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Смолокуреше возникло въ Россш  болЪе ста лЪтъ тому на- 

задъ и имЪетъ ц-Ьлыо получен'1я продуктовъ сухой перегонки 

дерева, къ которымъ принадлежать: древесней уголь, смола, 

смоляная вода и газъ.

Во многихъ м’Ьстностяхъ PocciH сухая перегонка имЪетъ 

ц%лью получеше единственно только углч, или же смолы и 

угля, между тЪмъ какъ самую ц-Ьнную дегтярную воду, изъ ко

торой можно выработать уксуснокислыя соли, не собираютъ. Г а 

зообразные продукты также не представляютъ интереса для 

смолокура; они состоять  изъ легкихъ и тяжелыхъ углеводоро- 

довъ (св'Ьтильнаго газа), которые при этихъ услов^яхъ получе- 

шя примЪнешя не имЪютъ.

Если ц-Ьлью сухой перегонки дерева служить только полу

чеше угля, то эта обыкновенно делается самымъ примитивнымъ 

способомъ, именно обуптивашемъ въ кострахъ. Немного лучше 

получеше смолы и дегтя (сидка дегтя). Если же имеется въ 

виду добываше скипидара, • древеснаго спирта и др. болЪе п'Ьн- 

ныхъ продуктовъ, то смолокуреше производится бол^е  совершен

ными способами.

Въ общемъ сухая перегонка дерева состоитъ въ разложенш 

(б е зъ  доступа йоздуха) древесины на ея составныя части й въ 

собиранш этихъ отдЪльныхъ продуктовъ всЬхъ или только частью.

'Матер1аломъ для смолокурешя чаще всего служ атъ отбросы 

лЪсного хозяйства, какъ напр, пни, валежникъ, вершинникъ и 

проч. Такимъ образомъ сухая перегонка даетъ возможность пол

н е е  использовать древесину .и не оставлять въ л-Ьсу отбросы, 

увеличивающие опасность лЪсныхъ пожаровъ и дающ1е прштч.



насЪкомымъ портящимъ растущш лЪсъ и обезцЪнивающимъ его  

какъ строительный матер1алъ (червоточина).

Смолу можно получить изъ различныхъ породъ дерева, 

но лучшимъ матер!аломъ служатъ сосна, лиственница и бере

зовая кора.

Лиственница, по о б и л т  содержания смолы, очень пригодна 

для смолокурешя, но она растетъ въ изобилш только на с%вер-Ь, 

и кром’Ь того дерево это очень ценное и употребляется для 

кораблестроешя.

Сосна прекрасный матер1алъ для смолокурешя, въ особен

ности смолистый сортъ ея — рудовая сосна. Мен^Ье пригодна 

мяндовая сосна, крупнослойная, выросшая на болотистой почвЪ. 

Древесина рудовой сосны мелкослойна, плотна, имЪетъ темно

красную сердцевину и желтую оболонь, растетъ на высокихъ и- 

въ особенности боровыхъ мЪстахъ.

Кора березы даетъ прекрасный березовый деготь, дорого ц е 

нимый въ промышленности.

Что касается ели, то это дерево также употребляется для 

смолокурешя, но она во всякомъ случай хуже сосны, въ особен

ности рудовой.

Матерьялъ для приготовлешя продуктовъ сухой перегонки 

дерева употребляется въ вид^ дровъ или же корней дерева и 

пней. При этомъ существенно необходимо, чтобы матер!алъ былъ 

заготовленъ въ видЪ смолья, т. е. съ  богатымъ содержашемъ 

смолистыхъ веществъ и наз. с м о л ь е м ъ  или о с м о л о м  ъ.

Въ практик^ смоляного д^ла различаютъ нисколько видовъ 

осмола.

1) Р е д е ч н ы й  о с м о л ъ ,  подъ назвашемъ котораго по- 

ступаютъ толстые корни сосны, HMtioinie форму р-Ьдекъ. Такой 

осмолъ считается самымъ богатымъ матер1аломъ для гонки 

смолы.

2) П н е в о й  о с м о л ъ  состоитъ изъ обрубленныхъ пней де

рева гоже богатыхъ смолою. Лучшш пневой осмолъ будетъ тотъ, 

который стоялъ  на корн’Ь 8— 10 лЪ тъ  послЪ свалки дерева. 

По наружному виду онъ долженъ быть темно-красный или ж елто

красный; бл'Ьдный цвЪтъ напротивъ служ ить признакомъ малаго 

содержашя смолы.
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3) Д р о в а  представляетъ худшш сортъ осмола, если идетъ 

въ д4ло не сухоподстойникъ, а св'Ьжесрубленный стволъ.

4) С м о л ь е - п о д с о ч к а ,  подъ назвашемъ которой для 

смолокурешя идутъ дрова изъ подсоченныхъ деревьевъ сосны. 

Э т о  самый лучшш матер1алъ для смолокурешя.

Кром^> осмола подсоченное дерева даетъ весьма хороиий ма- 

тер1алъ для перегонки— ж и в и ц у или с t  р у , смолистое веще

ство, вытекающее изъ дерева, если сделать въ немъ надрЪзъ, 

когда оно въ соку.

Для заготовки смолья-подсочки дерево въ теченш н-Ьсколькихъ 

л-Ьтъ подсачиваютъ. Эта операщя состоитъ въ томъ, что со 

ствола  дерева сдираютъ кожу, BcntflCTBie чего древесина его 

пропитывается соломой, часть которой на пораненномъ м-ЬстЪ 

выступаетъ наружу. Въ жидкомъ состоянш эта смола наз. ж и- 

в и ц е й ,  а въ твердомъ — - с t  р о й. Посл^ добывашя живицы 

стволъ дерева р'Ьжутъ на куски известной величины; это и 

будетъ смолье-подсочка.

Живица по своему составу представляетъ растворъ смолы 

(канифоли) въ летучемъ хвойномъ маслЪ (скипидар^). Оба эти 

продукта, какъ мы увидимъ дал^Ье, можно разделить одинъ отъ 

другого и тогда получатся два ценные продукта.

Для получешя живицы деревья подсачиваютъ весной и лЪ- 

томъ, а осенью и зимою производится сборъ сЬры. Чтобы дерево 

лучше осмолилось и дало большой выходъ живицы необходимо 

снять со ствола кору не сплошь, а только полосами и преиму- 

щественнно съ той части его, которая обращена на югъ. Кору 

сдираютъ узкими полосами 2— 4 вершка ширины и при томъ 

на такую высоту, до которой можетъ достать рука человека.

В ъ  первый годъ дЪлаютъ подсочку только съ одной стороны 

ствола, а въ послЪдуюийе— съ противоположной.

Сборъ сЪры производить соскабливашемъ ея кривыми но

жами, а живицу собираютъ въ ведра подставленныя или под- 

в'Ьшанныя къ дереву.

Надо, вообще, заметить, что какъ-бы правильно не произво

дилась подсочка, все же она причиняетъ дереву вредъ. Жизнь 

дерева становится не нормальной и въ конц^ 8 — 10 лЪтняго



перюда' дерево погибаетъ, такъ что должно быть обязательно 

срублено на смолье.

Для подсочки лучше всего выбирать деревья средняго воз

раста. Молодыя деревья отъ поранешя быстро хирЪютъ и не 

доживаютъ до зрЪлаго возраста; что же касается старыхъ, то 

продуктивность ихъ очень мала. Кроме того деревья растугщя 

въ густомъ насаждены менее выгодны для подсочки, ч'Ьмъ въ 

р^дкихъ лЬсахъ; самую лучшую живицу даютъ деревья, растущ1я 

на склонахъ горъ, обращенныхъ на югъ, хорошо пригр-Ьваемыя 

и осв%щаемыя солнцемъ даютъ обильный сборъ живицы.

При правильномъ веденш подсочнаго хозяйства сборъ живицы 

будетъ хорошъ и можетъ продолжаться, какъ мы уже упомянули 

выше, 10 л-Ьтъ. При хорошихъ услов1яхъ можно продолжать под

сочку даже до 15 л^ тъ ,  но не более , ибо позднее сборъ жи

вицы будетъ невыгоденъ, такъ какъ дерево истощается.

Срубленное после  подсочки дерево можетъ быть пригодно для 

строительныхъ работъ, а стоимость живицы и серы, собранной 

за общш перюдъ времени подсочки, въ 2- -3 раза превышаетъ 

ц-Ьну ствола дерева даже проданнаго какъ строительный мате- 

р1алъ. Надрезы подсочки необходимо подновлять нисколько разъ 

въ лето , ибо они скоро засыхаютъ и тогда истечеше живицы 

идетъ плохо. Живицу удобнее всего собирать въ жестянные 

кувшины, подвешивая ихъ такъ, чтобы живица стекала въ нихъ 

непосредственно у самыхъ подсочекъ по деревянному лоточку. 

