кирпичного кож уха кладется в один кирпич, а верхняя в 
полкирпича. Наивысший нагрев бывает во время работы в верх
ней части котла. Чтобы уменьшить нагрев верхней части, верх
н яя  часть обмуровывается холостыми воздушными ходами. Это 
охлаждение особенно важно в то время, когда из смолья закан
чивается выделение скипидара. В это время осмол, находящийся 
в верхней части печи, уже нагрет настолько, что дальнейший 
нагрев его повлечет выделение смолы и стало быть порчу ски
пидара. Нижние же слои пня прогреты еще недостаточно.

Другое назначение холостых воздушных ходов —  способ
ствовать более быстрому охлаждению печи (см. рис. 18С). Д ля 
этой цели в передней части печи устроены два окна размерами 
5 0 x 5 0  см. Окна снабжены железными заслонками, которые 
в начале работы промазываются глиною; это предупреждает 
печь от охлаждения. К  концу работы они открываются сперва 
вверху, а затем и внизу. Чтобы создать тягу  воздуха в воз
душных ходах, устроены невысокие вытяжные трубы, распо
ложенные по бокам главной трубы. В начале работы эти тр у 
бы закрыты заслонками.

Слесаревская печь имеет выход для скипидара, подобный 
выходу в костромской сушилке. К  выводному отверстию подве
дена медная труба, спускающаяся вниз вдоль кирпичного кож уха. 
В этой части происходит воздушное охлаждение паров; поверх
ность этой части холодильника равна 2 кв. м. Д ругая часть хо
лодильника с поверхностью в б кв. м. состоит из двух медных 
труб, соединенных фланцами и отводами и помещенных в дере
вянный бассейн с водою. Отвесная труба прямая и имеет в ци
линдре 22 см., медны^ же трубы, погруженные в воду, посте
пенно суживаются. При соединении с отвесной трубою, труба 
имеет 22 см., а при выходе из бассейна — 5 см. в диаметре. 
Труба, погруженная в бассейн, делается в два оборота и имеет 
длину в 14 м. Воздушное охлаждение в отвесной трубе и водяное 
в трубах, помещенных в бассейн, является вполне достаточным 
для охлаждения полностью паров скипидара.
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Ящик, в котором помещены трубы, имеет высоту и ширину в
1 м. Доски, составляющие ящ ик, прифугованы, проконопачены 
и стянуты пятью хомутами.

Работа на слесаревской печи ничем не отличается по суще
ству от работы на костромской сушилке. Когда выделение ски
пидара прекратится, или вернее скипидар станет темным, огонь 
в топке гасят и печь охлаждают, а затем и разгружаю т. Вы
курка смолы из обесскипидаренного пня производится в аппа
ратах, ничем не отличающихся от вятского котла (см. выше), 
у  которого холодильные трубы заменены колонкою из бочек. 
Здесь происходит охлаждение паровой смолы.

Обычно заводы этого типа устраиваются из 2 печей-сушилок и 
из двух вятских котлов. Последние иногда, как  и в костромских 
печах, заменяются казанами. Это позволяет наиболее полно 
использовать рабочую силу.

Д л я  работы печи и котлов на каждый куб. метр, пнево
го осмола требуется 1 куб. м . дров.

Выхода продуктов из 1 куб. м. пневого осмола на слеса
ревской печи следующие:

скипидара удельн. вес. 0 ,880 ...................................... 15 кг.
с м о л ы .................................................................................. 41 .
у г л я .......................................................................................54 „

Смета на печь Слесарева см. на стр. 81—85.

Костылевка Неудовлетворительная работа кожуховой
* лечи как  аппарата, непригодного для коллектив

ной работы и дающего серянку низкого качества, заставила пе
рейти к  аппаратам других конструкций. Один из таких аппара
тов —  двухкамерная печь к о с т ы л е в к а ,  названная по 
имени ее конструктора. Костылевка появилась впервые в 1925 г. 
и с тех пор подвергалась несколько раз видоизменениям. Ниже 
будет описана костылевка в том виде, как  ее обследовала особая 
комиссия, выяснявшая в Ш енкурском районе, какая  именно из 
работающих там печей дает наилучшее результаты.

Костылевка * представляет собою три вертикальных желез
ных реторты, но не круглых, а четырехугольных. Реторты уста
новлены рядом и обмурованы кирпичом. Две из этих реторт 
предназначены для о ш п а р и в а н и я  смолья-подсочки, т.-е. 
загруженное в них смолье-подсочка подвергается одновремен

* См. .Л есная  кооперация' К  7— 8 за 1929 г.
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ному действию нагревания и пара. Д ля нагревания имеется 
топка. Выходящие из нее газы прогревают загруженное в ре
торту смолье. Во избежание перегрева в реторты вводится водя
ной пар. Последний образуется в особом для этой цели приспо
собленном паровичке и по паропроводным трубкам вводится в 
реторту. Здесь происходит выделение парового скипидара и се
рянки . После ошпаривания смолье переносится в третью реторту, 
где и перекуривается на печной скипидар и смолу. Д ля за 
грузки реторт-ошпарников, точно так  же, как  и для перенесения 
из них освобожденного от серянки и скипидара смолья в третью 
реторту, служит патрон. ПатрОН сделан из полосового железа; 
он вставляется и вынимается из реторт при помощи подъемни
ка . Этим же способом образовавшийся в третьей реторте уголь 
переносится в тушильник.

К ак  видно из этого краткого описания, в костылевке, как  и 
в слесаревской и костромской печах, весь процесс смолокурения 
разделен на две части. Но, в то время как  в сушилке и печи Сле
сарева получение скипидара отделено от получения смолы, в ко
стылевке отделено выделение парового скипидара и серянки от 
выгонки смолы. Это обстоятельство позволяет получать более 
чистую серянку, пригодную для варки канифоли.

По данным указанной выше комиссии, 10 куб. м. смолья- 
подсочки при переработке на костылевке дают:

Серянки ........................................... 51,74 кг.
Скипидара парового .........................................  34,65 „
Скипидара 1-го сорта п е ч н о г о ....................... 28,8 .
Скипидара 2-го сорта печного . . . . .  8 „
Скипидара с м о л ы .................................................3,58 .

Д л я  выполнения этой работы требуется 16 рабочих дней.
Костылевка быть может, и правильная по замыслу, на прак

тике дала неудовлетворительные результаты. Она дорога 
(3.500 руб.), требует не только много рабочей силы, но и боль
шого внимания со стороны рабочих и дает товар невысокого ка
чества. Полученная с нее серянка идет вторым сортом.

в Смоло-скипидарное пр-во



Смета на печь Слесарева за 7 месяцев работы.

Р а с х о д Колич.
Цена С у м м а

Руб. Коп. Руб. Ко п

Заготовка пня с разделкою и провозкою 
на завод в куб. м етр ах .......................... 700 2 40 1.680

Дров на топливо в куб. метрах . . . . ■— — — — —
, для печи „ ......................... 500 1 — 500 —
.  .  котлов ...................................... 200 1 — 200 —

Подвозка осмола и дров к заводу . . . 1.400 — 12 168 —
Попенная п л а т а ................................................ 1.400 — 12 168 —
Работа по гонке 4 чел. х  7 месяцев . . . — 40 .— 1.120 —
Охрана завода 5 месяцев............................... — 5 — 125 —
Отопление и освещение завода . . . . — ■— — 40 —
Ремонт ................................................................. .— — — 100 —
Страхование завода ....................................... .— — — 30 —
Налоги и сборы 1 % ....................................... —• — — 60 50
Прочие расходы и утечка товара . . . . •— — — 121 —
Амортизация 8 лет............................................ — — ■— 375 —
Проценты по ссуде на постройку завода. — — — 180 —

„ „ „ „ эксплоатацию . . ' ■— •— — 102 —
Организационные расходы артели 5 %  . — — — 302 —

, , союза 5 % .  . — — — 302 —
Провоз скипидара на 3 0  км. т. 12,3 X 12. — — — — —

„ смолы на 30 км. т. 32 X 12 . . . — — — 531 60
44,3 2 50 110 75

И т о г о  р а с х о д о в .  . . — — 6.305 —

П р и х о д С 1 куб. м j
С 700 куб. 

метров

Ц е н а С у м м а

Руб. Коп. Руб. Коп.

Скипидар франко-станция . . . 115 кг. 10,5 т. 27 60 2.888
Смола , .  . . . 41 • 28,7 „ 9 — 1.845 —■
Уголь „ иечь . . . 54 . 37 ,8  , 1 50 567

В с е г о  п р и х о д а . . . — — — — 6.047 —
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Строительная смета на печь емкостью 17% куб. м. пня

Материалы и работы
Количе Ц е н а С у м » а

ство Руб. Коп. Руб. Коп.

I. И з г о т о в л е н и е  ж е л е з н о г о  
к о т л а .

Ж елеза листового 3 мм. кг........................... 1.080 20 216

Заклепок 8 X 15,8 мм. и 9 ,5  X 10 мм. кг. 25 — 80 20 —

Ж елеза углового 32 X 8 мм. на верхний 
шпангот кг.................................................. 16 _ 25 4

Ж елеза полосового 25 X Ю мм. на ниж
ний борт кожуха к г ................................ 16 _ 25 4 _

Ж елеза углового 38 X  6 мм. на обделку
16 _ 25 4

Работа по изготовлению котла кг. . . . 1.160 — 25 232 —

— — — 10 —

И т о г о  . . . . — — — 490 —

II. В ы к л а д к а  п е ч и .

Бута на фундамент куб. м............................. 8 4 32 _

Песка для выстилки печн. пода куб. м . . 3 и — 6 —

Кирпича для выкладки печи тыс................ 8 30 — 240 —

Ж елеза шинного 50 X 9 на обручи . . . — — — — —

Рельсов старых под колосники и пере
мычки кг...................................................... 40 ._ 15 6 —

Колосников чугунных кг............................... 100 — 15 15 —

Ж елеза 1,58 мм. на дымовую трубку кг. — 1 36 25 1 9 —

Дверцы, задвижки, заслонки, стяжки и 
прочие мелочи............................................ — — — 14 —

Работа по обмуровке тыс.............................. 8 — 12 96 —

Разные работы по планировке места, 
копанию ям и бучению куб. метр. . 16 — 50 24 —

И т о г о . . .
1

1 _
-

460
-
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Материалы и работы
Количе Ц е н а С у м м а

ство Руб. Коп. Руб. Коп.

III. И з г о т о в л е н и е  х о л о д и л ь 
н и к о в .

Меди листовой толщ. 1,0 и 1,3 мм. кг. . '5 2 20 165 —

Припоя медного................................................ 8 2 — 10 —

Ж елеза 50,8 X  12,7 м. (2' X Vs") на
16 — 25 4 —

Лесной материал для изготовления холо
дильного бассейна куб. м..................... 3 ,43 10 50 36 —

Работа по изготовлению медных труб. . 80 1 50 12 —

Работа по изготовлению бассейна. . . . — — — 25 —

Разные мелочи—болты, картон, хомуты
18и пр................................................................ --- ---

И т о г о  . . . . — — — 385 —

IV.  У с т р о й с т в о  н а в е с а .

Лесной материал куб .м ................................. 11,43 3 50 40 —

Гвозди, скобы и пр.................... ..................... — — — 12 —

Работы по устройству навеса...................... — — — 28 —

И т о г о . . . . — — — 80 —

Вся стоимость п е ч и .......................... — — — 1.414 —

Устройство к о л о д ц а .......................... — — — 150 —

И т о г о . . . . — — — 1.564 —

V. В я т с к и й  к о т е л  д л я  о т г о н а  
с м о л ы .

Размер 1,4  X  1,4 2,500 40 .— 100 —

35 —

94 20 80Ж елеза листов. 9 мм. 1 ,4  X 2,8, кг. . . — 18
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Материалы и работы
Количе Ц е н а С у м м а

ство Руб. Коп. Руб. Коп.

Ж елеза полосов. на крышку котла кг . . 38 7 ео
Заклепок 8 X 16 мм,—200 шт. . . . . 2 ,5 1 20 3 —
Ж елеза полосового на верхнюю кромку

10 — 21 2 10

— -- — 70 —

И т о г о  . . . . — — — 236 50

VI. Ж е л е з н ы й  к а р к а с  д л я  в ы 
г р у з к и  у г л я  и з  к о т л а

Ж елеза круглого 15 мм. кг........................ 14 — 25 3 5 )
п .  12 . кг........................ 8 — 25 2 —

„ . Ю .  кг........................ 20 — 25 5 —

.  полосового 4 X  50 мм.................... 3 — 25 — 75

— — — 15 —

„  И т о г о  . . . . 

VII. О б р у б ы  д л я  с м о л ь н о г о

—

$

— 26 -25

К 0 1 я а  и т у ш и л ь н и к а  д л я  у г л я

Размер обруба для котла 7 х  5 X 1,4 м. . 

„ „ „ тушильн. 3,3 X 3,3 X 1
X 1 ,4 ............................................................ -- — — --

Бревен для отруба смольн котла пог. м. 336 — 15 50 40

Бревен для обруба тушильн. 22 см. пог. м. >0 — 16 10 50

Плотникам за работу о б р у б а ..................... — — — 40 —

И т о г о  . . . . — — — > 100 90

VIII. Б о н д а р н а я  р а б о т а

Изготовление паруши разм. 1 X  1 ,5  • • — — — — —

Досок 6,5 см. X 22 см. X 4,5 см. пог. м. 14 --- 30 4 20
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Материалы и работы
Количе- 1

Ц е н а  
за 1 кг. С у м м а

ство I Руб. <оп. Руб. Коп.

Ж елеза полосового на оковку 4 x 5 0  мм.кг. 19 20 3 80

— — 15 —

И т о г о  . . . . — — 23 —

IX. П л о т н и ч ь и  р а б о т ы  

Досок 6,5 X 22 см. на крышку ту-
шильника разм. 1 ,5  X 1.5 пог. м . . . 12 — 30 3 60

Бревен сО см. для смоляной колоды пог. м. 12 — 25 3 —
Бревен для обвязки навеса над топками

22 см. X 6 У2 м. 3 шт..................... ' . . 50 — 20 10 —
Тесу кровельного 2,5 X 22 см..................... 25 — 30 7 50

— — — 30 —

И т о г о  . . . . — — — 54 10

В с е г о  .......................... — — — 440 75

всего на установку . . 2004 75



ОЧИСТКА СКИПИДАРА
Скипидар- Скипидар, полученный на смолокурке, на-

сырец. зывается общим именем -  с к и п и д а р -  
с ы р е ц .

К ак  было уж е выяснено, качество скипидара-сырца очень 
различно. Оно зависит прежде всего от аппарата, в котором про
изводилось смолокурение. Ж елезный аппарат дает всегда ски
пидар более низкого качества, чем кирпичный аппарат. И з аппа
рата с нижним выводом скипидар получается более низкого ка
чества, чем из аппарата со средним или же верхним выходом.

В значительной степени качество скипидара зависит и от 
того, как  его собирает смолокур. Если скипидар не разделяется 
при работе, т.-е. если в одну бочку сливается скипидар со всей 
гонки, то разумеется такой скипидар не может отличаться высо
кими качествами. Ведь в нем смешаны вместе первые погоны 
более чистого и легкого скипидара с последними погонами, силь
но загрязненными смолой. И наоборот, если скипидар разде
ляется при смолокурении, то удается получить сырец по меньшей 
мере трех сортов. В первом сорте примесь смол очень незна
чительна. Такой скипидар обладает приятным мягким запахом, 
лиш ь слегка окрашен в желтый цвет и имеет низкий удельный 
вес. Удельный вес такого скипидара обычно не превышает 
0,872—0,875. Такой скипидар имеет хотя и небольшой, но по
стоянный спрос на рынке. Он идет на промывку малярных ки
стей при грубых малярных работах, при промывке типографских 
валов. Подобный скипидар получается на костромских суш илках 
и на вологодских кож уховках в том случае, если смолокур соби
рает отдельно различные погоны скипидара.

Второй сорт скипидара-сырца значительно тяж елее. Его 
Удельный вес достигает 0,885— 0,890. В нем растворено значи
тельно больше смол; поэтому и цвет его гораздо темнее. Это —
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настоящий красный скипидар. Ароматичный запах в нем заглу
шен запахом смолы. На рынке такой Скипидар спроса почти что 
не имеет.

Еще хуже скипидар третьего сорта. Он почти что черного 
цвета; от него пахнет смолою и гарью, и удельный вес его очень 
большой, достигает 0,900—0,920 и даже выше. Спроса на рынке 
такой скипидар не имеет и подлежит обязательной очистке. 
Такой скипидар получается на вятских котлах с нижним выходом, 
а также на западном котле и слесаревской печи к  концу гонки.

