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Т. Э. Q.
Т Е Х Н И К О -Э К О Н О М И Ч Е СК И Й  СОВЕТ
СЕЗДОВ БУМАЖНОЙ п р о м ы ш л е н н о с т и .

оо.ооо М оскв а, Н икольская, 12. ««««<•«

Консультирует, дает  всевозм ож н ы е справки и расчеты  
по вопросам бум аж н ой  промы ш ленности. Н алаж ена по
стоянная связь с европейским и и  американскими органи

зациями, связанными с бумажны м производством .

При ТЭ С ‘ е состоят;  ^
1. НАУЧНО - ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ (Варварка, 5).

Выполняет: анализы и испытания бумаги, полуфабрикатов и 
материалов бумажной промышленности, а -также производит 
специальные научно-технические исследования и контроль про
изводства. При Станции— музей образцов.

2. ИЗДАТЕЛЬСТВО- учебной и научной техника - экономической
литературы по вопросам бумажной промышленности, а также 
двухмесячного журнала „Бумажная Промышленность".

3. БИБЛИОТЕКА технико-экономической литературы по бумажной
промышленности. Поступающие книги и периодические издания, 
на русском и иностранных языках, публикуются в особых 
бюллетенях через каждые 3 ^месяца. При библиотеке имеются 
последние каталоги, проспекты и прейе-куранты специальных 
заграничных фирм, а также архив чертежей и статистических 
материалов по бумажному производству.

4. Т. Э . С. имеет непосредственную связь с ЦИКЛОМ БУМАЖНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ Технологического Факультета Москов
ского Института Народного Хозяйства имени Карла Маркса, 
разрабатывая планы преподавания специальных предметов и 
назначая стипендии наиболее успешным слушателям.

5. Т. Э. С. наблюдает за БУМАЖНЫМ ОТДЕЛОМ ПОКАЗА
ТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ ВСНХ (Петровка, 11).

Организации, об'единенные ТЭС‘ом, обслуживаются им 
и его учреждениями Б Е С ПЛ А Т НО .

G посторонних п л а т а  по соглаш ению .
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м и  м а ш и .

ОРГАН ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА 
С'ЕЗДОВ БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Выходит 6 раз в год. Москва, Никольская. 12.
DIE PRPIERINDUSTRIE. THE PAPE R  IND USTRY.

Zeitschrift d es tech n isch  oek on om isch en  A  journal of th e  tech n ic  econom ical C oun- 
C on se il der Papierindustrie K on gresse . c il of th e  P aper Industry C on gresses.

Erscbeint 6 mal im Jabre. Moskau, Nikolskaja, 12. Publiscbsd 6 times yearly. Moskow, Nikolskaya, 12.

L‘industrie de  pap ier.
R evue du con se il tech n iqu e-econ om iq ue d es co n g res d e  l ’industrie de papier.

Parait 6 fois par Pan. Moscou, Nikolska3 a, 12.

Том I. Сентябрь— 19 Z 2— Декабрь. № z-3.
С О Д Е Р Ж А Н И Е .

Пять лет на фронтах и в ш таб-квартире  
бум аж ной промы ш ленности.

Георгий Августивич Солюс (некролог).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.
Ф. Ф. Бобров. Таможенная политика в бум а

ж ной промы ш ленности.
Н. Н. Вельский. Бум аж ная промыш ленность  

и новы й таможенный тариф. -
Б. С. Стоянов, а) Торговая политика и каль

куляция. в) К в оп р осу  о  полож ении  
бум аж ной пром ы ш ленности.

Я. >Ф. Смирнов. О тчетность в услови ях па
даю щ ей валю ты .

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.
Ф. Ф. Бобров. Этюды по механической т ех 

нологии б у м а ги . Ч . II.
Я. Г. Хинчин. Н овости  в бум аж ной  п р о

мы ш ленности.
Н. Комаров. О восстановительной сп о 

собности различны х видов целлюлозы.
И. И. Храмцов. Сточны е воды сульфит-цел- 

лю лозны х фабрик.

ИЗ ЗАГРАНИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
1) Электрические паровы е котлы.

Н епреры вны й^процесс получения цел
лю лозы . ■Z?Г-

3) Бам бук, как сы рье для бум аги .
4) П рим ен ени е каучука в композиции б у 

м аги .
— "5) Аппараты для контроля качества раз

мола древесной  и бум аж ной м ассы .

ИССЛЕДОВАНИЯ БУМАГ и МАТЕРИАЛ.
Я. Г. Хинчин. П рограмма работ Г осударст

венной Б ум аж ной Испытательной Стан
ции ТЭС ‘а. A rb eitsp la n  der sta a t-  
lic h e  P a p ier p r iifu n g sa n sta lt  d e s  t e c h 
n isch  o ek o n o m isch en  C-onseils.

ОБЗОР КНИГ и ЖУРНАЛОВ.
Лялин. Химическая технология органиче

ских вещ еств. Птг. 1920.
В. Н. Доливо-Добровольский. Б умажная п р о 

мы ш ленность. П тг. 1922 г.
Н овы е книги, поступивш ие в библиотеку  

ТЭС ‘а к 1-м у октября.

РАЗНЫЕ ИЗВЕСТИЯ.
Восстановление украинской бум аж ной  

промы ш ленности. Бумажная промы ш лен
ность К анады . П роизводство и п отр ебл е
ние целлю лозы  и древесной  массы в Я по
нии. Заработная плата в Ш веции. О кре
пости бум аги . О тнош ение бумаги к вла
жности .

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
П олож ение о петроградском отделении  

Т Э С ‘а. Состав петроградского отделения  
Т Э С ‘а. Выписка из постановлений колле
гии НТО от 23/V III-22 г . П олож ение о  
Г осударственной  Б ум аж н ой  И спы татель
ной Станции. П олож ение о  заведывании  
Станцией. П ленум  5 -9  сентября. Секция 
по проф техническом у образованию  7  сен 
тября. Техническая секция 8 сен тября .

ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ.
И ндекс цен товаров и материалов, у п о 

требляемых в бум аж ной пром ы ш ленности.

Бумага Государственных Троицко-Кондровских писчебумажных фабрик.

МОСКВА.
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„Мосполи:раф“—20 типография „Красный Пролетарий", Пименовская ул., д. 1/16.
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Пять лет на фронтах и в штаб-квартире бу

мажной промышленности.

В рядах борцов с разрухой народного хозяйства, вызванной 
войной и почти семилетней, блокадой, одно из первых мест пришлось 
занять бумажной промышленности. Ш таб-квартира этого отряда хо
зяйственных войск— „Главбум“ организовалась раньше, чем ВСНХ при
ступил (по проекту Ларина) к созданию Главных Комитетов по Управ
лению национализированной промышленности.

Очередной задачей сформированного вновь (в конце 1918 г.) 
Главбума, к которому перешли все функции и права прежнего Главного 
Комитета по делам бумажной промышленности и торговли при б. 
М. T и Пр., было ни на минуту не остановить производства и удо
влетворить хотя бы самую голодную потребность Республики в бу
маге. Это был период, когда приходилось работать во что бы то ни 
стало, не обращая внимания на экономическую сторону, наоборот, 
затрачивая массу труда, энергии и материальных средств, чтобы по
лучить хотя и очень несоответствующую по количеству, а тем более 
по- качеству, выработку. „Все для производства11—вот лозунг этого 
периода, когда, как на военном судне, потерявшем свои запасы топ
лива, под котлы готовы были бросить скудные остатки пищевых про
дуктов. Так дело обстояло на фабриках—передовых позициях хоз. 
фронта, который иной раз совпадал с настоящим военным. Оставшийся 
на местах технический персонал и фабкомы из сил выбивались, чтобы 
использовать кое-какие остатки, сохранившиеся от прежних годов, а 
представители фабрик рыскали, несмотря на ж. д. расстройство, по 
всем местам в поисках насущно-необходимого для производства, глав
ным образом, денег и хлеба. Штаб квартира удовлетворить этой нужды 
полностью не могла, стесненная царившей в то время неразберихой 
среди наскоро сформированных правительственных учреждений, где 
нередко даже стоявшие во главе их лица точно не знали своих прав 
и функций. Но предоставляя делегатам с мест самостоятельно доби
ваться разного рода бумажек и благ, Главбум предусматривал более 
серьезные опасности для производства и принимал все меры к их

Iй
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предотвращению. Из них на первом месте надо поставить необеспе
ченность русской бумажной промышленности своими сетками и сук
нами, раньше всегда получавшимися из заграницы. Несмотря на почти 
полную невозможность осуществления такого замысла, все-таки были 
положены все усилия к организации своего производства этих необ
ходимых принадлежностей бумажного производства. Была основана 
1-я Государственная Металлоткацкая ф-ка в Москве, оборудованная 
механич.-ткацкими станками, при активном содействии Главбума, к о 
торому пришлось доставать даже уголь для исполнения своего заказа 
и т. п. Выработка сушильных сукон, „войлоков’ в России имелась, но 
производство мокрых и папочных сукон также было организовано 
вновь Главбумом на ф-ках Главного Управления фабрик тонких сукон.
В отношении снабжения продовольствием места при содействии Глав
бума широко организовали, .по примеру Окуловской ф-ки, маршрутные 
поезда, которые ремонтировали своими силами. Но все-таки—голодовка 
доводила до того, что рабочие ф-к падали без чувств у машин или раз
бегались с фабрик в поисках пищи, а служащие, первое время даже 
не причисленные в снабжении к рабочим, надрывали последние 
силы, занимаясь тяжелым физическим трудом по заготовке и вы- ' 
грузке дров. В то же время в центре, в Москве, „генералы волек> 
пролетариата", питаясь мороженой картошкой, в нетопленных ком
натах и часто при тусклом свете ночников разрабатывали организа
ционные планы и изыскивали конкретные меры для облегчения отча
янного положения. Вместе с Главбумом—производственным управле
нием—все эти годы делило его участь и его естественное для данного 
времени продолжение „Бумбюро“—распределительный орган Комиссии 
Использования. Приходится отметить тяжелые впечатления от казав
шегося в то время,—безразличного, холодно-бюрократического отно
шения многих высших органов к вопиющим нуждам бумажной про
мышленности. Наступал период, когда израсходованным безрасчетно 
в экстазе революционного подъема материальным средствам Респуб
лики стал приходить конец. Топливо, сырье и продовольствие исся
кали, денежных источников, кроме эмиссий, не предвиделось. П ра
вительство должно было, не имея ресурсов для всех, пустить в ход. 
все имеющиеся тормазы, чтобы направить мысль и силы хозяйствен
ных работников на. самостоятельный путь экономии и заготовок. По
этому сметы,.хотя и очень скромно составленные, жестоко урезы вались 
как с финансовой, так и с количественной стороны. Главбум широко 
развернул свои лесные торфяные'заготовки и первый поднял вопрос 
о прикреплении лесных хозяйств к фабричным предприятиям лесоис
пользующей и обрабатывающей промышленности. Также Главбум дол
жен считаться первым и в отношении организации фабричных сель- 
хозов, зачатки коих уже имелись на бумажных фабриках к моменту 
национализации. Одновременно с хозяйственным строительством в 
штаб-квартире велась организационная работа как в Центре, так и в
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районных отделениях: Правбуме, Укрбуме и Уралбуме. Необходимо 
было всех честных работников бумпромышленности спаять в единую 
товарищескую производственную семью и, в частности, уничтожить 
резкую грань между рабочими станка и тружениками конторки, а 
также между всеми ими и высшим техническим персоналом. Трудность 
вопроса осложнялась, кроме недоверия к технической администрации, 
как „ставленникам" б .-хозяев, еще и тем, что некоторые из наиболее 

.крупных инженеров и специалистов бумажного производства к тому 
же были прямо или косвенно совладельцами предприятий. В силу 
этого, из Коллегии Главбума, с момента реорганизации его при Со
ветской власти, были исключены все представители бывш. «союза пис
чебумажных фабрикантов»—как раз именно лучшие высококвалифици
рованные спецы, и в новом составе из 9 членов оказалось лишь два 
инженера, сравнительно менее опытных, остальные же были работники 
профессионального союза бумажников. Постепенно Главбуму удалось 
через профессиональные органы внедрить в рабочие массы сознание о 
роли в производстве квалифицированной силы и в частности инже
неров. Положение трудящихся было облегчено, инженерам предоста
влены необходимые условия для проявления их специальных знаний 
и способностей. К активному сотрудничеству были наконец привле
чены и б.-члены союза фабрикантов. К этому времени война на внут
ренних фронтах значительно уменьшилась. Советская Россия присо
единила себе часть отторгнутых районов; наладилось снабжение; можно 
было уделить более внимания вопросам строительства разоренной 
промышленности. Можно было позволить себе роскошь пересмотра 
наличных сил и средств. Началось сокращение штатов по принципу 
отбора и распределение промышленных предприятий на группы по их 
техническому и экономическому значению. Окончился первый военно
организационный период в бумажной промышленности, как и во всей 
Советской России, и начался второй—технич.-организационный. Около 
этого времени в Главбуме был учрежден Технический Совет, в задачи 
коего были отнесены все технические вопросы, требовавшие длитель
ной и основательной разработки, и в частности, вопрос о новом стро
ительстве бумажной промышленности. Результаты почти 2-х летней 
работы Технического Совета и спец. комиссии по этому вопросу были 
доложены на 1-м техническом съезде работников бумажной промыш
ленности 15—20 февраля 1922 г., которым ознаменовалось начало 
3-го периода—новой экономической политики Советской власти и уни
чтожения Главбума вместе с Главными Управлениями других отраслей 
промышленности. Собранные под его управлением национализирован
ные бумажные предприятия распались на группы, по числу трестов и 
районных объединений. Но пережитое за эти годы положило свой от
печаток на бумажников. Когда то разрозненные и не думавшие друг 
о лруге, они привыкли иметь общий центр и на съездах и конферен
циях пришли к сознанию единой семьи бумажников. Перед фактом
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уничтожения Центрального Управления создан был ТЭС, не облада
ющий правами административными и хозяйственными, но олицетворя
ющий идейную спайку всех рядовых и комсостава бумажной про
мышленности и имеющий целью технико-экономическую объективную 
консультацию и моральную поддержку местных работников, особенно 
при НЭП“е, когда после почти пятилетней опеки Государственной 
власти они впервые должны самостоятельно пуститься в пучину частно
хозяйственных отношений, в торговлю и . безубыточный рассчет. Пер. 
вые же месяцы этого третьего периода показали, что такая их само
стоятельность была несколько преждевременна: началась конкуренция 
бумтрестов, понижение цен в ущерб производству. Это уже всеми 
осознано, и специальная Комиссия ТЭС “а разрабатывает вопрос о соз
дании органа, фактически регулирующего торговую и производствен
ную деятельность трестов. Тесно со всеми хозяйственными работами 
и заботами Главбума и его предприятий все эти пять лет, даже в 
самые тяжелые годины, стояли их труды по производству невещест
венных ценностей в области технической науки и профтехнического 
образования. Эти вопросы в сущности относятся к функциям Проф
союза, но в виду почти поголовного персонального сотрудничества ра
ботников Главбума в союзных организациях, а также учитывая то об
стоятельство, что и сам Главбум был создан преимущественно Союзом, 
необходимо отметить искания и достижения бумпромышленности и в 
этой области за истекшие годы. Так возникла и развилась Государ
ственная бумажная испытательная станция, первое в России государ
ственное учреждение такого типа, состоявшая при Н. Т. О. ВСНХ и 
ныне переданная в ведение и содержание ТЭС“у. Кроме исполнения 
текущих заданий, вызываемых нуждами производства, станция в са
мой неблагоприятной обстановке вела научно-техническую разработку 
трудных и важных проблемм бумажного производства.

В области Проф.-Технического образования в бумажной промыш
ленности создано за эти годы более, чем можно было бы ожидать. 
При многих фабриках имеются технические краткосрочные курсы для 
рабочих. Организована и функционирует школа старших рабочих, ин
структоров, при Полотняно-Заводской ф-ке, б. Гончарова; открыта шко
ла фабзавученичества при б. Экспедиции Заготовления Госуд. Бумаг в 
Петрограде. Основан при содействии И. Н. X. им. К. Маркса „Цикл Бумаж
ной Промышленности", Высшие курсы для подготовки инженеров бумаж
ного производства. Сюда же, к области просвещения широких слоев, 
работников центра и мест, относится развитие издательской деятель
ности, организованы профессиональные и технические печатные органы: 
„Рабочий—Писчебумажник", „Южный Писчебумажник“, „Бумажная 
Промышленность" и отдельные специальные издания. Не много про
жито, но много пережито, зато и сделано, даже при беглом обзоре, не 
мало, и небесследно прошли для бумажной промышленности эти пять 
лет существования Советской России. ТакоТиу успеху она обязана^тому
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единодуш ию , с которы м , не в зи р ая  на у ж а с а ю щ и е  услови я и бедствия 
все бум аж ники  борол и сь  за  общ ее дело, не р а зр ы в а я  ф ронта полити
ческим и р азд о р ам и  и втяги вая , н аоб орот , все ж и вы е силы в эту 
борьбу . И в р езу л ьтате  мы видим , что общ ими усилиям и им удалось 
провести  через во д о во р о т  бедствий  отечественную  бум аж ную  пром ы ш 
ленность в тихую  гаван ь  к  лучш им  врем енам , ко гд а  уж е м ож но ш аг 
за  ш агом  н ал аж и вать  спокойно эконом ическую  и техническую  сторону  
п р о и зво д ства , сосред оточ и вая  свои силы и ср едства , сначала на „с та р 
ш их  б р атьях " , более об оруд ован н ы х  и р ен таб ел ь н ы х  п ред п ри яти ях , а 
потом , с увеличением  сред ств , и на м ладш их.

П ож елаем  ж е в дальн ей ш ем  ви деть  всю  зд о р о в у ю  пром ы ш ленность 
от м ала до вели ка  успеш но р аб отаю щ ей  на общ ую  пользу  д ля  д ела  
просвещ ения тр у д ящ его ся  н ар о д а  и п р акти ч ески  осущ ествить р а зр а 
б отанны е в течение и стекш его  п ериода планы  ее восстан овлен и я и 
стр о и тел ьс тв а .

П резидиум.

е

Электронный архив УГЛТУ



t  Георгий Августович Солюс.

Наша небольшая семья бумажников понесла тяжелую потерю. 
10 октября с./г. на Сухонском целлюлозном заводе, заразившись сып-- 
ным тифом во время служебной командировки, скончался много пора
ботавший в бумажной и текстильной промышленности инженер Геор
гий Августович Солюс.

Г. А. родился в 1867 г., в Москве, в семье учителя французского 
языка, начальное образование получил во Франции, а затем, по смерти 
отца, окончил в 1888 г. Гатчинский Сиротский Институт и в 1894 г. 
Московское Высшее Техническое Училище. По отбывании воинской 
повинности в 1896 г., Г. А. поступил на текстильную фабрику Черны
шевых в Мытищах, а в 1597 г. перешел механиком на Орехово-Зуев
ские фабрики С. М орозова, где и принимал участие в оборудовании 
новой ткацкой фабрики. В 1906— 1908 г.г. был управляющим Окулов- 
ской писчебумажной фабрики, участвуя в ее перестройке и переобо
рудовании, а с 1908 по 1914 г.г. управляющим ситценабивной фабрики 
А. Гюбнера в Москве. В 1914 г. Г. А. был мобилизован, провел два 
года на северо-германском фронте и был освобожден в 1916 г. со 
службы, вследствие грудной жабы. В 1917 г. служил главным инжене
ром Технического Бюро т-ва Беломорских заводов Русанов и С-я, где 
проектировал лесопильные и целлюлозно-бумажные предприятия на 
Севере, обследовав для этой цели заводы Швеции и Норвегии. В 1918 г.,
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с основанием Главбума, заведывал его Механическим Отделом, 
но по плохому состоянию здоровья вынужден был оставить 
службу и переехал к семье, в г. Ставрополь, Самар, губ., где заведы
вал местным Укомгосоором. В 1921 г. Г. А. снова вернулся к бумаж
ной промышленности, будучи назначен механиком Сухонского целлю
лозного завода и энергично принявшись за производимое в настоящее 
время его переустройство. Смерть застала его на этом посту, только 
что оправившегося от последствий тяжелой жизни последних лет и 
взявшегося с бодростью за общую работу по восстановлению нашего 
народного хозяйства.'

Президиум Тэс‘а.

\
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Э К О Н О М И Ч Е С К И М  О Т Д Е Л .

Таможенная политика в бумажной промыш
ленности.

С первых же шагов своей деятельности ТЭС‘у пришлось столкнуться 
с одной из труднейших дилемм, выдвинутых новыми условиями госу
дарственной жизни молодой Республики.

Возобновление торговых сношений с заграницей и новая эконо
мическая политика в промышленности, а также и необходимость по
полнения государственных средств поставили Советское Правительство 
уже в конце 1921 г. перед неизбежностью восстановления таможенных 
сборов, как одного из крупных источников доходов фиска.

К подготовительной разработке таможенных тарифов на предметы 
ввоза были привлечены тогда же, среди других, и представители бу
мажной промышленности, для пересмотра, изменения и пояснения ст. 
ст. 176, 177 и 178 (гр. VIII) „Таможенных тарифов по Европейской 
торговле", изд. 1903 г.

Но короткий срок и спешность работы не могли не отразиться 
на результатах, и утвержденный СНК таможенный тариф вскоре же 
пришлось пересматривать и перерабатывать уже более детально в 
1922 году.

Первый Технико-Экономический Съезд бумажной промышленности 
в феврале с/г. по докладу председателя таможенно-тарифной комиссии 
НКВТ проф. Л. Б. К а ф е н г а у з а  поручил эту работу вновь избран
ному ТЭС'у, *) который со своей стороны выделил на первое место 
вопрос о таможенной политике в бумажной промышленности, "полагая, 
что без установления принципиальных предпосылок, практически задача 
правильного установления таможенных ставок неразрешима. При со
ставлении общего „Нового Таможенного Тарифа РСФСР“ его авторами 
были приняты в основу три обстоятельства: 1) высокий уровень цен 
в России сравнительно с заграницей, вследствие семилетней блокады, 
на понижение коего долго еще нельзя расчитывать, — требует у р а в -

1) „Труды I-го Технико-Э коном ического С ъ езда Б ум аж ной Промыш ленности"  
с гр . 2 1 6 — 252.
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н е н и я  их таможенными ставками; 2) интересы фиска для восстанов
ления нашего бюджетного равновесия, не достигаемого одними скуд
ными внутренними доходами; 3) необходимость охраны русской про
мышленности. Таким образом обще государственная таможенная политика 
может быть определена, как чисто протекционная.

Поскольку первые два основания для бумажной промышленности 
одинаковы с другими отраслями, постольку голый протекционизм ока
зывается неприемлемым для нас, вырабатывающих бумагу—главное 
орудие просвещения народа и борьбы за будущее всего человечества. 
Если еще в 1564 г. Парижский университет заявил Карлу IX, что „налог 
на бумагу есть налог на образование" и тем вынудил его отменить 
эдикт, то теперь, тем более в Советской России, утверждать обратное 
не приходится, и все доводы противников фритредерства по отношению 
к бумаге не приложимы.

Почти невозможная задача согласования такого органического 
противоречия таможенной политики в бумажной промышленности была 
разрешена специальной комиссией ТЭС'а (в составе Н. Н. В е л ь 
с к о г о ,  Ф. Ф. Б о б р о в а ,  И. А. Н и к и т и н а ,  Б.  С. С т о я н о в а  и 
Я. Г. X и н ч и н а). Пленум 5—9 сентября с/г. принял все тезисы и но
менклатуру комиссии и, дополнив их проектом ставок обложения 
ввозных предметов и желательными добавлениями о вывозных *), нашел 
возможным представить весь материал на рассмотрение в высшие 
инстанции. 20 октября с./г. эта номенклатура предметов и размер 
ставок уже одобрены Малым Совнаркомом без изменений. Такой успех 
работы ТЭС'а всецело объясняется вновь выработанной номенклатурой 
(Н. Н. В е л ь с к и й )  предметов ввоза взамен старых статей 176—178 
таможенного тарифа, где, благодаря более детальной дифференциации, 
оказалось возможным разбить изделия бумажной промышленности на 
две группы: а) служащих широким целям народнаго просвещения и 
б) всякого другого назначения. Облегчив ставки тарифа для первой 
группы и перенеся тяжесть таможенного обложения на вторую, ТЭС 
и мог согласовать выгоды ’фиска с противоположными ему интересами 
народного просвещения, притом нисколько не противореча принципу 
уравнительности, а скорее разрешая вопрос в ущерб нежизнеспособным 
и технически нерентабельным предприятиям.

В этом отношении ТЭС очень последовательно проводит ту 
точку зрения, что истинный протекционизм заключается не в охране 
и опекании высокими пошлинами обреченных самой жизнью предпри
ятий, способных лишь расхищать государственное достояние—сырье и 
топливо, но в создании умеренными уравнительными ставками стимула 
для развития и процветания предприятий, проявивших свою жизне
способность и могущих шаг за шагом увеличивать количественно и 
повышать качественно выработку изделий при неуклонном уменьшении

>) Тезисы, номенклатура и ставки см. стр. 320.
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издержек производства. Кроме того, пониженные пошлины предложены 
на такие сорта бумаг, которые вырабатываются именно наилучше тех
нически оборудованными предприятиями, но которые было бы вы
годнее для народного хозяйства страны в целом получать из-загра- 
ницы, пока не будет налажено в России экономическое производство 
механической древесной массы, одной из главных составных частей 
недорогой писчей и печатной бумаги широкого потребления.

Этот дешевый полупродукт представляется тогда выгодным, когда 
он работается на водяной силе. Но, как известно, использование 
энергии рек. и водопадов в России еще только начинается, и если уже 
не обойтись без ввозной бумаги, то предпочтительнее получать из-за- 
границы бумагу с преобладанием древесной массы в композиции или 
самую древесную массу. Поэтому для древесной массы ТЭС'ом пред
ложены пониженные ставки.

Осуществление номенклатуры ТЭС'а вполне доступно на та
можне, при помощи реакции с флороглюцином или серно-кислым 
анилином.

Но, несмотря на тщательную разработку вопроса, ТЭС все-таки 
полагает, что в виду переменчивой конъюнктуры, на долгий срок уста
новить ставки нельзя. Время покажет, когда их можно и надо будет 
изменить, а сейчас всем .работникам бумажной промышленности сле
дует напрячь все свои силы, чтобы путем увеличения выработки и 
строжайшей экономии средств производства удешевить свои продукты 
ло крайней мере до заграничной себестоимости и тем создать необ
ходимые условия дальнейшего понижения ввозных пошлин на бумагу— 
главный фактор современной культуры. *)

Ф. Бобров.

') Во время печатания настоящего номера 9 января 1923 г . таможенные ставки 
Тэс'а были утверждены СНК с некоторыми изменениями.
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Бумажная промышленность и новый таможен
ный тариф.

Когда, с замедлением хода революции на Западе, выяснилось, что 
Р. С. Ф. С. Р. предстоит относительно длительный период „худого ми
ра" с буржуазным окружением, перед промышленностью встал старый 
вопрос об охранительных и покровительственных пошлинах. Условия те
кущего момента решительно сняли с порядка дня фритредерство; повы
шение таможенных тарифов во всех европейских странах, особенно в 
Соединенных Штатах, дало решительный перевес сторонникам возможно 
высоких ставок, к применению которых Советская Республика вы
нуждена еще не изжитой экономической изоляцией, необходимостью 
пока своими силами восстановить промышленность, по крайней мере, 
обеспечить необходимый минимум производства, сохранить от распы
ления промышленный пролетариат.

Указанные условия, общие для всей промышленности, особенно 
сказались на производстве бумаги и целлюлозы, уже в довоенное вре
мя задержанном в своем развитии не только неподвижностью россий
ских предпринимателей, но и конкуренцией прекрасно оборудованных,, 
имеющих дешевое сырье и энергию водопадов финских фабрик. Ввоз 
финской бумаги не только абсолютно возростал из года в год, но все 
время увеличивалась и относительная доля финской бумаги в снабже
нии России: в. 1913/14 годах она достигла 40°/0 всего потребления. 
Одновременно усиливалось производство Прибалтийских фабрик, ныне 
Латвии и Эстонигг, вывозивших значительную часть его в централь
ные и южные губернии. Правда, общее промышленное оживление с 
начала прошлого десятилетия привлекло, наконец, капитал к более 
энергичному использованию исключительно благоприятных условий для 
развития бумажной промышленности, и три года перед войной были 
периодом усиленного строительства новых бумажных и целлюлозных 
фабрик, расширения и капитального улучшения ряда старых пред
приятий. Действовавший тогда таможенный тариф с Финляндией, с 
очень умеренными ставками (82 коп. на пуд бумаги), безусловно не
достаточными для охраны производства устарелых или неблагоприятно
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расположенных фабрик, не остановил развития здоровых предприятий 
и не помешал созданию новых; казалось, что именно умеренность 
пошлин обеспечивала существование и развитие лишь хорошо обору
дованных и умело организованных предприятий.

Уже годы империалистической войны не только остановили на
чатое строительство, но ослабили и производственную мощность фаб
рик; последовавшая за ними блокада и разруха гражданской войны 
почти в конец расшатали наличное оборудование, свели на нет мате
риальные запасы. Лишь в последние месяцы началось восстановление 
фабрик—накопление запасов сырья и топлива, ремонт зданий и ма
шин—а параллельно с ним и увеличение производства. Так фабрики 
Центробумтреста подняли выработку с 60.000 пуд. в апреле—мае, до
112.000 п. в сентябре, стоявший до лета Петербург дал в том же 
сентябре до 40.000 пуд., оба Треста, дающие около 75%  всего произ
водства, обеспечены топливом и материалами не менее чем на полгода. 
Но и достигнутые результаты и возможность их прочного закрепления 
зависели и зависят всецело от регулярного сбыта продукции.

Потребление бумаги в Республике не превышает 350—400 тысяч 
пудов в месяц; производственная программа всех бумажных фабрик
250.000 п. в месяц, наличные запасы русской и заграничной бумаги 
около 2.000.000 пуд. Конечно, потребление 4 — 5.000 000 пуд. в год, 
вчетверо раз менее довоенного, угрожающе недостаточно, но при край
нем разорении страны едва ли скоро может быть значительно увели
чено. При данных условиях конкуренция ввозной бумаги повлекла бы 
закрытие последних русских бумажных фабрик, поставила бы под удар 
самую возможность восстановления промышленности, имеющей все 
данные для широкого развития, благодаря обилию и дешевизне основ
ного сырья—дерева.

Не являются ли предложенные ТЭС'ом (20 сентября одобренные 
МСНК) пошлины ненормально высокими, не вызовут ли они искус
ственную тягу и сил и средств к восстановлению гнилых предприятий: 
частный капитал пойдет туда в погоне за повышенной прибылью, да 
и госорганы не застрахованы от ошибок? Несомненно, что в общем 
ставки высоки, составляя от 80 до Ю0°/0 стоимости продукта заграни
цей, в то время как довоенные ставки (по финляндской границе) равня
лись 25—50°/0 тогдашних заграничных цен. Такой размер пошлин д е
лает их почти запретительными, но такова же практика, напр. Америки, 
получившей от войны барыши, не испытавшей разрухи войны граж
данской.

Высокие пошлины наших буржуазных соседей обеспечат их про
мышленности высокие внутренние цены и возможность экспорта по от
носительно низким—бросовым—ценам, и мы обязаны теперь же принять 
меры к обороне. Разумное регулирование госпромышленности со сто
роны ВСНХ и высших экономических учреждений должно предупре
дить ошибки хозяйствующих органов, категорически настаивая на кон
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центрации всех сил и средств исключительно на лучших предприятиях, 
обязательно нагружаемых до полной производственной их мощности. 
А так как регулирование продажных цен всецело в руках- государства, 
последнее может и должно пресечь всякие попытки использовать по
кровительственную пошлину для огульного повышения продажных 
цен, посколько оно вызывается не об'ективными условиями, а непра
вильной постановкой дела или чистой безхозяйственностью.

Каковая должна быть цена ввозной бумаги при данных пошлинах, 
и какова возможная продажная цена бумаги внутреннего производства 
(лучших фабрик). Берем основные сорта:

Загран. цена. Пошлины. Фрахт и Итого
франк.

Петрогр.

Русская
бумага.

1 р .= 800  р. 1 р .= 6 0 0  р. расходы. фр. ф-ка.

Газетная .......................... 2р. —к.=1200р. 200 р. 3160 р. 2400 р.

Низкая печатная . . . 2 „80  „= 2 2 4 0 ,, 2 „ — „=1200  „ 220 „ 3660 , 3360 „

Средние сорта печат
ной и писчей . . . . 3 „ 20 „=2560 „ 3 „ 20 „= 1920  . 210 „ 4680 . 4160 „

Беленые печатной я 
писчей............................... 4 „ — „= 3200  „ 4 „ -  „=2400 „ 300 , 5900 „ 5600 „

Нами принят курс золотого рубля в 600 руб., как действительно 
расценивается он при взимании пошлин. Едва ли по такому курсу 
можно получить необходимую для закупки заграницей .валюту: она, 
повидимому, выше процентов на 30. Нужно, однако, учитывать, 1) что 
заграничный импортер связал бы ввоз бумаги с экспортом сырья, 2) что 
помимо применения так назыв. экспортных цен, понижение себестоимо
сти товара заграницей может итти гораздо быстрее, чем на русских 
фабриках, требующих долгого и дорогого ремонта.

Поэтому намеченные ставки не должны быть понижены, тем бо
лее что продажные цены на бумагу русских фабрик не выше довоен
ных, если считать товарный коэффициент рубля, ныне равный прибли
зительно 800. При неполной нагрузке предприятий (на лучших фабри
ках около 60°/0) такие цены могут быть безубыточными лишь при том 
печальном, но неизбежном условии, что реальная заработная плата 
ниже не только довоенной, но и всякого екзистенц минимума: мы рас
трачиваем не только основной капитал в зданиях и машинах, но и 
живую силу людей и здоровье будущего поколения. И все результаты 
ожидаемого увеличения производства мы обязаны отдать даже не на 
восстановление машин, а прежде всего на сохранение живой рабочей 
силы, —отнюдь не на понижение продажных цен.

Октябрь 1922 г. ______ ______ Н. Н. Вельский.
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Торговая политика и калькуляция.

Вопрос,о правильной торговой политике при НЭП'е—большой и 
сложный вопрос.

С момента перевода всей нашей промышленности на начала хоз
расчета торговая политика переживает уже второй период.

Вначале в торговой политике исходили из момента спроса и 
предложения. Момент себестоимости если и учитывался, то учитывался 
вскользь, между прочим, постольку—поскольку можно было учесть эту 
себестоимость старыми методами калькуляции при постоянно прогрес
сивно падающем курсе бумажного рубля.

Результатом такой торговой политики было то, что курс про
мышленного рубля стоял на уровне, а порой и ниже, курса золотого 
рубля. И это в период острейшего промышленного кризиса, когда 
предложение продуктов производства не могло покрыть и половины 
нормального спроса, когда внутри страны имела хождение исключи
тельно бумажная валюта и когда национализированная -государством 
внешняя торговля находилась в зачаточном состоянии.

Начиная приблизительно с июня месяца, торговая политика изме
нилась. В основу ее стали класть в первую очередь себестоимость 
фабриката, а затем уже учитывался и момент спроса и предложения. 
К этому вызвала прежде всего выясняющаяся убыточность прежней 
торговой политики. Необходимо отметить, что и общие условия на
родного хозяйства изменились так, что торговую -политику стало воз
можным строить не только на спросе и предложении, но и на себе
стоимости: главные потребители—госорганы к июню месяцу уже про
жили или почти прожили те запасы, которыми они в свое время за
паслись бесплатно, путем госснабжения.

Спрос увеличился. В связи с этим курс промышленного рубля под
нялся и перерос значительно курс золотого рубля.

*  *
*

Бумажная промышленность, переведенная на хозяйственный рас
чет значительно позднее других отраслей промышленности, тоже пе
режила эти этапы торговой политики.
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Приблизительно с марта месяца курс рубля на бумагу опреде
лялся путем увеличения курса золотого рубля черной биржи на ЗОв/0- 
Исходили при этом из следующего: во-первых, курс промышленного 
рубля равен курсу золотого рубля (по черной бирже), и, во-вторых, 
ухудшение условий производства (почти 50% -м я  недогрузка, умень
шение рабочего дня, увеличение количества рабочих, уменьшение ин
тенсивности труда, увеличение накладных расходов, главным образом, 
начислений на заработную плату и госналогов и т. д.) повело к вздо
рожанию производства приблизительно на 30°/0-

С момента перехода других отраслей промышленности на тор
говую политику себестоимости и тем самым с резким увеличением 
курса промышленного рубля (моментами почти вдвое против золотого 
рубля, с которым он раньше шел в уровень, а иногда и ниже), преж
нее определение курса рубля на бумагу стало явно убыточным для 
промышленности. Пришлось к этому вопросу подойти и с другой сто 
роны—со стороны себестоимости.

Конечно, спрос и предложение при НЭГГе, в особенности в его 
первоначальной стадии развития и при разрушенном народном хозяй
стве играют огромную роль. Но нельзя упускать из виду, что при 
том же самом НЭП'е себестоимость играет не менее важную роль.

Торговая политика, покоящаяся на спросе и предложении, не 
может и не должна игнорировать вопроса себестоимости. Торговую 
политику спроса и предложения нужно втиснуть в рамки себестои
мости. Убыточность государственной промышленности не может пре
вышать определенного процента—иначе неминуем крах. Таким пре
дельным процентом убыточности можно считать в самом крайнем 
случае процент государственных налогов на промышленность, дохо
дящий в настоящее время до 7%  себестоимости.

*  *

Итак, нужно выяснение себестоимости.
Можно ли выяснить эту себестоимость в настоящее время?
Можно, хотя, конечно, и не с точностью до одной копейки.
К определению себестоимости, а следовательно и установлению 

безубыточной продажной цены, можно подойти в настоящее время 
двумя путями:

1) Точным учетом себестоимости производства по каждой фаб
рике за каждый данный период (месяц), при периодической перео
ценке, в соответствии с изменением рыночных цен, всех составля
ющих себестоимость элементов. Для установления безубыточной про
дажной цены, продукты придется переоценивать в момент продажи, 
учитывая при этом не только изменения рыночных цен, но и стои
мость воспроизводства продаваемого фабриката (тенденцию к изме
нению цен).

2) Определением средней условной стоимости фабриката по до
военным ценам, но в условиях производства данного момента. Для 
установления продажной цены в этом случае придется пользоваться

Булажмая промышленность.  2
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средним коэффициентом вздорожания необходимых для бумажной 
промышленности материалов, при учете их удельного веса в произ
водстве и также с учетом стоимости воспроизводства.

О практическом применении первого способа можно говорить 
лишь по установлении точного учета и порядка переоценки элементов 
себестоимости. Так как это пока еще неосуществимо в данный м о
мент, придется остановиться на втором, хотя и условном, но более 
или менее приближающем к действительности, способе.

Какие ^оменты производства необходимо учесть, чтобы дать бо
лее или менее точную, хотя и условную калькуляцию себестоимости?

Во-первых, технические условия, во-вторых, экономические усло
вия производства и, в третьих—воспроизводство. Иными словами, на 
вздорожание себестоимости фабриката в данное время влияют три 
причины: а) изменение условий производства в сторону ухудшения 
их (уменьшение нагрузки предприятий более определенного процента, 
падение средней выработки, увеличение расхода топлива и т. п.), р е 
зультатом чего является увеличение себестоимости фабриката в н е  з а 
в и с и м о с т и  о т  в з д о р о ж а н и я  м а т е р и а л о в ,  и изменение удель
ного веса элементов производства, б) вздорожание материалов (нерав
номерное по различным группам материалов) и в) самую тенденцию 
вздорожания материалов.

Первую причину наглядней всего можно иллюстрировать увели- . 
чением себестоимости в довоенных рублях, т.-е. считать, что произ
водство осуществляется при ценах мирного времени, но в современ
ных условиях, под влиянием только одной первой причины.

Значение второй причины нужно характеризировать средним ко
эффициентом вздорожания материалов, принимая во внимание удель
ный вес их для производства.

Третью причину можно учесть, если предположить, что заготовка 
сырья и материалов происходит в момент самого производства.

Перейдем теперь к выяснению стоимости производства под вли
янием первой причины.

Конкретно для этого возьмем, с одной стороны, производство 
Сокольской ф-ки, а с другой стороны, производство всех ф-к ЦБТ, 
в июле 22 г.

На всех ф-ках ЦБТ в июле месяце было произведено разных 
сортов бумаги 64.663 п., всего по продажной московский цене на 
сумму—242.843 р. На Сокольской ф ке было произведено 23.077 п. 
бум., всего по продажным московским ценам на сумму около 89.212 р.

Следовательно, средняя себестоимость пуда этой бумаги в 1913 г., 
по всем ф-кам и по Соколу в отдельности была: см. верхнюю табл. 
на стр. 171.

Разбивая себестоимость на 4 основные статьи—1) заработная 
плата, 2) топливо, 3) сырье и материалы и 4) прочие расходы, раз
берем изменение при теперешних условиях производства каждой статьи 
расхода в отдельности.
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Вы работано  

бум . (брут

то) пудов,

В ы ручено от 

прод. суммы  

в р у б .

Средняя  
продажная  
ц ена пуда  
бум аги в 
М оскве.

И з них фрахт, 
торг. и 

п равлен, ра
сх о д . и при
бы ль соста

вляло.

С ебестоим. 

п уда бумаг  

ф р. ф-ка.

По всем фабрикам . 64663 242343 3 р . 76  к . 61 к . 3 р . 15 к.

С о к о л ............... 23077 89212 3 . 87 „ 67 „ . . 3 .. 20. „

А. Заработная плата.
В 1913 г. вся заработная плата по всем ф-кам 11БТ составляла 

около 16%, а но Соколу около 18°/0 себестоимости фабриката. Сюда 
включены и внештатные (поденные) рабочие.

Для выяснения °/о себестоимости, падающего на заработную плату 
в июле, необходимо прежде всего выяснить какая сумма заработной 
платы падала в июле на 1 пуд бумаги.

Из имеющихся отчетных данных за июль месяц видно, что:
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По всем ф а б р .. 

С околу . . . .

4805

1240

28866314

8631264

95922

28771

55000

19600

3300 58300

- 1 9 6 0 0

163 к. 

147 „ •

Следовательно, при себестоимости пуда бумаги по всем фабрикам 
в 3 р. 15. к., на заработную плату в июле падало 163 X  ЮО : 315 =  51,7% 
а :ю Соколу при себестоимости в 3 р. 20 к. =  147 X  160-: 320 =  45, 9% 

Наглядно при сравнении с 1914 г., получаем:

По всем фабрикам (себ е 

стоим ость 3 р. 15 к .).
С окол (себестои м . 3 р. 20 к.).

1913 г . Июль 1922 г. 1913 г. Июль 1922 г.

Заработная-плата на 1 п. 
б у м а г и ..............................

| 50 ,4  к. 163 к . 57,6 к. 147 к.

о/о отнош . зараб. платы к
стоимости пуда бум аги . 16% 51.7% 18% 45,9%

2*
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Таким образом, расход на заработную плату, несмотря на пони
жение заработка трудящегося .до 40 и более °/0, увеличился по всем 
ф-кам в среднем более чем втрое: с 1б°/0 до 51,7%, в частности по 
Соколу с 18% Д° 45,9%.

Причины этого повышения: 1) недогрузка предприятия, 2) падение 
интенсивности и дисциплины труда, 3) ненормально разбухшие штаты 
и 4) 42 часовая еженедельная остановка ф-ки.

Б. Топливо.

В 1913 г. расход топлива по всем ф-кам ЦБТ составлял около 
12°/0> по Соколу около 13% себестоимости фабриката.

В июле месяце этот процент значительно повысился. Стоимость 
топлива на 1 пуд бумаги равнялась в июле месяце:

Количе:тво  

и зр а сх о д о 

ванного топ 

лива в к уб .

И з них на 

излиш ки це- 

люл. пош ло  

к уб.

Из них на 
подсобны е  

предприятия  
и хозяйств, 
нужды  не 

связан, не 
п оср ед . с 

произв. .из- 
расх. к у б .

И з нпх на 

бум . (с др в. 

мае. и цел л.) 

израсх. куб.

С тои м ость  

топ. на 1 п. 

бумаги, счП- 

тая куб д р о в  

в 20 р .

П о всем ф а б р .. . . 2340.82 80.28 291.04 1969 71 к.

С о к о л у  ............ 928,5 — 41.5 887 90 „

Следовательно, при себестоимости пуда бумаги по всем ф-кам в 
3 р. 15 к., на топливо в июле месяце падало 71Х 100;315=22,5% , а по 
Соколу при себестоимости в 3 р. 20 к .= 9 0 Х > 00:320=28,1% - 

Наглядно при сравнении с 1913 г. получаем:

По всем ф абрикам (с е б е 

стоим ость 3 р . 15 к .).
Сокол (себест . 3 р. 20 к.).

1913  г. Июль 1922 г . . 1913 г. Июль 1922 г .

Стоимость топл. на 1 п уд. 
б у м а ги ..................................

37.8 к. 71 к. 4J.6 к. 90 к .

%  отнош ение топл. к стои 
мости пуда бумаги . . 12% 22.5% 13% 23.1'
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Таким образом, расход топлива в июле месяце увеличился по 
всем ф-кам почти вдвое против довоенного расхода: с 12°, 0 до 22,5°/0; 
в частности по Соколу с 13°/0 до 28,1%  (более чем вдвое).

Причины повышения расхода топлива: 1) недогрузка предприятий 
более чем на 50°/0, 2) изношенность парового и силового хозяйства, 
■3) неэкономный расход топлива, 4) плохое качество топлива (невы
держанные мокрые, сырые дрова, и т. д.).

В. Сырье и материалы.
Принимая во внимание, что расход сырья и материалов с одной 

стороны незначительно увеличился (большой процент промоя, плохое 
качество материалов), с другой стороны уменьшился (отпали расходы 
на окраску, сократились отбелка и проклейка), считаем его в конеч
ном результате равным грубо довоенному, т.-е. по всем ф-кам около 
53%, а по Соколу в частности около 50%  стоимости продукции.

Г. Прочие расходы.
Считая, что статья „прочие расходы" составляла в мирное время 

от 13%—22% стоимости продукции, а в настоящее время падает на 
пуд выработки более чем вдвое, вследствие уменьшения нагрузки, 
увеличения налогов и начислений на заработную плату, получаем при
близительно следующее увеличение статьи „прочие расходы11.

1913 г. июль 1922 г.
П о всем ф-кам . 19°,0 44°,'о 

„ С околу 1Ь0/0 43%

В результате получаем следующую таблицу вздорожания бумаги 
под влиянием ухудшения технических условий производства.

П о всем фабрикам. С о к о л .

1913 г. июль 1922 г. 1913 г. июль 1922 г.

% коп. °/о коп. % коп. °/о коп.

З а р а б . плата . . 16 50,4 51.7 163 18 57,6 45.9 147

Т о п л и в о .................... 12 37,8 22.5 71 13 41,6 28.1 90

■Сырье и материа-
,лы............................... 53 167 53 167 50 160 50 160

Л р оч н е расходы . . 19 59,8 44 139 19 60.8 43 138

100% 3 р. 15 к. 171,20 „ 5 р. 40 к. 100% 3 р. 20 к. 167% 5 р. 35 к.
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Итак, в среднем вздорожание бумаги в ию ле месяце 1922 г. 
против 1913 г., произошло исключительно под влиянием ухудшения 
технических условий производства по всем ф-кам на 71,2%  (2 р. 25 к.), 
в частности по Соколу на 67% (2 р. 15 к.).

Теперь определим процентное взаимоотношение отдельных 
статей расхода (удельный вес элементов производства) в июльской 
стоимости бумаги. При чем, принимая во внимание, что из статьи „про
чие расходы" огромная доля идет на начисления на заработную плату, 
разобьем эту статью на две: 1) начисления на заработную плату и 2) 
прочие расходы. Начисления на заработную плату составляют около 
40% от заработной платы.

По всем ф-кам  
22 г. июль 

(себестоим ость  
5 р. 40  к.).

Сокол 1922 г . 
июль (с е б е 

стоимость  
5 р . 35 к . ) .

По всем ф аб
рикам 13 г. 

(себестоим ость  
3 р . 15 к.).

коп. °/о к оп . °/о коп. ° о

Заработная плата .................................. 163 30.1 147 27.5 50.4 16

Н ачисление на заработ. плату . . 65 12.1 59 11 5 1.6

Топливо ...................................................... 71 1 3 2 90 16,3 37,8 12
/

Сырье и м атериалы ............................. 167 30.9 160 29.9 167 52

П рочие р а с х о д ы ................................... 74 13.7 79 14.8 54.8 17.4

5 р. 10 к. 
1 ^

100°/0 5 р . 35 к.
1

100» о 3 р. 15 к. 1ОО' „

Переходя ко второму вопросу вздорожания бумаги под влиянием 
второй (вздорожание материалов) и третьей (воспроизводство) при
чины, необходимо прежде всего остановиться на выяснении соотно
шения или, что то ж е  самое, на детализации удельного веса сырья и 
материалов по их видам. Эта детализация необходима потому, что 
вздорожание материалов и сырья идет неравномерно. Как увидим ниже, 
коэффициент этот колеблется от 185 до 510. Это во-первых. И во-вто
рых, различные материалы различным процентом ложатся на себе
стоимость.

В целях большей точности следовало бы и в топливе про
вести эту детализацию по отдельным видам топлива, но принимая во 
внимание, что отдельные виды топлива в июле месяце не очень уж 

■ сильно разнятся в цене—с одной стороны, и с другой, что по ф-кам 
ЦБТ в июле месяце более 95% топлива было дровяного, эту детали
зацию в топливе производить не будем.
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П о всем ф-кам. 1 С о К О Л .

К оличе
ство.

Сумма
стоим о

сти.

%
К оличе

ство.

Сумма
СТОИМО

СТИ.

%

Баланс (25 р. —  к .) ....................... 517 к. 12925 р. 262,88 к

! .

6572 р.

1

• на 1 п. бум . 23,5 к. 4,4 на 1 п. б у м . 33,6 к. 6,3

Ц еллю л. (1 р . 60 к . п .) . . • 568 0  п . 10298 р. 240 432 р.

Д р евесн . м . (1 р. 4 0  к. п.) . . 9330 „ 13062  „ 1100 1540 „

1
| на 1 п. б ум  42,5  к. 7,9 на 1 п. бу м. 8,1 к. 1,5

Тряпье 1 р . 20 к. п . )  . . . . 1150 п. 1380  р. —

О брезки  (70 к. п . ) ......................... 5700 „ 3990 „ 1400 п. 980 р .

на 1 п. бум . 9 ,8 к . 1,8 на 1 п. бум . 5 к. 1

Колчедан (25 к. п.) . . . . .  . 16340 п. 4085 р. 10062 п. 2515,5 р.

Известковый камень (3 к. п . ) . . 5040 „ 151,2 , — —

И звесть (15 к. п . ) .............................. 2410 „ 361,5 „ 2410 „ 361,5],, .

Гарпиус (2 р. 50  к . ) .................... 912 „ 2280 я 2 9 9 ’ ,, 747,5 „

Глинозем (1 р. п . ) ......................... 1480 „ 1480 „ ' 591 „ 591 „

Каолин (50 к. п . ) .............................. i 684 „ 342 „ 575 „ 287,5 „

Сода (1 р. 20 к .) ............................... 130 „ 156  , 56 „ 67,2 „

на 1 п. бу м. 16,1 к. О
О на 1 п. б у м . 23,3 к. 4,4

Упаковка материала........................\ И И >3 » 10 „ 1,9 п » *> »» 10 к. 1,9

На прочие мат.................................... | 11,9 14,8

Имея процентное соотношение отдельных видов материалов и 
сырья и беря средние коэффициенты вздорожания, определим вздоро
жание бумаги под влиянием общего вздорожания в сравнении с 1913 г. 
Одновременно с этим, ввиду безпрерывного падения курса бумажного 
рубля, будем учитывать и момент воспроизводства, для чего цены на 
материалы будем брать июльские, т.-е. момента их расходования, а 
не фактического приобретения.

Одно предварительное замечание к заработной плате и начисле
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ниям на нее. Заработная плата, согласно коллективного договора на июль 
месяц, разбивалась на две части: натурализованную и денежную. При 
чем свыше 50°/0 заработной платы падало на продовольственную часть, 
а остальная выплачивалась дензнаками из расчета 300 рублей за 1 
рубль довоен.

Исходя из всего этого, получаем следующую таблицу вздорожания:

По всем фабрикам. С о к о л .

°/о без  
вздорож . 

м атер.

К о эф ф .
в зд о р о 

ж а й .

° о  ПР И 
в зд ор ож . 

м ат.

%  без
вздорож . 

м а т е р .

■ К пэф ф . 
1 в зд о р о 

ж а й .

%  при
в зд о р о ж . 

мат.

ч - р 1* . пллга ......................... , 30,1 12200 | 27.5 11150

5СЛ . за р . пл.......................... 15 ,i 510 7700 13,8 510 7040

.  . .............................. . 15 300 4500 13,7 300 4110

Н ач. на зар. плат. . . . j 12,1 300 3630 11 300 3300

Топливо ................................... 13,2 350 4620 1 16,8 300 5040

Сырье и матер..................... 30,9 — 10065 29.9 — 9855

В  том числе балансы . . 4 ,4 400 1760 6,3 350 2205

Ц елл. и др. м....................... 7 ,9 -300 2370 1,5 300 450

Тряпье и о б р езк . . . . 1>S 800 540 1 300 ЗСО

Химическ. материалы . . 3 4 10 И ЗО 4.4 410 1805

У паковоч. м атер.................. 1,9 185 ■355 1,9 185 355

Проч. материалы . . . . 11,9 325 3510 14,8 320 4740

86,7
“  1

1

"30515 S5.2

1

1
!

24345

Отсюда средний коэффициент вздорожания:
По всем фабрикам 30515:86 ,7 = о к о л о  350.
„ С околу 2 4 3 4 8 :8 5 ,2 =  „ 3-15.

Следовательно себестоимость пуда бумаги по всем ф-кам в июле 
была равна: 5 р. 40 к-Х 350=1890 р. вместо довоен. 3 р. 15 к. (вздор- 
в 600 раз): по Соколу: 5 р. 35 к. Х 345=1845,75 р. вместо дов. 3 р. 
20 к. (вздор, в 576,7 раза).
П р о д а ж н а я  ц е н а .
П о  в с е м  ф - к а м — 1890 р .- |— 255 р. (фрахт, торг. и правл. расх.) =  

2145 р. вместо довоен. 3 р. 76 к. (вздор, в 570 раз). 
По С о к о л у —1845,75 р .—[-279,25 (фрахт, торг. и правл. расх.)=2125 р.

вместо довоен. 3 р. 87 к. (вздор, в 550 раз).
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Иными словами, минимальный коэффициент вздорожания бумаги 
под влиянием всех трех причин равняется 550. ЦБТ же на июль уста
новил коэффициент 300, продавал почти на 45°/0 дешевле себестои
мости франко Москва.

Произведенная по этому способу (см. Сокол) калькуляция для 
всех ф-к ЦБТ в отдельности за июнь и июль месяц дала следующие 
результаты:

Себестоимость пуда франко фабрика.

Название фабрик.

Ию
нь

 
22 

г.

19
13

 
г.

ЕС Н «
5 §f- S

Si в- ■“ me;Ч. о m -ч а и

таН ->о о >» =
С- 5 . 
с с; _*=t а Гл

£  i  д Ию
ль

 
22 

г.

19
13

 
г.

Д
ей

нв
ит

.
ко

эф
ф

иц
ие

н.
вз

до
ро

ж
Ко

эф
. 

вз
д.

 
ус

та
но

вл
ен

 
Ц

Б
Т

.

О к у л о в к а .................

1

1326р. 3 р .05 г.. 435 275 ■ 2008 р . 3 р.45 к. 575 300

С о к о л .......................... 1435 „ •ОСО 425 м 1845 „ 3 „ 20 г 575 »

Каменская .................. 1025 „ 2 „25  „ 455 )} 1303,5 „ 1) 2 . 50 „ 520 Я

Троицкая..................... 1500 .. 3 „ 25 „ 4 60 • 2070 „ СО • •U
. СЛ 590

По всем фабрикам . ; 1332 „ 

1
з „ 445 - И

Оо 
■

со1—
I з „ 15 „ 570 «

Продажная цена пуда франко-Москва.

