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.П'их;тОiвое масло, добываемое /ИЗ пихтов·ой хвои, нашло с·ебе 

приме1нение в различных областях те)Gники, 1в _ 'Частности при из
ГО'I'Оiвлении синтетичес~ой .ка,мфоры, у.потребляющейtя в воеrНIНой 

и химической промышл.е.нности, :в медицине и .при иэгото!Влении 

Целлулоида. Однако прrои.3!водст.во пихтового масла до нас-гоя
щег·о tвремени носит чисто ку,старный характер. Это обусловли
вает примитивно;сть те:юнол.оrиче,ског.о проце-сса и малую !ВО'Э· 

)'!ОЖ!НОСТЬ •е!ГО раЦИОНаЛ.ИrЗаЦИИ iП:рИ ·Суще·СТiВуiОЩИХ КОНС'Лр'У!К'ЦИЯХ 

агрегатов по добы-ванию масла. iК Т1ОМУ же и за,па.сы сырья ос

таю'ОСя 1пока еще мало ИЗ}"Ч-енными. 

Растущий спрос на пихтав:ое ма,сло ,со _.стороны обобщест· 

вле•Н!ного <:е!Ктора социали;стиче·акого ХЮIЗЯЙС'Пва и перюпективьt 

эюспорта !Выдвигают !Необходимость коренной 1реконст,рукции 

ЭТОТО IПрОИЗ'ВОДIСТВа. 

Одно из первых мест по добы1ва.нию пихтоiВогю масла у нас 
занИJмает 1Кузбасс1Кий район Запс·ИJбкtрая, •обследованныiй в 1933 г. 
лесоэкономиче,ской экспедицией треста Союзпластмаtс•сы:рье. 

•Описа:ние этого райюна пихтоварения и составляет Пlредмет 
васт.оящей работы, в осно!Ву которой положены материалы укСJ· 

2анной экспедиции. 

Анализы масл-а произведены Западн01сибирской IК:раевой меж· 
дуведом.с-гвенной -компл~каной химической лабора~орией по об

раэцам, вэятым экспедицией на пробных площадях в различных 
цревостоях района. 

Большая ча,сть материал,ов экспедиции обра1бота.на аiВторЗ!ми. 
Для устаноiВления овязей между тЗiксациоiННЫIМИ элементами и За
пасЗiми л.апки .на.м:и ,примеrне.ны методЬI ·вариационной :статистики. 
Математико-статистический анализ матернал·ов позволил выявJИть 
тесную свявь между выходом лап.ки и некот.орыми, _ легко опре

делимыми таксационными элементами дре.востоев и на основе 

корреляционных ура!внений состЗIВIИТЬ таблицы JЗыхода ЛЗIПКИ для 

tданноrо рай01на. Эти таблицы чр~звычайtНо облегчат ра·боту по 
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учету сырья и :послу}кат основа~нием для орга~низации работ и по 

..составлению методики учета сырьевых бав. 

·При составлении указаНIНых таблиц и обраlбо'ЛКе материало!В 
методами математической ститистики авторы пользавались сове

та·ми и ука1зания1ми учен01rо ·специалиста ВИТ .с. С. Архипоjва. 

•Полевые работы ,выпол:н:яЛrись IIIOд руководством :Г. Р. Адамей· 
·та тт. Ермолаевым, Демид01вым, Ненашевы.м, Образц01вой и Б е· 

.ЛЯе\ВЫМ. 

Всем указанным лицам п:риносим свою благодарность. 

Авторы • 
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. Г ЛАtВА ПtВРВАЯ 

Кратная характеристика Кузбассиоrо раАона 

tКуЗlбаюский район Запсибюрая в хозяйстtнешrом и промыт
ленном О'ШIЮiше:нии - райо.н наиболее ос~оенный в Сибири. 

rOtн о::юватывает лесные маrссивы, расположенные по бас-сейнам 
рек Томи и Яи, от :их ~исток01в до СибИ!рrакой желе:знодорожной 
магистрали. 

lllo добыче пихто·во:го ма,сла Западная 'Сибирь, а в ней Куз• 
басский райо.н, за!Нимает первюе ~ме,сто :в Союзе. 

illю эк.оно:мичеак.им у~сл,овиям и проценту лесистости район 
МОЖ!но раiЗделить на три подрайона: 

Лер!Вый- А:нж~ро-Судженюкий----. занИJмает IСевер:ную часть 
райо1на, ох'ватывая ба;ссейн р. Яи и часть !НИжнего течения р. То· 
ми. Территория этого района ~со:в.падае:т 'с Тайrинским, АiНжеро
ОуДJжеtнскиrм, Иж·мо1рским и Бол-отнинеким ад·мини1стратив:ны:ми 
раЙОIНа!МIИ. 

Второй - Ке1меров!Ский - занимает центральную ча,сть райюна 
в П!ределах ~баос.ейна сред-Jiето течения р. Томи, вер·:юне~rо течения 
рр. Шиа и Барзасс. По админист.ратИiвному дел·е!Нию .сов,падает с 
Ке·меровСIКи:м, Топкинсi<Jим, Кра:пИtвинским, · Л·енинским, Кузнец
ким, Бел,о&ски:м и ча,стью Мар:иинско-Таие.жны.м административ· 
ными районами. 

Третий~IПрокопьбвский--юiбъе~дmяет леса юж,ной ча:ст.и рай· 
она в пределах басс.ейна верХIНбГо тече:ния 'РР~ Томи, :Кара-Чумыш 
и Томи-Чумы•ш. Территориалыно ·с.овпадает с 1Про:копьевским" 
СталИ\Нским ·и Го:рно-ШоракИiм а,z:JJминистратИJв:ными районаiМи. 

В климатическом от.но.шении ·Ку;збасокий район мало отлича· 
ется от осталыных част.ей ЗаJПсиtбкрая. Реэко-!Ко.нтине~нтальный 
к.11имат в Ю)Кной и востоЧiна.й горных ча.стях характер.изуе~ся в 

OCHOB.RJOtM бОЛЬ'ШИМ КОЛИЧОСТВОIМ атмо·сф·ерRЫХ ОСад~о;в. 
К·онтине.нталЫiоrсть климата выражается большой аМJплитудой 

колебаний теiМ.пеtратур за леmий и зимний периоды 'не тол:ыко за 
год, tHO и за суТIКи. Данные метеорологических станций, располо
женных внутри .района, мало отлrичаются от данных стаtнций За
падносибирскго края, расположенных ·вне его. 

Максималь:ная годовая температура составляет для разных 
станций 35--.39,7°, минимальная от --42,4 до -б5 о; абсолютная 
амплитуда к.олеlбаний температур равна таiКИМ образом 82 -
92,6°. 

Северная часть района, обнимающая Кузнецкую котловину и 
Салаирекий хребет, имеет среднюю годавую температуру выше 
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КАРТА 

ЛЕСОВ КУЗБАССА 

f.:·:·:•:•J Сосна 

- ЛucmfJtнnJцa 
t~=~-j квф 

~ fllжnю 

-Ель 
· EJJJ Беоеза 
ШJ .Осина 

E<<··l Лесастаи 
В Гольцы 
(!-~~ болота 

Рис. 1. Карта лесов Кузбасса 

0°; КОЛИЧ~'СТIВ<О ВЫ•ПадаЮЩИХ За ГОД ОСаДКО>В СОСТаiВЛЯеТ ОКОЛО 
'500 мм. 

Горная же ча1сть района- Куз'Нец1ки}j Алатау, .отроги Аба'КаiН~ 
С{{ог.о хре~бта и отроги Бийокой гривы - хара1кте.риву·е'ОСя аред
ней годО!Вой теМ\пературой ниже 0° и имеет около 700 мм осад~ 
ков. 

По.верХ!ность .района характеризуе'ОСя пере-сеченным рельефом. 
В ЦеtНтrре на:х.одится незаМiюнутая котловина, 01круженная ·с •вос
точной и южной стQ!ро;н хребтом 1Куз.нецкий Алатау, пе.реходя
rцим к югу в Абаканский хребет; с зruпадной стороны раопол.оже~ 
Салаиракий кряЖ. · 

/Г]е.ре~численны.е хребты ммеют ряд ответвлений и от.ротов, раз~ 
деленных долинами, по которым протекает ряд ре'Чеrк и рек. На
иболее важные среди !НИХ Томь .с притоками - У са, Мраса и 
др. и Яя. 

Б соответсmии с · рельефом находится и расп:ределение почв 
района. ВерХJние ча~сти -оклонав отл~ичаются маломощны,ми силь
но прОМЫТЫ1МИ деЛЮiВИаЛЬНЫ.МИ ПОТОКаМИ tПО:ЧIВаМИ, НИЖележа· 

1цие же части склонов хараrктеризую·тся более мощ,ны~ми поЧtвами. 
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По т-Иiпу почвообразования преобладают разлиЧной выражен ... 
ности подзолистые почвы. В дол~нах рек и р.еже по водо.разде· 

лам встречаются болотные поrqвы. 

'Поверхностными геолоiГичесiКими образования:ми явля .. ются 
твердые, .глаtв1ным образом !Кtристалличоские зернистые породы 

й рыхлы:е послетретичные отложения. 

Эти образования послужилiИ мат.еринокой породой при фор
мирова/Нии почвенного покрОiва. -

Л е :с н а я р а с т и т е л ь н о с т ь, сосредоточе.Нiная преимуще· 
ст.веtнно в горной более И!зрезанной части Кузнецког:Q района, в 

связи с разнообраэием почв образует разлиЧ!ные растительные 
формации. - · 

Начиная с высоко-горных тун др, а Иlно.г да и голых IВ·ершин, 
по-крытых лишайниками или онеJГом, можно встретить посл·ед.о

вательно алыпийокне луiГа, елавиковую растительность, пихтачи 

и ·кедрачи IНИЗ1ШИХ бонитетов и наконец пихтачи .и кедрачи вы·с· 
ших бонитетов. 

Таким обравом вся растительность может быть разделена на 
следующие · вертикальные зоны: 

1) зону горной тундры, 2) зону альпийских лугов, 3) зону 
кедровых и tпихтовых сла:ников, 4) зону tнизи.нной тайги и 5) з-ону 
rор.ной таЙ/ГJi . 

. ;Производсwенно.е знаltlение для tПихто.варения имеет т·оль•ко 
зона горной тайги, тЗJк касr{ 1первые две зоны - горная тундра и 

альпийокне луг-а - cooepшemio лишены леоной растительнос'I'и, 

зона 1пихтовы·х и кедровых слани.ков представл•ена стелющимися 

по.р.одаiМи пихты, кедра, березы и разлиЧiных ив, а зона низИJНной 
тайги характеризу.ет~я прОIИ'ЗjВОдителыноlстью древо:стоеJВ V и Va 
бонитетов. Б овязи с этим на рентабельность сбора лаiПIКи в пос
ледних двух зонах рассчить11вать не П!риходит.ся. 

IПоэтому в последующем изложении ограничимся беглой ха• 
рактернетикай зоны rорной тайги и более д·еталыно остановимся 

на типах !Пихтовых дрооостоеtв этой .з•оны. . 
3 о н а г о р н о й т а й [' и (Че-рнь) приурочена к склона1м гор 

на подзолистых суг лиНlках. Эта зона хар_а,ктеривует,ся общим 

ум·еренно-IВJt.ажным режИJ.мом, сме,шанны!м хара!Ктером древесной 
растителЬJНости (различные хвойные и листвеtНные !ПОiродЬI) и · ела-

. бым ,раз•витием моховоrо покрооа 1В наиболее типичных черневых 
лесах. 

· Др.е!Веоная ра,етительно.сть, образующая черневые леса, сос .. 
ТОИ"~' И'З IПИХТЫ И ОСИIНЫ С ПрИiМ€СЬЮ березы, ели И кедра. 

Зона горной тайги .в за'Висtимости от !Высоты и эк~С-поз·Иции 
расnадаеТСЯ :На IПОДЗQIНЫ, а . ПОСЛеДiН:ие, iВ ЗЗJВ'ИСИМОСТИ ОТ ГОСПОД:

~а tпород ~ произв~qдителыносrи, на типы. 

'П о д з о н а в ы с о к о г о р н о й т а й г и ра·сположена ниже 

обла,сти еланикавой растительности на nервИiчных подзолистых, 

~рящеваТЫХ ПОЧВаХ С ЧаСТЫМ •ВЫХОДОМ ГОрНЫХ ПОрод. покрОЗ3 МО· 
ховой; п.рИJмесь - альпиЩжая растителЫiо~ть. 

7 



Основные породы: пихта и кедр характеризуются V и Уа бо
uитетами. 

П о д з о 1Н а к а м е н и с т о й т а й г и раопол.оже:на несколь.ко 
НИЖе пр-едыдущей ПОДЗОНЫ rНа МаЛО\МОЩIНЫХ IПОД(ЗОЛ'ИСТЫХ IПОЧ!ВаХ 
с яоно дифференцированными - елю'Виальны'М и илл~ю:виалыны•м 
·ГоризО!Нтаrми. Покров моховой, п.риrсутст.вуют пол}'\Кустарни.ки -
ilредсrавители тенелюбо:в. · · 

Производительность дреtВостоев nихты и кедра хара!Ктери
зуется IV бQIНiитетом. 

111 О Д 3 О Н а fН а 'Г О tp tН О Й Т а Й .Г И - ПО ПОДЗОЛИСТЫМ ПОЧ!ВЗtМ 
с мощцым гумусовым горизонтом. Растительный поюро!В сильно 
·раэвит; nреобладают широколиСТ!Ны.е тра~вы~ 

Рис. 2. nихтач нагорный III бонитета nри господствующей полноте 0,3 

-Проиsводит·ел:ыность древостоев аrой подзоны характеризу· 
ется ll и 111 бооитетаи·и. 
ИЗ этого опИ.ёаниЯ вИДно, что в древностоях вь1сокогорной тай

.ги заготов·ка ла[JКIИ будет нерентабельной~ так как эта nодзона 
хараJКтеризует.ся древостоями маi.tой проиЗiВодительности с коря
ВЬIIМ'И, ·И!Ногда полусухими стволами, ·покрытыми лишай1никам·и. 

Таким обр.азом промы:шленное з:на,чение' для [JИХТоtварения 

имеют только пихтовые дреiВостои, относящиеся !К подзонам ка· 
u u \ 

менистой и наторнои таИtги, к<>торые подразделяются на ТИIПЫ:: 

пихтач каменистый IV! бонитета и пихтач нагорный И и Пl 
бонитетов. 

·К а м е 1Н и с т ы й п и х т .а ч обы~чно раСIПIОлож:оо 'Н!Иже высоко-

горного пихтача (1Высокогоtрной подзоны) на nологих склонах .. 
Зде.сь наблюдается обогащение почв за счет смЫIВа !ВОдой верх-



них ча:стей ок.лона. Раавитая древесная растительность, мощный 
моховой .покров, ра31Витые процессы подзолообразова.ния, более 
равномерное увлажнение, почти noJI'Нaя непрерывность 1ПОЧJВенно

rо П:ОкроiВа {редк:ие ~Выходы :на дневную поверхность тор.ных 
пород) -!ВОТ основные черты этого ТИiПа ло условиям про· 
взрастания. 

Рис. 3. Пихтач нагорный 11 бонитета 

tПодрост .из пихты, кед:ра, осины, березы; miorдa по зЗJпад
вым С/Клонам единично примешивае11ся ель. 

Подлесок редкий, из жимолости и желтой акации. 
Покров редкий, состоит tВ первом ярусе иэ огне-вки, чины,. 

·борще·вика и др.; ;во втором _ярусе среди мохового покрова: кис
лица, майник, линнея; местами на более маломощных почвах или 

вьrходах ГО(рных пород - ба)I.ан. Основную массу 1ПО1Кр~1В~. ~ ~ -~
тавляют мхи; на !Выходах горных пород .7Iишайники (~f ~-
и др). . ~ 
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По состаJВу и таКtСационным элементам дреtвQстои етого типа 
чаще осе~го хара~ктеризую'I'ся следующими элементами: 

8П, IE, I1Б, IV бон. (Д=26 CIM, 'H==tl6,7 м, tвозраст 80 лет, пол· 
НО1'а 0,4 И ЧИСЛ'О CT'BOJIOB IНа 1 Га 312!3). ' 

Н а т о 1р 1Н ы й п и х т а ч обычно · располагается по не'высоrки!\t 
rо.ра,м, .на средней и нижней ·части склон01в вы~соких г.ор и по к1ру~ 
'IЪIM седло1винам, ~г де создаю~ся усл01вия для образования древо
стоев большой производительности благодаря дел·ювиальным 
.сноса,м, притоку влаги, оодер.жащей в .себе растворы гла1вным об-

Рис. 4. Пихтач нагорный 111 бонитета 

равом вещества минер.алыног:о характ~ра, оТIСут.ств:ию резких пе
ремен температуры !И 'Ветров, заде.р.жива.емых ·окружающими бо
лее вы·сокими ,горами. 

Дреtвостой состоит из пихты с примесью ОIС.ины, бёрезы, кед· 
ра, ·ел.И; ИНОГда IПО СОСеДСТВУ С IСО'СНОВЫ'МИ -!В tСОСТЗВ IНЗ'ГIО:р'НЫХ 

пихта'Че!Й единично IВКJiю.ча.ется ;сосна. 
Подрост кедровый и nихтовый - неудо1Влетво.рительный, а 

иногда и совсем отсутстiВует. Причина заключается .в том, что 
густой травянИiстый покров затрудняет прониrкнаве!Ние се,мян ·в 
почву и кроме того за.глушает всходы. 

llloдлe.corк ~состоит из жимолости и желтой акации. В изрежен
иы'Х rна.саждениях встреча·ются ;калина iИ черная юмородина. 

ЖИ!Вой покроiВ весьма ,ра131НО.образный. Ф.он образуют дудник~ 
ЖИ'В'КОСТЬ, •ва!СИЛИIСТtН'ИК, ИJВаJН·'ЧаЙ, IВОЛQДуш,Ка IИ Дtр. Второй Я1рус: 
мятт:-t:к, подмареtнник, овсяница, !Вейник и папороmиюи. Третий 
Яtрус, рЫХЛЫЙ, !ПОЧТИ у !СаtМОЙ ЗеМЛИ, 'СОСТОИТ :из К'И'СЛИЦЫ, МаЙ
НИКа, 1Г.рУJшанки круглолистной, лин:не:и и др. и наконец ~мхоа, иэ 
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которых преобладают гипнумы. Б условиях большего увлаж
нwия m·стречаются Polytrichum Sphagnum.. 

В ЗЗ'ВИСИ'МОСТИ ОТ tПОЛ!НОТ МООЯеТСЯ И раСТИТеЛЬНЫЙ IПОIК!рО!В: 
при более или менее соМ:юнутом пологе nреобладают тенелюбы, 
nри а·жур.ном, с наличием больших окон, - широколистные и 
эла:ки. 

ПоЧ!Ва хара!Ктеризуется следующим разрезом: 
Ао - РастителЬIНЫе остатки: мощность до 5 см. 
А1 - Темноватый богатый гумусом rоризонт, мощностью до 

'15 см . . 
А2- С'Ветло-серый, оподзоленный, коричневый, :в 'верхней ча

~ти бесструктурный, книзу ·слабо зер~Нистый, мощностью 25 С'М. 
В1 - Светлокоричневый с ненсно выраженной орехсватостью 

. 'С)'ТЛИНО\К, места!МИ ПЛОТIНЫЙ, МОЩ.НОIСТЬЮ 30 С.М. 
В2--JСеровато-желтый суглинок, довольно плотный. 
С - Сла!Нцы, с поверхности представляющие щебенку. 
:Г]о составу и таксационным элбментам дреtвостои этого типа 

чаще \ВС.еJГо характ·еризую~ся следующими да,нными: 

71П, 2.ос, I:Б + Е, II бон., ·с.р. Д= 28 см, ор. J-l = 20 м, оредJний 
возраст 66 л., полнота 0,4, Ч!И.сло стволов 300-330, а для III бон., 
. ореiДний Д 3Q см, средняя !l-1===20 IМ, юредний ·ВО'зра1ст 79 л., [IОЛ· 
нота 0,4. ,... · · 

• 

.. .. .... 
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ГЛАВА iВТ~ОРАЯ 

История nихтоварения и раsвитие ero в Куsбасскоw 
раАоне 

lf11ихТО1Варе1НtНОе 1ПрОИЗВОДСТ\ВО iВОЗНИКЛО В/Первые В rorpЬKO!ВIC.KOM 
крае (6, 18), на.чало его можно отнести 1К XVПI в. О само.м 1про· 
цессе rраз!Вития произ!Водства пихтово.го масла, размерах е!Го до· 

бычи и добывающи?' устано.В:ках нет СIКолько-!НIИбудь системати
зиро)Ва!НIНых данных, так как производс'Гво еJГо !Находило<:ь в ру

ках кустарей одиночек, 1не ведших ни.каiКоrо учета. 
В осн01вном пихтовое масло экспортировалось за !Г!раницу, и 

азыраtботка его 1В 1послеДJНие годы до ИJМ[J~ериалистической войны 
была немн'Оiго более 100 т. За время ямnериалистичеmой и по
следова'Вiшей за ней гражданской войны прои1зводстJВо .пихтовото 

'Масла со~шло IНа нет, и только с 1921/22 rtr. ~снова !Начинается раз
витие ЭТО!ГО 1ПрОИ3'В0ДСТВа. В 1923 Г. tПИХТОВОе М:аСЛО /ВНОВЬ ПОЯ· 
:вилось !На вне-шнем рынке, причем ·стоимость его во3росла 1В 4 
раза по орав.нению с доре1Волюцио1Нной. iВ силу больш-ого cnpcca 
и 'вы,сокой цены на масло n.роиЗIВодсТtВо ei})O силыно раз·вивается 
и захtваты\Вает !НОВЫе районы, имеющие .пих'flо!Вые древостои. 