Въ некоторыхъ м'Ьстностяхъ, кроме подв'Ьшивашя кувшиновъ 

для сбора живицы, прикрываютъ лубками всю подсочку для 

предохранешя живицы отъ высыхашя. Собранную живицу необ

ходимо сохранять въ закрытомъ сосуде для того, чтобы не дать 

скипидару улетучиваться.

На поверхности подсочки всегда остается нисколько за

твердевшая живица, которую надо соскоблить ножомъ, если 

нельзя ее снять рукой. Это высшш сортъ живицы.

Кроме сосны, дающей удовлетворительнаго качества живицу, 

прекрасный и самый ценный продуктъ получается изъ листвен 

ницы. Такъ  наз. венещанскш скипи даръ получается именно изъ 

лиственной живицы. Подсочка этого дерева делается  несколько 

иначе, чемъ сосны. На разстоянш 1 фута отъ  земли просвер-



ливаютъ дыру д1аметромъ въ 1 дюймъ. Каналъ  очищаютъ и за- 

тыкаютъ деревянной пробкой; въ немъ въ теченш л ^ та  скопится 

живица, которую вычерпываютъ железной ложечкой и снова за- 

тыкаютъ каналъ до следующей весны. При этомъ способ'Ь можно 

вычерпывать живицу почти 30 л ^ т ъ  кряду и каждый разъ по

лучается венешанскаго терпентина не менЪе % фунта.

Св'Ьжесобранная живица представляетъ ароматную, прозрач

ную и липкую жидкость, которая на воздух^, густЪ егь  и стано

вится мутной и наконецъ превращается въ твердую массу— еЬру. 

Чтобы сохранить живицу въ св'Ьжемъ состоянш, т. е. прозрачной 

и ароматной, надо слить ее въ плотно закупоренную банку.

Изъ  живица или сЬры, какъ мы уже упомянули выше, можно 

отдЬлить скипидаръ простой отгонкой. Для этого устраивается

Рис. .М 1.

печь, въ которую вмазываютъ котелъ съ  плотно закры

ваемой крышкой. При нагр-Ьванш живица очищается отъ меха

нически попавшихъ въ нее прим-Ьсей, т. е. мусора и грязи, 

которыя осядутъ на дно; затЪмъ очищенную живицу перепускаютъ 

въ другой котелъ съ крышкой и шлемомъ со зм'Ьевикомъ, по 

которому отделяющиеся пары скипидара, сначала охлаждаются въ 

сосуд-Ь съ  водой, а затЪмъ жидкш скипидаръ стекаетъ по зм-Ье- 

вику въ подставленный сосудъ.

Скипидаръ необходимо сохранять въ бутылкахъ плотно за- 

купоренныхъ, такъ какъ этотъ продуктъ довольно летучъ.

На заводахъ, гд% занимаются отгонкой, скипидара въ боль- 

шомъ количеств-Ь, употребляются котлы нагреваемые вместо го-
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лаго  огня паромъ. Это представляетъ то удобство, что остатокъ 

производства, канифоль, не можетъ подгорать, что нередко бы- 

ваетъ при огневомъ способе очистки живицы и отгонке скипи

дара. При паровомъ производстве нагреваше производится па

ромъ изъ парового котла, протекаемомъ по трубке въ очисти

тельный и перегоночный аппаратъ, показанн. на рис. 1.

Пр1емникъ для скипидара лучше всего устраивать изъ не- 

сколькихъ боченковъ, поставленныхъ одинъ ниже другого и соеди

няющихся между собою посредствомъ сифонныхъ трубокъ (рис. 12). 

Такой пр1емникъ имеетъ за собою то преимущество, что при 

перепусканш скипидара изъ одной бочки въ другую вода, кото-

Рис. 2.

рая отделяется вместе со скипидаромъ, будетъ задерживаться 

на дне бочекъ, а скипидаръ, какъ летучш продуктъ въ послед- 

немъ чане получится чистый и безводный.

Перегонка живицы паромъ, хотя и требуетъ  большей затраты 

капитала на первоначальное устройство, но зато даетъ более  

чистый скипидаръ и светло желтую канифоль.

Сырой скипидаръ, полученный отгонкой изъ живицы, всегда 

содержитъ постороння примеси и главнымъ образомъ воду и 

летуч1я кислоты. Вода, какъ мы знаемъ, остается въ бочкахъ 

при последовательномъ перепусканш скипидара по сифоннымъ 

трубкамъ. Что же касается летучихъ кислотъ и другихъ приме

сей, то для этого существуютъ два способа: холодный и горячш.
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Холодная ф истка состоитъ въ томъ, что на 100 фунтовъ скипи

дара берутъ Мг фунта негашеной извести. Известь гасятъ 2— 3 

стаканами холодной воды и зат^мъ прибавляютъ къ скипидару, 

хорошо перемешиваютъ, плотно закрываютъ крышкой и даютъ 

отстояться. При этомъ известь поглотить кислоты и др. примеси, 

а чистый скипидаръ будетъ въ растворе. П о с ле д и т  сливаютъ 

и затЪмъ отделяютъ отъ воды указаннымъ выше способомъ.

Для горячей очистки скипидаръ также смешиваютъ съ из

вестью, но последняя кладется прямо въ перегоночный кубъ и 

при легкомъ нагреванш отгоняютъ скипидаръ.

ПросгЬйиле способы смолокурешя.

Наиболее  простой способъ смолокурешя и въ тоже время 

самый невыгодный будетъ тотъ, при которомъ целью производ

ства ставится лолучеше какого либо одного или же только двухъ 

продуктовъ. Такъ  въ м'Ьстностяхъ богатыхъ л есом ъ  еще и въ 

настоящее время сохранились я м н ы й  и к о с т р о в о й  способы 

смолокурешя. Оба эти способа принадлежать къ числу самыхъ 

старыхъ и несовершенныхъ способовъ использовашя дерева су 

хой перегонкой. Здесь главная ц е л ь — получеше древеснаго угля, 

который этимъ способомъ чаще всего получается твердый и не- 

дожженый. Такрй уголь  грузятъ на суда и отправляютъ водою 

въ местности, где  онъ им еетъ  постоянный спросъ и сбыть. 

Смола при этихъ способахъ углежжешя не им-Ьетъ большого 

значешя, частью потому, что не им еетъ  цены по недостатку 

сбыта, частью просто по нераденш и плохому качеству полу

ченной смолы.

Для приготовлешя угля  ямнымъ способомъ вырываытъ яму 

круглой или прямоугольной формы и укладываютъ въ нее дрова 

лежмя возможно плотнее, т. е. полено къ полену, такъ что 

получается выдающшся надъ землею костерокъ рис. 3. Такой косте- 

рокъ сверху закрываютъ хворостомъ, дерномъ и землею для 

того, чтобы наружный воздухъ не им елъ  бы доступа къ дро- 

вамъ. Дрова поджигаютъ и они обугливаются на счетъ кисло

рода воздуха заключающагося въ яме.
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Какъ только яма разгоралась и водяные пары выделились, 

а выходящш дымъ получилъ едюй запахъ неочищеннаго св-fe- 

тильнаго- газа, въ земляной покрышкй для выхода газовъ де~ 

лаютъ несколько отдушинъ.

Во время процесса углежжешя необходимо зорко следить за 

темъ, чтобы огонь не пробивался сквозь покрышку наружу, а 

чтобы дрова обугливались въ яме равном!,рно, закрываютъ ста

рый отверст1я и заменяютъ ихъ новыми, чемъ и направляется 

тяга по ж е л а н т  въ разныя стороны.

Рис. 3.

Процессъ обугливан 1'я совершается вообще очень медленно и 

продолжается не менее недели.

Для закладки ямы надо всегда выбирать очень плотный и 

сухой грунтъ; рыхлый .грунтъ не удобенъ, такъ какъ про- 

пускаетъ воздухъ, дерево горитъ быстро и даетъ малый вы- 

ходъ угля.

Когда ямнымъ способомъ желаютъ получить и смолу, то на 

дне ямы устанавливаютъ пересекъ*),  или же сколоченный изъ 

досокъ плотный ящикъ, въ крышке котораго, надъ серединой

* ) Вочешж'ь раяр'К;жшый ионоламъ.
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ямы вырЪзаютъ отверстие для приема смолы. Для того, чтобы 

смола свободно стекала въ ящикъ, дно ямы, т. е. крышку ящика, 

заливаютъ глиной и д%лаютъ уклонъ къ отверстто въ крышке 

ящика. Стекающая въ ящикъ смола перепускается далее  по от

водной трубе  въ открытый деревянный ящикъ или чанъ. Иногда, 

впрочемъ, отводной трубы не д-Ьпаю-тъ, а разм^ръ ящика раз- 

считываютъ такъ, чтобы въ немъ могла поместиться вся смола 

полученная при углежженш. Въ этомъ случае, следовательно,

Риг. м. 4.
яма будетъ  глухой. Въ ямахъ съ выходомъ необходимо следить 

за темъ, чтобы по трубе  не могъ попасть въ яму воздухъ, для 

чего выводное отверст1е трубы должно быть покрыто во время 

гонки смолой.