Название фабрик.

Ию
нь

 
22 

г

19
13

 
г.

П
ри

бл
из

ит
, 

де
йс

т.
 к

оэ
ф

. 
в з

а.
В

зд
ор

, 
ус

та


но
вл

ен
но

е 
Ц

БТ
.

Ию
ль

 
22 

г.

19
13

 
г.

11
ри

бл
из

ит
. 

де
йс

т.
 к

оэ
ф

. 
вз

до
р.

Ко
эф

. 
вз

д.
 

ус
та

но
вл

ен
. 

Ц 
Б 

Т.

Окуловка . . 1535 р 3 р .67 к. 435 275 22S0 р. 4 р.06 к. 560 300

С о к о л .......................... 1685 „ О со 415 - 2125 „ 3 „87 „ 550

К ам ен ская ................. 1190 „ 2 70я *v я 445 и 1520 „ 2 „98 „ 510 -

Троицкая..................... 1700 „

СОСОсо 445 » 2310 ,, 3 . 98 . 580 »

По всем фабрикам . 1500 „ 3 „ 62 „ 423 в 2050 ,,3) 3 „ 75 „ 545 -

Следовательно, в июне в среднем бумага продавалась минимально 
на 36%, в июле на 45% ниже действительной (долженствующей быть) 
продажной цены.

!) Полученная калькуляционным путем цифра в 1665 исправлена на 1305 в связи 
с выработкой Каменской ф кой более 5 .50  пудов излишков целлюлозы.

2) Полученная калькуляционным путем цифра 1890 в связи с исправлениями по 
Каменской ф-ке исправлена на 1800.

3) Исправление сделано в связи с исправлением в себестоимости.
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Таковы результаты руководства в торговой политике не момен
том себестоимости в первую очередь, а спросом и предложением.

Правда, к этому вынуждало в июне и июле месяце: 1) положение 
бумажного рынка вообще, 2) финансовое положение ЦБТ в частности 
и 3) невозможность более или менее точного определения по старым 
способам калькуляции себестоимости бумаги.

Первая и вторая причина с укреплением НЕП“а и хозорганов—• 
исчезнут, что доказала уже практика. Что касается третьей причины, 
то для устранения ее я и предлагаю вышеизложенный способ каль
куляции. Этот способ годен не только для последующей калькуляции 
но и для предварительной и, кроме того, по каждому отдельному 
предприятию и по каждому отдельному производству (бумага, целлю
лоза и древесная масса) или по комбинированному производству бу
маги (бумага из целлюлозы, древесной массы и тряпья). Для этого 
необходимы: производственная программа, вещевая смета и цена на 
материалы (эти цены на август и сентябрь и октябрь месяцы мы пе
чатаем ниже, в Торговом Отделе).

Этот способ калькуляции одобрен и Пленумом ТЭС“а от 5— 
10/IX—22 г. В своей резолюции по моему докладу о торговой поли
тике ТЭС указывает, что так как для определения предела убыточ
ности необходима более или менее точная предварительная калькуля
ция себестоимости, учитывающая как результаты предшествующего 
периода, так и конъюнктуру момента, ТЭС считает, что для таковой 
цели может быть применен способ, предложенный мною, учитывающий 
в отдельности все причины вздорожания бумаги: а) ухудшение тех
нических условий, б) повышение цен и в) воспроизводство.

Б. Стоянов.
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К вопросу о положении бумажной промышлен
ности.

(В аискуссионном порядке.)

В повестке дня второй сессии Пленума ТЭС‘а стоял вопрос о 
положении бумажной промышленности.

Вопрос поставлен был по инициативе Ц. К. Союза бумажников.
Для того, чтобы судить о положении бумажной промышленности 

об'ективно, а не суб‘ективным впечатлением или даже убеждением 
отдельных лиц, ТЭС должен был иметь об‘ективный, беспристрастный 
и точный материал. Тот материал, который был представлен ТЭС'у, 
материал июльского совещания трестов, далек и от об'ективности, и 
от беспристрастия, и от точности.

Этот материал большей частью составлялся статистически и носит 
характер „ п р и б л и з и т е л ь н ы й " .  Кроме того, нужно принять во 
внимание то реальное значение, которое имело, между прочим, для 
хозорганов это совещание, и которое при представлении материалов 
они безусловно учитывали,—п о л у ч е н и е  с р е д с т в .

На совещании хозорганы старались доказать, с одной стороны, свою 
бедность, а с другой, свою жизнеспособность. Поскольку статистическими 
данными, данными приблизительными, можно до некоторой степени сво
бодно варьировать, постольку цифры балансов брались в несколько 
преуменьшенном виде, при чем это преуменьшение относилось, главным 
образом, к вступительным балансам. Этим, во-первых, подчеркивался 
недостаточный размер отпущенных в свое время оборотных средств, 
и, во-вторых, отмечалась сравительно небольшая убыль, происшедшая 
в них за этот период. Иначе говоря, хозорганы представленными ими 
материалами старались создать впечатление, что они работали вполне 
нормально, что их убыточность даже в организационной стадии работы 
и даже при недостаточных оборотных средствах—невелика, и что будь 
поставлены они в свое время оборотными средствами в нормальные 
условия, они бы работали еще лучше.

Я вовсе не думаю обвинять хозорганы за тенденциозность их 
материала. Она вполне естественна и понятна при той обстановке
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недохватки оборотных средств, в которой они очутились с первого 
момента своего существования, и из которой и по сей день стараются 
так или иначе вылезти. Их положение не из завидных. И если они 
претендовали, быть может, даже с заячьими доводами на ту или иную 
часть добычи, то их, конечно, следовало выслушать и понять.

Но одно, когда разговор идет о добыче, и другое, когда вопрос 
идет о положении бумажной промышленности. Здесь, к .материалам, 
следует подходить осторожно. По ним может решиться неверно вопрос 
о постоянном праве „косого" на „ушко“ всякого убитого „медвеженка".

В интересах полного об'ективного и беспристрастного суждения 
по вопросу о положении бумажной промышленности следует строго 
критически относиться к этим материалам и строго критически не 
только с одной какой-либо стороны, а со всех, даже и с невидимых 
сторон.

Высказанные выше общие соображения о неточности, недоста- 
' точной объективности материалов, представленных на совещание под: 

тверждаются и при конкретном критическом анализе некоторых из 
данных этих материалов.

М а т е р и а л ы  Ц е н т р о б у м т р е с т а .  Сейчас уже выяснено, что 
статистические цифры вступительного баланса, представленного на 
совещание (что эти цифры статистические, ЦБТ, кажется, только в 
этом и сознался на совещании), разнятся от бухгалтерских цифр того 
же баланса, составленного в настоящий момент, приблизительно про
центов на 25, в сторону преуменьшения. Разница достаточно солидная, 
и преуменьшение ее, а не преувеличение, вполне подтверждает выше
указанные общие соображения.

М а т е р и а л ы  П о л е с с к о г о  Т р е с т а .  Когда этот трест органи
зовывался, ему были отпущены оборотные средства в 3 милл. руб. 
дензн. образца 22 г. (30 млр. руб. дензн. образца 21 г.). Курс золотого 
рубля в то время был 3 (октябрь—ноябрь 1921 г.). Следовательно, ему 
было отпущено около 1 милл. руб. золотом.

По данным же июльского совещания вступительный баланс По
лесского Треста расценивается в 235.000.000 р. : 250 = 940 .000  р. 
И здесь, как и в ЦБТ,—преуменьшение.

М а т е р и а л ы  У к р б у м т р е с т а .  Если судить только по мате
риалам, представленным на совещание, то уже можно сделать кое-какие 
интересные выводы. Но эти выводы становятся еще интересней, если 
к этим материалам прибавить отчет о деятельности УБТ, напечатанный 
в №№ 5 и 6 „Южного Писчебумажника“.

„Когда трест подсчитал итоги своей работы,за первые месяца,— 
пишет нынешний председатель УБТ, „оказалось, что трест имел не 
только прибыль, а и сверхприбыль"...
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Но, увы, действительность оказалась совершенно иная. Никакой 
сверхприбыли не было.

Ожидали „не только прибыль, а и сверхприбыль". , Сверхпри
были" не оказалось. Ну, а прибыль?.. Этот вопрос не совсем ясен. Но, 
судя по отчету, не оказалось только сверхприбыли, а прибыль оказалась.

Если она оказалась, то во-первых, какова она, и, во-вторых, 
почему в материалах, представленных на июльское совещание, ука
зан убыток в 0,7%.

Это противоречие можно об‘яснить только тем, что этот убыток 
получился за последние месяцы. Но если за первые месяцы получилась 
прибыль и оборотные средства тем самым увеличились, то причину 
получения убытка за последние месяцы, проглотившего всецело, даже 
с избытком, прибыль первых месяцев, нельзя относить лишь за счет 
недостачи оборотных средств. Для этого были, как видно, и другие 
причины, которые тоже желательно было бы учесть.

В своей резолюции по данному вопросу пленум указывает, что, 
сравнивая данные этого совещания с моим докладом, выясняется не
достаточная обоснованность материалов этого совещания, главным 
образом, в части оборотных средств.

Этот мой доклад с некоторыми изменениями печатается в этом 
же номере.

Сущность той части доклада, с которой ТЭС, главным образом, 
сравнивал данные этого совещания, сводится к тому, что ЦБТ в июне 
и июле месяце продавал свою выработку ниже себестоимости почти 
на 4070-

Правда, в августе этот процент несколько понизится, в сентябре 
он уже дойдет до 25, в октябре до 15, а к январю он совершенно 
исчезнет. Каково было положение ЦБТ до июня — предположить не 
трудно, если принять во внимание, что деятельность его в течение 
апреля и мая была почти такой же . как и в июне и в июле. В не
сколько лучшем положении находился ЦБТ в феврале и марте, что 
об'ясняется, во-первых, сравнительно небольшой разницей курса рубля 
на бумагу и курсом общепромышленного рубля и, во-вторых, большей 
производительностью ф-к.

Чем же об'ясняется такая убыточная деятельность ЦБТ в течение 
апреля, мая, июня, июля и августа месяца, когда трест продавал бу
магу в среднем для всего этого периода до 35% ниже себестоимости?

Основные причины:— 1) остановка Каменской (нижней) ф-ки, за 
отсутствием топлива, затянувшаяся более чем на 6 месяцев, 2) Кондров- 
ской, приостановленной по той же причине вначале на несколько не
дель, стоявшей же фактически более 3 х мес., 3) Сухонского целлю
лозного завода, остановленного и з -з а  топлива и ремонта на год ми
нимально, 4) двухнедельные и более перебои в работах Троицкой ф-ки, 
по причине недостатка топлива, 5) двухнедельная остановка Окуловт
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ской ф-ки на время отпуска рабочих, 6) двухнедельная остановка Со
кольской ф-ки из-за ремонта и отпусков. Не было ни одной ф-ки, 
которая бы работала в течение этих пяти месяцев нормально. Есте
ственно, что это должно бы по ■ сильно отозваться на вздорожании 
фабриката.

Другая причина, не менее важная, отставание, начиная с апреля 
месяца, курса рубля на бумагу от общепромышленного курса рубля. 
Моментами этот курс отставал процентов на 40, нормально отставал 
процентов на 15—20 (июнь— 18%, июль—15%, август—20%).

Итак, по статистическим данным до 35°/0 ниже себестоимости, 
т.-е. убытку.

Что же это значит и куда это ведет?
А это значит, что если оборотные средства ЦБТ равняются 50% 

годового оборота, т.-е. расчитаны на 6 месяцев, то ему этих оборот
ных средств, при условии выполнения производственной программы 
на 50% , хватит на 6 : 5О°/0 : 35°./о =  342/7 месяцев. Вот каково было 
положение ЦБТ в апреле—августе. Положение безусловно критическое.

Я думаю, что положение других трестов вряд ли было лучшее 
в этот период. Не нужно забывать, что ЦБТ об'единяет ф-ки, нахо
дящиеся в лучших экономических и технических условиях. Кроме того, 
его торговый аппарат,—главный и единственный приток средств при 
НЭП‘е,—несомненно организован лучше, чем у других трестов.

Формулирую коротко вывод отсюда. Кризис и глубокий кризис 
переживал не только ЦБТ, но вся бумажная промышленность.

Каковы причины этого кризиса?
Во-первых, запоздалый переход на хозяйственный расчет. Перешли 

уже тогда, когда реально стала угроза снятия с госснабжения. Не 
перешли, а перевели. А перевели - то уж только к весне. Зимняя топ
ливная кампания была упущена. А, во-вторых, упустив зимнюю топ
ливную кампанию, весну пришлось встретить с недостатком оборотных 
средств.

Что оборотных средств не хватало—об этом не может быть и 
речи. Ни один из трестов не получил сразу с момента начала своей 
деятельности более 40°/0 годового оборота. А между тем, как это при
знало и июльское совещание трестов, для нормальной работы необхо
димы оборотные средства в размере не менее 60% годового оборота.

Кроме того, необходимо отметить, что оборотные средства были 
даны большей частью бумагой. Это было и плюсом и минусом. Плю
сом в том отношении, что это была более или менее постоянная ва
люта. Минусом потому, что бумагу нужно было превратить в деньги, 
а для этого нужно было и время, и уменье, и терпенье.

То явление, что бумажная промышленность слишком долго не 
переводилась на начала хозяйственного расчета, очень отозвалось на 
сбыте бумаги в первые месяцы. Главные, потребители—госорганы, по-
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луч2=: зсе время бумагу бесплатно по нарядам, запаслись ею на не
сколько месяцев. Если к этому прибавить еще и то, что первые месяцы 
:гпн;::вац;:и аппарат сбыта бумаги действовал более или менее слабо, 
т : сгинет понятным и почему за более или менее крупным покупателем, 
zairie тысячепудным, приходилось бегать, и почему перед ним различ
ье:,: хозорганам бумпромышленности приходилось конкурировать, и 
почему, наконец, общий сбыт в первые месяцы трестирования по всей 
РСФСР не достигал и 100.000 пуд. бумаги в месяц, при потребности 
до 400.000 пуд. в месяц.

Еще одно характерное явление. Бумага большей частью находи
лась на ф-ках, более или менее отдаленных от Москвы. А главный 
сбыт сосредоточен был в то время—именно в Москве. Приходилось 
продавать и подешевле, лишь бы запродать и получить нужные деньги, 
нужные, как для. себя, так и для доставки бумаги, иначе покупателя 
могли перехватить другие, алчущие сбыта и денег и умудрившиеся 
заранее доставить ту или иную тысячу пудов бумаги в Москву.

Конечно, при таких условиях реализации своих оборотных средств, 
тресты очень трудно и медленно ликвидировали основную причину 
останова ф-к—недостачу топлива, тем более, что топливо можно было 
достать только за наличный расчет.

Критическое положение наступало с ужасающей быстротой.
И в апреле, по крайней мере, для ф-к ЦБТ, и для некоторых 

других трестов, наступил острый, казавшийся многим смертельным, 
кризис, продолжающийся в некоторых местах еще и сейчас.

Несколько слов о конкуренции.
Здесь нужно различать два вопроса: конкуренцию заграничной 

бумаги и конкуренцию бумаги русского производства.
О конкуренции заграничной бумаги.
Мог конкурировать заграничной бумагой только ЦБТ, в руки 

которого отчасти перешла заграничная бумага после слияния ЦБТ и Бум- 
бюро, и его, главным образом, в этом обвиняли на июльском совещании.

Нельзя отрицать, что заграничная бумага, будучи выкинута на 
рынок в большом количестве, может подорвать сбыт других трестов. 
Но нельзя, с другой стороны, и уподобляться в этом вопросе мельнику, 
„у которого вода плотину прососала".

Если сравнить сбыт заграничной с общим спросом, даже с общим 
сбытом бумаги в месяцы, предшествовавшие кризису, и первые месяцы 
кризиса, то мы увидим, что заграничная бумага вовсе уже не играла 
той огромной разрушающей роли, которую ей приписывают.

Общий спрос по данным июльского совещания—около 400.000 пу
дов в месяц.

Общий сбыт—в феврале и марте около 100 т. пудов бумаги еже
месячно. Сбыт заграничной бумаги в феврале и марте исчисляется ты
сячами, не десятками тысяч, а только тысячами.
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Сбыт в апреле доходит до 170.003— 180.000 пудов. В мае он пре
вышает 200.000 пудов. Заграничной же за это время было продано 
около 85.000 пудов..

В июне сбыт перевалил за 300.000 пудов, заграничной около
100.000 пуд.

Всего, следовательно, продано за 5 месяцев около 900.000 пуд. 
бумаги, из них заграничной около 190.000, т.-е. 21%.

Говорить, что заграничная бумага душила русскую, как видно, 
не совсем правильно.

К этому еще нужно прибавить, что ассортимент заграничной бу
маги как раз таков, что если говорить об удушении, то прежде всего 
это удушение должно касаться ЦБТ. До 60% заграничной бумаги—га
зетная. Остальная—печатная.

Тресты, более всего жаловавшиеся на конкуренцию заграничной 
бумаги, менее всего опираются в своей деятельности на этот ассор
тимент.

Из приведенных данных видно, что ссылка на конкуренцию 
заграничной бумаги, как основной и главной причины кризиса в бу
мажной промышленности, не совсем правильна.

Теперь о конкуренции русской бумагой и конкуренции вообще.
Была ли вообще конкуренция? Безусловно да. Правда, она не 

должна была быть. Общий спрос на бумагу исчисляется, как указано 
выше, в 400.000 пудов в месяц. Общая выработка была 161.500, т.-е. 
40° 0 спроса. Пусть заграничной бумаги сбывалось еще тысяч 100 пу
дов. И все таки это составит около 60% общего спроса. Казалось бы,, 
никакой конкуренции не должно быть. А между тем она была. Она 
была потому, что главные потребители бумаги, госорганы, в начале пе
рехода бумпромышленности на хозрасчет, не спешили с приобретением 
бумаги, живя за счет бумаги, полученной в свое время по бесплатным 
нарядам. К этому нужно прибавить еще, что фактическое прекращение 
снабжения Бумбюро бесплатно бумагой произошло лишь в самых по
следних числах марта (27—28). Покупателя, не очень нуждающегося 
в платной бумаге, к тому же в условиях наиболее острого момента 
денежного кризиса и резкого снятия многих отраслей хозяйства с 
госснабжения, нужно было серьезно искать. Аппарат искания был на
лажен слабо. А когда этого покупателя находили, то из боязни, как 
бы его другие не переняли, спешили заключить с ним сделку, явно 
вредную не только для себя, но и для других бумтрестов.

Конкуренция была. Этого отрицать нельзя.
Есть ли она сейчас—это вопрос другой. Я думаю, что сейчас ее нет.. 

Но она может быть в самом ближайшем будущем и уже совершенно 
по иным причинам, чем раньше. Если тогда сыграли огромную роль в 
развитии конкуренции—запоздалый переход бумпромышленности на 
хозрасчет, новизна для главных потребителей п л а т н о с т и  бумаги и
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иеналаженность торгового аппарата, то теперь эту роль могут сыграть 
совершенно иные моменты: несогласованность производства и общих 
начал торговой политики. Некоторые тресты будут, по всей вероятно
сти, исходить в своей торговой политике из принципа себестоимости, 
и учитывая момент воспроизводства, будут стараться итти в уровень с 
■общим индексом цен, который может делать резкие, скачки вверх. В 
это время другие тресты, мало считающиеся еще с моментом себе
стоимости и нуждающиеся в тот или иной момент в деньгах, будут 
резко конкурировать с первыми. Это во-первых. И во-вторых, спрос 
в тот или иной момент определенной бумаги может повести к увели
чению выработки этой бумаги всеми трестами, т.-е. к перепроизводству 
■бумаги одного сорта и недопроизводству другого.

Как же избежать этой конкуренции?
Необходим синдикат—вот ответ июльского совещания.
Синдикат может уничтожить конкуренцию, но только не всякий 

синдикат это может. Синдикат, который будет издавать только инструк
тивные и декретивные распоряжения для трестов по продаже ими 
■бумаги, не уничтожит конкуренции. Тресты не будут подчиняться этим 
распоряжениям в тот момент, когда они будут нуждаться в средствах 
и когда единственным существенным источником этих средств для них 
будет продажа бумаги. Конечно, ослушавшихся можно будет наказать, 
но тогда они станут обходить распоряжения синдиката тысячами путей, 
■оставаясь всегда формально чистыми и послушными. Одними инструк
циями и распоряжениями не всегда и не все можно победить.

Конкуренцию уничтожит лишь тот синдикат, который будет опи
раться в наше время НЭГРа на рубль. Только он заставит тресты 
подчиниться ему не только по форме, но и по существу. Имея воз
можность любому нуждающему тресту в любой момент помочь сред
ствами, он рассеет атмосферу конкуренции, действительно заставит 
тресты продавать бумагу по установленной цене. Тресты продают бу
магу ниже установленных цен не из любви к конкуренции, а из нужды 
в средствах.

Отсюда ясно, что синдикат должен быть со средствами.
Откуда он их возьмет?
Он их получит или путем паевых взносов от трестов, что не совсем 

надежно, или путем ассигнований государства. На этот второй путь 
стало и совещание, когда постановило о передаче синдикату всего 
актива Бумбюро.

Допустим, что государство даст средства. Что же получится?
Так как синдикат будет об‘единять всю промышленность, все 

тресты, то эти средства, вместо того, чтобы быть даны на поддержку 
более здоровых хозяйственных об‘единений, будут им употребляться 
на поддержку в первую очередь трестов, находящихся, конечно, в кри
тическом положении более других. А такими трестами могут оказаться
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как  раз наименее здоровы е. И  в результате средства будут итти, глав
ным образом, на промыш ленность, наименее экономически выгодную,, 
наименее технически оборудованную . Вот почему я думаю, что синди
кат, который сможет действительно регулировать, если он получит 
средства от государства, должен об'единить безусловно здоровы е тр е 
сты, т.-е. тресты , хотя еще не выш едш ие из кризиса, но у  которых, 
по крайней мере, намечается определенное, более или менее удовле
творительное,, будущ ее.

Какие же тресты  можно считать сейчас более или менее здоро
выми, могущими быть о б ‘единенными синдикатом?

Если к этому вопросу подходить только со стороны технической, 
или статико-экономической, то на этот вопрос нужно ответить так, 
как ответило ию льское совещание: синдикат должен об'единить все 
тресты. И действительно, все сущ ествую щ ие тресты об 'единяю т наибо
лее мощные технически и наиболее выгодные экономически предприя
тия. Вся беда лиш ь в том , что эта мощ ность и выгодность находятся, 
где-то в скрытом, потенциальном состоянии.

Но если к этому вопросу подойти и с динамико-экономической 
стороны, с положением, что в синдикат могут войти тресты, действи
тельно, на деле (а не только в предпосылках) доказавш ие свою ж изне
способность и свою выгодность, то ответ будет несколько иной: не- 
все, а некоторые тресты  в настоящ ий момент можно считать более 
или менее здоровы м и, могущими об 'единиться в синдикат.

Такими трестами я считаю преж де всего центральный и петро
градский.

Выше я уже говорил, что ию ньская и ию льская 4О°/0 убыточность 
Ц БТ  по всем данным к январю  совсем исчезнет. Иначе говоря, ЦБТ,' 
начиная с августа, упорно и систематично доказы вает свое право на 
сущ ествование, свою экономическую  и техническую жизнеспособность..

В очень выгодном и экономическом и техническом отношении на
ходится П етроградский бумажный трест. О б ‘единяемые им ф -ки—ф-ки 
наилучше оборудованные. Район сбыта у него свой. Выработку ПБТ 
петроградский район может проглотить с изрядным излишком. И, на
конец, как в сильном в прежнее время бумажном районе— в П етрограде 
сосредоточились крупные технические и экономические силы. Если к 
этому прибавить то определенное выпрямление, которое наблюдается 
в ПБТ за последние 2 месяца, то почти с уверенностью  можно сказать, 
что у ПБТ есть будущ ее и будущ ее, быть может, не очень далекое.

А остальные тресты? Неужели у них нет будущего?
Конечно, есть. У некоторых даж е хорош ее будущ ее, хотя неизвест

но, когда это будущ ее настанет.
Например, Украинский трест. Он очень показателен. П равда, о б ‘- 

единяемые им ф-ки далеко не перворазрядны е технически, но за то 
район деятельности его имеет огромное самостоятельное, я бы даж е 
сказал, самодовлеющ ее экономическое значение. То, что ф-ки УБТ про-
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^тэи за ю т  с технической стороны, то они с лихвой наверстываю т с 
экономической стороны. Район деятельности его таков, что он может 
работать на своем сырье, дорогом для севера, но дешевом для него 
солона), на своем топливе (донецкий уголь) и сбывать всю свою вы 

работку, не покры вая, быть может, и половины потребности своего 
района в бумаге.

Этот трест может войти в синдикат, но только при условии или 
полного его подчинения синдикату, что вряд  ли возможно при само
стоятельности УСНХ, или же при условии оставления его до полного 
выздоровления на иждивении местных средств, средств той области, к  
которой он экономически и политически тяготеет.

П о л е с с к и й  Б у м а ж н ы й  Т р ^ с т .  Этот трест имеет все данные 
для своего развития. Но когда он начнет правильно развиваться, когда; 
у  него настанет более или менее ясное удовлетворительное будущ ее— 
этого сейчас сказать п очти -ч то  невозможно. П ростое наблюдение за 
жизнью  этого треста говорит, что ж изнь его далека от нормальности. 
Функционирует, например, этот трест всего около 10 месяцев, а успел 
переменить уже 5 правлений. При такой почти двухмесячной смене 
правлений вряд ли можно ж дать чего-либо хорош его,

О стальны е тресты?
Данных очень мало для суждения о них, и о их делах. Они должны 

вы держ ать экзамен сперва своей жизнеспособности.

Еще несколько слов о синдикате.
Вопрос о синдикате я ставлю не в обычном понятии органа, регу

лирую щ его торговую  и закупочную деятельность трестов, а гораздо 
шире. В мое понятие входит регулирование и о б ‘единение, как торго
вой и  закупочной, так и п р о и з в о д с т в е н н о й  деятельности. К это
му вопросу ТЭС, говоря об органе, регулирующем и об'единяю щ ем 
торговую  и производственную  деятельность трестов, подошел гораздо 
правильнее, чем подош ло ию льское совещ ание трестов.

Я бы формулировал вкратце свою мысль так: современное по
ложение бумажной промышленности ставит на очередь вопрос о созда
нии качественно расширенного, но количественно с'уженного синдиката.

Б. С.
Октябрь 1922 г.

3*
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Отчетность в условиях падающей валюты.

Когда говорят, что бухгалтерия долж на быть правильной, каждый 
современный бухгалтер должен чувствовать себя неловко. Он знает, 
что свою работу он ведет правильно, т. е. согласно правил бухгалте
рии, но в то ж е время он неизбежно чувствует, что вся его работа 
идет впустую и никакого реального значения не имеет. Ни для кого 
не секрет, что выводы современной бухгалтерии не даю т материала 
для суждения ни о действительном положении дела, ни о результатах 
произведенных операций, ни для предположений на будущ ее. Он чув
ствует, что в его работе есть какая то ош ибка, чувствует, что она 
находится в зависимости падающей валю ты, но которую  он устранить 
не может. О тсю да потеря уверенности и интереса к делу.

Попробуем разобраться в вопросе. В задачу бухгалтерии входят 
группировка и систематизация отчетных данных и выявление их цен
ности, выраженной в определенной счетной единице. Результаты  бух
галтерских записей должны дать  надежный, исчерпывающ ий отчетный 
материал за данный период. Н аш ей счетной единицей является совет
ский рубль, выраженный в дензнаках 1922 г. Его валю тная ценность 
является величиной переменной, с ясно выраженной тенденцией к по
нижению, и определяется курсом золотого рубля. Ценность бумажного 
рубля, по отношению к золотому рублю, может быть выражена в виде 
дроби, знаменателем -которой будет курс золотого рубля в дензнаках 
1922 г.

Таким образом, валютная ценность бумажного рубля выражалась 
в следующих цифрах:

По курсу Госбанка. По курсу Котиров. Комиссии.
На 4-е а п р е л я ................... 1/ 35 На 12-е с е н т я б р я ....y 3in
.  23 ......................... 1/ 5о „ 1 6  „ ....y„ ,
« 2 май .................у  „ 3 0  „ ....У зло

9 „ ...................У100 „ 2 октября
п ...........У125 „ 12 п

400

Современная бухгалтерия игнорирует значение знаменателей и 
оперирует с числителями, как с целыми числами, и в том ее главная, 
основная ошибка.
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Само собой разум еется, что для получения правильного резуль
тата от сложения, сумм, выраженных в виде дроби, необходимо пред
варительное приведение их к одному знаменателю по курсу золотого 
рубля.

Какое значение могут иметь записи, приведенные к одному зн а
менателю , в сравнении с обычными записями, можно видеть из сле
дую щего примера.

П редставим себе, что в течение 3-х мес. произведены расходы по 
заготовке топлива, выразивш иеся к началу четвертого месяца в сумме
10.000.000 рубл., и что стоимость заготовленного к тому же сроку топ
лива по рыночной цене выразилась в сумме руб. 12.000.000.

С первого же взгляда видно, что операция выполнена удачно и 
на заготовке получена прибыль в размере 2.000.000. рубл. О днако, 
при ближайш ем рассмотрении записей, в данном случае, оказы вается, 
что за указанный отчетный период произош ел ряд  изменений курса и 
что расход отдельно вы разился в суммах:

За я н в а р ь ...................  3 . 0 0 0 .0 0 0 .— по к у р с у ....................1 .
„ февраль . . . . 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . — „ „ ..................... 0 . 8 .
„ март . . . . 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . —  „ „ ......................0 . 6 .
„ апрель . . . .  „ „ ......................0 . 5 .

Расходы  за январь, выраженные по курсу на 1-е февраля, со 
ставят:

3.000.000: 0,8 — 3.750.000
Расходы  за ф евраль по тому же курсу . . . .  4.000.000 

И того по курсу на 1-е февраля . . . 7.750.000
, 7.750.000.0,8 . . .  

что по курсу на 1-е марта со став и т------- ^ ------------ 10.833.333.

Расходы за м а р т ...........................................................  3.000.000
И того по курсу на 1-е марта . . . 13.333.333,

- 13.333.333.0.6 1СЛппппп что по курсу на 1-е апреля составит:- =г-=----------или 16.000.000 р.
' " ' ~ U. о i ■ -

Таким образом, по курсу на 1-е апреля на заготовку было изра
сходовано руб. 16.000.000, а стоимость заготовленного топлива по 
рыночным ценам, выраженным по курсу на то же число, составляет 
руб. 12.000.000. Следовательно, от операции п о л у ч е н  у б ы т о к  в
4.000.000 рублей. Разница между выводами равняется руб. 6 000.000.— 
что составляет для первого способа записи погреш ность в 60°/0, зави 
сящую от игнорирования влияния ф актора падения валюты. О точно
сти способа приведения к одному знаменателю  говорить не прихо
дится, так как  при нем сравниваю тся цифры, выраженные в единицах 
одной и той же валютной ценности.

П риводя записи оборотов по всем счетам к курсу на день отчета, 
мы получим баланс, выраженный в валю те по этому курсу. Этот б а
ланс, которы й можно назвать валютным, не отраж ает влияния измене
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ния курса на состояние дела. Д ействительно, приведение к понижен
ному курсу оборотов, напр., по кассе, увеличивает цифровое значение 
этих оборотов, а следовательно и их сальдо в то время, как действи
тельный фактический остаток дензнаков остается без изменения. Р а 
зница между сальдо, выраженным в пониженной валюте, и фактиче
ским остатком кассы определяет потерю от падения валютной ценно
сти дензнаков.

Д ействительное положение дела, в зависимости от падения ва
люты, может быть определено путем анализа входящих в валютный 
баланс статей и оборотов. Результаты  этого анализа даю т материал для 
составления параллельного баланса, который можно назвать отчетным.

Чтобы пояснить эту мысль примером, предположим, что имеется 
-бездействующее предприятие с балансом на 1-е января следующего 
состава.

Баланс на 1-е января.
АКТИВ. ПАССИВ.

К а с с а ........................ 1 .000.000.—  Обороти, капит.. . 16.000.000.—
Товары.......................  20 .000.000.— Кредиторы . . . .  10 000.0,00.—
Дебиторы . . ■ . 5 .000.000,—  _____________

26.000.000.—  26.000.000.—

Предположим теперь, что по истечении отчетного периода, курс 
бумажного рубля понизился вдвое. В таком случае, по приведении 
цифр к валюте на день отчета, мы получим валютный баланс следую 
щего вида:

Валютный баланс.
АКТИВ. ПАССИВ.
К асса............................ 2.000.000.—  Оборотный капитал 32.000.000.—
Товары........................  40 .000 .000— Кредиторы . . . .  20.000.000.—
Дебиторы. . . .  10.000.000.—
По курсу на день По курсу на день
отчета—0,5 . . . .  52.000.000.— отчета— 0 ,5 . . . . 52.000.000.—

Из рассмо1 рения этого баланса можно видеть, что все суммы н а
чинательного баланса являю тся удвоенными, сообразно с падением 
курса, а между тем кассовая наличность, претензии к дебиторам и 
долги кредиторов в действительности выражаю тся в тех же цифрах, 
как и на 1-е января. Внося соответствую щ ие поправки в валютный 
баланс и получаем отчетный баланс следующего вида:

Отчетный баланс.
АКТИВ. ПАССИВ.
Касса............................ 1.000.000.— Оборотный капитал 36.000 ООО.—
Товары........................  40.000.000.—  Кредиторы . . . .  10.000.000.—
Дебиторы...................  5.000.000.—

По курсу 0,5 . .4 6 .0 0 0 .0 0 0 .— По курсу 0,5 . . . 46.000.000.—
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С равнивая валютный баланс с отчетным, можно видеть, что п ред
п риятие теряет на к а с с е ............................ 1 .000 .000 .—

„ дебиторах * . . . 5 .000 .000 .—
Всего . . 6.000.000

а выигрывает на к р е д и т о р ах .........................................  . . 10.000.000

Вследствие чего оборотный капитал увеличивается на 4.000.000 руб,
При сравнении баланса на 1-е января с отчетным, на первый 

взгляд кажется, что разница между ними является от переоценки т о 
вара, что соответствует принципу переоценки материальных ценностей, 
но при более детальном рассмотрении оказы вается, что оборотный к а 
питал за счет переоценки увеличивается на 20.000.000 рубл., но такое 
увеличение является фиктивным. В то же время сравнение валютного 
баланса с отчетным показы вает реальное увеличение этого капитала в 
зависимости от падения курса рубля. При приведении ценностей к 
курсу изменивш ейся валюты никакой переоценки их не происходит, а 
придает им лишь новое выражение, равное по внутреннему их экви
валенту.

Приведенный выше отчетный баланс представляется крайне про
стым и никаких сомнений не возбуж дает. М ежду тем на практике, при 
•составлении его, может встретиться ряд вопросов. Д ействительно, вхо
дящ ие в него счета дебиторов и кредиторов не имеют абсолютного 
значения обязательств, не подлежащ их выражению  в изменивш ейся ва
лю те. П равда, при падении курса выигриваю т дебиторы  и теряю т кр е
диторы, но в числе их обязательств могут быть заклю ченные по з о 
лотому курсу, которы е должны быть переведены на изменивш уюся 
валю ту. Поэтому при составлении отчетного баланса необходимо при
ним ать в расчет реальное значение записей и анализировать счета 
вспомогательных книг.

Не останавливаясь далее на порядке составления отчетных б а 
лансов, следует заметить, что эти балансы имеют книжный провероч
ный характер. Они отмечают лиш ь состояние записей в переводе их 
на курс отчетного дня и влияние изменения валюты на эти записи.

П рибыль или убыток предприятия определяю тся путем сравне
ния отчетного баланса с натуральным балансом, составленным на ос
новании данных инвентаризации с оценкою материальных ценностей 
по индексу на отчетный день.

И нвентаризация по индексу цен, в противоположность оценки по 
себестоимости, представляет ничто иное, как применение способа пе
реоценки с тем лиш ь отличием, что неопределенный термин рыночных 
цен заменяется более точным, имеющим за собою общий авторитет 
индексом.

Таким образом, приведение всех записей к- однородной валюте, 
безразлично к золотой по курсу котировальной комиссии, или черной 
•биржи, или товарному рублю по индексу Госплана, необходимо для
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рациональной постановки бухгалтерского учета. До разреш ения основ
ной проблемы учета в условиях падающей валюты, правильная бух
галтерия немыслима. Если отчетность каждого отдельного предприятия: 
долж на отраж ать все его особенности и его положения, то с ^другой 
стороны она долж на входить в состав государственного отчета, как его 
составная часть. Основные методы учета должны быть общими для 
всех государственных предприятий. В задачу моей заметки не входит 
рассмотрение технической стороны учета с переводом записей по курсу 
дня отчета. Отмечу лиш ь, что могущие на первый взгляд возникнуть 
некоторые сомнения и затруднения не только легко разреш аю тся, но 
даю т новые способы для анализа и суждения о положении дела. О су
щ ествление такого учета может быть выполнено обычным конторским 
персоналом и потребует лиш ь крайне незначительной добавочной 
счетной работы .

Н. Смирнов.
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  О Т Д Е Л .

Этюды по механической технологии бумаги.
II. К теории дефибрирования.

Измельчение исходного сырья на волокна, или приготовление 
„бумажной массы", при современном состоянии технологии есть неиз
бежная операция бумажного производства. Однако, ее нельзя признать 
соверш енно необходимой: если бы „масса" имелась в готовом виде 
в природе, то собственно производство бумаги, заключаю щ ееся в сме
шении компонентов, отливке смеси на сетке в форме тонкого слоя, 
обезвоживании, сушке и отделке п р о д у к то в ,— такое производство 
могло бы сущ ествовать и без измельчительных отделений. Измельчение, 
таким образом, следует признать п о д г о т о в и т е л ь н ы м  процессом 
бумажного производства. Заграницей имеются специальные заводы, 
производящ ие- полумассу из тряпки, которая затем поступает на бу
мажные фабрики, не имеющие своих подготовительных отделений.

Заводы  механической древесной массы, химической древесной и 
соломенной целлюлозы могут рассматриваться, как предприятия по 
изготовлению бумажных полумасс, и бумажные фабрики, потребляющие 
и обращ аю щ ие в бумагу их продукты, такж е могут не иметь при себе 
этих производств. М ожет быть для фабриканта, специалиста по бумаге, 
такое отделение производства масс от окончательной выделки бумаги 
представляет удобства. Бумажному мастеру эти разные волокнистые 
массы нужны, как краски на палитре художнику, чтобы составлять из 
них окончательный продукт нужной композиции; ему важно лиш ь ' К а 

чество масс, и вопрос об их происхождении в конце концов его не 
так уж  интересует; терять же силы и время еще на их производство 
у  себя заграничные бумажные фабрики, очевидно, не все считают 
выгодным.

Но если рассмотреть этот вопрос с точки зрения интересов общего 
народного и государственного хозяйства, то такое отделение производств 
полупродуктов от бумажных ф абрик в высшей степени нецелесооб
разно. Здесь имеют место и лишние затраты  средств на упаковку, хра
нение и транспорт; в целях сохранения полупродуктов и удеш евления 
провоза их приходится на полумассных заводах высуш ивать и при
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водить в товарный вид, на что требуется лишний расход энергии 
(тепла и силы), затем на месте потребления, т.-е. на бумажной фабрике, 
сухие массы вновь необходимо размачивать и размельчать механически, 
что хотя и легче, но все же требует затраты  лишней энергии и других 
средств и, кроме того, влечет за собой потерю волокна (слишком измель
ченного), а для механической древесной массы и ухудшение качества.

Ясно, что если предварительное измельчение сырья в волокнистую 
массу неизбежно, то его следует организовать при бумажной фабрике 

' непосредственно. Таким образом, современное производство бумаги не
раздельно связано с производством полумассы, а рациональная бумажная 
ф абрика должна представлять в той или иной степени комбинат из 
подготовительных отделений и собственно производства бумаги.

Отсю да следует, что изучение технологии бумаги естественно на
чинать с этого подготовительного процесса измельчения на волокна 
или „деф ибрирования1* в широком смысле (от fibre—волокно), хотя по 
сущ еству дела он и не является необходимостью собственно бумажного 
производства, если не считать небольш ого участия его в работе на 
товарных роллах.

Как было упомянуто, бумажные массы получаются и механическим 
и химическим путем. Но и при последнем механическое измельчение 
к  сожалению неизбежно играет немаловажную роль, хотя химическая 
энергия, как и тепловая, из всех видов энергии одни лишь способны 
воздействовать непосредственно на объект обработки и дать наибольший 
эф ф ект использования, но для лучш его контакта необходима больш ая 
поверхность исходного материала, на что и требуется механическая, 
самая технически невыгодная работа. М еханические операции не
избежны и в качестве дополнительных, корректирую щ их химическое 
размельчение: целлю лоза древесная после варки подвергается раздроб
лению в измельчителях (сепараторах, вернее дефибраторах).

Источником механической энергии, если не считать ветра, служит 
падение воды и, главным образом, топливо. Нередко приходится слы
ш ать, что водяная энергия это „даровая сила". П равда, что расходы 
по эксплоатации гидросиловых станций ничтожны, в 3—4 раза меньше, 
чем теплосиловых, но, конечно, водяная энергия представляет собой 
абсолю тную  и потенциальную ценность для народного хозяйства, 
которую  растрачивать зря так же нерационально, как и более ощутимо 
ценное топливо.

В качестве иллюстрации больш ого значения механических про
цессов в бумажном производстве в таблице I ‘) приведено распределение 
энергии в % %  п0 отделам и роду операций, составленное в 1918 г. 
на основании результатов специального обследования паросилового хо
зяйства одной русской бумажной ф абрики, имею щ ей^свои полупро- 
дуктовы е отделения. За  неимением точных тепловых балансов для 
подобных предприятий, в целях сравнения, в таблицу включены

1) См. стр. 196.
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соответственны е цифры, вычисленные по новейшим американским 
данным.

Не придавая этим числам значения норм, все же можно убедиться, 
что из всей энергии brutto, получаемой в топках паровых котлов, лишь 
■от Vs (с отоплением фабрики) до % (без отопления) расходуется 
{включая соответствующ ие потери) на тепловые процессы (варку, 
суш ку  и пр.), а остальная, значительно больш ая часть предназначается 
для обращ ения в механическую работу. И з этой работы на всякого 
рода измельчение расходуется около 1/2, на перемещение твердых и 
жидких тел, главным образом водоснабж ение, —  около */*♦ собственно 
на производство и отделку бумаги 1/1 в и 3Дб на разные нужды — ре
монтные мастерские, котельные, силовую станцию, электрическое осве
щение и другие вспомогательные отделы.

Переходя от °/0°/0, характеризую щ их большую роль механической 
энергии вообщ е и измельчение в частности внутри производственного 
предприятия, к абсолютным цифрам, необходимо отметить, что бумажная 
промыш ленность занимает одно из первых мест среди других отраслей, 
как в смысле расхода механической энергии на 100.000 руб. стоимости 
годовой продукции (табл. II), так и в отношении %> который со- »
ставляет расход на топливо от всех производственных расходов.
{Табл. III).

Табл. II •).
Д р е в е с н о-м а с с н а я промышлен. . . 480 HP
Б у м а ж н а я . * ....................................................95 „
М еталлообрабаты ваю щ ая.................................80 „
Деревообрабатывающая.........................................65 „
Целлюлозная................................................................60 „
Текстильная..................................................................40 „
Химическая..................................................................40 „

Т абл. III.
Кирпичное п р о и з в о д с т в о .......................................... 26,4
Ц е л л ю л о з н о е ............................................................21,7
С текольное...........................................................................19,5
Ф арфоровое.............................................. • ■ . . . .  18,8
Д р е в  о-м а с с н о е ........................................................ 15,7
Сух. перег. д е р е в а ........................................................ 14,0
К о м б и н и р. б ум а ж н.............................................. 13,7
Сталелитейное......................................................................13,4
Б у м а ж н о е ...................................................................... 12,6
Чугуннолитейное............................................................... 0,5
Текстильн. комбиниров............................................ . 5,4

Таблицы относятся к довоенному времени, когда стоимость 1-го 
пуда древесной массы была около 90 к., целлюлозы 1 р. 45 к. и бу
маги 3р у б . 50 коп ., при чем расход силы на 1 пуд в сутки выражается:

!) См. В. Н. Д о л и в  о- Д о б р о в о л ь с к и  й. Справочник Отд. Хим. промышлен
ности ВСНХ вып. 1 Бум. промышленность. Изд. 1922 г., стр. 22,
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Распределение энергии (брутто) по отделам и опера

Р А С Х О Д  Э Н Е Р Г И И  Н А  Д В И Г А

\  ОТДЕЛЫ. 
ОПЕРАЦИИ.

•/• •/.

относит.

анергии

or

Лс
рс

во
по

дг
от

ов
.

п
йо
ооя
ос*аоа Пр

иг
от

ов
ле

ни
е 

би
сул

ьф
ит

а. 
о и з в о д

Целлюлоз
ное.

с т в 

Б>м.?

е и

жпое.

мс>ан всей. мечи всей.

Измельчение........................ Механнч 65 95 73 36 68
Всей. — — — 8 — 53
Мехлипч. 14 V* 18 7 — 1'.
Всей. — — — IV* — 1

Очищение ........................... Мехзнич. 2! 3'/| 9 43 —
Всей. — — — — 9W, — 1

Формирование..................... Механич. — IV, — — — 17". —
Всей. — — . 14 3 13';,
Меха кич. — — — — — 12

| Всей. 9
Разные................................. Механпч. — — — -- — —

Всей.

Без тепловых процессов . Мехаиач. 100 100 100 10н 100О
— На салу............ Всей. . — — — — 22 _ 771/,
О

На тепловые процессы . . Всей. — — — — 78 22' .•
Всего ............... Всей. — — — — 100 — 100

Вез тепл. 6 33 3»2 7 — 50' , ___

В С F Г О по отделам: С тепл. 4 ; 24*/* 21/. 21

* !

48

Приме ча ния- :  Ч Вычислено нл основании данных статьи Q. W.
‘) Вычис. сио по данный A, G. Darling and 11 W.
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пням для комбинированной бумажной фабрики в 0/<Д0.

T Е Л Ь Н Ы Е Ц Е Л И . Тепловы е
п р о ц ессы .

И Т О Г О

%  от всей  

энерги и .н Ы е. В с п 0 М О г а т л ь н ы е . Про-
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от
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ем

.

Механическ.
Всей.

Меха-

нич.

В с е й.

русск. амер.
Ч

русск. амер.
2)

75 75
• ■

461/а

— — 371/2 — — — — — 371/2 421/2 — — 371/2 30

3 24

— — IVa 61/а — 1П /2 — ■ — 191/, 19 — — 191/2 157я

6 Wa 31/2

— — 3 — — — — — 3 2Vs — — 3 2

10 8»/а — — — — — 7 — — — — — —

— — 51/s — — — — — 51/а 5 — — 5Va 4

6 141/а — — — — — З1/2 - — — — — —

— — 3 — — — — — 3 9 — — 3 21/я

— — — — — 151,2 — — — — — —

— — — — — — 7 — 121/я 3 19 27 311/, 
1 ■

10

100 100 — — — — — 100 — — — — 100 —

— — 501/2 61/я 51/я Ш /я 7 — 81 81 — — 100 64

— — 491/2 — — — — — 19 19 — — 27 15

— — 100 — — — — — 100 100 — — 127 100

100

100 100 —

— 501/э 6 V2 51/2 51/2 H V 2 7 — — — 19 — 100

Leeper—Electricity in the Paper Mill, „Paper" 1922, ЛЬ 7 стр. 24. 
Rogers—Power U sed In Papermaking, id стр. 20.
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1,0 HP для 
1.3 „ „ 

0,275 „ „

Табл. IV .
тряпичной полумассы, 
бел. древ, массы, 
целлюлозы.
полумассы из бумажных обрезков, 
бумаги.

из своих полупродуктов.

Полагая по табл. V  расход энергии на тепловые процессы в ки
лограммах пара на 1 пуд. *):

И приняв среднюю композицию 100 пуд. бумаги из 53 пуд. цел* 
люлозы, 43 пуд. древ, массы, 9 пуд. тряпья и остальное—бум. сры вки 
и обрезки, найдем, что на каждые 100 пуд, бумаги комбинированная 
бум. ф абрика при нормальных условиях, т.-е. исправности оборудова
ния и полной нагрузке, долж на потреблять до 200 пуд. 7000 калорий
ного топлива, при использовании отработанного пара.

И сходя из этой цифры, согласно с выводами табл. 1, приходится 
считать 1/5 отсю да на тепловые процессы, а половину остатка, именно 
80 пудов на операции измельчения.

П редположив, что тем или иным способом удалось бы уменьш ить 
расход силы на измельчение лиш ь на 1°/0) то при современной вы работке 
в 3 милл. пудов в год это дало бы экономию топлива, достаточную 
для выработки 12.000 пуд. бумаги из своих полупродуктов, вклю чая и 
их производство.

Д ля разреш ения такой благодарной задачи, как экономия сил 
природы (исчислено, что при сущ ествующей тенденции истребления 
топлива всех его видов, имеющихся в распоряжении человечества, 
хватит лиш ь на 300 лет), всякое средство должно быть использовано. 
Практикам в этом смысле необходимо развить в себе взгляд на произ
водственное предприятие, как на единый сложный механизм —аппарат, 
что далеко еще не имеет ш ирокого распространения. Хотя ведь никому 
не приходит в голову рассматривать иначе как в целом конструктив
ное сочетание так  назыв. „простых машин" (рычаг, ворот) в сложный 
механизм, маш ину-орудие, автоматически производящ ее от одного при
вода самые причудливые изделия; однако, ф абрика или завод, пред
ставляю щ ие комбинацию машин-орудий и аппаратов, почему-то до 
сего времени не удостаиваю тся такого отнош ения. А между тем1 здесь,

Табл. V.
На варку тряпки...............................
„ „ сульфигн. целлюлозы

18,9 кгр 
42,0 ,  
57,5- „ 

2,5 „
„ сушку бумаги .
„ мелкие процессы

1) По С. А. Ф о т и е в у .  „Использов. отраб. пара в бум. произв.". Писчебум. Дело 
№ 3, 1915 г.
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zzs. " с м о т р е н и и  предприятия в целом, обнаруживаю тся потрясаю щ ие 
. _  ■ H in p . оказывается, что из всей тепловой энергии брутто, полу

- в топках паровых котлов, до рабочего канта орудия, воздейст- 
“ его на материал, доходит и претворяется в желаемый эф ф ект 

r z —ъ 5’ ,, остальное исчезает бесследно (Из докл. проф. Н. Ф. Чер- 
-105::Х'Эго, чит. в Ц ентр. Физ. Педагог. И нституте, М осква, в 1921 г.). 
Н-;т з  чем заключается главная язва  современной механизации. П олез
ная работа машин-орудий в некоторых производствах (прядильное) 
настолько несоизмеримо— мала сравнительно с потерями на вредные 
сопротивления, что без особой погрешности можно принять их коэф 
фициент полезного действия равным нулю. Конечно, на помощь надо 
привлечь целесообразную  реконструкцию  машин, уменьш ение трения, 
разных потерь, использование потерь энергии, рационализацию  сило
вых станций и передач. Но, если это по тем или иным причинам, напр, 
неимения средств, приходится отложить „в долгий ящ и к“, то правиль
ная эксплоатация, даж е при несоверш енной конструкции машины, м о
ж ет дать заметный эфф ект. Ибо малая экономия в расходе полезной 
работы  и сама по себе в несколько раз увеличивается по направлению 
к топке котла и, кроме того, в некоторой степени уменьш ает и работу 
вредных сопротивлений, которы е с известного момента могут рассмат
риваться как функции полезной работы.

Д ля указания правильных приемов эксплоатации, практику на по
мощ ь должна придти теория, которая имеет своей задачей установить 
пределы практических возможностей.

Теоретические идеальные пределы для затрат и результатов мо
гут быть установлены экстраполяцией опытных данных, если таковы е 
имеются и носят закономерный характер. Но опыт сам по себе требует 
некоторого предварительного плана, в основе коего заключаю тся уже 
интуитивные предпосылки, хотя бы самого общего характера, сделанные 
для самых упрощ енных условий. Только такой метод—выделения из 
массы обстоятельств, сопровождаю щ их явление в действительности, 
малого числа главных ф акторов—позволяет сделать сопоставление их 
в наглядной формуле, выражаю щ ей зависимость между ними—т е о р е 
т и ч е с к и е  формулы. Д алее целесообразно поставленный опыт, во з
можно близко воспроизводящ ий упрощенные условия ф орм улы ,—слу
жит проверкой их правильности; при этом может обнаружиться слиш 
ком заметное влияние условий, отнесенных к второстепенным, и вообщ е— 
все необходимые поправки и дополнения. Более или менее удачным 
использованием указаний опыта теоретические формулы могут бы ть 
преобразованы  в э м п и р и ч е с к и е ,  которы е уже позволяю т руководст
воваться и при практической работе. И нтуиция, необходимая для пра
вильной удачной догадки при выделении г л а в н о г о ,  в свою очередь 
обычно не есть „откровение свыш е", а получается как результат вни
мательного наблю дения внешних ф актов при тесном соприкосновении 
с действительностью .
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Эмпирический анализ накопляет эрудицию —-запас знаний отдель
ных ф актов,— развивая интуицию, догадку, и приводя к индуктивно
дедуктивном у синтезу—обобщ ающим выводам; последние уточняю т 
приемы эксперимента и определяю т ему более целесообразное напра
вление, и снова повторяется все сначала.

В чередовании этих двух методов и заклю чается медленный, но 
верный способ достижения истины.

Учитывая неизбежность процессов измельчения в производстве 
бумаги и первенствую щ ую  их роль в потреблении энергии, вполне 
целесообразно изучение теоретической технологии бумаги начать с 
рассмотрения этих процессов и в частности с д е ф и б р и р о в а н и я  
(в узком смысле) дерева, т .-е . получения механическим путем из него 
волокнистой бумажной массы —„механической древесной массы". (Holz- 
Schliff, Holzstoff; G rinding pulp, G round pulp; pate m ecanique). М ехани
ческая древесная масса в композиции современных бумаг занимает 
первое место. М ировое производство бумаги уже в 1915 г. достигало 
10 милл. тонн. Если принять по K irchner'y (D as Papier, II, стр. 20), что 
на изготовление их требуется полумассы франко ролл:

Т ряпичной...............................................18%
Соломен, ц ел л ю л озы ........................3°/о

Ж елто-солом ен................................. • 13»/о
Д р ев есн о й -ц ел л ю л ............................ 2S°/0
Мех. д р е в е с н о й .................................36° 0
Бумажный б р а к .................................2° 0

то мировое производство механической древесной массы надо 
считать в 3,6 милл. тонн. Близкая цифра получается и у  В. Н. Доливо- 
Добровольского (op. cit. стр. 16), именно для 1908 г. по S главным 
странам 201,5 мил. пуд. или 3,3 мил. тонн. Если же основываться на 
новейшей американской статистике, (Paper, 1922) то оказывается, что 
„80—90%  всей вырабатываемой в мире бумаги производится из де- 
р ева“, на что требуется от 4,5 до 5 милл. тонн механической древес
ной массы и от 3,5 до 4 милл. тонн древесной целлюлозы.

Причины такого колоссального применения древесины в качестве 
сырья для бумажных масс заклю чаю тся-в наличии и доступности зна
чительных запасов леса и в относительной несложности его перера
ботки. Последнее особенно относится к производству механической 
древесной массы, и это в связи с развитием ежедневной прессы, тре
бующей огромного количества деш евой бумаги, привело к тому, что 
скромное изобретение F . G. K eller'a (1848 г .)— „суррогат" тряпичной 
полумассы, в виде измельченной с водой на жернове древесины, в 
настоящее время занял первое место среди основных материалов бу
мажного производства.

Первоначально механическая древесная масса вырабатывалась во
дяной силой. Но привычка к новому материалу несомненно дала им
пульс к чрезмерному увеличению его выработки и вызвала такое тех-
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• - t  л экономически уродливое явление, как производство механи- 
-iiK z ii  древесной массы п а р о в о й  силой на отдельных специальных 
т ;зсд ах , вырабатываю щ их ее в виде с у ш е н о й  папки.