Развитие идет . 1110 пути '.У!Величения числа промышленных устано
вок, самое же nроизводство iИ выработка остаются такими же 
ПрИIМИТИВНЫМИ, КЗ:К И раНЬIШе. !Пр.ОИЗ!ВОДСТIВО (ПрИ ЭТОМ не было 
сосредоточено в одном Це1Нтре, - .им занимали.сь частично про

мыеловая коо1перация, госrорг и другие ор!ГЗ(НИзации, часть же 

устансток IНаходилась 1В руках 1Кустарей-оди1Ночек. 
Только с 1929 r. nрисrупают ·к tплановой организации и рас .. 

ширению \Пихтоtваренного tnроизводства. Дела.ются большие ка
питаловложения !В .ст.рои-тельсТtво заводо:в, количество устаноiВок 

возрастает к 1932 г. до 903, но установки эти не могут !Все же по
крыть растущего опроса на пихтовое масло. 

113 1933 г. т.ре:стом Союзлластм:ассырье был ра'3работан новый 
у.круniНе!НlНЫЙ · тип заводов, 1В 10 раз прооышающий IПроизводи
телЬIНость <>дноча~Н~Ных IК}'Iстарных заводов, и 1В том же .году в Куз
басаком районе было пристуtпл.ено к изыоканию сырьевых баз для 
укрупненных за'водов,. а с 1934 ·г. начало:сь ст~роительст/Во двух 
tпервых заводов. 

!ГLроизводсТiво nихтового масла до 1926 ~г. 1было сосредоточено 
I'JlaB\НЫM о.браэом в Горьковекам крае и Марийской области, но 
посте•пеН!Но ОIНО 1передвитается в друnие обла,сти, имеющие боль-

1 .шие ма,оеиiВы nихтоlВЫХ дроо•остоев: Урал, За~падную и Босточ!Ную 
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Сибирь. За послеД!ние 8 лет соотношеJНие в распределении произ· 
4Водственных устаtНовок резко меняется, и Го.рьковский 'край 'в 
i}932 г. занимает ·чеmертое меего 1по •количеству чано:в пихтовых 
заводОtв. На 'первое место выступает За1падная Сибирь, в -кото· 

_рой сосредоточивается о.коло 60% 1всех устаiНОIВОК, затем идут: 
Восточная ·Сибирь (15%), Урал {12%), .rорьковский край (12%), 
Северный Край {0,5% ), Каза!Кстаtн {0,5о/о). 

Сведения о выработке пихтавого ма-сла за последiНее время 
10есь•ма не-полны. По не.которым данным ·общее /Пtроизводст,во е~го 
за последние ·rоды по СССР выразилось в следующих цифрах: 

1929/30 г. • • • . . • • • • • • • • • 
Особый квартал 1930 г. • • • • • • 
1931 г. • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • 1932 г. • . . • . • • . • . • . 
1933 г. • . . • • . • . . . • • • • • 
Запроектировано в 1934 г. • • • • • 

В тоннах 

584 
110 
850 
903 

1015 
1500 '. 

Как 1по числу установо.к, так и IIIO t.Количеству добы.ваемоrо 
масла Заrпсиtб~рай 1В ·настоящий момент ~стои-т .на первом месте. За 
последние rоды 1В нем добыто следующее колиrчеС'Мо маJсла ~по 
системе Sсекоnромсоiоза). 

Годы 
Добыча масла 

в т 

В о;о от общей добычи 
по Союзу . . . 

1932 • • • • • ' • • • • • • • • • • 
193il • • • • • • • • • • .. • • • • • 
Запроектировано в 1934 г. • • • • 
В том числе по Союзпластмассырью 

574 
75о 

1060 
60 

63.6 
73,9 
!0.6 

В IКуЗiбасокОIМ районе nихтоварение появляется только !Начи
ная с 1929 tГ., IНО благодаря :наличию болЬIШих сырьевых ресурсов 
и .высокому качеству масла цромышленность эта быстро разви· 
вается и район .начинает выходить на одно !ИЗ nервых м.ест по 

добыче пихтового масла tB Запсибкрае. 
По анетеме !Всеколеапромсою.за за :последние тоды в районе 

'добыто следующее количесТIВо масла: 

Добыча масла В о/о от общей добыча 
Г о д ы в т по Эапсибкраю 

1932 • • • • • • • •. • • • • • • • • 88 15,4 
1933 • • • • • • • • • • • • • • • • 107 14.3 
Запроектировано в 1934 г. • • • • . 220 22,0 
В том числе по Союзпластмассырью 60 

Из .прИ!Веде'ННых данных видно, что ~Кузба.сокий .райО!Н в связи 
-с темnами развития добычи \Пихтового ма.сла и tстроительс'Dвом 
укрупненных заводов станО'вится одним из наиболее важных рай
онов ДЛЯ раЗIВИТИЯ <fiИХТОВЗ!рООИЯ, ОС·Обе!ННО УЧИТЫiВаЯ НаЛИЧИе В 
нем болыших сы·рьевых :ресурсов. · 
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Г ЛАВА ТРЕТЬЯ 

Сырьевые ресурсы nихтоаарения КуJбассиоrо района 
Об1цая nлощадь ле.сов (21) 'Государственного зна,чения tВ Зап

сибкрае 57 969 ты,с. га, 1в том числе ле..сапо!Крытой 31 421 тыс. га. 
Раапределение лесопокрытой площади !ПО по.рода1м !Приведе

но tВ табл. 1 в 1 .тыс. га (в ЧIJслителе - iП.дощадь, эанятая древо
стоями, в знаменателе -. проце~т от лесо:пок:рытой 1ПЛ1ОЩади). 

. Таблица 1 
Расnредеnение песоnоиры.той nnощади no nородам 

Сосна 1 Листsен·.l Ке р Пихта Ель Итого ~ Бе- Осина 
Итого 

Всего . ница д х.войиых реза лиственн. 

1553,2 4468,8 7.697,7 12~,11 20 986 ~ 8,432 2003,6 10 435,6 31421,6 
5 14 25 67 27 6 33 100 

. ) \ .,. 

;Как 'Видно ·из ,.,приведеFmы.х ци.фр, Запсиб.юрай обладает мощ
ными сырьевыМtи ре•сурсами . ,ц.ля пихтоваре!Ния, так как .общая 
nлощадь : пихта'Чей составля-ет 26% всех rнасаждеtний. . 

Распределе'Ние пихтОfВЫХ ,~;ревостоев · 1no района, м и их )'lдель-: 
ный IВе.с в 01бщей ле.сной ,площади !Jидны из таtбл. 2. 

Таблица 2 
., 

Расnределение nnощади nихтовьах древос,.оев 
. no раilонам JаnсибираR ~ 

Плqщадь пихтовых древостоев в га Уд. вес - Уд. вес к площ . .. 

Районы молод- при сп е- спелые от лесоп. пихт.на-

•. и пере- итого площ. сажден. 

няки ваю'щие стой.ные (в oj0) по краю 

(в 0/о) 
' ' 

Нарымский ·. • • • • 54883 67039 '461 733 583575 4 7,6 
Ср.-Чулымский • ~ • 17 460 12'2 740 548150 688350 33 8,9 
С. 3. Таежный • . • 24591 24-871 36090 85552 4 1,1 
Ачинско·Мариинский 17 530 140·830 480230 638590 56 8,2 
Хакасско-Минусин-

. 
ский ••• • . . • 55280 593000 2302800 .2951080 52 38,5 

Новосибирский • • . 5375 99372 133 736 338683 20 3,1 
Горно-алтайский • • 2660 . 55600 355080 14240 21 ~'~ 
Кузнецкий ••• • . 21037 398 980 1688 5З1 2 097 548 - 72 27,2 
Омский •••• . . - - - - - - · 
Средне-БоровсЮfй . - - - - -- -

' 
Итаго ••• 197 756 1502432 5996240 7 697 428 - 1 100 

1 

1~ 



Из табл. 2 !ВИдно, что Кузбас.ский район 1110 наличию большик 
nлощадей 'Пихтовых дре!Востое:в (27,2o/d от 1площади пихтачей 
края) и ма:юси.мальной их концентрации {72% от общей лес оп о· 
rкрытой nл-ощади района) в сопостаsлении: с ,щруtгими районами 
За(псибкрая имеет tНаиболе.е благ-оприятные условия для широко-
го развития пихто~варения на rавоей территории. Оста~новимся те- . 
перь более nодро·бно на описании сырьеiВых ресуiрсов района. 

Из общей лес()(По.крытой !Площади района наибольшей пло
П:(адью обладает ·Проко:пьеаакий подрайон (63% ), затем \Кеме-
ровский {31%) и АJнжеро-rСудженский (бо/0). . 

Л·есна.я .площадь Кузбасакото 1района no :категориям угодий ·В· 
пределах !подрайонов распределяется следующим образом. 
(табл. 3). · 

Название 

подрайона 

Анжеро-
Суджен-

ТаблицаЗ 

Расnределение nлощади по tcaтeropjtкм уrодиА 

--
Лесная площадь в ra Нелесная nлощадь 

Общая -
покрыт. вы- про- не-

площадь лесом гари га ли- итого уrодм удоб- итого 

в га рубки ны на я 

1 

. . 
' 

' 

с кий • • 285 619 248357 13550 19507 578 ~81992 2163 1464 362Т 
., ·-·· ~ " . - ~ 

Кемеров-
с кий • • 982480 764344 9304 7668 106153 887 469 14097 80914 95 Olt. 

Uрокоnьев- • 
~КИЙ · • • 2 465415 1 856 919 4378 253318 135679 2250294 22109 193012 215121' . 

3733511 3 419 75+8 369 
' 

Всего по 
району • 2 869 620 27 232 280 493 242410 275390 313759, 

Вое леаные массивы :Куаrбаоскоrо райо!На лесоустрооо:ы или об-· 
след()(l3аны лесое:кономичеокой эк;сriедицией За1ПIСИ1~лес11реста. flo· 
данны.м -этих исследований л·есопо.крытая 1пл.ощадь райо:на no IIIO· 
родам и общИtм запа~сам древесины · ра,сrюредел1яется ТаiК (табл. 4· 
на с·тр. 16). l . 1.. . 

· Как видно ив ~пр.иводимом таlблицы, tnихта занимает 72· %' пло· 
щади, осина-15%, береза-121%··, .сосна -1'%', ель-1 %, кедр-1 %!.-

~ред.ний За!ПаС древеСИНЫ . на 1 га 122 М3 • . 

Наиболее IКонцеmрирова\Нiные IПЛ-ощади пихтовых древостоев. 
с rнаибольшИiм удельным 'Весом по отно.ше,нию ко всей Jiecoпo
кpы'l\JA !Площади сосредоточены в следующих частях района. 
(таtбл .. 5 на стр. 16). · 



..... 
Q') 
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fаблицз 4 

Расnредепение _п.с_оnоирытоl nnощади no nородам ·и _общим заnасам древесины 

-. . '. ' '1 . " ,, ' f ~ 

Название 
Сосна ., 

подрайона 

' . 

Листв. Кедр Ель Пихта Итого Береза Осина Итого Всего 

~ 

·- ' 1. ~ 

Анжерский. У стр. и обслед. 3510 50!1 13004 145 204 166 759 56662 24638 81600 248 359 
с 1926 r. . . . . . . . . . ' 

243 - 772 2 221 27 488 30724 5513 2722 8 235 38959 
1' ~ 

i' i ! , 
~ 

~ 

Кемеровский. У стр. с 1923 г. 795 7 422 725 778 333995 83070 108 562 191632 525 627 - -" 94 796 35638 36528 5413 7 853 13266 49794 . , .. 
Г1 [ 

.... r,•t 1 •• 

1 r : ' ' ' .. 181 817 181 817 12 886 44014 56900 238 717 
До 1926 г. . ·• r. '1 . ~~ . ~ . ~ . . . . . . - - - - 13965 13965 933 2772 3705 17 670 [ 

Прокопьевский. Устр. и об· 2 551 6414 9283 3144 716636 738 028 66247 101 487 167 734 905 762 
след. с 1926 г. • • • • • • • 

401 349 928 248 46266 48192 1 4 618 8228 12841 61 033 
: , 

У стр. и обслед. до 1926 г.. . • 1089 25007 . 728113 754 209 196 948 196 9481 951 157 - - -
29 5478 112 190 117 697 19597 19 597 137 294 

[ 

.. '. ' ,',1_ ' -.. 1' 

' '1 • ' 
1 

694 814 ~6-869 620 
• 1 • 

1 :· ~-
1. 7150 6 414 40126 23570 2097 548 2174 808 219165 478 371 , 

'i ' ' 3265 
-. '\ 673 349 а • 7 272 235547 247106 16477 41 172 57 644 304 750 r •.-, ~- Ll .... 

1 1 

.. . .. \ 

:1 р и м е ч а н и е. В числителе площадь в га, в зна~енателе запасы древесины в тыс. мз. 



Таблица 5 

Участии с наибопьwей ионцентрацией 
nихтовых древостоев 

. наименование подрайона 

I. К е м е р о в с к и й 

l . Бассейны рек Нижней и Средней Терси, Тай
дон, Бvнкартан, Нарык . • . • • • • . • • • . 

2. Бассейн реки Барзае • • . • • • • • • • • • • . 

II. А н ж е р о - С у д ж е н с к и й 

1. Район ст. Тайга • • • • • • • • • • • • • • • • 
2. Район ст. Анжерка • • • • • • • • · • • • • 
.З. Бассейн реки Яи • . о • о • • о • • • • • • • 

III. П р о к о п ь е в с к и й 

1. Бассейн реки Томь-Чумыш и Кара-Чумыш • 
2 Бассейн реки Кондомы • . • • . • . • . . 
3. В верхних течениях рек Усы и Мрассы и части 

лесных пространств, прилегающих к реке Томь . 

Площадь 
В О/0 от 

пихтовых 
лесопокры· 

древостоеn той площади 
в тыс. га 

496 
50 

20 
20 
62 

68 
274 

241 

. ' 

66 
73 

28 
·67 
74 

70 
64 

83 

Уiказанные части района наиболее бататы .авоими сырьевыми 
запасами для IПИхтоварения. ·Однако не в~се эти учас'Гiки доступны 
дл~я орJГЗJнизации iПроиэводства :пихтового ма~сла, так .кЗJК !Некото

рые из 1них трудно освоеяемы в силу тяжелых т.ранапорт.ных ус

ловий и ·большой у дале!Нности от основных nутей транспорта. 
В наиболее благоприятных условиях для широкого развития 

nихтоварения находятся учаtС'I'КИ, раеположенные в бас.сейrне ре:к 
Ниж(ней и Средней Терси, Томь-Чумыш, ~кандомы и Усы, так как 
вблизи IНИОС t(5-10 ·КМ) находятся tнаселе;НJНые пункты и кроме то
го основные ма1ГИСТtрали, 1В.одные и железнодорожные, vаополо

жены от них .ближе, чем от других участков. 
!Все леаные маосивы :Ку.Зiба.сtе,кого .района прикрепл-ены 1К Сиб

углю для обеспечения нужд тяжелой промышленн.ос1Jи, шир01КО 
раэвивающейся 1В дarнtJOM .районе ~ 

01'iПУ·ОК nихтовой лапки и дро:в для 1пихтовареНJных за,водо.в 
произ1водит.ся на догов-орных началах с леопромхе>ва.ми, rюдве

домс'Гiвенныrми Сиlб)'!rлю, ·С раврешения лесного УJПравления 1ПОС· 
лед.него. ,О'Г!пуск дров :Пiроизводится 1П0 существующим нормам 
учета. Ла,пка учитывает.ся на заводе в тоннах ил1и 1в ·окладО'Ч!IiЫХ 
мерах 1В лесу. Стоимость лаnки и топлиiВа оплачивается по так· 
сам, у'fiве.рждеНJным 1Крайиаполкомом Запсибкрая. 

2 Пихт9'варение. Н. 799. 17 
~---- - ... ---- ~- -



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

-
Пихтовое маспо и er~ применение 

Ма1сл·о (6, 18, 2,5), получаемое путем перегонки 1с парами во
ды Сlвежих И!ГЛ, молодых .ветв·е~, ·Г·ОДО'Валых ~шишек, ко:ры !ПИХ
товых дере:вьев, НЗЗЫIВЗеТСЯ ПИХТОIВЫМ М8:СЛОIМ. 

1Пихт01вое масло - прозрачная, леыко1подвижная Ж!Идкость с 
уд. восом в за1виси.мости от IВlfдa пихт~;>I и др. усло1вий от O,S51 до 
0,9Ф1 и 'Пределами ки.пе:ния от 155 до 2•23 0. . За,пах 'специфичный 
ХiВОйнаго леса, 1дриятный. В 1воде ·пихт-овое ма.сло не растворяется 
и с 1ней не смешивается. Раст,воряется в апирте. Ка~пля :пихтовоrо 
масла JHa белой бумаге дает 'совершенно :проЗiраЧiное пятно, ~ко
торое ·быстро исчезает, !Не о.ста'Вляя ника,к·ого ~следа. []ихтоtВое 
масло обладает .способностью 1Пе.регоняться с водя,ным :паром, на 
чем и основана е1го ,промышленная добыча. · 

Наиболее ценная часть пихтоtВог.о tмасла - уtК·сусно-tКислый 
эфир бо.р!Неола, или борrнилацетат, содержание ·которого 1В пF!Х
товом масле, J<ак мы }71Видим даль·ше, ~колебл.ет.ся от 4 до 4.So/O'. 

Бо;р!Нилац.етат - 'Гвердое ·вещество ·с уд. 'Весом 0,991, темпе
ратурой IПЛЗ!Вл~ния 27-29° и температурой кипения 221-223°. 
Борнилацетат пихтового масла растворим в других состшвных 
частях ма\Сла, но только 'ПРИ Оtпределенной тем1пературе, поэтому 
при низ,кой темлературе он иногда выпадает в tВИде 'Кристаллоов 
на дно .сосу да, что отнюдь не говорит о плохом качестве масла. 

Борнилщетат, находящийся 1в 'Масле, ра>С11В1О:ре!Н в веществах, име
ющих меньший у дельный вес, следовательно от количества tбор
н.илацетата зависит .и удельный 1вес масла. Чем больше борвила
цетата :в 'пихтовом масле, тем 1вы·ше удельный 'Вес послед:не.rо. 

1Пихтово.е масло до последнего .времени и.мело .незнаrчитель
ный юпрос и 1Применяло.сь 1В tНемногих отраслях НЗ!родного хозяй
ства: в медицине, 1В парфюмерии и ~косметиче.ско~м произ'ВодсТiве~ 

Б 'Настояrций момент .спрос на пихт·овое ма.сло резко повысил
ся, так :КСi'К оно является и.схо,д;ным сырьем для произв.о.дства син

тетичес,кой :ка,мфо.ры, которая до .сих ,пор Иlм:портирует.ся .нами 
из заграницы. Камфара 'П.риобрела болышое .промышлен.ное зна· 
чение блатодаря ·овоему овойству образовывать .с \Нитроцеллю
лозой ~коллоидалыiый раст:вор, обладающий 1пластическими сsой
ства.ми и · назыrваемый целлулоидом. ·О·на та,кже 1И1меет пр имене
ние 1в !Военной промышленнасти. 

ЛоТ!реrбление камфо.ры .в 1914 г. достИiгл.о в Европе 6 300 т, в 
Я:пОtнии 1 800 т, 1В Индии 900 т, т. е. в о6щем около 9 000 т. 
't() 
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В 1929 г. ·потребление камфары достигло 11 340 т, из кото
рых 4 530 т натуральной и 6 81 О т синтетичеокой. 

Единствеtнным источником получения естественной камфоры 
яв~чяется -камфорное дерево (Laurus camphora). Оtсновные мас
сивы наса.ждений камфорного дерева со-средоточены .в Тавайне 
(Формо.за)- 77о/о·, в Японии lб% и Китае 8%. . 

Э.ксплоатация деревьев считается наИiболее целесообразной в 
возрасте 100-120 лет. ИзвлечеJmе кам·форы 1производится из 
срубленно·го дереrва путем измельчения его ~на мел•кие куски и 
перегонки с водяным 1паром. 

Запасы камфорного де.рева вс·е время истощаю'Dся, а потреб
нос-ть в ·камфо.ре неизменно растет. Это и заста'Вило искать с 
одной стоtроны вещества, могущие заменить !Камфору, а с дру· 
гой- теХ!ничеоки выполнимые методы ~синтеза камфоры. В на
стоящ:ий момент сырьем для ·произ·водства искуоственной :кам
форы служат живичный -скипидар •и 1пихто·вое ма,сло, причем 
пих'Говое масло обладает .в этом отношении рядом преимуn~ес'ЛВ 
no ~равiНению со скипидаром. 

t ' 
1 
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ГЛАJВА ПЯТАЯ 

Пихта иан источник сырья для nрои3водства nихто
воrо мас.nа 

Выход пихтового масла, его соста:в и у делыный вес зависят 
I()T 1вида пихты и тех частей дерева (х'вои, шишек и т. д.), из ко

'Торых оно извл.ечено. Большей частью масло извле,кают из хвои. 
· ·поэтому · необходимо остановиться на общем описании пихты, 
анатом,ическом строении ее хвои и .роли эфирного масла !В жиэни 
растений, а также охараrктеризовать каче.с11во и овойс1iва масла 
в зависимости от вида пихты. 

Рис. 5. Разрез хвои пихты (по Л. Иванову) 

в.о нсех rместах своего распространения (lб, 14) rпихты явля
ются -вечнозелеными, рослыми лесными деревья,ми, с большой 
способно;стью переносить отенение, с многолетней хвоей. 