При ямномъ способе выходъ продуктовъ вообще малъ. У гля  

получается по объему только Ч- объема употребленныхъ дровъ, 

а смолы не б олее  4 — 8 пудовь изъ кубика дровъ. Несколько 

лучшш способъ углежжешя въ кострахъ. По этому способу ямы



—  12 —

не роютъ, а костеръ дровъ складываютъ на поверхности земли 

и покрываютъ плотной покрышкой, какъ это видно на рис. 4.

Зд^сь далеко не последнюю роль играетъ выборъ места, для 

костра; оно должно быть защищено отъ ветра для того, чтобы 

получился равномерный притокъ воздуха въ костеръ, а с лед о 

вательно происходило равномерное обугливаше. Выбранное место 

надо выровнять, очистить отъ пней, корней и разнаго мусора и 

затем ъ  насыпать плотный слой мелкой угольной пыли.

М есто  приготовленное такимъ способомъ называется т о- 

к о м ъ. На токе очерчиваютъ кругъ, Д1аметромъ равнымъ вели

чине костра. П осле  этого несколько кряжей дровъ укладываютъ 

рад1ально для подкладокъ, а на нихъ уже укладываютъ другой 

рядъ кряжей. Подкладки, такимъ образомъ, служатъ основашемъ 

костра и на нихъ укладываютъ дрова стоймя. Для того, чтобы 

придать костру необходимую устойчивость, въ центре тока уста

н а в л и в а ю т  несколько жердей, высотою равной высоте костра. 

Вокругъ этихъ жердей ставятъ поленья дровъ по возможности 

плотно другъ къ другу. Дрова укладываютъ въ несколько яру- 

совъ (два или три); верхнш ярусъ составляется изъ б олее  ко- 

роткихъ поленьевъ  установленныхъ наклонно къ жердямъ. Этотъ 

последнш ярусъ называется ч е п ц о м ъ .

Костеръ дровъ, сложенныхъ такимъ способомъ, прикрываютъ 

такъ называемой зеленой покрышкой, т. е. хвоей, листомъ, 

мхомъ и т. п. смотря по тому, что имеется подъ руками. Снизу 

отъ  земли до второго яруса укладываютъ пласты дерна, а за

тем ъ  костеръ, поверхъ зеленой покрышки до дерна закрываютъ 

землей или угольною мелочью приблизительно на '/■*— V* аршина 

толщиной. Такая покрышка известна подъ именемъ ч е р н о й  

п о к р ы ш к и ,  а закрываше костра землей ч е р н е н 1 е м ъ  

к о с т р а .  Самый верхъ костра остается не черненымъ.

Костеръ поджигаютъ берестой, и какъ только онъ разго

рится и пройдетъ густой серо-белый дымъ, а огонь направится 

кверху, верхъ костра также чернятъ; для выхода же дыма про- 

биваютъ сбоковъ несколько отверстш. Изъ  этихъ отверстш сна

чала повалитъ густой белый дымъ, который вскоре р едеетъ  и 

сделается светло-голубымъ. Тогда  отверст1е надо заложить дер- 

номъ и засыпать землей, а вместо этого пробиэаютъ въ черной



покрышке несколько новыхъ отверстий. Затемъ, когда изъ этихъ 

отверстш повалитъ светло-голубой дымъ, ихъ закрываютъ и от- 

крываютъ следующ1я отверст1я еще ниже и т. д. пока дойдутъ 

до основашя костра.

В ъ  теченш всего процесса пережигашя угля, надо стара

тельно следить за действ1емъ огня, поправляя покрышку въ 

т е х ъ  местахъ, где  она получитъ трещины и пропускаетъ огонь.

Процессъ обугливашя и здесь ведется очень медленно, ибо 

только при этихъ услов1яхъ можно получить наибольший выходъ 

продуктовъ обугливашя дерева. Чаще всего такой процессъ 

длится до двухъ недель. Конецъ переугливашя узнается по 

прекращенш дыма, тогда землю разравниваютъ и даютъ костру 

несколько дней глохнуть. При разборке костра всегда попадаются 

угли еще не заглохнувцие; ихъ надо залить водой.

Когда одновременно съ  пережигашемъ угля имеется въ виду 

получеше смолы, тогда костеръ складываютъ не на подмосткахъ, 

а на кирпичномъ поде. Такой подъ устраивается наклоннымъ къ 

центру костра, где  для стока смолы делаю тъ отверст1'е, отъ ко- 

тораго ведетъ отводная труба за костеръ въ кадку врытую въ 

землю.

При обугливанш дровъ въ ямахъ и кострахъ часть д р е в е с  

ныхъ, именно около половины всего объема, дровъ сгораетъ. 

Развивающейся при этомъ жаръ обугливаетъ дерево, газообраз

ные продукты уносятся въ воздухъ, а жидюе стекаютъ (смола 

и дегтярная вода) по отводной трубе  въ подставленный чанъ.

Когда костровымъ способомъ желаютъ получить также и ски

пидаръ, то для собирашя его надо костеръ закрыть со всехъ 

сторонъ сплетеными изъ хвороста и обмазанными глиной щит

ками. Эти щиты препятствуютъ скипидару улетучиваться е ъ  воз

духъ и поэтому является возможность собрать этотъ ценный про- 

дуктъ сухой перегонки дерева, костры со щитами устраиваются 

такъ: изъ дровъ выкладываютъ костеръ, но чтобы щиты могли 

ровнее прилегать къ костру, чепецъ не делается, а дрова уста

навливаются такъ, чтобы костеръ постепенно съуживался кверху. 

Затемъ его закрываютъ съ боковъ кругомъ щитами, а промежу- 

токъ между дровами и щитами засыпается угольной мелочью. 

Для регулировашя тягой воздуха вверху и внизу каждаго щита
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делается по отверстш. Щиты ставятся вокругъ костра стоймя. 

Зат-Ьмъ костеръ сверху плотно закрываютъ такой ж е , ‘ какъ и 

щиты крышкой, и все щели между щитами и крышкой замазы- 

ваютъ глиной. Въ крышке делаю тъ два отверст1я: одно— въ сре

дин-1. —  для зажигашя костра и для выпуска паровъ въ начале 

перегонки, другое- -у окружности крышки— для отвода скипидара; 

въ последнее o T B ep c T ie  вставляется медная трубка, отводящая 

скипидаръ въ холодильникъ.

Для получешя дегтя изъ бересты иногда употребляются к о р 

ч а г и .  По этому способу зажигается не осмолъ, а топливо; с л е 

довательно корчажный способъ смолокурешя составляетъ какъ 

бы переходную ступень къ котловому смолокурешю.

Корчага— это глиняный горшокъ различной формы. При пе

регонке корчаги устанавливаются парами, которыя располагаются 

рядомъ одна возле  другой, каждая пара корчагъ устанавливается 

одна на другую, при чемъ верхняя набивается берестой или дру- 

гимъ матер1аломъ для садки дегтя, а въ нижнюю стекаютъ жид- 

Kie продукты перегонки.

Для установки корчагъ роютъ на- возвышенномъ м есте  ка

навы глубиною въ '/а аршина. Эти канавы служатъ для уста

новки отводныхъ трубъ для стока смолы и вообще жидкихъ про

дуктовъ сухой перегонки дерева, канавы делаю тъ одну попереч

ную и несколько продольныхъ; въ поперечную - закладывается 

брусъ обтесанный на два канта, а въ продольныхъ устанавли- 

ваютъ сточныя трубы отъ каждой пары корчагъ. Своими верх

ними концами эти трубы врезываются въ поперечный брусъ, а 

нижними концами — въ одну общую трубу, по которой жидше 

продукты отводятъ въ чанъ, вкопанный въ землю.

Когда трубы уложены на поперечный брусъ, надо установить 

нижшя корчаги и засыпать землей или пескомъ; тоже делаютъ 

и съ канавами. Верхшя корчаги наполняютъ осмоломъ или бе

рестой, закрываютъ ж елезной решеткой и опрокидываютъ на 

нижшя. Въ местахъ стыковъ смазываютъ глиной, отчего по- 

следшя плотно прилегаютъ одна къ другой и не пропускаютъ 

воздуха.

Для помещешя топлива для корчагъ большаго размера, во

кругъ корчагъ устраиваютъ особый очагъ (рис. 5). Онъ состоитъ изъ
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сруба м и насыпаннаго между нимъ и корчагами слоя песку н 

закрывающаго нижнюю корчагу.

Что  касается количества смолы и дегтя, то при корчажномъ 

способ-fe смолокурешя получается дегтя 20— 25 фунт, на 100 ф. 

бересты и такое же количество смолы изъ 1 куб. саж. осмола.