Это очень показательный пример недостаточности одной интуиции: 
;:о р етен и е  было сделано „на ощ упь“ , практически опробовано, при

е л о с ь ,  и дальш е —работа „в темную ", без всякого отчета, насколько 
:н г  целесообразна и рациональна.

Естественно, что внимание теоретика-технолога устремляется на 
=тот продукт, количество и качество коего требую т ныне не только 
большой затраты  механической энергии, но и топлива, одной из важ 
нейших материальных ценностей человечества,. Является острая потреб
ность, если уже и не исправления содеянных раньш е ошибок, то хотя 
бы предупреждения их повторения в будущем и указания пути для 
наиболее правильной постановки дела механического производства дре
весной массы. Опытное исследование этого вопроса имеет уже свою 
историю . Н азовем работы Kirchner’a с его лабораторным дефибрером, 
труды Канадской лаборатории и др. Получен обширный цифровой 
материал, собраны большие и полезные для практики замечания и наб
людения, изобретены приборы для оценки степени размельчения и т. д. 
Но при ближайшем ознакомлении с результатами опытов легко обна
ружить в них и несогласованность и даже противоречивость.

Так бывает всегда, когда опыт имеет целью лиш ь накопление 
фактов, но еще не ведется по определенному плану, который может 
дать только теория. Теоретических же обобщ ений, насколько до сих 
пор удалось ознакомиться с новой литературой, не имеется. 0 6 ‘ясне- 
ниеэтого, повидимому, заклю чается отчасти в многочисленности обсто
ятельств, участвующих в процессе дефибрирования, кажущихся равно
ценными и даю щ их уравнение со многими неизвестными, отчасти в от
сутствии той или иной руководящ ей рабочей гипотезы, необходимой 
для упорядочения и сортировки этих обстоятельств.

И дея обратимой трансформации энергии в форму (см. этю д 1) 
кажется здесь вполне применимой и даю щ ей возможность при целом 
ряде допущ ений, ограничений и упрощ ений, как это всегда неизбежно 
для теории, вывести аналитическую зависимость между главными ф ак
торами и результатами процесса дефибрирования.

Д ефибрирование (в узком смысле) есть главная операция произ
водства механической древесной массы. Она имеет целью измельчение 
целых аггрегатов древесины на массу волокнообразны х частиц, требуе
мых для выработки бумаги размеров. М ашина, выполняю щ ая эту  опе
рацию, назы вается д е ф и б р е р ;  орудием здесь служит цилиндрический 
камень из песчанника диаметром около 1,5 м. и шириной до 1,2 м., 
вращ аю щ ийся на горизонтальной, реже на вертикальной оси. Ц илин
дрическая поверхность камня является рабочей, воздействую щ ей п о 
верхностью , роль подносящ ей поверхности исполняют сами измельчае
мые куски дерева. Д ерево, так наз. б а л а н с ы ,  круглый лес от 10 до 25

Б у м а ж н а я  про м ы ш л ен н о сть .  4
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см. в диаметре, очищенное от сучьев, коры и лубяного слоя вручную 
или на специальных корообдирочных машинах, распиленное на поленья 
длиной соответственно ширине камня, загруж ается в чугун, коробки 
J (фиг. 3), укрепленные к станине деф ибрера и снабженные приспо
соблением N для продвижения и надавливания дров к поверхности 
камня. При вращении ж ернова выступаю щие на рабочей его поверхно
сти зерна кварца процарапываю т прижатые к ней в коробках поленья, 
отдирая и соскабливая затем пучки естественных древесинных воло
кон; причем камень в той или иной степени смачивается водой, раз
мягчающей древесину и предупреждаю щ ей ее возгорание. В резуль
тате операции и получается, собственно говоря, готовая древесная 
масса, в виде более или менее густой кашицы, но обычно состоящей

из очень разнородных по 
форме и размерам частиц 

N от мелкой древесной пыли 
до крупных щепок, отча
сти соверш енно негодных 
для изготовления бумаги. 
Д ля качественного испра
вления полученной массы 
служат последующие к о р 
ректирую щ ие и дополни
тельные операции—сорти
ровка годных частиц и 
рафф инирование (повтор
ное доизмельчение) не
пригодных, при чем отсор
тированная часть массы в 
дальнейш ем обращ ается в 
товарный вид удалением 

воды и, в случае надобности, формованием на папочной машине и 
иногда сушкой. И з этого беглого перечня операций древомассного 
производства легко убедиться, что центральным его моментом является 
именно деф ибрирование. Современные американские заводы древесной 
массы ставят себе целью получение вполне готовой бумажной массы 
из дерева только при помощи деф ибрера без перечисленных выше 
операций. Европейская промышленность консервативно придерж ивается 
все же этой схемы производства, предложенной еще Voelter'oM , первым 
реализатором изобретения F . G. K eller'a .

Но от этого значение операции дефибрирования нисколько не 
уменьш ается; наоборот, всякое улучш ение работы деф ибрера и здесь 
наглядно сокращ ает и размер дополнительного оборудования (сорти
ровок, раффинеров, насосов) и затраты  на их эксплоатацию  и содер
жание.

Поставим себе задачей найти теоретическую  связь между расхо-
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энергии Э на деф ибрирование дерева, количеством производимой 
^мельченной массы П и другими обстоятельствами, участвующими в 

процессе.
Эти последние Kirchner (Das Papier III А, стр. 57) разделяет на 

z s e  группы: а) твердо заданны х или определенно выбранных и б) уста
навливаемых произвольно. В виду больш ого числа указанных обсто
ятельств и необходимости их рассортировки по важности их участия в 
процессе, представляется полезным остановиться на их классификации 
~л развить ее более детально. Прежде всего, вспоминая схему произ
водства (фиг. 1, „эт.“ 1), и придерж иваясь тех же обозначений, будем 
рассматривать, кроме с ы р ь я  С— в данном случае материальных дров 
в коробке деф ибрера, э н е р г и ю  Э— механическую нетто, т.-е. лишь 
то количество ее, которое доходит до воздействую щ ей поверхности ору
дия и обращ ается в желаемый эф ф ект измельчения целого; и, наконец, 
к, рабочую часть машины, непосредственно воздействующ ую  на сы рье, 
изнаш иваю щ ую ся в процессе' производства, и являю щ ую ся приемщ и
ком и передатчиком механической энергии к сырью, которая в отли
чие от других видов энергии, не может быть сообщенной простым кон
тактом . Ф актор труд а—на основании соображений вступительного 
,э т ю д а “ (№ 1 Бум. Пром.) исклю чается из рассмотрения. И н д и в и 
д у а л ь н ы е  с в о й с т в а  этих ф акторов, поскольку последние уж е на
ми выбраны или даны заранее,—далее уже не зависят от нашей воли, 
их можно принимать как константы процесса, хотя бы в известных 
пределах они и имеют способность претерпевать изменения. Сюда о т 
носятся в нашем случае:

для сы рья С— порода дерева (ель, осина...), 
возраст,
содерж ание влаги, 
плотность (удельная масса),
" з е т  древесины,
твердость и, вообщ е, механич. сопротивления, 
сучковатость,
однородность этих свойств,
форма полен (круглые, колотые, кантованные),
часть ствола (ядро, заболонь);
Д ля энергии Э—род энергии, зд есь—механическая 
мощность
постоянство потока энергии;

Д ля орудия к —каменного ж ернова— порода камня 
зернистость, 
характер зерен, 
плотность (удельная масса), 
твердость и др. механич. свойства, 
связую щ ее зерна вещество.

4*
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Все указанные обстоятельства определяю тся раз навсегда одно
временно с конкретным выбором каждого из факторов; например, при
обретя ж ернов известной фирмы и марки, мы тем самым связываем 
себя принадлежащ ими этой марке свойствами—числом зерен на кв. см., 
твердостью  и т. п., которы е изменить уже не в нашей йзласти. Но 
кроме в ы б о р а  пригодного обстоятельства воля человека может осу
щ ествляться в п р о с т р а н с т в е н н о м  п е р е м е щ е н и и  вещественных 
об 'ектов  в целом или их отдельных элементов и в п о в р е м е н н о м  
р а с п о р я д к е  явлений, событий и действий, соверш аемых им непо
средственно или при помощи использования для этого какого-либо 
естественно протекаю щ его процесса. Эти обстоятельства относятся ко 
второй группе K irchner'a— устанавливаемых произвольно. Они пред 
ставляю т сочетание основных факторов:

1. к—Э Н аковка поверхности камня к, передаю щ ей энергию Э,
2. Э—к Скорость вращ ения, т.-е. элемент энергии Э камня к,
3. к— С Площ адь соприкосновения камня к и дерева С,
4. С —к Взаимное расположение волокон дерева С и пути реж у

щих зерен камня к (поперечное, диагональное, п ро
дольное), •

5. Э —С Д авление в прессах, как часть энергии Э, на дерево С,
6. С—Э П ротиводавление дерева С, зависящ ее от направления

давления по отношению к центру камня.

Количество подводимой к спрыскам воды относится к этой же 
группе, но умышленно оставляется без внимания, как особый качест
венный фактор.

Легко заметить, что (3) и (4), как сочетание вещественных ф акто
ров вполне пространственного характера допускаю т изменения и 
места и направления при неизменности во времени; (1) и (6), пред
ставляю щ ие наполовину вещественные обстоятельства (К, С), наполо
вину нематериальные (Э) предоставляю т возможность перемены распо
рядка во времени, причем в (1) можно изменять лиш ь место, при 
постоянном направлении, а в (6)— направление при сохранении места; 
наконец (2) и (5)—отличаются наибольшей количественно гибкостью 
во времени вполне независимо от места и направления.

Произведенный анализ обстоятельств, сопровождаю щ их процесс 
дефибрирования, значительно облегчает и его упрощ ение, необходимое 
для теоретических выкладок, и выбор главных переменных, которы е 
желательно связать формулой, приняв другие величины за постоянные.

П ространственные перемещ ения обстоятельств относятся всецело 
к области конструирования и для первого приближения к разреш ению  
теоретической задачи могут быть приняты за постоянные; таковы (3) 
и (4). Повременный распорядок (1) и (6) может изменяться главным 
образом при эксплоатации машины, это должно составлять заботу 
техники производства. Д ля целей теории представляю т наибольший
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интерес (2) и (5) и в них, как подсказы вает догадка, крою тся главные 
корни, определяю щ ие все прочие условия.

Чему же из этих двух отдать предпочтение и что принять за 
независимый аргумент? Обычно останавливаю тся на скорости вращения 
камня и, так как эф ф ект измельчения наглядно связан с скоблящим 
действием Т кгр. зерен и кантов его рабочей поверхности. Но если вду
маться в явление глубже, то отчетливо выявляется значение силы N,

прижимающей дерево к камню с давлением ^  =  п -<Г-^Ч Действитель-
Г СМ .

но, одним лиш ь вращ ением камня свободно касаю щ ееся с его поверх
ностью полено нельзя даже слегка поцарапать, не то что измельчить; 
измельчение начинается лиш ь при наличии давления. Д авление же само 
по себе является достаточным фактором для разруш ения и при непо
движном камне, при его определенной величине (для ели, напр., при

сжатии вдоль волокон уже при 155 начинается скрытое разру

шение, а при 280 К^ Г̂ М обнаруживаю тся и явные признаки). Роль

вращ ения — увеличение воздействую щ ей поверхности и удаление измель
ченной массы (для последнего рабочая поверхность снабжается углуб
лениями — бороздками при помощи специальных молотков и роликов 
с острыми выступами). П ервопричина дефибрирования, а следовательно 
и источник всех успехов и неудач, определенно заключается в давлении.

И так будем искать выражение о т н о с и т е л ь н о й  п р о и з в о д и 
т е л ь н о с т и  деф ибрера, т. е. в ы х о д а  g кгр. с е д и н и ц ы  затрачи
ваемой э н е р г и и  А при выработке G кгр.

a =  G  . . . (I)
& А '

приняв за независимую переменную давление п.
О говоримся, что сначала рассмотрим вопрос лиш ь с к о л и ч е с т в е н -  

н о й стороны, обозначая G кгр. брутто, качественные же поправки и 
рассмотрение обстоятельств, влияющих на качество древесной массы, 
составит особую главу. Затем под А будем подразумевать лиш ь то 
количество механической энергии, которое идет на преодоление полез
ных' сопротивлений, э н е р г и ю  н е т т о ,  франко поверхность изм ель
чаемых дров. Д алее — удобно длительность времени привести к 1 се
кунде, и во время вывода принять (см. сек. гр.) систему измерений, 
не забы вая, что практически силы измеряю тся весовыми единицами. 
Таким образом, измерение искомого g есть частное от деления изме-

гр. гр. кв. см.
рения g -------—  на измерение энергии ----- =--------- , т.-е.F & сек. куо. сек.

О _[Р:_
сек. сек. кв. сек.

ё - ........ =  g - - -• ■ ■ СП), гр. кв. см. гр. кв. см. кв. см.
куб. сек. куб. сек.
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Введем следующие обозначения, кроме упомянутых выше:

h -----скорость подачи в прессах, к — число прессовых коробок,

F  см2. , Ь см., s см. — площ адь, ширину и длину поверхности сопри
косновения дерева и камня, г, — коэффициент плотности укладки дров

,  кб . см. _  , „  гр
в корооках, v --------------об ем истертого дерева в 1 сек., G ——  массусек. сек.

(вес) его, -----плотность (удельную массу) дерева, p-~s"------ пРе_

дельное, временное сопротивление древесины сдвижению, срезанию 
или соскабливанию, D с м .— диаметр камня.

Согласно нашему условию можем написать, что для каждой к о 
робки работа подающей, нормальной *) к камню силы N на пути h в 
1 секунду равна работе полезного сопротивления Т, касательного Кч 
цилиндрической поверхности камня на пути и см. в сек.

N. h =  Т. и.

но N  =  h. F  р, и Т  =  p F ,  следовательно
nFh — pFu, сокращ ая на F , найдем

hр =  — п
U

обозначив отношение - -  через <р, получим

р == ср. п ............................. (Ill)

Величина отвлеченная и называется по немецки Schleifkoeffizient; 
мы назовем его м о д у л е м  о т н о с и т е л ь н о й  п р о и з в о д и т е л ь 
н о с т и  дефибрера, (Relativleistungsmodul), если w постоянно, то между 
р и п, равно и между Т и N, имеется связь как в обыкновенном явле
нии скользящ его трения по закону Coulomb’a. Вообще же а здесь 
может быть и переменно.

Д ействительно, с увеличением прижимающей силы N  происходят 
следующие явления:

1) Д ерево упруго-противодействует сжатию —пружинит;
2) Острия зерен и кантов упруго вдавливаю тся в поверхность 

камня.
3) Режущ ие элементы камня производят пластические деформации 

в поверхности дерева.
4) Наконец, дерево раздавливается на части.

Последнее при дефибрировании не имеет места; при (1) о можно 
^считать постоянным, как при простом трении; при (2) скольжение

*) Для простоты рассмотрим пока случай, чаще встречающийся в конструкциях 
дефибрера.
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происходит с упругим препятствием, вроде трения качения, и вели
чина о долж на получить иное значение; при (3), когда появляется 
врезание, разрезание и скобление, опять для о надо ожидать новое 
значение.

П олезная работа одного пресса в 1 сек. выразится через » так:

А = Т и —о. N  u = ® . n. F . и

а для к  прессов А =©  п. к. F. u ............................(IV)
Найдем выход G  в 1 сек; он равен для 1 пресса

G j—у. v = y .  h . F , а для к  прессов
G 0= y .  h. F . к

при идеально плотной укладке окантованных дров в коробки (*1=1) 
практически << 1 и следовательно.

G =т;. у. h . F . k .................................................(VJ.-

Деля (У) на (1У) получим:
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............................-V I,.
в. п. к. F. и. п

Это выражение для относительной производительнности с первого 
взгляда пораж ает своей неправдоподобностью . Н о если заметить, что

п =  — (из III), причем  равно лиш ь в идеальном случае, ибо практическиСО

оно должно быть хотя немного больше, т.-е. п и следовательно
(С

имеет в значении ? свой минимум, определяемый механическими свой

ствами дерева р и модулем деф ибрера » ,—тогда формула (VI) п о 
лучит вид:

§ .................................................. (V1I)>

откуда видно, что выражение VI представляет собой не функциональ
ную связь g  и п, а лиш ь наибольш ее частное значение этой, пока н е
известной, фунции:

ъ. о 
е  т а х = —:— - ■ ——

Р

Путем рассуждений, аналогичных с объяснением физического 

смысла разры вной длины (удельной энергии разры ва) С = -  , легко убе-
I

диться, что и здесь можем говорить о постоянной для выбранного 
дерева у д е л ь н о й  э н е р г и и  с р е з а н и я  или скобления, именно 

Рг = - - ,  следовательно
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г,
sr ш а х = — »е> vVlII).

Т ак как г, и а могут считаться практически постоянными, вследствие 
их малых колебаний, (VIII) и объясняет предлагаемое нами название 
для ср.

И нтересно определить размерность ®. По (II)

т 2*
и[ g ] =

г, —отвлеченное число; для г можно взять либо размерность (L) как 
некоторой высоты, при которой происходит сдвижение древесины от 
собственного ее веса (подобно разрывной длине), или на основании

L 2"
соображений, высказанных в первом „этю де“ размерность [г]— р  

При первом для <р получим размерность

Т
L

обратно размерности ускорения и может рассматриваться как  уп-L  
Т*

р о ч н е н и е  древесины при ее прессовании.

При втором [cp] =  I ^ J  . | ^ j  ; имеем отвлеченное число без

всякой размерности. Теперь легко объяснить второй максимум для g, 
наблю давш ийся K irchner’oM при его опытах, с увеличением давления п. 
При первом максимуме » имеет свое наибольш ее значение, т.-е. е с т е 
ственное сопротивление древесины в этот момент целиком исчерпы
вается. Но дальш е, с увеличением п, на сцену выходит пассивный ф ак
тор сохранения целости—пластическое приспособление; дерево уплот
няется, принимает новый, уж е искуственный вид, и в свою очередь 
начинает проявлять активное сопротивление до второго максимума. 
Здесь исчерпывается и новый запас энергии сопротивления, который, 
как видим, мы же сами и сообщили дереву, перейдя первый максимум. 
Энергия, направляемая для разруш ения, произвела эф ф ект упрочнения, 
и вновь приходится тратить драгоценную  силу, чтобы уничтожить то, 
что произош ло от нашего непонимания сущности дела. K irchner эмпи
рически рекомендует второй максимум тогда, когда сила деш ева (Ор. 
cit, стр. 238), но наша теория определенно указывает: второй макси- 
есть аттестат нашей технической незрелости.

Полученное выше выражение (VII) дает близкие к опытным д ан 
ным K irchner'a  результаты  лиш ь для наименьших величин давления п; 
так , приняв т ,=  0,8, у =  0,8 *) для п =  275 г р . : кв. см., при расходе 
работы найдем для G в 1 сек.:

!) У Kirchner“a rj — 1; мы принимаем г; =  0,8 и у =  0,8 как дающие среднее зна
чение т)-( =  0,64; можно, вообще говоря, уменьшить до 0 ,57 .
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G =  A g  max =
0,8.0,8 

275
6.7500,000 кгр. см. 

86400 сек.
1.21 rp-

сек.

тогда как при тех же данных K irchner получил 108 кгр. сухой массы 
в сутки, т.-е. в секунду 108.000 гр.: (24 .60 .60)=

=  108000: 8640 =  1,25 - 2 L .
сек.

•
Но с увеличением п без необходимости можно ожидать, что в (VII) 
увеличится при сжатии (пластическое уплотнение древесины), а от 
смазки более жирной массой, как показываю т опыты, уменьш ается. В 
свою очередь интенсивность сопротивления древесины р может также 
измениться, и практически формула VII уж е не даст согласованных 
результатов с экспериментальными данными.

Теоретическая формула может быть заменена „на глаз“ эмпири
ческой, напр.

о- _  ri '( _____
& ЮО 1 lgn ' 

Вычисляя по ней G =  Ag найдем:

для п----650 гр./кв. см. G =  330

(IX)

кгр.
24~ч.

против опытных: G =  325
для п =  2000 гр./кв. см. G =  915 
против опытных.: G =  820

или 3,8

я 3 ,7  
„ 10,6 
„ 9,6

гр-
сек.

(см. K irchner, D as P ap ier III А, стр. 228 и 238).
Но, как видно отсюда, согласование не так уже хорош о, да и 

самый способ преобразования теоретической формулы в эмпирическую 
по догадке, нельзя считать широко применимым.

Поэтому лучше и надежнее в этих случаях обращ аться к всегда 
готовому услужить нам другу—математике.

Как уже было замечено, (VII) есть частное значение, максимум, 
некоторой функции. Вот эту то функцию и предстоит нам определить. 

У нас, следовательно, имеется максимальное значение искомой
р

функции y = f  (х) при определенном давлении п = -

g m a x = Y

П ризнак максимума:

[ £ ] х - « - °  '
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Обозначив для краткости г,у через а, получим: 

а
У = х

Ёу _  _  .а_ и № 1  — а 0
dx х2 l_dx J х —n n*

d^  =  2a и № ]  ^ 2a> 0
v 3  I H y 2 IV  — - n n 3 W

XI

dx,2 ' x 3 j_dx2J x = n '  n!

Чтобы ^согласовать (XI) и (X), т. к. а и п положительны, надо 
принять:

, dy а а
1. -т-= с -------5, где с —dx х 2 п2

d2v
2. ^ была  бы отрицательна; для этого следует в выражении 

р  вместо минуса взять плюс:

d y  а  А  /  а  \  А

"™ ЛУ = ( г - с> ^

интегрируя, отсюда получим

а ах а /  x'J - г  п - \
у = -----------сх — с, =  с . ------- 5 — =  с. — а ---------
J X 1 1 П2 X 1 V п“х

При х =  п по условию у =  gm ax т.-е.

г tn2~  п2] 2а[yr=g шах =  с, — а — ^ —  = с ' ~ п  

, ау нас g m a x  =  -f- следовательно

Зас, =  — и окончательно
1 п

За / х 2- |- п 2 \  а / „  п2 +  х 5Д , Л
у = ------- а • ------ !=----  = - (  3 --------- !-----. . .  (хн)п \  п*х / п \  пх /

Tj7 n 2—1— > р piiили у =  --Ч 3 -------- !—  ! . но п = -• -= = — следов, окончательно:
п у пх 'о h

Tl'l Гои u 2p2-f -h 2x* | , .v =  ----.! 3 h ------ -— -------  . . . .  (хп bis)
• up l upx J

Это и есть искомое выражение зависимости относительной произ
водительности у деф ибрера от имеющегося давления между деревом 
и камнем, связы ваю щ ее и другие обстоятельства процесса, которые 
здесь являю тся постоянными. Найдем пределы х, ниже которых произ
водительность отрицательна, т.-е. совсем не существует; приравним 
(XII) нулю:
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а / „ iv 4 -  x'J
nx

откуда

x2 — 3 n x - |- n 2 =  О

xx =  0,38 n 

xa =  2,62 n

Выражая x в долях n и приняв для п определенный масш таб, 
можем построить по точкам кривую , определенную уравнением (XII).

Как видно из фиг. 4, эта кривая близка по форме к эмпиричес
кой кривой Kirchner‘a, нанесенной прерывн. линией в том же мас-

/ /
/ • ч

' X \
......... .

к
Л - )и •м рл ч

V
<

ч

ч \

;/

а ч

i
■S

\

О Г'Я feм  1 i О  i Л 1.J гТт
\

1 1 1 к

Фиг. 4.

штабе. Д ля сравнения пунктиром она же изображ ена в соответстую- 
щем совмещении полностью, при чем виден и второй ее максимум.

Такое близкое согласование теоретической кривой с эмпирической 
свидетельствует о правильности нашего вы вода и его предпосылок.. 

Опытами K irchner'a  определены пределы для максимума п в

ГР' до 900 ф '300 в зависимости от марки камня.
кв. см. кв. см.
(Op. cit стр. 253). Наш а кривая дает как раз среднее значение

между этими пределами, имея максимум при 600 Г^ ‘—
К В . см .

О бращ ая внимание на размерность g (см. И.)
Г Т* I[g] т  ■ (целая функция второй степени от времени) легко убедиться,

d 2y 2а .-е.— =  Iчто вторая производная от g  п о с т о я н н а ,  т.-е. dta
const, т. е

I
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постоянна и обратная ее величина, представляю щ ая по размерности

| jj'- j  удельную энергию сопротивления и зм е л ь ч е н и ю ^ , что (в общем

введении11 мы это показали) соответствует ускорению разверты вания 
общей поверхности измельченных частиц.

Таким образом , рассмотренный частный случай измельчения— 
дефибрирование— вполне подтверж дает наш у основную гипотезу.

В заключение не мешает лишний раз подчеркнуть, что т е о р е 
т и ч е с к и е  формулы, как полученные для идеальных условий и при 
целом ряде упрощ ений, служат лиш ь для облегчения ориентировки в 
сложных вопросах действительности, помогают выяснению всех во з
можных влияющих факторов, намечают идеальные границы для практи
ческих достижений, вернее—устремлений, и при содействии опыта 
приводят к эмпирическим формулам, иной раз очень далеким от их 
теоретических прародительниц.— (Как напр. 2-е выражение плодотвор
ного закона квант энергии М. П ланка, выросш ее из начала наимень
шего действия).

Эмпирические формулы служат уже практическим орудием инж е
нера, могут быть заменены графически кривыми, но и они имеют ко
нечную долговечность до тех пор, пока новый опытный факт либо 
внесет в них основательную  поправку, либо соверш енно аннулирует.

Умение выводить теоретические формулы и преобразовать их 
при помощи целесообразно поставленных опытов или подобранных 
наблюдений есть могучее техническое средство в руках инженера.

Здесь отчетливо выясняется значение основ математики и есте
ствознания, преподаваемых в В .Т .У .З., и захудалое в этом отношении 
положение технологических, особенно механических, отраслей, сравни
тельно с гидротехникой, электротехникой, строительной механикой, 
теплотехникой и химической технологией, выросших и развивш ихся на 
почве чистой теории, тогда как механическая технология, в частности 
бумажное производство, ведя свое происхождение от первобытных 
кустарных приемов по традиции, развиваясь практически, лишь в пос
ледние годы по-немногу начинает пользоваться достижениями теории 
для своих нужд.

М ожет быть и не плохо, что пока использую тся элементарные 
приемы теории, т. к. они и общ едоступнее и грубость их легче позво
ляет обнаружить ош ибку или несогласование с опытом, тогда как при
менение всего сложного арсенала теоретических наук иной раз слишком 
отрывает от жизни, такой еще самодовлеющ ей и не желаю щей счи
таться с успехами науки.

Ф. Бобров.

Электронный архив УГЛТУ



Новости в бумажной промышленности.
(Из доклада Я. Г. Хинчина на Пленуме ТЭС'а 8/IX—22 г.)-

1. Тепловой наеое в связи с вопросом об утилизации суль
фитно-целлюлозных щелоков.

Как известно, вопрос об использовании сульф итно-целлюлозных 
щ елоков реш ается в настоящ ее время весьма разнообразно *), но имен
но эти многочисленные реш ения данного вопроса указы ваю т на непол
ное его реш ение. Тем не менее мы несомненно теперь находимся не 
в таком беспомощном положении по отношению к решению данного 
вопроса, как были несколько лет тому назад. Р яд  отдельных мето
дов использования этих щ елоков может быть комбинирован и дать 
такой результат, что не только можно обезвредить эти щелока, но 
можно еще при этом получить несомненную пользу. Получение спирта, 
так называемого „активного у гл я“, дубильны х экстрактов, клеющих 
веществ и т. д .,—вот ряд методов утилизации для получения более 
ценных материалов, но главную массу этих щ елоков пока что прихо
дится все таки утилизировать в виде горючего. Эта утилизация глав
ной части щ елоков получает в данное время тем больш ое значение, 
что цена на горючий материал стоит теперь очень высоко. Если счи
тать, что на одну тонну целлюлозы мы можем использовать даж е 
только 5 куб. метр, щ елока (в последнее время, в виду возможности 
утилизации щ елока, стараю тся использовать больш ое количество тако
вого на одну тонну целлюлозы), то, принимая во внимание, что каждый 
куб. метр дает около 120 килограммов сухого остатка, мы получим 
около 600 килогр. горючего. По опытам инжен. В и р т ‘а средняя 
теплотворная способность этого горючего составляет около 4400 кало
рий, в виду чего можем считать, что эти 600 килогр. горючего экви 
валентны приблизительно 380 килогр. 7000 калорийного топлива. Д ля 
производства одной тонны сырой целлюлозы требуется около 660 килогр.

■) См. статью: „Очерк современного положения вопроса об утилизации отработан
ных щелоков целлюлозного производства", в I-м выпуске бюллетеня „Бинт'а" за 1922 
г-од.
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7000 калорийного топлива; таким образом, щ елока могут дать больше 
половины горючего, необходимого для производства целлю лозы. При 
этом нужно, однако, принять во внимание то количество горючего, 
которое необходимо для выпаривания этих щ елоков, и в этом то 
состоит главная проблема при данном методе утилизации щ елоков. 
Как известно, это выпаривание или выделение сухого остатка произво
дилось до сих пор посредством многокорпусных выпарительных аппа
ратов или по способу Стреленера. Хотя использование щ елоков для 
получения горючего, насколько известно, представляло некоторую  вы
году и при указанных способах, но выдвинутый недавно способ выпа
ривания посредством так называемого „теплового насоса" (Warrne- 
pumpe) обещ ает, повидимому, дать лучшие результаты  в этом отношении.

Этот способ собственно давно уже был известен в Ш вейцарии, 
где он применялся еще в конце семидесятых годов прош лого столетия 
для выпаривания разны х растворов, но особенно он был вы 
двинут во время войны, когда топливный вопрос стал везде очень 
острым. В особенности этот способ начал распространяться, в той же 
Ш вейцарии, а такж е в Италии и других странах, бедных горючими и 
богатых водяной силой. Этим способом заинтересовались такж е в

Ш веции (в Стокгольме 
имеется фирма, специаль
но строю щ ая аппараты 
для выпаривания по этому 
способу) и даже Стреле- 
нер соответственно видо
изменил свой способ и 
скомбинировал таковой с 
„тепловым насосом11.

Сущ ественная осо
бенность этого способа 
состоит в том, что раз 
введенное количество те
плоты может быть ис
пользовано во много раз 
больш е, чем, например, 
при выпаривании в 3—4 
корпусном аппарате; там 
теплота используется 2 -3  
раза, при употреблении 
же теплового насоса это 
использование доходит 

до 20—25 раз и больш е, причем для этого затрачивается относительно 
небольшое количество механической энергии.

Схематически данное устройство представляется в следующем 
виде (фиг. 1).

—  214  —

Фиг. 1.
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Z -i-:a .ie  через трубку „а“ вводится свежий пар в змеевик „б “.
— -тг -о л ж аетс я  до тех пор, пока начнется усиленное выпаривание в 

! ^ - 1 тгтельном аппарате „А“. Тогда свежий пар останавливается и 
: ст испаряемой жидкости отсасываю тея от выпарного аппарата и 

г -и ^ -ю т с я  насосом „ Б “, приводимым в движение непосредственно 
r ' r -.громотором „М“, причем частью эти пары сжижаются, и выделяемая 

э~ом скрытая теплота, а также теплота, получаемая за счет сжатия, 
i r r -гвает получаемую при этом смесь жидкости и пара до температуры 

ныгпе той, при которой происходит выпаривание в выпарном аппарате. 
З г а  смесь, находящ аяся под высоким давлением, вводится в змеевик 
_в-. и таким образом производится дальнейш ее выпаривание жидкости 
в выпарном аппарате. Выделенные пары опять отсасываю тся насосом, 
сжимаются и т.-д. Это продолжается до тех пор, пока ж идкость не 
достигнет определенной концентрации (обыкновенно после 20—25 крат
ного использования первоначально введенной теплоты); тогда через 
кран „г“, находящ ийся в ответвлении от трубки, соединяющей насос с 
зыпарным аппаратом, остаток паров выпускается наружу, аппарат 
опоражнивается в сосуд „ж “, откуда перекачивается в сборник над 
котельной, а затем наполняется свежей жидкостью , стекающ ей из резер
вуара „В “ через подогреватель „Е “. Подогревание производится конден
сационной водой,накачиваемой насосом „ Д “ от конденсационного горш ка, 
где эта вода собирается от двух змеевиков „б" й „в“ К актолько  вы пар
ной аппарат наполнится свежей ж идкостью , то опять пускается на 
некоторое время свежий пар, и повторяется тот же цикл работ, как 
изложено выше. Опыт показал, что такая работа выгодней, чем непре
рывная работа с периодическим выпусканием густой жидкости и под
качиванием свежей, так как выпускаемое под конец количество паров 
очень незначительно. При этом, как тоже доказано опытом, нет необхо
димости производить выпаривание до полной сухости остатка. Начиная 
с 30°/0 содерж ания воды уже является расчет прямо сжигать это полу
ж идкое топливо под котлами (посредством особых форсунок). Во вся
ком случае ниже 15% воды выпаривание не ведут. Получаемое горю 
чее не содерж ит летучих вещ еств, поэтому приходится сжигать т ак о 
вое вместе с другим топливом.

Нужно заметить, что хотя вообщ е использование механической 
энергии для получения теплоты является безусловно невыгодным *), но 
в данном случае, выгодность основывается на многократном использо
вании раз введенной теплоты, которая обычно уносится с вы деляю щ и
мися парами. Требуемая же для использования этой теплоты затрата

!) Как это видно напр, из следующего расчета: тепловой эквивалент киловатт-часа— 
850 калорий; для получения же киловатг-часа нужно затратить, принимая во внимание все 
потери, около 1 килограм. 7000 калорийного топлива, а такое количество топлива 
превращенное непосредственно в теплоту, дает (при коэффициенте полезн. дейстзия котла 
7S°/0) 5400 калорий. Таким образом при превращении механич. энергии в теплоту 
получаем всего 860:5400= 0,159  или около 16% той теплоты, которую мы получили бы 
при непосредственном сжигании топлива.
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механической энергии относительно незначительна. Там, где имеется 
водяная сила, выгода данного способа выпаривания очевидна, но в 
некоторых технических кругах утверждаю т, что данный способ вы го
ден и в том случае, когда для получения механической энергии при
ходится затрачивать горючее, в особенности в тех случаях, когда, как 
в целлюлозном производстве, требуется значительный расход тепловой 
энергии для процессов производства, вследствие возможности утилизиро
вать отработанный пар, причем механическая энергия может быть по
лучена очень деш ево.

По данным инженера В ирт'а (некоторые из опытов инжен. В ирт1а 
были произведены под наблюдением проф. Стодола), при выпаривании 
сульфитно-целлюлозных щ елоков посредством теплового насоса до 15%  
содержания воды приходится затрачивать на свежий пар всего 6 ,3%  
из всего горючего, который при этом получается, т.-е. получается 
93,7%  экономии, если не считать затрату  горючего для получения м е
ханической энергии. Если же примем во внимание и эту затрату, то 
количество необходимого для этого горючего можно подсчитать на 
основании следующих данных инжен. Вирт'а. Д ля получения 100.000 ка
лорий требуется всего затратить 7 киловат-часов. При использовании 
отработанного пара можно считать на счет механической энергии всего 
3 килогр. пара на 1 киловатт-час. Таким образом для получения 
100.000 калорий придется затратить всего на механическую энергию 
21 килограмм пара или около 21 : 7 =  3 килогр. угля или (при коэф ф и
циенте полезн. дейст. котла 78% ), 3 X ^ 4 0 0 =  16200 калорий, т.-е. 
около 16,2%, а вместе с выш еуказанными 6,3%  это составит 22,5% , 
или круглым числом максимум 25%  получаемых при данном способе 
выпаривания сульфитно-целлюлозных щ елоков калорий. М ежду тем 
при выпаривании в 'многокорпусном аппарате потеря тепла составляет 
минимум 35% . Нужно заметить, что указанная выш е затрата 7 кило
ватт-час на 100.000 калорий высчитана очень осторожно: имеется осно
вание предполагать, что затрата механической энергии для получения 
данного количества калорий может быть значительно уменьшена.

Мы не будем останавливаться на вопросе о необходимой при 
этом нейтрализации сульфитно-целлю лозных щ елоков, а такж е на тех 
затруднениях, которы е возникаю т при выпаривании, между прочим, 
вследствие отложения осадков в выпарительном аппарате. Все эти 
затруднения в настоящ ее время более или менее преодолимы. П одроб
ности об этом можно найти в литературе по данному вопросу.,

В заключение укажем только, что для получения из сульф итно
целлюлозных щ елоков горючего, даю щ его 100.000 калорий, требуется 
по данным инжен. Вирт'а на нейтрализацию  соответствую щ его коли
чества щ елока всего 3,75 килограмм известкового камня (С аС 03), 2,1 ки
лограмм обожженой извести (СаО) и очень незначительное количество 
едкого натрия (NaOH).

Литература: Wirtli, P . F .  1920, P . F .  1921, 22 и 33. 1922, Л» 3; Zeitschrift 
des V . D. I. 1921, № 46 и 1922, Л? 7.
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II. Паровой аккумулятор инженера Ruths‘a.

Одним из главных затруднений в паровом хозяйстве бумажной 
“ гомышлекности, в особенности в целлюлозном производстве, язляется 
::-:ачительное колебание расхода пара. Это, во-первых, отраж ается не
выгодно на производстве пара в котельной, и, во - вторых, затрудняет 
устройство силовой установки с забором пара для процессов произ
водства, так  как периодический расход пара на эти процессы (отчего
б. ч. и зависит указанное колебание) обычно не совпадает по времени 
с соответствующ им расходом такового на механическую энергию . Эти 
затруднения теперь вполне устраняю тся паровым аккумулятором инже
нера R uths'a.

И дея инжен. R u th s 'a  очень проста: вместо того, чтобы увеличить 
об'ем  водяного пространства парового котла, как это делалось раньше 
в  тех случаях, когда имелось значительное колебание расхода пара,— он 
выделяет для этого особый независимый резервуар и оставляет в па
ровом котле только об'ем, который необходим для непосредственного 
производства требуемого среднего количества пара. Этот резервуар 
играет, таким образом, в данном случае такую  же роль, как в силовой 
установке отдельное маховое колесо, не связанное с паровой машиной 
и приводящ ееся в движение от отдельного привода (идея инжен. 
Ilgner‘a). Т ак ж е как при устройстве отдельного махового колеса дости
гается независимость такового от числа оборотов и других условий 
работы  паровой машины, так и при устройстве парового аккумулятора, 
его  конструкция и эксплоатация не зависят от тех условий, в которых 
находятся паровые котлы. При увеличении же водяного пространства 
в самих паровых котлах приходилось считаться с условиями их работы. 
Кроме того, если это увеличение еще до некоторой степени регулировало 
расход пара в котельной, то для устранения затруднений, возникав
ш их в силовой установке с забором пара,— таковое уже никакой роли 
играть не могло. При устройстве парового аккумулятора забор пара в 
силовой установке, как и производство пара в котельной, идет равно
мерно в количестве, равном среднему расходу пара для данного произ
водства.

Аккумулятор инжен. R uths'a  представляет собой железный ци
линдрический котел с ш арообразно закругленными концами, имеющий 
часто очень больш ие размеры и помещающийся обыкновенно на 
открытом месте в фабричном дворе, при чем покры вается только хорошо 
изолирующими, нетеплопроводящ ими материалами (кизельгуром, магне
зией и т. п.). Запас пара содержится в этом резервуаре в перегретой 
воде, занимающ ей в нем 9 0 - 9 5 %  об 'ем а. Самый больш ой из сущ е
ствующих до настоящего времени аккумулятор дает возможность сни
мать до 100.000 килограмм пара в час при максимальном давлении
7  атмосфер.

Д ля некоторого представления о размерах парового аккумулятора
К

Б у м а ж н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  **

Электронный архив УГЛТУ



—  218 —

и связи такового с паросиловой установкой приведем схематическое 
расположение такой установки на одному финляндском целлюлозном 
заводе (фиг. 2).

Эта установка состоит: 1) из 4-х вертикальных трубчатых котлов 
с экономайзером; поверхность нагрева по 500 кв. метр. Д авление пара 
16 атм., перегрев 350°С. 2) И з 3-х ступеньчатой лавалевской паровой 
турбины мощ ностью  в 2000 киловатт; высокая ступень работает между 
16 и 6 .атм., средняя,— между 6 и 1,5, н изкая—от 1,5 до давления в 
конденсаторе. Аккумулятор включен в среднюю ступень и работает 
между 6 и 1,5 атмосф. Д иаметр его 5 метров. В пределах указанного

L , Р, =■ 16 ATM

tylXCTVRUt ПДрО«А»
ж  туршид

е й

Kc«utia:**sp.,

Аккумулятор 
Р, в , -  V» дгм

6  6  6  6  6 6  6  6 6  6 6 6  

Фиг. 2.

Отьыыгс. етеакл*!

давления он может отдавать 18.000 килогр. пара в час. В среднюю сту
пень включены такж е 6 варочных целлюлозных котлов по 215 куб. метр, 
емкости. В низкую ступень включены бумагоделательные машины, 
отбельная и отопление.

Поступление излиш ка пара в аккумулятор и забор из такового 
необходимого количества пара по мере его потребления (зарядка и 
разрядка аккумулятора) производится вполне автоматически.

Выгоды от установки аккумулятора следующие:
1) Становится излишним увеличение об 'ем а паровых котлов боль

ше, чем нужно для среднего расхода пара; вследствие этого возможно 
выбрать самую рациональную конструкцию котлов, имея в виду их 
роль, только как паропроизводителей.

2) В виду равномерного расхода пара, давление в котлах остается
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постоянным, и вследствие этого можно самым выгодным образом вести 
процесс горения в топках, при чем получается самый лучший коэф ф и
циент полезного действия котла.

3) Уменьшение об'ема котлов дает возможность использовать 
данную установку для больш ей производительности и производить 
меньшую затрату при новой установке.

4) Уменьш ается обслуживание, так как в некоторых случаях мо
ж ет быть уменьш ено число котлов.

5) Устраняются указанны е выше затруднения при силовых уста
новках с забором пара.

6) В виду возможности накоплять больш ое количество пара и 
отдавать таковой в короткий срок, является возможным ускорить 
процесс варки и нагревания и таким образом увеличить производитель
ность всей установки.

Литература: Zellsioff und Papier 1921, J6 5; P . F . 1921, №№ 35 u 86 Zeitschrift 
des V . D . I. 1922, 21, 22 u 24.

III. Новые волокнистые материалы.
Вопрос о новых волокнистых материалах получил во время войны 

очень важное значение для Германии, особенно в текстильной про
мышленности. В виду той тесной связи, которая сущ ествует в этом 
отношении между текстильной и бумажной промышленностями, нам 
придется попутно коснуться положения этого вопроса и в области 
текстильной промыш ленности.

Германия до войны ввозила из-за границы немного меньше одно
го миллиона (932 тысячи) тонн текстильных волокон, среди которых 
преобладала хлопчатая бумага (около половины) американского про
исхождения, затем ш ерсть (из Англии), дж ут (из Индии), лен (из России), 
пенька и ш елк.

Внутри страны Германия могла собрать в год всего около 15.000 
(1,52°/о) тонн волокнистого материала, а из своих колоний она получала 
около 25.000 тонн (2,5°/0). Таким образом, собственных волокнистых 
материалов Германия имела всего только около 4%  своего потребле
ния. Поэтому, как только возникла война, вопрос относительно волок
нистых материалов стал очень острым и, хотя еще имелись больш ие 
запасы этих материалов, отпуск которых был взят под строжайш ий 
военный контроль, но все-таки немцы не могли на этом успокоиться 
и стали изыскивать новые материалы, которые можно добыть внутри 
страны и которые, хотя бы отчасти, могли служить заменой ввозив
шихся раньш е из-за границы текстильных материалов (так называемые 
,,Ersatzfaserstoffe“). За  это дело взялись земледельческие и промыш лен
ные круги. Было обращ ено внимание на следующие материалы.

1) Особенно важное значение для указанной цели получила ц ел
лю лоза, служ ивш ая раньш е преимущественно для выделки бумаги. И з

5*
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нее, отчасти такж е из готовой бумаги или вообщ е из так-называемого 
„бумажно-массного11 материала стали приготовлять в больш их количе
ствах пряжу для различных тканей. Такое больш ое значение этот м а
териал получил не потому, что он был один из лучших, а потому, что 
таковой находился в самом больш ом количестве.

2) Затем следовал волокнистый материал из крапивы (urtika dioica). 
Этот материал по качеству не только лучше „бумажно-массного", но 
даже превосходит хлопчатую бумагу, но таковой мог быть получен 
только в ограниченном количестве, так как сбор дико растущ его 
растения представляет больш ие затруднения, и для этого долж на была 
быть еще создана особая организация. А культивирование этого расте
ния встречало препятствия в ограниченной площ ади посеза и недостат
ка рабочих рук для эксплоатации даж е хлебных растений.

3) П одавал такж е больш ие надежды материал из местного водя
ного растения: камыш а-тростника под названием „Rohrkolben** (Typha 
augustifolia). Это растение, которое потом стало играть роль в бумаж
ном производстве, собственно не может дать отдельны х элементарных 
волокон, нужных для текстильной промышленности, так как эти волокна 
слишком коротки (от 0,5 до 2,5 т / т . ) ;  очевидно, тут имелось в виду 
использовать п у ч к и  этих волокон, которые до некоторой степени 
могут служить для текстильных целей.

4^ П робовали также изготовлять из торф а заменяющий материал 
для шерсти, при чем, как уверяю т некоторы е, из такового получалась 
довольно удовлетворительная мягкая ткань. Однако, этот материал боль
шого распространения не получил. Не получил такж е распространения 
ряд других „заменяю щ их1' материалов—ивовая кора, дрок и т. д.

Все указанные материалы (кроме крапивы) употреблялись или 
намечались к употреблению  преимущ ественно в смеси с настоящими 
текстильными волокнистыми материалами.

Во время войны получила такж е ш ирокое распространение к р о 
ликовая ш ерсть, и дан был большой толчок к развитию  производства 
так  называемого „искусственного ш елка- из вискозы и других продук
тов химической обработки целлю лозы.

По окончании войны, когда в Германии представилась возмож 
ность получить, хотя бы из заграницы, настоящ ие волокнистые те 
кстильные материалы, больш ая часть предметов из „заменяющих" 
материалов (Ersatzstoffe) почти совсем исчезла с рынка. Особенно это 
исчезновение стало заметно по отношению к предметам из главного 
„заменяю щ его1' материала— бумажно-массного. Д ело в том, что главная 
часть этих предметов—белье и одеж да—оказались, несмотря на все усо 
верш енствования, весьма непрочными, не выдерживаю щ ими стирки и 
Еообще многих других механических воздействий. Практические 
немцы справедливо называли эти „заменяющие" материалы „Notersatz- 
stoffe“ (заменяющие по нужде) и охотно стали покупать, как только 
представилась возможность, предметы из более прочных настоящих
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волокнистых материалов, хотя бы по более дорогой цене. Остались 
только такие предметы из бумажно-массной пряжи, которые, во-первых, 
не должны подвергаться стирке и даже случайному смачиванию и 
которы е очень мало подвергаю тся стиранию. В виду этого был исклю
чен целый ряд изготовлявш ихся из этого материала предметов,— как 
белье, одежда и т. д ., а остались в употреблении только ткани для 
декоративны х целей—для обивки стен и т. д ., а также отчасти для 
дорож ек. Кроме того, в виду относительно значительного сопротивле
ния предметов из бумажной пряжи разрываю щ ему усилию, в Германии 
еще осталось в употреблении, в особенности в Почтовом Ведомстве, 
изготовленная из этого материала бичева для связывания пакетов. 
Вследствие этого же, а такж е вследствие недостатка кожи и других 
материалов в Германии, повидимому еще не отказались от мысли 
употреблять даже ремни из бумажно-массного материала, конечно, 
только в сухих местах, при известных предосторожностях и специально 
приспособленных для этого приводных частях. По крайней мере, опыты 
в этом отношении еще производятся.

И з выш еизложенного во всяком случае видно, что не следует 
преувеличивать значение этого материала для текстильных целей, как 
это делалось у нас еще относительно недавно, на основании проник
ших к нам после войны не совсем точных сведений о значительных 
успехах, достигнутых в Германии в производстве различных предметов 
из бумажно-массной пряжи.

Из других „заменяющих" материалов, игравш их роль для текстиль
ной промышленности во время войны, сохранил теперь еще некоторое 
значение такж е текстильный материал из крапивы.

В виду превосходного качества этого материала и в виду недостат
ка в Германии текстильных материалов внутреннего происхождения, 
культивирование соответствую щ его вида крапивы (Urtica dioica) там 
поддерживается отчасти такж е с точки зрения национальных интересов. 
Это дело сосредоточено в руках Берлинского акционерного О-ва „Nessel- 
A nbau-G esellschaft m. b. H .“.

Что же касается камыш а-тростника под названием „Rohr K olben“, 
то теперь все внимание обращ ено на изготовление из него материала 
не для текстильных целей, а для бумажного, преимущественно картон
ного производства. Хотя сам по себе способ приготовления данного 
материала довольно прост—это обыкновенный щелочный способ полу
чения волокнистого материала из различных трав, но, как во всяком 
новом деле, уже сущ ествую т на это несколько десятков патентов с 
различными вариантами. Особенную же деятельность в этом отнош е
нии проявляет Акционерное О-во „Rohrstoff-Verband G. m . b. Н .“. 
Это О-во устроило на бумажной и картонной ф-ке Акцион. О-ва 
M uldenthalw erke, в Ф рейберге, в Саксонии, пробное отделение для 
производства картона из камы ш а—тростника и предлагает свои патенты 
на производство из этого растения картона, а также и бумаги. Кроме:
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того, оно предлагает еще патенты на использование получаемых при 
этом из экстрактивны х вещ еств разных продуктов, имеющих значение 
для корма скота, служащих для приготовления спирта (с особым каким- 
то запахом в роде рома) и отчасти имеющих даже лечебное значение 
(при кишечных заболеваниях и туберкулезе).

Мы не будем здесь останавливаться на этих различных патентах, 
а изложим хотя бы вкратце все то сущ ественное, что внесли в эту 
область научные исследования профессора H euser'a  в Д армш тадте и 
F . H erig 'a  в Карлсруэ.

Укажем прежде всего на то, что кроме вида камыш а-тростника, 
известного в Германии под названием „Rohr K oIbenc u. „Kolben-Schilf“ 
{Typha Angustifolia) сущ ествует еще другой вид ^амыш а-тростника под 
названием ,,Rohr-Schilf“ Rohr Schilf (Phragm ites Com m unis Trin). Оба они 
представляю т собой многолетние злаки и растут по болотам, по бере
гам рек и озер.

Первый вид (Typha Angustifolia) имеет стебель без узлов, толщ и
ной от 1 до 3 сантиметра и больше, высотой от 2 до 3 метров и боль
ше; листья, обвивающие стебель, начинаются у  самого корня. Стебель 
внутри наполнен белой мякотью  и заканчивается длинными, около 
25— 30 сантиметр., цилиндрическим, бархатистым, темнобурым почат
ком. "•

Второй вид (Phragm ites Com m unis Trin) имеет стебель толщиной 
немногим только больш е обыкновенной соломы, высотой от 2 до 2%  
метров, с узлами, от которых отходят темнозеленые узкие, плотные 
и жесткие листья. Стебель, совсем полый, заканчивается крупной— 
около 30 сентим. развесистой и густой метелкой.

Профессор H euser исследовал вид- камыш а-тростника ю жно-амери
канского происхождения—Typha D om ingensis— родственный первому из 
указанных нами ви д о в—Typha A ngustifolia,—отличающ ийся от послед
него только большими размерами и некоторыми незначительными осо
бенностями.

Химическое исследование этого растения дало следующие р е
зультаты .

Содержание по отнош. к воздуш . сух. веществу влажности 10,58% -
В абсолютно сухом материале содержится:

3 е;
О

го оо са £

45,10 4,09 0,112 9,47 44,31 18,25

Процентное содержание частей, указанных в вышеозначенной 
таблице, определялось в отдельных различных порциях испытуемого 
материала, при чем целлюлоза брутто определялась хлорным способом 
по методу Cross & Bevan. Эта целлюлоза брутто содержит также не

С
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которы е количества остальных частей, указанны х в следующих графах. 
Таким образом, сумма %  содержаний всех частей, приведенных в этой 
таблице, не выражает общего процентного содерж ания этих частей в 
■единице веса испытуемого материала.

Этот материал, как видно из выш еизложенного, отличается содер
жанием относительно больш его количества „древесной слизи“, причем 
проф. H euser таковой  в данном случае считает все то, что растворяется 
при легком кипячении в сернистых щелочах. Источником „древесной слизи“ 
тут, несомненно, является мякоть, заполняю щ ая всю внутреннюю по
лость  стебля. Характерно такж е для данного материала относительно 
малое содержание S i0 2 и относительно больш ое количество воска и 
жира.

Кроме чисто химического исследования, проф. H euser произвел 
ещ е несколько пробных варок данного материала с известковым моло
ком и сульфатным способом. Эти варки дали следую щ ие результаты:

Варка с известковым молоком (7,5 гр. СаО в 1 литре) в течение 
3-х часов при 2—3 атмосферах дала 80%  довольно хорош его волок
нистого материала бурого цвета. Этот материал, конечно, не совсем 
освобожден от инкрустирую щ их вещ еств, но, как и варенная при таких 
условиях солома, вполне годится для изготовления картона или обер
точной бумаги. Проф. H euser'y  действительно удалось, после разбивки 
этого материала в течение короткого времени в пробном ролле, полу
чить посредством ручной вычерпки бумагу, в роде оберточной, краси
вого бурого цвета. Интересно, что эта бумага о к а з а л а с ь  в п о л н е  
к л е е н н о й ,  хотя никаких клеющ их вещ еств не было прибавлено. 
Очевидно, что в данном случае клеющим веществом явилась какая-то 
составная часть мякоти стебля; в незначительной степени мог спо
собствовать заклейке такж е образую щ ийся во время варки силикат 
кальция.

Из трех произведенных пробных варок сульфатным способом 
относительно лучшей во многих отношениях оказалась варка №  2. 
Эта варка производилась при давлении 4 —5 атмосфер (соответствую 
щ ая самая высокая температура была 153° С) в течение 4-х часов со 
щелочью, содерж ащ ей в 1 литре около 9 грам NaOH и 4,5 гр. Na2S. 
Получилась целлю лоза темно-серого цвета, в которой встречалось 
довольно много волокон темного цвета, не освобожденных от инкру
стирую щ их вещ еств. Эти волокна значительно портили вид бумаги, 
полученной из этой целлюлозы посредством ручной вычерпки, так  что 
в небеленом виде этот материал для изготовления более или менее 
хорош ей бумаги не годится. При отбелке 5%  хлора получается масса 
ж елтоватого цвета, содерж ащ ая все-таки еще некоторое количество 
темных волокон, видимых, в особенности на просвет, но если приба
вить к этой массе около 25%  древесной целлю лозы, то можно полу
чить относительно хорош ую  бумагу, к которой, однако, не должно

Электронный архив УГЛТУ



—  224  —

быть пред‘явлено особо строгих требований по отношению к чистоте 
и крепости. Белить большим количеством хлора не стоит, так как 
хотя при отбелке, напр., с Ю°/0 хлора получается несколько более вы 
сокий цвет, но все равно для достижения необходимой крепости бумаги, 
необходимо прибавить некоторое количество древесной целлюлозы, а 
потеря и ослабление волокон при более высокой отбелке значительно 
больш е. Выход массы (целлюлозы брутто) при данной сульфатной

варке получился 43,4% . В этой массе содержится 6,75°/0 золы (SiO'2 
всего в этом количестве 0,04°/0) 2 ,28°/0 воска и ж ира и 13.22 пентоза- 
нов, при промывке эта масса теряет 24,15°/0, т.-е. в массных роллах 
получится из данного материала всего около 32,5%  массы приблизи
тельно указанного выш е состава.

При работе с данным материалом проф. H euser сделал еще сле
дую щ ее наблюдение: волокна при помешивании скатываю тся в комки.. 
Это вероятно происходит вследствие присутствия клейких мелких кле
ток мякоти, образую щ их вместе с более длинными волокнами указан
ные комки. Это обстоятельство может причинить .некоторое затрудне
ние при выработке бумаги, вследствие образования этих комков в 
роллах, а в особенности в меш альны х чанах, где масса сильно разба
влена, так как в разбавленной массе образование комков идет еще 
интенсивнее. Д о некоторой спепени можно ослабить это явление, избе
гая, по возможности, скорого движения массы при промешивании.