Хвоя уз:колиней~ная, ~более или менее острая, тупая или выем
чатая, двурядно отклоненная или ·спирально раз6росанная. Верх
няя сторона хвои большей частью желобо;вид1ная, иногда .вы1пук
лая. ~Поiперечный .разрез ХJвои - серповидный, прит-у1плеонно трех
гра,н.ный или ромбовидный. Нижняя сторона .с двумя беловатыми 
полосками, состоящими из .параллельных рядов устьиц. 

А н а т о м и ч ·е :с к о е строе н и е хвои ,п их ты (22). Ко
жица у Хlвои очень своеобразна. У.стьица в tней IПО'rруже~Ны :в ям
ки, ·которые засыпаны зернышками воска, что ·способсТiвует умень
шению иапар.ения. Кроме того она сильно укреплена утолще
ниями стеtнок и находящимися под нею волокна·ми сжлеренхимы. 

20 



Б.ч:агодаря этому х.воя имеет твердый наруж·ный .скелет, nридаю
щий ей жест.кость. ,Под этим .акелет.ом находится зеленая парен
хима, окружающая цен'nральную ·бесцветRую часть с одним или 

двумя сосудистыми пучками. Бесцветная ткань отделяется от зе· 
лсной одним слоем крупных .клеток. 

В ассимиляционной ·пар·енхиме пихты с ·плоской ХIВОей наме
чается разделе:нrие на 1палисадну~ и губчатую -лкаtНiи (у друtrих 

хвойных - .сосны и ели такого разделения :нет). 

При ра~смоТJрении иrг лы сверху или на !Продольных разреза)t 
видно, что зеле1ная ассимил~ционная .паренхима ;распола,гается 

сл·оям:и, пе.рпендикулярными поверхности (tсм. р111с. 5), 1между ко· 

торыми имеются большие iПромежу11Ки, 'Заполненные воздухом .. 
В этой Тtкани имеются крулные .смоляные ходы, идущие вдол~ 
хвои и одетые кол-рцом механических волокон. Сообщения !С хо

дами древесины они не имеют. 

Роль и ЗIНачение эфирного ма.сла в жизни растеrНий ·ещ.е не вы
яснены в достаточной степени. Пола .. гают, что ефирные масла и.r
рают защитную роль в жизни дерева, п:редохра!Няя е:го от триб

ных и других ~Вредителей. 

·Эфирные масла я;вляют.ся продJ7!КТОМ жизнедеятельности .рас· 
тения. Проце.сс их образ01ва.ния точно не у·стаiНОIВ.лоо; считают, 

что исходным материалом для образования э.фирных ма!Сел могут 

служить уtглеводы и не.которые · другие состаtВ!НЫе части растения. 

Содержание эфцрных масел в растениях не веет да одинаково. 

Количество эфирных масел меJНяется в тече~ние \Вегетационного 
периоДа; оно больше ве·оной и лето:м и меньше о.сенью и зимой. 

Растения постоянно испаряют эфирное ма·сло и если бы IJ 
растении не происходил ·сно'Ва пр.оцесс его образо·вания, т.о оно 

.испарило бы \В , о.юружающу:Ю среду весь запас имеющегося у не
го масла. 

В пределах Кузбасакого района ·п.роизра.стает исключительн() 

сибирская пихта (Abies sibirica), поэтому на ее описании и свой
ствах ~масла, добы~ваемого из ее хtвои и других частей, остано

вимся бо.л.ее tподробно. 
П и х т а ·С и б и р с к а я (А Ь i е s s i Ь i r i с а) ( 14, 15) является· 

одной из оснавных IПОрод 3ападной !и Вост.очной ·Ои6ири. В Вв· 
ропейюкой части СССР п.роизрастает в :Северном кр.ае по .р. IПечо-· 
ре и С. Двине, а также около Вол о г ды, в Ивановской области, в 
Горько:в·ском Kf>ae, в Татарской СОР - севернее р. ~Казанки. Более 
iпирокое распро.странение . имеет по р. Каме, в Свердловекой и Ч·е
лябинской о·бластях к юго-западу от ·Красноуфимска. Затем круто 
поднимает·ся на .оевер до г. Кунгура и по ~верховьям р. Уфы достИ· · 
тает Уральского хребта. За Уральским хребтом_, ·как · уже у~казы

ва{lось, широ!КО распространена в западной и восточной Сибири; 
далее п;роникает через Даурию и ·Монголию и ;встречается да-

л·еiКо на tсевер-о-вос'J)оке. .. 
:В предела·х ареала ·своего· .распространения пихта заканчиваеr 

р01С1' К 150 · Г. tСIБ-ОеЙ ЖИЗIНИ :И ДОСТИ\Гает К ·ЭТОМУ вре,мени (iЦрИ, 
благоприятных уtсло.виях) 30 м ~ы~с·оты. 
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Пахта nредставляет <:обою С'ГрОЙНОе IВЫС<ЖОСТIВОЛЫНОе дерево 
t относительно коротким \Ветвлением и уЗ/Кой кроной. С'I'вол 

гладкий, nокрыт тем!-rосерого цвета 'Корой; ветви мутовчатые, 
нижние свисают, а средние отстоят под nрямым углом и покры

ты густорасположенными более мелкими раз·ветвлениями. 

Х'воя темнозеленая, бл.сстящая с двумя сизоватыми, на - ста
рых листьях незаsметными, :полосками устьиц на !НИжней стороне. 

Хвоя сидит .густо, на боковых nе11в:ях tпочти дв1урядная, а на 
верхней части ветвей стоит ·вертикально. Она мягкая, линейная, 
плоская на конце, то с выемкой, то тупая, 15-27 мм длиною и 
11h мм шириною. 
~ Шишки :прямые, сидячие, 111.родолговато-вальковатые в 6-8 см 
длиною и в 3 см шириною; в мол-одоrсти они .nу,рпуро:вого цвета, 

а •в арелом светлобурые, почти IВсегдfl с смоляны,ми натеками. 

Семя уг.rrоtватое, 6-7 iМIM длины, с лурпуро.вым крылом до 
lO мм дли.ны. Семена созре:ваю_т, и ши.шка рассыпается в <:ентяб
ре-октябре. 'Пихта .в молодости растет медленно и только при
близи:тельно с 1 О лет начинает давать длинные и .сильные побеги. 
Возмужалости достигает лет 40-50, а растущая одиночно лет с 
25. П·орода теневынос.;rn·вая. 

Дре-весина не имеет ядра и смоляных Х·Одов, легкая и мягкая. 
Що'" последнего врем-ени пихтовая древесина имела малое приме

. нение, \НО в настоящий момент она идет 1на nилоiВоч.ни.к, балансы 
и друtгие с01ртименты. 

Масло из сибирской пихты 1может добы·вать·ся как ив ХiВОИ, 
так и из шишеlК и ,коры, но широ-кое распространение получило 

только nервое. 

· О·оновны.е свойсТiва и состав указанноifо масла по данным .раз
личных и.сследо'Ва.ний сведены в та·бл. 6. 

Надо оказать, что дан,ны•е РутО'вского, 1приsеде1Нные в та~бл. 6, 
О IВЫХЮДе ПИХТОIВОГ·О масла ИЗ ХВ:ОИ (0,63-1,25 %) IHe ХарактерНЫ, 
и уже ·при за.водско.м пр·о-изводстае .пихотово"г-о :масла сре,щний 

процеriт выхода надо считать 1,6-1,7о/о'· В лабораторных же ус- . 
ловиях !Выход кол·ебле1юя от 2 до 2,5%, а- при усоiВерJшенствова
нии т.ехник'И перосанки (дробление лаnки, перег-онка со щелочью) 
Достигает Зо/о. 

· Рассмотрев 'Выход эфирного масла и е1го основные свойства в 
зависимости от тог.о, из какой части дерева сибирской п.ихты 
оно извлечено, мы считаем необходимым оста.новиться на зави
симости !Выхода масла и его качества от врflмени его добычи и 

· района nроизрастания сибирской пихты {9) см. таtбл. 7. 
Данные табд. 7 IПО!Казы,вают, что на1ибольшее Сtодер}ка-ние пих

ТОВI()IГО ма,сла 1В хнзюе наблюдае'ОСя .веС'ной rи: летом и мень·ше вс:е .. 
го з,и,МJОй. 

СостЗ/В масла находится в апределенной за~исимости от рай
ооа произраста.ния пихты 'И, скак видно ив табл. 8 (данные Жар
кона), даже tВ пределах одного вида содержаtние борнилацетата 
колеблется на 10--lБо/0 • 
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таолица 6 
,, 1.:. j• • • 

Jlьixoд . мac.ni · из ра'lnичньах час:теl дереьа , tибирсно~ nихты и ero' сее»lс,.ва 

Части растений 
и выход 

В о/о 

Хвоя ••••. 
0,63-1,25 . . 
Шиш.ки · 1• • • 

1 

г 

. 

и 
<U = 
~ 
~ 

0,900 
0,920 

0,921 
0,954 

1 
и IQ d>:S:I v • 

:S:!-o~ o..t:J:: о v !:';: 
::t:UI") С:· :s: = о ci.= vo:S:: = ""' =о О Е-о V • 
s~o. . v о о cam~ 

uco:: -&!:';: r;l';: 0.1';: Е-о~ О. ~or:;-:s: т'1 Uu :S:u 
-8-::s: u о = O.!';:O:S: О о == с<: о с: 

CQt::C:~ ::Ж::: е::: ::Ж:::I:J' (1')1:1' р., О') u 

По данньп11 Рутавекого 
-30° };:~~gl до 2,5 187-1151 1: о.5 -45° 

4У~~~: 1. · ~ 5,6 113,9 

Состав и свойства масла 

Сантен, /а-nинеп, ~-пинен, l-камф 2н, а-фелландрен, дипентен 
борнилацетат 30-40ojo . 

Очень сходно с маслом х~ои, обладает более слабым зала 
хом. 

По Б. Н. Рутавекому и Вшюrr адовой анализ образцов сибирского nихтового масJ1а, полученного в Алтайских гоr а'<, 
дал следующие показатели (18): 

t}" - -

Хвоя ••• · •• 1\0,95811 -30,59•11,4748 9,67 139,21 , ·~ ~ Борнилацетат 48,7•/о 
Опытные гонки пихтовой лапки, взятой из Кузнецкого· района, при работах по изысканию сырьевых баз для б: дущr1Х 

укрупненных ·заводов дали следующие результаты: 

Хвоя (лапка) 
1,57- 2,85 

0,8995 
0,9163 

1,4690 
1,471910,25-0,72 

Содержание борнилацетата от 30/8 д::> 41Д7оjо; борнеола от 
2,10 до 7~5:2о/о. 

Кроме того работой А. П. Пентегова и С. В. Нетулекой (11) установлено, что кора сибирской пихты содержит значи~ 
тельное количество эфирноrо масла; аiiализ коры из района Кузбасса дал приводимые ниже результаты. 

1 . 1 

2,06-5,20 •.. , g~~~ . = }':i~~ 0,03-020 - . .

1

1. ,- /1 Борнилацетата 6,7-26,28/о; борнеола 5,5-В,Зо/о.; 
t-.:> t ' ' . 
~~ . '" .__ . . 



Iаблица 7 

Зависимость nроцента содержания маспа в хвое 
от времени rода 

"Q~ 
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о>< ~1 
. • 1 

~::.::Q,) ;:;:: ::.: Q) ~l'j f-o Q 

:Е а 
С\$ :>-. Q Q) l'j::r 

~= 
u . ~ :t! ol'j ::Eu&:Q (.)0 ::r~ t-< ~ro ~t':; 

Время сбора папки :I:::;: ~~~ ~\0 Q) 
vo =о о о о.~ о. о 

;Е:,:: о 0/'j:::,:: =N -&::: ~~ v::.:ro Q)~ ><=. l'jr:::: 
- >< ~::.::r:::: ·= m<IJ uu ~ о.. t-< l::t р., 

~ro ..о l'j u .QC';II'j ~о. OQ:i = :s: 8 с "' "о 
CQ~ CQ~= CQ~:;~ ~= :::Z:::t::: :::Z:::t:l' \Ot-< U\0 

1 

Зима .. • • . • . . . . 49,84 1,35 2,69 0,9022 - 0,59 21,35 12,58-
Май. _ . . . • . . • • . 35,1 2,33 3,60 0,9104 1,4713 0,82 30,20 10,84 
Июнь • • . . . . • . . 34,0 2,34 3,54 0,9122 1,4719 0,87 26,83 16,71 

Таблица 8 

Качество масnа в зависимости от раАона 
nроиэрастания nихть1 

. 
У д. вес nри 15° Содержание 

борнилацетата 
Наименование района о 

~\О 

1 

uo 
среди. от до . среди. :S:p.. от ДО 

::r'r:::: 

-
Ачинский • . . . . • • • . . 186 0,899 0,913 0,907 25,0 40,2 33,6 
Мариинекий . . . . • . . . • 63 0,894 0,911 0,902 17,5 34,4 28,4 
Томскнй •.• . . • . . . . . 55 0,895 0,911 0,905 18,7 38,8 30,5 
Бийский . . . . . • . . . . 34 0,865 0,913 0,905 18,7 36,1 30,(} 
Н.-Сиб11рский . • • • . • • • 10 0,900 0,908 0,905 25,9 34,3 30,9 
Кузнец~ ий •• . . . . . . • • 17 0,905 0,912 0,909 28,6 40,q 34,9 
Канский. . . . . . . . . 2 - - 0,906 31,4 34,9 33,2 
Минусинский и Абаканский . 4 0,897 0,903 0,901 24,4 29,7 27,6 

Из этой же таблицы видно, что nихта, произра.стающая в Куз· 
бас.ском районе, дает масло, содержащее наиболЬiший процент 
бор:n:илацетата. 

Кроме •сибирской Пiихты (Abies sibirica) 'сырьем для иЗ!Влече
ния 'ПИХТОВОТО Масла 1СЛУЖИТ ХIВОЯ И ИНЫе ЧаСТИ друГИХ /ВИДОВ 

пихт, назв.ания которых IПtрИ'ВIО~ятся ниже {18) 'см. табл. 9. 
Из все·х у:ка.занных 'В табл. 9 iВидов мы оста:но1вИiмся только !На 

двух 'ПОIСЛ·едJНИХ, Та'К ·~К т:олЬКО ОНИ ИМеЮТ eJCTeJC1'tBe!HHOe раiСПрО· 

странение 1в пределах СС.ОР. 
Jl и х т а е в р оп ·е й ·С к а я, г р е б ·е н ч а т а я п их т а {А Ь i е s 

ре с t i nа t а) {14, 15) произрастает в гopSJ.x средней и южной Е·в
ропы. 1В ·ОССР им:еет небольтое распространение и ~встречается в: 
западной его части. Для произрастания требует годовую Т·емпера
туру не менее 5°; ~европейС'кая пихта представляет ·собою дерево 
первой величины, с прямым полнодревесным .стволом и при бла

гоприятных у.сло.виях достигает высоты 45 м, а в диаметре (на 
высоте груди) - 1% м. В дре.востоях ствол .очень ;рано и на зна-
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Таблица g 

Виды nихты, из хвои которой добывается масnо 

·-

Вид пихты, из которого 

добывают масло 

А. balsamea • . • . . • • . 
А. concolor . . • • • • • . 
А. magnifica • . • • • 
А. reginae . . • . • • • • 
А. pindrow . • . . • • 
А. pectinata • . • • . . 

А. nordmanniana . . . 

Наименование части 

растения 

Хв :::: я и ш ·-т шки 
Хвоя }{"кора 
Хвоя 
Шишки 
Шишки 
Хвоя семена и шишки 

Хвоя 

Ареал естественного 

распространения 

Сев . Америка 
Калифорния 
Калифорния 
Гималаи 

Западная Европа и за· 
падн.ая часть СССР 
Кавказ 

чительную вы·соту освобождается от сучьев. ·Кора беловато-се
рая, сучья мутовчатые, ветви круглые. Хвоя на верхушечных по· 
9e.rax расположена спирально, на боковых )Ке двурядно, откло
няясь в :виде гребенки; она жесткая, линейная, плоская, .Тупая илп 
выемчатая. Верхняя сторона л~ста с- продольной !Нег лубакой бо
роздкой, глянцевито-темнозеленая; нижняя .с синевато-белыми 
щелевидными линиями вдоль обеих сторон толстого выпуклого 
киля. Шишки притуплены, стоят прямо, цилиндрические, длина 
их 1.0- Iб см, ширина 3--5 см. Семя почти трехгранное, 7-9 см 
длины, желтоватое, с клиновидно срезанным красновато-желтым 

·Крылом вдвое длиннее семени. Хвоя остает·ся на дереве 6-9; 
·и ног да и болъше лат. !Шишка ·созревает ю осени первого года и в 
сентябре-октябре рассыпае1'·ся. Стержень по опадении шишки 
остается на дереве. 

Древесина ~совершенно Од'ноцветная, оветлая с несколько крас
новатым оттенком, со сла-бым оттененнем годичных слоев, не со
держит .смолы, ценится .ка1к строительный и \Поделочный мате- · 
риал. Из 1Вздутий в 'Коре добыiВают пихтовую живицу или rстрас- · 
бургiский скипидар. 

Пихтовое масло евро1пейской nихты (А. pectinata) добы.вается 
главным образ-ом в 1Швейца,рии, Тироле .(!в ,Пустертале), Нижней 
Австрии и ш.ейермар·ке, иногда та!КЖ·е в Германии IB ШварцвалЪ
де {18). Добыrqа его произ'водится преимущест.венно из хвои, а 
также из ·семян и шишек. 

Добываемое мас.,1о 'И.Меет .следующие покаватели (табл. 10). (1) 
.Ка,вказская ·пихта {Abies Nordm,anniana (14) 

близко стоит к европейской пихте, но отличается от нее своим 

ростом, более долго сохраннющимися нижними ·СучьЯtми и MIHO· 

;rорядной хвоей. Молодые деревья образуют сачную темнозеле· 
ную пирамиду, нижние сучья .которой лежат на земле. Эта пихта 
.растет чистыми насаждениями в ·Среднем и верхнем (поясах лес-· 

ной обла·сти от западного Кавказа до Армении, nодымаясь на 
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Т а блиц а 10 

еыход и качество маспа из хвои, wиwек и семян 
евроnе&tсной nихты 

v:s::ci 1 
<!) 

j;Q ~ (!) 

Части расте- =~-~ р..~ о Q) Р..~О Состав И СВОЙ• u :=u~ == = о 

tiИЙ И ВЫХОД Q) <L>Op.. = Е-о 
=о 

oOIXI<I) 

11:1 ~;.з~ '<!) о о ~X~=or--

в oj0 
-&:::; 1:::~::: ~е; E-o~t:;O.. 

ства масла 
~ 

С'~:~ О~ m;::;_; uu =u С,) о = = 
1 

О.е;О со == -8-:s:: со о Е-о t:: 
~ I=Qt::t:: ::t::t=: :X::t::r rot::r A.a>mu 

1 
i 
t 

Хвоя 0,855 -34° 1 
ДО 2 

1 

17,5 1:4-7 [ .. а пинен, /-ли· . . . 1,4730. 
.() 2-0,56 . 0,875 -64° 1,4760 монен, сескви-

1 

терnен 

сантен, деци-

- . л альдегид бор-

1 1 

нилацетат 4 -

1 
-llojo 

Шишки . . 0,8510 -60° i 1:5-8 /-а.пинен, /-ли-{),66 . 0,8700 -84° - - -. • • 1 монен, борни-

Семена 0,8629 -68°14' 1,4761 0,5-1,8 0,9-3,7 1:5-7 л ацетат . . 
то же, ЧТО 12-13. • . 0;8668 -75°38' 1,4781 шишках,борни· 

в 

,- лацетат 0~3 
~ -~ 

1 
1,3°/о -

t 

высоту до 2 000 м, Dстречается также и в смешанных ле.сах, nреи-
мущественно с каrвказской елью. 

Предста1вляет собой ;красивое стройное дерево 25-t30 м вы
соты, диаметро.м до 1 м на 'ВЫсот.е груди (от дельные екзеtмпляры 
достигают до 56 м вы.соты и 2 м в диа:метре). Ствол с густы1ми 
правильными су,чьями, ра1оnоложенными мутовкой, и черновато

серой корой. 
ПоЧ1К.и сухие, без смолы. Самые молодые побе1ГИ желтозеле

ные, гладкие, редко nокрыты :Короткими ~вол.осками. Хвоя на мо
лодых побегах ·сидит :rусто и мноторяДtно и нruдра!вле'На кверху, 
на других iВет,вях -- непра.вильно двурядно. Хвоя линейно tплос

кая, до 30 м длины, с -тупыми выемчатыми или двумя короткими 
кончиками; tВерхняя сторона глянцевито-темно.зеленая, нижняя

.с белыми щелеrвидными линиями. Мужакие цветы ярко красного 
цвета. Шrишки С'ГОЯТ прямо, rрruзличают;ся ~по 1величи1Не удлинен
вой формы и зшКiругленны-е с 'О'боих ·концов, до 15 ·см длИiны и 
5 см ширины, коричневог.о цвета и rв большинст-ве случаев ~густо 
nокрыты ·С'мол·ой. Семя яйце,виt,Цrное 1почти треХJr:ршное, 10 'МIМ :ДЛIИ· 
ны .с ШИiрО'ким светлокори:чне!Выrм пленчатым крылом. 