Перегонка дерева въ печахъ принадлежишь къ бол-fee удоб- 

нымъ и продуктивнымъ способамъ производства, ч-Ьмъ въ кор- 

чагахъ.

Печей существуетъ несколько разныхъ системъ и устройства, 

изъ нихъ такъ называемая в о л о г о д с к а я  п е ч ь  самая старин

ная и наиболее употребительная.

Устройство этой печи (рис. (3) следующее: она состоитъ изъ 

трехъ отделенш: прямоугольно продолговатаго, кирпичной кладки 

со сводомъ, ящики А  для помещешя осмола и двухъ топокъ 

Б, Б.
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Для того, чтобы огонь сильнее охватывалъ ящикъ съ осмо- 

ломъ, продольныя станки ящика и поперечная задняя выклады- 

ваютъ такъ: шесть рядовъ отъ пода кирпичи кладутъ на пластъ, 

а выше до свода выкладываютъ клеткой; съ этою ц^лью кир

пичъ положенный плашмя чередуется кирпичемъ поставленнымъ 

на ребро. В ъ  средин-fe свода ящика имеется лазъ  а, чрезъ ко

торый можно грузить верхнюю част!> ящика смольемъ. Л а зъ  

этотъ  во время перегонки закрывается плотно железной крыш

кой и замазывается глиной.

Топки Б для выхода дыма им^готъ 15 -20 отверстий величи

ной въ одинъ кирпичъ.

Рис. 6.

Передняя станка (рис. 7) выкладывается заподлицо съ топ

ками въ одинъ кирпичъ на пластъ. Отверст)е >г служитъ лазомъ 

для накопления ящика осмоломъ.

Печь выкладывается на кирпичномъ подЬ, имЬющёмъ въ 

ящикЪ со вс-Ьхъ сторонъ уклонъ къ центральному отверстию о; 

отсюда жидюе продукты перегонки стекаютъ сначала по кирпич

ной отводной труб-Ь и слъдуютъ дал-Ье. за подомъ по дера&якной 

трубЪ.
Вологодская печь можетъ вместить отъ V- До 4 куб. саж. 

осмола.
Подготовка печи для смолокурешя делается  такъ: отверст!е



— 17 —

о прикрываютъ каменной плиткой, положенной на кирпичахъ. 

Для того, чтобы смола не могла загораться отъ близкаго сопри

косновен!^ съ горячимъ осмоломъ, на поде печи подъ осмолъ 

устраиваются подмостки изъ жердей и настланныхъ на нихъ 

плотно рядомъ дровъ.

П осле  этого печь заряжаютъ осмоломъ, который надо раско

лоть  возможно мельче. Заряжеше печи производится сначала 

чрезъ лазъ  к, а загЬмъ дополняютъ сверху чрезъ ла зъ  а. Оба

Рис. 7.

лаза  закрываютъ крышками и замазываютъ глиной и тогда уже 

въ топкахъ разводятъ огонь.

Чрезъ холодильникъ В проходятъ и стекаютъ въ сосудъ Г  

пары воды съ  суровицей (дегтярной водой), а затЬмъ уже начи- 

наютъ отделяться пары скипидара, который можно узнать по 

запаху. Въ это время надо огонь въ топкахъ уменьшить, пока 

весь скипидаръ выделится; первоначально будетъ отделяться 

только чистый скипидаръ свЬтлаго цвета, а затем ъ  более  тем

ный. Во избежаше засорешя трубокъ, этотъ  темный скипидаръ, 

содержащш примесь смолистыхъ веществъ, не след уетъ  допус-
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кать въ холодильникъ В, а для этого надо задвинуть заслонку 

е у колпака л, тогда скипидаръ устремится чрезъ отверст1е 

печи о въ бочку Д и отсюда чрезъ колпакъ Е по трубе  к въ 

холодильникъ М.

Выд-Ьлеше смолы начнетъ отделяться только на второй день; 

она стекаетъ по трубе  г въ бочку Д. Одновременно съ вы деле

ние. Ч.

ш емъ смолы въ холодильнике скапливается и темный скипи

даръ.
Весь процессъ перегонки въ этой печи продолжается 3 --- 5 

дней.
Кроме гонки смолы въ печахъ въ некоторыхъ местностяхъ 

употребляются для той же цели котлы, которые бываютъ ци

линдрические и въ виде конуса. Так!е котлы обыкновенно устра- 
ЧЧ--МЧПтел  на 1 а— а|3 куб. сажени осмола. Перегонка де



рева производится въ нихъ совершенно также, какъ и въ воло

годской печи.
Одинъ изъ такихъ котловъ изображенъ на рис. 8, где  же

лезн ы й  котелъ А  закрывается железной крышкой о. Дымоходъ Б 

окружаетъ котелъ  кольцеобразно; В — топка; Г -  дымовая труба; 

Д — труба отводная для смолы; и  -— подъ; .«.и —тоже подъ.

М есто  подъ котелъ  надо выбрать возвышенное и ровное. Котелъ  

ставятъ на кирпичную кладку въ одинъ кирпичъ; вторымъ рядомъ 

кирпичей настилается подъ мм, имЪющш уклонъ къ центру, где  

делается  квадратное въ 3 вершка отверст1е а, которое за кот-
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Рис. ».

л ом ъ  переходитъ въ отводную трубу Д. Эта труба подъ котломъ 

выкладывается изъ кирпича, а затем ъ  соединяется съ дере
вянной.

Для предохранешя котла отъ  перегорашя, его окружаютъ кир

пичной кладкой е до половины высоты. Вокругъ котла устроенъ 

дымоходъ. Тамъ, где кончается кирпичная обкладка, дымоходъ 

перекрывается сплошнымъ рядомъ кирпичей, такъ что образуется 

второй дымоходъ. В ъ  этой перекрышке сзади котла имеется от- 

BepcTie для поворота дыма; для отвода дыма спереди печи
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устроена дымовая труба Т . Т у т ъ  же устраиваютъ топку, въ виде, 

отдельной небольшой печи примкнутой къ стенке  дымохода.

К отелъ  во время работы плотно закрывается крышкой.

На рис. 9 показанъ другой котелъ для перегонки смолья 

конусообразной формы.

Для выхода продуктовъ перегонки въ немъ имеется отверст1е о, 

въ которое вставляется отводная трубка а. Эта трубка входитъ въ 

зарытый въ землю деревянный ящикъ 6, въ который стекаетъ 

смола. Отводная труба в ведетъ ее далее  въ пр1емникъ.

Для топки, въ разстоянш '/аарш. отъ  котловъ, делается кир

пичная стенка, а въ *|а арш. отъ последней деревянный срубъ 9; про- 

межутокъ между ними засыпается пескомъ И. Котлы наполняютъ 

мелко расколотымъ смольемъ и укладываютъ стоймя, закрыва

ютъ крышками, замазываютъ глиной и засыпаютъ пескомъ.

При гонк^Ь сухого смолья перегонка идетъ много быстрее, 

чЪмъ когда котлы заряжены сырымъ матер!аломъ. Въ послед- 

немъ случае огонь держится въ начале слабо и усиливается 

исподволь во время перегонки.

Все описываемые нами способы сухой перегонки дерева от

личаются простотою своего устройства и большей или меньшей 

производительностью; они не изъяты также и отъ  недостатковъ 

часто весьма существенныхъ.

Наилучшимъ аппаратомъ для гонки смолы служатъ реторты, 

употребляемыя повсеместно для получешя газа. Несколько  иного 

устройства реторты употребляются для смолокурешя.

Ретортами называются металличесюе удлиненные плотно зам

кнутые сосуды. Они отливаются изъ чугуна или же делаются 

изъ листового ж елеза, плотно склепанныхъ листовъ.

Для нагревашя ретортъ складываютъ кирпичныя печи, въ 

которыя реторты или вмазываются, или же только вдв-игаются. 

Кроме того реторты могутъ быть горизонтальныя и вертикальныя.

Гонка смолы въ ретортахъ идетъ довольно быстро, такъ какъ 

металлъ скорее накаливается, чемъ камень, следовательно и 

топлива для нагревашя ретортъ расходуется много менее.

У насъ въ Россш  въ большомъ ходу реторты особой формы 

склепанныя изъ ж елезныхъ листовъ. Это такъ называемые ка

заны. Казаны вмазываются въ печь или вертикально или гори
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зонтально и сообразно этому въ нихъ можно получить продукты 

различнаго качества и количества.

Вертикальный казанъ (рис. 10)представляетъ собой цилиндръ, 

округленный вверху и внизу съ двумя отводными трубами: верх

ней для отвода газообразныхъ продуктовъ и паровъ скипидара 

и нижней трубки, по которой стекаютъ бол%е густые продукты —  

смола и деготь.