И з выш еизложенного видно, что первый вид камыша-тростника; 
(Typha Angustifolia) не является подходящ им материалом для и зготовле-

Фиг. 3. Волокна целлюлозы из стебля Typha angustifolia (увел, в 100 р.).
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ния писчих или печатных бумаг; из такого выгоднее всего изготовлять 
картон или оберточную бумагу, при чем получается наилучщий выход 
при относительно недорогой и несложной обработке.

Второй вид камыш а-тростника, известный в Германии под назва
нием „Rohrschilf" (Phragm ites Com munis Trin), исследован F. H erig-ом

Фиг. 4. Волокна целлюлозы из стебля Phragmites Trin (увел, в 100 р.).

в лаборатории волокнистых веществ в К арлсруэ. Он для этого брал 
растения из 2-х различных районов и при этом исследовал отдельно
различные части этих растений: стебель, листья и т. д .

В результате всех исследований F. Herig получил следую щ ие 
Средние данные для этого материала:

Содержание чистой целлюлозы . . . .  33,36%
„ п ен тоззн ов ................................. 16.86°/0

л и г н и н а ...................................... 35,80%
. „ зо л ы ...............................................5,75%

.  в о д ы .......................................... 8,20%

Тут обращ ает на себя внимание относительно больш ое количество 
золы, больш е, чем во всех других злаках (в которых количество золы
1 ,6 — 5,13°/0), но хуже еще то, что в этой золе заклю чается большое 
количество кремневой уислоты (S i0 2)— около 75%  общ его количества 
золы, в то время как в других злаках это количество S i0 2 составляет 
только около 60%  общего количеств j золы. Однако, как микроскопи
ческое исследование, так и пробны е'варки , произведенные F. Herig'OM, 
показали, что это относительно больш ое содержание S i0 2 никакого- 
вредного влияния на качество получаемой целлюлозы не имеет.
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М икроскопические исследования показали, что S i0 2 находится в данном 
растении _ в аморфном виде, из чего заранее можно было заключить, 
что таковая больш ей частью  растворится в варочном щ елоке, а проб
ные варки действительно показали, что около 70%  S i0 2 растворяется 
в этом щ елоке. В особенности мало остается в целлюлозе S i0 2, если 
отбросить листья, в которых относительно больш е всего содержится 
S i0 2 . Отделение листьев представляется выгодным и по другим при
чинам: таковы е содерж ат относительно мало целлюлозы и даю т боль
шой промой, так  как волокна в них очень тонкие и короткие.

Пробные варки без листьев давали выходы небеленой целлюлозы 
около 44°/0, беленой около 35% ! при чем содержимое S i0 2 в небеленой 
целлю лозе всего 1,45% - Эти варки производились натронным спосо-

,Фиг. б. Волокна целлюлозы из листьев Phragmites Communis Trin. (Увел, в 100 р.).

бом, при чем количество NaOH по отношению к сырому материалу 
бралось около 25%■ П родолжительность варки около 7— 7%  ч. при 
давлении 6 % — 7 1/ 2 атмосф. (максимальная t° — 161° С).

Получилась хорош о отбеливаемая целлюлоза, представлявш ая м а
териал, вполне пригодный для изготовления хорош их бумаг.

Из выш еизложенного видно, что для выработки бумаги этот вид 
камы ш а-тростника (Phragm ites Com m unis Trin) имеет больш ее значение, 
чем первы й вид— Typha Angustifolia Phragm ites. Com m unis Trin у нас 
очень распространен на К авказе (на Кубани возле Екатеринодара), 'у  
берегов Каспийского моря, в устьях Урала, в Волжских районах и т. д .

Согласно изысканиям H erig‘a, сбор е десятины  данного растения 
вместе с листьями можно считать приблизительно 750 пуд. Листья
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составляю т около 25°/0 общего сбора. Таким образом, отбрасы вая листья, 
можно считать сбор с десятины около 550 пуд. Будем считать круглым 
числом 500 пуд. При выходе 35°/0 получим беленой целлю лозы 175 пуд.

На Государственной Бумажной Испытательной Станции и ТЭС‘а по
лучена была лабораторным путем целлю лоза как из стебля тростника 
Typha Angustifolia, так и отдельно из стебля и листьев Phragm ites Com
m unis Trin. Мы помещаем мякрофотограф ические снимки волокон этих 
различных типов целлюлозы, изготовленные станцией.

На снимках целдюлозы из стеблей указанны х растений, видны, 
кроме более или менее длинных волокон, такж е короткие куб ооб раз
ные окаменелые (пропит'анные S i0 2), так называемые „мешечные клетки11, 
а такж е более длинные спиральные сосуды. Н а снимке целлю лозы из 
листьев, кроме волокон (более коротких, чем волокна из стебл я)и  спи
ральны х сосудов, видны еще зигзагообразны е клетки верхней кожицы, 
как у соломы. Длина волокон из стеблей тростников по нашим опре
делениям от 0,5 до 2,5 м/м, ширина от 0,01 до 0,025 м/м. По оп реде
лениям проф. H euser'a , волокна Typha D om ingensis имеют длину от 
0,80 до 1,65 м/м (но встречается и до 4,26 м /м ),а  ширину от 0,030 до 
0,055 м/м.

Литератур): Papier-Fabrikant 1920, J& 7; P . F . Cellulose Chem ie 1920, № 7 , 8  u 
9; P . F . 1921 J6j\6 15 и  20 и 1922 № 9; P . Z. 1922 № 59.

Я. Х инчин.

Электронный архив УГЛТУ



О восстановительной способности различных 
видов ц е л л ю л о з ы .

(Нз работ Государственной Бумажной Испытательной Станции).

Бумага, как известно, приготозляется из различных волокон рас
тительного происхождения, главной составной частью которых является 
так называемая „ ц е л л ю л о з а " .

Несмотря на многочисленные исследования, до настоящ его вр е
мени еще не выяснена настоящ ая природа этого весьма распростра
ненного в природе углевода, представляю щ его из себя твердый ж ела
тинированный коллоид с высоким, точно не установленным, молеку
лярным весом. Об этом свидетельствует больш ое число структурных 
формул целлюлозы, даваемых различными исследователями на осно
вании изучения действия на нее различных реагентов.

Эмпирическая формула целлю лозы— (С6 Н]0Ой) п, где п точно не 
установлено.

В чистом виде целлюлоза еще не получена; такие материалы, как 
фильтровальная бумага, гигроскопическая вата и некоторые другие, 
которые по внешнему виду могут быть приняты за чистейшую целлю
лозу, на самом деле содерж ат в большем или меньшем количестве так 
называемые гемицеллюлозы (пентозан и др.)> а также производные 
целлюлозы, среди которых находятся главным образом гидро —и окси- 
целлюлозы.

Д ля определения степени чистоты и качества целлюлозы вообще, 
предложено несколько способов, при помощи которых исследователи 
стремятся вы работать характеристку данной целлюлозы, на основании 
ее отношения к тем или другим химическим реактивам.

Обычными методами исследования целлю лоз являю тся: микроско
пическое исследование с применением микрохимических реакций (хлор- 
цинкиод, растворы иода в иодистом калие или в серной кислоте, 
флоро-глюцин, метиленовая голубая, сафранин и друг.), определение 
элементарного состава, отношение к различным кислотам, солям, окис
лителям, восстановителям, определение способности целлюлозы к ги 
дролизу, к  мерсеризации, определение ее восстановительной способно
сти и некоторые другие методы.
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Остановимся подробнее на способе определения восстановительной 
способности целлюлозы, как на способе, получившем в последнее время 
больш ое применение за границей при самых разнообразных исследова
ниях как самой целлюлозы, так  и ее производных.

Больш инство исследователей (Schwalbe, Green, Heuser и друг.) 
считают, что целлюлоза в чистом виде не обладает восстановительной 
способностью и, если таковая наблю дается, то это указывает, что 
исследуемая целлюлоза не является абсолютно чистой, а содержит в 
большем или меньшем количестве различные производные, именуемые 
обычно: гидро-окси—и гидрат-целлюло.зами; продукты эти до насто
ящ его времени еще менее изучены, чем сама целлюлоза.

При процессе получения целлюлозы из дерева или других мате
риалов, а также в различных стадиях производства бумаги (варка тряпья, 
отбелка, размол, проклейка, суш ка бумаги), целлюлоза претерпевает 
значительные изменения в своих свойствах, как, вследствие изменения 
своей физической структуры, так и образования указанных выше про
изводных. Особенно нежелательно образование ги дро—и окси —целлю
лозы, так как волокна, в случае их присутствия, становятся слабыми, 
хрупкими, что, конечно, отраж ается отрицательно на свойствах и каче
ствах бумаги.

М етод определения восстановительной способности целлюлозы 
был детально разработан проф. С. G. Schwalbe и его учениками, и 
известен в литературе под названием метода определения медного 
числа.

П од „медным числом" Schwalbe разумеет количество восстано- 
вляемой меди 100 граммами испытуемого материала при 15-ти минут
ном кипячении последнего с так  называемым „фелинговым раствором". 
Д ля определения указанного числа Schwalbe пользовался аппаратом 
G nehm 'a, изготовляемым фирмой Erhardt и M etzger в Д армш тадте и 
представляю щ им из себя круглодонную  колбу с притертым к ней 
обратным холодильником, через который проходит стеклянная мешалка. 
Сущность определения медного числа заключается в следующем: на
веска в 2—3 гр. воздуш но-сухой целлюлозы разбалты вается е 250 кб. 
см. свеже-перегнанной воды и кипятится в течение 15-ти минут в 
100 кб. см. свеже приготовленного раствора Фелинга при постоянном 
помешивании; затем ф ильтрую т раствор через азбестовый или двойной 
беззольны й ф ильтр, а осадок, предварительно тщ ательно промытый 
горячей водой, обрабаты ваю т слабым (6—7% ) горячим раствором азот
ной кислоты; при этом вся выделивш аяся на волокнах закись меди 
переходит в фильтрат, который затем сгущ ают до небольш ого об'ема, 
и медь определяю т обычно, электролитически.

При определении „медного числа11 волокна целлюлозы адсорби
рую т некоторое количество медной соли из фелингова раствора, кото
рое должно быть принято во внимание; количество меди, адсорбируе
мое 100 гр. испытуемого вещ ества из фелингова раствора, Schwalbe
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назы вает „гидратным числом" (или иначе „целлюлозным числом"). 
Определение его заклю чается в обработке целлю лозы этим раствором 
в течение 45 минут при комнатной температуре.

„Гидратное число" характеризует, с одной стороны, адсорбционную 
способность исследуемой целлюлозы, с другой— дает поправку к мед
ному числу; вычитая из „медного числа" „гидратное число“, полу
чают так  называемое „исправленное медное число". Д ля более полной 
характеристки целлюлозы Schwalbe считает необходимым определять 
еще „гидролизированное число". П од последним понимают то коли
чество меди, которое восстанавливает целлюлоза, предварительно 
обработанная 5°/0 раствором серной кислоты, из фелингова раствора 
при кипячении в течение 15 минут. Это число дает возмож ность судить 
об активности исследуемой целлюлозы по отношению к гидролизу.

Как указы валось ранее, целлю лоза претерпевает различные изме
нения, как в различных стадиях бумажного, так и целлю лозного про
изводств; эти изм енения-приводят к образованию  трех видов произ
водных целлюлозы, которы е до сего времени сохраняю т следую щ ие 
названия: гидрат,—гидро — и окси целлюлоза. Эти производны е отли
чаются друг от друга различной способностью восстанавливать медь 
из фелингова раствора.

Таким образом, определение восстановительной способности с 
одной стороны —дает метод контроля химических изменений, происхо
дящ их в целлюлозе, как при ее производстве, так и в раличных ста
диях производства бумаги, с другой стороны, установив какой-нибудь 
тип целлюлозы для сравнения, можно пользоваться этим методом 
(в связи, конечно, с другими) для различения и индентификации раз
личных видов целлю лозы.

Остановимся теперь на рассмотрении условий образования и 
свойств указанных выш е производны х целлюлозы.

. При действии различных химических реагентов на целлю лозу 
(щ елочей, солей, кислот) наблюдается двоякого рода изменения цел
люлозы: в одном случае преобладаю т химические изменения (гидро
лиз), в другом—чисто физические (набухание). Так, при действии на 
целлюлозу концентрированных растворов щелочей (напр. Na О Н или К О Н )г 
а такж е некоторых солей (напр. Zncl2, Mgcl2 и друг.), происходит силь
ное набухание волокон целлюлозы (лучше для хлопчато-бумажной), к  
получаемый в результате такой обработки продукт, после основатель
ной лромы вки водою, сущ ественно не отличается химически от исход
ного материала.

При действии же концентрированных растворов кислот (напр- 
H2SOj, H N 0 3 и -д р .)  наблю дается такж е сильное набухание, но при 
этом трудно избеж ать побочной гидролитической реакции. Аналогич
ному изменению подвергается целлю лоза (лучше древесная, чем хлоп
чатобумажная) при чисто механическом воздействии на нее; так, напр.,, 
при получении так  называемого „пергамина", волокна целлюлозы р ас
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щепляются, раздавливаю тся, измельчаю тся на не имеющие характерной 
структуры  волокна, частицы, при чем при продолжительном размоле 
(при этом наблю дается повышение температуры  до 40° С, а иногда и 
выш е;, образуется „целлю лозная слизь“, которая приобретает некото
рую  восстановительную  способность и дает с водой коллоидальный 
раствор.

В результате всех рассмотренных выш е воздействий на целлю лозу 
образую тся производны е, именуемые в литературе „гидрат-целлю лозой“; 
сюда относят следующие продукты: мерсеризованную  целлюлозу, вис
козу, растительный пергамент, подпергамент (или пергамин), коллои
дальную целлю лозу G uignet, амилоид F lechsig 'a и некоторы е другие.

Д ействие же слабых растворов кислот, щелочей и солей на цел
лю лозу вы зы вает гидролитический распад ее различной силы (в зави 
симости от температуры и продолжительности действия), без заметного 
набухания.

При происходящ ем, таким образом, гидролизе, целлюлоза, через 
ряд промежуточных тел, главным образом '„декстри н ы ", переходит в 
конечный продукт распада— глюкозу. Эти промежуточные продукты  до 
сего времени сохраняю т название „гидро-целлю лоз", истинная природа 
которых еще менее ясна, чем самой целлюлозы. По мнению Netthoffel, 
(см. Heuser: „Lehrbuch der C ellulosechem ie“) „гидроцеллю лоза“ пред
ставляет из себя адсорбционное соединение неизменной целлю лозы с 
сахарами (группы— С6Н120 6), являю щ имися продуктами распада наиболее 
легко подаю щ ейся гидролизу части целлюлозы; таким образом , сама 
целлюлоза по своему составу не является, как физически, так  и хими
чески гомогенной.

Наблюдающуюся повышенную способность гидроцеллю лозы к 
различным реакциям (напр, при получении из нее эфиров целлюлозы 
или при дальнейш ем гидролизе), многие исследователи об 'ясняю т зна
чительным увеличением ее поверхности, вследствие превращ ения воло
кон целлю лозы  в порошок. Восстановительная способность гидроцел
люлозы значительно выш е таковой исходного материала (см. таб. 1).

Что касается так наз. „оксицеллю лозы", то последняя представляет 
из себя продукт, получаемый от действия на целлюлозу различных 
окислителей: азотной кислоты, марганцево-кислого калия, хлорной 
извести, хлора, брома, хромовой кислоты и т. д.

М ежду этим видом производной целлю лозы и рассмотренной выш е 
„гидроцеллю лозы" крайне трудно провести строгую границу, так как 
при действии некоторых химических реагентов на целлю лозу (напр, 
хромовой кислоты, азотной, брома, хлора и нек. друг.) параллельно 
с образованием гидроцеллюлозы происходит и образование оксицел- 
люлозы (напр, при отбелке).

Главным признаком „оксицеллю лозы“, как указы ваю т многие 
исследователи, является ее альдегидный характер, который проявляется 
в ее сильной восстановительной способности (см. табл. 1). П рисутствие
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в „оксицеллю лозе“ карбоксильной группы еще до сего времени опре
деленно не установлено, хотя Schwalbe, а такж е и Becker, на основа
нии растворения оксицеллюлозы в щелочах при нагревании, с обра
зованием солей, допускаю т и кислотный характер ее.

По мнению H euser’a, а также Fritz’a и StOckigt, следующие реакции 
являю тся характерными для оксицеллюлозы: от действия метил-оранжа, 
а такж е фуксин-сернистой кислоты на оксицеллю лозу получается крас
ное окраш ивание.

Не менее характерной реакцией на оксицеллю лозу является также 
окраска ее в более интенсивный голубой цвет, по сравнению с обыкно
венной целлю лозой, от действия на нее краски —метиленовой голубой 
(0,05%  раствора), при чем при промывке водой замечается, что окраска 
оксицеллю лозы значительно прочнее, чем целлюлозы. Что касается 
„медных" и „гидролизированных" чисел для различных видов целлю 
лозы, а такж е для рассмотренных выш е ее производных, то различные 
исследователи (Schwalbe, Sehulz и друг.; даю т разнообразные- данные. 
Все они собраны в таблице I.

И з этой таблицы видно, что чем сильнее подвергалась целлюлоза 
гидролитическому распаду, тем выш е и медное число ее; так, сахар, 
получаемый из хлопка или древесной целлюлозы и являю щ ийся конеч
ным продуктом гидролитического распада молекул целлюлозы, обладает 
и наивысш ей восстановительной способностью . Повыш ение „гидроли
зированных чисел" особенно заметно в так . наз. „гидрат-целлю лозах11, 
что об'ясняется увеличением поверхности последних от набухания, чем 
облегчается гидролиз.

Производны е целлю лозы, именуемые гидро-и оксицеллюлозами, 
обнаруж иваю т довольно значительную восстановительную  способность, 
особенно последняя, медное число которой достигает до 33% - W. Schulz 
в своем труде: „Zur K enntnis der C ellulosearten“ приводит интересные 
данные „медных" и „гидролизированных чисел* для исследованной им 
сульфитной целлюлозы (беленой и небеленой), полученной двумя сп о
собами: по способу Риттер-К ельнера и по способу М итчерлиха. На 
основании произведенных исследований Schulz приходит к следующим 
выводам, которы е считаю не лишним здесь привести, а именно:

1) Небеленая сульфитная целлюлоза, полученная по способу Риттер- 
Кельнера. показы вает более низкие „медные числа11, чем беленая; это 
можно об лен и ть  присутствием оксицеллюлозы в беленой целлюлозе.

2) Ц еллю лоза небеленая, сульфитная, полученная по способу 
М итчерлиха, не имеет значительной разницы по сравнению с беленой 
в отношении восстановительной способности.

3) Ц еллю лоза, полученная по способу Риттер Кельнера и по спо
собу М итчерлиха в отношении восстановления меди из фелингова р ас
твора не отличаются друг от друга.

4) Сильно беленые волокна сульфитной целлюлозы (Риттер-К ель
нера) даю т более высокие „медные" и „гидролизированные числа".
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Бумажная 
промышленность.

Табл. Т.

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА.
Исправленное 

медное число

в  0 о* Cl-

Гидролизованнос 

число в % » / о-

Окра-ка от раствора иода в йоди

стом калие.

Хлопчатобумажная целлю ю за (гигроскопическая вата) .  . О.2— 1 8 2 , 7 -  3,3 Коричневая, легко удаляемая водой.

Целлюлоза из хвойнл-о дерева, сульфитная:
Небеленая ...................................................................................................... 0,5—  2,0 3 , 5 -  6,0 Серая, иногда коричневая.

[Зеленая...................................................................................................... ■ 1,5— 3,96

ООС1
SO

.

Мерсеризованная целлюлоза: (Действие кони, раствора NaOHi
Из гигроскопической в а т ы ............................................................

Из очищенной сульфитной целлю лозы ..........................................

1,91

0 . 6 -  1,2)
6,6 Синяя (прочная).

В и с к о з а :

Из хлоп ка......................................................................................................

Из сульфитной ц ел л ю л озы .................................................................

0,8— 3,0 ) 

0 , 2 -  1,93 |
14,0— 16,6

\

Синяя.
(Трудно удаляемая водой).

Пергамент (действие конц H2SO ,) из гигроскопической ваты. 1,9— 7,1 17,6 Синяя.

Целлюлоза C u ig n ct................................................................................... 10,76 7,26

Амилоид F lech sig 'a .......................................................................... ...  . , 18,36 26,67 N

Гидроцеллюлоза из хлопка, древесной целлюлозы . . . . 3,6— 8,8 6,6 Синяя (смывается в дпй).

Оксицеллюлоэа. полученная из хлопка, а также и древес
ной целлюлозы действием различных окислителей . . 5,8— 33,2 — Не дзет окраски.

Сахар (декстроза) из х л оп к а ............................................................ 160,2 —
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5) Грубая и мягкая беленая сульфитная целлюлоза (Риттер-Кель
нера) не отличаются по „медному числу".

6) Чрезвы чайно грубая, небеленая целлюлоза М итчерлиха дает 
более высокие „медные" и гидролизированные числа11 по сравнению 
с нормальной небеленой целлюлозой.

Перейдем теперь к рассмотрению „медных чисел", полученных 
мною на Государственной Бумажной Испытательной Станции для неко
торы х сортов целлюлозы.

В виду отсутствия на Станции специального аппарата для опре
деления восстановительной способности, мы воспользовались для озна
ченной цели прибором „Карлейса" (прибор этот употребляется для 
определения углерода в железе), который представляет из себя кругло
донную стеклянную колбу с притертым к ней обратным холодильником.

За отсутствием на Станции вращ аю щ егося платинового анода, 
служащего для электрического определения меди, мы пользовались 
методом осаждения меди серовородом, а такж е и ■ титрометрическим 
(см. табл. 2, №  12).

Последний метод—титрометрический— получил в последнее время 
больш ое распространение за границей.

Так называемый титрометрический метод M iiller’a, давно приме
няющийся в сахарном производстве для определения восстановительной 
способности сахара, может быть применен и для определения восста
новительной способности целлю лозы. Этот метод дает возможность 
определять сразу „исправленные медные числа". Самый метод заклю 
чается в следующем: закись меди, выпавш ую  при кипячении испытуе
мого материала с реактивом Фелинга, растворяю т в кислом растворе 
аммиачно-железных квасцов; закись меди переходит при растворении 
в соль окиси (при этом адсорбированная медь не растворяется), экви
валентное же количество окиси железа восстанавливается в закись, 
которая определяется при помощи титрованного раствора хамелеона. 
По количеству ̂  закиси железа находят обратно количество восстано
вленной меди.

Д ля исследования нами были взяты следующие материалы: гигро
скопическая вата двух сортов, сульфитная целлюлоза беленая и небе
леная (заграничная, хорош его качества), сульфитная целлюлоза отече
ственного производства II сорта (три различных образца), натронная 
целлю лоза, мерсеризованная гигроскопическая вата и мерсеризованная 
сульфитная целлюлоза.

Д ля всех означенных материалов были определены „медные числа" 
(не исправленные) методом осаждения меди серовородом и одно опреде
ление было сделано титрометрически.

Полученные „медные числа" собраны в таблицу II:

П р и м е ч а н и е :  1. Условия мерсеризации: конц. раствора Ха НО—20° Be; to— Ю°с 
продолжит, действия— 15 мин.

2. Варка целлюлозы велась на колчедане, содержащем значительное количество селена.
3. Исправленное „медное число"; определялось титрометрически.
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Табл. It.

№№

опыта.
Н А З В А Н И Е  М А Т Е Р И А Л А .

Навеска возд. 
сухого материа

ла в гр.

Вода в о/0о/0. Зола в °;0°/0.
М едное число 
но отнош . к 

безз. абс. сух. 
материалу.

1 Гигроскопическая вата, купленная в аптеке Феррейн . . . . 2 7,96 0.15 0 5 1

2 Сульфитная целлюлоза, хвойная небеленая, загряничная . . 2 8,9 0,95 2,30

IS Сульфитная цел. хвойная беленая, заграничная . . . . . . . 2 8, 1 0,22 2,75

4 На ронная целлюлоза зав. „Гурум“, небел ен ая ............................ 2 7,83 0.S9 2,04

5 Сульфитная целлюлоза, полубел. з-да „С ер л а к и у с" ................... 2 9,3 0.56 2,56

G Мерсеризованная сульф. целлюлоза полу б . з-да Серлакиус!). 2 10,05 0,65 2.38

7 Гигроскопическая вата (ан гл ийск ая)................................................... 2 8,0 0,25 1,44

8 Та же вата, мерсеризованная 1 ) ............................................................ 2 10,26 0,26 1 05

9 Сульфитная цел. И сорта ф-ки „Сокол" № варки 620 2) . . . ! 2 8,84 0,78 3,28

10 „ „ П „ „ „ „ * 3217 2) . . . 2 7,69 0,73 2,94

11 . . II .  „ . „ ,  535 2) . . . 2 9,17 0,59 3,55

12 - „ П . „ . „ „ 535 3) . . . 2 п >» 3,0

23 5
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Из этой таблицы видно, что:
1) „Медные числа" для хлопчато-бумажной целлюлозы (в данном 

случае для гигроскопической ваты) значительно ниже таковых, полу
ченных для древесной целлюлозы; это указы вает на то, что первая, по 
сравнению со второй, представляет более чистую целлюлозу.

Целлюлоза, полученная из дерева, при самом процессе варки 
(сульфитным, натронным и сульфатным способом) от действия кислот, 
а также и щелочей, может измениться химически и перейти частично 
в гидро-и окиси-целлю лозу, которая, как указывалось раньш е, обла
дает больш ей восстановительной способностью по сравнению с неиз
мененной целлю лозой.

2) Разница в медных числах, даваемых сульфитной небеленой 
целлюлозой, по сравнению  с натронной, тоже небеленой, незначительна, 
и для последней „медные числа несколько ниж е11.

3) Сульфитная целлюлоза небеленая и полубеленая дает более 
низкие „медные числа" по сравнению с таковыми беленой.

4) Целлю лоза сульфитная II сорта (варка производилась на колче
дане, содерж ащ . больш ое количества селена), дает несколько большие 
„медные числа'1 по сравнению с целлю лозой хорош его качества; это 
опять-таки, можно об 'яснить образованием больш ого количества гидро
целлюлозы (для цел. II сорта) при варке на колчедане с большим со
держанием селена, переводящ им so2 в so3, и образую щ аяся, таким обра
зом, серная кислота может или гидролизировать целлюлозу, или даж е 
совсем обуглить ее при процессе варки.

5) „Медные числа" мерсеризованной целлюлозы (из гигроскопи
ческой ваты и из сульфитной целлюлозы) несколько ниже по сравнению  
с таковыми исходных материалов.

По мнению Schwalbe и Becker’a (см. „Zellstoff und P ap ier №  4 
за 1921 год), это явление можно об'яснить тем, что при процессе м ер
серизации целлюлоза сильно набухает и тем самым облегчается удале
ние содержащ ихся в ней лигнина, пентозана и отчасти гидроцеллюлозьь 
от действия раствора едкого натра.

1922 г. М. Н. К омаров.

Литература по вопросу о восстановительной способности целлю лозы .

S c h w a l b e :  „Die Chemie der C ellu lose” .
W . S c h u l z ;  Zur Kenntnis der Cellulosearten“ .
S e h w a l b e  und S i e b e r :  „Die Chemische Betriebskontrolle in der Zellstoff und 

Papierinduslrie".
E . H e u s e r: „Lehrbuch der Cellulosecliemie".
Журналы: „Zellstoff und Papier“ № 4, 1921.

, Cellulosecliem ie"— W issenschaftliche Beiblatter zu der Zeischr.
..Der Papierfabrikant" № 4 u 5, 1922.
„Zeitscbrift fiir angewandte Chem ie” стр.: 30 н 121 — 2; за 1917 г .
„Писчебумажное дело“, .N2 8, за 1907 год.
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Сточные воды сульфит-целлюлозных фабрик

Н есколько лет тому назад, ранее начала эксплоата.ции выш еле
жащ ей Сухонской сульфит-целлюлозной фабрики, состав накипи, вынутой 
и з трубок паровых котлов после работы их в с а м о е  н е б л а г о 
п р и я т н о е  в р е м я  г о д а ,  в с м ы с л е  ж е с т к о с т и  р е ч н о й  
в о д ы ,  колебался в следующих пределах.

С о с т а в  н а к и п и .

Из труб паровых котлов.

Снег. Де Iieliep. Сист. Гарбе.

1) Сорного а н г и д р и д а .......................................... 9 . 65п/0 20 .40

2) Окиси к а л ь ц и я ................................................... 44 .12 42 .72

3) Окиси м агн и я ............................' . ...................... 5. 15 3. 64

4) Окиси железа и а л л ю м и н и я ....................... 0 .6 2 0 .6 0

5) К р ем н езем а ............................................................ 3 .69 5 .29

61 У г л е к и сл о т ы ........................................................ 34 .68 26.04

7) Органических вещ еств ...................................... 0 .63 0. 27

8) В л аги .......................................................................... 0 .48 0 .16

В соединениях приведенные результаты анализов соответствуют 
содерж анию  в накипи:

П р о ц е КТЬ1

1) Сернокислого кальция ..................................... 16 .40 34 68

2) Углекислого кальция ..................................... 67 .4 4 50 52

3) Углекислого магния .......................................... 10.76 7 60

4) Окиси железа и аллюминия.......................... 0 .6 2 0 60

5) К рем н езгм а............................................................ 3 .3 9 5 29

6) Органических в ещ еств ..................................... 0 .63 0 27

7) В л аги ..................................................................... 0 . 48 0 16

1 Продолжение, см. „Бум. Пром." 101.
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М ежду тем как состав накипи, вынутой из трубок котла сист. 
Гарбе после работы  его в 1919 г., как раз в месяцы отмеченной выш е 
увеличенной постоянной жесткости речной воды (октябрь-декабрь), 
оказался по исследованию соверш енно иным, а именно:

Проценты:
1) Серного ангидрида ................... . . . .  45 .4 3
2) Окиси кал ьци я............................ . . . .  3 5 .0 5
3) Окиси м а г н и я ............................ . . . .  7 .1 3
4) Окиси железа и аллюминия . . . .  2 .9 0
5) К р е м н е з е м а .................................
6) Углекислоты '................................. . . . .  2 .5 5
7) Органических веществ . . . . . . .  4 .2 9
8) В л а г и ..........................................

Состав этой накипи в соединениях характеризуется
весьма выразительными цифрами:

Проценты:
1) Сернокислого кальция . . . . . . .  77 .23
2) Углекислого кальция . . . .
3) Окиси магния................................ . . . .  7 .1 3
4) Окиси железа и аллюминия . . . . .  2 .9 0
5") К р е м н е з е м а ................................. . . . .  1 .30
6) Органических вещ еств. . . . . . . .  4 .29
7) В л а г и ................................................................. 1.01

Картина получается еще более рельефной и убедительною, если 
сопоставить между собою анализы накипи, взятой о д н о в р е м е н н о  
из труб паровых котлов фабрики Сухонской (вышележащей) и ф абри
ки „Сокол" (нижележащей).

СОСТАВ НАКИПИ. Фабрика
Сухонская.

Фабрика
Сокол.

П р о ц е н т ы .

1) Серного ангидрида........................ 3 .9 8 45 .4 3

2) Углекислоты...................................... 25 .91 2 .55

3) Окиси кальция................................ 37 .96 35 .05

4) Окиси м агн ия................................. 13 .14 7 .13

5) Окиси железа и аллюминия . 5 .14 2 .9 0

6) К рем н езем а...................................... 9 .2 4 1 .0 3

7) Органических веществ . . . . 3 .9 8 4 .2 9

8) В л а г и ............................................... — 1 .01

В соединениях состав этих одновременно взятых образцов накипи 
характеризуется следующими, по латинскому выражению, „молча кри
чащими" цифрами:
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СОСТАВ НАКОПИ. Фабрика
Сухонская.

Фабрика
Сокол.

П р о ц е н т ы:

1) Сернокислого кальция . . . . 6 .7 7 77 .23

2) Углекислого кальция ^ . . .  . 58 .18 5 .8 0

3) Кремнекислого кальция . . . 6 .0 2 —

4) Окиси магния-................................. 13 .14 .7 .13

5) Окиси железа и аллюминия. . 5 .1 4 2. СО

6) К рем н езем а ..................................... G.12 1 .0 3

7) Органических веществ . . . . 3 .9 8 4 .2 9

8) В л а г и ................................................ — 1.01

Особенно резко неблагоприятно такая накипь отзывается на кот
лах высокого напряжения поверхности нагрева и имеющих узкие 
трубки (Система Гарбе—внутр. диам. труб всего лишь 53—54 м/м.). 
Удаление такой необычайно крепкрй накипи представляет весьма боль
шие затруднения. Кроме того, не только коэффициент теплопередачи, 
а следовательно, и коэффициент полезного действия котла, значитель
но, конечно, понижается, но и самые трубки нередко прогорают.

В этом отношении, т.-е. в смысле ухудшения качеств речной воды 
с точки зрения пригодности ее для питания паровых котлов, несомнен
но нужно считать влияние сточных вод вредным.

Степень вредности, разумеется, зависит от взаимного соотноше
ния количества спускаемых вод и секундного дебета реки.

Что касается кислот серной и сернистой, находящихся в щело
ках в связанном состоянии, т.-е. в виде солей, то они, с точки зрения 
общественной санитарии и гигиены, могут считаться вредными еще с 
меньшим основанием; тем более, что и содержание их в щелоках едва 
достигает, как видно из анализов 0,4—0,5%; в сточных же водах уже 
в самой фабрике понижается разбавлением до 0,01%—0,012%.

В значительно больших количествах в варочных щелоках содер
жатся лигносульфоновые кислоты и их соли. Однако, благодаря стой
кому характеру этих соединений, неразложимых, как было выше от
мечено, разбавленными кислотами, и щелочами, и эти соединения с 
очень большею вероятностью можно считать не вредными, особенно 
при достаточном разбавлении щелоков.

Следует, во всяком случае, отметить интересный в этом отноше
нии опыт, проделанный проф. Штутцером.

Довольно продолжительное время он кормил домашних животных 
с и л ь н о  с г у щ е н н ы м и  щелоками с примесью мелассы И картофе
ля. Смесь была составлена в отношении: мелассы 1 часть, „Holzextract'a, 
т.-е. сгущенных щелоков, 4 части и картофеля 5 частей.
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Животные охотно ели корм и никакого вредного влияния на их 
организм лигносульфоновых или других соединений не замечалось.

Лигносульфоновые соединения, благодаря их непредельному 
характеру и редуцирующим свойствам, окисляются при смешении с 
водою аналогично сернистой кислоте кислородом, в воде растворен
ным, и становятся совершенно нейтральными.

Хотя реакция окисления лигносульфоновых соединений идет срав
нительно медленнее, чем окисление сернистой кислоты, но, во всяком 
случае, процесс окисления и нейтрализации щелоков в целом идет 
очень быстро и кислая реакция их переходит в слабо щелочную, обыч
но присущую чисто речной воде.

Так, на фабрике „Сокол" сточные воды уже при вступлении в 
коллектор для отстаивания и нейтрализации в большинстве случаев 
имеют слабо щелочную реакцию.

Проф. Фогель, специально исследуя вопрос о влиянии варочных 
щелоков целлюлозной фабрики производительностью 40 тонн в 
сутки на воду реки Мемеля (секундный дебет около 200 куб. мет.) 
нашел, что уже на расстоянии всего 100 метр, ниже входа сточных 
вод в реку, сернистая кислота вся оказывается окисленной и нейтра
лизованной.

На протяжении же не более двух километров то же самое про
исходит и с лигносульфоновыми кислотами и другими органическими 
соединениями.

Необходимо обратить внимание еще на одну очень характерную 
особенность варочных щелоков, а именно их сильную бактерицидность 
и стерилизующую способность.

Из практики, например, давно известно, что волокна целлюлозы, 
находящиеся в коллекторах для отстаивания вместе с сточными вода
ми, в продолжение многих месяцев при непрерывном производстве со 
вершенно не загнивают. Не замечается также признаков гниения и в 
том случае, если осадочная масса, будучи вынутою, лежит в влажном 
состоянии на открытом воздухе продолжительное время.

Происходящее при этом характерное посинение волокна объясняет
ся следующим образом. Находящаяся здесь, так-называемая, серная 
бактерия (Beggiatoa) разлагает гипс и другие серу-содержащие соеди
нения, усваивает серу и отлагает ее в своем организме.

Продукты восстановления сернистых соединений, взаимодействуя 
с солями железа, образуют сернистое железо, которое и сообщает во
локну темно-синеватую окраску.

Способность варочных щелоков прекращать жизнедеятельность 
распространяется не только на бактерий, но и на другие низшие ор
ганизмы. Поэтому, так-называемый биологический способ очистки 
сточных вод, например, городских, столь удачно для них применимый, 
является совершенно неподходящим для сульфит - целлюлозных ще
локов. Щелока непосредственно введенные в биологический процесс
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прекращают жизнедеятельность низших растительных организмов, 
являющихся главными агентами биологического метода очистки.

Аналогичное же действие оказывают щелока и на более высшие 
растительные организмы—главным образом, благодаря присутствию в 
щелоках сернистой кислоты. В этом отношении весьма поучительным 
является проделанный Штутцером ') в продолжение нескольких лет, 
опыт смешения сточных вод крупной целлюлозной фабрики около Ке
нигсберга с фекальными водами последнего и применения их „на ло 
лях орошения'1.

При 26.000 кубических метров в сутки городских сточных вод, 
всего 560 кубических метров щелоков и 1100 куб. метр, промывных 
вод с фабрики, т.-е. при 20-ти приблизительно частях щелоков на 1000 
частей городских вод, последние не только не оказывали благодетель
ного влияния на растительность „полей орошения'1 (рожь, репа и т. п.), 
но, наоборот, состояние растительности ухудшилось.

Только после тщательной предварительной нейтрализации щело
ков известью и достаточным разбавлением их удалось с успехом вос
становить удобрительное действие сточных вод города на раститель
ность „полей орошения".

Попытки профессора Hofer'a—применить биологический метод 
очистки сточных вод целлюлозной фабрики в Ашафенбурге также не 
увенчались успехом.

Причиной этого, по мнению Hofer'a, было то обстоятельство, что 
„содержащиеся в сульфитных щелоках соединения сернистой кислоты, 
каковы сернисто-кислый кальций, глюкозо-сернистые кислоты, а, мо
жет - быть, также и лигносульфоновый кальций, действуют так сильно 
антисептически, что ни бактерии, ни другие низшие растительные и 
животные ррганизмы, воспринимающие большую часть работы по раз
ложению органических соединений, не могут здесь существовать“.

Во всяком случае, в противоположность городским сточным водам, 
всегда содержащим массу патогенных бактерий,—воды целлюлозных 
фабрик не только таковых не содержат, но и содержать не могут.

Что касается влияния варочных щелоков на более высшие жи
вотные организмы (например, рыб), то a priori, казалось бы, следо
вало думать, что влияние это будет очень вредным.

Благодаря не только содержанию в щелоках сернистой и дру
гих кислот, но также и смолистых соединений, способных заклеивать 
столь нежные жабры рыб, казалось бы возможным ожидать полного 
расстройства процесса дыхания рыб.

Интересным, и очень показательным в этом отношении является 
проделанный проф. Lehmann’oM2) опыт с рыбами с целью выяснить 
степень влияния на них варочного щелока.

s) W ochenblatt fur PF 1911—№ 28.
2) К. Hofmann. Handbuch der Papier fabrikation; В ,— 11; S.— 1625.

Электронный архив УГЛТУ



— 242 —

Были взяты три молодых окуня и четыре различных белых рыбки 
(головли и ельцы) и помещены в деревянный чан в 20 литров водо
проводной воды. Е  этой воде прибавлялись все возрастающие коли
чества варочного щелока, при чем через жидкость все время совер
шался приток воздуха.

Щелок содержал 2,92 грамма свободной и 5,70 грамм на литр 
общей сернистой кислоты и 73,0 гр. органических веществ.

Содержа Продол Содержание в литре 
раствора.

Р А С Т В О Р . ние щ е
житель

ность ис
Действие.

Органич. Серн, кислоты.

лока. пытания. вещества Обшей. Свп-
йодной

/2 0  лит. воды . 
) 20 куб. сант.

1 18 час. 0 . 73 5 . / 2 .9
щ елока. . 1000

(20  лит. воды . 3 6 час. 0 219 17.1 S .7
1 60 куб. сант. щелока. . 1000

[ 20 лит. воды . 7 42 часа. 0 511 3 9 .9 20 .3
1140 куб. сант. щелока. . ЮиО

[20 лит. воды . 1 7 час. 0 .730 57 . 2 9 .2
1200 куб. сант. щ ею к а . . 100

f 20 лит. воды . 1.5 22 часа. Один окунь 
уснул.

1095 8 5 .5 4 3 .8
L 300 куб. сант. щелока. . 100

) 20 лит. воды , 
\2 0 0  куб. сант.

1 3 дня. Один окунь 
усн ул .

730 57 29'. 2
щ елока. . 100

/ 20 лит. воды . 1 3 дня. Один окунь 
уснул .

730 57 29 .2
1200 куб. сант. щелока. . 100

(2 0  лит. воды . 
i 200 куб. сант. щ елока. .

1
'100^

2 дня. Белорыбки 
чувств, себя 

очень х о 
рошо.

730 . 57 2 9 .2

После того, как этот опыт показал, что даже для довольно чув
ствительных молодых окуней не вредно п р е х о д я щ е е  пребывание 
в щелоках, разбавленных, только 1:100, й что белорыбки эту дозу пе
реносят очень хорошо в течение четырнадцати дней,—желательно было 
новым опытом установить: не производят ли щелока разбавленные 
1:1000 какого-либо вреда, именно вследствие продолжительности их 
действия.

С этой целью один чебак, один карп, два окуня, д в а л и н я и о д н а  
плотичка содержались в продолжение одиннадцати дней в .60 литр, 
воды.
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Вода ежедневно сменялась свежею и ежедневно же к ней доба
влялось по 60 куб. сайт, варочного щелока. Рыбы чувствовали себя 
превосходно. Немного вялые вначале (при получении от рыботоргов
ца) чебаки были очень оживлены.

На пятый день уснули один чебак и один линь.
Остальные рыбы в продолжение всех 11 -ти дней обнаруживали 

такую же свежесть движений, как и в первый день.
Из приведенных примеров следует, что варочные щелока, даже 

в таких высоких концентрациях, совершенно не исключают возможно
сти жизнедеятельности организмов рыб.

На основании своих исследований проф. Weigelt 4) приходит к 
заключению, что наибольший вред рыбам приносит уменьшение в реч
ной воде растворенного кислорода, и что вредное действие от спуска 
сточных вод усиливается, если они имеют температуру 20—25|)С, и 
уменьшается при температуре 4—6° С.

Самыми чувствительными к недостатку кислорода являются фо
рели и лососи, затем идут судаки и окуни и, наконец, самыми нетре
бовательными оказываются лини, карпы и караси.

Таким образом, по преобладанию или исчезновению той или иной 
породы рыб, можно иметь известное представление о степени загряз
ненности данной реки.

Хотя при суждениях о чистоте воды по нахождению в ней рыб, 
нужно иметь в виду, что очень чистая вода бедна рыбой, так как в 
ней имеется мало питательных веществ для нее.

В этом случае, спуск некоторого количества сточных вод, содер
жащих безвредные органические вещества, может являться для рыб 
даже весьма благотворным.

Рыбоводы-практики знают, что такое „удобрение” органическими 
веществами рыбных водоемов в некоторых случаях является прямо 
необходимым.

Из практики сульфит - целлюлозных фабрик известно, что рыбы 
именно держатся около места выхода разбавленных сточных вод в 
реку, привлекаемые развивающимися здесь в больших количествах 
нисшими животными организмами.

Проф. Kirchner в своем известном труде 2) приводит примеры 
наблюдений большого рыбного улова именно в водах, находящихся 
непосредственно ниже целлюлозных фабрик.

С другой стороны, например, рыбопромышленники Германии де
лали всевозможные попытки доказать особенную вредность сточных вод.

Стремления эти были настолько усиленны, что, можно сказать, 
почти каждая целлюлозная фабрика Германии, помимо различных „про
цессов производства", обязательно имела также и свой „Fischprozess1'.

*) W eigelt. Vorschriften fur die Entnahme und Uniersucluing von Abwasser und Ftsch.
2) Kirchner. Das Papier. Z ellstoff—S .— 466.
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В результате всего и в настоящее время, если щелока нельзя 
считать совершенно безвредными, то и вредность их является недо
казанной.

Еще в 1898 году Интернациональный Конгресс по прикладной 
химии высказался по вопросу о сточных водах с у л ь ф и т - целлюлозных 
фабрик в том смысле, что ни для суждений о вредности этих вод, 

ни о достаточных способах использования их, достаточных исследова
ний не имеется и потому этот вопрос должен рассматриваться пока 
как не разрешенный.

В 1905 году собрание Союза немецких целлюлозных фабрикан
тов, рассматривавшее этот вопрос, пришло к заключению, что вред
ность сульфит - целлюлозных щелоков, если они спускаются в соседние 
реки достаточно разбавленными, должна считаться недоказанной.

То же самое повторялось и в последующие-годы.
Во всяком случае, в Германии в результате очень многих „Fischpra-. 

zess'OB", специальных опытов и исследований, а также в согласии 
-с мнением рыболовных концессий (например, верхнерейнской), были 
установлены в законодательном порядке лишь следующие нормы, ре
гулирующие условия допустимости спуска сточных вод в реки.

Если разрешение или запрещение введения посторонних Ееществ 
в воду стоит под сомнением, то при обсуждении вопроса: вредным 

.ли и в какой смеси являются эти вещества для рыб и какие меро
приятия должны быть приняты для действительного понижения вре
д а —следует руководствоваться следующими основными положениями:

1) Введение вредных отбросов какого-либо состава может быть 
разрешено только в том случае, если доказано, что устранение их 
другим путем, или что переработка их не может быть произведена 
•без несоразмерно больших затрат.

В случае разрешения спуска, оно должно, во всяком случае, на
ходиться в зависимости от следующих положений:

а) стоки должны, в данном случае, подвергаться возможной хи
мической и механической очистке и разбавлению;

б) введение стоков—во всех случаях, когда есть основание опа
саться вредного влияния от периодического спуска их на рыб -  
должно производиться постепенно на целый день равномерно- 
распределенным образом и

в) где свойства речного рз^ела позволяют,—стоки должны быть 
отводимы до средины русла каналами или трубами, оканчи
вающимися ниже низкого уровня воды в реке.

Во всяком случае, они должны быть так устроены, чтобы загряз
нение берегов исключалось.

2) Вещества нижеперечисленных свойств ни  в к а к о м  с л у ч а е н е  
д о л ж н ы  б ы т ь  о т в о д и м ы  в р ы б н ы е  в о д ы .

а) Жидкости, в которые содержится более чем 10% суспендиро
ванных или растворенных веществ.
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5) Жидкости, в которых содержатся нижеследующие вещества в 
отношении более чем 1:1000 (для Рейна 1:200)—именно: кисло
ты, соли, тяжелые металлы, едкие щелочи, мышьяк, серо-во- 
дород, сернистые металлы, сернистая кислота и соли, которые 
при разложении образуют сернистую кислоту.

в) Стоки с фабрик и заводов, содержащие в себе твердые и 
способные к гниению вещества, если последние не были уда
лены фильтрацией через песок или почву.

г) Воды, содержащие хлор или хлорную известь, а также отбро
сы заводов газовых, смоло перегонных, нефтяных и продукты 
перегонки керосина.

д) Пары и жидкости, температура которых превышает 40° R. 
(50° С).

В случае спуска достаточно разбавленных сульфит целлюлозных 
щелоков, все эти законодательные положения легко и безусловно 
исполнимы.

Что касается очищенных сточных вод, то к ним в Германии 
предъявляются следующие требования, выработанные проф. Дунба
ром и Туммом.

1) Очисткой должно быть удалено не менее 98—99°/0 нераство
римых веществ, находившихся в этих водах до очистки.

2) Очищенные воды, при стоянии в течение недели в закрытой 
склянке при 20° С., не должны загнивать и давать реакцию на серо
водород.

3) Окисляемость должна быть понижена очисткою не менее чем 
на 60 —65°/„.

4) В очищенной, не разбавленной сточной воде не должны поги
бать рыбы, следовательно, она должна содержать н е м е н е е  о д н о г о  
к у б .  с а н  т. р а с т в о р е н н о г о  к и с л о р о д а  н а л ит  р и быть сво
бодной от вредных для рыб веществ.

В России санитарные требования, которым должны удовлетво
рять сточные воды, спускаемые в общественные водоемы, были уста
новлены Медицинским Советом М. В. Д. в 1910 году в следую
щем виде:

1) Сточные воды не должны содержать ядовитых веществ.
2) Сточные воды больниц с заразными больными, больничных 

отделений и санаторий для заразных больных, а также сточные воды 
некоторых специальных промышленных заведений (кожевенные заводы 
шерстомойни, тряпкомойни и т. п.), должны быть освобождены от за
разных начал.

3) Сточные воды не должны содержать взвешанных веществ бо
лее определенного предела, - устанавливаемого в зависимости от мест
ных условий, но, во всяком случае, не свыше 40 милиграмм на один 
литр воды.

4) Температура сточных вод, при впадении их в общественные
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водоемы, не должна превышать 30—40° С. (24—32° R.) в зависимости 
от местных условий.

5) Сточные воды не должны иметь резко - выраженной кислой 
или щелочной реакции.

6) Сточные воды не должны иметь гнилостного, фекального или 
иного определенного запаха.

7) Сточные воды не должны иметь какой-либо определенной 
окраски, обусловливаемой не полным удалением красок или иных ве
ществ, применяемых в различных производствах.

П р и м е ч а н и е .  Действие пункта 7-го не распространяется на
натуральную окраску воды того водоема, из которого пользу
ются водою промышленные заведения и населенные пункты.

8) Сточные воды не должны иметь ни во время поступления 
в водоем, ни после выемки пробы, при стоянии в сосуде пленок, со
стоящих из жиров и масел животного или растительного происхождения 
и особенно из нефти, ее продуктов и других углеводородов.

9) Сточные воды ни сами по себе, ни при разбавлении обыкно
венной водой, не должны загнивать в закрытом сосуде в течение не 
дели при температуре 20° С. (16° R.).

10) Сточные воды не должны изменять к худшему в санитарном 
отношении химический состав и физические свойства воды тех водо
емов, в которые они отводятся, и не должны вызывать заметных изме
нений в фауне и флоре этих водоемов.

Однако, несмотря на все вышеизложенное, не смотря также на 
химическое самоочищение щелоков, заключающееся в окислении серни 
стой кислоты и органических соединений кислородом, растворенным 
в воде, и последующей нейтрализацией их углекислыми солями,—вароч
ные щелока можно считать безвредными для рыб и для рек вообще 
лишь до известного предела.

За основу метода, или в качестве руководящего принципа при 
суждениях по данному вопросу, нам казалось бы возможным и р а 
циональным принимать следующие соображения.

Для поддержания процесса дыхания рыб, а также для процесса 
самоочищения рек, безусловно необходим кислород, в воде раство
ренный.

Кислород из воды поглощается, кроме рыб, также микро-флорою, 
фауною реки и различными загрязняющими веществами.

Недостаток его пополняется отчасти растворением из атмосферы, 
отчасти выделяется водными хлорофилл - содержащими растениями.

Несмотря на довольно значительное количество эксперименталь
ных работ,—достаточных данных о скорости и количествах погло 
щаемого речной водою при различных условиях кислорода, на сколько 
нам известно, не имеется.

По опытам проф. Winkler'a, дестилированная вода, насыщенная
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воздухом, освобожденным от аммиака и углекислоты, может растворять 
(при 0° и 760 м/м. давления) следующие количества кислорода.

Температура
Растворяет кислорода 

на литр. Температура
Растворяет кислорода 

на литр.

воды С0. Куб. сант. Милиграмм. воды С". Куб. сант. Милиграмм.

0 10 .19 - 14 .56 16 6 .S9 9 .85

1 9.91 14 .16 17 6 .7 5 9 .6 5

2 9 .6 4 13 .73 18 6.61 9 .4 5

3 9 .3 9 13 .42 19 6 .4 8 9 .2 6

4 9 .1 4 13 .06 20 6 .3 6 9 .0 9

5 8.91 12 .73 21 6 .2 3 8 .9 0

6 8 .6 3 12.41 22 6.11 8 .7 3

J 8 .4 7 12 .14 23 6 .0 0 8 .5 8

8 8 .2 6 11.81 24 5 .8 9 8 .4 2

9 8 .0 6 11 52 25 5 .7 8 8 .2 6

10 7 .8 7 11 .25 26 5 .6 8 8. 11

11 7 .69 11 .00 27 5 .5 6 7 .9 5

12 7 .5 2 10.75 28 5 .4 6 7.81

13 7 .3 5 10 .50 .29 ' . 5 .3 6 7 .6 7

14 7. 19 10 .28 30 5 .2 6 7 .52

15 7 .0 4 10.06 — — —

В дождевой воде найдено (в среднем из 10-ти анализов) раство
ренных газов на 1 литр—27,04 куб. сант. (Е Rejchard), в том числе: 

кислорода — 5,97 куб. сант. — 22,06% 
азота — 16,60 „ „ — 61,4% 
углекислоты 4,47 „ „ — 16,54%.

В другом случае, в дождевой воде найдено (Baumert) при 11° С: 
кислорода —33,76% 
азота — 64,46°/0 
углекислоты 1,77°/0.

Известно, что речная вода также растворяет относительно более 
кислорода, чем азота; потому в воде, насыщенной воздухом, содер
жится кислорода не 21 %> а более — именно до 33—35%, в зависимо
сти от температуры воды.

По анализам, например, вода реки Сев. Д вины а), взятая в гор.

1) 0 . К. Гиллер. Исследование воды реки Сев. Двины 1898 г.
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Архангельске в конце марта месяца, содержала растворенных газов 
на литр:

кислорода 6,14 куб. сант. — 35%  |
азота 11,41 „ „ — 65% \ объемных.
углекислоты 12,60 „ „ — — J

Содержание кислорода несколько менее обычно находящегося в 
речной воде.

Уменьшение, очевидно, объясняется расходом кислорода на окис
ление различных загрязняющих реку веществ, даваемых городом.

Для М осквы-реки подобное влияние города на количество рас
творенного в воде кислорода характеризуется следующими цифрами: !),

На 40 верст выше города Москвы . . . 7,78
Сейчас по выходе из город а ..................... 6,02
На 20 верст ниже го р о д а ........................... 5,57

И? наиболее современных исследований (июль 1914 г .)2) для 
Москвы-реки получаем, округляя, следующие цифры:

1) Выше Трехгорн. мануфактуры. 7,0 кб. см.
2) Ниже устья р. Сетуни................. 2,2 „ ,
3) Бабьегородская плотина . . . .  4,8 „ „
4) Каменный м о с т .............................. 4,4 „ „
5) Фабрика Ж ако................................. 1,5 „ .
6) Кожухово........................................... 3,2 „ ,
7) Бесединская плотина (приблизит.

35 в. от пункта 4)..........................8,5 „ „

Для реки Сухоны получены следующие данные о количестве рас
творенного в воде кислорода, а также и о влиянии сточных вод фа
брики на уменьшение количества растворенного кислорода 3).

Характерно, что благодаря очень большо ( водной поверхности 
Кубенского озера (около 325 кв. верст) и малой его глубине, вода 
выходит из него с очень высокою степенью насыщения растворенным 
кислородом—именно 94 3°/0.

На расстоянии около 15-ти километров до Сухонского завода 
степень насыщения убывает на 1,8%. т.-е. до 92,5%.

Влияние сточных вод Сухонского завода оказывается, благодаря 
малой его производительности, весьма незначительно. Содержание 
кислорода понижается всего лишь на 4,3%-

Вода реки Сухоны, подходя к фабрике „Сокол", при этих усло
виях имеет степень насыщения еще равной 88,2%-

!) М. Б. Коцин. Опыт систематического наблюдения над колебаниями химическ. 
бакгериологич. состава воды Москвы-реки 1839 г.

2) Я- Никитинский. Вестник Прикладной Химии и Химич. Технологии № 1— 1917 г.
3) См. стр. 249.
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кб. с. мгр. кб. с. мгр. кб. с. мгр.