Кавказская пихта, имея более густое охвое.ние ~ сохраняя 
долыпе нижние сучки, должна давать ,с единицы nлощади боль

ший запас хвои, чем европейокая. rHo так как ра,стет она 1В сильно 
гористых мало заселенных местах, э.ксплоатация етих на(сажде

fiИЙ тру д,на и мало освоена, а промыiшленная добыча масда до 
сих tПОр не раз!вита Были произведены только опытные извле
чения масла из хвои иа1вкаеокой пихты, давшие следующие дан-

ные о состаiВе и свойст.ае масла (табл. 11) t(l). 
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ТабJrица 11 

Выход и качество маспа иэ хвои кавнаэсноit nихты 

Вр.,щение 
Коэфиц. 

Части растений и выход Уд. вес 
плоскости 

пrелом· 
Кислотн. Эфирное 

полярнза-
ления 

число число 

ЦИИ 

Хвоя • . • . • . . • • . . 0,8816 -224° 1,4775 1,08 104 , 
0,24-0,34. • • • .. . • • 0,9410 -38,12ь - 3,0 -

В основном масло имеет следующrий состав: а..:пинен, !Кам ... 
фен, .з-ПИJнен, бор:неол, борнилацетата до 28о/0,. 

Та1КИ1М образом на ос'Нове 1при.веденных данных можно уста
новить, что выход масла, извлеченного и.з той или иной части 

дерева {х:вои, шишек и т. д.), и его состав находятся в опреде
ленной зависимости от биологических свойст.в дерева {его вида), 
а ·в пределах ~вида от условий и района местопроизрастания и вре
мени .извлечения 1масла. 

В заключение ,сравнИiм рентабельность и ;Наибольшую целесо, 
образ.ность добычи масла из хв.ои того или иного 'ВИда пихты 
no ос'Нов.ным lВидам п01казателей: проценту выхода, удельному 

весу и содержанию борнилацетата. Сравнения no дрУJГИМ частям 
растений мы не приводим, так как добыча масла из ШИШQК и се
l\1ени не может носить промьгшле'ННо.rо характера ввиду перио

дичности семенных годо·в. Добыча масла из коры ~впервые бьыiа 
лабораторно исследована то~~11ько !В 1934 г. Однако шишки и кора 
могут быть иопользованы для добычи масла :nопутно при про
t:rзводстве масла из хвои (табл. 12). 

Т а блица 12 

Соnоставпеиие nроцента выхода и JAenьиoro веса масnе иэ хвои 
раз-nичиых видов nихты 

Название вида пихты 

Европейская пихта • • . . • 

l •/о выхода масла-
1 

Уд. вес 
из хвои 

0,2-0,56 0.855 
0,875 

Кавказская пихта • • • • • • • • 0,24-0,34 0,8816 
0,9410 

Сибирская пихта • 1,50-2,50 0,905 
• • • • • • . 0,925 

ofo содерж. 
борнилаце

тата 

4-11 

до 28 

30-40 

Из таблицы 12 видно, что nроизводство масла из· хвои си· 
бир:ской пихты наиболее целесообразно и рентабельно, так как 
выход из rнее в несколько раз превы-шает выход его из дру:г.их 

видоо nихты и масло обладает значительно боль·шим содержа· 
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нием борнилацетата, необходимото для про.изводства IКамфоры .. 
Если же :принять ·ВО внимание, что ареал распространения евро
пейской :пихты в пределах ОССР ограничивается очень IН·еболь
шой площадью, а експлоатация кавказской пихты представляет 
боль-шие .заТ~ру днения, так как ·в .большинстве случае.в она про
израстает 1В сильно г-ористой местности .с изрезанным рельефом, 

то становится очевидным, что основным источником сырья для: 

~производства пихтового масла должна .служить хвоя ·сибирской 
пихты. 

.· 

• J ~ 



-
ГЛАВА !ШЕСТАЯ 

~аrотовиа сырья дnя nроиJводства пихтовоrо маспа 

·Нами было отмечено, что основным rвидом сырья для nроиз
водства ;nихтового масла служит х:воя tпихты, но так как зато

тоВtКа чистой ХJВо.и очень зат.руднителына, то за.готовляют .ее iВМе
сте ,с частью ветки длиной 20-40 •см. Такая вет.ка с хвоей назы
!Вается пихтовой лапкой. Последнее название глубоко )l!КОре:ни
t~lось в iПрактике пихтовареНiноr-о дела, 1В .силу чето мы и будем им 
пользо·ваться при всем дальнейшем изложении. 

С момента возникнове"Ния производства пихто:вО\Го масла и 
почти до ·самого последнеrо вре·мени затотов1ка 'Пихтовой лапки 
производилась кустарями :самым хищниче·ским образом. 

Со стоящих деревьев оtпускали {'срубали) /Почти все 'сучъя с 
хвоей и оста1вляли только вершИtну {~ом. рис. 6), где ~сруtбка :сучьев 
была почти не,вов.можна и связа:на с опасностью для жизни заго
ТО'вителя. В ре·зультате такой заготовки деревья, лиш.енные сучь
ев и хвои на 70-80%, усыхали, :служили rп;рибежищем вредите
лей и являлись •источнико'М эара:жения :нсег.о древостоя. 

Та,к .как за/Готовка лапiКи ,со ·стоящих деревь-ев весьма трудоем
ка, то :кустари часто ·валили .nод корень целые дере!Вья, с которых 

заготовлялась лапка, стволы же деревьев оставались в л·есу 

неиспользованными, захламляя лес и являясь источником . его 

заражения. 

За:готов:ка производилась .в выборочном порядке с .наиболее 
развитых и ,rу,стоохвое:н.ных деревьев с тем, чтобы с мень,шей 
затратой времени и сил получить наибольшее количество ла.пки. 
Таким образом в результате указанного метода заготовок пих
товой лап:ки наиболее ценные, ~сильно развитые э.к.земпляры де
ревьев ·в древостое были обречены на гибель. С другой стороны 
1В силу неиспользо:вания хвои с менее развитых деревьев .обор 
ла'П!ки с единицы площади, эанят·ой древостоем, был весьма .не
полным и не 'Превы,шал 2-3 т с 1 та. Та~кой метод экаплоатации 
mихто!вых древостоев приводил ·к тому, что IКу.старные установки 

часто оста•вались 6ез ·сырья и их нужно был · переносить на но
вое место, а ценны·е пихтовые дреiВостQи уничтожались, и ист

ребление леса, начатое заготовите.J!еМ, завершалось лесными вре
дителями. 

Указанное положение объясняется тем, ЧТ·О пихтоваренное 
производсТJво орга1низовы.валось в большинст.ве случаев в мало 
освоенных лесных массИiвах, довольно часто без согласованИя 

29 



с юрг8Jна,ми леоногю вед;О!М!Ства, tR силу ~чего !Надзор за IПравильной 

эrк•аплоатацией древостоев или совсем ютсутtСТIВОIВал или был 
Ч!резвы·чайло слаб. ' 

., .,пл.о~о ~~ыли нал·ажены также /Контроль и инструктаж 1Правиль
нои ОрiГаНIИIЗаЦИИ 'Са?\~·ОГО !ПрОИЗ\ВIQiД!С"Г.Ва И Э/К'СIПЛОаТаЦ.ИИ СЫрЬЯ СО 
сr.орооы орга~низwции, объединяющих (Кустарей. 

- Рис. 6. Не11равильная заготовка пихтовой лапки 
со стояrцего дерева 

ГJtра1вильно nоставленное производство пихтового масла дол· 
u u 

- жно сопровождаться рациоtнальнои эк·сплоатациеи :сырья, в дан· 

нам .случае 111ихто·вой ла.пки. Массовая за!готоiВка ее должна быть · 
увязана с общим плано.м ведения лесного хозяйства данного 

района, учас'fiка и т. д. 

Последнее время органами ле.сноrо ведомства были вырабо

таны положения, У'Казывающие при каких условиях и в
 каком 

порядке разрешается эксплоатация п.ихто:вой хiвои ·В различных 

древостоях. ·Соrла~но IПОло.жению заг.отовка 1пихтовой лапки с 

растущих деревьев разрешается только с первой '1\рети кроны. 

~однако кроме общих ·положений, уста.навлива:ющих правила 
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эксплоатации хвои пихтоsых древостоев, ~необходимо иметь кон
кретно .разработанные методы и техiНику заготовки пихтовой 
лапки, ·которые должны обусловить сохранно·сть древостоев и 
рациональную их эксплоатацию и одновременно дать заготови

телям возмо.жность .праiВиль.но организо:вать самый процесс за
готовок . . 

Экоплоатация ,пихто:вых насаждений может ·быть двоякая. IВе._ 
дут заготонку только лапки, tНе эксплоатируя древвсину, .иди же

одновре·менно с лесозаготовiКами 1ведут ·обор и ·пихтовой лапки. 
rB первом случае лапка заготовляется со стоящих дере1вьев, во 

втором со ·сваленных. 

Заrото:вка лапки со .стоящих деревьев может 1Произ~водить·с5\ 
двумя ~апособа.ми: 1) стрижкой ножницами, 2) 1путем обру.бания 
топором. 

При пер.вом способе дере1ву наносит.ся минимальный вред, 
кроме того через 4-5 лет ветви снова нара.стают, и возможна 
по:вторная 'съеtмка лапки; этот ~спо.соб поэтому наиболее рацио
налыный, так .как дает возмо)кность получать лапку длительно~ 
время на .сравнительно небольшой площади. 

Стрижка лапки про.и:зводи'Dся специальными 'Садовыми .нож· 
ницами, у~кре1Пле.нными iНа длинном древесном шесте. 

Надо сказать, что этот опособ мало rпр.оиЗi.водителен, в силу 
чего слабо 1прививается в :пр_оизводственной nрактике, и толь:ко 
при боль,шом 1навы.ке работающето может дать удовлетворитель
ные ре.зультаты. 

Заtгот01вка лапки .со стоящих деревье~в .путем ~руба.ния то
пором может tПринести значительный вред дере.ву, так rкак при 

невнимателыной. :ра1боте наблюдаются порЭJНения дереtва, обдир 
КОрЫ И дрУJГИе .ПОIВреждеНИЯ. 

Одна~ко лри аккурат.ной и сознательной работе м:ожно свести 
до IМИIНИ!МJУ!Ма повреждения де;рева. И в 1нас11оящий !Момент этот 

метод .заготовки является основным .при сборе 1пихтовой лапки. 
За.готов:ка 'пихтовой лал.ки со ср)llбле,нных деревьев разреша

ется только на лесосе·ках и должна nроизводиться одно'нременно 

с разделкой д.ре!Весины. В этом случае технИ1Ка заготовок наибо
лее 1проста и в основно.м будет заключаться в отделении лапки 
от толстых сучьев и ее сортировке, так как ~сами .сучья будут об
рублены при разделке дре;весины 1на сортименты. 

Западносибирская крае.вая 1<.онтора СоюЗtПластмас-сырье ,раз
работала следующие nрав}Jла за.г·отов.ки iПИхтовой лапки. 

а) Общие nоложения · 

1. Заготовка nихтовой лап.ки ~производится только на участ· 
КЗХ., О'fiВ'ОДИIМЫХ З·аводу л·еопрО>МХ·ОЗОМ СОГЛ•ЗСНО nлану ЭКiОПЛОа

ТЗЦИИ данного за:водского -ма.осива. 

2. Как правило ~сбор пихто·вой лапки с сырорастущих деревь
ев должен производиться на •вы·соту 113 зеленой части кроны, с 
ОСТаJВЛеJНiИеМ В·ОК!РУГ tСТВQЛЗ iС',У'ЧЬеВ ДЛ·И:НОЙ 40~0 ОМ. Сбор П:ИХ
ТОВОЙ ла.пки со всей кроны ра.зрешается с дtревьев, подлежащих 
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ближайшей 1 рубке, при получении специального разрешения от 
леспромхоза. 

3. Сваливание деревьев для сбора пихтовой лапки категори· 
чеоки воспрещается. Заготовка лапки со .сваленных деревьев до· 
пус.кается на ле·со_секах· лес·nро.мхоза и других организаций 'ПО 
;взаимной на то договоренности, а равно и ·С собственных ле.с.осек 
завода. 

'Необходимо учиты·вать, что заготовка лапки со сваленных де
ревьев даст ·более деп.Iевое сырье бла;годаtря JПОВЫiшеrнной произ
водительности · труда. Однако сбор пихтовой лапки :не сл·едует 
производить в сильные морозы, так как лапка осы;пается. Съемка 
ла1пки со -свале.нных деревьев и с отходов на лесосеках {сучья, 
вершинЬI и .пр.) затруднительна nри наличии ~глубокого снега. 

4. Обрубание сучьев с_ ·Сырорастущих деревьев для после
дующей заготовки пих.товой лапки производится подряд с ·Каж
дого дерева, начиная с 12 см. Обрубание· ~сучье1в с деревьев 1ВЫ· 
борочным порядком воспрещается. 

Пр и меч а n и е. Л а пка с засушенных деревьев, с деревьев~ rюкры. 
тых большим количеством мха 1 или с очень редкии охвоением, не заготов
ляется. Такие деревья отмечаютrя бриrад~ром как негодные. Побуревшая 
лап ка идет даравне с зеленой в производство. 

б) Техника заrотовии 

1. Загот.овка пихтовой лапки сос·тоит из следующих опе,ра
Ц11Й: а) съемJ<.а .сучьев, б) обрубание сучьев и лихтовой ла:пки и 
в) транспортирование лапки. 

2. Для съемки сучь.ев рабочий ~получ~ет легкий топор. К то
порищу прикрепляется прочная нерев:ка с петлей, надеваемой на 
руку для предохранения от случайного . падения топора вниз и 
возможного· ·поранения находящихся там ра.бо·чих. Для точки 
топора каждый рабочий должен иметь брусок. Для 1влезания на 
дерево к ногам приТ<репляют ·когти, обе·спечивающие безо•пас
ность влезания на дерево и работы на нем. 

3. •Обрубка .сучьев со стоящих деревьев ведется снизу .в!Верх, 
пока крона !Не будет обрублена на треть своей iВЫсоты, в ее зеле
ной части. ~Нижние мертвые суки в расчет высоты кроны не вхо
дят. ·При срубке сучьев необходимо избегать поранения дере1ва, 
сди.ра коры и Дlругих по>вреждений. 1П.о срубке 'Сучьев раtбочий 
переходит, не снимая когтей, на другое б.т.rижа.йiшее дерево и пов
-rоряет ту же операци1о. 

4. Обрубание сучьев пихтовой лапки, т. ·е. ее сортировка, про~ 
изводится отдельньн~tи рабочими посредством остроко,нечных 
длинных ножей, для точки которых каждый рабочий должен 
иметь ·брусок. Как правило, 1пихтовая лапка должна быть дли
ной не более 30-40 см при толщине стер}~НЯ не более 8 мм. 

5. Сортировка лапки производится следующим образом. 
Сучья, срубленные с .каждого дерева Или с группы ·ближайших 
деревьев, тут же стаскиваются сортировщиками в одну кучу на 

более удобное место, г де и производится ·съемка лихтавой лапки. 
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6. II1рои.sводить сортировку пихтовой JIМ'J·ки под деревом, яа 
k;(WO!P'OIM •находи'J'jся ра1бочий, обруtбаю.щий сучья, (ВIООпреща~rея. 

7. ·Отсортированную пихтовую лапку сжладывают в одну кучу, . 
чтобы ее было удобно положить в короб для последующей дос
тавки !На завод. 

8. IIlipи сортировке пихтовой лапки необходимо отбра•сывать: 
лапку .с очень редкой хвоей, голые ~сучья и ла1пку, .по:крытую боль
шим tKOJ).IИ'ЧeCTIBOM МХа. В ПрОИЗВОД'СТ>ВО ДОЛЖНа ИТТИ ВIПОЛНе ДОб· 
рокачественная З·еленая лапка (Допускается и ~побуревшая). 

9. Затотонленную . ~nихтовую ла:пку •нельзя оставлять в лесу 
продолжительцое время. Можно при·нять .в среднем, что III\P,И тем
nературе воздуха 5о лапrка :может лежать до пуска ее в лроиз
водство до 10-lб дней, при температуре до 1-5°----~8--12 -дней, .nри 
температуре до 25°---6-8 дней, а при более ·вы·сокой темnературе 
ДО 5 ДIНей 1

• .. 

1 О. В зависимости от .местных условий. за:гото.вки и транспорта 
и произво.дит.ся заготовка лапки с постаJВкой :на rраtботу тоrо или 
другого числа .рабочих. 

11. Вывозка \Пихтовой лаrпки с •мест за.готовки на ·главную ма
гистраль или на за:вод произ·водится в плотных коробах; обши
тых внутри 'ПО дну на :поЛовину высоты стенок ·меш:Ковиной длЯ 
преду.п,ре·ждения пот.ери :ювои, осыпающейся nри nеревоз.ке. 'При 
перегруз.ке на главной .мЗJгистрали с воло.куш .на колеоньtй тран
спорт весь короб с лапкой пер·емещают с волокуши на .колеса, для 
чего должны ~быть устранены захватыва,ю.щие - :короб рычажные 
приапособления. Boлo.kyiwa напра·вляет.ся ·к месту заготовки ·с .по-
рожним ~коробом. · . 

12. По мере ТQ'ГО как ваготовка лапки- 1передвигае·тся вгл:У~бЬ 
массива, ~произ~водят соответствующее улучшение дорог путем 

постепенного приведения их -в удобное для 'nроезда состояние 
(уборка 1Валежа, ~ырубка, rде .нужно, мешающих деревьев и пр.). 

13. Про.и.3водит.ельность -тру да по заготовке лихто-вой .1.1апки 
зависит от комплекса всех местных условиЦ. !Вопрос этот мало 
изучен и требует прора,боТtки и хронометражных наблюдений. 
Ориентировочные нормы выработки на трудодень таковы: 

Заготовка от 0,3 до 0,7 т 

Сортировка • 0,7 • 1.5 " Подвозка до 1 км 1,22 
" 

" 
2 • 1,00 

" • '3 
" 

0,81 • 
• 4 " 0,70 • 
" 

5 " 
0,61 

" 

1 При низких температурах лапка может сохраняться более длительный: 
период. -

3 :mих.'Ж'оваревие. Н, 799. . . 
~ 



ГЛАВ:А СЕДЬМ.АЯ 

Проиаводство nихтовоrа масаа 

а) Кустарные устаиоани 

Существующий способ тiромышл.енного iПОJIУ!Чения пи_хтоw-rо 
масла в различных .районах отличается nростотой и прим.итив

ностью оборудования -(3, 4 и 18). На pJ.;Ic. 7 изображен наиболее 
простой и ста.рыЦ аппарат. i8 ~печь ·вмуровывают ~котел (А) ·чугун
ный или из ковкого железа, е-мкостью от 2'50 .до 37{) л. ·На котел 
помещают деревя.нный ч~н без дца 1(1Б); нижняя часть его и~еет 
тот же диаметр, !ЧТО и котел, тог да ~цк 'вер~ня~ шире 1t1a 1 ~ 
27 см .. rHa :нижнем· конце чана дел~IQТ изнутри круговой гор,из~н
~альны.й IВЬI·рез, н~жний обруч нескодьl.\о ослаблЦ19~, чтqбы ~Q.J>т 

Рис. 7. Стар·ая кустарная установка 

котла вошел :в вырез, и снова укрепляют обруч. Таким образом 
аппарат состоит из чугунной или ковкоrо железа !НИжней части 

и деревянной ·не·сколь·ко воронкаобразно кверху расширенной 
верхней части. В чаtн заклады,ва.ют деревяНJНую решетку t(rГ) та
ким образом, чтобы она опиралась на борта котла. 

~Сверху чан вакрыт деревянной крышкой, непосредственно поД 
которой ·сбоку имеется отводная труба .(Д). ·Пары воды и масла 
посrупают ·через нее .в холодильник {Е), помещенный .в другой 
чан с хол·одной rводой. 

Для перегонки 'котел наполняется на ~{ водой, затем в чан 
(Б) загружают лапку .на деревянную решетку (Г). 1В средний ап
nарат {·вы.сотой 1,4-1,7 м и 1С верхним диаметром 1,6 ом) загру-
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жают обычно 2-3 подврды лаrп.ки, ·что равно 1приме.рно 500 кг 
сырья. 

·Незадолr--0 до окончания загруз•ки !В котле . начина~ют .нагревать 
воду. Ko:r да чан заг,ружен, .закрывают .крышку и 'Ведут 1Переrон
ку. !Пары .воды из котла· непосредственно IПОIПадают 1В чан (Б), 

г де, ·проходя rчерез толщу пихтовой лапкц, у.влекаю1 .за собой 
.пары :пихто.во.го .масла и через соединение {Д) попадают :в холо
дильник. Там они конденсируются, причем ·смесь :воды и масла 
·стекает в .приемник (ведро). Масло, имею·щее меньший удельный 
вес и не смешивающееся ·С водой, лег.ко отделяется от последней. 

Перегонку ведут до n.рекращения выделения iМа.сла, rчто tВ · за
. висимости от 'Величины аnпарата и ~силы магрева требует · от 12 

до 24 час. 
!Подобный аппарат :не дорог, но обладает .след;уiощи.ми де·фек· 

та ми. 

'Насыщенные ·маслом •водяные пары частично охлаждаются 
стенками чана · и •стекают обратно в котел, на .верхних горячих 
стенках которого .возможно некоторое разложение масла. 

!При применении .котлов из ~ковкого железа, температура .в них 
·иногда ·поднимается .настоль.ко, что из лапки помимо n.ихто:вого 

РИСt 8! Типово~ кустарный завод 

. 
ма.сла :ВЫдеЛЯЮТСЯ И другие 1n.p·oдyt<.Tbl не·fi.рИЯТ.НОГО запаха. /В слу· 
чае чутун.ных котлов вода {наливаемая в котел только 1В начале 

nерегонки) иноr да .соверtnевно испаряется, что nриводит 1В боль~ 
ши.нстве ·случаев ~к перегрену и образованию ·в котле трещин. 