Такой казанъ вмазываютъ въ печь такъ, чтобы огонь охва- 

тывалъ его до половины высоты, 

что однако имЪетъ свои неудоб

ства , такъ какъ наиболее сильно 

накаливается только нижняя 

часть казана и разложеше смо

л ья  идетъ не вполне равномер

но.

Смола, образующаяся въ ка

за н е ,  будетъ стекать внизъ, а 

пары скипидара изъ нижней ча

сти -.казана подниматься вверхъ 

и встречая на своемъ пути рас

каленный уголь  неминуемо частью 

разложатся на газообразные про

дукты. Это и составляетъ при

чину того, что при гонке смолы 

въ вертикальныхъ казанахъ ски

пидару получается меньше и онъ 

будетъ плохого качества, что за-

виситъ отъ примеси пригоре- PncTl(L

л ы х ъ  веществъ.

Тож е с л ед ует ъ  сказать и относительно смолы и вообще гу- 

стыхъ продуктовъ перегонки; стекая внизъ изъ верхней части 

казана и проходя чрезъ слой раскаленнаго угля, часть смолы 

также разложится и пригоритъ.

Горизонтальные казаны (рис. 11) считаются б о л ее  удобными, 

ибо въ значительно меньшей степени страдаютъ только что ука

занными неудобствами. TaKie казаны делаю тся къ одному концу, 
немного выше и сверху скруглены.



Длина казана 3 -  З 1 ‘ аршина, ширина 1 арш. 2 верш., вы

сота передняго конца--1 аршинъ 6 верш., а задняго— 1 аршинъ 

14 верш.
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Рис. 11.
Дно казана имЪетъ видь желоба и оканчивается трубкой в 

съ краномъ, по которой стекаютъ густые продукты смолокуре

шя; верхняя трубка е служитъ для отвода газообразныхъ и па- 
рообразныхъ продуктовъ.

Передняя часть казана снабжена плотно закрывающейся двер

кой, чрезъ которую происходитъ нагрузка смолья или бересты.

Горизонтальные казаны чаще всего вмазываются въ печь по 

парно, какъ это видно на рис. 12 и 13 въ поперечномъ разрезе  

и въ плане. Топка при этомъ делается  одна на два казана- 

Дымовые каналы, проводнице продукты горешя топлива, огибаютъ

Рис. 12.
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казаны и затем ъ  соединяются въ одну общую дымовую трубу.

Открытый конецъ казана обращенъ къ топкЪ и после  на

грузки плотно закрываемая крышкой придавливается плотно къ 

фланцамъ посредствомъ скобы и винта.

Крышка или дверцы кроме того обмазываются глиной.

Задняя часть казана съ  трубками а и «  вовсе не подвер

гается накаливанш и потому нисколько выступаетъ изъ печи.

Такимъ устройствомъ печи достигается вполне равномерное 

нагреваше всей массы осмола нагруженнаго въ казаны. Этимъ 

устраняется возможность разложешя летучихъ продуктовъ, а по

тому они и получаются бол-fee чистыми, ч%мъ въ вертикальныхъ 

казанахъ. Кроме того простота аппарата и конструкцш печи,—  

при маломъ расходе топлива делаетъ ,  этотъ  способъ сухой пе

регонки весьма удобнымъ и дешевымъ.

Смола получается хорошаго качества и содержитъ много во

ды; последняя легко отстаивается и можетъ быть сшита и от

делена  для дальнейшей переработки.

J 1.4.
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Получеше скипидара.

Выше мы уже говорили о способахъ получежя скипидара изъ 

живицы, но этотъ ценный продуктъ можетъ быть также полу- 

ченъ при всЬхъ способахъ смолокурешя, хотя, какъ мы уже 

знаемъ, не везд-Ь его собираютъ.

Скипидаръ полученный въ однихъ приборахъ со смолой и 

дегтемъ не будетъ чистъ; онъ темнаго цв-Ьта и дурного запаха

и требуетъ конечно очистки. Чистый скипидаръ можно получить 

только въ отд"Ьльныхъ отъ смолы приборахъ.

Наибол-Ье"простой способъ получешя скипидара следующж: 

берутъ чугунный или медный котелъ. вмазываютъ его въ обык

новенный очагъ, такъ чтобы огонь охватывалъ его со вс%хъ сто- 

ронъ. К о т е лъ  наполняютъ мелко расколотымъ осмоломъ, влива- 

ютъ воды, накрываютъ крышкой со шлемомъ и посредствомъ 

отводной трубки соединяюсь съ холодильникомъ. М%сто соедине-
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шя крышки съ котломъ (фланцы) должно быть плотно пригнано 

и промазано глиной.

НагрЪваше ведутъ на слабомъ огне  и въ зависимости отъ 

емкости котла оно продолжается 1— 2 сутокъ.

Полученный сырой продуктъ не будетъ  совершенно чистъ и 

требуетъ  вторичной перегонки съ водой для чего служитъ та 

кой же аппаратъ, т. е. котелъ со шлемомъ и холодильникомъ.

Въ нижней части котла имеется кранъ для выпуска осадка 

обращающаго при перегонке, а въ верхней части горлышко съ 

трубкой для в ли в атя  скипидара. Ш лем ъ им еетъ  медную трубку 

длиною въ 3 фута и толщиною въ 6 дюймовъ, съуживающуюся въ 

конце до 3 дюймовъ. Эта трубка соединена со змеевикомъ по- 

мещенномъ въ деревянномъ холодильнике. Конецъ змеевика вы

водится наружу и подъ него подставлена посуда съ суконнымъ 

мешкомъ, привешаннымъ къ верхней ея части и служащимъ для 

процеживашя скипидаоя.

Очистку скипидара следуетъ  начинать съ  последняго нисшаго 

сорта, при чемъ берется на 10 ведеръ скипидара 1 ведро воды.

Окончивъ перегонку последняго сорта скипидара, снимаютъ 

шлемъ и, вычистивъ котелъ, берутъ второй сортъ скипидара. 

Воды прибавляется несколько более ,  именно Vs ч.

Первый сортъ очищается последнимъ.

Вода, собирающаяся на дне котла, предохраняетъ скипидаръ 

отъ  пригорашя.

Для лучшаго очищешя скипидара советуютъ во время пере

гонки подбавлять въ баню со скипидаромъ извести до одной 

пятой всего веса перегоняемой массы и золы до одной десятой 

этого веса. Низшш сортъ скипидара, пригорелый, советуютъ 

очищать, действуя на него предварительно серною кислотою, 

именно употребляя на два пуда скипидара одинъ фунтъ серной 

кислоты, и затем ъ  уже производятъ перегонку. Кислота изъ та

кого скипидара осаждаетъ до шести и даже до восьми фун- 

товъ смолы.

Очищенный скипидаръ наливаютъ въ бутыли. Въ деревян- 

ныхъ бочкахъ держать его нельзя, потому что онъ даетъ боль

шую утечку, почему его обыкновенно сохраняютъ въ стеклян

ной посуде.
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Чистый скипидаръ— прозрачная безцвЪтная жидкость со сла- 

бымъ характерными запахомъ.

В ъ  торговле различаютъ слЪдуюцие сорта скипидара:

а) Стрный и л и  эф ирны й  скипидаръ, получаемый при переварке 

серы на канифоль. Въ совершенно безцветномъ виде онъ пред

ставляетъ высокш сортъ скипидара.

б) Чурочный  скипидаръ, получаемый изъ смолья, по качеству 

уступае.тъ серному и расценивается ниже его. Обыкновенно онъ 

представляетъ жидкость слегка желтоватаго цвета, но очисткой 

онъ можетъ быть доведенъ до безцветнаго состояния.

в) Кажфипъ ■—  скипидаръ. очищенный до высшей степени. 

Камфинъ употребляется для сжигашя въ лампахъ и ценится 

дорого.

г) К расны й  или смольный скипидаръ представляетъ низкш 

сортъ скипидара. В ъ  неочищенномъ виде на рынке онъ не 

встречается и его при получении смолокуры часто выливаютъ въ 

смолу. При помощи очистки онъ даетъ ж елт ы й  и б/ьлый ски

пидаръ.

Лучиие сорта скипидара продаются въ столицахъ по 2 р. 50 

до 4 р. 50 к. за пудъ, смотря по чистоте продукта. Для осталь" 

ныхъ сортовъ скипидара главнымъ рынкомъ сбыта служатъ 

низовые города: Саратовъ, Царицынъ, Ростовъ на Дону и др. 

Продажная цена этихъ сортовъ отъ 50 к. до 1 р. 80 к.

Пенъ.

Подъ наз. в а р а  или п е к а  въ торговле известна отвердев

шая смола, изъ которой нагревашемъ отогнаны скипидаръ и су- 

ровица (дегтярная вода).

Лучшш сортъ пека на холоду даетъ ровный, раковистый из- 

ломъ, а второсортный матер1алъ крошится.