В некоторых местностях, например, в Вельском лесохими
ческом союзе, скипидар подразделяется не на три сорта, а на 
пять. При приёмке скипидара от смолокура ему платят за кило
грамм т е м  б о л ь ш е ,  ч е м  в ы ш е  с о р т  скипидара. 
Самый дорогой — высший сорт (выше первого), и самый деше
вый —  пятый сорт. Цена на низший сорт обычно подгоняется 
так, чтобы она не превышала цену на смолу. „Такая расценка 
заставляет смолокуров относиться более тщательно к  работе и 
не загрязнять хороших сортов скипидара.

К ак  видно из сказанного, удельный вес скипидара — очень 
важное его качество, с которым должен постоянно считаться 
смолокур. Выше (см. стр. 46) было указано подробно, как  имен
но нужно определять удельный вес скипидара. Но одним удель
ным весом нельзя ограничиться для определения доброкаче
ственности скипидара.

Другое, крайне важное качество скипидара заключается 
в его н а ч а л ь н о й  т о ч к е  кипения и в том, какое его коли
чество п е р е г о н я е т с я  п р и  н а г р е в а н и и  о т  156 
д о 163°.

Поясним, что это значит.
Скипидар отнюдь не представляет собой однородной жидко

сти подобно чистой воде, чистой уксусной кислоте и т. п ., а смесь 
нескольких жидкостей. Убедиться в этом можно при помощи сле
дую щ его‘аппарата (рис. 19).

Аппарат состоит из круглой стеклянной бутылки, называемой 
колбою (А). В горлышко колбы впаяна отводная трубка, кото
рая входит в прибор, называемый х о л о д и л ь н и к о м  
Л и б и х а .  Горлышко колбы плотно закрыто пробкою, в кото
рую вставлен термометр. Последний расположен таким образом, 
что ш арик со ртутью находится как  раз против отверстия отвод
ной трубки. Вследствие этого пары жидкости, образующиеся при 
кипении и уходящие из колбы в отводную трубку, непременно 
касаются ртути.

Этот холодильник по существу ничем не отличается от уже
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описанной холодильной трубы в смолокурках. К ак труба окру
жена водой в колоде или же бассейне, так и внутренняя трубка 
стекляного холодильника окружена стекляной муфтой, на
полненной водою. Муфта имеет два отростка, на которые надеты 
каучуковые трубки. Из них одна трубка соединена с водопровод
ным краном. Если открыть кран, вода будет проходить через 
муфту и вытекать наруж у через вторую трубку. При этом она 
будет охлаждать пары жидкости, которые из колбы пойдут во 
внутреннюю трубку холодильника.

Рис. 19.

Если налить в колбу А чистой воды и начать подогревать 
колбу, то вода закипит, превратится в пар и, пройдя через 
холодильник, сгустится в жидкость, а затем соберется в приемном 
1осуде. Во все время кипения воды и выделения ее паров ртуть 
в термометре будет стоять на 100°. Если вместо воды взять чи
стую уксусную кислоту и начать ее перегонять, термометр бу
дет показывать 118°. Эти точки называются т о ч к а м и  к и 
п е н и я  в о д ы ,  уксусной кислоты и т .  д. В с я к а я  ж и д 
к о с т ь  и м е е т  с в о ю  т о ч к у  к и п е н и я .

Совершенно иное получается, если вместо чистой жидкости 
взять смесь двух-трех жидкостей, например воды и спирта, воды 
и уксусной кислоты и т. п.

Пусть в колбу А налита смесь воды и спирта.
Когда жидкость нагреется до 78°, спирт начнет кипеть. Его 

пары устремятся в холодильник и, касаясь по пути термометра, 
заставят ртуть подняться до 78°. Пары спирта будут охлаждаться 
в холодильнике, и в колбу р  будет первоначально вытекать чи
стый спирт. Постепенно спирта в колбу А будет выделяться все 
меньше. К  парам спирта начнут присоединяться пары воды, и 
ртуть в термометре повысится. Чем меньше будет паров спирта и 
наоборот больше паров воды, тем выше поднимется ртуть в тер
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мометре. Когда в колбе останется чистая вода, пары которой бу
дут уходить в холодильник, термометр будет показывать ровно 
100° .

Это значит, что кипит чистая вода.
Совершенно то же получится, если в колбу А налить скипи

дар и начать подогревать его.
Скипидар начнет кипеть и перегоняться при 156°; часть его 

уйдет чрез холодильник в приемный сосуд, после чего ртуть в 
термометре начнет подниматься. Кипение и перегонка у  различ
ных скипидаров заканчиваются при очень различной темпера
туре. У  хорошего, например французского скипидара, большая 
часть (свыше 90 проц.) перегоняется, пока температура подни
мается от 156е до 163°. У  русских печных и котельных скипида
ров наоборот: меньшая часть перегоняется от 156° — 163е, 
а большая часть при 170,® 180° и даже при 200°.

Ч е м  б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  с к и п и д а р а  п е 
р е г о н я е т с я  п р и  156°— 163°, т е м  к а ч е с т в о  с к и 
п и д а р а  л у ч ш е .  Эта часть представляет собою жидкость, 
называемую п и н е н. Он представляет собою наиболее ценную 
часть скипидара.

Пинен отличается непрочностью. Он,легко портится при н а
гревании, видоизменяется и переходит в другое вещество, назы
ваемое д и п е н т е н .  По своим свойствам дипентен сильно 
разнится от пинена. Она значительно хуже растворяет смолы и 
гораздо медленнее высыхает, чем пинен. Если приготовить на 
скипидаре, b котором содержится много дипентена, л ак , то он 
оказывается низкого качества: лак  медленно сохнет, дает не
гладкую , неровную поверхность. Если коснуться пальцем этой 
поверхности, то на ней получается отлип, след пальца.

В начале перегонки идет скипидар, содержащий много пи
нена. Но как  только смолье сильно прогреется и вместе с тем 
сильно накалятся стенки аппарата, пинен начинает превращаться 
в дипентен. Особенно быстро это происходит в железных аппара
тах, где нагрев стенок происходит очень быстро. У даряясь о 
них, скипидар подгорает и портится.

Другим качеством скипидара, на которое приходится обра
щать внимание, является его н а ч а л ь н а я  т о ч к а  к и 
п е н и я .  К ак только что указано, скипидар тем лучше, чем боль
ш ая часть его отгоняется при 156— 163°. И та часть, которая за 
кипает и отгоняется при температуре ниже 156°, и та часть, ко
торая отгоняется при температуре выше 163°, —  не желательны. 
Они вредны, портят скипидар и понижают его качество.

Среди скипидаров, в особенности полученных на железных
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аппаратах, часто встречаются такие, начальная точка кипения 
которых значительно ниже 156°. Есть скипидары, которые начи
нают кипеть при температуре 115°, 120°, 130° и т. д. В этих ски
пидарах содержится жидкость, вредно отражающаяся на здо
ровье тех, кому приходится иметь с ними дело. Были случаи отра
вления рабочих в типографиях, которым приходилось промывать 
типографские валы скипидаром с начальною точкою кипения 
в 125°. Пары, выделяющиеся из подобных скипидаров, ослепляли 
рабочих. Нужно заметить, что подобные скипидары обычно имеют 
и очень низкий удельный вес, например 0,854—0,856.

Из сказанного ясно, как важно определять качество скипи
дара-сырца до того, как он будет пущен в очистку*. Некоторые 
союзы смолокуров уж е сделали это. Они обязательно проверяют 
всякую партию сырого скипидара в лабораториях, прежде чем 
пустить его в очистку.

Исправить такой скипидар-сырец возможно, отнимая при 
очистке его концы. Первые погоны, точно так ж е, как и конце
вые погоны, отбираются отдельно. Разумеется этим увеличи
вается угар и уменьшается выход скипидара, но зато повышается 
его качество.

Скипидар-сырец обычно сдается на скипидароочистительный 
завод так, что тара получается обратно. На заводах должны быть 
цистерны, куда сливаются однородные сорта скипидара-сырца.

Что бы сделать скипидар-сырец пригодным 
Очистка скипи- для производства, его необходимо очистить от 

р ' загрязняющих примесей, прежде всего от смо
лы. При этом работу необходимо вести таким образом, чтобы не 
испортить того чистого скипидара, который находится в скипи- 
даре-сырце и который загрязнен смолою.

Чтобы ясно представить себе, в чем заключается очистка 
скипидара и как она происходит, нужно проделать следующий 
опыт.

В колбу описанного выше прибора (рис. 19) наливается хо
рошо известная всем уксусная кислота, и к ней приливается 
небольшое количество каустической соды, растворенной в ста
кане воды. Горлышко колбы плотно закрывается пробкой; в гор
лышко впаяна отводная трубка, конец которой при помощи проб
ки соединяется с внутренней трубкой холодильника.

До приливания раствора каустической соды в уксусную ки

* При определении качества скипидаров по их удельному весу в раз
гонке следует руководствоваться книжкою Б. Смирнова, „Русские скипи
дары", изд. Всеколес, 1923 г.
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слоту, кислота была прозрачной. Такой же она осталась и после 
приливания соды.

Колба ставится на треножник и подогревается. Постепенно 
жидкость в колбе начинает кипеть*.превращаясь в пар. Пары 
ищут выхода и, попав во внутреннюю трубку холодильника, 
охлаждаются и снова превращаются в жидкость. Ж идкость^те- 
кает в стакан.

По мере того как  идет нагревание, жидкости в колбе стано
вится меньше и меньше. Когда ее останется уже очень мало, на 
стенках колбы можно будет заметить белый налет. Такой же бе
лый налет в виде белого порошка останется и на дне колбы, когда 
из нее выкипит вся жидкость.

Этот белый порошок получился от соединения уксусной ки
слоты с каустической содой. Химики зовут его уксуснонатровой 
солью. Уксуснонатровая соль была в растворе, подобно тому, 
как  растворяется лож ка соды в стакане воды. Когда вода выки
пела, в колбе осталась уксуснонатровая соль.

Совершенно то же произойдет, если в колбу вместо воды на
лить неочищенного скипидара и подлить к  нему растворенной 
в воде каустической соды. Каустическая сода соединится со смо
лою. При подогревании скипидар закипит и, обратившись в пар, 
перегонится, а соединившаяся с содой смола останется в колбе.

Совершенно так же ведется и простейшая, о г н е в а я ,  
очистка скипидара. Нужно отметить, что огневая очистка дает 
плохие результаты. Поэтому и применять ее следует лишь в 
крайнем случае, если почему-либо невозможна очистка паром, 
о которой будет сказано ниже.
Огневая очистка Огневая очистка бывает двух родов. Во-пер- 

скипидара. вых скипидар наливают в котел, к которому при
соединен холодильник, и нагревают голым огнем. 

Во-вторых к  скипидару предварительно приливается растворен
ная в воде каустическая сода или же известь.

Аппарат, применяемый кустарями в обоих случаях, один и 
тот ж е. Он состоит из чугунного котла, вмазанного в кир
пичную кладку. Котел закрывается плоскою деревянною крыш
кою, в середине которой прорезано круглое отверстие. В него 
вставляется деревянн’ая труба, п о м п а ,  из выдолбленного круг
лого обрубка. Внутреннее отверстие помпы— 10 см., в ы с о т а - 
70 см. Верхнее отверстие помпы плотно заделано деревянною проб
кою. В верхней части помпы, отступя 10— 15 см. от края, проде
лано отверстие, в которое вставлена деревянная труба длиною в 
70 см. К  этой трубе присоединена медная труба, служащ ая хо
лодильником. Емкость котла 250— до 500 кг. скипидара.
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Некоторые кустари видоизменяют этот аппарат, делая помпу 
более высокой (до 2 м., заменяя ее узкой медной трубой и т. д ., 
но сущность аппарата остается всегда одна и та же.

Работа на этом аппарате заключается в следующем: скипи
дар-сырец наливается в котел, примерно до одной трети его вы
соты, и подвергается нагреванию. Когда скипидар закипит, 
его пары устремляются в помпу, а оттуда в холодильник, где и 
охлаждаются. Из холодильника вытекает о ч и щ е н н ы й ,  
желтый скипидар. Постепенно скипидар начинает темнеть. Тогда 
прекращают гонку. В котле остается смолистый остаток, который 
удаляется, а котел наполняется скипидаром-сырцом снова.

Такой способ очистки скипидара остался в настоящее время 
только в Ааиболее глухих местах Вятского и Казанского районов. 
Этим способом очищается исключительно котельный скипидар. 
Благодаря ему удается осветлить скипидар, сделать его менее 
темным. Но качество скипидара при таком способе работы 
ухудшается. И вот почему.

На дне котла скапливается смола. Она прилипает к  стенкам 
котла и подгорает, так  как  на котел снаружи непосредственно 
действует огонь.

Скипидар заливается лишь на одну треть высоты котла. 
Наливать больше нельзя, так как  в скипидаре много смолы. 
Смола пенится, поднимается кверху и может даже залепить от- 

'верстие в помпе. Благодаря тому, что котел загруж ен не пол
ностью, верхняя часть его стенок обнажена. Огонь действует не
посредственно на чугунные стенки и сильно разогревает их. 
Когда скипидар вскипает, его пары поднимаются кверху и попа
дают в помпу. Больш ая часть паров уходит из помпы в холодиль
ник. Некоторая же часть охлаждается в помпе и в виде капель 
стекает обратно в котел, попадает на его раскаленные стенки и 
здесь перегревается. Происходит то же самое, что в смолокурке, 
построенной из железа. Пары скипидара касаются раскаленных 
металлических стенок и подгорают. Этим скипидар обесцени
вается.

Несколько лучший, но тоже дурной скипидар получается, 
если его перед перегонкой на голом огне обработать известко
вым молоком. Д ля  этого берут негашеную известь, примерно в 
количестве 2-2%  проц. от веса сырого скипидара, т.-е. на каждый 
килограмм скипидара берется 20—25 г. извести. Известь зали
вают водою и прибавляют в котел со скипидаром. Эту смесь 
в течение некоторого времени тщательно перемешивают деревян
ным веслом. Затем крышку котла закрывают и начинают его на
гревать. Благодаря известковому молоку скипидар получается
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более чистым. Известь связывается с кислотами, которые нахо
дятся в скипидаре-сырце, образуя соли. А соли, как  уже указы
валось, не перегоняются.

Но и тут, как  и в предыдущем случае, происходит перегрев 
и подгорание скипидара. Поэтому получается скипидар, содер
жащий мало пинена и имеющий желтоватый оттенок.

Таким образом огневая очистка как  в первом, так и во вто
ром случае должна быть отвергнута. Есть впрочем один случай, 
когда очистка скипидара огневым способом является желатель
ной, а именно, когда скипидар предназначается для промывки 
овечьей шерсти.

Промывка овечьей шерсти преследует двоякую цель. Во-пер
вых скипидар растворяет находящийся на шерсти овечий жир 
и смывает его. Он обезжиривает шерсть. Во-вторых он убивает 
тех паразитов, которые живут на овце. Этим требованиям вполне 
удовлетворяет скипидар огневой очистки. Вот почему в дорево
люционное время очистка скипидара огневым способом произво
дилась именно в Вятской и Казанской губерниях. Такой скипи
дар направлялся главным образом в Туркестан, где распростра
нено овцеводство. Сюда его доставляли по Вятке-Волге и Каспий
скому морю, то-есть по наиболее кратчайшему и дешевому пути.

Огневой очисткою никогда не удается получить вполне бес
цветный скипидар. Вместе с парами скипидара из котла выде
ляются и пары легких смол, которые окрашивают скипидар 
в слабо-желтый цвет. Такой скипидар называется л и м о н -  
н ы м. Его удельный вес крайне неопределенный. Попадаются 
лимонные скипидары с удельным весом 0,880—0,890, а рядом 
с ними —  имеющие удельный вес 0,856. Последние сразу же 
должны возбуждать подозрение. Обычно кипение таких скипида
ров начинается не со 156°, а со 120— 125°. Д ля  типографских 
и вообще для красочных работ такие скипидары не пригодны. 
Они очень летучи и вредно действуют на здоровье рабочих, вы
зывая заболевание глаз.

При переработке котельного скипидара огневым способом 
очищенного лимонного получается не более 35— 40 проц. Осталь
ная часть у  г а р а е т. Около 10 проц. теряется через щели в 
крышке котла и благодаря дурному охлаждению в холодильнике. 
Остальная часть остается в котле в виде скипидарной выварки.

Все сказанное указывает, что чем скорее откажутся кустари 
от огневой очистки скипидара, тем будет лучше.

Очистка Паровая очистка скипидара основана на
паром. свойстве скипидара перегоняться с водяным па

' ром. С этим его свойством мы уже отчасти по-
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знакомились выше. Выше говорилось, что содержащаяся в 
пне влага при нагревании превращается в пар. Пары воды под
хватывают частицы скипидара и уносят их с собой. При этом 
скипидар не портится, не разлагается. Другое обстоятель
ство, позволяющее очищатб скипидар паром, заклю чается в 
том, что с о л и ,  как  указывалось, не летучи; при этом нагре
вании, которое бывает в скипидароочистительном аппарате, 
они не превращаются в пар и не перегоняются.