I При выходе р. С у
хоны из Кубенского о зе 
ра—20 километр, выше 
ф-ки „С окол"...................... 16° 6 .8 9 9 .85 6.49 9 .2 8 0,4 0,57 5,7

II У дер. Власово—15 ки
лометр. ниже пункта I и 
1 километр выше Сухон
ского целлюлозн. завода. 16,5» 6 .82 9 .7 5 6.31 9 .02 0,51 0,72 7,5

III У ф-ки „Сокол11, выше 
входа сточных вод ее— 
5 килом, ниже пункта I I 1) 190 6 .4 8 9 .2 6 5 78 8 .2 6 0,70 1,0 10,8

2) 19,5° 6 .4 2 9 .1 8 5 .7 9 8 .2 8 0,63 0,90 9,8

' 3j 18,5» 6 .55 9 .3 5 5.58 7 .9 7 0,97 1,38 14,8

4) 140 7 .1 9 10.28 6 .81 9 .75 0,38 0,53 5,3

Из водопровода фабри
ки „Сокол". . . . . .  5) 20» 6 .3 6 9.С9 5 .1 9 7 .4 2

* ' 

1,17 1.67 18,4

Ниже ф ки „Сокол" на 
0,5 километра..................1) 230 6 .0 0 9 .3 5 5 .4 4 7 .8 0 0.56 0 .7 8 9,35

. 2) 150 7 .0 4 10 .06 5.62 8 .0 8 1.42 1 .9 8 20,2

i) 3) 19,5° 6 .4 2 9 .1 8 5 .0 8 7 .2 6 1,34 1.92 20,9

2) 4) 17,50 6 .6S 9 .55 5 .0 8 7 .2 6 1,60 2.29 24,0

П р и м е ч а н и я :  Производительность фабрик равнялась за месяц, когда произво
дились исследования воды: по Сухонскому заводу — около 17.000 пуд. или 
20°/0 проектной его производительности; по фабрике „Сокол“— около 26 300 
пуд. или около 38%  довоенной ее производительности.

Сточные воды фабрики „Сокол11 отзываются также очень незна
чительно, хотя и несколько более повышенно. Содержание кислорода 
ниже фабрики надает на 6,8%, следовательно, степень насыщения 
остается все же еще весьма значительной, а именно, 81,4% и, напри
мер, при 16и вода имеет растворенного кислорода около 5,6 куб. сан
тиметров, или 8,0 метр, на литр. Важно заметить, что пробы воды для

!) Проба воды взята для анализа во время спуска отработанной кислоты из ва
рочного котла.

2) Проба воды взята во время спуска отработанной кислоты одновременно из 
двух варочных котлов.

Бумажнля п ром ы ш лен ность . 7
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исследования брались недалеко от берега, на котором расположены 
обе фабрики. На середине реки, и тем более около противоположного 
берега ее, влияние несомненно будет еще менее значительным.

К сожалению подобные испытания не были произведены в дово
енное время при полной производительности фабрик. Вероятно, картина 
получилась бы значительно более яркой.

Для нескольких незначительных по величине рек Швеции иссле
дованиями проф. P. Klason'a *) найдены следующие цифры:

Н а з в а н и е  р е к и .
Темпера

Содержится 
воды куб

в литре, 
сантм.

Дата исследования.
тура. Кисло

рода. Азота Окиси
углерода

1 S t o r s j o n ................................ 2Q0 5 ,99

Л

—.

2 Сейчас ниже водопада . 20° 6 .2 7 — —

3 H am m arbyfluss................... 3<> 8 .0 9 1 8 .0 0 .6 5 Февраль 1894 г.

4 — 6 .4 7 — 0 .9 Июнь 1907 г.

5 F o rs fln ss ................................. 6° 6 .8 6 16 .39 0 .9 4 Октябрь 1897 г.

6 6° 7 .5 9 18 .88 - - Октябрь 1902 г.

7 » ' * * * * * * 16.5° 5 .8 13 .5 3 .9 Август 1903 г.

8 15 6 .0 1 4 .7 5 .6 Август 1903 г.

9 2.2.0 7 .7 9 17 .9 9 0 .4 4 Октябрь 1905 г.

10 S w a r t f lu s s ............................ 13» 7 .0 1 5 .0 0 .3 Май 1904 г.

11 — 5 .7 ■12.6 0 .3 Август 1905 г.

12 40 9 .4 2 0 .6 0 .5 Декабрь 1905 г.

13 55 .................................................... 17 6 .3 14 .7 2 .1 Июнь 1906 г.

14 — 6 .0 13 .2 1 .2  !
i

Июль 1906 г.

С другой стороны, в качестве примера, насколько возрастает ко
личество кислорода, необходимое для окисления одного литра речной 
воды до спуска в реку сточных вод и затем после спуска их, можно 
указать на определения, проделанные лабораторией ф-ки „Сокол“.

Вся вода, за исключением идущей из сепараторного и отжимного 
отделений, стекающая фабрики, поступает предварительно в коллек
торы для отстаивания.

!) „Der Papier - fabrikant" 1909 № 27— 28—32.
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I

И з  р е к и  С у х о н ы :  

Выше ф абрики...................

Цифры Е 

на

0.0543

граммах
штр.

0 .0137 0 .0159  '

п После впадения сточных 
вод из сепараторного и 
отжимного отд................... . 0.10-42 0 .0264 0.0253

ш При впадении сточн. вод. 
содержащих варочные ше- 
лока и воду из бумажной 
фабрики ................................. 2.0761 0.5256 0.0622

IV На 0 .5  километра ниже 
впаден, сточн. вод (п. III). 0 .0356 0.0216 0 .0113

V На 1.0 километр ниже 
впаден. сточн. вод (п. III). 0 .0666 0 .0168 0.0097

Вся вода, за исключением идущей из сепараторного и отжим
ного отделений, стекающая с фабрики, поступает предварительно в 
коллекторы для отстаивания.

Для пробы, взятой при поступлении сточных вод в коллектор, 
через час 15 мин. после начала спуска варочного котла, получены сле
дующие цифры в граммах на литр.

Израсходовано для окисления:
Марганцево-кислого кал и я..................................... 6,478
Требуется кислорода на окисление................... 1,640
Содержание серной кислоты (S03) ...................  0,1073

Для сравнения с цифрами приведенной выше таблицы следует 
указать, что по исследованиям *) Санитарно - технического Института 
Петроградских водопроводов, окисляемость питьевой воды реки Невы 
равна 0,025—0,026 грамм на литр.

В результате введения в реку без всякой очистки больших ко
личеств варочных щелоков, имеющих сильно-редуцирующие свойства, 
количество растворенного в воде кислорода очень быстро и очень 
значительно убывает.

Если количество спускаемых в реку щелоков будет чрезмерно 
велико, сравнительно с секундным расходом воды в реке, то может 
случиться, что весь растворенный в воде кислород вступит в реакцию 
окисления или содержание его понизится далее известного предела, и 
в таком случае, рыбам нечем будет дышать.

*) Вестник Общественной Гигиены 1911 г.
7*

Электронный архив УГЛТУ



— 252 —

В Германии, в качестве норм наименьшего содержания раство
ренного в воде кислорода, пользуются данными, выработанными из
вестным авторитетом в вопросах о сточных водах директором госу
дарственного Гигиенического Института в Гамбурге проф. Дунбаром 
и Туммом. По их мнению, для того, чтобы в воде не погибали рыбы, 
она должна содержать не менее одного куб. сант. растворенного 
кислорода на литр.

По другим исследованиям указывается (W. Schmid) ]), что при 
содержании кислорода 2,8 куб. сант. на литр, т.-е. около л/3 нормаль
ного количества, вода является еще совершенно безвредной для рыб.

Проф. Weigelt, на основании своих опытов, крайним пределом 
содержания кислорода в 1-м литре для самых выносливых в этом 
отношении рыб (карпы) считает 2—3 куб. сант.

Проф. P. Klason 2) на основании своих исследований рек Ш ве
ции считает критической точкой содержания в воде кислорода 2,0 куб. 
сант. на литр.

Русские авторитеты в этом деле, как, например, проф. Хлопин 
и др., приходят к заключению, что в воде, содержащей менее 3,5 куб. 
сант. кислорода на литр, не могут жить форели, а при содержании 
кислорода менее 1,0 куб сант. и другие рыбы.

Параллельно с недостатком в речной воде кислорода, может ока
заться вредным и содержание в ней смолистых веществ.

Эти вещества могут, (хотя это вопрос спорный) облегая, даже в 
незначительной степени, жабры рыб, еще более затруднить процесс, 
дыхания.

В виду этого, а также с точки зрения общественной санитарии и 
гигиены, представляется естественно необходимым установить допусти
мые соотношения между производительностью фабрики, и следователь
но количеством спускаемых щелоков, с одной стороны и секундным 
расходом воды в реке, куда щелока предполагается направлять.

Установленные, таким образом, соотношения следовало бы при
нять как обязательные для соблюдения условия при проектировании и 
выборе мест для постройки новых целлюлозных фабрик.

До настоящего времени, не смотря на наличность нескольких 
целлюлозных фабрик—целлюлозной промышленности, как таковой, в 
России не было.

Между тем, для удовлетворения насущнейших потребностей на
ционального хозяйства, а равно и по естественным сырьевым рессур- 
сам страны, целлюлозная промышленность в России д о л ж н а  раз
виться и, нужно верить, обязательно разовьется.

Хотя у нас в России ввиду меньшей плотности населения реки 
являются значительно более чистыми, чем напр, в Германии и особен-

!) W ochenblatt fttr PF 1911— Л? 24. 
-) Der Papier-fabrikant 1909 — IN» 2S.
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но в Англии—тем не менее необходимость принимать все меры к 
устранению возможности загрязнения их диктуется самой жизнью.

Возвращаясь к вопросу о допустимом соотношении между произ
водительностью фабрики и секундным дебетом воды в реке, в качестве 
характерного примера, интересно отметить один из случаев, когда 
такое соотношение в результате двух, независимых исследований во 
проса было найдено безусловно допустимым.

Дело касается устройства новой целлюлозной фабрики, произво
дительностью 40 тонн в сутки, на реке Мемель около Кенигсберга. 
Работою проф. Vogel *), с одной стороны, исследованиями „Берлинской 
Королевской опытной станции по водоснабжению и устранению сточ
ных вод“ с другой было установлено, что количество щелоков от такой 
фабрики без всякого вреда допустимо спускать в реку Мемель.

Секундный расход реки Мемеля составляет при очень низком уров
не 170—200 куб. метр. Количество щелоков было исчислено равным:

3,47 литр, из варочных котлов непосредственно.
0,35 „ щелока в промывных водах.
0,70 „ „ вследствие неравномерности спуска их.

Всего 4,52 литра в секунду.

При этом важно иметь в виду: 1) что в 14 километрах ниже 
фабрики расположен город Тильзит, водопровод которого питается 
водою из реки Мемель и 2) что река уже независимо от фабрики 
является довольно сильно загрязненной.

Ниже приводим сравнительные данные по анализам воды рек 
Мемеля, Сухоны, а также реки Перетны, на которой расположена 
Окуловская фабрика с целлюлозным заводом.

Кстати заметим, что средний секундный расход реки Сухоны не 
менее К20— 150 куб. метр. 3).

Разница в качестве воды этих трех рек, как видно,значительная; 
при чем в реке Мемель преобладают неорганические вещества (214,0 про
тив 85,6), в реке же Сухоне содержится относительно более органиче
ских веществ (63,2 против 18,0). Главным образом гуминовых веществ 
из торфяных болот.

К большому сожалению, анализы (как это часто бывает с анали
зами вод) не содержат указаний на количество растворенных в воде 
газов.

Это тем более важно потому, что реки Германии являются вообще 
довольно сильно загрязненными и следовательно количество раство
ренного кислорода должно быть ниже нормального. Между тем коли
чество растворенного кислорода выше и ниже фабрики, как раз для 
заключения по данному вопросу имеет самое первенствующее значение.

В работах проф. P. K lason 'a2) можно найти очень яркие примеры

‘) Der Papier-fabrikant, 1911, № 15.
2) Der Papier-fabrikant, 1909, № 28—32.
3) См. стр. 254.
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Мемель. Сухона. Перетна.

Милиграмм. на литр.

Общий остаток.................................. 232 148,8 68,0

Остаток после прокаливания. . 214 85,6 36,0

Потери при прокаливании. . . 18 63,2 32,0

И в е с т ь ........................................... 80,6 — —

М а г н е з и я ...................................... 19,3 — —

Серная кислота................................. 7,5 20,64 нет.

Угольная киглэта полусвяз. . . 38,0 — ' —

Расход марганцево-кислого кали 
на окисление органических 
веществ............................................. 44,0 14,7 6,0

Жесткость (в немецких гра
дус ix) ............................................... 110 70 2,390

пагубного влияния сточных вод целлюлозных фабрик на количество 
растворенного., кислорода, в случае, если соотношение между произво
дительностью фабрики и секундным расходом воды в реке совершенно 
не соответствует даже самым минимальным допустимым нормам.

П р и п е р  п е р в ы й .

Фабрика, производительностью 10.000 тонн целлюлозы в год, 
спускает сточные воды в реку, секундный расход которой в среднем 
составляет 5 —6 куб. метр.

Содержание растворенных газов изменяется след, образом: (фев
раль 1894 г.).

Температура 2°—4° С.

Цифры в куб. сант. на литр.

оС
о 
с  >  
■S! 1Ц е<-.31 К< а.

Место взятия пробы.

К
ис

ло
ро

д.

А
зо

т.

У
гл

ек
ис

ло
та

.

Выше водопада:

1 0,3 метра ниже поверхности воды . 8,09 18,0 0,65

2 Там же 2,5 метра ниже поверхности
7,80 17,4 0,53

3 Межлу фабрикою и ниже лежащим 
водопадом 12,0 м. ниже поверхн. 
в о д ы ........................................................ 0,98 17,3 6,01

Электронный архив УГЛТУ



— 255 -

Вода очень б е д н а  растворенным кислородом. В результате по
падаются мертвые рыбы и слышен ясный запах сероводорода. В воде 
видны большие серо-желтые слизевые комья. М е с т а м и  в о д а  с о 
в е р ш е н н о  не  с о д е р ж и т  р а с т в о р е н н о г о  к и с л о р о д а .

Исследования, произведенные на той же фабрике, но  п р и  д р у 
г и х  у с л о в и я х ,  дали следующие результаты:

И ю н ь  1 9 0 7  г.

по 
по

 
ря

дк
>-

. М есто взятия пробы.

Гл
уб

ин
а 

в 
м

ет
ра

х.

К
ис

ло
ро

д.

У
гл

ек
ис

ло
р.

1 Выше фабрики........................................... 1,0 6,47 0,9
2 50 метр, ниже фабрики........................ 3,0 5,75 з д
3 400 „ „ „ ................... 0,8 2,16 7,0
4 ю о о  „ „ ....................... 1.0 2,11 7,4
5 2000 ., „ „ . . . . • 1,0 0,36 —
6 Мельничный п р у д ................................. 0,5 0,41 9,02
7 Река при впадении в сзеро . . . . 0, 5 1,95 —
8 300 м. в озере . . . .  ........................ 1,0

I
2,51 —

П р и м е р  в т ор ой .

Производительность фабрики не более 5.000 тонн в год. Средний 
секундный расход воды в реке около 1,2 куб. метра.

Изменения в содержании растворенных в воде газов приведены 
в следующей таблице:

О к т я б р ь  1 8 9 7  г.

о

с  fitta; к 
% О.
3  ОЙ С

МЕСТО ВЗЯТИЯ ПРОБЫ.

Гл
уб

ин
а.

Т
ем

пе
ра


ту

ра
.

К
ис

ло
ро

д.

А
зо

т.

У
гл

ек
ис

ло
та

1 Выше ф а б р и к и ............................................................. 1,2 6,0 6,86 16,39 0,94

2 В середине против выхода из фабрики . . . 1,7 5,9 0,29 16,00 5,13

3 Там же ............................................................................... 5,7 5,9 0,00 16.56 6,04

4 В середине спокойной воды ................................. 0,3 6,0 0,61 16,83 6,04

5 Там же ............................................................................... 4,7 6 0,19 16,11 5,10

6 Ниже по реке.................................................................. 1,5 6,8 0,35 15,70 5,62

7 Еще ниже по реке........................................................ 1.0 6,8 0,62 16,14 2,51

8 В 5 к лометрах от ф .б р и к и ................................. 0 3 6,0 3,19 19,60 11,09
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На той же фабрике, через несколько лет произведенными анализами, 
установлено уменьшение растворенного кислорода и всегда связанное 
с этим увеличение содержания углекислоты в следующих пределах:

О к т я б р ь  1 9 0 5  г.

№№
 

по 
по


ря

дк
у. МЕСТО в з я т и я  ПРОБЫ .

Гл
уб

ин
а 

в 
м

ет
ра

х.

Т
ем

пе
ра


ту

ра
.

1
К

ис
ло

ро
д.

А
зо

г.

У
гл

ек
ис

ло
та

.

1

N

Выше р е к и .......................................... 1,2 2,2 7,79 17,99 0,44

2 В середине против выхода из 
фабрики .......................................... 1,7 3,9 0,81 17,90 7,82

3 Там ж е .................................................... 4 0 4,0 0,29 17,73 6,81

4 В середине спокойной годы . . 0,5 3,8 0,17 17,33 6,93

5 3,0 4,0 0,22 16,68 8,95

6 Ниже по реке...................................... 1.5 3,4 0,18 17,21 8,66

7 1,0 3,4 0,33 17,39 5,70

8 0,5 3,6 0,46 17,52 5,43

На той же фабрике были получены при других условиях еще бо
лее худшие результаты—когда даже в пункте 5-м содержание кисло
рода равнялось нулю.

В результате всего —жалобы на дурной вкус и запах воды, непри
годность ее для скота, мор рыбы и т. п. явления.

На основании многих исследований проф. P. Klason приходит к  
заключению, что ни  п р и  к а к и х  у с л о в и я х  нельзя получить удо
влетворительных результатов при соотношении между производитель
ностью фабрики 5.000 тонн целлюлозы в год и при секундном расхо
де воды в реке всего 1,2 куб. метр.

Исследуя воду реки одной из крупнейших целлюлозных фабрик 
Швеции (производительность 20.000 в год или около 60 тонн в сутки}, 
д а ж е  п р и  у с л о в и и  п р и м е н е н и я  н е к о т о р ы х  п р е д о х р а 
н и т е л ь н ы х  с о о р у ж е н и й  он определяет, как с а м о е  м и н и 
м а л ь н о е  количество воды в реке для такой фабрики равным 9,6 куб. 
метр, в секунду.

С другой стороны, имеются литературные указания *), что фабри
ка, с суточной производительностью всего лишь в 5.000 клгр., должна

]) Е. Kirchner. „Das Papier"— Zellstoff s— 456 W oclienblatt fur P . F . —1905, № 43.
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иметь секундный расход воды в реке равным 20.0 куб. метр, или на 
одну тонну суточной производительности 4,0 куб. метра секундного 
дебета реки.

Такое соотношение заведомо излишне, и практически для сколько 
нибудь крупных фабрик в большинстве случаев трудно осуществимо.

Указанный выше признак для установления допустимых соотно
шений между производительностью фабрики и секундным расходом 
воды в реке, т.-е. количество растворенного кислорода выше и ниже 
фабрики является, по нашему мнению, самым важным. Тем не менее, 
этот признак очень часто, при исследованиях влияния сточных вод, 
остается как-то в тени и без должного к нему внимания.

Попытаемся, руководствуясь этим именно принципом, установить 
хотя бы только метод нахождения и порядок, выражаясь языком ма
тематики, необходимых, но и вполне достаточных величин искомого 
соотношения.

Будем рассуждать так:
Количество растворенного в речной воде кислорода можно при

нять при нормальных условиях (руководствуясь таблицею Winkler‘a и 
данными анализов) при 15° С—и 760 м.м. давления равным 7,0 куб. 
сант. или 10,0 миллиграмм на литр.

П р и м е ч а н и е :  Припомним попутно, что, при 0° и 760 м.м. давления,, 
наиболее могущие интересовать в данном случае газы характеризуются следу
ющими цифрами.

Название газа.
1 кубич. 

сант. весит, 
миллиграмм.

1 милли
грамм имеет 
объем куб, 

сант.

В о з д у х ............................ 1,293 0,774

К и с л о р о д ........................ 1.430 0,699

А з о т ..................... 1,256 0,796

Углекислота................... 1,977 0,506

Сернист, кислота . . 2.87 0,349

Сероводород . . . . 1,522 0,657

Аммиак............................. 0,761 1,314

Хлор ............................ 3,18 0,314

Несмотря на указанные выше авторитетные данные о наимень
ших предельных количествах растворенного кислорода, полагаем все 
же, что в наших русских условиях, т.-е. при сравнительно чистых, но 
и медленно текущих реках, а также с точки зрения способности реки.
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к б ы с т р о м у  биологическому самоочищению следовало бы принимать 
за предельное количество кислорода 3,5 или даже 4,0 куб. сант. 
(5,0—5,72 миллиграмм) на литр, т.-е. приближенно половину нормально 
находящегося в чистой речной воде. Таким образом, безусловно без 
вреда для рыб возможно от каждого литра речной воды использовать 
для окисления варочных щелоков 7,0 — 3,5 =  3,5 куб. сант. или 
10,01 — 5,01 =  5,0 млгр. кислорода.

Окисляемость отработанных варочных щелоков согласно анализов 
фабрики „Сокол“ можно характеризовать следующими цифрами в 
граммах на литр:

Расходуется марганцево-кислого кали:

На окисление сернистой кислоты . . . 0,87 гр.
„ окисление лигно ульфоновых кислот

и др. органич. соединений . . . 209,27 „
Всего . . . 210,14 гр.
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или требуется кислорода:

На окисление сернистой кислоты . . . 0,22 гр. 
„ ,, лигносульфонозых кислот. 51,98 „

Всего . . . 52,20 гр.

П р и м е ч а н и е :

Характеристика исследованного щелока: 
Удельный Еес 1,04— 5,1° В при 19,0° С 
Сернистого ангидрида S 0 2 . . О,О992°/0 
Лигносульфоновых кислот, пе

ресчитанных на S 0 2 . . 0,4568%

Серной кислоты (S 0 3) . . . .  0,4345 гр.
,  „ (C a S 0 4) . . . 0,7386 „

Сухого остатка при 100° . . . 81,34 „ 
Потери при прокаливании (орга

нических веществ) . . . .  72,68 „ 
Зола (неорганич. веществ.) . . 8,66 „

На литр.

Обращает на себя внимание следующее обстоятельство.
По расходу марганцево-кислого кали (209,27 гр. на литр) органического 

остатка по КиЬеГю должно бы быть 104.635 г р ., между тем как пэ анализу оказы
вается всего лишь 72,68 гр.

Разница эта не случайна.
На окисление щелоков кислорода тре5уется всегда более, чем следует по 

Kubel'io (1 :5 ): во 1-х, благодаря сильно редуцирующим свойствам и особо (непре
дельному) характеру органических соединений, во 2-х, кислород расходуется так 
ж е и на окисление находящихся в щелоках неорганических соединений: сернистсй 
кислоты, солей закиси железа и т. п.

По приведенным выше анализам проф. Wichelhaus‘a для окисления 
одного литра щелока требуется кислорода 50,66 грамм. Приняв в сред
нем 50,00 гр.—найдем, что для окисления одного литра щелока потре
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буется речной воды не (понижая содержания кислорода в ней далее!
3,5 куб. сант. =  5,0 милиграмм.

50,00 X  1,000
5,0 =  10.000 литр или 10,0 куб. метр.

Таким образом, искомое соотношение определилось приближенно 
1 : 10.000 .

Возьмем пример:
Сульфит.—целлюлозная фабрика производительностью в 40 тонн 

сухой целлюлозы в сутки дает варочных щелоков не более 400 куб. метр.
Следовательно, при самых худших условиях спуска в реку совер

шенно не очищенных щелоков, допустимый секундный расход воды в 
реке получим равным

400 ХЮ -000
24 X  60 X  60 ~  К метР-

Конечно, найденное соотношение (1:10.000) и цифра 46,3 куб. 
метр иллюстрирует только метод, подход к решению вопроса и дает 
представление о порядке величин, с которыми имеем дело.

С одной стороны, цифра 46,3 куб. метр, довольно значительно 
преувеличена, ибо расход кислорода на окисление щелока определенный 
лабораторно при помощи хамелеона более, нежели в естественных усло
виях в реке, так как не все соединения, окисляемые хамелеоном, будут 
окисляться кислородом в воде растворенным.

С другой стороны, эта же цифра (46,3 к. м.) заведомо' преумень
шена, ибо не принят во внимание, как увидим далее, могущий быть 
очень существенным, расход кислорода при реакциях биологических 
процессов, имеющих место при так называемом „самоочищении рек“ .

Во всяком случае, приняв во внимание две указанные сейчас— 
компенсирующие друг друга по направлению—поправки, можно считать 
найденное соотношение (1 : 10 000) довольно рациональным, и без осо
бенной нужды нарушать его при постройке, и эксплоатации фабрик 
не следовало бы.

Если принять не столь строгие нормы и за наименьшее допусти
мое количество растворенного в одном литре речной воды кислорода, 
считать не половину, а одну треть количества, насыщающего воду при 
данной температуре, т.-е. по предыдущему

7,0 _ _ ,  10,0 .  _
- д  —  2,6  куб. сант. или — —  —  3,3 млгр. на литр, то,

пользуясь тем же методом получим наименьший допустимый секунд
ный расход воды в реке равным

50.000 7ЛС0 ,  с *
~ ( 1 0  о — з з )  ~  литр, или 7,5 куб. метра и искомое соотношение

равным — 1 : 7500.

Электронный архив УГЛТУ



—  260 —

Для взятого ранее примера—40 т о н н  с у т о ч н о й  п р о и з в о 
д и т е л ь н о с т и  ф а б р и к и ,  это составит

400X 7500
— — — gQ =  34,7 куб. лгетра в секунду.

Если полученную ранее цифру 46, 3 куб. метра секундного расхо
да реки для фабрики производительностью в 40 тонн целлюлозы в 
сутки можно считать желательною, то цифру 34,7 куб. метр, следо
вало бы считать необходимою, хотя и безусловно достаточною, в 
смысле безвредности речной воды во всех отношениях, а также и спо
собности ее к б ы с т р о м у  самоочищению. При этом все-таки следует 
соблюдать следующее существенное условие.

Сточные воды отнюдь не должны вводиться в реку каналом, 
оканчивающимся непосредственно у берега.

В виду совершенно незначительной разницы в удельном весе во
ды и щелоков (1 ,0— 1,05) смешение их со всею массою речной воды 
при таком устройстве происходит крайне медленно и только на очень 
большом расстоянии, особенно при медленном течении и прямом 
русле реки.

Необходимо заботиться, чтобы сточные воды вводились закры
тым каналом или трубок^ выходящими возможно далеко в русла 
реки—насколько позволяют местные условия. Конец трубы или кана
ла должен быть снабжен многими незначительных размеров отверстиями, 
способствующими более быстрому смешению сточных вод со всею 
массою речной воды.

При условии равномерного спуска в реку варочных щелоков, а 
также и полного смещения их со всею массою речной воды для опре
деления секундного дебета реки т е о р е т и ч е с к и  с достаточной сте
пенью точности, конечно, можно бы предложить следующую формулу:

1000 К . X . О =  Q . ( 0 , - 0 , ) ;  откуда Х - ^ у  ^

где: 1) X — искомый секундный дебет реки в куб. метр.;
2) О — количество кислорода, (в миллиграммах) растворенного в

литре речной воды;
3) К — принятый коэффициент, определяющий часть растворенного

кислорода, могущую быть использованной без вреда на 
окисление вводимых щелоков;

4) Q — секундное количество спускаемых в реку варочных щелоков;
5) О , — количество кислорода, необходимое для окисления, мине

рализации и разложения в естественных условиях одного 
литра варочного щелока;

6) O.j — количество кислорода, могущее быть утилизированным
для указанных выше биохимических процессов из общего 
количества кислорода, содержащегося в органических 
веществах самих варочных щелоков.
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Однако, в практике определение входящих в формулу величин
О, и О.,, даже с довольно грубым приближением, конечно, чрезвычайно 
затруднительно.

Некоторые косвенные указания относительно полученных выше 
соотношений (1 : 7.500 или 1 : 10.000) может дать следующий опыт, 
проделанный на одной шведской фабрике проф, P. K lason ‘OM.

Им было взято четыре литра речной воды и к ним прибавлено 
20 куб. сант. варочного щелока.

Смесь (разбавление 1 : 200) была помещена в плотно-закупорен
ную склянку. Через день газовый анализ смеси дал следующие цифры 
в куб. сант. на литр:

В смеси содержалось:

.  Кислорода . . . .  7,1 кб. см.
Углекислоты . . .  4,5 „ „

А з о т а ........................15,6 „ .

Через три дня проба, взятая для газового анализа из той же 
склянки, имела следующий результат:

Кислорода . . .  0,2 куб. сант- 
Углекислоты . . 10,5 „ „

- А з о т а ................... 15,4 „ „

Как видим, количество растворенного кислорода уменьшилось 
почти до нуля. .

Процесс этот шел параллельно с резким увеличением содержания 
углекислоты, что очень характерно для имеющих место в таких слу
чаях биохимических процессов.

Очевидно, что при принятом для примера допустимом минимуме 
содержания растворенного кислорода 4,0 куб. сант. на литр, количество 
необходимой речной воды должно бы быть взято не 4 литра, а (4,0 : 0,2) 
в двадцать раз большее, т.-е. 80 литр.

Необходимое разбавление, таким образом, получаем равным не 
1 : 200, а 1 : 4000.

Приняв во внимание чрезвычайную затруднительность в естествен
ных условиях равномерного смешения сточных вод со всею массою 
речной воды, при чем обычно только лишь половина реки участвует 
в непосредственном воспринятии сточных „вод—введя, в виду этого, 
поправочный коэффициент равный 2 получим необходимое соотноше
ние 1 : 8000.

Конечно, приведенное рассуждение имеет лишь характер иллюстра
ции к порядку величин искомого соотношения.

В качестве примера, определяющего степень влияния сточных 
вод фабрик Сухонской и „Сокол“ на воду р. Сухоны, можно указать, 
что вода, взятая для исследования выше фабрики „Сокол", но ниже 
Сухонского завода, показала убыль растворенного кислорода после 
двухсуточного стояния в термостате (так называемая „двухсуточная 
проба")
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с 5,79 куб. сант. или 8,28 мгр. на литр, 
до 5,02 „ „ „ 7,18 „ „ „

0,77 куб. сант. или 1,10 мгр. или 13,3%.
Вода, взятая ниже фабрики „Сокол14, показала убыль кислорода,- 

также после двухсуточного стояния в термостате, 
с 5,08 куб. сант. или 7,26 мгр. 

до 4,02 „ „ ,, 5,75 „
1,06 куб. сант. или 1,51 мгр. или 21,0°/0

В другом случае проба воды, взятая в том ж е  месте (ниже ф-ки 
„Сокол"), дала убыль кислорода после пяти-сутучного стояния в тер
мостате:

с 5,44 кб. см. или 7,80 мгр.
До 3,61 „ „ ,  4,17 „_______________

1,83 кб. см. 2,63 мгр. или 33,7°/0-
Как видно, даже после „пятисуточной пробы'1, воду реки нужно 

считать настолько чистой и богатой кислородом, что в ней свободно 
могут жить рыбы.

Интересно было бы проследить влияние сточных вод фабрик при 
полной их производительности.

Было бы, разумеется, в высокой мере желательным проделать на 
наших русских целлюлозных фабриках некоторые в этом направлении 
более систематические и научно-поставленные опыты, определения и 
сопоставить полученные данные. Наверное они дали бы интересный 
материал для размышления.

При лабораторных опытах, а также и согласно уже упомянутым 
ранее исследованиям проф. Vogel‘a, уже при разбавлении щелоков 
1 : 1000, после совершенного перемешивания, нельзя обнаружить ни
какой разницы в прозрачности, цвете, вкусе или даже привкусе между 
смесью и чистой речной водою.

Тем не менее, учитывая затруднительность быстрого и совершенно 
равномерного смешения спускаемых щелоков со всею массою проте
кающей речной воды, только при соблюдении указанного соотношения 
можно счйтать спуск щелоков совершенно и безусловно безвредным 
как для рыб, так и для окружающего населения, а равно и для про
цессов биологического самоочищения рек.

При наличности благоприятных местных условий, а также, конечно, 
и при условии различных степеней устройств для предварительной 
очистки сточных вод, допустимые соотношения могут подлежать до
вольно значительным изменениям.

Биохимические процессы самоочищения рек.
Недостаток кислорода, потраченного на окисление, должен попол

няться растворением из атмосферы. Хотя достаточных данных о ско
рости и количествах растворяемого при различных условиях кислорода
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в речной воде не менее, но несомненно однако, что в мелких реках 
растворение кислорода происходит гораздо скорее, чем в глубоких.

Благодаря этому и процесс самоочищения мелких и быстрых рек 
идет быстрее, чем глубоких с медленным течением.

Осс1*- :н: благоприятным обстоятельством является наличность 
каскад?:сгс т д е н и я  воды с образованием и выделением из воды пу
зырь:-:: в воздуха, указывающих на насыщение воды кислородом.

Растворенный в воде кислород поглощается не только рыбами и 
э : р а с т е н и я м и ,  но также и водными микро-флорою и микро- 
± имеющими большое значение как в процессах загрязнения
» :  с одной стороны, так и самоочищения их—с другой.

Этот своеобразный метод оценки воды, т.-е. по количеству кисло
рода, имеет очень большое значение и широкую применимость.

Английская Королевская Комиссия по охране рек от загрязнения, 
работавшая с 1898 г., выработала и опубликовала в 1912 г. нормы 
очищения сточных в о д 1), допускаемых к спуску в реки, и способы 
оценки степени чистоты воды.

Исследования состояния рек, в зависимости от самых разнообраз
ных условий поступления сточных вод, привели Комиссию к заключе
нию, что на основании данных о характере реки и сточных вод можно 
заранее, по степени разведения их водою реки, приблизительно учесть 
результаты спуска сточных вод в каждом отдельном случае. И так как, 
чем богаче вода данного водоема органическими веществами, ъ-е. 
загрязненнее, тем менее при прочих равных условиях, содержится в 
ней кислорода, а также, чем подозрительнее в санитарно-гигиеническом 
отношении загрязняющие вещества, тем быстрее и тем более они 
поглощают кислорода, то уменьшение растворенного кислорода и 
признано Комиссией наиболее общим и верным мерилом степени за
грязнения.

Руководствуясь признаками явного загрязнения—дурным запахом, 
чрезмерным развитием специальных видов микро-флоры и микро-фауны, 
накоплением гниющих осадков, смертностью рыб и т. п., Комиссия 
убедилась, что ни определение аммониакального азота, ни определение 
окисляемости марганцево-кислым кали не являются достаточно общим 
мерилом загрязнения.

Ввиду того, что7 за счет кислорода совершается процесс самоочи
щения рек, то в уменьшении растворенного кислорода и должен 
непосредственно сказываться главный вред (помимо специальных слу
чаев, напр., спуска ядовитых веществ), который причиняется спуском 
сточных вод в реку.

По мнению Комиссии, при уменьшении количества растворенного 
кислорода менее 4,0 куб. сант. или 5,72 миллиграм. на литр, вода реки 
становится сомнительною в смысле способности к самоочищению.

Ч П роф. Хюпин. Методы исследований питьевых и сточных вод.
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Между тем, известно, что с точки зрения санитарно-гигиенической 
процессы так-называемого „биохимического самоочищения" рек имеют 
исключительное значение, потому что, при условии насыщения воды 
кислородом, вода способна обезвреживать разлагая, минерализируя 
или обращая в газы значительные количества загрязненных веществ.

Биохимические процессы самоочищения рек являются результатом 
жизнедеятельности различных организмов, составляющих, главным 
образом, микро-флору и микро-фауну данного водоема—его планктон.

Под планктоном разумеются, как известно, микро и макроорганизмы, 
которые всю свою жизнь проводят в взвешенном состоянии в толще 
вод реки.

Организмы же, прикрепленные ко дну и берегам реки, или, хотя 
и двигающиеся активно, но скоро возвращающиеся снова ко дну и 
берегам, а также и живущие в иле, носят название бентоса.

Планктон пресных вод всегда составляют видимые при сравнитель
но малых увеличениях бактерии, грибки и водоросли, так называемый 
фитопланктон, затем инфузории (протисты), коловратки и т. п. (так- 
называемый зоопланктон).

Биохимические процессы, происходящие в результате жизнедеятель
ности этих организмов, идут в самых различных направлениях и отли
чаются крайней сложностью.

Большинство низших животных и растительных организмов: бакте
рии; инфузории, грибки и т. п. в процессе жизнедеятельности погло
щают кислород, выделяя углекислоту.

Наоборот, более высшие растительные организмы, напр., хлоро- 
филл-содержащие зеленые водоросли, поглощают при дыхании угле
кислоту, выделяя кислород.

Особняком стоит так-называемая серная бактерия (Beggiatoa), 
являющаяся, однако, обычным обитателем сточных вод. Развитие этих 
бактерий обусловливается содержанием в сточных водах различных 
серу-содержащих соединений и при распаде или гниении образующих 
сероводород. Этот вид бактерий поглощает сероводород, окисляя его 
и отлагая серу в своих организмах. Следовательно, их процессы жизне
деятельности поддерживаются сероводородом.

Особняком также стоят так называемые железные бактерии, 
(напр. Callionella ferrugiena u Crenothrix polispora). Результатом их жизне
деятельности является усвоение из воды солей, железа и отложение 
его внутри своих организмов. Скопление этих именно организмов 
образует столь характерные полусферические скорлупки буровато
ржавого цвета на внутренней поверхности водопроводных труб.

Затем все животные организмы разлагают азот-содержащие веще
ства и усваивают его в своих организмах.

Чрезвычайно широко распространены бесхлорофильные талло- 
фиты-грибки, встречающиеся почти во всех сточных водах, каковы: 
Spherotilus nataiis, Leptomitus, Fusarium и друг., хотя и не являются
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животными организмами, но также поглощают азот и усваивают его, 
являясь в этом смысле переходными к животным организмам.

Для характеристики сложности и разнообразия идущих здесь про
цессов достаточно указать, что одних организмов, которые могут счи
таться показателями сравнительной чистоты или загрязненности вод, в 
настоящее время выделено более тысячи видов.

Не нужно думать, что все эти столь многочисленные разновид
ности микро-фауны и флоры—являются спутниками именно сточных вод.

Каждая, даже вполне чистая, река уже несет в себе обильное 
микро-макро-население как плавающее в воде в взвешенном состоянии, 
(планктон), так и развивающееся на дне и на различных подводных 
предметах.

Таким образом, поступающие в реку сточные воды всегда сразу 
же встречают в ней готовыми те биологические агенты, которые ведут 
процессы минерализации. Поэтому каждая река в нормальных условиях 
обладает известной потенциальной способностью к самоочищению и 
легко справляется с вносимыми в нее в нечрезмерных количествах 
загрязнениями.

Очень кратко биохимические процессы самоочищения рек можно, 
разбив на несколько стадий, характеризовать следующей схемой.

Первая стадия самоочищения состоит в том, что сложные орга
нические продукты сточных вод (напр., углеводы, протеиновые соеди
нения и т. п.) разлагаются микроорганами с выделением углекислоты 
и других промежуточных продуктов распада.

Эти процессы разложения сложных органических соединений идут 
сравнительно быстро и сопровождаются энергичным поглощением 
растворенного в воде кислорода.

Аналитически эта первая стадия и характеризуется резким возра
станием содержания углекислоты и уменьшением содержания кислоро
да, что ярко иллюстрируется приведенными выше анализами.

Хотя параллельно с этим идет распад и азот—содержащих соеди
нений (напр., белковых) с образованием в самых ничтожных количе
ствах аммиака, нитритов, нитратов и т. п. соединений, но все проме
жуточные продукты не имеют ни дурного запаха и не являются с 
санитарно-гигиенической точки зрения безусловно вредными.

Вторая стадия может оказываться с санитарно-гигиенической 
точки зрения более вредной.

Возникающие здесь организмы в своей жизнедеятельности отчасти 
могут покрывать потребность в кислороде и за счет растворенных в 
воде органических веществ.

Низшие организмы, развивающиеся за счет находящихся в воде 
органических веществ, вероятно лишь очень незначительную часть 
этих веществ тратят на построение своего тела, а гораздо большая 
доля идет на покрытие их потребности в свободной энергии, т.-е. 
главным образом окисляется в процессах дыхания и частью расщепляется

Бумажная промыш ленность. В
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в тех или иных процессах распада. Все эти процессы сопровождаются 
выделением углекислоты.

Что касается энергии, с которой ведутся окислительные процессы 
биологическими агентами, то о ней можно отчасти судить по наблю
дениям над дыханием некоторых водных организмов.

По опытам Vernon'a на 223 гр. сухого вещества своего тела по
требляют кислорода:

Как видно, среди водных обитателей встречаются организмы с 
весьма высокой энергией дыхания, превышающей таковую у теплокров
ных животных.

Восстановительные процессы могут идти энергично и, напр., лигно- 
сульфоновые соединения могут быть восстановлены до образования 
сероводорода или промежуточных сернистых соединений, обладающих 
дурным запахом.

Следующая и последняя стадия, являющаяся собственно процессом 
самоочищения, характеризуется тем, что возникающие здесь различные 
хлорофилл-содержащие зеленые водоросли, поглощая при дыхании 
растворенную углекислоту, выделяют кислород и тем самым способ
ствуют восстановлению нарушенного естественного равновесия, в смысле 
парциального содержания газов в воде.

Таким образом, потраченный при самоочищении кислород восста
навливается не только через поглощение его извне—из атмосферы, но 
пополнятся и из этого, так сказать, внутреннего источника.

Первую стадию самоочищения рек, т.-е превращение сложных 
органических соединений в неорганические, называемую обычно мине
рализацией при помощи микро-организмов, (гможно считать локализиро
ванной на небольшом сравнительно расстоянии по руслу реки в зоне, 
непосредственно начинающейся у места входа сточных вод в реку.

Тотчас же после введения сточных вод в реку начинается быстрое 
и очень сильное развитие различных бактерий, которые, нарастая, мо
гут образовать довольно значительные колонии. Количество бактерий 
отчасти уже и указывает на степень загрязнения воды.

Процессу минерализации, т.-е. процессам расщепления и окисле
ния сильно способствует солнечный свет. Кроме бактерий в процессах 
распада очень деятельное участие принимают также азот—содержащие 
бесхлорофильные грибки (всюду встречаемые Spherotilus natans и друг.).

Они вместе с бактериями в больших иногда количествах покры
вают берега, отлогие места дна, подводные предметы, рыболовные 
снасти и т. п. белым или сероватым, иногда с ржавым налетом, вато
образным слоем.

\

Человек
Собака
Медуза

0,4167 гр 
1,1821 „ 
0,3484 „

Collozoum—Радиоллярия. 6,2050 .
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Нужно заметить, что эти грибки не являются спутниками сточ
ных вод именно только целлюлозных фабрик, но также и сточных вод 
городов, сахарных, кожевенных, пивоваренных и др. заводов.

В виду того, что процессы минерализаций идут сравнительно 
быстро и энергично, их, до известной степени, можно локализировать 
даже в отстойных коллекторах, сделав последние достаточно больших 
размеров. Обстоятельством, особенно способствующим развитию на- 
ростания грибков (напр., Spherotilus natans), является 'присутствие в 
сточных водах углеводов, способных бродить,— гексоз. Прч чем сильное 
разбавление щелоков чистою водою, имея большое значение, напр., 
для устранения вредного влияния ядовито-действующих соединений— 
в данном случае совершенно не оказывает значительного влияния. 
Даже при разбавлении щелоков 1 : 10.000 грибки успешно развиваются.

Между тем, напр., по опытам проф. Hofer‘a, спуск щелоков, произ
водимый не непрерывно круглые сутки, а только в продолжении 
нескольких часов препятствует развитию грибковых нарастаний.

Из других углеродов пентозы, хотя и находящиеся в щелоках в 
значительно большем количестве, чем гексозы, не оказывают влияния 
на развитие грибковых нарастаний. Следующим важным обстоятель
ством в процессе самоочищения нужно считать возникновение в реке 
различных животных микро и макроорганизмов. Кроме жгутиковых и 
реснитчатых инфузорий, здесь появляются иногда в значительном 
количестве различные коловратки, рачки, улитки, ракушки, личинки 
насекомых и т. п. Все эти организмы пожирают массы бактерий, инфу
зорий, тем самым способствуя биологическому самоочищению реки.

Со своей стороны сами они являются лакомым блюдом для рыб. 
Как известно, исключительно планктоном питаются, особенно в стадии 
малька: карп, плотва, лещ, жерех и друг, рыбы; только в более позд
нем возрасте они переходят на питание личинками насекомых, червя
ками и т. п.

Хотя выделяемые всеми указанными выше организмами продукты 
их жизнедеятельности, отлагаясь в свою очередь, несколько загрязняют 
воду, но разумеется это загрязнение имеет совершенно иной смысл и 
значение.

Ил со дна в таких местах, благодаря присутствию в нем еще и 
отложений, отмирающих со временем организмов, имеет затхлый, гни- 
.лостный запах.

Эти представители бентоса реки не только имеют значение, как 
хороший корм для рыб, но и, как азот-усваивающие организмы, спо
собствуют уменьшению в воде вредных для рыб и животных приме
сей—аммиака, нитритов и нитратов. Кроме того, некоторые из них спо
собствуют разрыхлению ила, а следовательно и проникновению в него 
воды, кислородом которой многие из гниющих веществ обезвреживаются. 
Эта аэрация ила, так сказать, „проветривание его“, благоприятствует 
возникновению и росту хлорофилл-содержащих зеленых водорослей,

8*

I
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которые сами, как уже упоминалось ранее, служат через процесс ды
хания внутренним источником кислорода.

Сюда относятся водяные мхи, зеленые водоросли, отчасти бурые 
кремнезем-содержащие водоросли и т. д., до обыкновенных растений 
включительно.

Появление только что перечисленных растительных организмов^ 
с несомненностью указывает на восстановление нарушенного равнове
сия в газовом составе воды.

В некоторых слу.^Ёх может даже наступать перенасыщение воды 
выделяемым ими при дыхании кислородом. Во всяком случае река 
здесь снова вступает в зону чистой воды, где процесс самоочищения 
закончивается и химико-биологическая картина в основных чертах 
снова восстанавливается.

Упомянутые сейчас кремнезем-содержащие водоросли бурого 
цвета с зелеными жилками нередко принимают просто за „грязь“* 
В клетках их, помимо хлорофилла, содержатся также особые хромато- 
форы коричневого цвета— „диатомин“, который и придает организму 
вид „грязи".

Эти водоросли, в противоположность, напр., зеленым нитевидным 
спирогирам, любящим быстро текущую воду, с успехом развиваются в 
каналах с медленным течением: водопроводных трубах, турбинных 
каналах и т. п.

Попадая в водопровод, напр,,' нижележащих городов или фабрик, 
они могут причинить значительные неприятности, особенно если вместе 
с ними будет развиваться еще и упоминаемая выше „железная бактерия".

Возвращаясь к общей химико-биологической картине самоочище
ния рек, можно, схематизируя, характеризовать ее, следующим образом.

Начиная от места входа сточных вод в реку, переходя через раз
личные стадии самоочищения и кончая снова зоной чистой воды, общее 
количество растворенных в воде органических веществ постепенно 
убывает.

Параллельно с этим общее количество животных, начиная с полу- 
животных—бесхлорофильных грибков, переходя через ряд бактерий, 
инфузорий, коловраток, личинок насекомых и кончая улитками, насе
комыми и, наконец, рыбами, постепенно возрастает.

Конечно, это следует понимать в качестве схемы и не в смысле 
возрастания количества особей или экземпляров, а в смысле увеличе
ния общей физической массы их животной субстанции.

Затем вместе с возрастанием общей их (весовой) массы резко 
повышается и степень биологической организованности этой массы: 
начиная с бактерий и кончая рыбами.

Представлялось бы очень интересным проследить и построить 
кривые зависимости между степенью насыщения воды растворенным 
в ней кислородом и объемом или массою плавающего в единице объема 
планктона по мере удаления от места спуска сточных вод фабрик.

Электронный архив УГЛТУ



—  269 —

Эти кривые, вместе с отметками о наличности и постепенном на
растании или убывании отдельных видов низших организмов, дали бы 
очень выразительную картину, как степени загрязнения, так и быстроты 
самоочищения реки.

Очевидно, конечно, что различные рода растительных и животных 
организмов, обитающие в зонах:

I— сточных водах,
II—промежуточной,
III—практически снова чистых вод,

не сменяют одни других резко, но обнаруживают лишь одни тенден
цию к убыванию, другие, наоборот, к возрастанию.

Так, если для I зоны,—непосредственно начинающейся от места 
входа сточных вод, характерно развитие так-называемых полисапробных 
организмов (от Sapros—гнилой), то во II зоне—промежуточной, их уже 
находится менее, но зато здесь развиваются так-называемые мезо- 
сапробные организмы, т.-е. живущие в биологически недостаточно 
очищенных водах.

В III зоне—зоне чистых вод, представителей полисапробов, можно 
сказать, уже нет, мезасапробов менее, чем во второй зоне, но зато здесь 
могут развиваться представители олигосапробов, т.-е. организмы, уже 
одним своим присутствием в воде характеризующие ее, как воду 
практически чистую—воду питьевую.

Природа, хотя иногда и медленно, но всегда неуклонно исправляет 
погрешности, внесшие дисгармонию в ее жизнь.

Несколько вне этой схемы находятся, стоят особняком, загряз
няющие органические вещества не растворенные в воде, а взвешенные; 
суспендированные в ней—главным образом целлюлозные волокна. По
падая в реку вместе со сточными водами волокна оседают на дне и 
на подводных предметах и со временем подвергаются гниению. Не 
только сами они, загнивая увеличивают степень загрязнения, но и 
являются местом скопления массы микроорганизмов. При значитель
ных количествах спускаемого волокна постепенно в воде образуются 
целые хлопья,, гирлянды загнивающих, волокон. Отрываясь при ветре, 
волнении или при колебании урозня воды, волокна уносят вместе с 
собою, в качестве пассажиров, осевших на них полисапробных микро
организмов в зону чистых вод. Этим не только затемняется картина 
самоочищения реки, удлиняются по руслу реки все зоны, но 
при известных условиях могут повториться вторичные процессы загряз
нения и самоочищения вод.

Как оказывается, возможно более заботливое и полное удаление 
из сточных вод волокон целлюлозы имеет большое значение, не только 
с точки зрения хозяйственно-экономической, но также и санитарно
гигиенической.

Хотя природа и действует высоко разумно в смысле уничтоже
ния загрязнений через процессы самоочищения рек, но все же разу-
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меется в тех случаях, где это легко устранимо не следует увеличивать 
дисгармонии, вносимой спуском сточных вод.

Утилизация варочных щелоков. •

Самым радикальным способом устранения и утилизации варочных 
щелоков было бы, конечно, полное уничтожение органических веществ, 
напр., через выпаривание щелоков и сжигание их. К сожалению это 
теоретически просто, но практически весьма трудно осуществимо и 
кроме того, без иной утилизации побочных продуктов экономически 
не выгодно'.

Уже одни чисто общие термические соображения достаточно 
иллюстрируют это. Действительно, как уже ранее указывалось, содер
жание в щелоке сухого остатка равно приблизительно 10°/0. т --е. на 
1 куб. метр приходится 100 килограм. сухого вещества. Для испа
рения из одного кубического метра щелока 900 килограм. воды потре
буется дров (при испарительной способности их =  3) 300 клгр. В ре
зультате, полученные из одного куб. метра 100 клгр. сухого вещества 
должны быть в три раза теплопроизводительнее дров, чтобы только 
вознаградить затраты на топливо.

Другими словами, даже не считая расходов по эксплоатации вы 
парительного устройства, полученный продукт должен иметь паро- 
производительность минимум 9, т.-е. превосходить лучший каменный 
уголь и антрацит, что, очевидно, безнадежно.

Нужно сказать, что в практике, при условии применения не про
стой выпарки, а многократной, термические результаты при выпарке 
получаются не столь печальными. Применение различных специальных 
систем, так-называемых многокорпусных аппаратов, построенных на 
принципе использования скрытой теплоты парообразования воды, вы
деленной из щелока в первом „корпусе” для подогрева щелока во 
втором корпусе и т. д., дает наивыгоднейшие результаты в смысле 
использования теплоты первичного свежего пара.

Наиболее характерным для этого рода многокорпусных аппара
тов является общеизвестный и распространенный, например, в сульфат- 
целлюлозном и других производствах, четырехкорпусный аппарат 
„Ярьяна“, также шестикорпусный „Кестнер“ и многие др.

Во всех их пар и щелок поступает п о с л е д о в а т е л ь н о  в 
первую, вторую и т. д. камеру—„корпус11. Пар, обогревающий трубки 
со щелоком в первом корпусе, конденсируясь, выходит наружу. Вода, 
выделенная из щелока в трубках первого корпуса, в в и д е  п а р а  
идет для обогрева второго корпуса, где и отдает на нагрев щелока в 
трубках свою скрытую теплоту парообразования. Тот же процесс 
повторяется в третьем корпусе и затем в последующих.

Аппараты этого рода позволяют с помощью одного килограмма 
первичного свежего пара испарять из щелока в общем до 2,5 кило-
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грам. воды. Следовательно, при паропроизводительности дров, равной 
3 можно 1 килограммом их испарить до 7,5 килогр. воды или при 
испарительной способности каменного угля, равной 7, тем же количе
ством его испарить до 17— 18 и более, килограм. воды.

Далее, в виду того, что выпарные аппараты могут обогреваться 
паром низкого давления, а последний корпус обычно работает даже 
под вакуумом, экономически целесообразно и вполне возможно пользо
ваться для выпарки отработанным паром паровых машин, турбин и 
тому подобн.

К сожалению, при выпарке щелоков выступают на сцену затруд
нения совершенно иного свойства. Дело в том, что вязкость сгущен
ных щелоков очень значительна и при достаточной степени выпарки 
их, всякое перекачивание щелоков становится очень затруднительным и 
требует, помимо специальных устройств механизмов, очень хлопотли
вого и заботливого их обслуживания.

Опыты Штурцера показывают, что при растворении в 1 литре 
воды всего лишь по 100 грамм взятых для сравнения веществ, вязкость 
раствора возрастает сравнительно с вязкостью воды (при 15° О ,  при
нятой за 100 следующим образом:

Меласса с а х а р н а я ........................113 —
Сгущенный щ е л о к ........................120
Пек ц ел л ю л о зн ы й ........................120

При растворении тех же веществ по 500 грамм на литр, т.-е. при 
концентрации раствора всего лишь в 50°/0, вязкость последних двух 
растворов имеет тенденцию возрастать значительно быстрее, чем первого,
а именно:

Меласса с а х а р н а я ....................... 147
Сгущенный ш е л о к ........................402
Пек ц ел л ю л о зн ы й ........................516

При выпаривании щелока до высокой степени концентрации вяз
кость, а следовательно и связанные с нею чисто-технические затрудне
ния, становятся еще более значительными.

Кроме того, благодаря высокой вязкости концентрированных ще
локов последние количества воды выпариваются из них с большим 
трудом.

Применение для выпарки щелоков непосредственного нагрева 
продуктами горения в, так-называемых, оросительных печах, располо
женных горизонтально или вертикально, в виде турм, значительно облег
чает указанные затруднения, но вполне их далеко не устраняет.

Не касаясь ближе этих вопросов, следует все же указать, что в 
сульфат-целлюлозном производстве выпарка щелоков имеет обязатель
ный характер регенерации, необходимой для производства продуктов, 
в виду чего и наличность соответствующего оборудования является 
обязательною составною частью оборудования-фабрики.
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В сульфитном производстве выпарка щелоков имеет другой харак
тер—характер желательной утилизации побочных продуктов, в щело
ках заключающихся. Благодаря этому и наличность соответствующего 
оборудования на сульфитно-целлюлозных фабриках можно считать лишь 
весьма редким исключением.

Вместе с тем, насколько прочно можно считать установленными 
для сульфат-целлюлозного производства формы и нормы выпарки щело
ков, настолько же проблематичными и находящимися в зачаточном состоя
нии нужно считать таковые для сульфитных фабрик.

