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				Эта страница не была вычитана

канифольного мыла, выделяемого из раствора путем высаливанйя, применяемого в мыловарении, Кроме мыловарения канифоль применяется для проклейки бумаги, получения масел и смазочных веществ. Скипидар применяется как растворитель и сырье для получения искусственной камфоры, терпингидрата и др. препаратов. Оставшаяся щепа применяется как топливо. Более рациональна переработка ее на целлюлозу или же на плиты и т. п. строительные материалы.

Подсочное хозяйство является примером прижизненного использования дерева для получения химических продуктов. Полученная из хвойных деревьев (обычно сосны) путем систематического нанесения надрезов и вскрытия смоляных ходов живица (см.) очищается и перерабатывается на канифоль и скипидар. О технике подсочки см. Подсочка. — И з эфирных масел, получаемых из наших пород, кроме скипидара наибольшее промышленное значение имеет пихтовое масло, получающееся из молодых веток пихты отгонкой с водяным паром. Ценность пихтового масла заключается в содержания в нем уксусного эфира изобарнеолаС10Н17ООСН3, из к-рого получается камфора. — Д убильные вещества получаются из измельченной древесины (дуба) или коры (ели, ивы) растворением в горячей воде.

Полученные водные растворы подвергаются концентрированию в вакуум-аппаратах до плотности в 25° Боме и. направляются на кожевенные заводы. Остаток — отдубина — применяется как топливо.

X. п. д. в довоенной России

и


 В

СССР.

В довоенной России X. п. д. несмотря на наличие большой сырьевой базы была развита весьма слабо, и потребность страны в продуктах X. п. д. в значительной степени удовлетворялась за счет импорта. Так, перед войной ввозилось ежегодно ок. 30 тыс. ш канифоли при собственной выработке ок. 1 тыс. ж. Наряду с канифолью ввозился и скипидар высшего сорта в количестве 1, 300—1.400 ш. Из других продуктов X. п. д. ввозилась бумага (в 1913—147 тыс. ж), уксусная кислота и ее соли (в 1913—72 ж), древесный спирт и ацетон (в 1913—136 ж). Собственное производство бумаги и картона, составлявшее в 1913 в пределах границ СССР 220 тыс. т (или 2% от мирового производства), в значительной степени базировалось на привозном полуфабрикате — целлюлозе и древесной массе. Потребление бумаги на душу населения составляло в 1913 всего ок. 2, 7 кг против 6 кг в одной из самых отсталых в этом отношении стран Европы — Испании.

В области сухой перегонки дерева довоенная Россия была еще более отсталой страной. Общая годовая производительность спиртопорошкового производства определялась в 450 тыс. м3 переугливаемых дров, из к-рых 2/3 переугливалось на кустарных заводах. В то же время на Урале ежегодно переугливалось в примитивных печах Шварца с целью получения угля без улавливания уксусной кислоты и метилового спирта ок. 10 млн. м3 дров. Наряду с Уральским примитивным углежжением большим распространением пользовался старинный смолокуренный промысел, занимавшийся переработкой прадедовским способом соснового пня и ствола и дававший весьма дешевые продукты — смолу и низкие сорта скипидара, — ценившиеся низко на иностранном рынке вследствие плохой организации дела (недоброкачествен 576 ность товара, тары, отсутствие маркировки). — Наконец для получения дубильных веществ из древесины существовал лишь 1 завод (в Киеве с 1902), и лишь во время войны возникло еще 4 завода. Потребность в дубителях, как и в других продуктах X. п. д., удовлетворялась за счет импорта,. При потребности в 1913 в 50 тыс. ж таннидов 38 тыс. т было вывезено изза границы.

Последовавшие после войны и революции территориальные изменения с образованием самостоятельных государств вдоль западной границы повлекли за собой значительное уменьшение предприятий, занятых X. п. д. По целлюлознобумажной пром-сти число предприятий сократилось на 35%, а производственная мощность  — на 45%. За время интервенции и гражданской войны ряд предприятий был совершенно разрушен. В 1921 выработка бумаги составляла всего 37 тыс. т. Выработка кустарями древесного порошка сократилась до 250 т вместо довоенных 5 тыс. ж. С 1921—22 начался восстановительный процесс; восстановление целлюлозно-бумажной пром-сти в размерах довоенной выработки закончилось в 1924—25, когда бумаги и порошка было выработано 233.103 т, но для покрытия потребности пришлось ввезти 116 тыс. ж бумаги. С 1925 в целлюлознобумажной пром-сти было начато новое строительство: Сясьский целлюлозный завод, Балахнинский комбинат, Кондопожская фабрика. В результате восстановления и расширения бумажная пром-сть уже в 1928—29 достигла выпуска бумаги 440 тыс. т (т. е. вдвое больше довоенного), а потребление на душу населения составило 3, 2 кг. К концу первой пятилетки потребление на душу поднялось до 4 кг. К концу второй пятилетки предполагается эту цифру довести до 10, 94 кг. Ряд лесохимических производств достиг еще большего развития.

Так, в области сухой перегонки дерева в 1932 введен в эксплоатацию Ашинский завод им.

Лобова, оборудованный новейшей амер, аппаратурой и являющийся по своей мощности первым в Европе и вторым в мире. Начато также строительство второго крупного завода в Горьковском крае.

Огромный размах получила переработка живицы на канифоль, имеющую самое разнообразное применение в народном хозяйстве (для бумажной, жировой и др. отраслей пром-сти), и терпентинного масла, являющегося ценным экспортным продуктом. В дореволюционное время эти продукты совершенно не производились в России. Выработка канифоли составила 28.937 ж в 1933 вместо 7.493 ж в 1928/29, а выработка терпентинного масла соответственно  — 4.397 ж вместо 1.082 т. Наряду с переработкой живицы, добываемой путем подсочки деревьев (площадь подсочки возросла с 4.900 га в 1926 до 677 тыс. га в 1933), организовано производство канифоли путем экстракции осмола на специально построенном для этой цели крупнейшем заводе «Вахтан». Все это дало возможность уже с 1931 прекратить импорт канифоли.

Наряду с этим лесохимия обогатилась рядом новых производств, имеющих исключительно важное значение для страны. В частности производство этилового спирта из древесины методом гидролиза, начатое впервые в СССР в 1934 на Череповецком опытном гидролизном заводе принимает теперь промышленные масштабы и уже в ближайшие годы освободит значительное количество продовольственных ресурсов (рас-
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