Теперь понятно, как  приступать к очистке скипидара-сырца. 
Прежде всего его нужно обработать какой-либо щелочью —  из
вестью, или же каустической содою, растворенными в воде. 
Щелочь свяжет кислоты, находящиеся в скипидаре-сырце, пре
вратив их в соли. Если через такой скипидар пропустить струю 
пара, то пар выделит из скипидара-сырца чистый скипидар и вме
сте с ним из аппарата уйдет в отводную трубку. Очень ясно можно 
представить себе работу парового скипидаро-очиститёльного за
вода из аппарата, показанного на рис. 20.

Аппарат, которым пользуются при перегонке водяным па
ром, очень напоминает собою уже описанный перегонный аппа
рат. Вся разница лишь в том, что здесь имеется паровичек, где 
образуется пар. От паровика В в колбу А проведена паропровод
ная трубка. Когда вода в паровике вскипит, пары чрез трубку 
устремляются в колбу А. Здесь они согревают жидкость в уно
сят из нее скипидар в холодильник. В колбе остаются н е  п е р е 
г о н я ю щ и е с я  с о л и .
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В этом и заключается паровая и химическая чистка скипи
дара.

Простейший завод для очистки скипидара паром состоит 
из парового котла, натравного чана, одного или двух отстойни
ков и холодильника (рис. 21).

В сущности это не паровой котел, а к и п я т и л ь н и к ,  
в котором не бывает большого давления. Благодаря этому для» 
установки такого котла не требуется особого разрешения фабрич
ной инспекции. Размеры кипятильника зависят оттого, на сколь
ко тонн рассчитана работа завода. При загрузке скипидара- 
сырца в 2 т. кипятильник делается длиною в 145 см. и в диаметре 
140 см.

Рис. 21.

Он склепывается из листового железа размерами 1 ,5 x 0 ,7 м. 
и весом в 16 кг. лист. Котел вмазывается в кирпичную кладку, 
безразлично в стоячем или же лежачем положении. Дым и про
дукты горения сперва проходят, касаясь дна котла, затем де
лаю т оборот и уходят в дымовую трубу. Д ля правильного горе
ния топлива в топке устраивается колосниковая решотка.

Сверху котла приклеивается сухопарник. В котле устраи
вается лаз для чистки котла и наливания в него воды и два отвер
стия, в которые вставлены трубы. Одна труба —  предохрани
т ел ь н ая —  в 90, мм. шириною, длиною около 3,5 м., выво
дится над крышей. Эта труба, как  показывает ее название, уста
навливается на тот случай, если в котле разовьется слишком 
много паров. Без этой трубы пары могут разорвать котел. Вну
тренний конец трубы не доходит до дна котла на 10 см. Д ругая 
труба — сигнальная. Она делается уже, чем предохранитель
ная труба, до 25 мм. диаметром. Внутренний конец трубы 
устанавливается так, чтобы он оставался свободным, если
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вода в котле налита немного меньше, чем до половины котла. Д ру
гой конец трубы поднимается над котлом на 50— 60 см.

Когда вода в котле выкипит настолько, что нижний конец 
трубы обнажится, пар, поднимающийся с поверхности воды, 
будет вырываться через трубу наружу и покажет, что в котел 
необходимо накачать воды.

Натравный бак делается обязательно медным, с отнимаю
щеюся крышкою. В нижней части бака, немного отступя от дна, 
имеется труба, снабженная вентилем. Через эту трубу спускаются 
оставшиеся от перегонки остатки скипидара, называемые с к и 
п и д а р н о ю  в ы в а р к о й .  Размеры натравного бака за
висят от производительности завода. При 
загрузке в 2.000 кг. скипидара высота 
бака делается равной 175 см. и ширина—
125 см. Крышка должна быть привинчена 
плотно на болтах к баку, иначе чрез щели 
будут проходить пары скипидара наружу.
В натр&вный чан входит паропроводная 
труба. Обычно ей дают такое положение, 
что она, дойдя до дна, загибается и идет 
вдоль дна бака. Гораздо лучше завернуть Рис. 22.
ее спиралью (рис. 22) и на верхней части 
пробить ряд отверстий. Тогда пары воды будут проходить чрез 
эти отверстия наружу и более равномерно прогревать загру
женный в бак скипидар.

Такая загнутая спиралью труба с отверстиями называется 
б о р б о т е р о м .

Чтобы бак не охлаждался во время поступления в него пара, 
его снаружи обкладывают клепкой, а затем увязывают войлоком. 
Без этого предохранительного средства бак сильно охлаждается, 
что требует излишнего топлива и удлиняет время работы.

При помощи труб бак сообщается с двумя отстойниками, 
поставленными один за другим. Отстойники сообщены трубами 
так, что труба выходит из крышки предыдущего и достигает дна 
следующего, не касаясь его вплотную. Расстояние от конца трубы 
до дна оставляется равным 5— 10 см.

Во время перегонки вместе с парами воды и скипидара из 
натравного чана уходят в трубу частички извести, капельки 
смолы и скипидарной выварки. Для улавливания этих загряз
няющих скипидар частиц и служат отстойники, или л о в у  ш- 
к и. Частицы оседают в отстойниках и по мере накопления вы- 
пускаются наружу через отверстие, расположенное в нижней 
части отстойника. Обычно устраивается две ловушки. Из верхней
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вода в котле налита немного меньше, чем до половины котла. Д ру
гой конец трубы поднимается над котлом на 50—60 см.

Когда вода в котле выкипит настолько, что нижний конец 
трубы обнажится, пар, поднимающийся с поверхности воды, 
будет вырываться через трубу наруж у и покажет, что в котел 
необходимо накачать воды.

Натравный бак делается обязательно медным, с отнимаю
щеюся крышкою. В нижней части бака, немного отступя от дна, 
имеется труба, снабженная вентилем. Через эту трубу спускаются 
оставшиеся от перегонки остатки скипидара, называемые с к и 
п и д а р н о ю  в ы в а р к о й .  Размеры натравного бака за 
висят от производительности завода. При 
загрузке в 2.000 кг. скипидара высота 
бака дёлается равной 175 см. и ширина—
125 см. Крышка должна быть привинчена 
плотно на болтах к  баку, иначе чрез щели 
будут проходить пары скипидара наруж у.
В натр&вный чан входит паропроводная 
труба. Обычно ей дают такое положение, 
что она, дойдя до дна, загибается и идет 
вдоль дна бака. Гораздо лучше завернуть Рис. 22.
ее спиралью (рис. 22) и на верхней части 
пробить ряд отверстий. Тогда пары воды будут проходить чрез 
эти отверстия наруж у и более равномерно прогревать загру
женный в бак скипидар.

Т акая загнутая спиралью труба с отверстиями называется 
б о р б о т е р о м .

Чтобы бак не охлаждался во время поступления в него пара, 
его снаружи обкладывают клепкой, а затем увязывают войлоком. 
Без этого предохранительного средства бак сильно охлаждается, 
что требует излишнего топлива и удлиняет время работы. .

При помощи труб бак сообщается с двумя отстойниками, 
поставленными один за другим. Отстойники сообщены трубами 
гак, что труба выходит из крышки предыдущего и достигает дна 
следующего, не касаясь его вплотную. Расстояние от конца трубы 
Во дна оставляется равным 5— 10 см.

Во время перегонки вместе с парами воды и  скипидара из 
ратравного чана уходят в трубу частички извести, к а п е л ь к и  
доюлы и  скипидарной выварки. Д ля  улавливания этих загряз
няю щ их скипидар частиц и  служат отстойники, или л о в у ш 
к и .  Частицы оседают в отстойниках и по мере н а к о п л е н и я  вы 
пускаю тся наруж у через отверстие, расположенное в н и ж н е й  
»асти отстойника. Обычно устраивается две ловушки. Из в е р х н е й
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части первой ловушки выходит труба.Она входит во вторую 
ловушку и тоже не достигает до дна ловушки на 10 см. Из 'верх
ней части второй ловушки выходит так же труба, которая соеди
няется со змеевиком. Холодильник устроен так ж е, как  и в за 
падной смолокурке.

Трубы, соединяющие скипидарный куб с ловушкой, ло 
вушки между собою и вторую ловуш ку со змеевиком, делаются 
диаметром 50—75 см. Их обязательно делают из меди.

Таким образом пары скипидара должны пройти следующий 
путь: из скипидарного бака спуститься до низа первой ловушки; 
в первой ловушке подняться до верха и через соединительную 
трубку опуститься на дно второй ловуш ки; во второй лоцушке 
подняться кверху и войти в холодильник.

Работа на заводе ведется так. В скипидарный бак зали
вается скипидар. К нему прибавляется известковое молоко. 
Молоко готовится из негашеной извести, которая заливается во
дою примерно до густоты сметаны и размешивается деревянным 
веслом. Приготовление известкового молока производится в осо
бом деревянном чане. На каждые 16 кг. сырого скипидара бе
рется около ' / г  КГ- негашеной извести. Если скипидар легкого 
удельного веса и сравнительно светлый, извести берется меньше. 
И наоборот: при тяжелом, темном скипидаре извести берется 
больше. Молоко должно быть ровное, гладкое, без комков.

Скипидар в бак заливается не до краев, а с таким расче
том, чтобы после прибавления к нему известкового молока ж ид
кость в баке занимала не более двух третей его высоты. Извест
ковое молоко тщательно перемешивается со скипидаром при- 
помощи деревянного весла. Чтобы перемешивание скипидара с мо
локом произошло лучше, молоко следует вливать в скипидар по 
частям, небольшими порциями, а не ^разу. Когда раствор при
готовлен таким образом, его наливают в куб и закрывают 
крыш ку, которая приворачивается к  нему болтами.

К  началу работы в топке под паровиком разводится огонь, 
и открывается вентиль в паропроводной трубе. Когда вода вски
пит, пар поступает в скипидарный куб и постепенно согревает 
скипидар, доводя его до кипения. Пары воды и скипидара из бака 
проходят через ловушки, поступают в холодильник, где и сгу
щаются в жидкость. Вместе с парами во/ы  и скипидара из бака 
уносятся частицы извести и выварки. Чтобы не допустить их до 
холодильника й предотвратить его засорение и служат ловушки. 
В них осаживаются эти частицы. u

Д ля сбора скипидара служит обрез, снабженный машинкой. 
В^начале гонки количество воды и скипидара, вытекающее из
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холодильника, бывает примерно одинаковое. Если под конец 
змеевика подставить стакан, собрать в нем жидкость и дать ей 
отстояться, то скипидар будет плавать сверху, вода же окажется 
снизу. Слои скипидара и воды будут примерно равны. Чем дальше 
идет перегонка, тем скипидара становится меньше, воды же боль
ше. К  концу гонки он плавает на поверхности воды в виде ка
пель. Тогда гонка зкаканчивается. Вентиль в паропроводной 
трубе закрывается, и из обреза ковшом вычерпывается ски
пидар.

При очистке печного или котельного скипидара получается 
лимонный скипидар по цвету, подходящий к  некрепкому чаю. 
Такой скипидар имеет сравнительно ограниченное применение. 
Чтобы сделать его законченным товаром, его подвергают вторич
ной перегонке. После вторичной перегонки удается получить 
бесцветный скипидар с удельным весом в 0,863—0,865 и ниже.

Гораздо удобнее для смешения скипидара и извести иметь 
особый травильный чан. В такой травильный чан заливается 
скипидар, и к  нему прибавляется необходимое количество извести. 
Все это подвергается тщательному перемешиванию, после чего 
смеси дают отстояться часа 2-3. За  это время смесь разделяется 
на два слоя: темный, буро-желтый опускается вниз, а более свет
лый поднимается кверху.

Над дном чана должно быть устроено отверстие, затыкае
мое деревянным штырем. Чрез это отверстие спускается отброс, 
нижний слой натравленного скипидара, а верхний слой промы
вается. Промывку следует производить 2-3 раза теплой водой, 
нагретой до 40—50° при тщательном перемешивании деревянным 
веслом. После каждой промывки скипидару дают отстояться, 
после чего спускают из чана промывную воду. Только после этого 
скипидар переливают в бак и перегоняют его с водяным паром. 
Т акая предварительная промывка и очистка скипидара позво
ляет получать очищенный продукт более высокого качества.

В начале и конце перегонки скипидара паром из холодиль
ника выделяются так  называемые голова и хвост. Они сильно 
разнятся от среднего погона скипидара. Поэтому их отбирают 
отдельно, а чтобы они не пропадали даром, приливают к  следую
щей порции неочищенного скипидара.

При емкости натравного чана в 2.000 кг. перегонка про
должается около 2 суток. На подогревание воды в кипятильнике 
уходит около 5 куб. м. дров.

Количество извести, необходимой для очистки скипидара, 
зависит от его качества. При удельном весе сырца от 0,870 до 
0,875 на каждые 2.000 кг. сырца требуется около 20 кг. извести;
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При удельном весе от 0,875—0,885 на это же количество уходит 
около 30 кг., а при более тяжелом скипидаре —  около 40 кг.

Вместе с тем с понижением удельного веса уменьшаются и 
размеры угара скипидара. К ак  уж е указывалось, хорошие сорта 
скипидара дают угара около 10 проц. и даже меньше, а угар пло
хих сортов доходит до 50—60 проц.

Д л я  скипидара-сырца, удельного веса 0,870—0,875 одной 
перегонки достаточно, чтобы получить бесцветный товар удовле
творительного качества с удельным весом 0,862—0,865. Это — 
законченный рыночный продукт.

Сказанное подтверждает еще раз, насколько важно предвари
тельно, еще на смол окурке, подсортировать скипидар, разделяя

его по удельному ве
су по. крайней мере 
на три сорта.

Очистка каусти
ческой содой.

В настоящее вре
м я на скипидарно- 

А очистительных заво- 
;  дах  начинает чаще 

и чаще применяться 
очистка с к и п и д а р а  
каустической содою. 

Эта очистка несколько дороже, чем при очистке известью, 
но скипидар при этом получается более чистый и бесцветный.

Д ля  очистки скипидара применяется каустическая сода, 
растворенная в воде. И здесь, как  и при очистке известью, бе
рется тем больше материала, чем выше удельный вес скипи
дара-сырца. На каждые 1.000 кг. сырца уд. веса от 0>870— 
0,875 берется 6 кг. соды; на то же количество сырца с удельным 
весом в 0,875—0,800— 12 кг. При удельном же весе выше 0,800— 
18 кг.

Перед очисткой скипидар лучше всего подогреть до 40—50°. 
Прогревание лучше всего производить в закрытом медном котле 
при помощи г л у х о г о  п а р а .  Нагревание глухим паром 
производится следующим образом: в медном котле имеется змее
вик, образующий одно-два кольца. Один конец змеевой трубы, 
сообщается с паропроводною трубою от парового котла.Другой 
же не открывается в чане, как  это бывает в натравном чане и в 
ловуш ках, а выводится наруж у (черт. 23). Таким образом пар,

Р и с .-23.
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Пропущенный в змеевую трубу, проходит 6 нее и согревает за 
груженный в чан скипидар. Д ля более быстрого и равномерного 
прогревания скипидара очень полезно перемешивать его при по
мощи мешалки.

Нагретый скипидар переливают в натравный чан и, при
лив раствора каустической соды в воде, тщательно перемешивают 
в течение 30 мин.— 1 часа. Д ля перемешивания применяется ме
ш алка. *

Мешалка представляет собою железную ось, один конец 
которой укреплен в гнезде, расположенном на дне чана. Вдоль 
оси (рис. 24) насажены лопасти, с помощью которых жидкость 
и перемешивается. В движение ме
ш алка приводится от механического 
привода при помощи зубчатой пере

дачи, укрепленной на верхней части 
оси.

В нижней части чана имеется 
спускной кран. Когда размешанная 
жидкость придет в покой, на дно 
чана осядет густая, маслоподобная 
жидкость. Ее спускают через кран, 
а в чан наливают теплой воды и 
отмывают ею при размешивании 
оставшихся в скипидаре частиц кау
стической ' соды. Промывные воды 
меняются несколько раз. Первона
чально промывные воды бывают 
окрашены в бурый цвет. Постепенно 
они светлеют, и промывание за 
канчивается тогда, когда воды ока
ж утся совершенно прозрачными. После этого промывают 
скипидар еще раз известковою водою и, когда он отстоится, 
счерпывают в бак и перегоняют его с водяным паром.