Что касается с п о с о б о в  о б е з в р е ж и в а н и я  сульфит-целлю- 
лозных щелоков, как процессов, идущих параллельно с утилизацией 
некоторых ценных продуктов, в щелоках заключающихся, то это во
прос очень интересный, очень сложный и до сих пор, не смотря на 
все усилия, неразрешенный.

С точки зрения исторической следует отметить, что при возник
новении сульфит-целлюлозного производства, приблизительно в семи
десятых годах прошлого столетия, пионеры этой отрасли промышлен
ности концентрировали свое внимание не т о л ь к о ,  а иногда даже 
н е  с т о л ь к о  на получении целлюлозы, как именно продуктов теперь 
называемых нами „побочными": главным образом сахара, алкоголя и др.

Напр., Баше и Машар работали „над получением из дерева саха
ра и применимой для бумаги целлюлозы". Пелюз изучал превращение 
целлюлозы в сахар (не в бумагу) и только попутно обращал внимание 
на получение алкоголя. Другие взяли направление явно с уклоном в 
сторону получения целлюлозы (А. Митчерлих, Тильгман, Экман и др.). 
Только позднее, когда проблема получения целлюлозы по бисульфит- 
ному способу была практически вполне удачно разрешена, центр вни
мания был перенесен именно на получение целлюлозы. Ставшие теперь 
„побочными продуктами":—сахар, алкоголь, дубильные вещества и их 
получение остались в тени.

Почти все работы и изучение велись, главным образом, в напра
влении изыскания „правильной системы производства". Испытывались 
различные способы подготовки дерева, сравнивались между собою 
работа на сере и на колчедане, определялись преимущества и не
достатки получения варочной кислоты по турменному или чановому 
способам и т. д.

Действительно, работами многих авторов в этом направлении 
был собран обширный практический материал и производство стало 
быстро развиваться.

Параллельно с развитием целлюлозной промышленности возрастали 
и затруднения со спуском сточных вод. Таким образом, вопрос об 
очистке сточных вод и утилизации, заключающихся в них ценных про
дуктов, снова выдвинулся на сцену в качестве основной проблемы 
целлюлозной промышленности и привлек внимание научных и техни
ческих сил.
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Немало, вероятно, способствовало этому учреждение поощритель
ных премий за лучшие в этом направлении работы. Многие работы не 
направляются непосредственно на изыскание способов использования 
варочных щелоков, а совершенно правильно избирают другое напра
вление. В стремлении „заглянуть в корень" они изучают не только строе
ние составных частей варочных щелоков, но также и строение состав
ных частей дерева, инкрустирующих веществ и т. п.

Приблизительно с 1890 года можно заметить быстрое последова
тельное появление многих выдающихся трудов по этим вопросам.

Для характеристики масштаба развернутой научно-технической 
разработки вопроса по исследованию только варочных щелоков и 
использованию ценных продуктов, в них заключающихся, интересно 
было бы привести таблицу, указывающую взятые только в Германии 
и Австрии до 1910 г. патенты, числом 166, но, к сожалению, недостаток 
места не позволяет сделать этого.

Работа по исследованию и утилизации варочных щелоков проде
лана громадная, но полностью поставленная проблема далеко еще не 
разрешена. Однако, достаточно внимательно проследить нижеследую
щее перечисление могущих быть использованными продуктов, чтобы 
в общих чертах довольно ясно определить те пути, по которым, каза
лось бы, должны направляться усилия исследователей в этой области. *)

Проблема как обезвреживания, так и утилизации сульфитных 
щелоков зависит от удачного разрешения следующих частных, но 
достаточно солидных и сложных заданий:

I. Выпарки, или иного способа обработки и сгущения щелоков, 
наиболее рациональным путем—совместно или раздельно с получением 
серы, серной кислоты или солей ее.

II. Получения, хотя бы и в небольших сравнительно количествах, 
н а и б о л е е  ц е н н ы х  органических веществ, в щелоках содержащихся, 
или являющихся их производными.

III. Получение продуктов м а с с о в о г о  потребления и в более 
значительных количествах, хотя и менее ценных (за единицу продукта), 
чем по группе II.

IV. Рационального использования остатка, после указанных опе
раций, в качестве горючих, связующих и т. п. материалов.

Поставленная задача сложна, трудна, но она, нужно думать, 
б у д е т  р а з р е ш е н а ,  потому что она д о л ж н а  б ы т ь  р а з р е ш е н а .

Выражаясь военным языком, должна быть „воля к победе“. Без 
разрешения этих заданий, помимо неудовлетворения требований со
циальной гигиены и санитарии, а также и принципов рационального 
использования производительных рессурсов страны—можно предвидеть 
в будущем прямо непосредственные технические затруднения к возникно
вению и эксплоатации тех огромных сульфит-целлюлозных предприя
тий, настоящих представителей ,,Crossindustrie“, которые соответство
вали бы мировой потребности в целлюлозе и бумаге.

*) См. стр. 274.
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П Р О Д У К Т Ы . А в т о р . Г о д . П р и м е ч а н и е .

А ц е т о н ........................................................ Е. Мейер. 1888 Сухая перегонка.

Аренс. 1903 » п

Алкоголь (антисептические ср ед) . — — Конденсация с Фор
мальдегидом .

Янтарная к и с л о т а ................................. Будденс. 1891

Связующие в е щ е с т в а ....................... — —

Горючие вещ ества................................. — —

К альций-м оносульф ит....................... Франк. 1886
ч

К ал ьц ий -би сул ьф ит............................ Митчерлих. 1878

Франк. 1886

Гольцерн К0. 1893

Я  Я ................................................ Кумп^миллер. 1906

Кальций-сульфат...................................... Полячек. 1898

Древзен и 
Доренфельдт.

1895

Кониферин ............................................... Зингер. 1891

Классон. 1900

Цимоль ........................................................ — —

Денатурирующие вещества . .  . Детсиньи. 1898

Дезинфецирующие вещества . . Гаваловский. 1899

Удобрительные вещ ества................... — —

Сохранение яиц . . ........................................ 1900

Обесцвечивающие вещества . . Трайнер. 1907 -

•  И • •  • Митчерлих. 1878

Уксусная к и сл о т а ....................................................... — —

Экстрагирующие вещества . . . . — 1903 Для растительных 
дубильн. веществ.

Красящие в ещ ест в а ............................. — —

Наполняющие в е щ е с т в а ................... — —

Ф у р ф у р о л .............................................. Толленс. 1890

Кормовые в ещ ест в а ............................ — —

Дубильные в е щ е с т в а ........................ — —
-
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П Р О Д У К Т Ы . А в т о р . Г о д . П р и м е ч а н и е .

Бергероф. 1904

Получение с м о л ы ................................. Гук. 1908

— 1909

Гартман. 1890

Лекарственные вещества . . . . Толленс. 1890 Лигносульфит.

— —

Консервирование дерева ................... Диамонд. 1907

Клеющие в е щ е с т в а ............................

Углеводороды газообразные и жид-

— —

Сухая перегонка.Аренс. 1908

Линдзай. 1891

Соль для скота ..................................... Детсиньи. 1898

Зейдель. 1897 Протрава и шлихты.

Лигносульфоновый кальций . . . Стреб. 1892

» »» * * * Зейдель. 1900

М еркаптаны............................................... Е. Мейер. 1887

М е т а н ........................................................ Аренс. 1903 Сухая перегонка.

Бисульфит-натрия................................. Доренфельдт. 1898

Нетте. 1889

и ............................ Дросте. 1906

Клей для бумаги . . . . . . . . — —

П с н т о з ы .................................................... Толленс. 1896

Пластические м а ссы ............................ Полячек. 1898

Протокатехиновая кислота . . . . Будене. 1891

— 1907

Слизевая кислота ................................. Толленс. 1890

Получение с ер ы ............................ ....  . Митчерлих. 1878 Сернистая кислота.

Франк. 1889

Кросс и Беван. 1887

Дюр и К*. 1893
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П Р 0  Д У К Т Ы. А в т о р . Г о д . П р и м е ч а н и е .

Получение серы . . Кумпфмиллер. 1894

Блекман. 1895

И щ • • Деренфельдт. 1898

11 Я  ■ • Тюрк. 1899

II п ■ Гольцерн. 1893

Триппе. 1901

Карпентер и 
Ш ульце.

1906

С кипидар................... Кумпфмиллер. 1906 При выпаривани.

Франк. 1887

Кларк. 1910

Глинозем ................... Мюльнер. 1897 Выпарка и кальцини
рование с боксит.

Ванилин ................... Франк. 1887

Толленс. 1890

Полячек. 1898

С м о л а ....................... Трайнер. 1906

Сахар (гексозы) . Баше и Машар. 1856

Митчерлих. 1878

Бер. 1885 Глюкозы.

Шульце. 1891 Винограда, сахар.

Толленс. 1892 Глюкоза, Манноза, 
галактоза.

** " * * Линдзай и 
Толленс.

1892

Классен. 1900

j . о Краузе. 1906

.  -  . . Экстрем. 1906

Валлин. 1907

Сахаро-метиленовые соединения . 

Сахарная меласса с прибавлением

Г ольдшмидт. 1898 Полимеризацией и 
формальдегидом.

отработ. щелоков ............................ Белогубек. 1892.

Смазка колесная . Копнерт. 1899

В а к с а ....................... Копнерт. 1899
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Задачею настоящей статьи. было, во-первых: возбудить интерес, 
а также выдвинуть и у нас вопрос о сульфит-целлюлозных щелоках, 
в качестве основной проблемы целлюлозной промышленности, как с 
точки зрения национальной экономии, так и социальной санитарии и 
гигиены, а затем попытаться, хотя бы в самых общих чертах, наметить 
руководящие принципы и установить исходные точки зрения на данный 
вопрос.

Логически—следующим и очень интересным, как с точки зрения 
методологии предмета, так и достигнутых практических результатов 
было бы, конечно, краткое изложение, сопоставление и анализ хотя 
бы главнейших работ, произведенных в этой области. Однако, это 
вопрос крайне сложный и во всяком случае выходящий за пределы 
настоящего очерка.

И. Храмцов.
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ИЗ ЗАГРАНИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Электрические паровые котлы

В ряду новостей техники, вошедших в употребление в Западной 
Европе и Америке, в частности на многих писчебумажных предприя
тиях, видное место занимают электрические паровые котлы, в которых 
тепловая энергия получается прямым превращением потребляемой ими 
энергии электрической. Сама идея очень старая и новостью является 
лишь применение ее в крупном фабричном масштабе. Оно было вызвано 
всемирной войной с полным расстройством транспорта' во время нее, 
вследствие чего явилось сильное вздорожание топлива (каменного угля) 
повсюду и острый недостаток его во многих странах—Италии, Швей
царии, Норвегии, Швеции.

Парообразование в электрокотлах основано на нагревании током 
проводника большого сопротивления, погруженного в воду внутри котла.

В очень маленьких котлах такой проводник может быть металли
ческий, и рабочий ток можно взять любой, как переменный, так и 
постоянный, но ограниченного вольтажа.

Для больших фабричных котлов эта система является слишком 
дорогою. Для них проводником большого сопротивления служит сама 
вода в котле, в которую и погружены электроды. Такие паровые котлы 
называются электродными. Часто одним из электродов служит сам корпус 
котла, имеющий надежное металлическое соединение с землей. Котлы 
снабжаются такою же арматурой, как и всякие паровые котлы, т.-е. 
водомерными стеклами, предохранительными клапанами, спускным 
краном, питательными приборами.

Рабочий ток должен быть обязательно переменный, так как 
постоянный ток, проходя через воду, разлагает ее и дает крайне опас
ный взрывчатый гремучий газ. Пользование умформером удорожило 
бы дело. Так как чистая вода обладает очень большим сопротивлением, 
то в электродных котлах можно пользоваться током очень высокого 
напряжения. Существуют котлы для тока в 12000 вольт, электроды 
которых непосредственно присоединяются к сети такого напряжения. 
Процесс в котлах происходит по закону Ома.
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Все электродные котлы разделяются на три типа, различающиеся 
между собою способом регулирования давления пара.

Тип. 1. Регулирование производится путем изменения площади 
соприкосновения электродов с водой при помощи: а —поднимания, или 
опускания электродов, или в—повышения или понижения .уровня воды 
в котле. При увеличении площади соприкосновения усиливается ток и 
парообразование и обратно.

Тип. И. Регулирование путем изменения сечения или длины пути 
тока внутри котла при помощи специальных подвижных приспособлений. 
При увелечении сечения или сокращении пути усиливается ток и паро
образование и обратно.

Тип. III. Регулирование путем изменения химического состава 
питательной воды при помощи изменения пропорции подаваемой в 
котел конденсационной воды и свежей, или уже спущенной раньше из 
котла. Свежая вода содержит обычно разные соли и обладает значи
тельно меньшим сопротивлением, чем конденсационная. Еще меньшим 
сопротивлением обладает вода, уже спущенная раз из котла, представ
ляющая собою более насыщенный раствор 
солей после испарения воды. С изменением 
пропорции воды разного качества изме
няется сопротивление воды в котле и тем 
усиливается или ослабляется проходящий 
через воду ток и с ним парообразование.

Во всех трех типах имеется кроме 
того возможность гру- _______

К

бого регулирования при 
помощи включения и 
выключения отдельных 
групп электродов на рас
пределительном щите.

К о т е л  т и п а  1а.
Патент Brockdorf und 
Witzenmann.3aB0AaBce- 
общей Компании Эле
ктричества.

Вертикальный ко
тел с двумя электро
дами, из которых ниж
ний можно поднимать 
и опускать. Вокруг 
электродов поставлена 
изолирующая трубка из 
фарфора или кварца, 
чтобы не дать току пойти прямо от электрода

О!

Эскиз 1. Эекпз 2.

к корпусу котла. 
К о т е л  т ипа  1 в. Системы Revel постройки завода Эшер Вис и Эрликон.
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Вертикальный котел малого об'ема. Неподвижный электрод впу
щен через верхнюю с'емную крышку. Другим электродом служит сам 
котел. Вокруг электрода поставлена изолирующая трубка с прорезами 
с одной стороны. К стенкам котла прилегает другая изолирующая 
трубка с прорезами на противоположной стороне.

Путь тока указан пунктирной линией. Если расход пара умень
шается и давление пара в котле повышается, то открывается клапан а, 
расчитанный на определенное давление, часть воды уходит из котла, 
уровень воды в нем понижается, уменьшается площадь соприкосно
вения электродов с водой, сокращается потребление тока, уменьшается 
парообразование и в котле восстанавливается равновесие. Когда, наобо
рот, расход пара увеличивается и давление в котле~падает, то откры
вается клапан в от питательного на'соса, уровень воды начинает повы
шаться, увеличивается площадь соприкосновения электродов, потреб
ление тока и парообразование. Чтобы уровень воды в котле не превышал 
известной нормы, через стенку котла, на высоте максимального уровня, 
пропущен добавочный электрод, соединенный со вспомогательным 
ответвлением тока. Если вода, достигает этого электрода, ток замы
кается и действует выключатель, которым останавливается питательный 
насос. На случай, если вода содержит много солей, и современем в 
котле образуется довольно насыщенный раствор, изменяющий неже
лательное сопротивление, то сбоку котла имеются спускные краны, 
через которые уходит горячая вода, находящаяся между электродами, 
а не свежая, находящаяся внизу котла.

Другой котел того же типа представляет котел системы Bergeon 
Fredet, построенный для трехфазного тока.

Он состоит из. большого горизонтального цилиндрического котла, 
сверху которого спущены внутри ниже наинисшего уровня воды три 
железные колпака, внутрь каждого из которых пропущен электрод. 
Общим вторым электродом служит сам корпус котла. Пар образуется 
внутри каждого из трех колпаков а, в и с, собирается в общий паро
провод d и через вентиль проходит в большой котел, где про
ходит сперва по разветвлениям паропровода через воду. Расход
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пара производится из большого котла. В случае увеличения или 
уменьшения расхода пара, понижается или повышается давление 
пара в трех колпаках, повышается или понижается уровень воды в них 
и изменяется потребление тока и соответственно парообразование.

Такой котел диамет. 1‘/2 метра и длиною 6 метров потребляет 
в час. 2600 К- W. трехфазного тока в 6500 вольт и дает около 3200 ки
лограмм пара. На пуск его в ход нужно нормально около 3 часов 
времени, н&'. при нужде можно поднять пар и в полчаса.

К о т е л  т и п а  II фирмы Brown Boweri & С—о.
Вертикальный котел с впущенным сверху неподвижным электро

дом. Окружающая электрод изолирующая трубка прикреплена к штанге 
при помощи которой можно ее поднимать и опу
скать. Вторым электродом служит сам корпус 
котла. При наивысшем положении трубки, ток по
лучает кратчайший путь и парообразование макси
мальное.

Другой способ регулирования по тому же 
принципу производится так, что изолирующая труб
ка прикреплена к поплавку. В случае повышения 
давления пара, открывается внизу клапан, уста
новленный на определенную нагрузку, и часть воды 
из котла уходит, причем уровень воды в котле 
понижается, поплавок и изолирующая трубка опу
скаются и парообразование уменьшается. При об
ратном явлении—понижении давления пара, начи
нает действовать питательный насос, повышая 
уровень воды.

К о т л ы  т и п а  III не имеют конструктивных 
особенностей и только должны иметь особые пита- Эсквэ 4.
тельные насосы для каждого рода питательной воды.

„ Преимущества электрокотлов перед обыкновенными паровыми 
котлами таковы:

1. Простота устройства.
2. Низкая первоначальная стоимость.
3. Автоматическое, легкое и верное регулирование.
4. Большая безопасность.
5. Содержание и уход крайне дешевы.
6. Полная чистота.
7. Отсутствие дыма.
8. Не нужны рабочие руки.
9. Быстрый пуск в ход и останов.

10. Отсутствие накипи.
11. Занимают мало места.
12. Могут быть поставлены непосредственно около места потре

бления пара.

—  281 —

Б у м а ж н а  промышленность. 9
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Несмотря на многие их преимущества, употребление электрокотлов 
ограничивается стоимостью электрической энергии.

1 килоуатт эквивалентен 860 килограмм — калориям (в круглых 
числах). Теоретическое количество насыщенного пара разного давления^ 
которое можно получить при затрате 1 килоуатта при разных темпе
ратурах питательной воды, видно из следующей таблицы.

Да ление 

пара 

атмосф. 
абсолюхн.

Температу

ра пара 

град. С.

I К. W. производит килограмм пара 
из воды температурой:

50 С. 600 с . 90» С .

1 100 1,36 1,49 k—i 00

2 120 1,35 1,4S 1,56

3 133 1,34 1,47 1,55

6 158 1,33 1,45 1,53

10 179 1,31 1,43 1,51

15 197 1,30 1,42 1,50

Если принять коэффициент полезного действия электрокотла =  95°/о. 
и температуру питательной воды =  60° С, то 1 килоуатт может дать 
1,35 килограм. пара. С другой стороны, в обыкновенном паровом котле

Внутренний вид электрической котодьпой на фабрике La.nrent.ide Сошр. в Канаде.
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-?  . z~ -з.тезного действия 1 килограмм каменного угля в 7000 ка- 
* :г  Z- - 7  7 килогр. пара, т.-е. с небольшим в пять раз больше, чем 
I zzr.--.-2.гг. Из этого сравнения надо исходить' при выборе того или 
- н :г :  гтособа получения пара. Очевидно, что электрические котлы 
_ ?нх=нимы только в случае наличности весьма дешевой электрической
5.-гггн;г. Такою может явиться энергия больших гидроэлектрических 
гпнцяй , в особенности в ночное время, в праздничные дни, во время 

злншка воды и вообще почему-либо оказавшаяся избыточной. В таких 
случаях, когда подача энергии происходит с перерывами, явится весьма 
удобной и выгодной комбинация электро-котла с аккумулятором пара. 
Такая комбинация .также удобна вообще в случаях, где расход пара 
подвержен большим колебаниям, напр, на целлюлозных заводах.

Произведенные в Германии опыты длительной проверки действия 
подобного комбината, при парообразовании ночью и расходе пара 
днем, показали коэффициент полезного действия =  8370-

Коэффициент полезного действия самих электрокотлов не ниже 
95°/0, единственная потеря тепла стенками котла в воздух может быть 
доведена до минимума тщательной изоляцией.

Те из наших фабрик, которые располагают гидравлической энер
гией, могли бы теперь же выгодно использовать энергию, пропадающую, 
даром в праздничные дни, установив у себя электродные котлы.. 
В будущем, при постройке наших фабрик на больших северных водо
падах, область применения у нас таких котлов расширится.

И. Н.
(Paper № 7, Papier— Fabrikant JeAi 34,35.

Le Papier- Л& 4 — 1922).
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Непрерывный процесс получения целлюлозы.
(М. А . О H e r ,  франц. пат. 537 .038  от 23/11— 1922 г .)

Предлагаемый М. A. Olier новый метод получения целлюлозы из 
лигнин-содержащих материалов имеет целью заменить ныне практи
куемый в целлюлозном производстве способ последовательных и отдель
ных операций непрерывным процессом, начиная с поступления сырья 
и кончая выходом готового продукта.

В новом процессе поступающие в производство растения или 
стебли подвергаются вначале расплющиванию для раздавливания узлов, 
затем режутся на небольшие отрезки, обычным путем освобождаются 
от пыли и посторонних примесей и подаются транспортером (1) в 
загрузную воронку (2).

В этой воронке материал увлажняется через трубку (4), подводя
щую раствор каустической соды из резервуара (3).

Во внутренней части воронки помещается Архимедов винт (5), 
получающий механическое движение и увлекающий материал в вароч
ный аппарат (6). Варочный аппарат представляет из себя вертикаль
ный цилиндр, снабженный двойными стенками (7) или змеевиками 
для парового обогрева щелока, поступающего в аппарат одновременно 
с материалом. Пар подводится по нижней трубе (9).

Размеры варочного аппарата и поверхность нагрева рассчитываются 
так, чтобы материал от поступления до выхода пробыл в нем четыре 
часа при температуре кипения. После четырехчасовой обработки мате
риал в нижней части аппарата увлекается Архимедовым винтом (10), 
проталкивающим его через фильтрующую камеру (11), из которой 
извлеченный щелок отводится по нижней трубке (13). Удаление щелока 
облегчается, благодаря сжатию, которое испытывает материал в кони
ческой части (12), соединяющей камеру с колонной (18).

Аггломерат, образующийся в конической части, служит в то же 
время затвором, препятствующим свободному общению между Бароч
ным аппаратом и промывной кодонной (18). В конце конической части 
находится затвор (14), обычно открытый и прикрываемый, в зависимости 
от хода процесса, для облегчения образования аггломерата и преду
преждения проникновения щелока из аппарата (6) в промыватель (18). 
Затем материал увлекается вертикальным Архимедовым винтом (16),

Электронный архив УГЛТУ



—  285 —

заключенным в цилиндрическую колонку (17), и поднимается по ци 
линдрической или лучше, для облегчения движения материала, слегка 
конической колонне (18) указанным винтом (16), состоящим из 
нескольких оборотов или простирающимся до самого верха. Материал 
поднимается в верхнюю часть колонны, в то время как вода для про
мывания, подводимая через ьерхнюю трубу (20), течет в обратном 
направлении и удаляется в нижней части колонны, снабженной для 
сего отверстиями и кончающейся металлической сеткой. Таким обра
зом достигается наилучшая непрерывная промывка при минимальной 
затрате воды.

Вполне промытый материал достигает верха колонны, в то время 
как промывные воды, насыщенные до максимума, в нижней части отво
дятся через трубу (15) и могут быть смешиваемы с щелоками, получен
ными из фильтрующей камеры без чувствительного их разжижения. 
Эта комбинация непрерывного действия варочного и промывного аппа
ратов позволяет, при смешении их отходящих вод, производить реку
перацию израсходованных химических материалов при минимальном 
количестве подлежащей обработке жидкости.

Вполне промытый материал принимается третьим Архимедовым 
винтом (19), проталкивающим его через фильтровальную камеру (21) 
и коническую часть (23) для извлечения большей части промывных 
вод. Автоматический запорный клапан (24) позволяет регулировать 
давление при образовании аггломерата в конусе (23). Почти чистая.
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промывная вода, выходящая из фильтровальной камеры, может быть 
утилизирована и отведена в колонну (18) трубой (22).

Пройдя автоматический клапан, материал попадает в дефибрирую
щий аппарат (25), разделяющий волокна и направляющий их в колон
ну (26) цилиндрической или, для лучшего движения, слегка кониче
ской формы. В нижнюю часть этой колонны, через трубку (27), 
подводится газообразный хлор, действие которого на размельченный 
материал служит дополнением к щелочной обработке, умышленно не 
доводимой в варочном аппарате до конца.

В нижней части колонны (26) материал снова принимается гори
зонтальным винтом (28), проталкивающим его через фильтрующую 
камеру (30) и коническую часть (32), со следующим за ней автомати
ческим запорным клапаном (33) для экстрагирования хлорированных 
продуктов и соляной кислоты. Для облегчения их удаления и промыв
ки материала через трубку (29), на винт пускают струйку воды, увле
кающую хлорированные продукты и растворяющую хлористый водород. 
Отфильтрованная жидкость отводится через нижнюю трубу (31).

Материал попадает затем в дефибрирующий механизм (34), кото
рый, разбивая его, подводит к цилиндрической колонне (35), снабженной 
доходящим до верху винтом (36). В этой колонне раздерганный мате
риал подвергается действию хлорноватисто-кислого натрия, подводи
мого через верхнюю трубу (37) и стекающего в обратном материалу 
направлении, заканчивая обработку и разлагая последние элементы 
неклетчатки, не тронутые едким натром и хлором; этот раствор уда
ляется через нижнюю трубу (38). Нижняя часть винта (36) образует 
полную и сплошную винтовую поверхность, верхняя же состоит из спи
рально-расположенных лопаточек, или пальцев, назначение которых под
держивать в движении, размешивать и перемещать материал для дости
жения наилучшего соприкосновения его с хлорноватисто-кислым натрием-

В верхней части колонны винт (39) проводит массу через филь
трующую камеру (40) и коническую часть (42), снабженную автомати
ческим запорным клапаном (43) для извлечения большей части раство
ра хлорноватистокислого натрия. Этот еще не истощенный раствор 
возвращается в колонну (35) через трубку (41).

Затем производится промывка массы для освобождения ее от 
хлорноватисто-кислого натрия. С этой целью масса с поступающей 
через трубу (44) и разжижающей ее водой падает до дна цилиндри
ческой или слегка конической колонны (45), где увлекается винтом (46), 
проводящим ее через фильтрующую камеру (47) и коническую часть 
(49), вода же стекает через нижнюю трубу (48). Автоматический запор
ный клапан (50) облегчает образование пробки.

После этой обработки, при производстве небеленой целлюлозы, 
достаточно пропустить массу через один или несколько конических 
дефибраторов, откуда она поступает на песочницу, чиститель и пресс-пат.

В случае отбелки масса, пройдя конический раффинер (51), посту
пает в вертикальную колонну (52), где поднимается Архимедовым вин-
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том (53). В то же время раствор хлорной извести, поступающий под 
давлением в колонну через трубу (54), движется в одном направлении 
•с материалом и производит его беление. Подобно винту (36) и с тою же 
целью, винт (53) имеет внизу сплошную спиральную поверхность, а 
вверху отдельные лопатки или пальцы.

Наверху колонны (52) беленая масса через отверстие (55)стекает 
на бесконечное движущееся металлическое полотно (56). Расположенная 
под полотном система сифонных ящиков (57) освобождает массу от 
большей части оставшегося еще в ней раствора белильной извести. Вода, 
поступающая под давлением из продырявленной трубки (58), способ
ствует удалению с сетки массы, которая пЬпадает в корыто (59), откуда 
промывными водами увлекается в желоб (60). Удаление промывных 
вод производится приспособлением, аналогичным только что описан
ному устройству для удаления белильного раствора.

Сточные воды, выходящие из варочного и промывного аппаратов 
(6) и (18), обрабатываются соляной кислотой или газообразным хлором 
для осаждения большей части органических веществ, соединенных с 
натрием, причем жидкость, отделяемая фильтрацией или декантацией, 
содержит почти полное количество исходного хлористого натрия.

После рекуперации раствор снова может быть подвергнут электро-j 
лизу для получения едкого натра, хлора и хлорноватисто-кислого натрия, 
необходимых для обработки лигнин-содержащего материала.

Эта рекуперация раствора хлористого натрия в сточных водах и 1) 
последующая регенерация электролизом химических реагентов, необхо- \ 
димых для производства, позволяет вести процесс в замкнутом хими
ческом цикле без расхода химических реагентов, кроме возмещения 
неизбежных потерь.

Рассмотренный процесс предполагает наличие электролитической 
установки для получения едкого натра и хлора из поваренной соли.

Автор патента обращает внимание на то, что в настоящем про
цессе побочные вещества и примеси, извлекаясь во время обработки, 
немедленно удаляются после каждой операции: варки, промывки, хло
рирования и т. д. и не сопровождают бесполезно массу во время ее 
циркуляции. Обработка является непрерывной и в тоже время, благода
ря запирающим пробкам, образуемым аггломератом в конических 
частях, независимой в отдельных операциях.

Таким образом, настоящее изобретение представляет из себя 
непрерывный и замкнутый химический процесс обработки растений и 
стеблей, содержащих лигнин, с комбинацией аппаратов, позволяющих 
осуществить эту обработку в целях получения целлюлозы, предназна
ченной для производства бумаги, картона и т. п.

Приведенные данные имеют характер примерных указаний; форма, 
материалы, размеры и прочие детали могут варьировать, не выходя 
из рамок изобретения и не умаляя изложенного приципа.

(Le Papier. 1922, 6 .)  _____________  А  К

Электронный архив УГЛТУ



I

Бамбук, как сырье для бумаги.

В „The Mysor economic. Journal" (1921 г. IX—X) помещена крайне' 
интересная статья В. Рэтта, эксперта по целлюлозе при индийском 
правительстве, о работах, производимых в Индийском Институте Лес
ных Исследований.

Производившиеся поиски сырья для бумаги на территории Индии, 
и исследование в изобилии произрастающих трав и злаков дали настоль
ко значительные результаты как в техническом, так и в экономическом 
отношениях, что они не могут не интересовать всякую страну, постав
ляющую бумажное сырье на мировой рынок.

Ботаническая сторона вопроса была выяснена работою Пэрсона, 
показавшего, что из сотен различных растений пригодны только' 
две небольшие группы злаков—это группа бамбуков и немногие злаки 
Саванны. С химической стороны после работ БупёаГя нужно было 
только устранить черезмерные расходы по отбелке и вредное влияние 
белящих агентов.

Темнобурый цвет бамбуковой целлюлозы, получаемой до сих 
пор, не был ее естественным и неизменным цветом, так как в образцах,, 
обработанных более тщательно, встречался светло-серый цвет, слегка 
окрашенный в коричневый. Темнокоричневый цвет оказался результа
том поглощения целлюлозою некоторых соединений, образовавшихся 
от воздействия соды на растворимые части обрабатываемого материала. 
Первою заботою, поэтому, было их выделение и особое исследование, 
достигнутое распределением составных частей растительного вещества 
на четыре группы, резко друг от друга отличающиеся по степени их 
растворимости. Группы эти, начиная с наиболее растворимых, следующие:

Группа I. К р а х м а л  и е г о  п р о и з в о д н ы е ,  — все раство
римы в кипящей воде.

Группа II. П е к т и н о в ы е  в е щ е с т в а ,  — растворимы в 1—2%  
растворе каустической соды при температуре кипения.

Группа III. Л и г н и н , —растворим в 4%  растворе каустической 
соды при температуре свыше 130° С.

Группа IV. Ц е л л ю л о з а , —нерастворимый остаток.
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Испытание бамбука в этом направлении дало следующие резуль
таты в средних цифрах:

Группа к р а х м а л а ............................ 12%
„ пектиновых веществ , . 20 „

„ лигнина................................. 15 „
. ц е л л ю л о з ы ....................... 5-3 .

100°/0

Кроме того, содержатся следы смолистых веществ и кремнезема,, 
которые отходят в раствор с группою пектиновых веществ.

Отличительные признаки этих четырех групп в их отношений к  
едкому натру следующие.

Крахмал дает прозрачный безцветный раствор, но его содержа
ние составляет всего од у шестую часть всех 12°/0 этой группы; осталь
ные 10% других крахмалистых веществ образуют темный, почти чер
ный раствор, придающий целлюлозе интенсивную окраску, трудно 
удаляемую промывкою до отбелки. Пектиновые вещества образуют 
клейкий раствор бурой окраски. Лигнин дает светлокоричневый или 
янтарный раствор, прозрачный, без осадка, и его слабая окраска легко 
удалима промывкою. Следовательно, нужно удалить те вещества, ко
торые фиксируются и вызывают нежелательную окраску целлюлозы 
до извлечения лигнина. Природа облегчила возможность этого процесса. 
Если-бы имело место обратное явление, если-бы наименее растворимое 
вещество—лигнин имело бы и наибольшие окрашивающие свойства, 
результат получился бы неутешительный.

По этим данным был выработан процесс, названный последова
тельной варкою, в отличие от прежней „общей“ варки, общей в том 
смысле, что все растворимые вещества обрабатывались сразу способом, 
достаточно энергичным, чтобы обеспечить переходе раствор и наиболее 
нерастворимых частей и, вследствие, этого, оказавшимся вредным для 
окончательного результата способом, дающим целлюлозу взвешенною 
в жидкости, содержащей все вышеуказанные окрашивающие вещества. 
Этот способ был уже давно признан не научным, кроме того, он и не 
экономичен. Он по необходимости сопровождается большим и непроиз
водительным расходом соды 1), во первых потому, что лигнин поддается 
воздействию не ранее достижения раствором температуры в 130°, при 
таковой группы крахмала и пектина уже перешли целиком в раствор 
и нейтрализовано значительное количество соды. Остающаяся часть 
соды была бы недостаточна для обработки лигнина, если-бы раствор 
не содержал соду в избытке. По этому поводу полезно вспомнить, 
какое значение имеет концентрация раствора соды вообще. Если 
имеется количество соды достаточное, чтобы произвести известное 
химическое действие, но степень концентрации раствора ниже извест
ной границы, желаемый результат вовсе не будет иметь места. Рази-

') Сода везде подразумевается каустическая.
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тельный пример этому представляет мерсеризация бумажной пряжи. 
Наименьшая концентрация раствора, допустимая для быстрой и успешной 
обработки бамбукового лигнина, составляет 4% каустической соды, и 
раствор должен иметь эту крепость в момент, когда начинается обра
ботка лигнина. При прежнем процессе раствор не достигал этой кре
пости, есле он не содержал соду в избытке при начале варки.

Наилучшие результаты составляли при прежнем способе обра
ботки 26°/0 соды от взятого материала. Эту цифру удалось довести до 
19%. При прежнем способе промывные воды, употреблявшиеся для уда
ления соды из целлюлозы, содержали красящие вещества и не могли 
быть вновь употребляемы для варки. В результате полного отделения 
окрашивающих растворов при частичной, последовательной обработке 
промывные жидкости могут быть вновь использованы или для регене
рации, или же для новой варки в первой стадии, и только крепость 
раствора должна быть поддержана сравнительно небольшим прибавле
нием свежей соды.

В заводском масштабе процессы обработки группы крахмала и 
пектина не нужно разделять. Их можно обрабатывать сразу одно—или 
двухпроцентным раствором соды, ибо вода растворяет первую группу, 
и сода нужна только для второй. Процесс же обработки лигнина 
должен вестись с избытком приблизительно в 7% против того мини
мума, который для него необходим. Делается это с тою целью, чтобы 
жидкость содержала еще достаточно свободной соды, чтобы вызвать 
реакцию на группу пектозы при последующей обработке этим раство
ром сырого материала. Поэтому обе реакции проводятся при одном и 
том же об'еме жидкости с явной пользой для процесса регенерации и 
при этом проявляется любопытная особенность некоторых коллоидаль
ных растворов, что они являются лучшими растворителями для других 
коллоидов, чем чистые растворы. Реакция с пектином может вестись 
для ускорения процесса при температуре выше точки кипения, но 
ниже той, при которой начинает реагировать лигнин; а так как для 
последней реакции необходимо 130°, то для первой можно смело дохо
дить до 120°.

Показанные выше цифры относятся к нормальному содовому 
процессу, но дробная варка применима и при сульфатном методе. 
В виду того, что бамбук представляет собою злак, имеющий все харак
терные химические признаки трав вообще и в особенности по содер
жанию крахмала и пектозы, продукты разложения которых трудно под
даются отбелке, казалось, что успех был бы более обеспечен при 
применении методов, признанных уже при обработке травы эспарто, 
для которой способы, пригодные для обработки дерева, никогда не 
■предлагались, но это не исключает возможности применения этих 
способов обработки к бамбуку. Параллельно с этими изысканиями 
производятся опыты обработки бамбука раствором двууглекислой 
магнезии. Это поведет, вероятно, к получению двух различных видов
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бамбуковой целлюлозы, как существуют два вида: сульфитной и суль
фатной древесной целлюлозы.

Что касается до экономической стороны дела, то В. Рэтт опре
деляет стоимость бамбуковой целлюлозы в 12 ф. стерлингов за тонну 
„fob“ один из портов Бирмы и 16—18 ф. стер, в европейских портах 
против стоимости в последних древесной целлюлозы—28 ф. стерл. 
и механической древесной массы в 16 ф. стерл. Еще выгоднее будет 
применять бамбуковую массу в Индии, Китае, Японии и Австралии, в 
которых спрос на материалы бумажного производства непрерывно 
растет.

Если даже указываемые В. Рэттом цены будущего английского 
рынка изменятся, все же новая целлюлоза может стать серьезным 
конкуррентом на международном рынке. Количество целлюлозы, кото
рое расчитывают получить, исходя из пятилетнего оборота резки для 
бамбука и двухлетнего—для других злаков, очень солидное. Бирма, 
Бенгалия и Юго-Западная Индия по расчетам могут дать 10 миллионов, 
а провинция Ассам—3 миллиона тонн в год. При мировом потребле
нии в 1913 г., в 1 0 - 1 2  миллионов тонн бумаги, указанные цифры 
приобретают очень солидное значение.

Но не одна Индия, конечно, и другие субтропические страны мо
гут дать значительное количество волокна, когда серьезно приступят 
к их исследованию !).

Л. Ж.
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См. также статью Waiter Scbmeil, в журяале „Zellstof und Рар1зг“, Д» 8, 1921
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Применение каучука в композиции бумаги.

В последнее время в заграничной литературе уделяется большое 
внимание предложенному Frederick Kaye способу применения в бу
мажном производстве каучука и подобных ему веществ, в виде есте
ственного млечного сока, наиболее подробные сведения о котором 
помещены в журналах „Рарег“ № 7 и „Le Papier" № 6 за 1922 г.

Млечный сок, содержащий каучук и подобные ему вещества,, 
напр, гуттаперчу или балату, находится в различных тропических ра
стениях, как-то „Hevea Brasiliensis“ и др., в каналах, находящихся в 
нижней части дерева между камбиальным слоем и внутренней поверх
ностью коры. Для получения сока на коре делаются надрезы, по но
вейшему способу—наклонно к оси дерева на протяжении 1/3 его- 
окружности и на расстоянии один от другого в 18’' последовательными 
тонкими стружками так, чтобы обнажились содержащие сок каналы.. 
Жидкость, вытекающая по линиям разреза, направляется в сборные 
сосуды. Добыча на акр *) составляет 300—400 англ. фунт. **) сухого 
каучука в год. Содержание каучука в млечном соке достигает 30°/0-

Млечный сок представляет из себя эмульсию из чрезвычайно 
мелких, микроскопических шариков жидкого каучука. Посредством 
обработки кислотами, каучук выделяется из млечного сока в виде 
твердого вещества, причем обратное превращение его в жидкое со
стояние, аналогичное тому, в каком он находится в млечном соке, до 
сих пор неизвестно. Обработка свежего сока консервирующими ве
ществами, как напр., аммиаком или формальдегидом, дает возможность 
сохранять каучук в жидком виде продолжительное время, чем облег
чается применение млечного сока для бумажной промышленности в 
странах, удаленных от места его добычи.

В бумажном производстве предварительно разбавленный и про
фильтрованный млечный сок прибавляется к массе, состоящей из 
обычных волокнистых веществ—хлопка, джута, льна, пеньки, древесной 
массы, целлюлозы и т. п. растительных, а также животных или мине-

*) 1 акр =  4046 кв. метр. =  0,37 десятины.
**) 1 англ. фунт =  0,45 килогр. =  1,1 фунта.
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ральны х волокон (напр, горный лен) и наполняющих веществ. П ри
бавление производится за некоторое время до окончания размола, в 
количествах, зависящ их от качества приготовляемой бумаги и рода 
волокон и других материалов, входящ их в композицию . После совер
шенного перемешивания добавленных веществ с массой, в ролл дается 
коагулянт, в качестве которого применяются уксусная, муравьиная или 
другая органическая или минеральная кислоты, а также небольш ое 
количество минеральных солей. П роклейка бумаги в массе производится 
обычным путем до или после прибавления каучука. Готовая масса 
спускается в ментальные бассейны и затем поступает на бумагодела
тельную машину для получения бумажного листа, без каких-либо з а 
труднений на сетке и сукнах. Сухая бумага может быть затем вулка
низована обыкновенными методами, напр., холодной вулканизацией 
Peachey. При процессе производства техническое определение содер
жания каучука в соке производится легко, прибавляя 10—50 к. с. 
последнего в метиловый спирт или ацетон и взвеш ивая высушенный 
остаток. Крайне важ ное значение имеет достаточное разбавление сока 
при его смешении с размалываемой массой в ролле. Ж елательно также 
употреблять минимальное количество коагулянта, определяемое эксп е
риментальным путем, причем количество и род его зависят от при
роды  употребляемого млечного сока.

Влияние прибавления каучука сказы вается прежде всего на меха
нических свойствах бумаги. Крепость бумаги зависит от природы во 
локна и характера размола. П родолжительность размола, необходимая 
во многих случаях для достижения достаточной крепости бумаги, свя
зана с большим расходом силы, значительно повыш ая стоимость про
дукта. Применение каучука, даже в незначительных количествах, зна
чительно повыш ает крепость бумаги и дает тем самым возможность 
сократить время размола. Опытами установлено, что содерж ащ ая кау
чук бумага, приготовленная при 2—2 ’/.2 часовом размоле в ролле, имеет 
такую  же крепость, как бумага той же композиции, но без каучука 
при размоле в течение 3 4/ а — 5 часов. Наиболее значительный эфф ект 
производит содержание каучука на сопротивляемость бумаги излому, 
что наглядно показы вает следущая сравнительная таблица испытаний, 
механических свойств бумаг различного состава, сработанных с добав
кой каучука и без него.

'Надо заметить, что вулканизация повыш ает механические свойства 
содерж ащ ей каучук бумаги.

Прибавление каучука не понижает цвета белых бумаг и в то же 
время дает возможность сократить расход краски при приготовлении 
цветных бумаг, повыш ая способность к адсорбированию  красителей. 
Кроме того, содерж ащ ая каучук бумага обладает больш ей водонепро
ницаемостью .и способностью лучш е удерж ивать наполняющие вещ е
ства при производстве. Таким образом , улучш ение качеств бумаги, 
достигаемое этим процессом, дает возможность удеш евить производство
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М А Т Е Р И А Л :

Хлопч. бумажные отбросы.................................

Хлопч. бумажн. линтер.....................................

Печатная б у м а г а .................................................

Писчая бумага........................................................

Сисаль (пенька).....................................................

Манильская пенька.............................................

Джут ("отбросы)....................., ............................

Льняные отбросы.................................................

Оберточн. бумага с 60% бумажн. брака . .

Т о ж е ........................................................

Бурая обертка с 5С°/0 бумажн. брака . . . .

Сульфитн. белен, целлюлоза сЮ°/0льн. тряп
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Бумага с 80—90°'о бумажн. брака

220 31 1,300 40
191 — 2,800 —

99 30 6,625 53
80 — — —

100 37 3,500 52

2 7 250
80

. 20

20 22 1,060 34
27 — — —

700 32 84000 40
,200 — 4,000 51
927 41 3,100 52
760 41 3,000 ' —

726 41 24,000 60
— — 20,000 -—

330 30 2,125 54
375 — 2,300 —

38 25 800 40
100 — 1,133 —

8
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9 80 18
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__ _ 260 40
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10 9 —
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12 10 — —
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путем возможного сокращ ения времени размола и применения более 
низких- сортов волокнистого материала.

Подобным способом были получены весьма удовлетворительны е 
бумаги с содержанием каучука от 0,1 до 5 ,0 °/0 от веса сухой бумаги. 
Стоимость сока определяется существующими ценами на каучук, фрахт 
и тару, и для настоящего времени ее можно принять в 1— 1,5 шил
лингов за 1 англ. ф. содерж ащ егося в ней каучука. Следовательно, 
стоимость каучука в бумаге, содержащ ей его 0 ,5% , составит 12— 18 шил. 
за тонну. Л учш ая организация снабжения и перевозка в крупных ре
зервуарах понизит указанную  цифру. При прибавлении более значи
тельных количеств каучука, напр., до 20% , можно получить продукты, 
выдерж иваю щ ие постоянное употребление и заменяющие, в случае 
применения крепких волокон (манильской пеньки, джута и п р .)— кожу, 
а при более слабых волокнах (древесная масса, макулатура)—лино
леум, обладающий большим сопротивлением стиранию. Также крайне 
важно применение каучука при изготовлении картона, предназначенного 
для прокладок и других технических целей.

Таким образом, предлож енное F. Кауе применение каучука в бу
мажном деле откры вает ш ирокое поле для дальнейш их научных и 
практических изысканий, и можно предполагать, получит широкое рас
пространение.

О днако, учитывая возможность структурного изменения каучука 
с течением врем ени ,следует для полного реш ения вопроса произвести 
опыты над способностью длительного сохранения бумажными продук
тами приобретенных ими при указанном способе свойств.

А. К.
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Аппараты для контроля качества размола дре
весной и бумажной массы.

В №№ 7 и 19 ж урнала „Рарег“ за 1922 г. помещены статьи, посвя
щенные описанию приборов для измерения степени размола бумажной 
массы.

В одной из них Ф. Е. Вилльямс говорит, что никогда еще в исто
рии писчебумажного производства не стоял так  остро вопрос о необхо
димости понижения расходов по производству. Дни деш евого труда и 
деш евого сы рья, очевидно, прош ли, так что в будущ ем экономия в 
производственных расходах для бумажной промышленности является 
вопросом жизни или смерти.

Экономия от надлежащ его размола может быть очень велика. 
В производстве древесной массы контроль размола дает возможность 
знать своевременно, когда нужно промывать, очищ ать и насекать кам
ни, чтобы не тратить напрасно силу на работу с тупыми или затертыми 
камнями. На чистых острых камнях можно работать регулярно с расхо
дом 50—55 сил на тонну массы, тогда как на тупых и грязны х расход 
силы часто доходит до 100 на тонну.

На бумажной машине экономия от поддерж ания одинакового 
размола массы вероятно еще более, чем экономия в силе, наблюдаемая 
в дефибрерном отделении. Если размол слишком жирный, то вода 
трудно отходит на сетке и прессах, вы зы вая излишнюю нагрузку прес
сов и сушильных барабанов, и тем вы зы вает увеличение потребления 
пара на движение и сушку. П роисходят поломки машины, влекущ ие 
потерю времени и выработки.

Если масса слишком перемолота, бумага не идет хорош о на м а
шине, легко пересуш ивается и делается ломкой, в результате чего—рвань 
и потеря выработки.

В рольном отделении испытание качества размола есть верное 
средство достижения нужной степени размола массы и практически 
единственный метод измерения его. П родолжительность размола не 
определяет его качества, так  как время размола находится в зависи
мости от состава массы, состояния рольных ножей и .планок, устрой
ства ролла, температуры воды  и т. п.
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Разные роллы в одном и том же отделении, работаю щ ие на 
одинаковой массе, требую т разного времени для доведения массы до 
нужного состояния. Н адлеж ащ ее состояние массы может быть опреде
лено лиш ь крайне грубо. Не сущ ествует определенного основания 
сказать точно, -когда масса готова, кроме обыкновенного способа опре
деления на ощупь или ожидания, как масса пойдет на машине. Конечно, 
благодаря практике, человек может сделаться специалистом в опреде
лении готовности массы на - ощ упь, точно т а к ж е , как человек может, 
напр., определять время, взглянув на солнце, но это не исключает 
пользования часами.

В Северной Америке находятся во всеобщем употреблении при
боры для определения качества размола массы. Д ействие их основано 
на том, что масса разного размола с различной скоростью  отдает воду 
через сетку. Сущ ествую т два типа приборов—в одних непосредствен
но измеряется время, в которое отдает воду определенное количество 
массы определенной консистенции при определенной температуре. 
В приборах другого типа о скорости отдачи воды  массою и таким 
образом  о размоле судят косвенно по количеству воды, отданной массою 
и собранной известным образом.

Приборы  первого типа состоят из сосуда с сетчатым дном, куда 
наливается испытуемая масса, и быстро открываю щ егося клапана, до 
открытия которого вода из массы не имеет 
возможности уходить. Замечаю т на часах м о
мент откры тия клапана и момент окончания 
схода всей воды и по полученному времени 
судят о качестве размола.

Прибор второго типа состоит такж е из 
сосуда с сетчатым дном (обычно сетка №  65) 
с быстро открываю щ имся клапаном под сет
кой. Вода, вытекаю щ ая из массы через сетку 
после открытия клапана, поступает в находя
щ ую ся под ней воронку. Эта воронка имеет 
два отверстия: одно маленькое— в дне и дру
гое значительно больш ее— в боковой стенке, 
немного выш е дна. Если размол жирный и Схема прибора II типа, 
масса отдает воду медленно, то вся или почти
вся вода успевает уходить из воронки через нижнее отверстие, а в 
боковое не попадает ничего, или попадает очень мало. Если же, наобо
рот, масса садкая и отдает воду легко и быстро, то вода из воронки 
не успевает уходить через нижнее отверстие и больш ая часть ее ухо
дит через боковое. Вода, уходящ ая через боковое отверстие, собирается 
в градуированный мерник и по ее количеству судят о качестве размола. 
Такой тип приборов гораздо удобнее для употребления в фабричных 
мастерских, где нужно быстрое и точное определение размола во 
всякое время, днем и ночью.

Б у м аж н ая  п ром ы ш лен ность . ю
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Приборы первого типа удобны для лабораторий, но для точности 
требую т употребления специальных часов с двумя циферблатами и с 
остановкой.

Д ля правильности контроля при работе с такими приборами не
обходимо иметь для испытания массу всегда одинаковой консистенции, 
желательно такой, как масса, поступаю щ ая на сетку самочерпки. Это 
достигается тем, что испытуемая масса отжимается на центрофуге до 
определенного содерж ания воды, и затем .определенное ее количество 
разбавляется определенным же количеством воды. Размеш ивание отжа
той массы с водой -трудно хорош о сделать в ручную; поэтому нужна 
механическая мешалка.

Затем очень важное значение имеет температура массы, так  как 
чем масса теплее, тем легче она отдает воду. Ж елательно иметь тем
пературу, близкую к той, с какой масса поступает на сетку самочерпки. 
Д ля достижения определенной температуры нужно иметь нагреватель
ный прибор.

Таким образом, весь аппарат для испытания размола должен состоять 
из прибора для испытания, центрофуги, весов, мешалки и нагревателя, 
что и скомбинировано в аппарате Вилльямса.

Основная задача при его конструировании заключалась: во-пер
вых, создать инструмент, который определял бы скоро и точно с т е 
пень готовности массы даже в руках человека, не обладаю щ его искус
ством и опытом в технических манипуляциях; во вторых, создать при
бор, который мог бы противостоять сырости и грубому обращению; 
в третьих, чтобы исключить возможность случайностей, зависящ их от 
человека, предусмотреть растиратель или мешалку для обеспечения 
всегда одинакового смешения массы, что недостижимо при ручном 
размеш ивании.

В состав прибора входят:
1) Запираю щ ийся ш каф из огнеупорного и водоупорного асбесто

вого материала.
2) Сосуд и воронка из тяж елой никкелированной бронзы  со спе

циальным приспособлением для моментального опоражнивания.
3) Ц ентрофуга для удаления воды из образцов, соединенная с 

вертикальным электромотором в 7 6 H P, с вращаю щимся медным бара
баном и с наружным кожухом из тяжелой никкелированной меди с 
отводной трубой.

4) Точные весы с агатовыми призмами и разновесом. /
5) Электрический растиратель, или меш алка для тщ ательного 

измельчения и смешивания образцов до нормальной консистенции. 
С помощью этой мешалки даже сухие образцы  массы могут быть 
измельчены и растерты  быстро и тщ ательно.

6) Точные измерительные стаканы, дающие прямые показания 
готовности массы без подсчетов.

7) Плита из голубого стекла для рассмотрения массы,
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Спускные трубки от центрофуги и воронки могут быть отведены 
в  подставное ведро или в сточную канаву.

Испытание производится следующим образом. В центрофуге вр а
щ аю т в течение минуты от 25 до 50 грамм хорош о растертого образца, 
после чего испытуемый образец  является досуха отжатым. Вес вы су
шенного образца, разделенный н ав ес  сырого, характеризует осушающее 
действие центрофуги (осуш аю щ ий фактор). Его следует проверять для 
избеж ания ош ибок, вследствие забивания отверстий барабана.

О пределкз осуш аю щий фактор центрофуги, берут второй об ра
зец  и 0*=е:жзг:-07 из него высчитанный эквивалент 4-х грамм отжатой 
досуха ::ас:ь :. Отвеш енный образец помещ ается в стеклянный сосуд, 
дополняется водой до отметки и размеш ивается в течение минуты с 
ломсгдью электрической мешалки, после чего содержимое немедленно 
выливается в сосуд прибора, наблю дая, чтобы разгрузочный клапан 
был закры т, после чего сразу откры ваю т этот клапан и собираю т вы 
текаю щ ую  через боковую  трубу воду в градуированный измеритель
ный цилиндр. Количество куб. сант. собранной воды показы вает сте
пень готовности массы.

Важно, чтобы температура массы и воды была всегда одинакова. 
Температура 80° С облегчает действие прибора.

Следует добавить, что в Германии употребляется для определе
ния качества размола прибор Ш оппер Риглер, построенный по тому 
ж е принципу, где измеряю тся оба количества отданной массою воды 
и ш кала измерителя показы вает прямо „размольное число", причем 
принят размол очень Жирный за 100, а очень тощий за 0.

И. Н.

ю*
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ИССЛЕДОВАНИЯ БУМАГ И МАТЕРИАЛОВ.

Программа работ государственной бумажной испытательной 
станции.

1) Испытание и анализ бумаг, основных и вспомогательных материалов 
и всех изделий бумажной промышленности по поручению ТЭС‘а, трестов и 
различных учреждений.

2) Содействие развитию контроля производства на фабриках, об'единя- 
емых ТЭС'ом, и разработка новых методов такового.

3) Получение целлюлозы из различных растений (камыш, хлопчатник, под
солнечник и пр.)

А. По щелочному способу.
Б. Путем хлорирования:
а) определение расхода хлора, б) определение % выхода целлюлозы, в) 

определение степени чистоты полученной целлюлозы (лигнин, ксилан, оксицел- 
люлоза), г) исследование отбросов, полученных при указанных способах по
лучения целлюлозы.

4) Определение восстановительной способности (медных гидратных и 
гидролизированных чисел) соломенной целлюлозы, пергамента, подпергамента> 
фибры, а также целлюлоз, полученных при помощи хлорирования.

5) Пергаментирование бумаги роданистыми соединениями.
6) Определение состава хлорной извести, исследование реакций, проис

ходящих при процессе отбелки.
7) Исследование физико-химических основ теории и практики проклейки 

бумаги.
8) Изучение способов удаления чернил и типографской краски из ста

рых писчих и печатных бумаг.
9) Изучение новых методов исследования бумаги и сырых материалов 

(применение растворов иода, хлор-олово-иода, хлор-ртуть-иода, хлор-аллюминий- 
иода, хлор-кальций-иода) при микроскопическом исследовании бумаги, сравни
тельное исследование механических свойств бумаги на различных аппаратах 
(Шоппер, Мюллен), определение сульфитной целлюлозы при помощи „извест
кового числа" и т. д.