Пеки употребляется въ смеси съ канифолью для проклейки 

пивныхъ бочекъ, въ сапожномъ ремесле, для см о лет я  судовъ и 

проч. В ъ  торговле  различаютъ три сорта пека: первый  сортъ 

светлый пекъ, при обыкновенной температуре липкш, идетъ на 

приготовпеше лаковъ, второй  сор тъ— красно-бураго цвета, упо-
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требляется .на пивоваренныхъ заводахъ, для смолешя судовъ и 

пр. и m peiu iii сортъ— пекъ чернаго и чернс-бураго цв£та тре

буется въ сапожномъ дел-Ь.

Для приготовлешя пека смолу кипятятъ въ закрытыхъ сосу- 

дахъ на огне  до техъ  поръ, пока не выделится весь скипидаръ 

и суровица. Для более  полнаго отделеш я скипидара въ кипящую 

смолу прибавляютъ немного извести.

Наиболее  простой способъ варки пека— въ обыкновенномъ 

чугунномъ котле, вмазанномъ въ печь, но лучше производить 

эту работу въ медномъ кубе съ краномъ для спуска вара.

Рис. 15.

На рис. 15 показанъ образецъ такого куба.

Чтобы уловить отд4ляющ!еся скипидаръ и суровицу, къ чубу 

приделываютъ плотно закрывающуюся деревянную крышку с. Въ 

ней имеются два отверст1я: надъ однимъ изъ нихъ установленъ 

деревянный ш лемъ 6, а другое служить для засыпки извести 

и для выпуска паровъ вначале кипешя смолы, когда она сильно 

пенится и бурлить.

Ш лем ъ  соединенъ съ холодильникомъ - М  при помощи дере

вянной трубки г.

Варка пека начинается тем ъ , что кубъ наполняется смолой,
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а въ топкахъ разводится самый слабый огонь. Такт> какъ смола 

вначал!; сильно пенится и поднимается кверху, то кубъ сразу 

до краевъ не наливается, а отверст1е въ крышке оставляется 

открытымъ или-же крышка вовсе убирается. Пока происходитъ 

это бурное кип^ше смолы, въ топкахъ держится все время сла

бый огонь, а смола постоянно помешивается. Если, не смотря 

ыа все принятыя предосторожности, смола все-таки всплываетъ 

то топку надо погасить.

Когда бурное кипеше прекратится, кубъ доливаютъ смолой, 

закрываютъ крышкой, втулку затыкаютъ и шлемъ соединяютъ 

съ холодильникомъ; при этомъ огонь въ топке усиливаюсь и 

прибавляютъ въ кубъ извести.

Операщя варки пека продолжается 10— 12 часовъ и конецъ 

ея узнается по охлажденной пробе вара— если не пристаетъ къ 

зубамъ, то значить пекъ готовь. Это обыкновенно нас;туааетъ 

тогда, когда половина взятой смолы уварится.

Окончивъ варку пека, гасятъ огонь, а пекъ оставляютъ въ 

въ кубе  на 10— 12 часовъ для охлаждешя. Затемъ, пока еще 

онъ жидокъ, спускаютъ чрезъ нижнш кранъ куба при постоян- 

номъ перемешиваши по желобу въ баки, где  пекъ окончательно 

остываетъ и становится твердымъ.

Скипидаръ вм есте  съ суровицей стекаетъ чрезъ холодиль

никъ въ сосудъ i.

При перегонке 100 пудовъ смолы получается приблизительно:

Когда же перегонку смолы вести до конца, то, кроме ски

пидара и суровицы, получатся следуюцне продукты:

1) Пековое масло— черная маслообразная жидкость, идущая 

для приготовлешя лаковъ и колесной мази.

2) С м а з о ч н о е  м а с л о  —  желтаго цвета и жирное на 

ощупь. П осле  очистки оно идетъ для смазки машинъ.

3) П а р а ф и н ъ  —  выделяющшся при очень возвышенной 

температуре (350°) въ виде желтобурой массы.

4) К  о к с ъ  —  уголь  употребляемый на топливо.

П е к у .

Скипидару

Суровицы

60 пуд 

. 10— 12 „

., 20— 30 „
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100 пудовъ смолы даютъ приблизительно:

с к и п и д а р а .......................... 12 пуд.

пековаго м а с л а ............... 15 „

смазочнаго масла и парафина 50 „

к о к с а ................................. 4 „

суровицы и потери . . . .  19

Если хотятъ получить пекъ разныхъ сортовъ, то предвари

тельно делятъ  на сорта смолу, выходящую при гонке изъ смо- 

локуреннаго сосуда. При разделены  на три сорта, получаютъ: 

первый сортъ— смолу жидкую и свътлую, выходящую въ начале 

гонки, второй сортъ— более  густую, красно-бураго цвета, и 

m pem iu— густую чернобураго цвета смолу, выходящую въ концй 

гонки.

При дальнейшей .переработке пекъ и скипидаръ получаются 

также трехъ сортовъ: первый сортъ пека— светлый и липкш, 

второй— красно-бурый и m pem iu— черный пекъ (сапожный): пер

вый сортъ скипидара— желтый легкш, второй— желто-зеленый и 

m pem iii— красно-бурый (тяжелое смазочное масло).

Обработка дегтярной воды.

Дегтярная вода или суровица при некоторыхъ способахъ 

смолокурешя составляетъ отбросъ, между тем ъ  какъ перера

ботка ея очень выгодна и она даетъ ценные продукты, въ ко- 

торыхъ у насъ въ Россш  нуждаются химичесюе заводы, а также 

ситце-цечатное и набивное производства.

Въ сыромъ виде суровица служитъ какъ противогнилостное 

средство; если же ее очистить пропускашемъ чрезъ уголь, то 

употребляется въ медицине.

Наиболее ценные продукты, содержахщеся въ дегтярной 

воде —  д р е в е с н ы й  с п и р т ъ  и у к с у с н а я  к и с л о т а .  Со- 

держаше уксусной кислоты колеблется отъ  5 до 10° въ зави

симости отъ порода дерева и другихъ условш производства.
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100 ч. по весу  дерева при дерегонке даютъ:
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Береза ....................... . . 45,0 4,47 10,01
Букъ. ....................... . . . 44,0 4,29 9,83
Дубъ. . . . . . . . . 43,0 3,88 9,10-

Можжевельникъ. . . . 45,8 2,34 5,28
Е л ь ............................. . . . 41,2 2,16 5,28
Сосна ....................... . . . 42,8 2,14 5,10

Изъ этой таблицы видно, что наибольшимъ содержашемъ 

уксусной кислоты отличаются лиственные породы, а хвойные—  

даютъ ее почти въ половину менее. Вотъ почему тамъ, где 

попутно съ сухой перегонкой имеется въ виду обработка дег

тярной воды, матер!аломъ для производства служить береза. 

Сухой матер1алъ даетъ бол-fee кислоты, ч-Ьмъ сырой, поэтому 

смоляная вода содержитъ ее много.

Изъ  суровицы можно получить: у к с у с н у ю  к и с л о т у ,  с о л и  

у к с у с н о й  к и с л о т ы  и чистый древесный спиртъ.

• Проще другихъ фабрикатовъ изъ суровицы добывается уксусно

известковая соль или сатурновъ порошокъ и древесный спиртъ.

Сатурновъ порошокъ можно получить насыщешемъ суровицы 

известью и зат-Ьмъ выпаривашемъ полученнаго раствора.

Темный цв-Ьтъ суровицы зависитъ отъ  находящихся въ ней 

пригорЪлыхъ смолистыхъ веществъ. При обработк-fe необходимо 

предварительно очистить: для чего суровицу наливаютъ въ де

ревянный чанъ и оставляютъ на 10 сутокъ въ покое: тогд# тя

желые смолы осядутъ на дно, а бол-fee легюя всплывутъ на 

верхъ. Верхнш слой осторожно снимаютъ, и зат-Ьмъ осветлен

ную жидкость сц-Ьживаютъ. Дальнейшая очистка суровицы со- 

стоитъ въ процеживанш чрезъ фильтръ, который состоитъ изъ 

чана съ двумя днами, расположенными одно отъ другого вершка 

на 3 -  - 4, причемъ верхнее дно делается решетчатое. Между 

днами, для спуска профильтровавшейся жидкости, проделывается 

отверст1е, запираемое деревяннымъ гвоздемъ. Для очистки жид

костей на второе решетчатое дно кладутся слоями уголь, пе-
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сокъ и солома и покрываются сверху продыравленнымъ круж 

комъ. Жидкость лы отъ  въ фильтръ на решетчатый кружокъ и 

спускаютъ ее снизу черезъ отверст1е между днами.

П о сле  такой очистки суровицы, отъ  нея надо прежде всего 

отделить древесный спиртъ отгонкой.

Для этой цели употребляется обыкновенный чугунный ко

телъ ,  вмазанный въ печь, причемъ, если древесный спиртъ не 

получается, котелъ не закрываютъ и тогда жидкость выпари

вается въ воздухъ; если же спиртъ получается, то котелъ 

закрываютъ крышкой со шлемомъ и спиртъ вводится въ холо- 

дильникъ.