Для устране,н.ия указанных дефект.ов перешли ,к таким уста· 

новкам, :в которых дере1Вя.нный чан .находится .не над котлом, а 

от дельно от него, и сам котел .более с9вер1шенной констру,кции 
(рис. 8). 
· Пароо6равование в та,ком типе •кустарных заводов {3, 4, 16) 
происходит в !П_а.ровом котле t(рис. 9) го;ризонталь~но.го типа ци

линдрической формы; обычный размер e1ro: длина 4,2 м, диамеТiр 
0,62 м. !Котел эта-т чюце :в<:·его изготовляет·СЯ из железа 1'·олщи
ной 2-5 мм путем склеJПывания. Б верхней ча1сти .горизонтально 

ра,оположенного котла 1приклепывается из такого же железа ци

Jiиндр (А) 'ВЫIСО'ТОЙ 25 :СМ И ДИаiМе''Лрам 20 СМ, Н~ЭЫiВаемый су~.опар-

~ ~ 



ником. У·стра-Иiвается он для т&о, чтобы 1В 1Паропроводную трубку 
(Б) не ,поnадали -частицы кипящей воды, и i11ap .подавался сухим. 

От сухопарника идет парепроводная трубка (Б), подающая 
пар в парильный чан. 

Около сухопарника устраивают !ВОдомерную ·сигнальную труб .. 
ку {Г}, которая .входит •в ·котел на одну треть его. · 

Сигнальная трубка служит tПD'казателе.м опасного уровня воды 
в к-отле. Ко~rда урове,нь воды 1В котле .сп)71Ска-ется 1ниже •апущеН!но
rо конца сиг.нальной трубки, из нее начинает ·вырыtВаться пар, что 

у.казывает !На ~недостаток .воды 1в кют л е. 

1Кроме сигнальной имеется предохранительная трубка (Д). 
Она служит предохранительным клапаном .в ·случае образования 
1\J 'Котле :крезмерноrо давления, -которое -может быть вызвано из-

~ . 

Рис. 9. Паравой котел (к ипятильник) -

лишним нагре•ва,нием или засорением паропроводящ.ей трубы. Б 

этом случае .пар будет выдавливать воду через трубку (Д), что 

ослабит давление. 
С другой стQро.ны сухо1парника 1В паровом котле имеется люк 

(В), чере.з который производится чистка ·Котла. Люк во .время 

работы уста-нО:В'КiИ п.11отно .при.винчивается; чтобы через него не 

проходил пар. 

В нижней части· котла имеется снабженная краном спусковая 

труба (Е), ·служащая для с:пуска ~воды ·110 око.нча~нии работы. 

Расположение топки и .фундаме~нта наглядно -видно на рис. 9. 
Пар, об.разовавшийся ·п;ри натревании в кипятильнике, посту

пает _ ·в парильный чан {рис. 8,Б}, !Куда загружается лшп.ка. 

Чан делают из досок толЩиной · в 7 см, ,которые плотно стя

гивюот же.;'!езными обручами. Обычные разме-ры чана: высота 

2,5 м, диаметр верхнего днища 1,4 м, нижнего 1,2 м, таким обра
зом чан имеет !Вид усеченного конуса, по.вернутого ·широким кон

цом -кверху. 

Чан за•крывает.ся плотно tПригнанной деревянной щрыm.кой:-, 
которая :входит ~ пазы, вынутые 'вверху с . внутренней кром·ки ча

на; крышка обивае'Гiся на .шпонках. 

Лапка загружается не непосредственно на дно чана, а :на дере

·вянную или железную peme'Dкy, укрепленную на 20--25 ·СМ от дна. 
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·Если ре.шетка деревянная, .на нее устанавливаетсЯ вторая вы
·нимающаяся железная решетка" к которой приюреплены 3-4 
железны.х тяти, з.аrнутые в ·верхнем конце крюками. 

1После отгонки масла отработанную ла,nку вытятивают на вы
нима-юпiейся .ре.шетке при помощи описаннЬ1х тяг. 

Парапроводная труба вводится в чан под решет;ку. Труба со
стоит из нескольких колен и 'Часто .изогнута ·Спиралью, !В верхней 
кромке ее пробивают ряд отверстий, через которые пар выбива
ется из пароправодной ' тр)'lбы. 

Для отвода из парильника паров .воды и масла !В .верхней ча
сти чана прорезано отверстие. В ето отверстие вставляется тру

ба, лосте:пенно суживающаяся и переходящая в медный (реже 
свинцо:аый) холодильник. Наибольшее распространение имеют 
з.меевидны·е· холодильни~tи и реже тарельчатые {состоят из · нес

кольких соединенных тарельчатых !Плит.). ·Охлаждение осущест
вляется в дере:вяНIНом чане (рис. 8,8) nри nомощи воды. 

Для обора с.густИ'вшейся в холодильнике жидкости служит 
· разделительный сосуд, называемый иначе rподстав. 

В описанный, довольно 1широко распространенный тип кус-. 
1·арных заводов вносят инQ!г да· ряд констру.ктивных улучшений ·в 

устройстве f!<отлов, паропров.одов и пр. Чаны иногда 'соединяют 
по два. Горячую воду .из холодильников в некоторых случаях 

. .при-меняют для питания кот л а. Кипятильники в·се:г да находятся · 
под кры.шей, тог да ка.к перегоиные чаны ин о г да на открытом 
воздухе, иногда под на·весом. Холодильники обычно расположе
ны снаружи; дестиллат иногда nроводит.ся в отделение, примы-, 
·кающе.е к помещению для кипятильника, гд~ .и tпроисходит отде-

Jiение .масла от воды путем отстаивания. 

1Как уже указывалось, наилучшим ·временем для проведения 
перегОН1{И является весна и лето, наименее же благоприятным - .. 
зима. Перегонке подвергают по возможности .с.вежую лапку~ . так 
как длительное хранение, особенно в боль:ших ~учах, неблаго
приятно отзывается на ·СвойсТtвах масла и е-го выходе. Прои.з· 
водст.ве.цникам хорошо известно, 'ЧТО выход масла тем •выше, 

чем .гуще .лапка у.сеяна хЕоей и чем мооь!ш.е в ней древесины. 

Большую роль играет также применение хороших дров, так· ка.к 
равномерная топка и параобразование так же благоприятно вли
яют на качество масла, как хорошее охлаждение. 

В результате переработки 1 т с1вежей пихтовой лапки в сред
нем 1пюлучается: масла 16 .кг, подма1сленной в·оды 250-300 л, пих
тов·ого IЭ'К'ст.ракта около 150-200 кг и отработанной пихто!Вой 
лаrпки 700-900 iК'Г. Надо ~оказ.ать, 1ЧТ·о эти ·цифры не постоянные 
и ;имеют значительные колебания !В зависимости от влажности 
.~1апки, а.rnпарату.ры и т. д. 

Производительность одночанного завода в течение года рав· 
на 3--3,5 т масла, причвм .средний вв1ход масла 1,6-1,7о/о от ве.са 
лапки. Годовая потребность в · сырье одночанного завода 180-
200 т лапки. У.казанные установки нвиду их простоты, дешевизны 
и короТ!Коr.о срО'ка амортизации {3:--5 лет) получили широкое 
распространение, однако примитивность .их обусловливает нали-
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чие ряда де'фектов: 1) малая производительность заводов, 2) из
за nримитивности аппаратуры извлечение масла из хвои проис

ходит неполно (из содержащихся в лапке 2-3% извлекается все
го 1,6-1,7%) .и часть его теряется в отходах, 3) на заводах вви
ду их не-значительной величины отсутствует постоянное техни· 

ч:е·С·К·Ое руководство, в силу чего эксплоатация лапки ча~то ве

дется хищнически, а производство организовано веверно, 4) в 

силу ·Короткого срока существования завода не представляется 

возможным делать сколько-нибудь существенных затрат на куль
турно-,бытовое обслуживание рабочих (жилстроительсТtво, ·крас
ный уголок и т. д.). Все вместе взятое заставляет искать новые 
nути организации пихтоваренного дела на основе последних до

стижений техники. 

б) Рационапизация и усоверwенст•ование nереработ_ии ·nихтовоll 
паn ни 

Как видно из изложенного, техника полученИя пихтового мас .. -
ла_ очень .примитивна и до сих пор стоит на низкой ступени раз

вития. В ,связи . :с ·возрастающим спросом на пихтовое масло ста
вится вопрос о рационализации .и усовершенсrео:вании извлече

ния его И'З ла(l]К'И. Та'l<ие работы были 1В часrности 111роведены 
·междуведоМiстве:Нной камnлеконой хим'Ической лабораторией 
Зап-·сиlбирс:кая, которой tбыли прорабатапы следующИе тоnросы: 

1. Влияние дробления лихт.овой лапки на .выход :пихrового 

масла. 

2. П!риемлемость перегретого пара для отгонки пихтового 

масла. 

3. Отгонка 111ихтового -мacJia из пихтовой папки в присутсrnии 
щелочи. 

l. Влияние · продолжительности отгонки масла из . пнхтовой 
лапки .на выход и качество его. 

5. Влияние плотности укладки ·пихто.вой лапки в nарильном 
чану -на выход и :качество масла и на время отгонки в условиях 

еуществующих заводов. 

Кроме указанных задач изучался еопро.с возможност.и иооопь

зования отходов от произ:водства .nихтового масла. 

Д IP о б л е ·н и е JI а п к и. 1При исследовании IВлияния дробле
ния пИхто:вой лапки на ·выход и 1качество пихтового -ма'Сла было 
установлено (7): · 

1. Выход масла .при дроблении пихтовой лапки увеличив а· 
ется. 

2. Полезная емкость чанов увеличивается. 
3. ,качество масЛа от дробления не ухудшается. 

\ 

4. Гонка -масла из дробленой ла:пки не требует увеличения 
времени. 

Опыты, произведенные в лабо.рат.о;рных условиях, дали с~е .. 
дУющие результаты: увеличение !Выхода масла из пихтовой лап
J.-.11 эи:мнетю обора \На 218,86, л·еТtнеrо--аfа 40,08 и 'В среДiне'м на 38,Ф7%; 
ув.еличение абсолютного выхода бор!fилацетата проверялось толь· 
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JII0TH. сухой ацетата в 
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't{O ДЛЯ двух 

(табл. 13). 
гонок зимней лапки и дало в среднем 31,9o/OI 

,Проведение двух опытных гонок в заводских условиях дало 
почти такие же результаты, .как и при лабораторных опытах. ·при 
первом опыте увеличение ·выхода масла было на 32,86%, увели-
1lение абсолютного выхода борнилацетата на 31,11%; во IВТорqм 
опыте увеличение выхода масла было !fla 49,05%; в среднем 1110 

обоим опытам увеличение ,выхода масла -было на 40,95 %~ 
(табл. 14). . 

Т а блиц а 14 

Оnытные rонки в заводених усnовиях 
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Условия гонки дробления r::: ::r ~ а> о u ~ =>< = !"о '-о ~ ~ - а=: g..<.J Q) 

...... = ::s r::: о o:S: 1:7' 

лапки 
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~ . u'"- -о :::1 ...: \О:; \0 >< IIQ ~ >-ar::: 

' cu :11:1 о. О :а ;:а.,.о u 
t::~ Q ~ ~! CQIIQ CQ ~= о CQO~:Q 

, 
-

1 опыт 
. 

Гонка в обычных - - . 
условиях с про-

2.110 16ч.30м. 2,62 0,45 паркой . • • . • ., н~дроблен. 1,40 32,18 -
Гонка в обычных . 

без 
' 

условиях .. 

пропарки . • . крупно- 1000 8 ч. 45 м. 1,51 34,15 1,15 0,52 7,86 
~ -- .. - ~ " · дроблен. · - - -

2,5-5 см - .. ; . , 

Гонка в обычных : ' 
YCJIOBИS;JX без ' 

\ 1320 14 ч. 25 м. 1,86 31,89_ 2,51 0,59 32,86. пропарки . . . мелко-
- дроблен. 

1-2,5 см r 
' ,, - - . . 

II опыт . . . 
" 

' . ' 
Гонка в о-бычных . 
условиях рабо- . 
ты завода . . . недроблен. 1'312 ~t tJ • . ЗO м. 1,0 - - -

20-50 см 
49,65 То же. 

~ ~ 

дроблен. 1004 20 ч. 30м. 1,58 -• • • • • - -. 0,5-5 см 
1 

~ .. - .. 

Кроме работ, nроведеиных работниками лаборатории, на ·мес
тах (на заводах Ачинс.кого и Бийс-кого райпромсоюзов) были 
проведены ~пять опытных гонок с дробленой лапкой, которые да
JIИ 1По.Л:.ожител~ные ре.зультаты: у~еличение выхода масла было в 
среднем на 18,5'%. Но нужно оказать, что при последних опытах 
в результатах имелись большие ·колебания: та~к ·наряду с уtвели-
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чением !Выхода масла из дробленой лаnки в 57,14% при другой 
гонке, пр01веде-нной ·в одно и то же время и в аналогичных усло
виях, наблюдалось у•ве.личение .. выхода всего на 4,81%. Послед
ний факт не опровергает .рациональности дробления лапки, а .по
казы!вает, что нужно углубить -опыты по установлению эффектив
ности от 'Применения Дробления лапки. 

Все изложенное дает во3мож•ность при добыче пихт.ового мa
c.lla считать целесообразным применение в ;проиооодственной 
ирактике дробления лапки. 
Пр и м е н е н и е п е р е т Р. е т о !Г о -п а р а. Применени е л ере-

гретото пара для отгонки эф.ир.ного масла из пихтовой лапки да-
ет {8): 1) узвеличение выхода масла, 2) ус·корение процесса гонки,. 
3) качество масла не ухудшается. 

Р.еэуJIЬтат сопоставлений nерегонки пихтового масла с паром 
ра·зной тем-пературы приведен в та.бл. 15. 

- ... 

м 

Т а блиц а 15 

tneperoниa nихтовоrо масnа nаром размоИ темnературье . 
-

Темпера- Выход мае- Выход мае- Увеличен. 
ла к абсо-

ра пара 
ла к исход-

лютно су- выхода мае- Примечанне 

' 

опытов ной лапке хой лаnке 
в "С ла в •/• в oj0 В ojo ·~ 

Н е д р о· б л е н а я лаnка -

1 100 2,56 3,33 . 100 Майская лаnка с 

2 115 2.77 3,62 ' 108,7 
влажностью 23,50/о-

То же 
3 130 2,78 3,63 108,7 

" " 4 150 2,68 ~,03 91,7 
" • 

la 100 2,47 ' 3,74 100 Июньская лаnка с 
2а 115 2,67 4,05 108,3 влажностью 34о/о 
За 130 2,80 4,24 113,3 То же 
4а 150 2,76 4,18 111,8 • • 

Дробленая лапка 

(степень дробления 0,3 см) . -

1 100 2,67 3,49 100 
2 130 3,17 4,14 118,9 
1а 100 2,34 3,55 :1 100 
2а 130 2,73 1\,13 116,3 

1 За 100ofo принят выход ма~ла nри темnературе пара 100о С. 
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.из таблицы ·видно, что применение перетретого пара .с тем
nературой от 115 до 130° дает увеличение выхода масла у не
дробленой лапки от 8,7 до 13,3% и у дробленой от 16,3 до 18,9%. 
При более ·высокой темnературе .выход масла снижается. Однако 
следует отметить, что применение перегретого .napa дает некото
рое снижение процентноге содержания борнилацетата. 

Надо ·С-казать, что наиболее благоприятной тем:пературой бу
дет 116-120°, та~ как при nрименении пара 130°, а особенно 
150°, масло получается темного цвета .с неприятным ,запахом про· 
дуктов сухой перегонки дерева. 

1 Трименение перегретого .пара кроме увелИ·чения 1выхода .масла 
дает увеличение скорости гонки . на 20% , что подтвер·ждает 
табл. 16. 

· Т а б .tr и ц а 16 

- . Скорости rонни в Jависимости от темnературы napa 

' 
Процент выхода пихтового масла по Часам Отгонка при ' 

температуре 

в ос 1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 5 ч. 
_., ... _ 

1 2 3 4 5 6 
. 

Лапка крупного Аробпения 

100 57,0- 70,6 89,1 

t 
93,5 100 

115 58,0 77,5 93,8 96,0 100 
130 61,7 82,8 93,5 100 
150 65,7 84,1 93,3 100 ·' -

Ла-п k а мелкого дробления 

100 71,2 84,0 97,0 98,0 100 
115 81,8 93,6 93,7 100 
130 87,7 95,5 99,0 100 

,_ 
,.. 

Таким образом нуж.но . признать, что при производсmе пих· 
то.вого масла применение перегретого до те.мпературы не выше 

115-1120° пара ·вполне целесообразно и рентабельно. 
В л и я н и е щ ·е л о ч и. Присутств.ие Щ·елочи при отrонке мас

ла дает {9, 19): 1) увеличение 'Выхода масла, 2) ускорение скорос
ти гонки, 3) частичное омыление борнилацетата с ·пере·водом его 
в борнеол и укусуснекислый !Натрий. 

Ревультат ряда опытоо гоJНоа<, сведенный в таблице 17, .поз
воляет ')'IСТаiНlовить, что ;пе.ре.гонка пихтовой лапки с 3%.-ным рас
твором щело,чи '(1при е.е расходе 6% от веса зruгrружеiПiой лапки) 
дает ув-еличение выхода масла от 18 до 25%, .но снижает содер
жание борнилацет~та. ·Кроме того с.корость гонки увеличивается 
на 40%, что подтверждает _таiбл. 18 . 
. . 
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Таблиnа 17 

Оnытна• rомма . с nрисутствием щеnочи 
.. 1' ' 

.,._ ., • ' ~ ., 1 '\_ • • ~ - • . ..-.u, ,..,~. 1; ' • '' 

L J ' '> \ 1 f ; А~ • ' ' ••• 

1 _ L , 1 r-' rl/ • ' ~~ 1' ' : ~ 
1 

1 1, -. L f r rr. • r' 

·' ·t ~ " • 
1
• 

1 
• :· 1 

1
r 1 J- • J '-

Наименова• условия о:rrонки Влаж~ость• Выход Выход ofo увеличе- Содерж. Содерж. Сумма 
лапки · мкла 8 ' 

0
/ 0 масла в ~. вия выхо.в:а борнилаце- б"орнеола борнеолаце· 

ние лапки пихтовоrо масо~~а ,1 к исходной · к абс. сух. тата и бор-
в 'Jo . . лапке лапке мас.ча ~ тата в ofo в ofo неола 

l f -~ ' • • • • , • 

' 

/ ' 

Лапка зимн. Без .щелочи • :;/ ; ·· .. . .... ~. l ,., ·. ~ 49,84' , :. . 1,.35 ' 2,69 100 21,35 12,58 33,93 
б .. . . ' 1 l 1 

с ора .. . . ,. . .... , . . , 
~; • • l 1:1 • ) 

· То же С fo/o раств. NaOH , . • ~ 48,84 1,357 ' 2,70 100,4 ~ 24,78 9,98 34,76 

' • • · С 2°/о раств. NaOH ·• . .Щ84 1.,36 2,71 100,7 15,99 15,63 31,62 
- 1 

" " С Зо/е раств. NaOH • ~ :. 49,84 , 1 1 1 1,61 3,21 ' 119,2 11,23 11;27 28,50 

Лапка майск. Без щело~и • ~ · ., • r •• • 35,1 :,., : 2,33 3,60 , 100 30,20 10,84 , 41,04 
сбора ·- , , 1 , 1 

То же С to/o р•ств. NaOH. • • 35,1 , . ' 2,68 4,13 115,0 34,9 5,75 40,65 
f• '· 

· ~ .• С 2ofo раств. NaOH • • . 35,1 1 
• 2,82 ' 4,35 121,0 22,94 , 

1 
14,66 37,60 

• " " С 3°/о раств. Na ОН • • ' Зб~1 :. 2,92 ·· .. :' 4,50 . 125,3 25,25 
1 

13,05 · 38,30 

.. • ' . · С 1о/о рас тв. Na2CO,.. • . 35.1. ·: . 2,63· 1' • 4,05 121,8 29,67 ' 12,50 42,17 
~- . j , 

• • С 2о/е раств. Nа2СОз • • 35.1 ' 2,~3 4,51 125,7 29,56 12,50 42,66 
fl :: 

Лапка июнь- Беа щеЛочи • • • • • • 341 : r• 2;31 3,54 100 26,83 , 16,71 ' 43,54 
С!<ОГО сбора ' " ! , 

1 1- l 

, То же С 3°/о раств. NaOH • • 34 . . 2,77 ' ·. 1 4,20 118,6 · 24,75 26,30 51,05 
l ~ 1 ! 1' 

.1. ! 
г ": '• .. 

~-w 1 За 1 QOo/o принят вwход мас.ча без присутствия щелочв- , 



Т а б л и ц а 18' 

Вnняние щеnочи на скорость rонки 

~ 

= :s: Выход масла в смэ и в ojo по часам гонки , 
6 11-------~------~---------------------11 ~ 
~ :s: 
~ = !i 1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 5 ч. ~ 
~ ~ 
~ д~ 
~ = м 

~:s:: = 
:S::co::s 

смs ofo Ef ~ 
1.0(.) 

о~ 

Отгонка па
ром без 
щелочи • 500 9,4 71,21 11,1 84,09 12,8 96,96 ~12,9 97,7З 13,2 100 11,7 2,34 3,55 

Отгонка 1.;, 
паром с , _" 
3•/• NaOH 50С 13,0 82,27 15,2 96,02 15,8 100 15,8 100 15,8 100 13,87 2,77 4,21 

~ 

' . 