Каустическая сода дает более бесцветный товар. Скипидар, 
очищенный известью, всегда имеет хотя бы чуть-чуть желтый, 
мало заметный для неопытного человека, оттенок. Но очищенный 
известью скипидар при хранении оказывается более стойким, 
чем очищенный каустической содой. Этот последний при 
стоянии быстрее желтеет; он окисляется, осмоляется, стано
вится густым, напоминая собою светлое постное масло, например 
прованское. При этом увеличивается и его удельный вес. Осо
бенно быстро происходит изменение скипидара, очищенного кау- 
!стической содой, в том случае, если он находится в недостаточно
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плотно закрытом сосуде. Скипидар же, очищенный известью, 
держится гораздо дольше.

На некоторых заводах Вятского округа и Татреспублики 
очистка скипидара ведется при помощи серной кислоты и каусти
ческой соды. Скипидар, обработанный серною кислотой, поме
щается в бак, выложенный внутри свинцовым листом. Точно так 
же должна быть прикрыта свинцом и мешанка, так  как  серная 
кислота действует на медь, вступая с нею в соединение.

Благодаря серной кислоте значительно улучшается цвет 
скипидара. Он становится совершенно бесцветным, как  вода. 
Серная кислота удаляет из него смолистое вещество, но вместе 
с тем она действует и на скипидар, понижая его качество. Такой 
скипидар менее стоек. Он гораздо быстрее осмоляется на воздухе, 
становится густым и желтым. Вместе с тем повидимому разру
шаются и те вещества, которые составляют скипидар. К ак пра
вило, можно считать, что начальная точка кипения скипидара, 
полученного от обработки серной кислотой, значительно ниже 
156°. Она падает до 125— 115° и даже ниже, что разумеется не
допустимо. Поэтому и нельзя признать желательным применение 
д л я  очистки серной кислоты.

Скипидар часто фальсифицируется. К  нему
Ф альсификация прибавляют более дешевый керосин. Если ке- 

скиг.идара г  ,  _ г
* росина было прибавлено много, процентов 30— 

50 от веса скипидара, то присутствие его узнать нетрудно. Он 
обнаруживается благодаря своему запаху, которым заглушается 
запах  скипидара. При незначительном же количестве керосина, 
например при одной десятой части по весу, Йа запах его присут
ствие обнаружить крайне трудно. Запах керосина заглушается 
запахом скипидара.

К  сожалению в настоящее время еще не установлены простые 
способы определения доброкачественности скипидара. Опреде
лить его чистоту можно лиш ь при помощи сравнительно слож
ных и дорогих аппаратов. Эти аппараты обычно имеются в лабо
раториях. Пользование ими на мелких заводах не представляется 
возможным, отчасти благодаря их дороговизне, отчасти же из-за 
сложности работы. Д ля  этого не только требуется большой на
вык к  лабораторной работе, но и основательное знание химии.

Есть однако одно свойство скипидара, по которому в зна
чительной мере можно судить об его чистоте. Это —  его лету
честь.

Если смочить скипидаром белую бумагу, то чистый скипи
дар при комнатной температуре (20° Ц.) должен испариться со
верш енно, не оставив на бумажке следа. И наоборот, если скипи
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дар загрязнен посторонними веществами, особенно же смолой,
на бумаге остается темное пятно.

Если к скипидару был прибавлен керосин, то его присут
ствие особенно ясно ощущкется носом при испарении скипи
дара.
Отбросы скипи- При очистке скипидара получаются отбросы,

да а. которые обычно не используются, а выливаются 
вон. Такими отбросами являю тся первые погоны 

тех скипидаров, которые имеют начальную точку кипения ниже 
156°, и кроме того с к и п и д а р н а я  в ы в а р к а .  Первые 
из этих отбросов обычно совершенно не используются. Очень 
часто они даже не отбираются от очищенного скипидара, а вме
сте с ним пускаются в продажу. Между тем в этих погонах со
держатся ценные вещества, которые могли бы итти для fleHafy- 
рации винного спирта. Точно так же не используется и выварка.

К ак указывалось, выварка получается от действия на ски
пидар-сырец каустической соды или извести. Эти щелочи свя
зываются с находящимися в скипидаре смолистыми веществами. 
Среди последних находится так называемый к р е о з о т .  
Креозот отличается дезинфицирующими свойствами, т.-е. он 
убивает гнилостные бактерии. Известно, что какой-либо пред
мет, например дерево или кожа, могут загнить в том случае, 
если будут поражены особыми, бактериями, развиающими 
гниение. Существует ряд веществ, которые убивают эти бакте
рии. Понятно, что, если пропитать дерево т а р ш  веществом, 
то бактерии rfe нападут на него и не будут разруш ать его. На 
этом основано так называемое к о н с е р в и р о в а н и е  

•шпал. Чтобы задержать гниение шпал, их пропитывают различ
ными веществами. Среди них находится и креозот.

Выделение креозота возможно и из скипидарной выварки. 
Поэтому является желательным получение его на всех скипи- 
цароочистительных заводах. Это тем более желательно, что в на
стоящее время существует острая потребность в креозоте не 
только для пропитки шпал, но и для ряда других производств.



ПЕРЕРАБОТКА СМОЛЫ

_ ................... Смола, выделяющаяся из соснового пня или
ПбОбВЭрКЯ СМО"г  , же смолья-подсочки, при смолокурении никогда

,1Ы' не бывает чистой. В нее всегда подмешана так
назваемая с у р о в и ц а ,  иначе п о д с м о л , .  или подсмоль- 
ная вода. Такая смола, называемая н е д е л я н к о ю ,  не при
годна для производства. Она имеет нехороший буроватый цвет; 
в ней легко можно различить капли воды, не смешавшиеся со 
смолою.

В подсмоле содержится ряд разнообразных веществ. Здесь 
прежде всего вода, затем смолистые вещества, затем такие цен
ные вещества, как  уксусная кислота и древесный спирт. Откуда 
они взялись в подсмоле, понятно. Выше (см. стр. 20) указывалось, 
что древесина при нагревании без доступа воздуха разлагается 
и дает эти вещества. Они получаются одинаково при разложении 
без доступа воздуха как хвойных, так и лиственных пород, с тою 
впрочем разницей, что такие лиственные породы, как береза или 
липа, дают при разложении примерно вдвое больше древесного 
спирта и кислоты. Уже по одному этому видно, что для сухой 
перегонки в целях получения именно спирта и уксусной кисЛоты 
береза является более выгодною, чем сосна. Если же к этому при
бавить, что спирт и уксусная кислота сильно загрязнены смоли
стыми веществами, избавиться от которых крайне трудно, то 
станет ясно, что подсмольная вода является отбросом производ
ства. От этого отброса необходимо освободить смолу, так как  он 
портит ее.

Наиболее простой способ удаления подсмола заключается 
в о т с т а и в а н и и .  Подсмол тяжелее смолы, поэтому он опу
скается на дно сосуда. Но подобное отстаивание продолжается 
слишком долго.
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Обычно смола, Только что вышедшая из колоды, тотчас же 
перечерпывается в бочку. Смолокурение в большинстве районво 
СССР происходит в зимнее время, смола же поступает в продажу 
весною. Ее сплавляют по паводку на места Потребления. Таким 
образом бочки со смолой остаются у смолокуров в течение всей 
зимы. За это время смола успевает более или менее отстояться. 
Она оказывается сверху бочки, в внизу собирается подсмол. 
Д ля его удаления в дне бочки просверливают отверстие, чрез 
которое подсмол и выпускается. Затем отверстие забивают дере
вянным гвоздем, а бочку доливают до верха уже отстоенной смо
лой.

Отстаивание идет значительно быстрее, если бочку держать 
не на дворе, а в теплом помещении. Вообще ж е отстаивание про
исходит медленно, и подсмольная вода частично остается в  смоле, 
понижая ее качество.

Д ля ускорения отстаивания смолу п е р е в а р и в а ю т .  
Переварка производится либо в чугунных или железных к о т 
л а х ,  либо в деревянных с а м о в а р а х .

Котлы напоминают собою обыкновенные открытые котлы, 
вмазанные в кухонную плиту. Разница лишь в том, что в дне 
котла для смолы устроена спускная труба, снабженная краном. 
Чрез нее после переварки выпускается подсмол.

Котел наполняется смолой до половины и подвергается н а
греванию при постоянном перемешивании. Более, чем до по
ловины наполнять котел не следует, так как смола при нагре
вании сильно пенится и может уйти из котла. Когда смола про
кипит и обильная вначале пена упадет, нагревание прекращают. 
Смоле дают остынуть. При остывании происходит ее расслаива
ние: более тяжелый подсмол опускается вниз, а смола остается 
в верхнем слое. Подсмол опускают через отводный кран, смолу 
же переливают в бочки.

Д ля  переварки смолы еще до начала мировой войны сперва 
на Севере, а затем и в Казанском районе начали применяться 
деревянные самовары. В настоящее время самовары получили 
распространение и на западе, в Белоруссии.

Самовар (рис. 25) представляет собою обыкновенный дере
вянный чан высотою 160 см. и в диаметре 140 см. Через дно само
вара проходит медная труба, снабженная колосниковою решот- 
кою наподобие того, как  это бывает в обыкновенных самоварах. 
Ж елезная труба неудобна, так как  смешанный со смолою под
смол содержит кислую воду, разъедающую железо.

Д ля  предупреждения пожара, могущего возникнуть от па
дающих на землю угольков, ко дну самовара приделана коробка
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Рис. 25.

из жести с выдвижным ящиком для золы. У варка смолы продол
жается несколько часов: при этом кислая вода оседает на дно 
и выпускается через кран у  самого дна, а смола сливается в бочки  
через вышестоящий кран. Самовар ставят подальше от ж илья и
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складов под открытым небом, на случай воспламенения смолы от 
недосмотра.

Смета на самовар для уварки смолы
Р а з м е р  в ы с о т а  — 1,6 м., д и а м .  1,4 м.

Количе
!

Ц  е н а | С у м м а

ство Руб. KonJ Руб. Коп.

Тесу соснового 7 см. X  18 см. 46 пог. м. 1 0 ,6 45 | 27
Ж елеза полосового 50 X  4 на оковку 1

22 _ 20 4 40
Бондарям за работу 7 кв. м....................... 7 — 5 35 —

Меди на трубы 1% мм* 1 кв м. . . . 13,5 2 — 27 —
Меднику за р а б о т у ......................* . . . . — — — 10 —
Самоварная р е ш е т к а ................................... — — — 3 —

И т о г о ..................... — — — 106 40

П о с т а м е н т  д л я  с а м о в а р а  

2,8 X 2,4 м.

Тесу на плошадки и лестницы пог. м. 50 0 ,7 45 31 50.
Бревен сосновы> на стсйки и попере

чины 18 см. х  18 см. 36 пог. м. . . 1,1 18 70 20 57

Гвоздей 7,5 см. 3 кг. X 25 к...................... — — — 1 25

Плотникам за работу ................................... — — — 30 —

В с е г о ..................... — — — 189 ! 72
1

При переварке смола у в а р и в а е т с я .  Она становится 
5олее густой. Т акая смола гораздо хуже впитывается в дерево, 
чем ж идкая смола. Поэтому густая смола менее пригодна для 
просмолки судов, лодок и тех частей зданий, которые зарываются 
в землю. Зато она очень хороша при просмолке канатов и кора
бельных снастей. Она хорошо пропитывает ткань и пеньку, при
давая им больший вес. Это очень ценится на канатных фабриках, 
так как канаты продаются на вес.
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Пек Сырая смола, полученная из смолокурни,—
'  не однородная жидкость. Она состоит из мно

гих, очень разнообразных веществ. Чем жиже смола, тем обычно 
в ней больше скипидара. Кроме скипидара, в сырой смоле содер
жится хотя бы в небольших количествах подсмольная вода и т. п. 
Все эти вещества имеют различные точки кипения. Поэтому их 
можно отделить от смолы, отогнать.

Если налить в колбу А (рис. 19) смолу и начать ее подогре
вать, смола начнет кипеть и перегоняться.

Кипение начнется, когда ртуть термометра будет показы
вать 110— 120°. Это из смолы выделяется подсмольная вода. 
Она охладится в холодильнике и соберется в приемнике. К ак ука
зывалось, в подсмольной воде содержится некоторое количество 
кислот. Поэтому эта вода, отогнанная от смолы, и зовется к  и
с л  о й в о д о й .

Вместе с кислой водой из колбы выделяется скипидар, 
который не был отделен от смолы при смолокурении. После ски
пидара начинают выделяться легкие смоляные масла, а далее — 
тяжелые. Разница между легкими и тяжелыми маслами заклю 
чается в том, что первые из них легче воды; они плавают на по
верхности воды. Вторые же —  тяжелее воды и тонут в ней.

Когда из колбы выделены все масла, в ней остается темный 
углистый остаток, называемый коксом. Из сказанного следует, 
что разгонку смолы можно вести очень различно. Начатое подо
гревание можно остановить в любое время. Если прекратить на
гревание после того, как  из колбы выделилась кислая вода, полу
чится переваренная смола. Это и проделывается в открытых кот
л ах  и самоварах. Вся разница в том, что из колбы А вся кислая 
вода уходит в холодильник и собирается в приемном сосуде. 
А в самоваре и в открытом котле часть воды уходит в виде паров 
наруж у, а другая часть спускается в виде подсмола через спус- 
скную трубу.

Д алее, перегонку можно прекратить, когда из колбы выде
лится весь скипидар. Тогда в колбе останется густая, липкая 
масса, называемая в а р о м .  Это уж е не смола, Вар значительно 
гуще и тверже смолы. Но он довольно легко размягчается, если 
его продержать недолго в руке. Д алее, можно остановить пере
гонку смолы, когда отгонится часть легких смоляных масел. 
Получится уже твердое вещество, значительно более крепкое, 
чем вар. Это —  п е к. Он не липнет к рукам, не пачкает их. Но 
если отломить кусочек пека и 2-3 минуты разминать его между 
пальцами, он становится настолько мягким, что из него можно вы
лепить фигуру.
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Пековаренный Пековаренный завод (черт. 26) состоит из 
завод медного куба, вмещающего до 1.600 кг. смолы.

Куб делается из листовой меди толщиною в 
4 мм. и вмазывается в печную кладку так, чтобы по меньшей мере 
ниж няя половина котла была открыта для пламени. Таким обра
зом варка пека идет на голом огне.

Крыш ка котла делается слегка выпуклой. Посередине ее 
прорезано круглое отверстие, в которое плотно вставляется 
деревянный шлем, более узкий внизу и более широкий кверху. 
Шлем делается из сосновой клепки, хорошо прифугованной и стя
нутой плотно обручами. Несколько ниже верхнего обруча в шле-

 ̂Г37В

Рис. 26.

ме прорезано круглое отверстие шириною в 18 см. в которое 
вставлен деревянный патрубок. Патрубок соединяется с 3,5— 
4,2 м. медной трубой, расположенной в деревянном бассейне с во
дою.

Куб загруж ается смолою до половина своей высоты, 
и в топка.'разводится огонь. Когда смола перестанет пениться, 
и кипение пойдет ровно, куб доливается смолою доверха, и к нему 
прилаживается шлем. При емкости куба в 1.600 кг. смолы бур
ное кипение, за которым обязательно должен следить мастер- 
пековар, продлжается 3-4 часа.

Когда шлем надет, в топке разводится сильный огонь. Смола 
в это время поднимается в котле до половины колпака. Но те
перь она не бурлит и не пенится, и варка пека идет ровно и спо
койно. В начале гонки из холодильной трубы идет только вода. 
Потом к  ней присоединяется п е к о в ы й  с к и п и д а р .  Он 
почти черный с чуть желтым оттенком, с тяжелыми, резким за 
пахом, от которого на глазах выступают слезы. Первоначально

109



удельный вес скипидара бывает равен 0,950. Постепенно он ста
новится больше и доходит до 0,990 и даже выше. К ак видно из 
этого, пековый скипидар, только незначительно легче воды. 
В нем очень мало настоящего скипидара и очень много смоляных 
масел.

Количество скипидара начинает уменьшаться, и когда он 
плавает на поверхности воды в виде отдельных капель переварку 
прекращают и в топке прекращают огонь.'

Котлу дают охладиться 8— 10 часов, после чего пек выпу
скается из куба через нижнюю отводную трубу в расположенный 
возле печи ящ ик. Чтобы остывший пек было удобнее вычерпы
вать из ящ ика, его зарывают в землю так, что его края возвы
шаются над поверхностью земли не более, чем не 18— 27 см. 
В ящике пек остается 10— 15 часов, после чего его переливают 
черпаками в бочки. Оставлять в ящике пек слишком долго неЛь
зя: он остынет, затвердеет, и его придется раскалывать, чтобы 
загрузить в бочки.

Из 1.600 кг. смолы при варке пека получается:

Пека............................................................. 1.146 кг.
Скипидара п е к о в о г о ......................   89—112

Варка пека требует большой опытности. Нужно уметь во
время прекратить варку. Если огонь в топке погасить слишком 
рано, пек не успевает свариться. Он будет липким, тягучим и мяг
ким. И наоборот переваренный пек слишком тверд и хрупок.