Рис. 16.

Простой приборъ для перегонки суровицы показанъ на 

рис. 16.

Устройство его понятно изъ чертежа.

Изъ  10 ведеръ суровицы отгонится не б о л ее  2-хъ ведеръ 

спирта и полученный отгонъ будетъ сырой древесный спиртъ.

П осле  отгонки спирта съ котла снимаютъ крышку, а къ су- 

ровиц£ въ котелъ  наливаютъ известковое молоко, которое при

готовляется на той же суровице въ отдельномъ сосуде. Можно 

всыпать известь прямо въ котелъ, но тогда жидкость нужно 

сильно мешать. Извести кладется столько, чтобы она поглотила 

всю кислоту, что узнается лакмусовой бумажкой, которая не



должна изменять своего синяго цв-Ьта на красный. Проба произ

водится нисколько разъ ]).

Затемъ  сл'Ьдуетъ выпариваше раствора, которое ведется на 

слабомъ огнЪ. Во все время выпаривашя на поверхности жид

кости собирается пленка въ вид^ темной смолы, которую необ

ходимо старательно снимать.

Какъ только жидкость загуст ’Ьетъ, ее перемЪшиваютъ и про- 

должаютъ мешать до конца выпаривашя.

Полученный порошокъ однако будетъ  не чистъ и темнаго 

цв%та, BcntflCTBie оставшихся въ немъ смолистыхъ примесей и 

подгорашя самаго порошка. Вотъ почему окончательное выпа

риваше порошка лучше производить не въ котлЪ, а на сково- 

родахъ.

Таю я сковороды обыкновенно дЪлаются изъ листового же

л е з а  и вмазываются въ печь такъ, чтобы подъ ними проходили 

дымоходы.

На рис. 17 показана печь съ тремя сковородами, где  а а—  

дымоходы, ^ —кирпичные своды дымоходовъ, в— песокъ насыпан

ный поверхъ сводовъ для равном%рнаго нагрЪвашя сковородъ, 

г—-сковороды, д— сифонныя трубки и е— трубка, по которой по- 

ступаетъ растворъ изъ чана.

Выпариваше на такихъ сковородахъ ведется или до суха или 

же, какъ только порошокъ превратится въ густую массу, его 

вычерпываютъ въ плетеныя корзинки и затЪмъ сушатъ на осо

бой сковород^..

И зъ  одной куб. саж. дровъ березовыхъ получается порошка 

8— 12 пудовъ; сосновыхъ 4— 6 пуд. и смолья 2 — 4 пуда.

Сырой древесный спиртъ представляетъ жидкость зеленова- 

таго цвЪта съ непр1ятнымъ запахомъ, тогда какъ чистый про- 

дуктъ долженъ быть безцв-Ьтенъ съ весьма пр1ятнымъ запахомъ 

и даже ароматиченъ.

Очистка древеснаго спирта производится перегонкой его на 

извести въ особо устроенномъ аппарат-fe, изобрЪтенномъ Писто-

‘ ) Лакмусовой бумажкой на:!, обыкновенная пропускная (иьнроклесн- 
ная бумага) пропитанная особымъ вшцествомъ лакмусомъ, им'Ыощпм'ь 
свойство принимать отъ кнслотъ красный «в'Глъ. а оп . щелочей— свйщ
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p iycoM b. Этотъ  ап'паратъ называется т а . р е л о ч н ы м ъ  при- 

борЬмъ.

Устройство его очень просто и онъ обходится не дорого. На 

рис. 18 и 19 показанъ такой аппаратъ, где а, о, б, 6— круглый 

тарелочки, соединенныя вм есте  краями, а выпуклостями врозь 

верхшя тарелочки о, а образуютъ дно холодильника, который 

образуется припаивашемъ обода 9, д къ краю соединешя таре- 

лочекъ гг, а, в, в. Внутри этихъ тарелочекъ помещается на стол- 

бикахъ /, г еще тарелочка, обращенная выпуклостью вверхъ. Хо- 

лодильныя коробки соединены между собою трубками /, /, по 

которымъ переливается изъ одной коробки въ другую холодная 

вода (Рис. 18).

I’ lIC. 1 I .

Каждая изъ этихъ трубочекъ начинается у вышележащей ко

робки отъ верхняго ея края и оканчивается у  дна следующей 
нижней.

Процессъ очистки въ этомъ аппарате происходить такъ: 

спиртъ нагреваютъ въ котле, отчего пары его поднимаются 

вверхъ по трубке н и ударяясь въ тарелочки в, обходятъ ихъ и 

приходятъ въ соприкосновеше съ тарелочкой а, охлаждаемой во

дой. Пары водъ при этомъ охлаждаются и обратившись въ воду 

стекаютъ обратно въ перегонный сосудъ, т. е. котелъ, а спиртъ 

поднимается выше и охлаждается далее  въ холодильнике а,

3
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На рис. 19 изображенъ наружный видь прибора, гд% А — чу

гунный котелъ, Б—-шлемъ, О— труба съ краномъ, но которой 

течетъ холодная вода изъ резервуара М въ верхнюю тарелку, 

К — труба, по которой древесный спиртъ поднимается и перехо

дить въ змЪевикъ, помещенный въ сосуде  и, и наконецъ г. со- 

судъ, куда стекаетъ охлажденный и чистый спиртъ.

Очистка происходить такъ: перегонъ изъ суровицы насы- 

щаютъ известью и помЪщаютъ въ котелъ, на который ставятъ' 

тарелочный аппаратъ. ЗатЪмъ въ топкЪ разводить огонь, а на 

тарелки пускаютъ изъ крана о холодную воду.

Стекающш въ сосудъ 

спиртъ, долженъ им'Ьть 

удельный в-Ьсъ 0,816, если 

же онъ будетъ больше, то 

надо усилить охлаждеше, 

ибо это докажетъ, что въ 

спиргЬ много воды.

Выгонка дегтя.

Деготь представляетъ 

продуктъ сухой перегонки 

лиственныхъ деревьевъ. Для 

добывашя его у насъ въ 

Россш служ ить березовая 

кора, иначе называемая бе- 

Рис. 1». рестой. Деготь можно полу

чить также изъ осиновой коры, но при . этомъ получается дегтя 

очень мало, едва 50|о по в%су коры, а потому выгонка дегтя изъ 

этого матер1ала считается невыгодною и нигд-Ь не производится.

Береста, необходимая для сидки дегтя, сдирается съ деревьевъ, 

когда они находятся въ соку, т. е. весною и не позднее начала 

л-Ьта; въ это время она снимается легко, но за то обнаженные 

стволы деревьевъ сильно страдаютъ, въ особенности, когда над

резы коры сделаны неосторожно и зад’Ьваютъ древесину.

Что касается возраста дерева наиболее удобнаго для снята
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коры, то въ этомъ отношенш сл'Ьдуетъ предпочесть средшй воз- 

растъ. ■ У  молодыхъ деревьевъ береста слишкомъ тонка, а бе

реста снятая со старыхъ даетъ меньше дегтя.

Снимать бересту надо правильными пластами въ вид-fe кон- 

центрическихъ круговъ, а потому для этой операцш всего удобо

нЪе деревья, у которыхъ стволъ  в ъ -'нижней своей части не 

им'Ъетъ сучьевъ. Бересту сдираютъ обыкновенно только съ такой 

высоты, до которой можно достать топоромъ, которымъ и' дЪ- 

лаютъ требуемые надрЪзц. Тамъ, гд% дегтярный промыселъ раз

вить, иногда снимаютъ кору и со всего дерева, но тогда обна-

3*
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женное дерево быстрее сохнетъ, чЪмъ въ томъ случа-fe, когда 

береста снята только въ нижней части ствола. Наиболылш 

вредъ приносятъ обнаженному стволу дерева насЪкомыя и чер

ви; послЪдше протачиваютъ стволъ, д^лая его негоднымъ для 

столярныхъ и токарныхъ подЪлокъ.

При сдиранш коры надо стараться отделить только бЪлую 

кожуру безъ  зазелени, такъ какъ последняя не даетъ дегтя, а 

только увеличиваетъ массу угля.

Снятые пласты коры кладутъ на землю и придавливаютъ ихъ 

камнями для того, чтобы они высыхая выровнялись. Куча такой 

бересты носитъ назваше берестовой скалы.

Количество коры, сдираемой съ дерева, весьма различно. ЗдЪсь 

надо принять во внимаше окружность ствола и большую или 

меньшую толщину коры, что зависитъ отъ возраста дерева. Во

обще считается, что 30 -40  деревьевъ средняго возраста, стволъ 

которыхъ обнаженъ на высоту не бол^Ье 1 сажени, даютъ одинъ 

пудъ бересты. Или же вЪрнЪе 1 кубическш футъ бересты даетъ

1 пудъ дегтя.