1 

Для окончательного· ра3решения вопроса·· о _целе-сообразности 
внедрения щелочи ·в 'Производственную tпрактику nерегонки пих

то.вого масла требуются дополнительные работы, . которые доJt
Ж:ны в . о.сновном з~-ключаться в расчетах экономической е·ффек
ти!Вности етого мероприятия, с учетом -повышения выхода масла 

и увеличения производительности установк~. Помимо . 9того дол
жны быть учтены не.tкелательное для нас процентное уменьшение 
содержания бор.нилацетата, стоиtмость щ~лочи и другие ра,сходы. 
_ Б л и- я .н и е iП р 'о д о Л ж и т е л ь ·н о -с т и о т г о н к и м а с л а. 
Влияние прЬдолжитель·ности отгонки масла : из пихто:вой лапки 
на выход и качество его ( 10) изучало~ь !3 за·водских условиях на 
nихтоваренном заводе Тайгинакого района _Запсибкрая. 

Было~ 'про изведено · сопоставление тре~ опытных гонок разной 
интенсивноСти. fПр.и средней .скорости .гонки была при.нята интен
сивность под.ачи пара, обычная для 'Завода. При ускоренной 
гонке подача )Пара была интенси.вная с 1подачей топлива в еди
ницу времени на 20% более, чем при средней гонке; при -замед
ленной гонке nодача :пара слабая - с замедленной ·подачей топ
.аи.ва 1В единицу времени {примерно на 2~-30% ). Остальные ус
ловия гонок были одинаковы. Результат опытов с·веден в табл. 19. 

Результат анализов масла .каждой гонки ·показал, что интен
сивная гонка не снижает .. каче,ства масла, и оно равноценно мa<:Jiy, 
поJ.ученному при отгонке средней .скорости. При длите.11ьной от
rон:к:е наблюдает·СЯ увеличение выхода .борнеола за счет борнИл
ацетата и сниж·ение процента выхода самого масла. 

' Отбрасы-вая замедленную тонку, ~как давшую явно неудовлет-
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Таблица 19 

. Оnытные rонки nри раJноА интенсивности nодачи. napa 

Опытные гонки со скоростью 

слабой 

Количество загруженной лаnки . • . . 1,162 кг 
Продолжительность прогрева лапки (от 

начала выхода дестиллята) • • • • 10 ч. 30 м. 
Продолжительность отгонки дестиллята 36 ч. 
Общая продолжительность гонки • . • • 46 ч. 30 м. 
Общий расход пара • • . . • • • • • 920 кг 
Средний расход пара на 1 час гонки . - 19.8 " 
Расход n.apa на -1 кг пихтового масла . . 78,23 " 
Общий расход топлива (дров) • • • • . . • 2,278 мs 
На 1 кг пихтового масла • • • • • • • О, 190 " 
Выход пихтового масла пз весу • • • 11,76 кг 
Выход пихтового масла в о;е • • • • • 1,01 
Производительность парильного чана в 

пересчете на пихтовое масяо в кг 

на час . • • • • • • ·• • • • • • • 0,253 кг 

средней 

1,151 кг 

6 '1. 60 м. 
22 "'· 20 м. 
29 ч. 10 м. 

870 кг 
30 • 

63,7 • 
1,527 м3 
0,112 " 
13,65 ·КГ 

1,19 

0,468 кг 

интенсив-

ной 

1,183 кг 

б ч. 
12 ч. 20 м. 
18 ч. 20 м. 

653 кг 
35,2 ., 

46,34 • 1,60 мз 
0,113 " 
14,09 кг 

1,19 

0,769 кг 

nорительные результаты, и соnоста1вл~я обычную ·гонку с более 
интенсивной, можно установить, что интенсивная г.онка даст: 

1. ~величение скорости тонки масла, а следовательно и npo· 
изводительности установки на 64%. · 

2 .. Расход _ лара на 1 ·кг масла уменьщае1"СЯ на 27%, что при 
более .со:верш~нных конструкциях то-по~ - и ·I!aJH)вoro кqтла даст 
экономию топлива. . · 

3. _ Выход масла и его кач~.ство от ув~личения скорости гонки 
.ие из.меняеТtся. 

~ ' 

Таки~ образом очеви)1Но, что в .практику сущесТtвующих за-

водов ·в'полне целесообразно внедрять более интенсив~у:Ю гонку 
и при .цроектировке новых заводов- конструкции параобразова
тельных приборов дол~ны доnу.ска1·ь разн)ЛЮ интенсивность nо· 

да~и пара. 

tВ л и я н и е •П л о r н о с т и у к л а д к и. Влиянце tплотности ук
ладки пихтовой лапки в париль>Ном чану (12) было .п.роведено .в 
заводских: условиях на том же заводе, где осуще.ст.влялся преды
дущий ОПЫТ. ~При изучООИИ ЭТОГО ВОП.рО:Са 1М'е!НЯЛ~Ь ТОЛЬ/КО ПЛОТ· 

~ность У•К;.Iадки лапки, остальные у·с.ловия гонки были одинаковы 
(табл. 20). 

Результат · анализов полученного после IПерегонки ма1сла nо-

казал, что .плотность у~кладки на качес-гво масла не влияет. 
Анализируя nолученные данные, можно установить, что на

иболее ·благоприятные результаты nолучаются при слабой ук
ладке. Умень;ш-ение .nлотности укладки на 30% против приня:той 
на з-а!Водах дает :следую·щую эф·фективность :· 
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Таблица 20 

Оnытные rонни с разноА nnотиостью уиnадии nаnки 

Плотность укладки в опытах 

Загружено ведроблевой лапки по весу 
в кг . . . . . . . . . . . . . • . 

Продолжительность загрузки . . • • • 
Продолжительность прогрена лапки (от 

начала загрузки до . цачала выхода 

дес~илпята) • • • • • . • • • • • • 
П родощкительность отгонки дестил-

лята • • . . . . . . . • . . . . . 
Обща• продолжительность процесса • • 
Общий расход пара . . . • • • . . • . 
Расход пара на 1 кг пихтов. ма.сла •• 
Расход топлива (дров) на 1 кг пихтов. 

масла • • • . • • • • • • • • • • 
Количество полученного пихтов. масла 
Процент выхода пихтов. масла •••• 
Производительность парильного чана 

в nеречислении на пихтов. :масло 

в кг на час •••.•• • • . . . . 

слабая 

818 
1 ч. 

4 ч. 30 м. 

11 ч. 10 м. 
15 ч. 40 м. 

560 кг . 
56,3 • 

0 .099 м3 

9,95 • 
1,2Io/o 

0,635· кг 

средняя 

( припятая 
на заводах) 

1151 
1 ч. 40 м. 

6 ч. 50 м. 

22 ч. 20 м. ' 
29 ч. 10 м. 

870 кг 
63,7 ., 

0,112 )18 

13,65 кг 
1,18о/о 

- 0,468 кг 
1-

плотная 

3686 
4 ч. 05 .tti. 

7 ч. -05 м~ 

26 ч. 40 м. 
33 ч. 45 м. 

1 200 кг 
Q3,1 .. 

0,096 м~ 
16,01 кг 
1,03°/о 

0,563 кг 

1. · rПроивводительность у·стано.вки повышается н-а 37%. 
2. Qродолжительность загруаки уменьша.ется. 1 

3. Расход то:плива яа 1 кг ма·сла снижает,ся .на 12% .. · -
4. Ра,сход 1пара на 1 ·:к:г масла снижается на 11 %_:. 
5. !Выход масла повышается на 3,4 %~. 
61. Ка чесТtво масла не уху дшает.ся. 

· ·на основании всего изложенного можно заключить, что наlt
более целесообразно ве~ти перегонку · rct укладкой лапки сла1бой 
.плотности. ' 

Два П01СЛ·еДIН'И.Х ИСС.Ле;дОВа'НJИЯ ИJНТ€1НСИВ'НОСТИ ОТГ~И 'И IПЛiQТ
НОСТИ укладКИ ОIСIНЮ.ВЗНЫ ТОЛЫК·О 'На трех О!ПЫТаХ, !ПОЭТОМУ 

цифры эффективности от указанных мероприятий не вполне дсr
сто:в.ерны. Все же эти ·ОПЬiты :намечают тот путь, по которому 
должна следовать техническая мысль при рационалй:вации про .. 
изводства. 

У т и л и; з а ц и я о т х о д о в о т ;п р о и з в о д с т .в а 'п и х т о
в о г о м а :с л а. .Проблема использо:вания отходов, получаемых 
при проljiзводстве пихтового ма·сла, •выдвигалась неоднократно и 

•nромышленными объединениями и заинтересованны:ми ор.r:аниза
циями. Для разрешения этого вопроса Западносибирской крае
вой химической лабораторией был ,цроведен ряд с·пециальных 
исследований (13). И:сследования · э:ги показали, 'ЧТО: 

1. Утилизация подмасленной воды путем ее обработки для 
извлечения пихтового масла невыгодна и нерентабельна~ 
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Для избежания .потерь лихтового масла •В .подмасленной воде 
следrу·ет уве,.л·и:чить мощ/Но·сть фло;ре!Нтинских сю:судо'В J('мас.лораз

делителей), в результате чего может быть достигнуто более тща
тельное и совершенное отделение масла от подмасленной воды. 

2. Утилизация пихтового экстра.кта :как ·В части извлечения 
смолистых вещест)в и ·кислот, так и .в направлении использования 

его для целей сбраживания и дубления не.приемлема и нерента
бельна. 

3. Использование отработанной пихтовой лаnки для получе
ния nродуктов .сухой перегонки и волокнистых :Материалов так· 
же нерационально. 

·Однако ·следует отметить, что Тих;ви.нский ле·сопромхоз в Ле
нинградс.кой области ·получает фурнитурное IВо.Локно из обес
ма.сле.нной сосновой хвои, поэтому продолжение опытов .возмож-
но даст положительный результат и для пихтовой Х!ВОИ. / 

В·се достижения и усовершенст.вования .проивводст.ва пихто
вого масла получены .в результате .опытов, проведен.ных в ла~бо
раторных условиях и частично на ·Производстве. !Полного прак
тическо.го применения они еще не ·получили. 

' 
в) Новьаl тиn уируnиеиньах заводов 

Завод укрупне·нного тИiпа был разра.ботан трестом Союзпласт
массы.рье, и е-го строитель·ство в силу наличия сырьевых ресур

соо 1было осуществлено в Кузбасском районе. 
Завод про.мы,шл·енного "Значения нового типа ·представляет 

уже 2-этажное здание (рис. 10). iВ первом этаж.е, ~площадью около 
180 м2, сосредоточено основное оборудО'вание за:вода. !НаИJболее 
важные от деления - котелыное и аппаратное. 1В первом УJСТанав· 
Jlивается локомобиль (небольшой мощности), элект.ромот.ор и на
·сос для на}гнетания воды, во втором- 3 деревянных куба диа-
метрО/м 1,6 М И ХОЛОд'ИЛЬНИIК. . 

Второй этаж имеет з.начительно мень·шие ра.з.меры (около 
80 м2) и nредставляет ·собою за·грузочную площа.дку, с ~которой 
производится за.груз!ка пихтовой лапки в К}'iбы. 

При.нцип отгонки .пихтовоrо масла: из лапки в ос·новном тот 
же, что и на заводах .кустарного типа, т. е. осно·ван на способ
ности масла перегоняться с •водяными tпара.ми, только получение 

пара здесь достигается более •механизированным 1путем. Если на. 
кустарных заводах параобразование происходило 'В ·котлах, ус~ 
таневленных или вмазанных в печи с примитивным способом 
отопления, то .на заводах п.ромышленно1го масштаба для этой· 
цели служат локомобили. , 

:Последние .помимо своего прямого на.з.наче.ния - обеспечить. 
паром технологический процесс отгонки пихто,вого масла - от

дают часть ·Пара на работу tпо прив-едению 113 действие насоса и 
электромотора. Таким образом локомобиль Должен иметь мощ
ность, обеспечива:ющую необходимую потребно.сть в паре. 

[1риме:нение :в заводаких усло~виях ло'Комоlбиля в качестве ~па
рообразователя ·по сра·в.нению с :котлом, устана~вливаемым· для 
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... 

той же цели на кустарном произ;водстве, да-ет следуюiL.ие пре-
имущества: · 

1. =Возможность вырабатывать и одно:временно располагать в 
единицу времени значительно большим количеством пара. 

а 

7 

~: 

lб 
Пllан 1 & Jmaжa 

- f6 

-~. Ф~& 
0\fl\::PV 

ЛЛОН 2ro JmOЖO 

Рис. 10. Завод нового типа 

8 

10 
.~· .. 

11 12 

1. Кубы. 2. Холодильник. 3. Локомобиль. 4. Водонапорный насос. 
5. Электромотор. 6. Ба к для воды. 7. Аппаратная. 8. Сторожка. 
9. Контора. 10. Раздев льня . 11. Сушильня. 12. Уборная. 13. Душ. 

14. Котельная. 15. Передняя. 16. Загрузочная площадда. 

- 2. Оперировать при :Ка)кдой гонке большим .количеством 

сь!рья, что вызы;вает необходимость увеличения полезной емко· 
сти ч.анов и более вы·сокую производительность завода. 

3. Регулировать подачу пара в .кубы, доведя ее до той о.пти-
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мальной интенсивности, при которой достигается наименьшап 
продолжительность гонки. 

Нужно отметить, что опыты, 1проведенные ·в этом напра:влении 
ЛаJбо;раторией, .не полны (.см. тл. 7,6), так как они тоJтт)ко устана·в
ливают, что увеличение интенсивности nодачи пара сокращает 

длительность гонки. Кульмилационная же точка, до которой ~а
немически выгодно доводить окорость .подачи пара, остается не

выясненной. Эта точка должна быть определена рядом дополни
тельных опытов на новом заводе. 

4. Доводить nерегрев па:ра в куоах до наиболее благоприят
ной температуры 115-120°, :при которой извлечение масла про
·Jiсходит наиболее nолно, и ·кроме того увеличивается скорость 
:Гонки. 

Сло,вом локомобильная установка дает возможность более 
полно приме.нить ряд рационализаторских мероприятий при про

изводстве пихтового масла. 

На описываемом заводе будет применяться также перед за· 
грузкой в кубы дробление пихтовой лапки. 

Как уже отмечалось, эта операция дает увеличение выхода 
масла и увеличивает полезную емкость чанов. 

llpoцec.c дробления также .п.редпо.rшrается механизировать. 
Для этой цели может быть приспособлена обыкновенная силосо
резка. 

rilap может поступать ·В ~Куб или .непосредственно от локомо· 
биля в ка·ждый куб .самостоятельно или батарейным способом, 
а< о г да 1пар поочередно проходит из одного куба в .последующий. 

До окончательного !ВЫяснения положительных и отрицатель· 
ных сторон батарейного .способа отгонка масла ·будет произво
диться обычным образом прямым паром. 

!Во -второй tполовине 1934 г. должны быть сданы в эксплоата
цию А·панас.овокий, Алексее·вский и Каратанекий заводы, объеди
ненные в ·Один Апана.совский куст. 

Пе.р.вона:чальная производительность завода -запроектирована 
на 30 т пихтового масла .в год из расчета двух гонок :в сутки и 

:выхода 'В среднем около 1,5о/0 масла от общего веса сырья. Го
довая потребность в сырье около 2 000 т пихтовой лапки, срок 
амортизации 10 лет. 

tПри внедрении •в произведетвенную практику завода всех рац· 
мероприятий (см. гл. 7,6) выход ·Масла 'МО}I:{ет ·быть да.веден до 2-
2,5о/0 с одновременным сокращением длитель.ности гонки до 7 час. 

•Ориентировочная ·калькуляция дает среднюю продажную цену 
J т масла по трем заводам Апана.со:ве:кого ку.ста ·Франко станция 
Н. Кузнецк 5 2Ф2 руб., т. е. несколько выше существуюrцей на 
·кустарных предприятиях (4 975 руб.). 

Удорожание продукции объясняется тем, что материально
быто!Вые условия и культурное обслуживание работающих на этих 
nредприятиях лучше, а при исчислении ·проектной ,калькуляции 

не учтены все рационализаторские возможности, которые можно 

и должно tJiровести ·в жизнь на любом крупном предприятии. 
Так, в технологическом .процес·се, хотя и учтен ряд рацмеро· 
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приятий, .но они далеко не исчерпывают всех возможностей уса· 
вершенствования производства. В операциях же, свя:занных с за
готовкой и nод.возкой сырья 'к заводу, нормы выработки, исчис
ленные по нормам кустарных заводов, могут быть значительно 
ПОВЫIШеНЫ. 

-Бригадный метод работ, механизация труд·оемких проце·С·СОВ, 
соцсоревнование и ударничество, которые не могли надлежащим 

образом развернуться н рамках кустарного производства, дол
жны значительно поднять производите .. 'Iьность труда, что в свою 
очередь снизит . стоимость сырья, которое имеет болышой удель

ный вес :в общих расходах по процзводст.ву и удешевит себе
стоимость продукции. 

Таким образом укрупнение прои~ЭВодства дает большую воз
можность рационализации и усовер,шенствования технологиче

скосо 'процесса добычи nихтQ~вого IМаiСла и одн01вре1менно по
З:воляет улУ'Чiшить культурно-бытовые условия рабочих. 

В некоторых литературных источниках проводится мысль, что 

з::t отсутствием мощных сырьевых баз, ввиду ра.зрозненно·сти пих
'Товых насаждений, .производство пихтового масла в .п.ромышле.н

ном масштабе !Вообще немыслимо. 
НасК:олько такое утверждение соответ·ствует действительно

-сти, покажет дальнейшее изложение. 



Г ЛАIВА' iВО1СЬМАЯ 

Во1можность ~бесnечения сырьем кустарных и уируn· 
· ненных sаводов 

Расс~мотрев существующие типы заводов по цроиз.водству 
пихтовог.о масла, их производительность и потре.бность в сырье, 

.необходимо · останови_ться tна реальной возмож·ности обеспече· 
ния этих заводов сырьем на \Полный срок амортизации. 

;Qс.нов.ные требования, предъявляемые 1к сырьевым базам за
!Водов кустарного типа, следующие: близость сырья, обеспече

flИе водой, наличие путей т.ранспорта и очень неболь;шой строи

тельной ЦЛОI..l....dдки для завода. 

Для обеспечения .сырьем кустарных заводов на .полный срок 
iамортивации (5 лет) ·необходима площадь пих-товъ1х древостоев 

;в .200 га .(исходя ив запаса лапки на 1 га с первой трети кроны 
до 5 т и годичной nотребности завода около 200 т пихтовой 
Jlanки). 

У·казанная сырьевая база может быть с у-спехом найдена даже 
i.В обжитых районах За,псибкрая, не .говоря уже о неосвоенных 

.лесных массивах, .не .подве.рга.вшихся эксплоатации. 

Для доставки к месту строительства завода несложного обо

ру дова.ни.я и tВывовки nродуктов производства вполне п:риrодны 

абыюновенные .проселочны·е и даже лесные дороги. 
IКустарный завод потребляет сравнительно небольшое коли

чество воды и подыскание ·соотв·ет·ствую·щих водоемов с добро

rкачественной водой в большинстве случаев .не .представляет за
труднений ( осо.бенно в За.пси.бкрае, ·Г де......ямеется густая сеть не

больших речек с проточной водой). . 
~Строительная площадка. для заiВо.да, .раз·меры которой весьма 

не:в·елики, обычно оты.скивается бе-з особых ватруднений. 

Го:раздо сложнее обстоит вопрос с подысканием сырьевой ба-

зы для работы новых укрупненных заводов. · 
Годичная потребность в сырье у~Крупненных заводов около 

2 000 т пихтовой лаnки. Следовательно при том же -выходе лапки 
с .первой трети ilфоны до 5 т · с 1 ·га завод нуждается для нор

мальной ра-боты 1В течение с·воего амортизационного срока (10 лет) 
nр.иблизительно в 4· 000 га древостоев с господст-вом пихты или 

со значительной долей ее у9:астия в ·соста~ве древостоев. 

Выявление такой площади .концентрированных лихтовых мас

сивов, достJ71пных для эксплоатации, усложняет·ся еще и тем, что 

само nроизводство требует nод завод и дополнительные с-оору-
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>кения, строите-льную площадку до 4 га, удобную для планирова
ния и расположенную вблизи большого ·водоема, обеспечиваю
щего суточную потребность в 20 000 л воды. 

Кроме того площадка должна быть доступна в транспортном 
отношении для ~громоздких грузов (локомобилей). Транспорт по
следних не могут о:беепечить таежные гуже~вые дороги, если они 
даже имеются, та~к как при гористом рельефе на них встречаются 
ча~то такие крутые подъемы (до 40°), которые могут быть пре
одолены только с небольшим грузами и то с отремной затратой 
энергии. Строительных nлощадок, отвеча·ющих указанным требо-

Рис. 11. Сырьевая база Апанасовского куста (схем. план) 
\ 

ваниям, .в натуре может не окаваться не толь)ко в центре ·сырьевой 
базы, но . и вообще на ее территории, и последняя, не.смотря на 

наличие сырьевых ресур.сов, оказывается совершенно непригод

ной ,для организации п.роизводст.ва по добыче .пихто!Во:го масла 
в промы·шле.нном масшта.f ~. 

Поэтому для выявления сырье~вых баз для укрупненных заво
дов, с комплексом нее~ указанных условий, необходимы специ· 
альные исследования. 