Хорошо сваренный пек должен быть совершенно черным. 
При изломе он дает ровную, напоминающую зеркало, поверх
ность. Если держать небольшой кусок пека в руке, он становится 
мягким, тягучим, но не пачкает рук.

Пек должен быть хрупким только слегка. Д л я  этого при 
варке на 1.600 кг. смолы берется 24— 32 кг. извести. Ее тщательно 
размешивают со смолой до начала переварки. П ред^рительно 
известь измельчается и просеивается через сито.

При очистке пековый скипидар дает не более 10— 15 проц. 
чистого скипидара. Остальное идет на угар. Неочищенный пе
ковый скипидар так же, как  и паровая смола, применяется кре
стьянами для лечения накожных болезней у  скота.

Снеинал Другое применение пекового скипидара —
1 Е1‘ а ' выработка с п е ц и а л а .  При варке от смолы 

отделяется подсмольная вода. Таким образом смола очищается, 
и стало быть качество ее улучшается. Но вместе с тем при варке 
некоторые качества смолы изменяются. А именно, она становится 
более густой, так как  при нагревании находившийся в ней ски
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пидар улетучился. Скипидар, растворяя смолу, делал ее более 
жидкою. После выделения части скипидара она становится 
густой.

Между тем в некоторых отраслях промышленности ценятся 
именно жидкие смолы, значительно более жидкие, чем получается 
непосредственно из смол куренной печи. Разумеется такая смола 
должна быть чистой и не содержать в себе подсмола. На Севере 
такая смола получается варкою смолы-икрянки с пековым ски
пидаром. Сваренная таким образм смола называется с п е 
ц и а л о м.

Варка специала производится в особых высоких котлах, 
устроенных таким образом, что топка, находящ аяся под котлом, 
расположена в нижнем этаже, а верхняя часть котла открывается 
во втором этаже. Котлы открыты. Загрузка смолы производится 
через верхние отверстия. В котел заливается икрянка; к ней при
бавляется пековый скипидар из такого расчета, чтобы на каждую 
бочку скипидара приходилось десять бочек смолы. В топке раз
водится огонь. Сперва смола кипит бурно; на ее поверхности обра
зуется много пены. Постепенно, когда из^смолы выделится в виде 
паров находившаяся в ней-влага, кипение становится ровным. 
Тогда начинают тщательно перемешивать смолу со скипидаром. 
Д ля  этого рабочие, стоящие во втором этаже, применяют особые 
мешалки, напоминающие собою лестницы-стремянки. Разница 
лишь в том, что ступеньки сделаны из досок и расположены косо. 
Вследствие этого происходит лучшее перемешивание смолы и ски
пидара. Проварившейся и хорошо перемешанной смоле дают 
остыть, после чего спускают из котла через нижнюю отводную 
трубу подсмольную воду. Специал является экспортным товаром. 
Разумеется, вместо пекового скипидара, для растворения можно 
было бы применять обыкновенный скипидар-сырец. Но он оказы
вается для этой цели слишком дорогим.



ВЫБОР СМОЛОКУРНИ

Сравнение смо- В настоящее время при острой нужде в
локурок. смольных товарах приходится иногда организо

вать смолокуренное производство в новых райо
нах. Естественным является допрос: какую же именно систему 
смолокурки нужно рекомендовать и на какой остановиться? Ведь 
всякая смолокурка имеет свои преимущества и недостатки.

Решить правильно этот вопрос можно разумеется лишь в том 
случае, если взвесить и определить все обстоятельства и условия 
той местности, где предполагается постройка. Но есть однако и 
общие соображения, которыми необходимо руководствоваться.

Первое из этих соображений заключается в том, что с м о 
л о к у р е н н а я  у с т а н о в к а  д о л ж н а  б ы т ь  к о л 
л е к т и в н о й .  Она должна принадлежать группе смолокуров, 
их артели.

Понятно, что маленькая установка, перерабатывающая в се
зон всего 100— 150 куб. м. соснового пня, не может быть коллек
тивной, так как  на ней еле-еле хватает работы и одному смоло
куру. Таким образом совершенно нужно отказаться от такой уста
новки, как  вятский котел, пригодный исключительно в качестве 
индивидуального аппарата. То же самое необходимо было бы 
сказать и относительно обыкновенной печи-кожуховки. .Но она 
является прекрасным аппаратом для переработки смолья-под
сочки, дающего экспортную смолу-икрянку. Поэтому приходится 
пока сохранить эту печь, поставив задачею перестроить ее таким 
образом, чтобы превратить ее в коллективную установку. Как 
указывалось, попытки в направлении укрупнения кожуховки 
делаются, но пока они еще не привели к определенным резуль
татам. .

Из установок, которые имеют серьезное промышленное зна
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чение и могут быть приняты как  коллективные установки, нужно 
остановиться на: 1) костромской сушилке с казаном для выкурки 
смолы; 2) печи Слесарева с вятским котлом и 3) западном (поль
ском, или минском) котле.

К аж дая из этих смолокурок имеет свои положительные и 
отрицательные стороны.

Прежде всего необходимо сравнить их стоимость и количе
ство потребного для постройки каждой из них металла, что край
не важно в связи с нынешнею острою нуждою в железе и меди.

Название смолокурки Примерная Расход на 1 смолокурку 
стоимость железа меди

Западный к о тел . . . 2 .500 руб. 1.800 кг. 125 кг.
О й  саревская печь . 2.000 „ 1.400 „ 75 .
Кистромская сушилка 1.300 . 500 . 60 „

И з этих цифр ясно, что наиболее выгодной в смысле устрой
ства является костромская сушилка. К  этому нужно приба
вить, что хотя она и дает несколько меньше скипидара, чем пер
вые две смолокурки, но качество получаемого на ней скипидара 
несравненно выше. В среднем нужно считать, что удельный вес 
скипидара, полученного с западного котла, равен 0,880—0,890, 
с печи Слесарева—0,880, а с костромской сушилки—0,875. Это 
вполне понятно, так как  сушилка построена из кирпича и в ней 
стало быть невозможен такой перегрев скипидара, как  в желез
ных аппаратах; во-вторых смолье после выгонки скипидара 
переносится в казан , и значит легкие смоляные погоны не пач
каю т скипидара. Высокое качество костромского скипидара- 
сырца отражается и на его очистке. При очистке он дает угара не 
более 10— 12 проц. т.-е. из каждых 100 кг. на выварку уходит 
всего 10— 12 к г ., тогда как  в западном котле это количество, до
ходит до 25 кг.

Костромской скипидар не только обладает более ароматным 
запахом и низким удельным вебом, чем западный и слесаревский, 
но в нем содержится и более пинена, чем в последних. Среди ко
стромских скипидаров нередко попадаются образцы, содержащие 
пинена до 40 проц. А среди западных очень часто процент пи
нена не превышает 10. То же самое нужно сказать и о начальной 
точке кипения: у  костромских скипидаров кипение почти всегда 
начинается с 155— 156°, а у  западных начальная точка кипения 
часто равна 130— 135°.

Эти обстоятельства и соображения заставляю т о с т а н о 
в и т ь с я  н а  к о с т р о м с к о й  с у ш и л к е  т о г д а ,  
к о г д а  о с о б е н н о  ц е н и т с я  к а ч е с т в о  с к и п и -
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д а р а .  В этом случае приходится пренебрегать и отрицатель
ными качествами сушилки. А эти отрицательные качества 
очень значительны: 1) неудобство работы, заключающееся в необ
ходимости двойной выгрузки и разгрузки; 2) медленность ра
боты, заключающаяся в том, что кирпичная кладка медленно про
гревается; 3) большее количество рабочих, необходимых для ра
боты, и 4) большее количество топлива, необходимого для пере
работки. Правда, в глухих лесных местностях, где происходит 
смолокурение, топливо обычно не представляет особой ценности. 
Но его (валежник) надо собрать, распилить, привезти из леса к 
смолокуркеи т. д ., т.-е. затратить на него определенную работу. 
Вследствие этого разумеется продукты смолокурения получаются 
более дорогими.

Сравнить вполне, т.-е. дать точную калькуляцию  всех этих 
установок, в настоящее время крайне затруднительно. Ведь пока 
еще кажД'ая из этих установок работает в определенном районе 
В новых же смолокуренных районах эти установки имеют пока 
единичный характер. Так по району реки Кильмези слесарев- 
ские печи считаются единицами; польские котлы в Арзамасском 
районе тоже только что построены и не успели вполне пройвить 
себя. Между тем условия работы различных районов крайне 
разнообразны: в одном пня много, пень хороший, смолистый, за 
готовка его обходится дешево, но тяжелые условия транспорта, 
доставка товара на станцию железной дороги или пароходную 
пристань съедает весь доход от производства. В других районах, 
например кое-где в Белоруссии, наоборот условия доставки смо
лы и скипидара прекрасные, уголь раскупается на месте, но пень 
выбран настолько сильно, что смолокурка не может быть обеспе
чена сырьем на весь сезон.

Чтобы установить действительную выгодность той или дру
гой смолокурки, следовало бы разумеется выстроить в одном месте 
смолокурки разных систем и сравнить их работу. При этом ко
нечно все условия были бы одинаковы: и цена на рабочие руки, 
и качество пня, и условия вывозки товара и т. д. До тех пор, пока 
это еще не сделано, при выборе смолокурки приходится ограни
чиваться соображениями общего характера, а такж е приведен
ной на стр. 115 таблицей.

Сопоставляя все эти данные, нужно все-таки остановиться на 
следующем: ветлужская сушилка возможна и выгодна в том слу
чае, если она будет носить коллективный характер, то-есть если 
она будет принадлежать артели в 10— 12 чел. При установке в 
одном м ест| трех Ьечей с общей производительностью в 1.500 куб.м, 
пня она окажется вполне выгодной. У становка-ее желательна
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Название аппарата

Выхода из 1 куб.
граммах

М. в кило-

То
пл

ив
а 

на
 

1 
ку

б.
 

м
.

Смола Уголь

Скипидар

П
ро

ц-
нт

 
уг

ар
аСыр. Очищ.

Польский, или минский котел . . 39 54 16,4 12,3 25 0 ,6

Г)ечь С лесарева ................................... 41 54 15 12,7 Г5 0 ,7

Костромская п е ч ь .............................. ! 41 54 13,2 11,9 10
1 ! .0

ilaM, где требуется скипидар высокого качества. Польский котел 
к печь Слесарева вполне пригодны там, где дороги рабочие руки 
и где есть постоянный спрос на уголь, при чем качество скипи
дара не играет особой ро?ш; их главное преимущество — в срав
нительной быстроте работы и малом количестве потребного топ- 
пива.

При выборе системы для смолокурки необ- 
Вы„ ^ ^ ест^ для ходимо принять во внимание и место, где онаСМОЛСнуркИ. ^  г  „  _

будет построена. Неправильный выбор места 
может привести к  тому, что даже при прочих прекрасных усло
виях смолокурка будет убыточной.

Первое условие для выбора места заключается в обилии 
соснового пня, расположенного на сравнительно небольшой пло
щади. Если принять, положим, костромской смолокуренный за
вод, рассчитанный на коллективную работу, то потребуется три 
печи-сушилки и три казана к  ним. В год они будут перерабаты
вать 1.500 куб. м. пня, а в течение десяти лет, необходимых для 
их амортизации, переработают 15 тыс. куб. м. При 20— 15 куб. м. 
пня с одного гектара, для обеспечения смолокурок потребуется 
площадь в 750— 1.000 га. Если пень расположен в одном участке, 
а смолокуренный завод находится в центре этого участка, то 
подвозка пня не будет превышать 2 км., что вполне допустимо.

Другое важное обстоятельство при выборе места для смоло
куренной установки заключается с одной стороны в близости 
скипидароочистительного завода, с другой— близости станции 
железной дороги или же пристани. Близость последних значи
тельно увеличивает доходность смолокурки, при чем делает воз
можным сбыт угля. Стоимость же угля на смолокурке равна при
близительно одной пятой стоимости всех полученных при произ
водстве продуктов. Близость смолокурки к  станции железной до
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роги дозволяет вести отправку товара круглый год, что особенно 
важно в промышленных районах. Близость только сплавной реки 
заставляет выплавлять смолу в течение только летнего периода. 
В тех же случаях, когда смолокурка находится на мелкой реке, 
сплавной лишь в половодье, время выплавки смолы ограничи
вается несколькими неделями, а иногда и днями.

С северными смолокурками, установки которых расположены 
по мелким речкам, впадающим в р . Вагу, нередко случалесь, 
что они не успевали выплавить смолу из-за быстро упавшей 
воды.

И наконец последнее условие при выборе места для смоло
курки заключается в том, чтобы расположить ее возле воды. 
Лучш е всего, если вблизи есть источник или ручей, воду которого 
можно отвести по трубе или лотку в холодильный бассейн. Этим 
удается дать постоянное охлаждение парам скипидара и увели
чить его выход, а сверх того уменьшить труд смолокура.

Охлаждение холодильника текучею вод ю особенно важнр 
именно в настоящее время, когда смолокурение считается жег 
лательным круглый год. Допущение смолокурения в летнее врет 
мя произошло разумеется потому, что смола является остро* 
дефицитным товаром. Отсутствие же постоянного охлаждения 
заставит смолокура постоянно подливать воду в бассейн, иначе| 
он рискует собрать значительно меньше скипидара, чем воз
можно.



ПРОДУКТЫ СМОЛО-СКИПИДАРНОГО ПРОМЫСЛА, 
ИХ КАЧЕСТВО И СОРТА

Промышленное Главнейшими продуктами смоло-скипидар- 
применение ного промысла являю тся, как  мы уже видели

СМОЛЬНЫХ TOBfl*
ров в техниче- выше, смола сосновая, скипидар и уголь древе
сине требования ный, сосновый. В свою очередь смола перераба- 

к ним. тывается частично на пек, вар и смолу-специал, 
а скипидар-сырец —  на скипидар очищенный, разных сортов. 
Все эти товары имеют не одинаковое применение в промышлен
ности, в связи с чем к  ним предъявляются и неодинаковые тех
нические требования.

Остановимся для начала на смоле.
Смола сосновая применяется в наиболее значительных коли

чествах в канатной промышленности для просмолки канатов, 
веревок, пакли и т. п ., в рыбной промышленности для просмолки 
сетей, лодок, карбасов, в строительном деле для просмолки свай, 
в производстве коленной мази и в ряде других производств. Д ля 
всех этих производств в первую очередь важно, чтобы смола была 
свободна от подсмольной воды, верховой и низовой воды, а также 
песку, торфа, угольной мелочи и других посторонних примесей. 
Наличие в смоле подсмольной воды не только нежелательно, но и 
явно вредно для целого ряда из перечисленных производств, 
так как  подсмольная вода содержит в себе уксусную кислоту и 
другие вещества, от которых канаты и пеньковые снасти чернеют 
и перегорают, что сокращает срок их службы.

Поэтому основным техническим требованием, предъявляе
мым к  сосновой смоле, является отсутствие в ней подсмольной 
воды и перечисленных выше посторонних примесей, а также вер
ховой и низовой воды.

Наилучшим образом достигается это путем переварки смоли
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в самоварах, как  это практикуется в Белоруссии и на Севере 
для смолы-специала. В случае отсутствия самоваров это мвжет 
быть сделано, хотя и не столь полно, путем отстаивания смолы— 
зимою в теплом помещении, а летом на складах — и спуска 
подсмольной воды через отверстие, специально пробиваемое в 
нижней части днища бочки. Последнее широко применяют в 
летнее время на смольных биржах в Архангельске при очистке 
и браковке обыкновенной архангельской смолы.

Кроме чистоты смолы существенное значение имеет степень 
ее густоты и цвет. Цвет свидетельствует о том, насколько перего
рела смола и насколько велико содержание в ней неразложив- 
шейся серы сосновой, канифоли и .канифольных масел. Д ля ка
натного производства наибольшую ценность представляет на
пример смола, имеющая же 'товатый и светло-коричневый отте
нок — качество, которое отличает так называемую архангель
скую смолу, выработанную из смолья-подсочки.

Д ля этих производств черная, перегорелая смола мало при
годна, так как  она чернит канат, снасти и пр. Д ля производства 
колесной мази нужна смола с большим содержанием смольных 
масел, почему туда лучше всего пригодна более густая, хотя бы 
и темная смола.

Указанные выше свойства .смолы влияют самым существен
ным образом и на качество вырабатываемого из нее пека, вара и 
галлипота. Так, от пека, применяемого в электротехнической 
промышленности, требуется например, чтобы он не содержал ни
каких посторонних примесей и покрывал в разогретом виде 
бумагу, дерево и т. п. ровным тонким слоем наподобие лака, 
что особенно важно при производстве так называемых бергмано- 
вских труб. От галлипота (перегретая смола) требуется возмож
но большее содержание в нем смольных мааел, прчему он рабо
тается лучше всего из ретортной непережженной смолы, дающей 
наибольший процент выхода колесной мази.