При продаж^ количество бересты считается по вЪсу, а не 

по объему, что много удобн-fee, ибо кору трудно уложить плотно 

BcntflCTBie изгибовъ, представляемыхъ высушенною корою.

Что касается пр1емовъ для добывашя или сидки березоваго 

дегтя, то въ общемъ они сходны со способами получешя смолы 

изъ смолья.

Наиболее простой и въ тоже время самый плохой способъ 

получешя дегтя — ямный. Бересту укладываютъ возможно 

плотными пластами; поверхъ пластовъ кладутъ каменья и засы- 

паютъ пескомъ; послЪднш сначала проваливается между 

промежутками бересты и камней, а затЪмъ на поверхности кам

ней заляж етъ толстымъ слоемъ въ 3 4 вершка. На пескЪ раз-

водятъ костеръ, который сгорая передаетъ свой жаръ внизъ и 

тогда береста мало по малу обугливается и выдЪляетъ деготь, ко

торый стекаетъ внизъ, чрезъ сточную трубу, въ деревянную 

кадку. ЗдЪсь онъ разделяется на два слоя; собственно деготь 

и дегтярную воду. Последняя, по прошеств!и сутокъ, втстаивается 

и можетъ быть слита и переработана подобно смоляной вод^Ь.

Само собою понятно, что такой способъ сидки дегтя крайне



невыгоденъ, ибо при этомъ безполезно тратится много горю- 

чаго материала и самый процессъ продолжается долго и несовер

шенно. Вотъ почему ямный способъ мало по малу вытесняется 

болЪе лучшимъ, именно корчажнымъ,- (См, рис. 5)

Корчаги употребляются какъ глиняныя, такъ и железный. 

Подобно гонки смолы и зд-Ьсь корчаги устанавливаются парами, 

но самыл корчаги употребляются меньшаго размера. Верхняя 

корчага наполняется берестой и прикрывается ж елезной пло

ской крышкой съ дырочками; а затЪмъ эту корчагу опрокиды- 

ваютъ на нижнюю. Вокругъ нижней корчаги разводить огонь; 

для того же, чтобы огонь не могъ проникнуть внутрь, бока верх

ней корчаги засыпаютъ землей. Въ остальномъ процессъ полу- 

чешя дегтя нич'Ьмъ не отличается отъ гонки смолы.

Такой способъ корчажной сидки дегтя однако мен^Ье выго- 

денъ, а потому удобн-Ье придавать корчагамъ цилиндри

ческую форму, вмазывая таюе цилиндры въ кирпичную печь.

Эти цилиндры д-Ьлаются изъ листового ж елеза  въ два или 

три аршина длиною и три четверти аршина въ д1аметр-Ь.

Цилиндры располагаются горизонтально съ  небсльшимъ на- 

клономъ къ задней сторон-fc одинъ подлЪ другаго. Для каждыхъ 

3 4 цилиндровъ делается одна общая топка, такъ чтобы пламя

сожигаемаго топлива обхватывало цилиндры со всЬхъ сторонъ.

Каждый цилиндръ въ задней своей части имЪетъ одно дно, 

изъ верхней части котораго выходить газоотводная трубка пря

мая или изогнутая внизъ. Трубки эти делаются изъ листового 

ж елеза  и входятъ въ длинный ящикъ, наполненный водой, ко

торую необходимо м'Ьнять возможно чаще для охлаждешя про

дуктовъ перегонки.

По выход% изъ ящика концы трубъ входятъ надъ поставленны

ми кадочками, служащими для npieMa сгущенныхъ продуктовъ пе

регонки.

Цилиндры съ лицевой стороны открыты и чрезъ эти отвер- 

ст1я наполняются берестой, которая должна быть уложена плот- 

нымъ слоемъ. Для этого бересту разрубаютъ на мелюя части и 

набиваютъ въ цилиндры палкой съ приделанной къ ея концу 

дощечкой, которая плотно утрамбовываетъ бересту.

Наполнивъ цилиндры, закрываютъ ихъ крышками съ флан



цами, плотно замазываютъ жидкой глиной и припираютъ изогну

той въ вид^ полукруга скобой, посредине которой имеется от- 

BepcTie съ винтовой резьбой; въ это отверст1е пропускается 

длинный винтъ, который при помощи ручекъ плотно-прижметъ 

крышку.

Посл^  этого разводятъ огонь въ топкЪ сначала слабый, а 

затЪмъ постепенно усиливаютъ, иначе деготь можетъ разложиться 

и превратиться въ газы.

Вместо цилиндровъ для перегонки дегтя можно употребить 

обыкновенные казаны, употребляемые для перегонки смолья, а 

также четыреугольныя железный ящики, вмазываемые въ кир

пичную печь. Въ общемъ добываюе дегтя производится такъ 

же какъ и въ цилиндрическихъ сосудахъ, но казаны и ящики 

вмЪщаютъ бол%е перегоночнаго матер1ала, а потому при боль- 

шомъ производств^ должны быть предпочитаемы.

Когда перегонка производится въ жел%зныхъ ящикахъ, то 

для каждой пары таковыхъ устраивается отдельная топка, 

о т ъ  которой идуть пламенные ходы, огибаюице ящики, и зат%мъ 

продукты горЪшя уходятъ въ одну общую дымовую трубу. Дна 

ящиковъ не нагрЪваютъ вовсе и они леж атъ непосредственно 

на кирпичной кладк%.

Въ задней стЪнки ящика имеется отводная труба для про

пуска паровъ дегтя и др. продуктовъ сухой перегонки, а перед

няя сторона закрывается дверцей, которая послЪ набивки ящи

ка берестой плотно закрывается и замазывается глиной.

Для предохранешя ящика отъ скораго прогаражя его ст-Ь- 

нокъ полезно, передъ установкой его въ цечь, обмазать слоемъ 

жидкой глины. Глина для этого должна быть хорошо вым-Ьшана 

и не им%ть комьевъ, иначе она не ляж етъ  сплошнымъ слоемъ, 

что необходимо для д%ла.

Для устройства печи предварительно выравниваютъ мЪсто и 

на немъ выкладываютъ изъ кирпича на пластъ подъ. На этомъ 

подЪ уже выводится печь. Выводятъ сначала продольный верти 

кальныя стЪнчи собственно печи, ихъ кладутъ толщиною въ гголъ 

кирпича и высотою въ 2 аршина, на разстоянш одну отъ другой 

нъ 11 аршина. Длина же нисколько болЬе  длины ящика. От

ступя отъ наружныхъ стЪнъ на 1i1 аршина выкладываютъ внут-
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реншя продольный стЪнки съ дымовыми ходами для прохода огня 

и дыма. Это станки топокъ. Дымовые ходы делаются высотою въ 

одинъ кирпичъ, а длиною въ 4 вершка чрезъ каждый кирпичъ, 

такъ что приходится ихъ 4 5 на каждую стЪнку топки. СтЪнки

топки выкладываются въ высоту приблизительно въ 10— 12 верш- 

ковъ и сверху прикрываются пологимъ сводомъ. ПослЪднш вы

кладывается такъ, чтобы между нимъ и верхнимъ краемъ стЪ- 

нокъ оставался выступъ. Для установки ящика вровень съ 

этими выступами насыпается на потолочный сводъ песокъ.

Задняя стЪнка топки дЪлается общей со стЪнкой печи. Въ 

последней въ соотвЪтствующемъ м-ЬстЪ пробиваются отверстия 

для пропуска трубокъ ящика или казана, отводящихъ продукты 

перегонки.

Передняя станка печи кладется также общей со стЪнкой 

топки. Она им'Ьетъ два отверст1я: одно печное, а другое то

почное.

СтЪнки печи сверху покрываются сводомъ, въ которомъ въ 

зддней сторонЪ ихъ оставляются дымовыя отверст1я, въ одинъ 

кирпичъ величиной, противъ каждаго ящика для выхода дыма 

наружу.

Когда печь готова и ящики вмазаны, необходимо позаботиться 

устройствомъ холодильника и пр1емника для дегтя. Холодиль- 

никомъ служитъ чанъ съ водой, въ который пропускается от

водная труба, а затЪмъ охлажденный деготь стекаетъ въ чанъ 

съ краномъ. ЗдЪсь продукты перегонки отстаиваиваются, деготь 

будетъ на верху, а дегтярная вода внизу, ее сливаютъ съ по

мощью крана въ подставленный ниже этого пр1емника кадку.



0 Г Л А В Л Е Н 1 К

Oftiuifl о б з о р ъ ..............................................................................................  3

ПростЪйппе способы см олокурения.................................... .................. 9

Получение скипидара................................. ........................................  24

Пекъ или в а р ъ ................................................................................  26

Обработка дегтярной в о д ы .....................................................................  29

Выгонка д е г т я ...................................  . . ...........................................  34