10) Ознакомление с бумагообрабатывающей промышленностью, главным: 
образом с печатным делом, с целью изучения свойств, необходимых для тако
вой бумаги, картона и т. д.
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11) Исследование современных русских бумаг с целью научного конт
роля.

12) Исследование условий образования и свойств целлюлозной слизи, 
получаемой механическим и химическим путем.

13) Микроскопическое исследование структуры бумаги.
14) Исследование фотографических бумаг.

Я. Х инчин.

Arbeitsplan der Staatlichen Papierprufungsanstalt des technisch- 
oekonomischen Conseil's.

1) Priifung und Untersuchung der Papiere, Roh-und Halbstoffe, sowie aller 
Art Gegenstande der papierverarbeitenden Industrie.

2) Mitarbeiten in der Entwickelung der Betriebskontrolle und Ausarbeitung 
neuer Methoden derselben.

3) Gewinnung der Cellulose aus verschiedene'n Pflanzen (Schilf, Baumwol- 
lenstengel etc.) nach verschiedenen Verfaliren (Natron— , Sulfit— ,Chlorverfahren); 
Bestimmung des Chlorverbrauches, der Ansbeute, chemische Untersuchung des 
gewonnenen Stoffes und Untersuchung der Abfallstoffe.

4) Bestimmung der Reduktionsfahigkeit verschiedener Cellulosearten.
5) Pergamentieren des Papieres mittels Rhodanverbindungen.
6) Bestimmung der Bestandteile des Chlorkalks und Untersuchung der physi- 

kalischen und chemischen Grundlagen ’der Theorie und Praxis der Papierleimung.
8) Verfahren zur Entfernung von Tinte und Druckerschwartze aus alten 

Schreib—und Druckpapieren.
9) Neue Methoden zur Priifung von Papier und Rohmaterialen. Bestimmung 

mechanischer Eigenschaften der Papieres mit Hilfe verschiedener Apparate.
10) Bestimmung der Eigenschaften verschiedener Papiersorten, welche in der 

papierverarbeitenden Industrie, haupisachlich in der Buchdruckerei, angewandt werden.
11) Untersuchung derzeitiger russischer Papiere, zur Ermoglichung einer wis- 

senschaftlichen Betriebskontrolle.
121 Untersuchung der Eigenschaften des Celluloseschleims, welcher sowohl 

auf mechanischem als auch auf chemischem Wege gewonnen wird, und der Bedin- 
gungen seiner Entstehung.

13) Mikroskopische Untersuchung der Struktur des Papieres.
14) Untersuchung von photographischen Papieren.

J. C hin tsch in .
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О Б З О Р  К Н И Г  И Ж У Р Н А Л О В .

Об одной книге для высшей школы.
JI. М. Л ялин. Химическая технология органических веществ, ч. L 

Пгд. 1920 г.
Когда в чисто-экономической статье, хотя бы и помещенной на 

страницах официального толстого ж урнала „Н ародное хозяйство", по- 
словам автора (С. Клепиков, Опыт построения хозяйственных измери
телей в промышленности, Н ар. Хоз., 1921 г. март, стр. 41), „машина,. 
в п у с к а я 1) в себя (sic), с одной стороны, тряпье, с другой, выпускает 
готовую бумагу", то это— полбеды. Спасибо, еще знаю т люди, что 
бумага делается из тряпья, а не из макарон.

Но к словам профессора в книге, составляю щ ей выпуск серии 
„Основы наук— курсы для высшей ш колы “ и посвященной вопросам,, 
тесно связанным с производством, выпущенной в свет научным хими
ко-техническим издательством НТО в П етрограде в эпоху, когда Глав- 
профобром ярко был воздвигнут жизненный лозунг „ближе к произ- 
водству“ ,— приходится относиться уж е не так снисходительно. Здесь- 
же к удивлению можно вычитать следующие сведения. „Кроме валов 
в голлендере устанавливаю тся к а ч а ю щ и е с я  в и л ы ,  при посред
стве коих тряпье п е р е к и д ы в а е т с я  от одного вала к другому 
(стр. 156), тряпичная полумасса у  автора „в дальнейш ем подвергается... 
п е р е м а л ы в а н и ю  на каменных м е л ь н и ч н ы х  ж е р н о в а х " ,  в- 
массных роллах „масса подвергается отделке (sic) при помощи белильной 
извести", примешивание древесной массы к тряпичной производится 
„при смалывании на мельнице" (стр. 157). Особенно пораж ает описание 
работы дефибрера, каковой автор назы вает „терочной маш иной", слу
жащ ей для превращ ения очищенного от коры дерева „в опилки", ко
торые „затем с м а л ы в а ю т с я  на каменных ж ерновах с прибавкой, 
воды ". Эта масса содерж ит до 50%  инкрустирую щ их вещ еств, кото
рые должны быть по возможности полно „удалены ". Д ля удаления 
инкрустов по натронному способу, который „обходится д о р о ж е  
сульфитного, а потому применяется для д о р о г и х  сортов бумаги,.

*) Курсив везде от редакции.

Электронный архив УГЛТУ



— 303 —

„ о п и л к и  развариваю тся11... „в крепких, прочных клепанных железных 
котлах" (стр. 158). Д алее описывается— „О бработка древесных о п и л о к  
сульфитными щ елоками".

Излагая затем (стр. 160) „формование бумаги", профессор попутно 
сообщ ает, что „предварительно формования (масса) снабжается, если 
нужно иметь проклеенную бумагу, клеем, краскою  и т. д ., для чего 
массу размеш иваю т в ч а н а х  с м е ш а л к а м и  и вносят в нее соответ
ствующие вещ ества11. Воображение автора ярко представляет ручную 
отливку бумаги; оказывается, что в форму „черпаком наливают тре
буемое количество бумажной массы, разравниваю т ее“ ..., а далее его 
фантазия настолько разы гры вается, что при механической формовке 
„масса на сетке в ы р а в н и в а е т с я  при помощи д в и ж у щ е г о с я  
н а д  н е й  р е з и н о в о г о  полотна...

Приведенные выше дословные выдержки не требую т комментарий, 
полагаем, даж е для лиц, хотя бы однажды бегло осмотревш их бумаж
ную фабрику, а не то, что для специалистов. Очень ж аль, что для 
нужд высшей школы выпускаю тся подобные издания, и вина здесь не 
только злополучного ' автора и издательства, но такж е самих писчебу- 
мажников, не удосуживш ихся до сего времени пополнить хорошей 
грамотной книгою значительный пробел в бедной русской технической ли
тературе в области бумажного производства. И здательство ТЭС‘а 
постановило своей задачей выпустить в свет р яд  монографий (ориги
нальных и переводных) под общим названием „Энциклопедия бумаж 
ной промыш ленности", среди которы х намечены выпуски, вполне 
доступные для рядового читателя, если бы он захотел иметь правиль
ное понятие о производстве бумаги, этого насущ нейш его орудия куль
турной жизни современного человечества.

Ф. Б.

Н. Т. О. ВСНХ. Справочник отдела химической промышлен
ности. Вып. I. Бумажная промыш ленность, сост. В. Н. Доливо-До- 
бровольским. П етроград 1922 г.

Справочник, занимающий 120 страниц, имеет крайне обширную  
программу—тут и организация промышленности, обзор ее положения 
с об(яснением причин, тут и краткое описание некоторых производ
ственных процессов вплоть до химических формул. Благодаря такой 
обш ирности, содержание отдельных глав страдает многими недостатками.

В главе I об организации бумажной промышленности автор 
распространяется о Главбуме, тогда как в н а ч а л е '1922 года эта орга
низация уже была отживш ей и на смену ее выступили тресты, о ко- 
торы х ни слова не говорится.

Глава III, стр. 31. В числе источников получения целлюлозы рус
скими фабриками, не имеющими своей целлюлозы, указан один зав о д
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В альдгоф, тогда как были и другие. И з заводов соломенной целлю ло
зы указан один Д обруш ский, а Пензенский и Понинковский пропущ ены.

Гл. IV, стр. 36. Ош ибочно указано, что на папочных машинах 
получается древесная масса до 40—50%  сухости, тогда как достигается 
не свыше 3 5 % . Сушка такж е доводится не до 85% , а до 88% , как 
требует торговый обычай. Там же ошибочно указано на употребление 
перегретого пара для парки дерева. Там же: „измельчение дерева на 
древорубочных машинах и л и  д ези нтеграторах"—очевидная ошибка. 
С ортировка щепы делается не только в барабанах, но и в машинах 
другого типа; неверно освещ ены функции сепараторов, соверш енно 
пропущ ены песочницы, чистители и сгустители. На стр. 37 из операций 
приготовления бисульфитного раствора пропущ ены очистка, промывка 
и охлаждение сернистого газа. В операциях приготовления соломенной 
массы (не целлюлозы) пропущ ен холодный способ. Стр. 38. Почему то 
подцветка делается непременно ультрамарином. Стр. 39. При перечисле
нии разных моментов работы  на самочерпке не упомянуто, что не 
все перечисленное непременно всегда делается, напр. п. п. 9, 10, 11 и 12.

Гл. V , стр. 42. М ахорочная бумага ошибочно отнесена к группе 
тонких. Стр. 47. Вопрос о вы работке в России писчебум. сукон нельзя 
считать решенным в положительном смысле, так как до сих пор над
лежащ ее качество сукон не достигнуто, а ш ирокие размеры вовсе не 
изготовляю тся.

Стр. 55—56. Пропущены способы утилизации щ елоков для полу
чения угля активного, угля топочного и корма для скота.

На стр. 72 -7 3  непонятна цель ссылок на справочники по другим 
отраслям промышленности. Статистические данные очень бедны, совер
шенно нет ничего за годы 1917— 1921.

Список фабрик сделан небрежно. С одной стороны, в нем указа
ны фабрики, уже несущ ествующие и некоторые очень давно (№ №  54, 
95), с другой—пропущ ены некоторые сущ ествую щие, напр, древомассный 
завод „Карл М аркс“ бывш. „М ихаил", карт, фабрики Янина, Знам ен
ская; бумажные фабрики — Д непровская, Россош ская, О десская; 
целиком пропущены вся Волынская и П одольская губернии без 
всяких оговорок. Совершенно нет сведений об оборудовании фабрик 
и их производительности.

Название фабрик у некоторых даны бывшие, у  других тепереш 
ние. Губернии указаны  вообщ е прежние. Все это лиш ает список цен
ности. Поэтому и следующая глава „Географическое распределение 
ф абрик"— греш ит неверностями.

В главе о перспективах развития бумажной промышленности 
следует указать  только на неверно считаемую выработку целлюлозы 
в довоенное время на ф абриках в черте тепереш ней России— она 
никогда не достигала 3.800.000 пудов, а только 2.300.000 пудов. О сталь
ное содержание этой главы является лиш ь личным проектом автора.

С некоторыми выводами и утверж дениями автора можно не согла
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ш аться, но в общем, после исправления погрешностей, книжку можно 
приветствовать, как некоторы й вклад в наш у бедную, литературу бу
мажного производства на русском язы ке.

И. Н.

Новые книги, поступившие в библиотеку ТЭС'а.
(Подробный список см. бюллетени библиотеки № 1 и 2).

Albert. Technischer Fflhrer durch die Reprodulctions-Verfahren 1908. 
A ltmann. Prufung der Papier-Rohstoffe 1913.
A ltmann. Die StrohstoffFabrikation 1914.
Barth. Projectierung und Betrieb v. Kraftanlagen B. 1922.
Bauer. Handbuch f. Buchdrucker 1921.
Beadle u. Stewens. Theorie u. Praxis des Mahlens 1911.
Blasweiler. Die Verwendung v. Wasserglas zum Leimen von Papierstofi

B. 1921.
Dalen^ Chemische Technologie des Papiers. L. 1921.
Ebert u. Nussbaum. Hypochlorite und Bleiche. 1910.
I. Erfurt. Farben des Papierstoffes. ( 1912).
F. Foerster. Elektrochemie wasseriger Losungen 1922.
A. Frantzen. G. Hippe u. K. W ahle. Kaufmannisches f. Papiermacher 

{1911— 1912).
H. Freundlich. Die Kappillarchemie 1922.
Grewin. W arme u. Kraft in der Papier-Industrie. 1921.
Haggiund. Die Sulfitablauge u. ihre Verwertung auf Alkohol 1921.
E. Hallupp. Die Kalkulationen V. Druckarbeiten. 2. 1919.
Haug. Cellulose aus Getreidestroh 1916.
Heerman. Technologie der Textilveredelung. B. 1921.
W . Heinke u. E. Rasser. Handbuch der Papier-Textil Industrie D. 1919. 
W. Herzberg. Papierprtifung. Berlin 1921.
HeSs. Praxis der Pappenverarbeitung 1922.
E. Heuser. Cellulose Chemie 1921.
E. Kirchner. Das Papier. Teil III. D. E, Teil IV.
Krawany. Papierstatistik. 1910.
Korschilgen u. Selleger. Papierfabrikation T .—I.
Lorenz. Technische ElastizitJftslehre 1913.
Lorenz. Technische Hydromechanik. 1910.
Mitteiiungen aus dem Materialprulungsamt III— IV B. 1921.
Montessus de Ballore. La fabrication des celluloses de papeterie autres que 

celle du bois.
W. Ostwald. Die Farbenlehre. В. I —II L. 1919—21 .
W . Ostwald. Die Harmonie der Farben. 1921.
W. Ostwald. Kleines Praktikum der Kolloidchemie. 1922.
W.. Ostwald. Grundriss der Kolloidchemie.
W. Ostwald. Die W elt der Vernachlassigten Dimensionen.
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Papier — Kalender 1922 t. 1— 2 .
Remmler. Herstellung von Sulfitlauge.
B. Relm. Kraftverbrauch b. Mahlen v. Halb—unb G anzzeug 1 91 3 . 
Schneider. Die Abwarmeverwertung im Kraftmaschinenbetrieb— 1920.
M. Schubert, Papierverarbeitung 1902.
M. Schubert. Die Praxis der Papier-Fabnkation. B. 1922.
Schule W . Theorie der Heizlulttrockner 1920.
Schule. Technische Termodynamik. В. I—II. 1920— 192г.
Schwalbe. Die chemiscbe Untersuchung ptlanzlicher Rohstoffe 1920. 
Schwalbe u. Sieber. Die Chemische Betriebskontrolle in der Zellst-u. Pap- 

Fabr. B. 1922.
Sieber. Harz der Nadelholzer.
Skark. Kurzes Lehrbuch der Chemie fur Papiertechniker. 1910.
S. Smith. Die rationelle Theorie des Ganzzeughollanders Berl. 1922.
Pr. A. Sommerfeld. Atombau und Spektrallinien. 1922.
H. Thiimmes. Tiiten-und Beutclfabrikation und ihre Nebenfacher. B. 1921. 
Unger. Wie ein Buch entsteht. 1921.
Will. Herstellung von Elfenbeinkarton.

Журналы за 1922 год:

Paper.
Le papier.
D er Papier-Fabrikant.
Papier—Zeitung.
Pappen—u. Holzstoff—Zeitung.
W ochenblatt f- Papierfabrikation.
Kolloid— Zeitschrift.

■ Zeitschrift des Vereins deutsche-r Ingenieure.
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Восстановление украинской бумажной промышленности. Бумаж 
ники Украины ознаменовали пятилетний юбилей О ктябрьской Револю 
ции пуском Понинковского соломенно-целлюлозного завода, бездейство
вавш его шесть лет, Таш кинского древесно-массного завода, восстано
вленного после пожара 1921 г., и дизеля на Коростыш евской фабрике,, 
стоявш его пять лет.

Пожелаем украинской бумажной [промышленности дальнейш их 
успехов.

Бумажная промышленность Канады. Бумажная промышленность 
Канады, включая производства целлюлозы и древесной массы, пред
ставляет в настоящ ее-врем я капитал 346.500.000 долларов, причем в 
ней занято более 31.000 рабочих. Стоимость получаемых продуктов 
достигает 214.000.000 долларов, что же касается до экспорта, то он с 
120 долларов в 1890 г. возрос в настоящ ее время до 100.000.000 д о л 
ларов. Характеризуемый последними цифрами рост канадской бумажной 
промышленности обусловлен более всего значительным использованием 
белого угля и низкой ценой, по которой могут получать предприятия 
двигательную  силу. Так, например, один из больш их сульфит-целлю- 
лозных заводов с силовой установкой в 1500 H P покупает энергию , 
исходя из основной цены 1 доллар за лош адиную  силу в месяц, при 
чем цифра эта понижается в зависимости от количества потребляемой 
энергии, что для данного завода при 75% -ой нагрузке станции дает 
стоимость киловатт-часа в 0,1 цента.

Д вигательная сила, потребляемая в настоящ ее время в Канаде 
бумажной промышленностью, достигает 476 500 H P, которы е распре
деляю тся таким образом:

Британская Колумбия
Онтарио........................
К вебек.........................
Новый Брауншвейг . 
Новая Шотландия . .

48.800 HP для 3-х предпр.
170.600 HP „ 23-х 
224.500 HP я 40-а„ - ш - а  „

14.700 HP „ 3-х 
18.000 HP „ 9-ти .
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И з указанны х данных можно вывести, что вложенный в К анад
скую  бумажную промыш ленность, капитал составляет 1.62 доллара, 
на каждый доллар стоимости произведенных за год фабрикатов.

Один рабочий вы рабаты вает в год бумажных продуктов на 6,9 
тысяч долларов. С одной силы получается за то же время продуктов 
на 0,45 тысяч долларов и на 1-го рабочего приходится 15,4 лош а
диных сил.

Следующ ая сравнительная таблица лесных рессурсов и наличия 
водяной силы различных канадских провинций дает возможность 
судить о перспективах дальнейш его развития их бумажной промыш 
ленности.

ПРОВИНЦИИ

Запасы дре
весины в 
миллионах 

корд1).

Наличие водяной 
силы в HP (при 

низш. уров. вод).

Британск. Колумбия . . . . 205 1.931.000

Прерия.........................• . . 185 4.250.000

Онтарио.................................... 200 4.950.300

К вебек..................................... 300 6.915.260

Новый Брауншвейг............... 33 50.400

Новая Шотландия . . . 30 20.751

А. К.
(The Paper-Maker 1922 №- 5).

Производство и потребление целлюлозы и древесной массы в 
Японии. В 1922 г. в Японии действовало 13 японских компаний с 
28 заводами, вырабатываю щ ими целлю лозу и древесную  массу, вместо 
17 компаний с 31 заводом, бывш их в действии в 1920 г. Общее произ
водство выразилось в 250.207 тонн в 1921 г., против 268.261 тонн в 
1920 г. Понижение о б ‘ясняется финансовыми затруднениями, имевш и
ми место в Японии в 1921 г. В 1922 г. наблю дается повыш ение произ
водительности на 30°/0 против 1920 г., почему можно расчиты вать, что 
японское производство полуфабрикатов достигнет в ближайш ем буду
щем 400.000 тонн в год. П отребление этих полуф абрикатов выражается 
в 120.000 тонн, из которых две трети собственного производства 
(около половины последнего с острова Сахалина) и одна треть ввозится. 
Источники, из которых Япония пользуется иностранными полуф абрика
тами, характеризую тся следующими данными ввоза:

*) 1 корд =  0,4 куб. саж.
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С т р а н ы :

1 9 2 0 Г. 1 9 2 1 г.
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21.393 3.277.762 153 9.988 971.924 97

Норвегия............................. 608 97.478 160 1.852 191.082 . 103

Соединен. Штаты. . . . 8.604 1.199.927 139 2.362 349.108 148

Канада................................. 14.159 1.710.261 121 20.989 2.556.144 122

Прочие страны . . . . . 1.926 289.978 151 3.786 333:066 88

В с е г о .  . . 46.690 6.575.406 141 38.977 4.401.324 113

(Paper, 1922 № 19). H. С.

Заработная плата в Швеции. С 5-го апреля 1922 года производ
ственные операции шведских писчебумажных фабрик ведутся на осно
вах коллективного договора, действую щ его до 1-го февраля 1923 года. 
Новый договор охватывает 10.600 человек рабочих; новая заработная 
плата установлена:

Для мужчин. Для женщин.
За час в шведских кронах!).

До 1 сентября 1922 г.................0,87—1,11 . 0,55
С 1/IX-1/II 1923 г ..................... 0,77—0,98 0,48

(Paper, 1922, № 19). Н. С.

О крепости бумаги. В № 81 „Papier-Zeitung" за 1921 г. доктор 
A. Klein приводит новые данные, характеризую щ ие механические свой
ства бумаги и исходных волокнистых материалов. Так как эти числа в  
некоторых случаях значительно отличаются от известных до сих пор,, 
то в нижеследующей сводной таблице их мелким шрифтом для срав
нения приведены старые данные.

kgr
Заметим кстати, что между временным сопротивлением р m n r

и

разрывной длиной L km t сущ ествует простая связь: L к т Ь

kg
т т !
gr

cm 3

где

_К1
cm 3

-удельный вес материала.

i) Шведская крона на 15/IX с. г. = 2 0 2  сов. рубл.
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М а т е р и а л .

С  в о 

Размеры во;

Длина м/м.

й с  

гокна.

Ши
р и н а .

т  в  а .

В р е м е н н о е  

сопротивлен. 
кгр. кв. м /м

Разрывная 

длина kmt.
Примечание.

Хлопок................................. 10 50 2 0 -4 0 42 28
10—65 10—40 34 23 Н. Fischer.

«Лен
20—50 12—30 72 48

4 -6 3 15—37 36 24 Н. Fischer.

Еловое дерево . . . . .. —
—

0,7—0}8 
7^9—8 10,7 Н. Fischer.

Еловая целлюлоза. . . . 2 ,6 - 3,8 25— 69 31 21

Бумага цзллюлозн.
Вес 40 gr. mt. толщ. 50gr. — — 9 11,3 max.

— — 24 —
--- — 3 1 -5 0 6,6 Н Ш о, 1,538

J 921.

Сварочное железо . . . 40 — id.
ВДОЛЬ волокон. 3 3 -4 0 5,1 перпейдакул.

волов. 28—35.

Из таблицы видно, что волокнистые растительные материалы 
крепче ж елеза. Еловая целлюлоза крепче исходной древесины, наобо
рот, самая крепкая бумага из целлюлозы в настоящ ее время слабее 
целлю лозы. Отсюда Klein заклю чает, что использование крепости во
локон целлюлозы посредством превращ ения ее в бумагу принципиально 
неправильно.

Было бы желательно получить от наших фабричных лабораторий 
цифровые результаты  испытания для сравнения с данными A. Klein'a.

Ф. Б.

Отношение бумаги к влажности. В журналах „Рарреп und Holz- 
stoff Z eitung“ и „The P aper M akers M onthly Journal" за  1921 год поме
щены посвященные этому вопросу заметки, каж ущ ееся противоречие 
выводов которых заставило редакцию  ж урнала „P ap ier— Zeitung" (1921 г. 
№  92) усомниться в правильности результатов опытов. Считаем не 
безынтересным привести данные этих опытов с раз’яснением причин 
кажущ егося противоречия. Н есмотря на то, что оба автора опериро
вали с бумагой- и выясняли вопрос об отношении ее к влажности, 
каждый из них поставил себе особую задачу, разреш ал ее специально 
обставленным экспериментом и, как следует ожидать, приш ел к отлич
ному выводу, являю щ емуся ответом на различные стороны общего 
вопроса. Один из авторов, Campbell, интересовался с п о с о б н о с т ь ю
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разных по составу и размолу бумаг увеличивать содержание влаги, 
уже имеющейся в них при нормальных средних условиях, с увеличе
нием относительной влажности воздуха.

Соответственно этой задаче, опыт был поставлен так: коллекция 
разных бумаг помещ алась в одинаковы е условия влажности воздуха, 
и выяснялось отнош ение их к изменению этих условий.

Следующая таблица (с добавлением данных Herzberg'a) показы
вает, как изменяется содержание влаги в связи с изменением относи
тельной влажности воздуха.

Относитель

ная влаж

ность возду- 

ха S% •

Относительная влажность 
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I. II.

10 — — 2,2

20 — — 3,2

30 2,3 — 4,0

40 3.8 3,4 4,8

50 4,6 5,6 5,5

60 5,5 6,5 6,5

70 6,2 8,4 8,0

80 6.5 — 10,0

90 11,3 — 13,0

100 15,2 21,5 —

Вывод Campbell'a— приращение влаги в бумаге при длительном 
нахождении последней в воздухе разной насыщенности, по отношению 
к первоначальному „воздушно-сухому“ содержанию влаги, не з а в и с и т  
от состава и размола бумаги.

Вывод этот согласуется с ранее произведенными опытами Klemm'a 
такого же характера.

Именно: бумага, имевшая 7% влаги при 65% влажности воздуха, 
через 1 сутки ее лежания увеличила содержание влаги до 10,13% ! 
через 2 дня влажность была уже 13,37% > через 6 дней изменилась до 
15,77% - Приращение влаги за два дня 13,37 — 7 =  6,37% по Klemm'y 
вполне с о в п а д а е т  с ц и ф р о й  C a m p b e l l ' a  (6,5%)- Но вывод 
Campbell'a не касается твердо установленного факта, что влажность 
воздушно-сухой бумаги различна для разных сортов. Для примера при
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водим рядом с таблицей C am pbell'a  цифры H erzberg 'a, найденные для 
тряпичной бумаги I, хорош о клеенной, и бумаги II, более жирного раз
мола, откуда видно, что жирный размол обусловливает больш ую  
гигроскопичность. Такие же исследования производил и уш едш ий от 
нас навсегда ( |  1920 г.) неутомимый русский исследователь бумаги
Н. И. Ш евлягин. Еще раннее проф. Э. М юллер дал эмпирическую  
формулу для вычисления влаги w  в волокнистых материалах:

где s °/0 — относительной влажности воздуха,

t — температура в 0 Ц ельсия

а и [5 — коэффициенты, зависящ ие от индивидуальных свойств мате
риала, напр., для хлопка: а =  0,8,. р — 0,03.

Второй автор, В. Т., в сущности лиш ь повторивш ий опыты Herz- 
berg 'a и д р ., выяснял способность поглощ ения влажности бумагами 
разных сортов и выработки, т.-е. устанавливал содержание в них влаги 
в %  от абсолютно-сухого веса при разной относительной влажности 
воздуха. Здесь отдельные сорта бумаги помещ ались в разные условия 
влажности воздуха и исследовалось поведение каждой бумаги в разных 
условиях. Вывод В. Т., что количество поглощаемой влаги из среды, 
при одинаковых условиях насыщения, зависит от размола и состава, 
вполне совпадает с выводами H erzberg 'a и др. и, как теперь видим, 
не стоит в противоречии с заключением Cam pbell'a, который получил 
соверш енно обратный результат, потому что искал связи не между 
составом бумаг и содержанием в них влаги, а между увеличением со
держания влаги и степенью насыщенности влагой окруж аю щ ей среды. 
Каждый из авторов приш ел к правильному выводу. Так, целесообразно 
поставленный опыт с целью осветить функциональную  связь двух 
ф акторов из нескольких, имеющихся на лицо, должен умелым образом 
исключить влияние остальных на результаты . Это следует иметь в виду 
всем, занимающ имся экспериментальными исследованиями.

4

Ф. Б.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .

Положение о Петроградском Отделении Технико-Экономи
ческого Совета С‘ездов Бумажной Промышленности.

(Утверждено Пленумом ТЭС‘а 9 сентября 1922 г .).
1

1. Петроградское Отделение ТЭС'а существует при Петробумтресте и 
имеет своими задачами:

а) содействие всем работам ТЭС'а, прежде всего всестороннее освеще
ние местных условий районов, влияющих на общие вопросы строи
тельства бумажной промышленности;
б) сотрудничество ТЭС‘у по организации образовательных учреждений 
и по изданию научно и популярно-технической литературы по бумаж-

1 ной специальности;
в) рассмотрение всяких текущих технических и экономических вопро- 
Ъов бумажной промышленности своего района по инициативе различных 
руководящих органов или ТЭС‘а с представлением своих заключений 
и предложений ТЭС'у.

2. Членами Петроградского Отделения ТЭС'а могут состоять специалисты- 
бумажники, проживающие в районе.

3. Исключение из членов Петроградского Отделения производится или 
по личному заявлению, или вследствие выбытия из района, или вследствие не
посещения пяти заседаний подряд без уважительных причин.

4. Члены Петроградского Отделения ТЭС'а, не состоящие членами ТЭС'а, 
могут участвовать в заседаниях Пленума ТЭС'а с совещательным голосом.

5. Число членов Петроградского Отделения устанавливается не свыше 
20 лиц, сведующих в бумажной промышленности.

6. Избрание новых членов происходит в пределах, указанных в преды
дущем пункте штатов, путем кооптации и баллотировки кандидатов с после
дующим уведомлением ТЭС'а.

7. Члены Петроградского Отделения избирают Президиум в составе 
Председателя, Заместителя Председателя и Ученого Секретаря из числа членов 
ТЭС‘а и извещают об их избрании Пленум ТЭС'а.

8. О всех принятых постановлениях на заседаниях Петроградского От
деления доводится до сведения ТЭС'а.

Бумажная промышленность. И
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9. Петроградское Отделение с центральными учреждениями Республики 
сносится через ТЭС; с районными же учреждениями Отделение может сно
ситься самостоятельно, если вопрос не имеет принципиального значения для 
всей бумажной промышленности, а в последнем случае по сношении с 
ТЭС'ом.

10. Общие заседания Петроградского Отделения происходят не менее 
двух раз в месяц и считаются состоявшимися при наличии */3 его состава.

11. Петроградское Отделение существует по особым сметам, утверждае
мым ТЭС'ом.,' на отчисления, получаемые от бумажной промышленности.

12. Нормы оплаты вознаграждения по Петроградскому Отделению уста
навливаются в соответствии с нормами ТЭС'а в Москве.

13. Петроградское Отделение ведет протоколы своим заседаниям, каковые 
представляет в ТЭС, равно как и периодические отчеты о своей деятель
ности не реже 4 раз в год.

14. Обследование деятельности Петроградского Отделения и его Прези
диума производится Ревизионной комиссией ТЭС'а.

Состав Петроградского Отделения ТЭС'а.

Б а б  о х о в  Михаил Андреевич.
Б о н а ф е д е  Эрнест Леопольдович.
Б у т ы л к и н  Лука Андреевич.
В о л ь ц е н б у р г  Эмиль Эдуардович 
Д о л и в о - Д о б р о в о л ь с к и й  Владимир Николаевич.
3 а д л е р Николай Егорович.
З к о н о п н и ц - Г р а б о в с к и й  Александр Васильевич.
Л е в и ц к и й  Михаил Николаевич.
Л у т о х и н Далмат Александрович.
М о р а в е ц  Иван Иванович.
П е ч а т к и н  Николай Вячеславович.
П и р о г о в с к и й  Павел Николаевич.
Р е н з и н  Михаил Наумович.
С а м а р и н  Евгений Николаевич.
С е р и к о в  Владимир Алексеевич.
С у л х а н о в  Николай Иванович.
Ф а с т Абрам Бернгардович.
Ф о т и е в Сергей Александрович.
Х л е б н и к о в  Александр Александрович.

*
Президиум'. Председатель А. В. Зк.-Гр а б о в с к'и й, Заместитель Пред

седателя Л. А. Б у т ы л к и н ,  Ученый Секретарь А. Б. Фа ст.

Электронный архив УГЛТУ



— 315 —

Выписка из протокола № 209 засед. Научно-Технического
Отдела при В.С.Н.Х. от 26 августа 1922 г.

С л у ш а л и :
13. Ходатайство Технико - Экономического 

Совета С'ездов Бумажной Промышленности 
от 22 августа с/г. за № 143 с приложением 
проекта Положения о Государственной Бу
мажной Испытательной Станции об утвержде
нии этого Положения.

Докладчик В. Н. И п а т ь е в.

П о с т а н о в и л и :
13. Представленное Поло

жение о Государственной 
Бумажной Испытательной 
Станции утвердить.

Положение о Государственной Бумажной Испытательной 
Станции.

1. Государственная Бумажная Испытательная Станция (сокращенно „Го
би ста") НТО, помещающаяся по Варварке, № 5, состоит при Технико-Эконо
мическом Совете С'ездов Бумажной Промышленности (сокращенно ТЭС) со 
всем оборудованием, инвентарём, материалами, посудой, коллекциями, книгами 
и т. д., в целях решения научно-технических вопросов, возникающих в бумаж
ной промышленности, разработки новых методов исследования и испытания 
бумаг, суррогатов и материалов, изыскания новых исходных веществ, оценки 
вновь предлагаемых приемов производства и осуществления контроля над тех-- 
никой производства бумажной промышленности.

2. Все расходы как по содержанию личного состава, пополнению инвен
таря, материалов, дооборудованию и переоборудованию Станции, а также по 
текущему содержанию Станции производятся на средства ТЭС'а по утвержден
ным им сметам.

3. Все доходы Станции от выполнения специальных поручений со сто
роны посторонних лиц й ведомств поступают в распоряжение ТЭС‘а для 
пополнения бюджета Станции.

4. НТО имеет право общего наблюдения за использованием ТЭС'ом 
Гобисты. ТЭС периодически информирует НТО о ходе работ Станции.

5. Сношения Гобисты и НТО ведутся через ТЭС.
6 . ТЭС имеет право по соглашению с Заведующим Станцией исполь

зовать помещение Станции для устройства музея, курсов, лекций и т. п. и 
■перевести Станцию в другое помещение-в Москве.

.7. НТО содействует всеми находящимися в его распоряжении мерами 
осуществлению задач Станции.

8 . ТЭС утверждает программу работ Станции, и руководит всей 
деятельностью Гобисты через свою Техническую Секцию.

9. Непосредственное управление Станцией возлагается Технической Сек
цией ТЭС'а на избранного ею Заведующего Станцией, о чем доводится до 
сведения НТО.

11*
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10. Гобисте предоставляется право иметь отдельные печать и бланки для 
заверения результатов испытаний и исследований или копии с них, а также 
для ведения мелкой корреспонденции текущего характера, которая может про
ходить помимо аппарата ТЭС'а. Вся остальная основная корреспонденция Стан
ции проходит через ТЭС.

11. Наличный состав Гобисты числится с 1-го июня 1922 г. в штатах 
ТЭС'а. Сотрудники Гобисты приравниваются по своим правам и обязанностям 
к сотрудникам ТЭС'а и подчиняются всем правилам, существующим о трудя
щихся по найму.

12. Всякие изменения и дополнения к настоящему положению вносятся 
по взаимному соглашению ТЭС'а и НТО в установленном порядке.

13. Положение вступает в силу с 1-го июня 1922 года.

Положение о заведывании Бумажной Испытательной Стан
цией ТЭС‘а.

1) Заведывающий „ Г о б и с т а "  избирается из членов ТЭС'а Технической 
Секцией ТЭС'а и входит в состав Технической Секции ТЭС'а, под общим 
наблюдением которой находится Станция.

2) Техническая Секция ТЭС'а направляет деятельность Станции согласно 
директивам Пленума ТЭС'а.

3) Общая организация хозяйственной части, делопроизводство и отчет
ности, а также распоряжение кредитами Технической Секцией ТЭС'а возла
гаются; на Президиум ТЭС'а.

4) Непосредственное управление Станцией принадлежит Заведующему, ' 
который:

а) вырабатывает план деятельности и смету Станции,
б) руководит работами Станции и заведует ее хозяйственной частью,
в) разрешает расходы на предметы, необходимые для деятельности 
Станции в пределах сметы,
г) сносится с учреждениями и лицами по делам Станции, где не тре
буется сношения от имени ТЭС'а, согласно положения о Станции,
д) делает периодические доклады о ходе работы Станции Техниче
ской Секции и составляет отчет о деятельности Станции за истекший

. год,
е) представляет в Президиум ТЭС'а сотрудников и служащих Станции, 
согласно утвержденной сметы, к приему и, в случае надобности, к 
увольнению.

Пленум Технико-Экономического Совета.

Вторая сессия 5— 9 сентября 1922 г.

Присутствовали члены ТЭС'а: И. Н. Вельский, Ф. Ф. Бобров, J1. А.. 
Бутылкин, А. В. Зк.-Грабовскш , А. В. Кайяц, А. И. Карданов, С. А..
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Лихачев, А. А. Н икитин, А. М . Соколов, Б. С. Стоянов, И. И. Стро
ганов, А. Б. Фаст, С. А. Фотиев, Я • Г. Х и т и н , И . И . Храмцов.

Г о с т и :  Зав. Бум. Секц. ВСНХ П. М . Горбунов,  Председ. Центро- 
бумтреста К. М . Ш ведчиков,  Профес. М. В. Т. Уч. JI. П. / Керебов, Профес. 
Киев. Пол. Инст. В. Г. Ш апошников,  Уч. секр. Техн. Сов. Хим. Пром. А. Н. 
Ш ахно,  Чл. Презид. Веер. Союза Раб. Писч. Я ■ И. Горячев,  Инж. Бум. 
Промышл.: А. В. Печаткин, Р. Р. Эльцберг, Г. А. Солюс, П. Ф. Ниссен, 
JI. Ю. Сегалов, Д . И. Карманов.

Президиум Пленума: А. В. Зк.-Гюабовский, А. В. Кайяц, Я. Г. Хинчин.
Ф. Ф. Бобров,  открывая заседание Пленума, приветствует от имени 

Президиума ТЭС‘а собравшихся членов ТЭС'а и гостей, знакомит их с про
граммой подлежащих рассмотрению вопросов и предлагает избрать Президиум 
Пленума в составе А. В. Зк.-Грабовского, А. В. Кайяца  и Я. Г. Хинчина.

Предложение принимается единогласно.

1. О таможенном тарифе по бумажной промышленности.

Н . Н . Вельский  — Первым Технико-Экономическим С'ездом было дано 
поручение ТЭС'у разработать вопрос о таможенных ставках. Президиум ТЭС'а 
образовал Комиссию, в работах которой принимали участие Я • Г., Хинчин, 
Ф. Ф. Бобров, Б . С. Стоянов, И. А. Никитин  и Н. Н. Вельский.  Ре
зультаты работ Комиссии рассматривались в 3-х заседаниях Президиума,, кото
рый и зафиксировал в виде тезисов те основные положения, которые следо
вало бы взять за основу нового таможенного тарифа. Первое положение, учи
тывая настоящий переходный момент, подчеркивает, что ставки могут быть 
только временными,- ча срок не долее 2-х лет. Второе положение отмечает 
основной принцип, из которого следует исходить при выработке ставок—по
шлины должны быть уравнительными, т. е. достаточными для того, чтобы 
жизнеспособная часть наших предприятий, при нормальной работе, могла вы
держать конкуренцию заграничной бумаги. Под жизнеспособными предприя
тиями здесь подразумеваются те 1 0 — 16 фабрик, в оценке которых вполне 
солидарны и бывш. Главбум, и его Технический Совет, и ТЭС и, наконец, 
С'езд 5-го июля с/г. по синдицированию бумажной промышленности. Третий 
пункт тезисов, на основании работ Комиссии, фиксирует у нас вздорожание 
себестоимости бумажных фабрикатов для настоящего времени на 50°/<|, соответ
ственно чему и должны быть повышены на половину довоенной себестоимости 
прежде существовавшие ставки по Финляндской границе, ибо ввоз по ней со
ставлял 94,5°/0 от общего ввоза, и по другим границам тариф был запрети
тельный. Четвертый пункт из общей системы ставок делает исключение для 
древесной массы, допуская для нее понижение в 1 7 а раза, в виду отсутствия 
в России особо благоприятных данных для развития в близком будущем дре
весно-массного производства. Еще бывш. Техническим Советом Главбума было 
принято положение, что развитие целлюлозной промышленности для России 
есть задача ближайшего времени, ибо по нашим естественным условиям, при 
дешевом балансе и топливе, оно имеет все преимущества перед заграницей,
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тогда как заграничное древесно-массное производство по сравнению с нами 
находится в более выгодных условиях, благодаря наличию удобной для экспло- 
атации водяной силы. Пятый пункт вносит в прежнюю номенклатуру детали
зацию, предохраняющую от проникновения по дешевым ставкам высоких сор
тов и дающую возможность сделать облегчение для бумаг широкого потребле
ния. Наконец, пункт шестой отмечает особое вздорожание хлорной извести, 
вследствие- акциза на соль, вызывающее непомерное вздорожание продуктов из 
беленого материала.

На основании этих положений и были выработаны предлагаемые на рас
смотрение Пленума ставки, причем номенклатура была детализирована и ча
стично изменена.

Ф. Ф. Бобров — дополняет изложенные Н. Н. Вельским  положения 
пунктами о необходимости назначения возможно низких ввозных пошлин на 
специальные оборудования и предметы снабжения бумажных фабрик, не выра
батываемые в России, и об установке возможно высоких вывозных пошлин на 
сырье для бумажного производства.

П. М. Горбунов — полагает, что понижение пошлин на древесную массу 
должно быть распространено и на целлюлозу, производство которой у нас не
достаточно для потребности всей бумажной промышленности и налажено в 
ближайшем будущем быть не может.

Л. А. Бутылкин. — отмечает, что вздорожание у нас на низкие сорта 
выражается в ЮО°/0, а на высокие в 25°/0, почему первые всего более 
нуждаются в защите; предлагаемые же ставки охраняют главным образом вы
сокие сорта и работающие их мелкие, в нормальных условиях, нежизнеспо
собные фабрики. Что касается до пошлин на полуфабрикаты, то в интересах 
бумажной промышленности таковые должны быть сняты, тем более, если цел
люлозное производство в России находится в исключительно благоприятных 
условиях и в охранительных мерах не нуждается.

А. В. Грабовский — указывает, что принятый Комиссией за основу та
риф по финляндской границе был ниже уравнительного. Это доказывается 
возрастанием ввоза из Финляндии и подсчетами Союза Писчеб. Фабрикантов 
в 1913— 14 г. г., показавшими, что повышение ставки для основной массы 
сортов бумаги с 82*/., коп. до 1 р. 90 к. не будет еще уравнительным тари
фом. Принимая во внимание нашу бедность в промышленном отношении, сле
довало бы строить тариф не на принципе уравнительности, а придерживаться 
покровительственной системы. Пошлины на полуфабрикаты необходимы, но на 
целлюлозу следует применять пониженные ставки, дабы не затруднить работу 
жизнеспособных предприятий, развившихся благодаря наличию Вальдгофского 
завода, потерю которого Сухонский завод может возместить в лучшем случае 
на 20°/0- Наконец, следует добиваться сложения акциза на соль, идущую для 
технических надобностей.

Ф. Ф. Бобров — отмечает разницу между тем временем, когда соста
влялся старый тариф, и нынешним. Надо оставить покровительственную систему, 
искусственно создающую условия, позволяющие на внутреннем рынке реализо
вать товар почем угодно и поддерживать нежизнеспособные предприятия. Не
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обходимо лишь создать условия, при которых экономично работающая крупная 
промышленность выдержала бы заграничную конкуренцию и тем самым она, 
согласно общему течению советской политики, была бы сохранена. Надо 
избрать правильную таможенную политику, руководствуясь с одной стороны 
тем, что государству нужны сборы, а с другой, что бумага, как орудие про
свещения, должна быть доступна населению. Если при- этом некоторые мелкие 
предприятия смогут работать, то тем самым они докажут свою жизнеспособность 
и будут без вреда для крупной промышленности удовлетворять местные нужды.

Я. И. Горячев — полагает, что в основу таможенного тарифа должно 
быть взято положение — русская бумажная^ промышленность должна существо
вать, причем под таковой надо понимать основное ядро, выделенное послед
ним С'ездом представителей трестов. Применительно к этому ядру и должны 
быть приравнены уравнительные или защитительные пошлины. Для поощрения 
развития у нас производства полуфабрикатов, пошлина на них должна быть 
сохранена, но в умеренном виде и без особых льгот для древесной массы.

Н. Н. Бельский  — Подход к делу у Президиума ТЭС'а был такой—рус
ская бумажная промышленность в виде основного ядра безусловно жизненна и 
надо ей дать возможность путем уравнительных пошлин существовать. Но так как, 
вследствие валютного хаоса у нас и заграницей, точную калькуляцию составить 
было невозможно, то пришлось по некоторым общим соображениям принять 
вздорожание в 50%  и сделать соответственную поправку -к старому тарифу, 
признавая, что он все-таки давал возможность русским предприятиям разви
ваться. Если исходить из того, что наша промышленность.должна базироваться 
на своих основных материалах, особенно целлюлозе, то снятие пошлин с них 
гибельно, ибо оно закроет путь к строительству полуфабрикатных заводов. 
Русские условия для целлюлозной промышленности благоприятнее заграничных, 
но временно, вследствие нашей разрухи, заграничная целлюлоза дешевле. Что 
касается древесной массы, то заводы, работающие на воде, а также далеко 
отстоящие от границы, вполне и с пониженной пошлиной справятся. Комиссией 
принято увеличение пошлин на древесную массу в 1 ’/2 раза, целлюлозу 2 раза 
и бумагу в 2У2 раза, т. е. более всего защищается бумага. К замечанию о 
неуравнительности прежнего финляндского тарифа и возрастании ввоза, следует 
отметить, что при нем наши основные крупные предприятия росли и расши
рялись и для них, следовательно, этот тариф был уравнительным. В виду того, 
что у нас мало специальных машин для газетных бумаг, для последних допу
стимо понижение ставок при непременном условии тщательной редакции но
менклатуры, дабы предотвратить проникновение под этой рубрикой других 
сортов.

После обсуждения тезисов, номенклатуры и ставок таможенного тарифа 
постановили:

Определить ставки таможенного тарифа на продукты писчебумажной и 
целлюлозной промышленности, исходя из следующих предпосылок:

1) Данные ставки временные, на срок не долее 2-х лет, по истечении
коих таможенный тариф подлежит пересмотру.
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2) Пошлины должны быть лишь уравнительными, т. е. обеспечиваю
щими Для жизнеспособной части предприятий возможность при нормаль
ной работе выдержать в этот переходный период конкуренцию загра-

. ничной бумаги.
3) В условиях ближайшего времени — до восстановления полной нор

мальной работы предприятий,—себестоимость производства будет не ме
нее 50°/0 выше довоенной. Считая, что довоенный тариф по финляндской 
границе был не выше, чем уравнительный, ставки его необходимо теперь. 
повысить на сумму соответственно удорожанию производства данного 
фабриката. Таким путем сохраняется и нормальное соотношение.

4) Для механической древесной массы предлагается относительно по
ниженная ставка, в виду того., что нормальное производство данного полу
фабриката в ближайшие годы не может быть налажено в количестве, 
удовлетворяющем потребность в нем писчебумажных фабрик.

5) Это относительное понижение ставок на древесную массу особенно 
требует ввести °/0 содержания механической древесной массы,, как суще
ственный признак качества бумаги, и соответственно ему дать различные 
ставки на низкие, средние и высокие сорта.

6) Исключительное вздорожание хлорной извести, вследствие акциза 
на соль, требует особого повышения ставок на фабрикаты, производи
мые из беленых материалов.

7) Взимать возможно низкие пошлины на специальные машины для 
писчебумажного производства и части их, одежду машин-сетки и сукна, 
а также гарпиус и анилиновые краски, пока'не организовано производ
ство их в России.

8) Установить достаточно высокие вывозные пошлины на основное 
сырье бумажной промышленности, причем совершенно запретить вывоз 
льняного и пенькового тряпья, как сортированного, так и в сборке, и 
льняных и пеньковых волокнистых отбросов.

9-) Пошлины должны взиматься золотом или советскими знаками по 
курсу фондовой биржи.
Согласно изложенных тезисов, ставки таможенного тарифа определяются 
по следующей таблице:

л ад Н о м е н к л ' а т у р й . Предлагаемая
пошлина.

А. П о ш л и н ы  в в о з н ы е .

1 Древесная масса механич. сухая ................................................. 0 р. 50 к.
2 Целлюлоза небелен, сухая................................................................. 1 р. 00 к.

беленая сухая.................................■ ............................ 2 р. 00 к.
А также тряпичная полумасса.

П р и м е ч а н и е :  Древесная масса и целлюлоза сы
рая (с содержанием влаги не менее 50%) пропускается
по половинной ставке, т.-е. 25 к., 50 к. и 1 р.

Электронный архив УГЛТУ



—  321 —

Js»№ Н о м е н к л а т у р а . ' Предлагаемая
пошлина.

3 Тряпье всякое, кроме шерстяного................................................. Беспошлинно.
4 Обрезки бумажные (макулатура)................................................. Беспошлинно.
5 Картон древесный, (белый и желтый) некрашеный................. 1 р. 00 к.
6 Картон тряпичный, серый и толевый............................................. 1 р. 35 к.
7 Картон тряпичный белый и всяк. цветн. крашен, в массе

(кроме бристольского, который пропускается по 15 к.) . . . . 3 р. 00 к.
8 Бумага из одного вареного дерева................................................ 1 р. 20 к.
9 Бумага газетная и печати, не цветная с содержанием меха-

нич. древесн. массы свыше 50%, без тряпья................................ 2 р. 00 к.
10 Бумага, сработанная, хотя бы частично из тряпья, или беле

ной целлюлозы, всякая небеленая и некрашеная бумага, со
держащая менее 50% древесной массы, бумага цветная кра
шеная в массе, а также мундштучная бумага и кассовая лента

3 р. 20 к.
11 Бумага всякая, кроме особо поименованной, сработанная из 

беленого материала или с содержанием древесной массы ме
нее 10%, а также телеграфная л е н т а ............................................. 4 р .  00 к.

12 Бумага копиров., и всякие тонкие бумаги, весом менее
30 грамм в кв. метре, если они содержат менее 10% древес- *

6 р . '50 к.
П р и м е ч а н и е :  Бумаги с содержанием более 10% 

древесн. массы пропускаются соответственно по п.п. 9, 
10, 11.

'• - '

13 Бумаги, поименованные в п.п. 11 и 12 с водяными знаками,
гильзовые бобины.........................• ............................................ 10 р. 50 к-.

14 Пергамент растительный, бумаги в листах с разлитыми краями
(напр, ватман и др. ручной вычерпки), бумага светочувстви-

9 р. 25 к.

15 Изделия из бумаги; в том числе: бристольский картон, бу
мага и картон крашеные не в массе, бумага креповая, граф
леная, калька бумажная, бумага, пропитанная воском, парафи
ном и другими подобными составами, всякая бумага с укра
шениями, почтовая бумага в коробках, курительная бумага в 
книжках и пачках, конверты, пакеты, шпули, конфетти и сер
пантин; писчебумажн. пряжа, без примеси других материалов
и разные ткани из нее, о б о и ..................................... ........................

Б. В ы в о з н ы е  п о ш л и н ы .

16 р.  50 к.

1 Тряпье, льняное и пеньковое, как сортированное, так и в
сборке, льняные и пеньковые волокнистые отбросы . " . . . . Запретить к 

вывозу.
2 Тряпье и текстильные отбро'сы, кроме льняных и пеньковых. Не ниже 

1 р . 00 -к.

3 ! Макулатура, бумажные обрезки......................................... .... ■ 0 р. 50 к.
4 ! Балансы еловые, пихтовые и осиновые приравнять в отноше-

i нии вывозной пошлины к поделочному л есу .................................
1

— р. 05 к.
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2. О торговой политике в бумажной промышленности и об условии 
безубыточных цен на продукты производства.

Б. С. Стоянов.  Существуют в торговой политике две линии: одна исхо
дит из себестоимости продукта, другая— из спроса и предложения. Вторая ли
ния преобладала до июня мес., после чего все отрасли промышленности начали 
исходить из себестоимости и, соответственно этому, повышать продажный коэф
фициент настолько, что для некоторых продуктов, напр, текстильных, он стал 
выше хлебного коэффициента. В бумажной промышленности вначале было 
принято определение продажного коэффициента по курсу золотого рубля 
черной биржи с надбавкой 30%  на предполагаемое вздорожание себестоимости, 
но ■ способ этот оказался неудовлетворительным, что заставило искать другую 
основу, главным образом в действительной себестоимости. Хотя в условиях 
НЭГГа политика спроса и предложения самая правильная, ей, однако, должен 
быть положен предел, определяемый по себестоимости, а именно максимальная 
убыточность не должна превосходить 15% , исходя из тех соображений, что 
в стоимости бумаги 7%  составляют государственные налоги и 8%  аморти
зация. Таким образом, первой задачей является установление калькуляций, хотя 
бы с точностью до 10%  от действительной себестоимости. Для этой цели 
мною предлагается особая система калькуляции, основанная на учете всех фак
торов, влияющих на вздорожание продукта. Система эта, исходя из довоенных 
калькуляций, предусматривает две самостоятельные причины вздорожания:
1) изменение условий производства в сторону его ухудшения, результатом чего 
является увеличение себестоимости продукта вне зависимости'от вздорожания 
материалов, и 2) изменение удельного веса элементов производства и вздоро
жание материалов, неравномерное для разных групп. Расход по производству 
разбивается на 4 основные статьи: 1) заработную плату, 2) топливо, 3) сырые 
материалы и 4) прочие расходы. Подсчет, не принимая во внимание изменение 
ставок, дал увеличение заработной платы на 1 пд. бумаги с 30,3— 49,5 коп. 
1913 г. до 1 рубл. для первых 5 мес. 1922 г. Таким же образом, в статье 
топлива, приняв во внимание только увеличение его расхода на 1 пд. продукта, 
получилось повышение на 1 пд. бумаги с 40— 50 коп. 1913 г. до 1 рубл. 
для указанного периода. Статья расхода на сырые материалы оставлена в до
военном размере—55%  от себестоимости, ибо уменьшение расходов по окрас
ке, отбелке и т. п. компенсируется большим промоем, ухудшением качества 
материалов и т. д. Наконец, статья прочие расходы, составлявшая прежде 18% 
от себестоимости возросла почти вдвое, вследствие начислений на заработную 
плату, налоги и проч. Таким путем мы выводим калькуляцию, исходя из до
военных цен при технических условиях настоящего времени. З а т е м  определяется 
вздорожание материалов за данный период времени, и, на основании заранее 
определенного удельного веса отдельных элементов материалов в калькуляции, 
вычисляется средний коэффициент вздорожания, умножая на который перво
начально полученную себестоимость, получаем окончательный результат.

Этим методом определены средний коэффициент вздорожания 339,28 — 
353,23 и реальная себестоимость 1 пд. бумаги по ф-кам Центробумтреста для
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первых 5-ти месяцев с/г. в 1748 р. 49 к., а с прибавкой 10%  на торговые 
и правленские расходы, и т. п. продажная цена в Москве должна быть 2000 р., 
причем вывод этот по всем статьям скорее преуменьшен, чем преувеличен. 
Таким образом, бумага продавалась на 40°/0 ниже себестоимости, превзойдя 
всякие пределы убыточности. Подсчеты за июнь дали тот же результат — до 
40%  убыточности. В настоящее время, когда большинство других отраслей 
промышленности перешло на определение продажных цен, исходя из себе
стоимости, мы во избежание краха должны перейти на ту же систему и уста
новить предел убыточности, выше которого итти не следует; таким пределом, 
я полагаю, должно быть 15%.

. „ Ф. Ф. Бобров — отмечает, что метод, предложенный докладчиком и за
ключающийся в подходе к разрешению задачи как со стороны количественного 
изменения потребностей, так и вздорожания их единичных цен— наиболее пра
вилен и дает близкие к действительности результаты. Доклад оправдал это 
своими подсчетами. Мои прежние подсчеты также подтверждают целесообраз
ность этого метода. Следует при некоторых практических упрощениях в ши
роком масштабе применить этот метод на фабриках.

А. А. Н икит ин  —  считает предлагаемую систему калькуляций весьма 
ценной и полагает, что, пользуясь ею, возможно будет при совместной работе 
правленского аппарата в Москве и фабричного персонала составлять не только 
калькуляции за прошлое, но и достоверные, творческие инженерные кальку
ляции для предстоящего периода, которые дадут возможность предвидеть ре
зультаты работы ближайшего времени. Непременное условие достоверной каль
куляции— составление ее для отдельных сортов, не смешивая их в общую кучу, 
тогда только мы будем знать наверное, работаем ли мы в убыток или нет.

Я. Г. Хинчин  находит в предлагаемом методе самым ценным то, что 
он, не требуя детальной разработки и подробностей, на основании данных 
общего характера дает возможность быстро подойти, к хотя бы приблизитель
ному решению вопроса.

Н . Н. Вельский  полагает, что в результате доклада ТЭС должен кон
статировать безнадежную убыточность существующих продажных цен и указать 
достаточный для настоящего времени конъюнктурный коэффициент, который 
получается приблиз. равным 400, применительно к чему мы решали также и 
вопрос о пошлинах.