Другого рода требования предъявляются со стороны про
мышленности к,скипидару, который применяется оолыые всего 
в лакокрасочной промышленности в качестве растворителя, в 
производстве сапожных кремов и мазей, в химической промышлен
ности и некоторых других производствах.

Основное требование, предъявляемое к  скипидару, —  это 
легкий, не резкий запах, цвет (как показатель чистоты), удель
ный вес и способность его к  испарению, что особенно важно для 
лаков.

Тяжелые сорта скипидара с резким запахом применимы 
лишь в небольших количествах для целей дезинфекции, тогда

118



к а к  в основном промышленность требует чистый, легкий скипи
дар , обладающий хорошей способностью к  испарению.

И наконец уголь сосновый, особенно пневый, до сего вре
мени имел сравнительно небольшое применение, главным обра
зом вследствие своей йполистоети и меньшей теплотворной 
способности. При этом лучщим спросом пользовался уголь ство
ловый, а не пневый.

Конечно все отмеченные выше свойства смолы и скипидара 
зависят не только от того уменья, с каким ведется гонка смолы 
и скипидара, но главным обЬазом от устройства смоло-скипи
дарных установок и качества сы рья. Поэтому в основу распреде
ления смолы и скипидара по сортам в настоящее время прихо
дится класть главным образом происхождение товаров, то-есть 
характер тех установок, на которых они вырабатываются.

Исходя из этого, в практике смоло-скипидарного дела раз
личают особо смолу и скипидар, полученные с печных, ретортных 
и котельных смолокуренных установок. Остановимся подробнее 
на отдельных сортах смольных товаров в том виде, как  они уста
новлены стандартом *, практически применяемым в работе 
кооперации.

В соответствии со сказанным выше смола 
Различные сорта сосновая разбивается на три основных сорта: 
смольных това- смола печная, ретортная и смола котельная.

ров- Внутри каждого из этих сортов различаются
в свою очередь отдельные сорта или марки в зависимости от тех 
или иных свойств товара. Таким образум стандарт смолы, прак
тически применяемый в настоящее вреадя, содержит следующие 
сорта:

1) С м о л а  п е ч н а я ,  под которой понимается смола, 
полученная с кирпичных смолокуренных установок, так  называе
мых кожуховок, применяемых в Северном крае. Смола эта выра
батывается, как  сказано выше, главным об разом из смолья-под
сочки. Так как  основная масса ее поступает в Архангельск, эта 
смола известна в обиходе также под названием архангельской.

Главнейшие сорта этой смолы: печная гладкая  (марка «ПА», 
или однорубежка), полуикрянка (марка «ПБ»>, или двухрубеж
ная) и икрянка (марка «ПВ», или трехрубеж ка). Кроме того пу
тем переработки этой смолы с добавлением пекового, а лучше

* Стандартом мзы ваю тся типовые технические ^вейования и сорта, 
которые устанавливаются для производства и торговли теми или иными 
товарами.
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Печного скипидара получается четвертой сорт этой смолы, изве
стной под названием смолы-специал (марка «ПС»).

Все эти сорта архангельской смолы отличаются светло-ко
ричневым и алым оттенками, что особенно заметно в смоле-?пе- 
циале. Смола-специал, благодаря добавлению скипидара, по 
своей консистенции более жидка. Точно так же более жидкой 
консистенцией по сравнению с отдельными сортами отличается 
гладкая смола, иначе называемая часто жидкой архангельской 
смолой. Напротив полуикрянка И особенно икрянка предста
вляю т собой, благодаря наличик» в них неразложившейся сос
новой серы, густую икрянистую (молу, обычно охотно приме
няемую в канатном деле.

2) С м о л а  р е т о р т н а я  и к о т е л ь н а я  полу
чается путем переработки пневого осмола на смолокуренных уста
новках типа минских реторт, вятских и марийских котлов, вет- 
луж ских и других установок. К ак правило, эта смола отличается 
более темным цветом и более жидкой консистенцией, чем архан
гельская печная икрянка. Ц&ет этой смолы—от темно-коричне
вого до черно-бурого.

В этой смоле различаются обычно три сорта: ретортная и 
котельная гладкая смола (марка «КА»), котельная обыкновен
ная («КО») и котельная густая («КГ»), Первый сорт смолы отли
чается коричневым и темно-коричневым цветом, содержит боль
шой процент смольных масел и более пригоден для выработки 
галлипота и колесной мази. Второй и третий сорта представляют 
собою котельную смолу более темного цвета и отличаются один 
от другого лишь степенью густоты.

П е к  и в а 'р  отличаются один от другого главным образом 
степенью твердости и температуры плавления. Так пек должен 
быть выработан из чистой сосновой смолы, хорошо проварен, 
при чем в изломе он должен давать раковистый излом с углами. 
Напротив вар вырабгатывается не только из чистой смолы, но и из 
выварки и отличается большой мягкостью. Наиболее высоко рас
ценивается так называемый архангельский пек, вырабатывае
мый из печной смолы-икр янки.

Г а л л и п о т г  (так называется оттянутая или перегретая 
смола) представляет собою ретортную смолу, из которой путем 
нагревания в особых котлах отогнаны излишний скипидар и про
чие летучие части в количестве около 12— 15 проц. к весу смолы. 
Галлипот применяется взамен канифоли при выработке колес
ной мази. В данном случае мы имеем в виду так называемый смо- 
ловой галлипо’у, который не следует смешивать с галлипотом, 
получаемым пгри подсочке.
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С к и п и д а р ,  полученный из смоло-скипидарных устано
вок, носит общее название сухоперегонного в отличие от ж ивич
ного и серного, получаемых при переработке живицы и серы. 
Скипидар сухоперегонный распадается в дальнейшем, как и смо
ла, на печной, ретортный и котельный в зависимости от того, 
на каких установках он получен. В каждом из этих сортов р аз
личается кроме того скипидар-сырец, или неочищенный, и ски
пидар очищенный.

Наилучшим качеством отличается скипидар печной, получен
ный со смоло-скипидарных печей-кожухов вологодского типа, 
а также с ветлужских печей-сушилок и установок типа Слесаре- 
ва. Этот скйпидар отличается более легким запахом, содержит 
большой процент легких составных частей и поэтому легче испа
ряется, чем остальные сорта. Значительно ниже по качеству, 
по запаху и по способности испаряться скипидар ретортный, по
лучаемый с минских реторт. И наконец на последнем месте, бла
годаря пригорелому запаху и другим примесям, стоит скипидар 
котельный, получаемый с марийских и частью с вятских котлов.

Отдельные марки и сорта, на которые распадаются каждый из 
перечисленных видов сухоперегонного скипидара, видны из 
нижеследующего:

1) С к и п и д а р  п е ч н о й  делится на пять сортов, или 
марок, из которых три первые представляют собою очищенный 
скипидар, а две последние — неочищенный, сырец. Первые — 
это: 1) специальный печной («СП»), бесцветный, с легким запахом, 
удельного веса около 0,863; 2) белый печной'(«БП»), белый со 
слегка зеленоватым оттенком, удельного веса около 0,865 и 
3) лимонный печной («ЛП»), цвета лимонно-желтого, удельного 
веса не выше 0,870. Вторые сорта (сырец очищенный) — это:
1) оранжевый печной («ОП»), удельного веса от 0,872 до 0,882, 
с  легким запахом, характерным для печных скипидаров, и
2) красный печной («КП») —  темно-красный, удельного веса от
0,882 до 0,890 и выше.

2) С к и п и д а р  р е т о р т н ы й  очищенный делится на 
два сорта: 1) бесцветный (2БР) и 2) белый (Б Р). В качестве полу
продукта существует кроме того полуочищенный лимонный ре
тортный скипидар («ЛР»), вырабатываемый главным образом в 
Вятском районе, с удельным весом от 0,872 до 0,885, но с харак
терным для этого скипидара довольно резким запахом. И на
конец скипидар ретортный — сырец («КР») отличается красным 
цветом в пределах около 0,885 до 0,890 и выше.

3) С к и п и д а р  к о т е л ь н ы й ,  получаемый с менее 
совершенных котельных установок типа марийских котлов и
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других, отличается, как  указывалось выше, характерным для 
него пригорелым запахом, что весьма суживает его применение 
в промышленности. Скипидар котельный бывабт белый («БК»), 
оранжевый («О <») и красный («КК»). Скипидар котельный оран
жевый получается в результате однократной перегонки котель
ного красного. Последний по цвету и удельному весу прибли
ж ается к смоле и пековому скипидару, под именем которого обыч
но фигурируют отгоны скипидара и более легких масел, получае
мых при варке пека. Удельный вес скипидара-сдорца иногда 
превышает вес воды.

Крайне серьезное значение для продуктов 
Виды тары под смоло-скипидарного промысла имее! не только 
смольными това- качество самого товара, но и качество тары, в

рати' которой он хранится и перевозится; При этом 
отНтары требуется, чтобы она хорошо держала товар и была бы 
вполне транспортоспособной, т.-е. выдерживала бы перевозки 
на более далекие расстояния и связанные с этим пе|регрузки.

Кроме того от тары требуется, чтобы она была по вс^зможости 
однотипной или, иначе говоря, стандартной, что дает возмож
ность лучше укладывать товар при погрузке в вагоны, изба
вляет от излишней перевески и т. п. И наконец, так как ^моль
ные товары при их относительной громоздкости не столь дысоки 
в цене, чтобы выдержать применение дорого стоящих видов тары, 
поел дняя должна быть в достаточной мере экономной и недо
рогой по своей стоимости. Все эти условия создают много' з а 
труднений в практике сбыта продукции смоло-скипидарНрго 
промысла, так как выпускаемая под ними тара зачастую не отве
чает указанным выше требованиям.

В наибольшей степени удовлетворяет этим требованиям 
с м о л ь н а я  и п е к о в а я  т а р а ,  вырабатываемая в Се
верном крае. Т ак как  здесь мы имеем дело с издавна существую
щим экспортом смольных товаров, то здесь самый тип этих бочек 
заимствован у  наших конкурентов на внешних рынках — у Шве
ции и Финляндии. Здесь бочки делаются из сухой сосновой или 
еловой клепки, пиленой или колотой, имеют прямую цилиндри
ческую форму и снабжены еловыми, ивовыми или черемуховыми 
обручами по четыре на каждом конце. Емкость смольной, так 
называемой мерной бочки: смоляной — нетто около 130— 132 кг., 
брутто — около 155 кг. при весе тары 23 кг. Емкость пековой 
бочки, так называемые картелки, колеблется около 250— 260 кг. 
брутто при весе нетто около 230 кг.

Более совершенный вид тары представляет собою так назы
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ваемая бочКа-специалка или финка, более подробное описанйё 
которой приведено в следующей главе.

Конечно и архангельская смольная тара далеко не лишена 
весьма серьезных недостатков, особенно по Вельскому и неко
торым другим районам, и зачастую делается настолько небрежно, 
что оказывается непригодной даже и для перевозки на близкие 
расстояния. Однако по сравнению с бочками из других районов 
она все же более всего отвечает‘указанным выше требованиям, 
особенно в лучшей ее части.

Несколько иначе обстоит дело в остальных районах про
мысла и особенно в районах, работающих на внутренний рынок. 
Здесь применяют под смолу, а также под пек, вар и галлипот 
более крупные бочки весом до 400 кг. брутто из сосновой и еловой 
клепки с березовыми или ивовыми обручами. Не говоря уж е о том, 
что эти бочки зачастую вырабатываются крайне небрежно, из 
плохо просушенной клепки и пр., нельзя не указать, что этот 
вид тары представляет целый ряд неудобств, особенно, если вес 
такой бочки превышает 290—300 кг. брутто. Кроме того такую 
бочку необходимо окупоривать железными обручами по кон
цам для придания ей большей прочности.

Еще более справедливо это в отношении смольной тары, 
применяемой в Белоруссии. Мы имеем в виду так называемые 
бочки полукуфки, не говоря уже о сельдяных и прочих видах 
случайной тары. В последние годы здесь начинают применять 
под смолу для экспорта бочки керосинки (скипидарки) и шведки, 
то-есть мерные архангельские бочки, но из осиновой клепки. 
Несомненно, переход на стандартную, улучшенную тару является 
для всех этих районов делом настоятельно необходимым.

Тара, применяемая под скипидар разных сортов, значи
тельно более однородна, хотя все же отличается как  по качеству 
работы, так и по размерам. Мы имеем в виду бочку-керосинку или 
Скипидарку из осиновой клепки, емкостью от 165 до 200 кг. при 
весе брутто от 190 до 230 кг. Бочка эта делается из сухой, вы
держанной осиновой клепки, снабжена шестью железными обру
чами, эмалируется внутри и прокрашивается снаружи масля
ной краской.

Значительно менее применялись у  нас дубовые бочки-ке
росинки, которые отличаются большой прочностью. Наиболее 
часто встречающиеся недостатки этой тары — ее разнородность, 
недостаточно выдержанная или даже сырая клепка, длинные 
уторы, слабые обручи и др. Более удобны и практичны бочки 
весом нетто (скипидара) около 165— 170 кг. при весе брутто 
около 195—200 кг.
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Под более дорогие сорта скипидара применяются Также 
железные оцинкованные бочки и даже цистерны, а под неочи
щенный скипидар — и простые железные бочки. В последнем 
случае необходимо иметь в виду, что скипидар, наливаемый 
в ж е л е з н ы е ,  н е о ц и н к о в а н н ы е  б о ч к и ,  со вре
менем темнеет, так что для длительного хранения этот вид тары 
не всегда пригоден,.особенно, если скипидар не предназначается 
для переочистки.

Другие виды тары под скипидар, например стеклянные бу
тыли и баллоны, применяются редко из-за их дороговизны, 
трудности обращения с ними и неэкономичности при погрузке в 
вагоны.



ЭКСПОРТ СМОЛЬНЫХ ТОВАРОВ и виды 
НА ЕГО РАЗВИТИЕ

К ак мы уже упоминали, перед войной еже- 
Экспорт СМОЛЬ- годно вывозилось из России около 26.100 т.
прошлом^^на* смолы и пека и 0К0Л0 10-400 т - скипидара сухо

стоящ ем. перегонного, — того и другого на общую сумму 
’ в 2.600.000 руб. Такой размер смольного экспор

та позволил России занять место основного поставщика смоль
ных товаров на заграничном рынке. Это особенно заметно было 
в Англии, которая ввозила от нас почти 70 проц. Всей нужной 
ей смолы и пека и лишь остальные 30 проц. получала из Ф инлян
дии, Швеции и других стран.

Главная масса смолы и пека вывозилась в то время, как  
впрочем и теперь, из Северного края через Архангельский порт. 
Около 17. ООО т. смолы и пека, или свыше четырех пятых всего 
нашего экспорта, приходилось на долю Архангельского порта; 
остальная часть вывозилась из Западного кр ая  через западную 
границу. Напротив по скипидару дело обстояло иначе. Здесь 
главную роль играл Западный край, а не Север. И наконец сле
дует отметить, что на протяжении ряда лет перед войной экспорт 
смолы и пека оставался почти на одном и то/м же уровне и даже 
несколько снижался, тогда как  вывоз скипидара заметно воз
растал.

Все те перемены, которые произошли в положении смоло
скипидарного промысла за  время войны и  революции, не могли 
не отразиться самым серьезным образом и на экспорте наших 
смольных товаров. Прежде всего в связи с общим сокращением 
производства резко сократился, а одно время и вовсе прекра
тился наш вывоз смольных товаров границу, так что за  пос
ледние семь-восемь лет его пришлось создать почти наново.
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С Другой стороны и самые условия работы на заграничных рын
ках  за это время существенным образом изменились. В частно
сти по целому ряду причин заметно сократился спрос на смоль
ные товары, и в то же время другие страны, вывозящие эти то
вары, сильно увеличили свой экспорт и благодаря этому заняли 
toarne место на рынке. К тому же в лице Польши мы имеем теперь 
навого конкурента по смольным товарам, которого в довоенное 
врёмя не было.