Такие работы были проведены в Куз-басском районе. _ 
. Несмотря на .от.ме~енные осложнения, за довольно короткий 
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срок {2 м ее.) выявлено _ в общей ·Сложности 17 ·сырьевых баз, из 
которых пригодны 12. Остальные .не·nри.годн~I только по транс
портным условиям. 

Одиннадцать баз из выявленных 12 имеют групповое располо-
жение и объединены в 3 куста: 

1. Апанасов.с.кий ·куст в составе 3 баз .. 
2. ~Китатский куст в составе 3 ·баз. 
3. Тухташекий куст ·В составе 5 баз. 
Первый куст расположен в 35 к м iK юг о-западу от г. Сталинска, 

второй в 60 км .севера-восточнее Кемерова и третий- Тухтат
ский куст -·между дву~мя tНав;ва:нными городами, IПО право.му .бе
регу р. Томь tВ 1120 К1М от Сталинс.ка. 

Апанасовский ку.ст наиболее благоприятный по э~кономиче
ским условиям. Поэтому строительство заводов проводится здесь 
форсированным темпом ·С таким расчетом, что6ы уже со второй 
половины 1934 .г. можно было ·Сдать их в э.ксплоатацию. 

Так .как все три куста аналогичны по физИко-~географической 
обстановке (рельеф и т. п.) nроизрастания древостоев, ограни
чимся характеристикой трех ~баз А~панасовското ·куста. 

'Площадь ·всех 1ipex баз Аnанаоонакого ·К)l~Ст.а соп;риrкасае"ся 
своими границами, образуя как бы один .сплошной .массив в бас· 
сейне верхнего течения р. Томь-Чумыш (рис. 11). 

Общая площадь -куста 16 718 га. 

Таблица 21 

Расnредеnение nnощади сы~ ьевь1х баэ no rосnодству nород 
и натеrо~ ~ям уrодий 

4088 

~ 

= (.) 
о 
u 

3054 1888 

4317 -. 

114591 1888 

862 28 

676 

694 - -

22321 28 

Нелесоnокрытая площадь 

• 
~ 
о 

3 
"' 

А л е к с е е в с к и й з а в о д 

68 5041 585 - 131 716 5762 

Апанасовский завод 

5618 195 16 20 231 5849 

Караганский завод 

- ' 5 011~ 96 - - - 96 1 5107 

68 1567~ 876 16 1 20 131 1043 16 718 

1 
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!По классам возрас'fа :В пределах каждой породы древостои 
- расп.ределнются следующим образом: 

Т а блица 22 

Расnредепение nnощади древостоев сырьевых laa no nородам 
и ипассам :воэраста 

. . 
Класс ·- ~ 

. I II Ill 
Порода 

-------
Алексеевекий заво.ц ., 

Пихта ~ -- ·11 4088 • • • \< • • • • • .. 
Осина. • • • • • • • • . • . 862 
Ель • • • • • • • • • • . . • 28 
Береза • ~ • . . . . • • . . 68 

Итого • < • 

• • 68 28 4950 

Апанасовский завод 

• • • • • • • • Пихта. · ••• 
Сосна • • • • • . 
Осина • -•• ; 

. . . . . . . -· . . . . 
1672 1382 

676 

Пихта ~- . 
Осина • 

-• • 
• • 

и того • • • 1672 

Караганский завод 

.... 
• • • • • • • • 494 . . . . . . . . 
Итого • • • 494 

2058 

3823 
382 

4205 

IV 

-

1888 

1888 

312 

312 

Всего 

4088 
862 
28 
68 

5046 

3054 
1888 

676 

5618 

4317 
694 

5011 

:.= 

Пр и м е чан и е. Классы возраста nриняты 40-петние для хвойных 
пород и 20-летние для лиственных. 

Из табл. 21 видно, что из всей лесопокрытой площади сы.рье
·вых баз А:панасовокого куста древостоя:ми с ·господством пихты 
·заrнято !На ба.зе Алек~ееВ.С'КОJГО завода 81 ro' !На базе AIПaHaiCOB· 
скота завода -54% и Караганского 87%. ~остальная nлощадь na· 
дает на древостои ·С господством дрJ'IГИХ пород, в ·состав ·которых 

от 0,.2 до 0,4 также входит пихта как примесь. Средний :бонитет 
,древостоев ИI. Средняя полнота 0,3, колеблется от 0,2 до 0,5. 
В редких ·случаях, и Т•О :на не'Зна~чительных nлощадях, не :имею
щих никакюга хозяйст.веНiного зн.аче:ния, .пеЛJнота достигает 
0,7-0,8. , 

Вь1сокий возраст и концентрация древостоев Апанасовского 
iкуста стимулируют срочную организацию лесозаготовительных 
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-операций. О'днако эа отсутствием удобных Путей транспорта опе
рации эти проводятся леспромхозом в незначительных размерах 

{только для частичного обеспечения потре'бности .местного на
селения). 

За.пасы nихтовой лапки в тоннах, исчисленные в целом по ку
сту и для ,каждой базы в от дельности, приводятся :в табл. 23. 

Таблица 23 

.: Заnасы nихтовоii ... 11аnии n~ сырьевым ClaJaм 
- > 

Госnодствующая nорода . 
Сырьевая база 

нихта сосна осина общ. заnас 
. ~ 

11 а 
.. • 

15169 
Алексеевекий - 2132 17 301 

1 ·-· .. • • 48138 - 6030 54167 
-

Аnанасовский 
. ~- 14174 2114 827 17655 

••• • • 45531 6844 269 55065 

Караганский 
16631 1541 18172 -• • • • • 53559 4836 58 395 

Итого 
46514 2114 4500 53128 

• • • ~ 

147 227 6844 13556 167 627 

П р и меч а н и е 1. В числителе-запасы лапки с первой трети кроны, 
а в знаменателе--со всей. 

2. Заnасы nихтовой лапки в различных по таксационным элементам 
пихтовых участках оnределялись закладкой пробных nлощадей преиму
щественно ленточной формы, на площади от 0,5 до 1 га. С модельных де
ревьев каждой ступени толщины обрубали лапку на первой трети протя
жения кроны и взвешивали, после чего обрубали лапку остальной части 
кроны и снова взвешивали. 

3. Средние запасы на 1 га с первой трети кроны в древностях с го
подством пихты по кусту составляют 4,1 т лаnки, с господством сосны 
1,12 т! с госnодством осины 2,0 т. 

Ив табл. 23 .в.идим, что по ка,ждой базе, если основываться 
исключительно на заготовке с первой трети кроны, .не Х!Ватает 
для нормальной работы завода :в течение полного амортизаци-
онного срока в среднем от 3 000 до 2 000 т сырья. _ 

Этот недостаток сырья, обусловленный особенности рельефа, 
·nредполагалось пополнить за счет смежных древостоев, оТtведе.н• 

ных под леса ме!стноrо значения, и частично за счет запасов, ·ко

"орые можно будет ислолызовать при лесозаготовках. 

Ив mриведенного описания сырьевых баэ Апанасовско:го куста, 
являющегося достаточно типичны.м для IКузбасското района, .вид
'НО, что указанные базы по .концентрации в них лихтовых древо
стое.в и :наличию 'В последних -за.па·с-ов nихтовой лапки ~Вполне 
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обеспечивают сырьем питание заводов у.крупненного типа в те
чение всего срока их амортизации. 

В заключение необходимо .с.ка.зать, что наиболее целесообраз
но организовать на сырьевых базах комплексное хозяйство, при 

.котором б у дут э·ксплоа.тироваться др·евесина и п:ихтовая лапка 
одно:вре1мен!Но. При этом за•готовителыные операции древесины и 
лапки должны регулироваться предварительно соста·вленныи пла

ном эксплоатации. 

Организованное таким образом хозяйство дало бы следую
щие преимущества: 

1. Количество сырья на ба?е увеличится втрое за счет заго
товки лапки со всей кроны, а не только с первой трети. 

В результате !Каждая база в настоящих с·воих ·Границах могла 
бы питать сырьем целый куст до трех за;водов. 

2. ·Среднее расстояние ·подвозки сырья ·к заводу сократится, 
та.к как при этих условиях площадь самой ·сырьевой базы умень
шится. 

3. Удешевление транспортных ·сооружений, так ~как среднее 
расстояние подвозки ,сокращается и часть капиталовложений про
извел бы леспромхоз. 

4. Удешевление заготовки сырья благодаря большой произ
водительности труда при заготовке .со сваленных стволов. 

Таков основной путь, ·ПО которому может и должно пойти 
развитие ~промышленного производст:ва пихтового -масла, а еле· 

довательно и заводов укрупненного тиnа. 

г 
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г ЛА1ВА давятАЯ 

. Выход и учет nихтовоА паnки в раsnичных древо
стоях 

При заготовке пихтовой лапки особенный Иl)терес для про
изводственни.ков представляет устано~вление тех элементов, от ко

торых зави.сят выход и доброкачест;в·енно.сть лапки ;в различных 

~ре.востоях, а также и то ·количество сырья, ,которое может быть 
получено с той или иной площади пихтовых древостоев. 

До настоящего времени этот :вопрос еще не получил разреше
ния 1НИ iВ литературе, .ни 1В п.рактике, а ме,жду те!М J~Становление 

зависимости выхода лапки от различных элементов древостоев 

дало бы надежные основания для правильного учета и органи
зации сырьевых баз. 

·Ниже мы выясняем эти зависимостИ на осно.вании математи
ко-статистического анализа собранного нами материала. 

Способы оnределения запасов лапки в весовых единицах пу
тем 'ВЗIВешивания на весах очень не удобны, так как требуют пред
варительного отделения лапки от цервичных и вторичных сучьев, 

что представляет чрез:вы'Чайно длительный .процесс. :При заклад

ке 'Проб .полный обмер модели, вкдючая ·Сюда и взвешивание и 
сортировку лапки, занимает от 2 до 3 час. Вполне понятно, что 
полная обработка .пробной площади .в натуре может быть за·кон .. 
чена не ранее т,рех-четырех дней .nри закладке ее в разновозраст· 

ном древостое. 

Естественно, что для пр.актической работы такой расход в.ре· 
мени и труда на закладiку пробных площадей для 'Выявления за
пасов лапки во в.сех разнородных древостоях, вст.речающихся на 

сырьевой базе, нежелателен. Поэтому возникает необходимость 
составления таблиц для определения запасов лихто:вой лапки в 
зависимости от таких элементов, которые могут быть легко опре
делены или глазамерно или .соответствующими измерительными 

приборами. 
Элементы, которые должны находиться в наиболее тесной свя

зи с запасами лапки, это элементы, 'Присущие кроне ствола: про· 

тяжение ее и проекция. 

i8 этом напра1Вле.нии проиЗIВедены ис.следования на 9 пробах, 
площадью 0,5 та каждая. 

Пять из них nадают на ПI бонитет, два на И и столь1ко же 
на IV. {Для дальнейших исследований были использованы кро.ме 
J'ОГО и другие пробы.) 
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Модельные IС'ГВОЛЫ брались' ДЛ'Я rкаждой ступени толщины. !Бы· 
ли измерены следующие элементы: диаметр на вы:соте .груди, вы· 

·сота, про'тнжение 'Кроны, n:роекция последней по двум взаимно 
перпендикулярным направлениям с N на 8 и •С О на ·W, вес ла.п}\и 

.на всей кроне и лервой трети ~ее и определен класс •Крафта. Мо· 
дели обрабатывались независимо от той со:воку:пности, .в .которой 
ОНИ были !ВЗЯТЫ. 

tВСеiГО на IВ'СбХ !ПрОtбн:ЫХ iПЛОЩаiДЯХ IВЭIЯТ'О 60 !МОДелей, \ИЗ НИХ 
Н бонитета- 13, IП бонитет-а- 19, ·IV бонитета -18 и У· бонн· 
тета- 10 . 

.Характеристику модельных деревьев no всем указанным эле
ментам приводим в табл. 24, за исключением 10 'Моделей V бони
тета, не имеющих произ·водственного значения из-за ничтожного 

выхода пихтовой лаnки с этих ~стволов. 
Данные табл. 24 указы:вают .на большую .связь .между объемом 

.кроны и запасом лапки. Эта связь, 1как ~видим далее, не зависит 
от бонитета, а tВыход ·лапки в единице объема ~кроны не зависит 
ни от бонитета, •ни от диаметра дерева. 
И действительно, статистиче.с-кие элементы для запаса пихто- · 

вой лаrпки в одном кубометре объема по бонитетам представляют 
следующий ряд 1 • 

П бонитет • - • 
III " • • 
IV " ~ • • 

М+т 

••• 5,17+0.136 
• ~ . • 5,60+0, 100 
• • .. 5,26+0,070 

1,08 
1,00 
0,68 

v р . 

Эти данные го·ворят за то, что .запасы лапки в единице объ
ема кроны не -зависят от /бонитета, так .как средние запасы в 1 'М3 
кроны почти одинаковы во всех бонитетах. 

Кроме того показатель ~суще·сТiвенносrи .равности приведенны~ 
оредних для tпер:НО['Ю и третьего вар-иациоНJных ря:до:в 1равен 0,6, а 
для второго и третьего 2,83, т. е. мы имеем дело с одним вари а· 
ЦИОННЫМ рЯДОМ 2 

.• · , 1 ' , 

. . 
1 , t= Mt-M2 . 

- V m~a+ m22 

1 М- среднее арифметическое, выводимое из всех сделанных наблюдений 
при изучении признака для его характеристики (в данном случае средний вес 
л:апки в_ кгjмВ объема кроны) · , 

± т - средняя ошибка, показывающая на{:колько, вычисленное М откло
Нйется от истинного М. Че_м больше т по сравнению с М, тем меньше точность 
определения М, а следовательно и тем менее надежны результаты исследования. 

+ С- среднее квадратячеекое отклонение- показывает средний размах 
колебаний от М, который имеют отдельные значения изучаемого uризнака. Вы
ражается в тех же единицах, что и М. 

. V- вариационный коэфициент или коэфициент изменчивости. Коэфициент 
изменчивости выражается в процентах и представляет собой Процентное 
отноше~Jие G к М. Чем больше изменчивость изучаемого признака, тем больше 
V и наоборот. 
Р- показатель точности. Это отношение т к М, выраженное в процент ах. 

Оп дает nредставление о той точности, с которой определено М изучаемоr~ 
признака, а следовательно и о надежности. 

2 В вариационной статистике принято, что при величине t меньше или 
равной 3 мы имеем дело с величинами одного вариационного ряда и, наоборот, 
при t больше 3, с разными вариационн~ми рядами. 

68 



...... _ -· Т а б л и ц а 24 

Характеристи~:_~а модеnьиых деревьев по- таисационным аnемеитам 
и заnасам nаnки 

Таксационные эле-
Таксационные элементы кроны Заnас лапки в кг 

менты ство.13.а 
Примечщще 

d j h А 
площ. про- nротяж. в м\ объем в мз всей в 1 м 8 

екцю1 м2 кроны объема 



Отсюда следует, что для учета запаса пихто:вой лапки на де· 
реве достаточно определить объем его кроны. Диференциро'Ва
·ния запаса по бонитетам, ·классам !Крафта и другим таксационным 
элементам совершенно не требуется .. 

'Само с.обой понятно, насколько такая возможность при нали
чии соответствующих таблиц упрощает практичес.кие работы по 
учету пихтовой лапки. 

iВыше указывалось, что все •СОВОКУ'пности, составленные по за
пасам nихтовой лапки в единице объема кроны, представляют 
собою один !Вариационный ряд. Вполне очевидно, ·что аналогич
ный ряд должна nредставлять собою сов·окУJп:ность .по аrопасам 
всей кроны, , и что между объемом кроны и запасом лапки суще
ствует очень тесная зависимость. 

;Исчисленный для последнего ·Случая .коэфициент кор.редяции 
r= + 0,966 + 0,006 подтверждает скаванное ~. 

Однако одределение запаса по объему, несмотря ;на ка·жущую
·СЯ .простоту, в практике .может :встретить затруднения, так tКак 

для этого требуется предварительно произвести дrва измерения: 
среднего диаметра или площади проекции кроны и протяжения 

кроны. !Последнее измерение у дерева на керню довольно трудно 
установить ·С достаточной точность·ю. Поэтому во.зникает необхо
димость в уnро·щениях приведеиного метода определения · запаса 
лапки по объему. 

Из двух указаннЬiх измерений наиболее ·простым •С техниче
ской точки зрения яrвляется определение .проекции ·кроны· . 

Связь между -объемом кроны и :площадью прое!{ции ее харак
теризуе"ся кор:реляциоm1ы·м :к·оофи;циенто:м; r == + 945 + 0,009. 
Это у:казы:вает на то, что связь между площадью прое.кциИ кроны 
или ее средним диаметром и запасом лапки боль·шая и близка к 
той связи, которая установлена между запасом и объемом кроны. 

При статистической обработке материалов оказалось, что ·ко
э,фициент !К-орреляц,ии для атерiВОIГО 'случая ('между ,площадью lпр:о
е!Кции кроiНы и запасом ла~nки) ра:нен + 0,930 + 0,010. 

Таким образом возникает возможность ограничиваться nри 
учете пихтовой лапки только одним измерением кроны, именно: 

площадью или .средним диаметром п.роекции 'кроны. Этот ~способ, 
который несмотря на его простоту дает вполне надежные дан

ные, должен найти большое практиче·ское применение. 

Для облегечния технической стороны ~.чета нами nриводит.ся 
таблица !ВЫхода лапки ео ·всей ·кроны стволов пихты, .по .которой 
запасы лапки мо.гут быть оnределены по двум величинам: 1) .в за-· 
висимости от площади 1проекции кроны (или среАнего диам:етра 
ее) и 2) от объема кроны (та.бл. 25) . . 

1 r (коэфицнент корреляции) показывает, на сколько тесна зависимость 
иежду взятыми -для изучения nризнаками. Чем теснее связь между признаками, 
rем больше r. В случае функциональной связи он равняется 1, а в СJ1учае, 
отсутствия связи-нуJ&ю. Зависимость положительная выражается r со знаком +, зависимо.; ть отрицательная r со эваком -. · 
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Таблица 25 

Выход nаnки со всеl кроны ствоnов ·nихты в зависимости от 
среднеrо диаметра nроенциit и рои и объемов н~ /)н 

. 
Выход лапки по ер днему диаме- Выход лаnки по объему 

м по тру проекции кроны кроны 

пор. среди. d площадь 
запас в кг объем в м3 запас в кг 

в см в м2 

1 0,8 0,503 - 11- 1,0 6,67 
~ 

2 0,9 0,636 2,0 11.42 -
3 1,0 0,785 2,58 3,0 . 16,17 
4 1,1 0,950 7.56 4,0 20,92 
5 1,2 1,131 13.03 5,0 25.67 
б 1,3 1,327 18,94 6,0 

w 
30,42 

7 1,4 1,539 25,35 7,0 35,17 
8 1,5 1,767 32,23 8,0 39.92 
9 1,6 2,011 39,60 9,0 44,67 

10 1,7 2,270 47,42 10,0 49,42 
11 1,8 2,545 55,73 11,0 54,17 
12 1,9 2,835 6449 12,0 5892 
13 2,0 3,142 - 73,76 13,0 63,67 
14 2,1 3,464 83,48 140 69,42 
15 2,2 3,801 __ , 93,66 15,0 73.17 
16 2,3 4,155 104,35 16.0 77,92 
17 3,4 4,524 115.49 17,0 82.67 
18 2,5 

1 
4,909 127,72 18,0 87,42 

19 2,6 5309 139,20 19,0 92.17 
20 2,7 5,726 151,79 20,0 96,92 
21 2,8 6,157 164,~1 21,0 101,67 
22 2,9 - 6,605 178,34 22,0 106.42 
23 3,0 7,039 191,45 23,0 111 17 
24 3,1 - 7,548 206,8l ~ . 24,0 1 ~ 115,92 
25 3,2 8,042 221,74 25,0 120,67 
26 3,3 8.553 237,17 26,0 125.45 
27 3,4 9,079 253,06 27,0 1.;0,17 
28 3,5 9,621 269,42 28,0 

. 
134,92 

... 

Запасы лапки ·в таблице ·Определены по соответствующим кор· 
релляционны.м ура1внениям: х=30,2 у- 21,13; х = 4,75 у+ 192 * 

Ьще .раз подче.р.киваем, что применение лю.бой из них на арак· 
тике не требует ;предварительного выявления 'Всех таксационных 
элементов; для определения запаса лапки по та~блицам достаточ· 

но произвести измерение диаметра или объема ·кроны. 
Помимо у·становленной ~связи между таксационными элемен· 

1'ами ~кроны и запасами пихтовой лапки таковая существует ме· 

жду таксационными элементами ствола и :выходом лап.ки. 

~ · к подробному ос-вещению етой новой свяви мы и nереходим. 
За:пасы пихто.вой лапки возрастают по мере улучшения уело· 

JВий 111роизра1стания и увеличения диаметра :ствол.ов, т. е . .находят· 

* х обозначает колиifество лапки в свежесрубленном состоянии в кг. 
Пользование корреляционными уравнениями осуществляется следующим 

<>бразом. Возьмем например пе ·1вое уравнение (для выхода лапки в з ;., висимости 
-от nлощади проекции кроны). Требуется узнать, какое количество лапки будеt 
у дерева с площадью проекц~и кроны 0.785. llодставляем в уравнение (х == 30,2 у 
- 21,13) вместо у его значение (0,785) и решаем уравнение. 
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Та б д и ца 26 
·Janacы nихтовоl nаnми no стуnеням тоnщииы 

Часть кроны 

Первая 1fв кр~ны 11 
Вся крона •••• ~ 

Ступень толщины 

12 1 16 1 20 1 24 1 28 1 32 1 36 1 40 

8,5 15 
15,7 27,4 

3 а п а с ы л а n к и в кг 

II бони:rет 

22 
43 

29 
60 

III б о н и т е т 

36 
75 

42 
92 

47 
105 

53 
115 

• 

44 

57 
126 

Первая 1/8 кроны 
Вся крона •••• 

10.0 13,0 18 22 
57 

26 
69 

30 
82 

33 38 42' 
20,0 32 47 93 107 llS. 