Все это вместе взятое сильно затрудняет работу по экспорту 
смольных товаров из СССР. И тем не менее вывоз смольных това
ров из СССР за последние пять-шесть лет начинает заметно 
укрепляться. Так общая стоимость вывезенных товаров увели
чилась за это время с 463.000 руб. в 1926-27 г. до 1.399.000 руб. 
в 1928\29 г., т.-е. более чем в три раза. Какие товары вывозились 
нами за границу, видно из нижеследующего:

Э кспорт лесохимических товаров из СССР (в тоннах)

Н азвание товаров 1925-26 1926 27 1927-28 1928-29

Смола 5.133 5.773 10.780 9.038

П е к ........................................ 1.700 1.000 769 1.017

Скипидар ........................... 317 183 1.278 1.964

Масло пихтоЕое............... 15 219 284 113

Леготь берестовый . , . 54 42 160

Из этого видно, что смола, пек и скипидар попрежнему со
ставляют главную м\ассу вывозимых нами лесохимических то
варов, при чем на их долю приходится и главный рост экспорта. 
Однако при всем том наш вывоз смолы и пека составляет, как 
видим, не более 50 прод. довоенного, а вывоз скипидара —  даже 
не более 20 проц.

К ак  к  в довоенные годы, главная часть вывозимых из СССР 
лесохимических товаров приходится на долю РСФСР и в част
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ности на долю Северного края . Это объясняется тем, что северная 
архангельская смола-икрянка и вырабатываемые из нее смола- 
специал и пек находят лучший спрос на заграничном рынке 
как вследствие своего качества, так и из-за применяемой здесь 
мерной тары. Напротив смола, вырабатываемая в БССР, имеет 
значительно более ограниченный спрос и расценивается на 
рынке дешевле, чем архангельская. Благодаря этому из 
10.055 т. смолы и пека, вывезенных из СССР за 1928-29 г ., 8.000 т., 
или почти 80 проц., приходятся на долю Северного края и лишь 
остальная часть падает на БССР. В части скипидара неочищен
ного и очищенного положение БССР несколько более благо
приятно.

Т ак как  главным заготовителем смольных товаров является 
лесохимическая кооперация, то естественно, что она же является 
и главным экспортером этих товаров. И действиельно вся заго
товка экспортных смольных товаров по РСФСР и половина всей 
заготовки по БССР проводятся в настоящее время кооперацией 
в лице Всеколеса и объединяемых им союзов. Благодаря этому 
на долю кооперации приходится свыше 65 проц. всего лесохи
мического экспорта из СССР, при чем работа кооперации в этой 
отрасли из года в год заметно вырастает.

Виды на дальнейшее развитие экспорта 
Состояние эагра- наших смольных товаров зависят в первую оче- 
ничного рынка и редь от размеров спроса на эти товары со сто- 
ти^'нашепГэк- Роны заграничного рынка. Чем больше этот спрос,

сшрта. " тем больше основания имеем мы рассчитывать 
на дальнейшее увеличение цащего вывоза. 

Однако это еще не все. Д ля того, чтобы занять то или иное 
место на заграничном рынке, нам приходится выдерживать 
конкуренцию с остальными странами, которые производят 
и вывозят те же товары. Поэтому одновременно мы не можем 
не интересоваться и вопросом о том, как  развивается производ
ство в этих странах, какова техника их работы и качество 
продукции.

Остановимся для начала на размерах производства и потре
бления смольных товаров в четырех основных европейских стра
нах, вырабатывающих таковые. Вполне точных.данных на этот 
счет к сожалению не существует. По нашему примерному под
счету, размер производства смолы, пека и скипидара, по данным 
за  1928 г ., представляется в следующем виде (количество у ка
зано в тоннах):

127



Смола сосновая, вклю
чая ' ек

Скипидар сухопере
гонный очищенный

Производств. Экспорт Производст. Экспорт

Ш в е ц и я ............................... 7.200 5.150 1.750 1.400

Ф инляндия.......................... 2 .000 1.250 /50 200

П о л ь ш а .............................. 9.800 6.900 2.700 1.350

Всего по Зап. Европе 19.000 13.300 5.200 2.950

С С С Р ............................... 30.000 10.100 8.500 1.280

И т о г о .............................. 49.000 23.400 13.700 4.230

Общее производство смолы сосновой в Западной Европе 
достигает, как  видим, всего 19.000 т ., что дает, вклю чая СССР, 
около 50.000 т. Таким образом на долю СССР приходится свы
ше 60 проц. общего количества, т.-е. большая половина. Иначе 
обстоит дело в части вывоза. Здесь наша доля немногим превы
шает 40 проц., а по скипидару — и того меньше. Следовательно 
СССР участвует в снабжении европейского рынка смолотоварами 
в меньшей доле, чем это позволяют его производственные воз
можности.

Далее, если судить по этим цифрам, общий снрос на смолу и 
пек стран, их потребляющих (Англия, Германия, Голландия и 
и др.), определяется в размере около 23.000т., т.-е. значитель
но менее довоенного. Что это действительно так , видно яснее 
всего на примере Англии. Здесь ежегодное потребление смолы 
уменьшилось с 14.000 т. в довоенное время до 7.000 т. в 1926 г., 
а пека с 17.000 т. до 6.000* т. Это произошло благодаря сокраще
нию деревянного парусного флота, замене пеньковых канатов 
и снастей стальными тросами и т. п. Таким образом, оставляя в 
стороне вопрос о возможном расширении спроса на смолу и пек, 
следует признать, что возможности сбыта этих товаров все же 
довольно ограничены, хотя далеко не исчерпаны.

Проще обстоит дело со скипидаром сухоперегонным, кото
рый всюду, где он применяется, идет на замену более дорогого 
живичного скипидара. Т ак как  мировое производство живич

* Сюда включен также пек нефтяного происхождения.
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ного и экстрактционного скипидара определяется для нашего 
времени в размере 150.000 т ., то и рынок для скипидара является 
в достаточной мере обширным, а самые виды на сбыт сухопере 
гонного скипидара зависят в значительной мере от того, насколь 
ко он может заменить живичный.

К ак  бы то ни было, но и в части смолы, и в части пека, а тем 
более в части скипидара перед нами имеется возможность зна
чительно увеличить наш экспорт, если мы только окажемся в 
состоянии вйдерж ать конкуренцию с другими странами и су
меем вытеснить их с рынка, вернув себе то место, которое при
надлежало нам в довоенное время. Д ля  этого нам необходимо вы
держать конкуренцию не только в количестве, но и в качестве. 
Технические тое- Главными нашими конкурентами в деле 
бования к смоль- экспорта смолы, пека и скипидара являю тся, 
ным товарам на как  мы видели, Ш веция, Ф инляндия и Польша, 
заграничномрын- Однако значение этих стран на европейском 

ке- рынке далеко не одинаково. В то время как  Шве
ция и Ф инляндия вывозят главным образом лучшую по каче
ству смолу и пек, Польша вывозит более дешевые товары того же 
качества, что и вырабатываемые у  нас в БССР. Поэтому нам при
ходится использовать в первую очередь опыт первых двух стран, 
тем более, что их товары расцениваются на заграничном рынке 
по более высоким ценам.

Необходимо отметить, что во всех этих странах, как  и в 
СССР, смоло-скипидарное производство носит кустарный или 
мелкопромышленный, т.-е. полукустарный, характер. Суще
ствующие здесь установки близки по устройству к  нашим, а в 
качеств^сы рья применяется пень сосновый и отходы лесного хо
зяйства. Что же касается качества товаров, то последнее зависит 
главным образом от характера обработки, способов очистки, 
укупорки и т. п.

В зависимости от вида сырья и установок шведская смола 
распадается на целый ряд сортов. По стандарту, применяемому 
главнейшим экспортером шведской смолы *, в шведской смоле, 
пеке и скипидаре различаются следующие сорта:

а) Смола древесная.
1. П е ч н а я  с м о л а  1 -го  с о р т а  м а р к и  «ТА» 

добывается главным образом путем перегонки сухой сосновой 
древесины. Удельный вес ее при 15° Ц. — около 1,07. Ц в е т — 
темно-коричневый. Продается в бочках следующих трех видов:

* Swenske, FOrenta Tradestillationwevke. 
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1) в мерных бочках (1 /1) вместимостью 125 л. или от 130 до 132 кг ., 
смолы нетто, при весе бочек около 21 кг.; 2) в полубочках (1 /2) 
вместимостью 62 Уг л. или от 65 до 66 кг. смолы нетто, при весе 
бочки около 13 кг .; 3) в масляных бочках (керосинки) с ж елез
ными обручами вместимостью от 180 до 190 л ., или от 190 до 
200 кг. смолы нетто, при весе тары от 35 до 40 кг.

2. П е ч н а я  с м о л а  2 -го  с о р т а  м а р к и  «ТВ» 
добывается путем перегонки сосновой и лиственной дресины 
т.-е. древесных отбросов и горбылей. Удельный вес ее при 15° Ц .— 
около 1,08. Цвет — черно-коричневый. У паковка — та же.

3) Т  о ж  е п е ч н а я  с м о л а  2 -го  с о р т а  м а р к и  
«ТС» добывается в качестве побочного продукта при добыче 
уксусной кислоты (из лиственной древесины). Удельный вес 
ее при 15° Ц .— 1,20. У паковка — та же, но, благодаря более 
высокому удельному весу этой смолы, вместимость бочек со
ставляет: 1/1 — 150 к г . ,^2—75 кг., масляные бочки — от 200 
до 230 кг.

4. П н е в а я  с м о л а  м а р к и  «ТТ» добывается при 
перегонке сосновых пней в небольших углевыжигательных или 
смолокуренных печах. Удельный вес ее . при 15° Ц. — 1,07. 
Цвет — от светло-коричневого до светло-желтого. Упаковка — 
та же, что и для сорта «ТА».

5. Я м н а я  с м о л а  м а р к и  «ТАТ» представляет со
бою настоящую ямную смолу, добываемую при перегонке сос
новых пней в так  называемых смолокуренных ям ах. Удельный 
вес ее при 15° Ц .— 1,06. Цвет —  светло-желтый. Вывозится из 
производственных районов провинции Вестерботтен (так назы 
ваемая смола «Умеа» — корона) и провинции Норботтен (так 
называемая смола «Люлеа» и «Гапаранда»). У паковка: 1) мерные 
бочки (1/1) вместимостью 125 л .,  весом нетто около 130 кг ., 
брутто около 160 кг .; 2) полубочки (% ) вместимостью 62^4 л ., 
весом нетто 65 кг ., брутто около 80 кг; 3) по особому заказу  — 
особо крепкая тара — дубовые бочки, мерные бочки с железны
ми обручами или железные дромсы.

Лучшими из перечисленных являю тся последние два сорта, 
а из них —  ям ная смола, известная больше под маркою «Корона», 
или так называемая «крестьянская смола». К  этой смоле прибли
ж ается лиш ь наш а северная смола — с п е ц и а л  — из Архан
гельска.

Ш ведский стандарт на п е к  с о с н о в ы й  по существу 
мало отличается от нашего с тою лишь разницей, что он выраба
тывается из обыкновенной ретортной смолы, а не икрянки, как
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это имеет место у  нас на Севере. Тара — архангельские бочки 
картелки.

б) Скипидар сухоперегонный.
Шведский стандарт различает два сорта основных видов 

сухоперегонных скипидаров. Один — это пневый скипидар, 
т.-е. скипидар, полученный при-перегонке сосновых пней в не
больших печах; второй —  это печной скипидар, добываемый при 
перегонке сосновой древесины. И тот и другой выпускаются на 
рынок в сыром или очищенном виде и бывают следующих четы
рех сортов:

1) П н е в ы й  с ы р о й  с к и п и д а р  м а р к и  «ТТ»— 
удельного веса (по сортам) от 0,880 до 0,950. цвета, от светло
желтого до темно-коричневого. Выход очищенного скипидара 
при переработке —  от 40 до 80 проц. Тара —  масляные бочки 
весом нетто 160— 170 кг., при весе тары от 35 до 40 кг.

2) П е ч н о й  с ы р о й  с к и п и д а р  м а р к и  «ТР»— 
удельного веса от 0,900 до 0,960, цвета от светло-коричневого до 
темно-коричневого.

3) О ч и щ е н н ы й  с к и п и д а р  м а р к и  «ТАТ» — 
б е с ц в е т н ы й ,  получается в результате двойной очистки 
пневого скипидара. Удельный вес при 15° Ц .—0,863, точка ки
пения — 157— 163°.

4) О ч и щ е н н ы й  с к и п и д а р  м а р к и  «ТАВТ»— 
бесцветный, печной, двойной очистки, удельного веса при 15° Ц .— 
0,850—0,860. Точка кипения —от 140 до 175°.

Стандарт на финские смолотовары близок к  шведскому.
При этом как  в том, так и в другом бросается в глаза внима

ние, которое уделяется этими странами чистоте и однородности 
товара и главное однотипности и стандартности тары. Х арак
терно, что даже смола более низких сортов, как  например сорта 
«ТВ» и «ТС», вывозятся ими также в стандартной таре. Кроме 
того размер тары определяется, как  видим, по объему и вмести
мости, а не по объему. В частности смольная мерная бочка вме
щает 125 л . полубочка —  62% л. и т. д.

Что касается Польши, то в последней смоло-скипидарное 
производство ведется на таких же ретортных установках, как  и 
существующие у  нас в БССР. Поэтому смола и скипидар, выво
зимые Польшей, однородны по качеству со смолотоварами, вы
рабатываемыми у нас в БССР. Некоторое отличие имеется лишь в 
части тары, так как Польша пользуется так называемыми ма
сляными бочками, бывшими в употреблении под другими това
рами.
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Качество смоль- СзМ0 С° б° Ю Р а3УмееТСЯ, ЧТО НЭШ ЭКСПОРТ
н ы х  товаров, вы- смольных товаров зависит прежде всего от тех 
возимых из СССР, требований, которые существуют на загранич

ном рынке. Поэтому далеко не все те сорта, 
которые выходят у  нас из производства, являю тся предметом 
вывоза. Это относится в одинаковой мере как  к  смоле, так и к 
пеку и скипидару. Остановимся несколько подробнее на отдель
ных сортах смольных товаров.

Наиболее устойчивой статьей нашего смольного экспорта 
является с е в е р н а я  архангельская смола. При этом речь 
идет о печной смоле, получаемой путем переработки главным 
образом смолья-подсочки. Т акая смола, как  это уж е указано в 
гл. 12-й, носит название печной, или архангельской смолы.

Основную массу экспорта в этой части дает п е ч н а я  
с м о л а  о б ы к н о в е н н а я  и ч а с т ь ю  г л а д к а я .  
При этом на экспорт идет лучше всего полуикрянка «ПБ», иначе 
называемая в Архангельске «двухрубежной». Без больших за
труднений, сбывается однако и более густая смола —  икрянка— 
«ПВ», или «трехрубежка», которая идет вместе с «ПБ» под общим 
названием архангельской густой смолы.

В общем экспорте последних лет на долю густой смолы при
ходится около 24-25 тыс. бочек, или 60 проц. смолы, вывозимой 
из Архангельска. Остальные 40 проц. падают на архангельскую 
гладкую смолу, так называемую «ПА», или «однорубежку», и 
смолу-специал. Вся обыкновенная архангельская смола как  гу
стая, так  и гладкая вывозится до сего времени в сыром виде, 
с тем однако, что по прибытии ее в Архангельск производится 
обраковка, очистка и долив каждой бочки. Т ак как  делается это 
в летнее время, то подсмольная вода и грязь, оседающие от дей
ствия тепла на дно бочки, без большого труда спускаются через 
отверстие, сдедацное в нижней части днища, ч+о дает возмож
ность производись обраковку в достаточной мере тщательно.

Более совершенный способ очистки применяется в отноше
нии а р х а н г е л ь с к о й  с м о л ы - с п е ц и а л а ,  которая 
вывозится за  границу в количестве 15.000— 18.000 бочек еже
годно. Эта смола представляет собою обыкновенную архангель
скую смолу-икрянку и полуикрянку, от которой путем предва
рительной переварки отогнана вся подсмольная и внутренняя 
вода, грязь и возможные посторонние примеси. Т ак  как  в пере
варенную смолу добавляется при этом пековый или печной ски
пидар, то смола-специал по своей консистенции более ж идка, 
чем обыкновенная, и подходит довольно близко к  лучшим сор
там шведской и финской смолы. Смола-специал должна быть
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светло-коричневого цвета, гладкая, легко стекающая со щупа.
Вся архангельская смола, —  и это одно из ее преиму

ществ, — вывозится за границу в мерных однотипных бочках, 
вырабатываемых под тип шведской тары. Бочки эти делаются 
прямые, из сухой сосновой или еловой клепки, с еловыми, иво
выми или черемуховыми обручами. Емкость их должна быть около 
131-132 кг ., т.-е. те же 125 л . Бочки под обыкновенной смолой 
окупориваются по концам двумя железными обручами для при
дания им прочности при погрузке. Вес брутто их — около 
155 кг.

Бочки под смолу-специал делаются особо тщательно, из 
строганой сухой сосновой или еловой клепки, обязательно с так 
называемыми третными ивовыми, а лучше всего еловыми обру
чами* . Т ак как  бочки-специалки делаются более прочными или 
из более толстой клепки, то они обычно не окупориваются по
лосными обручами. Вес брутто такой бочки —  около 160 кг.

Кроме мерных бочек, под смолу-специал применяются также 
полубочки того же типа, вместимостью около 65 кг. при весе 
брутто около 80 кг ., и бочки-керосинки, т.-е. осиновые бочки 
того же типа, что и применяемые под скипидар. При этом в 
отношении керосинок приходится особенно тщательно следить 
за  тем, чтобы бочки были одинаковыми, весом брутто не более 
225—250 кг. f

Кроме архангельской смолы, из СССР вывозится, как  уже 
упоминалось, р е т о р т н а я  м и н с к а я ,  и д и  б е л о 
р у с с к а я ,  с м о л а ,  вырабатываемая в БССР. Наилучший 
сбыт находит ж идкая ретортная смола более светлого оттенка, 
обязательно переваренная и обесцвеченная. Смола эта выво
зится или в бочках-керосинках или частично в бочках-шведках 
типа архангельских, но из осиновой клепки. Некоторая часть 
этой смолы, предназначенная для переливки, вывозятся в ку
старных бочках, так  называемых полукуфках.

С м о л а  к о т е л ь н а я  как  болеб перегорелая и темная 
по цвету на экспорт не идет, как  не идет и смола других райо
нов, менее выгодно расположенных в отношении близости к  пор
там вывоза.

П е к  вывозится из СССР только архангельский, так назы
ваемый зеркальный, или шпигель. Он вырабатывается из 
смолы-икрянки. Пек этот должен быть xqpoiuo уваренным, но 
не пережженным, с отчетливым раковистым изломом. Тара —

* Под третными понимаются обручи, срезанные лишь а одну 
треть, '
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архангельская бочки-пековки, или картелкй, бесом брутто около 
250 кг ., нетто — около 225—250 кг.

Пек и вар, вырабатываемые из котельной смолы, на экспорт 
не идут.

Из различных сортов с к и п и д а р а  более заметное место 
в нашем экспорте занимают: скипидар ретортный минский, очи
щенный и неочищенный, скипидар печной неочищенный, скипи
дар котельный полусырец.

Скипидар ретортный минский вывозится или очищенный, 
бесцветный, марки «2БР», или сырец красный, марки «КР», 
удельного веса около 0,885. Скипидар печной архангельский, 
сырец вывозится с удельным весом около 0,872 до 0,885. И нако
нец из Вятского района и Марийской области отправляется в 
довольно значительном количестве котельный скипидар полусы
рец, т.-е. скипидар лимонный или оранжевый, марки «ЛР» или 
«СК», полученный путем перегонки с паром или огнем из обыкно
венного скипидара-сырца.

Скипидар вывозится или в особо прочной древесной таре, 
или в железных бочках, очищенный в оцинкованных, а неочи
щенный — в неоцинкованных. Следует иметь в виду, что от 
продолжительного хранения в железных неоцинкованных боч
ках  скипидар темнеет.

С тандарт на смольную, пековую и скипидарную тару для 
экспорта, разработанный Оргатарой, требует, чтобы тара 
отвечала следующим техническим условиям:

Б о ч к а  д л я  э к с п о р т н о й  с м о л  ы— с п е ц и а л ь 
жидкой и гус.ой  должна быть осиновая, сосновая или еловая, 
емкостью 125 литров, цилиндрической формы, для смолы— 
специал строганная. Отклонения в емкости допустимы в ту 
ипи другую сторону не более 2 ,5 % .

Внутренние и наружные размеры бочки должныбыть:

Наружный разм. Внутренний разм.
Высота . . . .  780 мм 660 мм
Диаметр дна . 550 „ 490 ,

Обручи деревянные из ивы, ели, черемухи или орешины- 
лещ ины, для бочек специал — третные. На остальных бочках 
обязательны  железные обручи на концах под крайним дере
вянны м , при чем клепка должна соответствовать по размерам 
следую щ им условиям:

боковник клепка для доньев.
Д л и н а ........................  780 мм. 580 мм
Ш ирина от 90 до 120 „ от 90 до 120 .
Толщина . . . .  30 „ 30 .
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Втулка круглая диаметром 50 мм. В каждом днище допу
скается не более пяти дощечек.

Б о ч к а  д л я  э к с п о р т н о г о  п е к а  и к а н и ф о л и :  
той же формы, еловая или сосновая, нестроганная, емкостью 
225 литров, размерами:

наружный разм. внутренний разм.
Высота . . .  880 мм 800 мм
Диаметр дна 640 „ 600 *

Обручи такие же, как  и для смольной оцинкованной боч
ки, но обязательны два железных обруча на концах. Размер 
клепки:

боковник клепка для доньев
Д л и н а .................. 900 мм 670 мм
Ш ирина от 90 до 150 „ от 90 до 150 „
Толщина . . . .  20 „ 210 ,

Втулка четырехугольная, в середине клепчины, размером 
80 мм. — 150 мм. и покрывается куском кровельного железа.

Б о ч к а  д л я  э к с п о р т н о г о  с к и п и д а р а ,  (так на- 
зыв. масляная бочка или керосинка) изготовляется осиновая, 
вместимостью 225 литров, весом нетто около 200 кг. Размер 61 
бочки:

наружный разм. внутренн. разм.
Высота . . . 900 мм 800 мм
Диаметр . . .  545 , 500 „
Наиболь. диам. 645 „ 600 „

Обручное железо должно быть: для концевых обручей — 
38 мм. № 17, для средних—38 мм. № 17, для шейных — 
28 мм. №  17. В середине бочки два обручка для наката. 
Размеры клепки:

боковник клепка для доньев

Д л и н а .................  920 мм 600 мм
Ш ирина от 90 до 150 , от 90 до 150 „
Толщина . . .  25 „ 25 ,

Наименьшая толщина клепки в наибольшем диаметре —  
20 мм. Втулка круглая , диаметром 50 мм. Расстояние утора- 
от соответствующего торца клепки— 35 мм., глубина и ширина 
утора— 4 мм.



ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
СМОЛО-СКИПИДАРНОГО ПРОМЫСЛА

Виды на развитие того или иного производ-
П отребность в ства зависят обычно прежде всего от того, в
смолотоварах и каких размерах возрастает или уменьшается 
виды на оазви- ~  £

тие промысла, потребность в  вырабатываемых ими товарах.
Если налицо имеется рост потребности в соответ

ствующих товарах со стороны внутреннего рынка или экспорта, 
то естественно возникает необходимость в расширении того про
изводства, которое их вырабатывает. Но этого мало. Д ля того, 
чтобы те или иные товары находили устойчивый сбыт на внутрен
нем рынке и особенно на экспорт, необходимо, чтобы они по 
своему качеству и по цене вполне удовлетворяли требованиям 
рынка. Иначе сбыт их будет затруднен, а потребители будут 
стремиться сократить их применение путем замены другими то
варами, удовлетворяющими этим требованиям. И наконец нема
ловажное'значение имеет и наличие других производств, которые 
выпускают те же или родственные товары, конкурирующие с 
первыми. Это последнее обстоятельство имеет усобо существен
ное значение для кустарных производств, так  как  зачастую они 
могут быть вытеснены современем теми или иными крупными 
производствами и предприятиям^* Остановимся несколько под
робнее на этих вопросах в применении к  интересующему нас смо- 
ло-куренному промыслу.

Потребность в смоле сосновой, пеке и скипидаре, как  мы 
видели выше, не только не сокращается, но продолжает воз
растать. Это справедливо как  в отношении экспорта, так и в отно
шении внутреннего рынка. Действительно в части экспорта мы 
имеем все основания рассчитывать на увеличение нашего вы
воза смолы и пека, по крайней мере на 50 проц. против суще
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ствующего, и это — в течение ближайших трех-четырех лет. 
Еще проще должно обстоять дело в части скипидара, возможно
сти сбыта которого не столь ограничены, как  для смолы и пека.
С другой стороны, и на внутреннем рынке, в связи с намеченным 
увеличением выработки смольных снастей и канатов, развитием 
рыбной промышленности, ростом всякого рода строительства, 
увеличением лакокрасочного производства и т. п ., значительно 
возрастает потребность в смоле, пеке и скипидаре для нужд 
соответствующих отраслей промышленности. Все это заставляет 
думать, что потребность в смолотоварах увеличится в течение 
ближайшего пятилетия не менее, чем в два или даже два с поло
виною раза. Таким образом с этой стороны вопрос как  будто 
вполне ясен.

Теперь посмотрим, как  обстоит дело в части возможного 
развития подобных производств в крупной промышленности. 
Прежде всего —  о смоле сосновой и пеке. И тот ш другой товары 
были в остаются продуктами кустарного смоло-скипидарного 
промысла, так как  соответствующих производств в крупной 
промышленности, тем более для экспорта, не имеется и не наме
чается. То же справедливо и в отношении скипидара сухопере
гонного с тою лишь разницей, что этому последнему придется 
в ближайшие годы выдержать конкуренцию живичного и паро
вого скипидара. Выработка этих последних сортов скипидара 
в ближайшие годы должна заметно возрасти и будет покрывать 
часть общей потребности рынка в этом товаре. Тем не менее 
и тут остается весьма заметное место для скипидара сухопере
гонного, получаемого от смоло-скипидарного производства, 
особенно при условии повышения его качества и снижения себе
стоимости. К ак бы то ни было, но для основных продуктов смоло
скипидарного промысла перспектива'вырисовывается, судя по 
всем данным, вполне отчетливая, и она заставляет ставить во
прос о заметном расширении нромысла.

В соответствии с .наметившимся ростом по
п я т и л  етний план требности в смоляных товарах намечен и пяти-
РСкипидарного0" летний план развития смоло-скипидарного про

промысла. мысла. Этот последний намечает увеличение 
размеров смоло-скипидарного производства к  

концу пятилетки, т.-е. к  1932-33 г ., почти в два раза против су
ществующей. Т ак, общую выработку смолы' сосновой по РСФСР 
предположено довести к  1932-33 г. до 40.000 т., а вместе с Бело
руссией и Украиной — до 60.000 т ., против 32.000 т. 1928-29 г. 
В то же время выработка скипидара сухоперегонного сырца
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должна дойти по всему СССР к  концу пятилетки до 18.500 т ., 
что даст около 14.000 т. очищенного скипидара.

Такое увеличение производства должно быть достигнуто 
двойным путем. С одной стороны, необходимо удлиненние се
зона производства и увеличения нагрузки на существующие уста
новки в старых районах промышленного смолокурения. С дру
гой стороны необходимо создание промысла в целом ряде райо
нов, где до сего времени оно не было развито. К  числу первых 
районов относятся Северный край, Нижегородский край, БССР; 
к  числу вторых — Ленинградская область, Западная область, 
Иваново-вознесенская область и некоторые другие.

Во всех этих районах смоло-скипидарное производство 
должно опираться на переработку пневого осмола, как  безу
словно главного вида сырья. Исключение составляют лишь Се
верный край, где главным видом сырья должна быть осмоло- 
подсочка, то-ест1> подсоченная древесина. Такое положение Се
верного кр ая  объясняется тем, что выработка экспортной смолы, 
как  и снабжение канатной промышленности, опирается прежде 
всего на архангельскую смолу-икрянку, получаемую из смолья- 
подсочки. Одновременно с этим однако и в Северном крае должно 
быть значительно увеличено использование пневого осмола, 
в особенности в части работы на внутренний рынок.

Осуществление пятилетнего плана развития, 
Техническое раз- смоло-скипидарного промысла неразрывно свя- 
витие промысла заН0 с техническим развитием промысла, улуч

шением методов и способов производства, усо
вершенствованием производственных установок и т. п. Об этом 
особенно приходится помнить в повседневной работе по расши
рению промысла, так как  без этого она не может быть успешной.

В каком направлении должна пойти эта работа?
Прежде всего необходимо введение в общую практику более 

совершенного типа производственных установок, освещение ко
торых дано в предыдущих главах. Получение улучшенного к а 
чества смолы и скипидара, устранение пережога их, увеличение 
выходов —  таковы те основные задачи, которыми приходится 
при этом руководствоваться.

Конечно выбор типа установки должен производиться в 
соответствии с местными условиями, притом в зависимости от 
вида сырья, которое используется. К ак общее правило, преиму
щество должно быть отдано установкам укрупненного типа, по
скольку эти последние позволяют организовать производство 
более рационально и на коллективных началах.

Введение в практику установок улучшенного типа должно
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преследовать задачу не только увеличения выходов, но и у л у ч 
шения качества получаемой продукции. В этом отношении з а 
ранее осуждены и подлежат замене все те установки, которые, 
как  например марийский котел, дают сильно пережженную смолу 
и скипидар. Эти товары чем дальше, тем труднее будут находить 
сбыт на внутреннем рынке, не говоря уже об экспорте. Еще в 
большей мере относится это к  переработке смолы и скипидара, 
а тем более к  таре. Тара — неотъемлемая часть общего вопроса 
об улучшении техники промысла.

Д ругая сторона дела — это наиболее полное использование 
всех продуктов производства. Здесь нам предстоит использо
вать уголь паровую смолу скипидарную выварку, концовые по
гоны, получаемые при очистке скипидара и т. п. В частности в 
отношении угля особого внимания заслуживает возможная вы
работка угольных брикетов, позволяющая поставить вопрос о 
перевозке угля на более дальние расстояния.

И наконец особое значение имеет заготовка сырья, т .ге. 
пневого осмола и осмоло-подсочного. В особенности широкое 
значение приобретает задача более правильной организации 
осмоло-подсочки, точнее, перевод ее на рельсы осмолотерпентин- 
ного хозяйства с более частыми вздымками и правильным сбо
ром живицы и серы.

Поднятие техники смоло-скипидарного промысла, более 
полное использование продукции, увеличение рабочей нагрузки 
на отдельную установку — все это нужно рассматривать как  
необходимую составную часть пятилетнего плана развития смо
локуренного промысла и как  путь к  снижению себестоимости 
продукции. *

Несомненно, что основной формой органи- 
К°^оомысла!<ИЯ зации смоло-скипидарного промысла является 

его производственное кооперирование. Это зна
чит, что к о о п е р а т и в н о  о р г а н и з о в а н н ы м  д о л 
ж е н  б ы т ь  н е  т о л ь к о  с б ы т  г о т о в ы х  п р о д у к 
т о в  и и х  п е р е р а б о т к а ,  к а к  э т о  и м е е т  м е с т о  
в о  м н о г и х  с л у ч а я х  т е п е р ь ,  н о  и с а м о е  
п р о и з в о д с т в о .  Правда, теперь при наличии мелких уста
новок, эта задача связана с целым рядом затруднений. Однако 
по мере перехода к  установкам более крупного типа перед нами 
и в этой части открываются все более и более широкие возмож
ности. Несомненно, что такая организация производства позво
лит более правильно использовать труд членов кооператива, 
даст возможность повысить их квалификацию, откроет пути к  
улучшению методов производства и полностью ликвидирует
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кулацкую  эксплоатацию в смоло-скипйдарном промысле.
Но не нужно забывать, что кооперативная организация 

производства ни в коем случае не исчерпывается одним только 
смолокурением в узком смысле этого слова. Мы имеем в виду пе
реработку смолья, которая теперь во многих случаях оторвана 
от заготовки пневого осмола и осмоло-подсочки. Несомненно, 
что только тогда, когда производственный кооператив будет 
охватывать не только тех, кто занят непосредственною работою 
на установке, но и тех, кто заготовляет для нее сырье, —  только 
тогда будет подведен прочный фундамент под всю низовую орга
низацию промысла. Практически это значит, что работа по за
готовке пневого осмола и осмоло-подсочки, а следовательно и 
все осмоло-терпентинное хозяйство, должны вестись артелями 
на коллективных началах, с правильным использованием труда 
заняты х в них членов артели или промколхоза и с применением 
возможных улучшений способов заготовки.

И наконец необходимой частью кооперативной организации 
промысла является, само собою разумеется, объединение низо
вых кооперативов в единую кооперативную систему, возглавляе
мую союзами и всесоюзным центром. Плановое руководство ра
ботою всей системы, техническое и производственное обслужи
вание низов, руководство работой по технической перестройке 
промысла, —  такова основная задача всей кооперативной си
стемы, объединяющей промысел. Строить смоло-скипидарное 
производство на иных основаниях значило бы забывать об его 
кустарном и мелкопромышленном характере.

Кооперативно-производственная артель и промколхоз—та
ковы основные формы первичного объединения кустарей смо
локуров.

Подробные указания по организации артелей и промкол- 
хозов и по ведению дел в них имеются в уставах, в ж урнале 
«Лесная Кооперация», в газете «Кустарь и Артель», а также 
в других изданиях, которые можно выписывать от РИО Все- 
копромсоюза (Москва, Петровка, 12)'и от Издательства «Кресть
янская Газета» (Москва, Воздвиженка, 9.)
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