Первая 1j8 кроны 
Вся крона •••• 

9,0 12 
15,0 32 

IV б о н и те т 

16 
44 

19 
56 

21 
65 

23 
74 

26 
82 

28 
87 

П р и м е ч а н и е. Средние заnасы выведены на основании 87 ваблю• 
дений для 11 бонитета, 112 наблюдений для III и 35-для IV бонитета. 

ся в данном ·Случае в определенной зависимости от бонитета,. , 
ступени толщины и высоты ствола. 

Это наращивание запа-сов наблюдается не только на 'Всем про· 
тяжении кроны, но и на нижней трети ее. 

В табл. 26 nриводятся с.ре,ц.ние данные запасов лапки в кило· 
- гра~м,мЗIХ, IВЫра,в.неmiые .по к·ривой запасав. 

Полноты этих древостоев не пре:вышают 0,5. Средний возраст 
хара·ктеризует·ся небольшими колебаниями: для И бонитета от 5О 
до 80, для Ill- от 70 до 105, для IV- от 60 До 90, т. е. во !ВСех 
·случаях не выходят за пределы одного .класса возраста, .приня-

то.го для хвойных насаждений равным 40 годам. 
-Связь между диамет.ром ·стволов и запасами ла1пки ло шести 

совокупностям, .со·ставленным из моделей различных бонитетов, 
характеризует.ся во вс~х случаях высоl{ИМИ коэфициентами ко,р· 
реляции: 

1. Для d ·стволов и запасов лапки в-сей ~кроны 
II бонитет ПI бонитет IV бонитет 

'-+0,911 + 0,02 t=+0.870 + 0,025 r=+0,862 + 0,141 

2. Для d стволов и запасо:в лапки nервой трети кроны 
r== + 0,883 + 0,025 r== -+ 0,861 + 0,026 r= + 0,733 + 0,077 

'Коэ.фициенты корреляции для всей кроны и первой трети в 
дределах ~бонитетов близки между собой. Связь во всех .случаях 
очень т-есная. 

Корреляционные уравнения имеют следующий вид для запа· 
сов ·СО всей ·кроны: ·· 

11 бонитет III бонитет IV бонитет 
х=26,52+3,55у х=64+2,95у х=:2,6+2,32у 

для запасов лапки первой трети кроны соответственно: 

x=l3,33+1)689y x=0,62+1,01Jy .х=5А+О,549у 



:По эти.м уравнениям составлены таблицы запасов лапкн в за
висимости от диаметра стволов в пределах .бонитетов, сведенные 
в табл. 27 и 2·8. 

Т а блица 27 

Выход nаnки со всеl кроны в зависимости от бонитета и диаметра 
ствоnов nихты 

-

М по пор. 
Выход лапки в кг 

d ствола . 
11 бонитет III бонитет 1 IV бонитет 

1 
=' 

1 12 16,08 1 22,93 30,16 
2 14 23,18 

1 
28,83 34,32 

3 16 - 30,28 34,73 38,96 
4 18 

~ 
37,38 40,63 43,60 

5 20 44,48 - 46,53 48,34 
6 22 51,58 52,43 52,88 
7 24 . 58,68 58,33 57,52 
8 26 65,78 64,23 62,16 
9 28 72,88 70,13 66,80 

10 30 79,98 76,03 71,44 
11 32 87,08 81,93 76,09 
12 34 94,18 87,83 80,72 
13 36 101,28 93,73 - 85,3fi. 
14 38 108,38 99,63 90,00 
15 40 115,48 105,53 94,64 
16 42 122,58 111,43 . 99,28 
17 44 134,68 117,33 103,92 
18 , 46 141,78 123,23 108,56 
19 48 148,88 129,13 113,20 

Т а блиц а 28 

Выход .nаnин с nервоА трети кроны в зависимости от бонитета и 
диаметра ствоnов nихты 

1'i по пор. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

1. 

d ствола 

12 
14 
16 ~ 

18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 

' 34 
36 
38 
40 
42 
44 
4& 
48 '1 

\, 

В ы х о д л а л к и в кг 

II бонитет III бонитет 1 lV бонитет _ 

6,94 
10,32 
13,70 
17,08 
20,46 
23,84 
27,22 
30,60 
33,98 
37,36 
40,74 
44,12 
47,50 
50,88 
54,26 
57,65 
61,02 
64,40 
67.78 l 

11,51 
13,53 
15,55 
17,57 
19,59 
21,61 
23,63 
25,65' 
27,67 
29,69 
31,71 
33,73 

. 35,75 
37,77 
39,79 
41,81 
43,83 
45,85 
47,87 

11,63 
12,73 
13.83 
14,93 
16,03 
17,13 
18,23 
19,33 
20,43 
21,53 
22,63 
23,73 
24,83' 
25,93 
27,03 
28,13 
29,23 
30,33 
31,43 

бЗ: 



Таблицы могут быть вполне применены nри лра.кти еской ра
боте, так как п:риведе.нные выше статист.ич~кие пока,затели 'В-пол
не подтверждают их .надежность. 

(Кроме того, сопоставляя табл. 26 и 27, видим, что запасы лап
ки (на отдельных деревьях в пределах бонитетов), исчисленные 
в первом - случае •Как средне-арифметические и выра:вненные по 
кривой, и во втором-- при помощи математиче·ской .статистики 
дают очень 6ли3!К'Ие результаты. 

Таким образом при разном методе обработке материала мы 
получаем один и тот же результат, что еще раз nод~верждает его 

достоверность. 

'Из приведеиных данных !ВИдно, что запасы лалки с nервой 
трети кроны и .со 'Всей кроны падают nараллельна у~у дшению ус· 

ловий .произрастания. 
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Рис. · 12. Запасы пихтовой лапки (график) 

IНаиболыщий !Выход дают стволы в J\Ре·востоях И бонитета, а 
наименьший - IV .бонитета. 
и.оключение представляют ~стволы малых диаметров. Так, ,при 

определении запаса лапки в первой трети ·кроны стволы до 16 см 
в древо.стоях низ.ких бонитетов дают боле·е высокий выход лапки, 
а при оnределении запаса лапки на всей кроне- ·стволы до 22 см. 

Начиная же ·С указанных ;размеров, наблЮдается отм·еченная 
выше закономерность: запас лапки падает параллельне ухудше· 

нию условий лроизрастания (рис. 12). 
Запасы лаnки в пределах кроны no бонитетам изменяют.ся та.· 

ким образом: 
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Заnас в первой 
трети кроны 

. •В Oj0 • 

Общий заnас лаnки 
.в кроне 

· В · Уо 

Деревья 11 бонитета • • ~ • -: ;·";" • • 
" 111 ,. • • • • • • • • 

45-55 
30-35 
35-40 
31-34 

100 
100 
100 
100 

• IV ., низших ступен. 
• IV " высших • ' 

Рас-смотрев зависимость выхода пихтовой ла·пки от различных 
таксационных элементов дерева и установив . запасы ее на от д ель· 

ных деревь-ях, перейдем к запасам лапки, наблюдаемым в древо-
стоях. . 

При г-осподствующей .в 1Кузбасском .районе средней полноте 0,3 
средние запасы nихтовой лап·ки на 1 га в .различных древостоях 
могут быть иллюстрированы следующей та6Jнtцей. 

1 
1 

Таблица 29 

Средние таисационные snементы и средние заnасы nаnин 
в nихтовых древостоях Куз8ассноrо раАона 

Количество Запас лапки в кг 
Средние для 'roc-

стволов на 1 га ~ подствующей части 

Бонитет :з со всей кроны 

= 
::с: 
о . 

<1.> ' ~g Q., ~:5 = о 
древостоев ::t: :.: д н А o2:s: == 02 = '-< 

t:: >, Е-о :J'E-o t't') с>.' :r <1.> 
UCQV t=fu --- (,)~ с::( 

(,) 
О Е--СО О со - О Е-о о 

1 '-V=' t:::r (,) "-U t:: c:Q 
1 

• 
II • • • • 190 833 7735 13998 2 517 16515 28 19,8 86 
11 • • • • 171 63 5539 14074 1927 16001 32 20,2 89 
у • • • • 171 152 4493 10401 4152 14553 26 16,7 80 

Анализируя nриведеиные в табл. 29 данные, можно усrановить, 
что запасы в древостоях находя~ся в определенной зависимости 
от iколичества стволов на 1 га и ·средних таксационных элементов 
( dH) древостоев. . 

За·пасы лапки 1В древостое могут быть определены ло средней 
модели. 

Так, е-сли ·взять из табл. 27 запас .пихтовой лаn!_<и, соответ· 
ству:ющий исчисле.нной средней модели для древостоя, и •пере· 
множить на число стволов ·на 1 га древостоя, то, как видно из 
табл. 30, получим резуль1'аты весьма tб:Ли-зкие к средним запасам 
на 1 .га, о:пределенным no многим моделям. 

1Отсюда можно сделать .вывод, что при определении заnаса 
Jiапки з древостоях того или иного бонитета в.nолне возможно 
пользоваться ·способом средней модели. 

Практиче-ски возможно для этого ·взять три средних дерева и 
определить по .нашим таблицам выход лаn.ки. 

Кроме того в устроенных массивах для этой же цели могут 

5 Пихrова.рение. Н. 799. 65 
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#' ··1-, , .. Таб.лица 30 

Janacы nаnнм в раапичнь1х •реаестоях. исчиспеиные no мноrим 
МОД811ЯМ И no OДHOII CP8AHell 

~ - с ' ~ • " ot .. 

Коли- Запас Заnасы r 

лаnки Отклонение 
Боннтет древостоеR средней чество по мно-

по сред-
. 

модели rим мо- в oj0 . 
стволов неА моде· 

в кг д елям 
JIИ 8 КГ . в кг - - - ' -. ' 01' 

' 

• • . • • . ~· ... • • • 190 72,88 13998 13847 -1,1 
• 171 81,93 14074 14010 -0:4 • • • о • • о . • . . . 

VI • . • • • • • • • • • • 171 62,16 10 401 10629 +2,2 
t 

служить многочисленные данные прошлой инвентаризации: пере· 
четы, ·nробы и т. п., на основе которых можно :nолучить ·падеж· 
ные данные о выходе лаnки, лольэуясь приведе.нными таблица.ми . 

.. 

.. ' 

< ' 

... 

/ 

.• ' .. , 

1 ~ ' 

... i. f 

' ' 



ГЛАВА - ДЕСЯТАЯ 

' \ 

.. ЫХОА nихтовоrо маспв ма паnки рааJJичных древо- . 
стоев Куабассиоrо раiонв ,и качество ero 

Ра·ссмотрев колИчественный выход лап.ки в различных древо
стоях, остановимся на ее качественной ·Стороне. 

Мьi уже видеди, что ХJвоя сиlб.иракой пи~хты (Abies sibirica) 
является наилучшим сырьем для производства пихтового масла . 

В nределах же ее распространения наилучшими показзтелями 
( с.м. табл.. 8) обладает хвоя пихты, прои·зрастающ·ей ·в районе 
Куэбасса. 

Однако до .настоящего .времени остает·ся неосвещенпым во· 
прос о влиянии усло·вий ·произра:стания пихты (бонитет древо-
стое:в) на ·Выход масла и его качесТ~во. · 

nроизведенные нами исследования по.з·воляют сделать некото· 
рые выводы, .выясняю.щие зависимость качества лап.ки от усло

вий пр.оиэрастания. Качест.во ·ма.сла, химиче·с·кий его состав и про
центвое ~содержание наиболее ценных ·компонентов (борнилацета
та и борнеола) у;стана·вливались лабораторным ~методом .путем ' 
отгонки масла в кубе. Заr:руака образцов лапки составляла до 
2,5 •КТ, лапка не иэмельчалась. · 

iВ общем пронаведены анализы 23 образцов. Из них на ·непол
ные анализы падает 14, на полные 9 обра.зцов. Для :первых даны 
следующие общие результаты: 1) процент выхода масла при ис
ходной !В.лаж.ности, 2) ;процент вы~ода масла .при абсолютно су
хом ' со-стоянии лапки, 3) удельный вес масла, 4) влажность и.с
ходоной лапки 1В ,процентах; для остальных 9 образцов сверх этих 
покаэателей ·.при1водятся: 5) коэфициент рефракции, 6) !Кислотное 
число, 7) nроцент содержания борнилацетата и 8) процент содер
жания борнеола. 

!Поскольку каждый образец ·взят с одной определенной такса
ционной mробы, заложенной в нату.ре, мы· располагаем полной 

·возможностью изьJ:с·кивать те зависимости, которые суще.ствуют 

между качест·венным состоя.нием 1пихтовой лапки с одной :сторо~ 
ны и ус.ло.виями дроизрастания, и следовате.ль:но и таксационны .\ 
ми ·элементами дре,востое:в с другой. 

В табл. · 31 образцы и 1Jезультаты их анализа группируются по 
бонитетам 1 : 

"' 1 

1 К сожалению lV бонитет бып представлен незначительным коли•еством 
наблюдений (всего 2 веnол~ых анализа); nоэтому с · ним сопоставлений сделать 
ме имелось возможности. 
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Т а блиц а 31 

Выход масnа и ero удеnьныl вес в ра1nичных nихтовых 
древостоях Иузбасскоrо раИона 

1 ojo выхода масла /. 1 
Исходиость 

j -
М по пор. 

при исходной 
· Удельный вес влажности 

при абсолютщ> 
" влажности 

сухой лапке лапки в ojo 
лапки .. 

... •· 11 бонитет 
. 

1 J . 2,33 ' ~ 5,18 0,9112 55.00 
2 2,06 

. 
4,12 0,9086 50,00 

3 1,85 . 3,39 . 0,9136 45,50 
4 2,46 . 5,12 0,9070 52,00 с 

5 2,58 3,97 0,9064 34,56 
' 6 . 2,85 4,67 0.9117 38,79 

7 211 . - 4,49 0,9163 53,00 
' 8 2,67 4,97 0,9107 46,27 

9 . 1,67 3,30 0,9132 49,50 
10 ) 2,63 3,14 0,9113 16,33 

' . ,.., . 
2,32 4,23 0,9110 44,09 uредн. • . . -

Ill б о н и т е т 

1 11 1,62 1 
,. 3,38 0,9099 . 52,00 

2 
1 

2,34 4,29 0,9060 45,50 
3 1,57 2,93 0,9056 46,47 
4 2,12 3,62 0,9068 41,33 
5 2,67 3,67 0,9063 . 27,34 
6 2,42 4,12 0;9102 ' 41,24 
7 2,10 3,62 0,9042 42,00 
8 2,2~ 3,68 0,8965 39.45 
9 1,8 

. 
4,72 0,9087 60,00 . ' 

10 2,39 . 4,17 0,9107 42,70 ,. ~ 

11 1,81 '· 3,73 0,9135 44,00 

Среди. . ~ . 2,10 3,75 . ~ 0,9074 . 43,82 

~ 

Совокупности, ·составленные для .выхода .масла в nроцентах, 
по бонитетам {при абсолюТiно ·сух'Ом состоянии ла111ки) ха:ра~~--те
ризуют.ся следующими статистическими ·показателями: 

Совокупности 

11 бонитет • • • • • • • 

111 бонитет • • • • . • 

68· 

11 м+т а 

4,23 + о,р39 0,256 

3,76:+0!026 j ' 0,166 
-. -·. 

v 1 

6 

4,4 
' ' 

р 

2,2 

1,1 

\ 



Обе эти совоку,п.ности не предста'вляют собой одноtо .вариаци
онного ряда, та.к как t = 10. 

Отоюда следует, rчто более высокий процент ~выхода масла 
для первой совокупности зависит от более благоприят.ных усло
вий произрастания. 

Из та,бл. 31 ~видно, что бонитет оказывает боль·шое влияние на 
химиче=ский состав и выход масла. 

С IПОВы,шение.м 1бонитета выход масла, исчи.сл·енный к абсо
люrnо <:ухому !Ве·су, увеличИ:ваетоя с 3,75о/о для IП 60\Нитета до 
4,23 для 111 бонитета, т. е. увеличение на 12,2%. 

Кроме того ценность масла iВОзрастает с .повышением iП.роцент~ 
ного содержания в нем таких компонентов, как борнилацетат и 
борнеол. Чем болыше 'в ·составе ·масла 'главным образо.~ борнила· 
цетата, тем вы.u.iе его удельный вес. · 

На этой зависимости удельного веса от содержания ~борнила
цетата основан лринцип оnределения ·качества масла. 

Существует следующая за:висимость процентнога содержания 
борнилацетата от у дельного веса -масла (6). 

Уд. вес пихтового Содержание ор-
масла нилацетата 
0,884 10,4 
~888 1~9 
0,903 . 29,7 
0,904 34,09 
0,905 35,09 
0,908 35,3 
0,913 36,1 
0,922 41,3 
0,955 60,8 

Эти данные дают возможность .ориентировочно определять по 
у де.тrьному ~весу содержание борнилацетата !В -пихтовом масле. 

·Оказывает·ся, что древо.стои И бонитета дают :не только nо
вышенный tвыход масла, но и вы:сшего качества. 

Действительно средний удельный вес его достигает 0,9110 про
тив 0,907 4 для ма·сла пихты IП бонитета. 

· Анализы 9 образцов ;пихто:вого масла из лапки, взятой в раз
,тrичных древостоях, подтверждают с·казанное. 

Таблица 32 

Анаnиэ иачесrаа масnе. nоnученноrо из .паnки в раэ.nичных 
древостоях · 

-------~~----------~----------~----~~---------------

Nl ана~иза 

3 
б 
7 

!1 
1 

Коэфицнент 

рефракции 

1.4712 t 1,4683 
1,4695 

Среднее • . -
' 1 

~ 

· f<ислотные 
.ojo содержания 

числа 

j борн-'\лацетат бopnoJI 

11 бонитет 
0,72 

~ 
38~4 

~ 
5,72 

0,25 38,59 3,08 
0,65 41,77 6iiO 

39,50 ~ 5,10 
11 t 
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111 бонитеf 
12 1,4719 0,31 33,37 3,11 
13 1,4704 0,59 34,17 6,80 
15 1,4694 0,40 30,66 ·6,43 
17 1,4680 0,28 35,54 2,10 
18 1.4693 0,26 32,55 3,90 
19 1,4695 0,63 30,58 7,52 

Средвее •• 
t. 

'- 32,64 4,98 

При ·статистической обработке данных по .процент.но.му содер· 
жа·нию борнилацетата ·В масле !В пределах бонитетов iПОJJучены 
следующие СТаТИСТИЧСС,КИе iПОКЗЗЗТеJIИ: ' 

II бонитет .• .; ••• 
111 бонитет • . • • . • 

М+т 
. . ~ 

39,5 + 0,120 
32,6 ± 0,1471 

о 

1,37 
2,05 . ... 

v 

3,3 
6,3 

P±m 

0,39 
0,92 

· ~обе эти ~совокупности не представляют одного вариационно·го 
ряда, так как их показатель ~существенности t = 3'5,5. 

Таким образом ·кач.е.сТiво масла зависит от ~бонитета, т. е. при 
более благоприятных условиях роста наряду с увеличением ~ко· 
личества масла оно обогащается борнилацетатом. 

П'ихтова:я лапка :в древо1стоях II 16онитета дает знач:ительный 
выход мае.ла :с 40% ·.ным содержанием бо:рнила,цетата. 

Ла.пка древостоев III ·бонитета дает меньший выход масла, а 
содер.жание -борнилацетата падает до 32,64·%·, с пониженнем на 
21·%: no сравнению ·СО И бонитетом. 

Разница ·В содержании борнеала достигает толь.ко 2,7о/о:. 
1Исходя ив данных о запасах лаnк'И {гл. 9) и tnроце.нтах 'Выхода 

:ма~ла~ одна тонна лаnки (nри исходной ВJiажности), заготовлен
ной в древостоях 11 бонитета, должна да'ва1ъ ·в среднем 23,2 кг, 
За1готовленной в насаждениях III бонитета- 21,0 ~к·г масла. Тоrда 
средний выход ма·сла с одцоrо гектара длsт различных бонитетов 
выразится·: 

Таблица 33 ,. . 
. 

II бонитет 111 бонитет IV' бонитет Примечани е 
~ 

• 
.. 

С nервой трети кроны • 179,4 116,3 98,4 В числителе 

7,735 5,539 4,493 масло в кг 
' 383,10 336,1 318,7 В знаменате-

Со всей кроны . . . . . 16,515 116,001 14,553 ле запас лапки 

в т 

llр:и·веденные выхоДы масла 'могут быть получены обы.кновен· 
ной отгонкой из недробленой лапки. 

,fipи !Применении более вы·сокой техники из·влечения ·масла (см. · 

rn. 7) ·выход будет значительно выше. 
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Стр. Строка 

38 27 снизу 
58 22 сверху 
58 13 снизу 
58 10 

" 60 27 сверху 
61 5 сверху 

табп. 25 
65 20 снизу 

табп. 29 
68 3 снизу 
70 12 сверху 

и (81 

3АМ!ЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ 

в книге .пихтоварение" 

-
Напечатано Следует читать 

" 

Заи-сибирская Запсибкрая 
M+mCVP M+m+a+VP 
+С +а -- . 
v +V 
r = + 945 + 0,009- f-+ 0,945 ± 0,009 
среди. d в см среди. d в м 

' 
833 133 . 

1 ~ 1 ~ 1 
1 +а 1 + V \ 
+а 1 + V 
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