Председатель А. В. Зк.-Гоабовский  после обсуждения приведенных 
докладчиком подсчетов резюмирует высказанные соображения следующими 
выводами: 1) существовавшие до сего времени цены безусловно убыточны,
2) процент убыточности близок к 40, 3) вздорожание для текущего момента 
может быть принято в 400, и 4) пределом убыточности при установлении 
продажных цен может быть 7% , т. е. сумма государственных налогов.

По представленному. Редакционной Комиссией, в составе Ф. Ф. Боброва, 
А. В. Зк.-Грабовского и Б. С. Стоянова, проекту — Пленум принял сле
дующую резолюцию:

Заслушав и обсудив доклад Члена ТЭС‘а Б. С. Стоянова о принци
пах торговой политики в бумажной промышленности, ТЭС признает, что:
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1), Торговой политике, исходящей из потребности и возможности ее 
удовлетворения (спроса и федложения), должен быть в настоящее время 
поставлен предел убыточности, ниже которого нельзя итти.

2) Таким пределом, поскольку не будет государством признана необ
ходимость понижения цен путем отпуска безвозвратных ссуд, покрываю
щих убыточность, может быть 7%  себестоимости, т. е. ®/0 государствен
ных налогов.

3) Так как для определения этого предела необходима более или ме
нее точная предварительная калькуляция себестоимости, учитывающая 
как результаты предшествующего периода, так и конъюнктуру момента, 
ТЭС считает что для таковой цели может быть применен способ,, пред
ложенный Б . С. Стояновым  с учетом индивидуальных особенностей 
каждого предприятия и ассортимента бумаги, который учитывает в от
дельности все причины вздорожания продукции:

а) ухудшение технических условий,
б) повышение цен и
в) воспроизводство.

. Соглашаясь с выводами Б. С. Стоянова, ТЭС считает, что. продажная 
цена, существовавшая до сих пор,, была ниже себестоимости до 400/о. 
В связи с этим ТЭС может рекомендовать всем хозорганам повысить
коэффициент продажной бумаги в ближайшее время до 400.

\

3. О положении бумажной промышленности.

П. М. Горбунов предупреждает, что его доклад о положении бумажной 
промышленности будет чисто информационным и базируется на материалах 
С'езда 5-го июля,- на котором присутствовали представители 7 трестов и 2-х 
отдельных фабрик, включающих в себе 47 предприятий. Одной из первых 
задач С'езда был приблизительный подсчет имеющихся оборотных средств у 
представленных на С ‘езде предприятий. Таковых оказалось, без Уральского 
Треста, .с момента перехода на хозяйственный расчет 1.430.000.000 р. в 
дензн. 22 г., а на 1 апреля— 1 июня 1.365.000.000 рб., т. е. убыль 5в/ 0. На 
1-е.июля с Уральским трестом сумма оборотных средств составила 1.627.000.0и0р. 
Другой подход к делу—подсчет себестоимости продукта и сравнение его е 
продажными ценами дал средний убыток за этот период, в 7,57в/0- Далее С‘езд 
распределил фабрики на группы по их значению: 1) крупные, государственно 
необходимые, куда вошли все .ф-ки Центробумтреста, а также Голодаевская, 
Коммунар,:Дубровка и Николо-Павдинская, 2) имеющие государственное зна-. 
чение:—ф-ки Невская, Красногородская, Понинковская, Добрушская, Суражская,. 
Косинская и Пензенская и 3) фабрики, имеющие исключительно местное значе
ние. Общая потребность' оборотных средств выразилась в 9.250.000.000 руб., 
заявки были сделаны на 6.420.000.000 руб. С‘езд выяснил, сколько требуется 
оборотных средств каждому предприятию или Тресту, соответственно чему и 
была сделана разверстка ассигнования 8 милл. руб. золотом, имевшаяся в рас
поряжении ВСНХ, а именно, Центробумтресту — 1.450.000 р., Петробумтре-

\
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сту—1.100.000 р., Укрбумтресту— 150.000 р., Полесскому Тресту— 150.000 р., 
Вятскому Тресту— 50.000 р. и Пензенской ф-ке— 100.000 р. По вопросу о 
производительности предприятий и емкости рынка Совещание установило го
довую потребность Республики в бумаге в 6.000.000 пуд. и необходимый 
запас 600.000 пуд., всего 6.600.000 пуд. В предположении, что собственное 
годовое производство 3.000.000 пуд. и учитывая имеющийся запас в 2.600.000 п., 
придется 1 .000.000 пуд. ввезти из-за границы, когда будет введена пошлина. 
При выяснении вопроса о рынках оказалось, что сбыт везде начал затрудняться, 
вследствие появления бумаги финляндскОй и Центробумтреста. Выводы сове
щания следующие. Главные причины кризиса бумажной промышленности: отсут
ствие оборотных средств и кредита, несогласованность продажи готовых изде
лий отдельными трестами, конкуренция заграничной бумаги и чрезмерное удо
рожание жел. дор. фрахтов и увеличение налогов. Констатировав, что неко
торые мелкие ф-ки легче справлялись в критические моменты, чем крупные, 
совещание, придавая крупной промышленности особо важное значение, пола
гало все же, что мелкие фабрики не должны оставаться без всякого внимания. 
Для урегулирования вопросов всей бумажной промышленности необходим мощный, 
регулирующий, контролирующий и об'единяющий орган, каким к сожалению 
не может быть Бумажная Секция ВСНХ, несмотря на присвоенные ей положе
нием обширные функции, ибо она носит недостроенный характер, и весь штат 
ее состоит из трех человек. Такой мощный центр, отсутствие которого чувство
валось и в прежнее время, необходимо создать и непосредственно связать его 
с промышленностью. Вопрос о формах об'единения не решен. Синдикат с паями 
здесь неприменим, ибо у нас не имеется ни акц. о-в, ни частных капитали
стов, наша промышленность государственная и имеет одного хозяина. Поэтому 
по основному вопросу, в какие формы должен вылиться этот орган, и важно су
ждение настоящего совещания.

И. И. Строганов  докладывает о резолюции 5-го Всерос. С'езда рабочих 
писчебумажников по вопросу о положении бумажной промышленности. С'езд 
констатировал прогрессивно увеличивающийся ее кризис, к причинам которого 
он также относит разногласия среди органов ее управления и политику Центро
бумтреста, ведущую к уничтожению не об'единяемой им промышленности. 
С'езд одобрил работу совещания 5-го июля и полагал, что при основной за
даче сохранения крупной промышленности, не причиняющие ей ущерба и до
казавшие свою жизненность мелкие и средние предприятия не должны быть 
насильственно закрываемы. С'езд признал необходимым, чтобы государственный 
фонд в первую очередь ассигновался на восстановление промышленности и за
купка заграничной бумаги в согласии с ЦК производилась лишь до недораба
тываемой внутри нормы потребления. Далее резолюция говорит о неправильной 
политике Центробумтреста, поручая урегулировать вопрос О' ней Ц. К. в кон
такте с ВЦСПС. Создавшееся положение Бумажной Промышленности С'езд 
поручил рассмотреть ТЭС'у.

А. И. Карданов,  как представитель ТЭС'а на совещании о го июля, 
докладывает о характере его работ и точке зрения на него Президиума. ТЭС'а, 
в виду того, что материалы этого совещания принимаются как самое полное
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освещение вопроса о положении бумажной промышленности. На совещании 
обнаружились два течения: одно, представляемое Центробумтрестом, все внима
ние уделяло ядру крупной промышленности, другое, разделяемое всеми осталь. 
ными трестами, ЦК Союза и Бумажн. Секцией ВСНХ, указывало, что нельзя 
оставлять без внимания и мелкие предприятия, оказывающиеся зачастую более 
рентабельными, чем крупные. Последнее течение и выдвинуло вопрос о Синди
кате, как органе об'единяющем и регулирующем вопросы торговли и снабжения 
с передачей ему средств Бумбюро. Данные, представленные на совещании, были 
крайне не точны и не могли служить документами для суждения о положении 
бумажной промышленности. При сводке отчетов и выработке калькуляций при
шлось делать произвольные скидки и изменения в них, дабы не получить при 
выводах явно неверных цифр. В итоге полученная для самого тяжелого периода 
цифра убытка в 7 1/2°/0 возбуждает большие сомнения. Кроме того, в своих 
суждениях совещание не могло быть вполне об'ективным, ибо представители 
хозяйственных органов невольно отражали свои частные, не общегосударственные 
интересы. Президиум ТЭС'а полагал поэтому, что Пленум не может основы
ваться на постановлениях и выводах этого совещания, а должен при опреде
лении форм и порядка воссоздания русской бумажной промышленности исходить 
из совершенно об‘ективных и точных данных.

Б. С. Стоянов доказывает неточность данных, представленных на сове
щании 5-го июля, по которым вступительный баланс был преуменьшен, а к 
последнему периоду преувеличен. Неточность представленного Центробумтрестом 
вступительного баланса выразилась в 20°/0, калькуляция Окуловской ф-ки дала
2 р. 40-^2  р. 50 вместо 3 р. 30. Полесский Трест потерял за отчетный пе
риод оборотных средств не 8% ) а 28°/0. принимая же во внимание разницу 
золотого и промышленного рубля, цифра эта возростет до 45°/0. Так же об
стоит дело и с данными других трестов. Положение бумажной промышленности 
ясно после подсчета убытка Центробумтреста в июне мес. в размере 40’Д, 
при котором средств для существования может хватить лишь на 30 месяцев, 
а у остальных трестов дела еще хуже. Совещание признало необходимым ре
гулирование внутренней и заграничной конкуренции, но оно возможно лишь 
синдикату со средствами, а так как паями войти нечем, то приходится расчи
тывать на государственное ассигнование или другими словами растрачивать его 
главным образом на сомнительные по жизнеспособности предприятия, в первую 
очередь нуждающиеся в поддержке. Эта точка зрения необходимости поддержки 
всей промышленности, v имевшая основание в 1921 г., сейчас при НЭП‘е с ее 
чисто капиталистическими, хотя бы и государственными, экономическими прин
ципами, не имеет под собой почвы, и первоочередная задача сохранения ядра 
крупных предприятий признается всеми. Потому и синдикат должен об'единять 
лишь это здоровое ядро, куда могут войти тресты Центральный и Петроград
ский, у которых убыточность безусловно временная и’кризис подходит к концу, 
а также Украинский, имеющий самодовлеющее экономическое значение, при 
чем синдицирование должно выразиться в форме добровольного соглашения.

Я. Г. Хинчин  констатирует, что калькуляции, составленные на совещании 
представителей трестов, оказались неправильными, но в них есть ценные данные .
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о достигнутых технических результатах. Что же касается до соединяю щ его 
органа, то необходимость такового несомненна и формы его можно наметить, не 
предрешая вопроса, какие предприятия в него войдут.

И. Н. Вельский подтверждает, что, вследствие разрушения учетного дела, 
материалы, представленные на С 'езд , были неправильны и привели к ложным 
выводам, о чем Правление Центробумтреста тогда же заявило и на С 'езде и 
Президиуму ВС Н Х . Центробумтрсст был также единственным на С 'езд е про
тивником создания синдиката, полагая, что таковой может быть только сильным 
в финансовом отношении, а не должен служить опорой к дальнейшему сущ е
ствованию не имеющих шансов к самостоятельному существованию предприятий; 
средств же для создания мощного финансового центра не имеется. Бедность—  
основной наш порок, и все разногласия и неприятности возникают тогда, когда 
приходится делить скудные средства и, несмотря на общее признание первен
ствующего значения крупной промышленности, появляется тенденция урезать 
необходимые ей суммы для поддержания какого-либо слабого умирающего 
предприятия. Рассуждения о конкуренции не имеют под собой тючвы, раз при 
потребности страны в месяц 4 0 0 .0 0 0  пд. бумаги, мы производим 2 0 0 .0 0 0  пд., 
а вся продажа Центробумтреста, включая заграничную бумагу, не превышала 
1 0 0 .0 0 0  пд. Продажа заграничной бумаги поддержала Центробумтрест в самое 
тяжелое время, помогла ему встать на ноги и, таким образом, косвенно была 
использована часть тех средств, которые были предназначены для восстано
вления бумажной промышленности из золотого запаса, а затем полностью ану- 
лированы. Наконец, исключительная убыточность бумажной промышленности 
в последнее время— явление временное, вызванное особо тяжелыми условиями 
этого периода с остановкой многих предприятий. Для суждения о жизнеспо
собности тех или иных предприятий этот момент не характерен, и Т Э С ‘у 
придется базироваться на априорных данных и том опыте, который его члены 
имеют за собой в прошлом и настоящем.

Ф. Ф. Бобров. —  Необходимо в первую очередь строго определить, что 
следует понимать под названием бумажная промышленность— 4 ли предприятия 
Центробумтреста, или 18 крупных, априорно признанных жизненными, или все 
1 4 0 , числящихся в списках русских фабрик. Под бумажною промышленностью 
следует подразумевать созск у л кзсть  производственных единиц и подсобных 
предприятий, в достаточной пере облагающ их наличием следующих признаков: 
основного капитала, оборотных средств, ргбочей силы, благоприятных местных 
условий, связи с источниками снабжений и сбыта и приспособленностью про
изводства к спрос” . Выяснение всех этих условий дает достаточный критерий 
для оценки пред-ргятнй. Что касается причин настоящего кризиса, то их
можно разбить на дне тр----- ъ;: первая из них заключает причины общ ие, от
нас не зависящие, они полно перечислены в резолюциях совещания 5-го 
июля, и здесь надеятьс- на какие-то . особые для нас льготы не приходится. 
Вторая группа причин в  конце-концов сводится к . одной— недостатку оборот
ного капитала, и тут мы можем сами помочь делу привлечением к общей ра
боте всех могущих с пользой работать предприятий крупных и мелких, дабы 
все они вносили сзсй  вклад для создания фонда, необходимого для бумажной
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промышленности. Таким: образом- мы приходим к необходимости создания 
органа,, об'единяющ его всю бумажную промышленность, а так как технико
экономическая сторона ее уже об'единена ТЭС 'ом, то остается создать 
лишь орган финансовый —  бумаго-промышленный банк, в задачи которого 
входило бы и привлечение иностранного капитала. Профессиональный союз 
явится третьим об'единяющим центром. Плодотворная деятельность этих трех 
центров, равно как и самой промышленности, мыслима лишь при широкой 
самодеятельности хозяйственных органов.

Я. И . Горячев —  полагает, что одной из причин кризиса был выпуск 
Центробумтрестом на рынок заграничной бумаги, убивший продажную стои
мость самого треста и прекративший сбыт русской бумаги. Вопросу о загра
ничной бумаге необходимо уделить особое внимание и добиться, чтобы золотой 
фонд затрачивался'на восстановление своей промышленности, под каковой сле
дует понимать не 120 , а те 16 предприятий, жизнеспособность которых ныне 
признана всеми совещаниями. В  этом вопросе Ц . К. также смотрит, что нельзя 
больное связывать со здоровым —  и должны быть выделены не только больные 
тресты, но и в самих трестах больные предприятия. Способствовал кризису 
также крайне низкий коэффициент на бумагу— 3, тогда как материалы поку
пались по коэффициенту 5 — 7. Кризис не уменьшается, а прогрессирует и для 
уменьшения его надо срочно принять организационные меры, к числу которых 
относится создание торгового центра в  виде синдиката и усиление Бумажной 
Секции ВС Н Х для планового регулирования.

П. М. Горбунов —  в заключительном слове констатирует, что сведения, 
представленные на с'езд  представителей трестов, показали отсутствие у них 
бухгалтерского учета и не могут приниматься за основу для выкладок. П о
этому первым подходом к вопросу о положении бумажной промышленности 
было бы фактическое обследование предприятий компетентной комиссией. Верно 
и то , что С 'езд  не был о б ‘ективен, всякий хозяин невольно заботится в пер
вую очередь о своих предприятиях, и парализовать это  может только могучий 
хозяйский глаз над всей бумажной промышленностью, защищающий чисто го
сударственные интересы. Так мы приходим к созданию об'единяющего центра, 
формы которого могут быть выработаны особой комиссией, образованной 
ТЭС -ом, с привлечением в нее представителей Ц .К ., государственных учре
ждений и трестов. Организация этого центра —  вопрос срочный, она устранит 
существующие ныне разногласия и проведет согласованные меры к оздоровле
нию промышленности.

Председатель А. В. Грабовский —  резюмирует высказанные соображе
ния, которые констатировали: 1) слабость бухгалтерского учета в предприя
тиях, 2) несогласованность действий отдельных трестов и предприятий, 3) 
недостаток местной инициативы и 4 ) отсутствие общ его хозяина с твердой 
рукой. По этим выводам разногласий у , собрания не имеется и на основании 
их образованная ТЭС 'ом комиссия могла бы выработать мероприятия для вы
хода бумажной промышленности из кризиса.

По представленному редакционной комиссией, в составе А. В. Зк.-  
Грабовского, П. М. Горбунова, ф. Ф. Боброва, Н. И . Вельского и И. Н. 
Строганова, проекту Пленум принял следующую резолюцию:
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.Заслуш ав информационный доклад II. .М. Г орбунова о положении 

бумажной пронывкенности на основании представленных на С :езд 5-го  июля дан
ных с мест и ср_зн эе= его с докладом члена Т Э С ‘£ Б. С. Стоянова, Пленум счи
тает -:гт5хо^ ;:УЫМ аткетнть, чтт имеются основания предполагать неналаженность 
'y x riiT cT i и с^ е 'о го ^ стм  у х сзср ган сз буз:а ной промышленности, а потому 
e- =tz=: С егда 5, \"11— е ч*сги. кэезюя»ейся оборотных средств и результатов 
деятель не гг:-: 5 ггек период, следует признать недостаточно обоснован
ными и кг zi- возможности судить о ценности отдельны х. предприятий

ZC.TjyCHHH JiX J i £
f l * e - ун -:з-:тт=т::русг несогласованность производственной и торгоной 

д ; —ельигстп отдельных хозяйствующих государственных предприятий и их 
: f  етн:-:с -:ий между собой, что крайне вредно отражается на делах и замедляет 
ЕОсст— ОЕленне бумажной промышленности. Для устранения этих ненормаль- 
H :-m S  Пленум считает необходимым создание регулирующего и объединяю
щего торговую и производственную деятельность органа.

Проект организации такого органа должен быть разработан особой к о 
миссией Т Э С 'а.

В  интересах скорейшего выяснения действительного положения дел, 
Пленум Т Э С ‘а поручает Президиуму к следующему Пленуму представить спе
циальный доклад о состоянии и ценности действующих предприятий бумажной 
промышленности.

По вопросу о ввозе заграничной бумаги Пленум Т Э С ‘а признает необхо
димым, чтобы прямые средства, ассигнуемые государством на закупки бумаги 
заграницей, были бы направлены на восстановление бумажной промышленности 
Республики.

4. Положение бумажной промышленности за границей и новости в 
области химии и техники бумажного дела.

Я  Г. Хинчин— „Поручение, данное при от'езде в Германию, заключа
лось в технической экспертизе при переговорах относительно концессий в 
области бумажной промышленности, для которых в первую очередь был вы
двинут К е м ь с к и й  район, а затем К о т л а с ,  С в и р ь  и др ., при чем я ста
рался проводить всегда проект комбинированного предприятия. Вначале круп
нейшие фирмы, как С т и н н е с ,  В а л ь д г о ф ,  и  некоторые банки охотно раз
говаривали о концессиях. Настроение в Германии было довольно бодрое,’ так 
как надеялись, что условия Версальского договора не так жестоко будут про
водиться в жизнь. При переговорах о концессиях немцев тревожил ряд 
вопросов о гарантиях, возможности для России требовать- репарационные пла^ 
теж и, согласно одной из статей Версальского договора, и вопрос рабочий. 
Когда тяжесть Версальского договора дала себя вполне почувствовать, настрое
ние в стране стало подавленное. Валюта стала все больше падать и переговоры
о концессиях заглохли; это явилось отчасти также следствием наступившей 
сдержанности в промышленных кругах в ожидании результатов Генуэзской 
конференции. Далее пришлось заняться приобретением литературы и аппаратов, 
что было делом очень трудным, т . к. не было соответствующих списков лнте-
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ратуры, возникали затруднения с кредитами и отсутствовали правильные сно
ш ения". Касаясь положения бумажной промышленности, докладчик делает краткий 
обзор общественно-экономической жизни в Германии, причем указывает, на 
возможность изменения условий с тех пор, как он уехал из Германии. 1921 г- 
характерен тяжелым экономическим положением страны. Цены на товары у ве 
личились в 14 раз, прожиточный минимум увеличился несколько менее, так 
как цены на квартиры были относительно небольшие, заработная плата увели
чилась. менее. Народное хозяйство переживало сильный кризис, благодаря 
отходу Лотарингии, где производились материалы для удобрения почвы, так 
что интенсификация сельского хозяйства пришла в упадок. Ещ е до войны ввоз 
в Германию превышал вы воз, но благодаря могущественному торговому флоту 
и работе германского капитала за границей, пассивность торгового баланса 
парализовалась. Теперь же, когда флот отнят, а также отнято и железо, 
каковое немцы вынуждены ввозить из-за границы, баланс получил резко пас
сивный характер. Лишение колоний отняло у немцев их колониальные товары. 
Государство вынуждено финансировать промышленность. Податное обложение 
достигло небывалого напряжения. Промышленные об'единения сейчас носят 
характер номинальный, как пережиток военной эпохи. Производительность 
труда уменьшилась, вследствие введения 8-часового рабочего дня. Нагрузка 
фабрик из-за недостатка топлива неполная. Выработка по сравнению с 19 2 0  г. 
увеличилась, но точных данных нет. Расход топлива на 1 пуд бумаги, несмотря 
на ухудшение топлива, меньше довоенного, в связи со сделанными в этом 
направлении усовершенствованиями, хотя общий баланс теплового хозяйства в 
Германии все-таки несколько ухудшился. Старые фабрики по возможности не 
закрываются, а „модернизируются", качество продукта в среднем ухудшилось, 
но на лучших фабриках сохранились прежние образцы. Рабочая плата значи
тельно ниже, чем в других государствах Европы. В  виду того, что курс марки 
колеблется, заводы не принимают заказов по твердым ценам, предлагая платить 
по курсу дня изготовления. Сейчас Германия ищет выхода из своего затруд
нительного финансового положения в увеличении экспорта, хотя бы в ущерб 
внутреннему потреблению, в частности потребление бумаги уменьшилось на 
3 0 % . Для бумажной промышленности Германия в данное время ввозит 1 2 ^ -1 4®/о 
потребляемых балансов, именно 7 2  тыс. куб. из 5 5 0  т. к у б ., тогда как раньше 
она ввозила 2 5 0 .0 0 0  куб. саж. при расходе 7 5 0 .0 0 0  к. с ., т .-е . около 30 %  
своего потребления. Чтобы сохранить себя, Германии необходимо вывезти за 
границу товаров на 3 5  миллиардов зол. марок, что она сделать не в состоянии. 
По вычислениям английских экономистов, народное богатство Германии умень
шилось наполовину. До войны Германия вывозила около 1 0%  своего бумаж
ного производства. В  настоящее время вывоз (преимущественно во Францию 
и Америку) достиг 2 0 %  теперешнего производства. Начался экспорт сурро
гатов, чего не было во время войны. Вы воз при данной валюте выгоден для 
фабрикантов, так как издержки производства уменьшаются за счет заработной 
платы; однако, принимая во внимание, что при этом уменьшается также по
требление, то следствием этого является народное разорение. Другой выход 
для Германии— это эмиграция, и по всей вероятности, последняя будет иметь
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место в направлении России. С началом выплаты, репараций в Германии совпала 
отмена хлебной монополии, что вызвало повышение цен на хлеб, благодаря 
чему стали происходить рабочие беспорядки. Рабочие бумажной промышлен
ности сумели, сднако, повысить свою заработную плату в соответствии с 
падением германской марки. Дивиденд бумажной промышленности был сравни
тельно вы сок. Рабочих в бумажной промышленности занято 8 6 .0 0 0  человек, 
большинство которых хорошо организовано. Из множества технических ново
стей жокянлчнк останавливается лишь на некоторых: а) ширина самочерпок 
(л э  б м тр.) и скорость их (до 4 0 0  мтр. в минуту) в Америке; б) использо
вание сульфитных щ елоков, в направлении пользования ими как горючим 
веществом с теплотворностью, равной 4 .5 0 0  к . в срецнем и с применением 
для зьиириЕЭЖм их теп лсзсго  насоса, в) паровой аккумулятор инж. Рутса;
г ) нозые волокнистые материалы— крапива, тростник и др.; д) открытие 
прсф. Ш вальбе, состоящее з  использовании полученной химическим путем 
целлюлозной слизи л ля жирного размола; е) техническое применение газо 
образного хлора; ж/ проклейка коллоидальной канифолью; з )  кислая и щелоч
ная отбелка. (П одробно новости будут печататься в журнале.)

П о с т а н о в и л и :  Благодарить докладчика за весьма интересное со
общение и высказать пожелание развить его детальнее в ряде лекций на 
Высших Бумажных Курсах. Доклад напечатать в журнале.

5. Об устройстве рабочей силы в консервированных 
предприятиях.

Ф. Ф. Бобров.— При консервировании предприятий возникают две задачи: 
сохранение материальных ценностей их и обеспечение живой рабочей силой. 
Оба фактора необходимы для промышленности и с точки зрения хозяйственно
технической равноценны, ибо рабочую силу предприятий можно рассматривать, 
как хозяйственную ценность. Отличительная черта русских писчебумажников—  
их склонность к оседлости— уподобляет рабочую силу невещественной недвижи
мости, настолько же не поддающейся перемещению, как и основной инвентарь. 
Таким образом, задача сохранения рабочей силы сводится к сохранению рабо
чих поселков. Подобное сохранение поселков должно, так же, как и вся тепе
решняя политика, строиться на хозяйственном расчете, т .-е . не должно повлечь 
за собой какие-либо убытки, что легче всего достигается организацией на них 
трудовых коммунхозов, на основании коллективного договора их членов с 
соответствующими трестами. В зависимости от местных условий договор этот 
может иметь разнообразные формы, но некоторые принципы его должны быть 
неизменны, а именно: 1)  исключение всякого рода бесплатности удобств или 
услуг, предоставляемых одной стороной другой, 2) круговая порука всех членов 
коммуны в исполнении обязательств коллективного договора, 3) полная добро
вольность вступления и выхода из коммуны, 4 ) распределение доходов ком
муны на четыре группы— оплату самообслуживания, оборотный фонд, основной 
запасный капитал (находящийся в распоряжении хозяйственного органа) и 
погаякнне аванса и * ,  ка кредитованную коммуне хозяйственным органом
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сумму, 5) обязательная трудповинность всех работоспособных членов коммуны,
6) право иметь пенсионеров — инвалидов труда и воспитанников, 7 ) полупа- 
триархальная форма управления коммуной Советом из местных рабочих старо
жилов, при наличии фабкома с обычными для него функциями, 8) все члены 
коммуны остаются членами профсоюза. Для обеспечения действующих пред
приятий рабочей силой и для сохранения навыков члены коммуны подлежат 
трудмобилизации на срок не болеё 3-х  месяцев в форме подвижных ударных 
отрядов. Желательно применять учебные сборы, в виде пуска на 1 — 2 месяца 
в  самый экономически— благоприятный момент стоящую фабрику. Залог успеха 
будет лежать в тесной связи коммунаров с общей семьей писчебумажников и 
сохранении ими сил и здоровья для будущей работы над развитием бумажной 
промышленности, а с нею и всего народного хозяйства страны.

При обсуждении доклада выяснилось, что на закрываемых предприятиях 
рабочая сила быстро рассеивается. Для предупреждения этого А. В. Кайяц 
считает организацию коммунхозов полезной и легко осуществимой. Н. Н. Вель
ский полагает, что создание коммунхозов есть благотворительность и нера
ционально, ибо квалифицированный рабочий всегда найдет себе работу, где и 
не будет терять навыков, а крестьянин уйдет в деревню на свое хозяйство, 
останется. лишь элемент малоценный, Л. П . Жеребое считает наиболее рацио
нальной мерой перенос квалифицированной рабочей силы на действующие 
предприятия. А . А. Никитин  и А. М. Соколов отмечали трудность прове
дения предлагаемой меры в жизнь.

П о с т а н о в и л и :  Признавая вопрос о сохранении квалифицирован
ной раб. силы от распыления и потери проф. навыков чрезвычайно’ 
важным и соглашаясь с мнением докладчика, что этот трудный вопрос 
не может иметь всеобщ его разрешения, полагать, что меры, предлагаемые 
докладом, могут быть испробованы, если окажутся к тому подходящие 
условия.

6. К вопросу о проклейке бумаги.

Доклад проф. Л. П. Жеребова в технической^ секции (см. Бум. Пром 
№ 1 — 19 2 3  г .) .

П о с т а н о в и л и :  Благодарить докладчика за весьма ценный доклад и 
пожелать дальнейшего успеха в производимых им научных работах. 
Доклад напечатать в журнале.

7. О введении метрической системы и нормализации в бумажном 
производстве.

Доклад А. И. Кардакова в технической секции (см. стр. 3 4 6 ) .

П о с т а н о в и л и :  Принять основные положения, высказанные в докладе,, 
и поручить Президиуму образовать Комиссию по нормализации орудий, 
процессов и продуктов бумажного производства и введению в бумажной 
промышленности метрической системы, при чем в первую очередь начать 
постепенное введение метрических измерений внутри процессов произ

водства.
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8. Примерный учебный план Высшей Бумажной школы.

Доклад С. А. Фотиева в секции по профтехническому образованию 
(см. стр. 3 3 7 ) .

П о с т а н о в и л и :  Проект примерного учебного плана одобрить с 
изменениями, сделанными секцией по Профтехническому образовании^ 
разослать его по Высшим Техническим Учебным заведениям и крупным 
предприятиям для рассмотрения и отзыва с приложением от первых 
данных о существующих планах.

9. Учебный план высших бумажных курсов на предстоящий 
учебный год.

Доклад Я . Г . Хиччииа в секции по профтехническому образованию 
(см. стр. 3 4 0 ) .

П о с т а н о в и л и :  Учебный план одобрить и поручить Совету Высших 
Бумажных Курсов провести его в жизнь.

10. Деятельность и учебный план школы инструкторов на 
Полотняном заводе.

Доклад П. Ф. Ниссена в секции по профтехническому образованию 
(см. стр. 3 4 1 ).

П о с т а н о в и л и :  1. Признать необходимым образовать при крупных 
фабриках шестимесячные курсы для квалифицированных рабочих по 
примеру школы при петроградской ф-ке Гознака.

2 . Преобразовать Полотняно-Заводскую школу, не предрешая срока 
обучения, в школу бумажных техников, поручив это Секции Проф. 
образов, с уч. П. Ф. Ниссена.

3 . Условия приема: знание четырех правил арифметики и простых 
дробей, уменье связно передавать мысли и проверочное испытание.

11. О школе при Петроградской фабрике заготовления 
Государственных знаков.

Доклад А. Б. Фаст в секции по профтехническому образованию 
(см. стр. 3 4 2 ).

П о с т а н о в и л и :  1.  Учебный план одобрить.
2. Именовать школу Петроградской Школой п/бум. дела.

12. Вопрос о средствах для школ на Полотняном заводе и Петро
градской фабрике Гознака.

А. Б. Фаст, указывая на неопределенность положения с финансированием 
петроградской школы Гознака, которая большею частью сущ ествует, на сред
ства Управления Гознак и частью Ц .К., а также и Полотняно-Заводской школы, 
предлагает обсудить вопрос, в чьем ведении они должны находиться и какую 
роль в их руководстве должен играть ТЭС .

Электронный архив УГЛТУ



— 334  —

П о с т а н о в и л и :  В се школы по среднему и низшему профобразо
ванию должны находиться в ведении ЦК Союза, ТЭ С  же ограничивается 
идейным руководством этих школ.

13. О плане работ испытательной станции.

Доклад Я ■ Г . Х ит ина  в технической секции (см. стр. 3 4 5 ) .

П о с т а н о в и л и :  Пленум, придавая первостепенное значение роли 
научно-технических испытаний и исследований в вопросе успешного р аз
вития техники и экономики бумажного производства и благодаря доклад
чика за- представленную интересную и детально разработанную программу 
деятельности Гос. Бум. Испыт. Стан. Т Э С 'а , находит желательным 
обращать особое внимание Станции на задачи, возникающие на местах 
в процессах производства и в наиболее тесном соприкосновении с фа
бриками, разрешать их по мере возможности, хотя бы и в ущерб наме
ченным программой научно-техническим вопросам: пополнить по во з
можности программу малоразработанньщи вопросами микроскопического 
исследования структуры (поперечных разрезов) бумаг и разработкой 
нормальных требований для выработки фотографических бумаг. •

Для успеха дела и для лучшей связи с заграницей программу напечатать 
в ближ. № „Бум. Промышл." на русск. и немец, языках в отделе „Ис
следование бумаг и материалов11.

14. К вопросу об использовании костры для добывания целлюлозы.

Доклад В. Г. Шапошникова в технической секции и резолюция по 

нему (см. стр. 3 4 5 ).
При обсуждении резолюции технической секции были предложены п о 

правки Я . Г. Хинкина,— после слов „по переработке в целлюлозу типовой 
костры" добавить „и выработки из нее бумаги" и А. И. Кардакова,— „но при
знавая себя неправомочным перерешать постановления 1-го С 'езд а, Пленум 
считает необходимым внести вопрос на очередной годовой С ‘езд для оконча" 
тельного решения". Первая поправка принимается, вторая отвергается боль
шинством 7 против 6 голосов.

П о с т а н о в и л и :  Принимая во внимание доклад проф. В. Г. Ш апош
никова, П л е н у м  ТЭ С 'а высказывается за желательность производства 
под наблюдением Т Э С 'а  и проф. В. Г . Шапошникова дальнейших 
опытов в фабричном масштабе по переработке в целлюлозу типовой 
костры, получаемой с заводов первичной обработки льна и пеньки и 
выработки из нее бумаги.

15. Доклад Президиума ТЭС'а о его работе за май—август с/г.

Ф. Ф. Бобров —  докладывает, что первой задачей Президиума было 
выполнение постановлений первой сессии Пленума, в числе которых были: 
1 ) разработка вопроса о квалифицированных рабочих останавливаемых пред
приятий— представлен доклад, 2) вопрос о таможенном тарифе— представлены
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работы специальной комиссии, 3 ) переход Испытательной Станции к Т Э С 'у —  
передана постановлением Коллегии НТО от 23/ V III— 22  г ., 4 ) вхождение 
Т Э С ‘а в Ц .Н .Т .С ., как составной части сети научных учреждений Республики—  
оформлено постановлением Технич. Сов. Хим. Промышл. от 30 , V III —  22 г .,
5 )  разработка вопроса о торговой политике— представлен доклад. Неисполнен
ными, но подготовленными являются: 1) установление взаимоотношений с 
Главпрофобром, 2) план издания коллективного труда по бумажному произ
водству и 3) выяснение положения бумажн. промышленности. Из учреждений 
Т Э С 'а  библиотека сорганизована и имеет почти все. новые книги и журналы 
по бумажному делу на русском и иностранных языках, а равно каталоги и 
проспекты; вышел первый бюллетень. Издательством выпущены труды 1-го 
С е з д а  и находится в печати № 1 журнала. Испытательная Станция только еще 
принимается Т Э С 'о м . Оформливается положение Высших Бумажных Курсов, 
принимается в ведение Т Э С ‘а научно-технологическая часть бумажного отдела 
показательной выставки ВСН Х. В  заключение докладчик отмечает тяжелое 
финансовое положение ТЭ С 'а, получающего отчисления пока только от 
Центробумтресга.

И. И. Строганов —  дополняет доклад Ф. Ф. Боброва финансовым 
отчетом Т Э С 'а  на 1-е сентября. Предполагалось по смете к поступлению и 
расходу в золот. рубл.— 1 8 .1 0 0 .,  поступило 4 .2 8 5  р ., израсходовано— 3 .8 5 7  р.

П о с т а н о в и л и :  Благодарить Президиум за произведенную работу 
и пожелать дальнейшей успешной деятельности. Просить принять меры к 
изысканию дополнительных источников средств. В  случае затруднений в 

■ средствах, предоставить Президиуму право передвижения ассигнован, 
кредитов по различным статьям.

16. Об организации Петроградского Отделения ТЭС'а и научно
учебном кабинете по бумажной промышленности.

А. В. Зк.-Грабовский— сообщ ает, что 16 августа с г. оформлена орга
низация Петроградского Отделения Технико-Экономического Совета, заменив
шего бывш. Технический Совет Правбума, и выработаны основные положения
о нем, которые зачитываются (см. стр. 3 1 3 ) . Далее докладчик приводит крат
кий отчет о деятельности б. Технического Совета в Петрограде на 1-е августа 
с/г. Первое заседание состоялось 14-го  июня 1 9 2 0  г .,  наметившее основными 
задачами Совета разработку плана устройства бумажных и полуфабрикатных 
заводов с выяснением потребности России в бумаге и наличия лесных площа
дей, водяной силы и других благоприятных условий для бумажной промышлен’ 
ности Всего состоялось заседаний в 1 9 2 0  г .— 2 6 , в 1921 г. — 1 4 ,1 9 2 2  г . — 11." В  связи 
с  указанными основными задачами были сделаны доклады Д . А. Лутохина— 
„О русском бумажном ры нке", А. В. Зк.-Грабовского— „Об установлении типов 
писчебумажных фабрик", В. Н. Долпво-Добровольского— „О состоянии бу
мажной промышленности", В. В. Фасс—О древесных массивах Северной 
области", В. Г . Глушкова— „Об утилизации водяных сил С евера", В . Г. Пир- 
кис— „О р. Суне и утилизации ее водопадов" и произведено обследование 
при содействии Кооп. Т -ва „Л есорус" лесных массивов Севера. В  результате
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работ была выработка плана развития русской бумажной промышленности. 
Производилось также обследование существующих фабрик, ныне заканчиваемое. 
Уделялось большое внимание использованию наших естественных богатств с 
докладами В. С. ШаЦкина и А. А. Полиса— „О применении торфа в б у 
мажной промышленности", В. М. Тимофеева— „Об использовании песчаников 
Северного кр^я“, П. А. Земятченского— „О русских месторождениях као
лина", В. И . Соколова— „О колчеданах Олонецкого края“ и принято пред
ложение о проведении ряда конкретных мер. Были прочитаны доклады по 
специальным вопросам И. И. Егоркиным— „Об использовании сульфитных 
щелоков для целей дубления", С. И. Дзеконским— „Об использов. сульфит, 
щелоков для брикетирования угольной мелЪчи" и А. В. Фштом— „Об исполь
зовании отбросов в бумажном производстве". В  последнее время были заслу
шаны доклады М. А. Ш ателен — „Об электрофикации. Северной области", 
Д. А. Лутохина — „О  кризисе бумажной промышленности". В  ближайшем 
времени предполагается обсуждение вопросов о рациональном распределении 
рабочей силы и о калькуляции себестоимости.

С. А. Фотиев— делает сообщение о Петроградском научно-учебном каби
нете по бумажной промышленности. Кабинет находится в крайне тяжелом 
материальном положении— необходимо возобновить отопление и работу водо
провода и канализации, установить карбюратор для бензинового газа, приоб
рести недостающие приборы, посуду, реактивы и книги, закончить установку 
ролла, черпального чана и варочных котлов, на что потребуется 3 .3 0 2  р. 93 к. 
золотом, особенное внимание необходимо обратить на возобновление отопления, 
без чего кабинету с его коллекциями и оборудованием грозит разрушение.

П о с т а н о в и л и :  1.  Утвердить основные положения Петроградского 
Отделения ТЭ С 'а, выработанные им в заседании 16-го августа 19 2 2  г. 
Приветствовать Петроградск. Отделение и избрать его почетным Пред
седателем проф. Д. С. Зернова.

2 . До возвращения проф. Фотиева поддержать по мере возможности 
Петроградскую станцию в качестве учебного кабинета.

17. Т е к у щ и е  д е л а .

а) Выборы заведующ его Испытательной Станцией.
Единогласно избирается Я . Г. Хгшчин.

б) Выборы кандидата в члены Президиума Т Э С 'а .
Единогласно избирается И. А. Никитин.

в) Вопрос о Красногородской фабрике.
А. В . Зк.-Грабовский.—  Президиум Ц. К. Союза Писчебумажников 

постановил просить ТЭС расследовать убыточность и негодность, в смысле 
хозяйственного расчета,- Красногородской фабрики и до того времени не выво
зить с нее сложных машин. Вопрос этот был передан Т Э С 'ом  Петроградскому 
Отделению, которое отложило его решение в полном об'ем е до получения 
результатов обследования, а до тех пор признало целесообразным и неизбеж
ным перенос частей оборудования, не являющийся разорением фабрики.

П о с т а н о в и л и :  Признать допустимым частичный перенос с Красно
городской фабрики неосновного оборудования. Вопрос о будущности и
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дальнейшей судьбе фабрики отнести на следующий Пленум, после об
следования его Петроградским Отделением ТЭС'а.

г) О поездке за-границу С. А. Фотиева и И. И. Храмцова.
П о с т а н о в и л и :  Поручить Президиуму Т Э С ‘а выработать задания

С. А. Фотаеву и И. И. Храмцову.
д) Об издательстве учебных пособий.

Ф. Ф. Бобров— от имени Президиума предлагает в текущем году при
ступить к изданию пособий, в которых ощущается большая нужда среди бумаж
ников и которые должны иметь большое распространение. К таким относятся 
„Химия целлюлозы" H e y s e r 'a , как наиболее новый и компактный курс; 
„Механика бумажного дела“— S fro b a c h 'a , доступная широким кругам бумаж
ников— механикам, мастерам, старшим рабочим и т. д ., и, наконец, справочник 
с общими и специальными сведениями.

П о с т а н о в и л и :  Признать желательным издание книг: H e y se r— „Х и 
мия целлюлозы", Strobach.—  „Механика Бумажного Д ела“ и справочник 
по бумажн. делу в виде „карманной книги".

Секция ТЭС'а по профессионально-техническому образо
ванию.

Заседание 7-го сентяря 1922 г.

Присутствовало 14 членов ТЭС 'а и гостей. Председатель А. Б. Фаст.
1. О нормальном учебном плане для студентов— писчебумажников.
С. А. Фотиев —  предлагает рассмотреть проект нормального учебного 

плана для студентов— писчебумажников, выработанный группой инженеров и 
студентов-практикантов на Кондровской фабрике. В  основу его взят план 
Петр. Техн. Инс-та, причем он был расширен и детализирован. Продолжи
тельность обучения увеличена до 4 7 а лет. Главное внимание обращено на 
обще-инженерную подготовку и усилена специализация.

При обсуждении проекта предметы группы химии приняты с мелкими 
изменениями без возражений. В  группе предметов механико-технических и 
инженерно-строительных встретило возражение преподавание геодезии, которое 
перенесено на летнюю практику; признана необходимость усиления внимания 
теплотехнике за счет часов, отводимых на паровые котлы, проект которых 
исключается; подчеркивалась важность п р ед м ет отопления и вентиляции; в 
строительных предметах отмечена необходимость знакомства со сметами. В 
группе предметов химической технологии выяснилась необходимость чтения 
■общего курса последней по отдельным технологиям специалистами, а малый 
проект и технический анализ вести применительно к бумажному производству. 
В  группе специальных предметов общее мнение настаивало на ее расширении, 
особое внимание занял вопрос о дипломной работе, как дающей возможность 

•кончающему испытать свои силы в научной области и о дипломном проекте, 
необходимом пробном камне будущего инженера; большинство высказалось за 
оставление и дипломной работы, и дипломного проекта.
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Проект примерного учебного плана. Принят Секцией в следующем виде:

НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ.

Ча
сы

 
ле

кц
.

а■а.с

3о
■ 3 “ Ча

сы
 

че
р

те
ж

. 
ра

б.

Ча
сы

 
ла

бо
- 

ра
т.

 
ра

бо
т.

Примечание.

О с н о в н ы е  п р е д м е т ы :

1. Высшая математика............................ 120 60 — —

2. Теоретическая механика ................... 90 60 — —
3. Начертательная геометрия . . . . 16 .16 — —

4. Ф и з и к а ................................................... 120 — — 88
5. Техническая термодинамика . . . 48 16 — —

6. Ботаника............................ • . . . . 32 — — 32

Итого . . . 426 — 120

Предметы группы химии:

7. Неорганическая х и м и я ....................... 120 - — 64 1
8. Органическая „ ................... 120 — — 328

9. Физическая химия и электрохимия. 76 — — 90

32 — — 84

11 Качественный а н а л и з ....................... — — 360

12. Количественный а н а л и з ................... — — — 168

13. Химия ц е л л ю л о з ы ............................ 32 — — 64

Итог.) . . . 380 — 1158

Предметы механи ко-технические и 
инженерно-строительные:

14. Сопротивление материалов . - . 60 30 — —

15. Детали м а ш и н ...................................... 56 — — —

16. Техническое черчение ........................ — — 104 —

17. „ полупроекты . . . . — — 96 —

18. Паровые котлы ...................................... 32 — — 16

19. Тепловые и паровые двигатели . 64 — — 32

20. Гидравлика и водяные двигатели . 32 — — —

21. Электротехника..................................... 90 — — 120
22. Строительное искусство и архи

тектура ................................................... 60 — 144 —
Проект и смета.

23. Отопление и вентиляция . . . . 28 — — —

24. Гидротехническое сооружение, во
доснабжение и канализация фаб
рик ............................................................. 28 — — —

— 28 — —

Итого . . - 450 58 344 168
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а Xео D. • о н

НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ.
с5 О.е

>>
3* KJ 

О т
то о  то_  с . Примечание.

о а О £ й s
иг zr

I <у 
1-  * о.

Предметы группы химической тех
нологии:

26. Технология воды и топлива . . . 56 — — —
27. Технология минеральных веществ. 120 — — — Читаются специа

28. Технология органических веществ.

29. Методы и орудия химических

120 — — —
листами по отдель

ным технолог.

п р о и зв о д с т в .......................................... 64 — — —
30. Технический анализ............................ — — — 192 Применит, к бу-

31. Малый п р о е к т ............................ • . — 160 — маж. производ.

Итого . . . 360 160 192
Специальные предметы:

Я2. Бумажное производство...................
33. Полуфабрикаты...................................... !> 120 

'
— — — Курс общ. и спе- 

циальн. химич. и
34. Испытание бумаг, микроскопия 

и микрофотография............................ — — — 90
механ. процессы.

35. Силовые установки и паровое хо
зяйство применит, к бумажному 
п р - в у ........................................................ 48 32 Проект.

36. Отопление, вентиляция.и сушка. 16 — 32 — . Проект.

37. Внутренний т р а н с п о р т ................... 32 — — —
38. Специальное товароведение . . . 16 — — —
39. Лесная энциклопедия................... 32 — — —
40. Устройство бумажных ф-k и тех

ническая организация произвол . 28 — — —

41. Администр. организация пр-ва и
16калькуляции .......................................... —

42. Статистика и экономич. геогра
фия бум. пр-ва ............................ 14 —

43. Специальные вопросы и новости . 16 _ _ —

44. Дипломная р а б о т а ............................ — 336

45. Дипломный п р о е к т ............................ — 4К0
Итого . . . 338 544 426

Вспомогательные науки:
Политическая грам ота....................... 16 16 — —

Б у х га л т е р и я .......................................... 16 — — — *

Профессиональна вопросы . . . . 16 — — —

Предохранит, техника и гигиена . 32 — — —

Иностранный я з ы к ............................ 120 — —

Механическая технология металл . 16 — — —

Механич. технология волокнистых
16в е щ е с т в ............................ — — —

Итого . . . 232 16 —

Всего . . . 2156 2г 6 1045 20 1
Итого . . . 1 5524
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2 . Учебный план высших бумажных курсов.

Я  Г. Хинчин  —  докладывает о предполагаемом учебном плане высших 
■бумажных курсов на предстоящий год. План этот составлен, исходя из тех 
•оснований, что учебная программа Института Народного Хозяйства оказалась 
не вполне отвечающей требованиям действительности, поэтому для оканчиваю
щих студентов пришлось удлинить курс, предназначив весь осенний семестр 
для пополнения их обще-инженерного образования, а для переходящих на 3 -й 
к>рс, сдавших в Институте мало предметов, читать только некоторые спе
циальные предметы.

После обсуждения учебный план принят в следующем виде:

Число часов (в скобах прак. 
занятия).

Н А З В А Н И Е  П Р Е Д М Е Т О В .
V

семестр.
VI

семе тр.
VII

семестр.

1 . Технология и общее товароведение................................. (10)

2 . Сопротивление материалов ................................................... 3 — —

3. Детали м аш ин............................................................. .... 3 — —

4. Строительное искусство и архитектура........................... 3(6) —

5. Внутренний транспорт ............................................................ 2 -- _
■6 . Устройств) фабрик, технич. организация и силовые 

установки............................................................................... — 3 (8 ) —

7. Бумажн., целлюлозы, и древ.-массное производство. 5 3 —

8 . Микроскопия и микрофотография..................................... 0 — —

9. Испытание б у м а г и ................................. .................................... (3) — —

1 0 . Химия ц е л л ю л о зы ................................................... ’. . . . _ 2 (2)
11 . Специальное товароведение, технический анализ и 

контроль производства. . .......................................... — 2 (S) —

12 . Пигменты и окраска бумаги................................................... 1 (2) -

13. Химические, механические процессы производства. . 2 2 —
14. Ааминистр. организация производств, техническая 

отчетность и калькуляция .......................................... 1 2

1 5 . Предохранительная техника и гигиена....................... — 4

16. Отопление и вентиляция ........................................................ — 2 —

17. Опытная лаборатория.................................................................. — — ( 20)

1S. Проект................................................................................................. — — (20)

20 (22) 20 (20) (40)
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Постановление пленума см. стр. 333 .
3. Деятельность и учебный план школы инструкторов на Полотняном заводе.
П. Ф. Ниссек. —  В  19 2 0  г ., по инициативе Я. Г. Хинчина  и А В. 

Кайяца, Ц . К. Союза Писчебумажников приступил к организации Полотняно- 
Заводской школы инструкторов бумажного производства. Основанием устрой
ства ее на Полотняном заводе служили— наличие подходящего дома для школы 
и интерната, расположенного около фабрики, близость Говардовских фабрик 
и способствующая занятиям тишина и дешевизна жизни. После значительных 
трудностей школа была открыта в октябре 1921  г . с крайне примитивным 
оборудованием и штатом из двух преподавателей, пополнившимся затем третьим. 
Учебный план школы разбит по четвертям и представляется в следующем виде:

П Р Е Д М Е Т Ы .

Н е д е л ь н ы х  ч а с о в .

.!
I чегв. II четв. III четв. ' IV ч*;тв. 

10 нед. 10 нед. 10 нед. 8 нед.

•
А . С п е ц и а л ь н ы е :

1. Технология бумажн. произв....................... 4 4 5 5
2. И пытание б у м а г и .......................................... 2 2 2 —
3 . Силовые установки.......................................... — — 6 —
4 . Электротехника в связи с сил. у си н . . — — — 4

о. Технический учет...............................................j — — — 1

Б. Общие приноровл. к специальным: .

1. Элементы физики.............................................. 2 2 2 —
2 . „ хи м и и ............................................... 2 2 1 —

1 '1 —
4 . „ черчения.......................................... •> —
:>. „ механики......................................... — — ---
6 . Геометрия и черчение..................................... — 4 4 6
7. Профессиональная гигиена. ........................ 1 1 1 1
8 . Элемен. политическ. экономия . . . . . 1 1 1 1

В.  О б щ и е :

1 . Ариф метика........................................................ 8 8 ‘ 4 2
2. Русский язы к...................................................... 4 4 2
3 . Начало алгебры................................................... — 3

Теоретич. предмет . . 27 29 28 27

Г. П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я : "
18 • _ —

2. По производству . . — 18 24 24

И Т О Г О  занятий . . 45 47. 52. 1 51

Практическим занятиям уделялось особое внимание, и курсанты перево
дились из одного отделения в другое после самостоятельного ведения ими 

пройденной операции.
При прохождении теоретических предметов резко сказалась неподготов

ленность состава, крайне затруднившая преподавание, несмотря на усердие
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курсантов, почему непременным условием для поступления должно быть-предва
рительное прохождение 5 -ти  отделений школы 1-й ступени. Крайне затрудняло 
преподавание отсутствие пособий— книг и чертежных принадлежностей. Опыт 
показал, что даже при средней подготовке кончить школу в 1 год можно при 
крайне интенсивной работе и в ущерб основательности познаний, почему пред
положено срок удлинить до 2-х  лет с углублением программы. Необходима 
также лаборатория, за неимением которой производились эпизодические работы 
в лаборатории Кондровской фабрики. Неподготовленность курсантов сказалась 
на выполнении учебной программы в невыгодную для специальных предметов 
сторону, а именно: предполагалось уделить специальным предметам 4 7 ,5 % , 
общим, приноровл. к сп ец .,— 32,7°/0 и общим— 19,8°/0, пришлось же затратить 
на специальные 3 4 °/0, общие приноровл. к спец.— 3 4 °/0 и общие 32°/0. В 
октябре 1921 г. в школу поступило 22 курсанта, 4  выбыло во время года и 
в августе с/г. 18 человек окончило теоретический курс. Курсант, окончивший 
теоретический курс, возвращается на фабрику для продолжения прерванной на 
время пребывания в школе работы и одновременно ему предлагается подать 
в соответствующ ую комиссию отчет о своей практической деятельности за 
этот период. Таким образом, выяснится положение его ^кандидатуры на долж
ность инструктора. Особенно ценна в данном случае самостоятельно задуман
ная, хотя бы и с погрешностями, работа. Фабрика должна смотреть на ко
мандируемого в школу, как на полезную силу в будущем и итти поэтому на 
связанные с этим некоторые неудобства и затруднения, посылая людей ей 
нужных, дабы оправдать надежды. Одна из слабых сторон нашей промышлен
ности— низкий уровень образования и общ его развития не только рядового 
рабочего, но и профессионалиста. Ш кола имеет задачу устранить это явление 
и опыт первого года показал, как сильно у нашего рабочего стремление к 
расширению своего кругозора.

При обсуждении доклада (Хитин . , Никитин, Фаст, Фотиев) указы 
валось на то, что школа должна выпускать не инструкторов, а мастеров, 
смотрителей и старших рабочих, при чем условия приёма должны быть повы
шены, что разрешается устройством на фабриках 6-ти месячных курсов.

Постановление Пленума см. стр. 333 .
4. О петроградской школе при фабрике Гознака.
А. Б. Фаст —  Петрогрчдская Ш кола начала свое существование с апре

ля мес. 1922  г. В  данное время школа работает, как школа ученичества. По 
настоянию Ц . К. Союза, в школу принимаются также ученики с других фабрик, 
но последние оказались мало подготовленными. Учебный план составлен на осно
вании практики; он рассмотрен и утвержден Петропрофобром. Срок обучения 
предполагается 3-х  годичный, но возможно, что его придется увеличить до 
4 -х  лет. В  настоящее время число учеников доходит до 4 0  чел. Вопрос о 
средствах обстоит очень остро. Обещанные ассигновки школой получаются 
далеко не полностью. Главные же средства даются фабрикой. Субсидия крайне 
необходима.

Докладчик зачитывает следующий проект учебного плана школы писче
бумажного дела:

Электронный архив УГЛТУ



—  343 —

I .  Теоретический курс по полугодиям или семестрам. 

(Число недельных часов -занятий).

П р е д м е т ы . I. :i. III. IV. V. VI

1 . 4 4 2 2 2 —

2 . 3 3 2 2 2 —

3. М а т е м а т и к а :

а) Арифметика........................................................................... 3

б) А лгебра.................................................................................... — 2 2 2 — —

в) Геометрия................................................................................ — 2 2 1 — —

— — - 1 — —

4. Фязит.-а.................................................................................................. 2 2 1 1 — —

Электричест............................................................................ — — 2 — — —

5. Электротехника...................• ...................................................  . — — — 2 — —

6 . X и м и я:

а) Неорганическ. химия и краткие сведения орга
нической........................................................................... 2 2 2 2

б) Химич. технология............................................................. —- 1 1 — —

7 . Сведения из ботаники................................................................. 1 —

8 . Техническая отчетность . . ................................................... — — — — 1 —

9. М е х а н и к а :

а) Теорет. механика................................................................. 2 2 —. _

б) Строительная...................................................................... — — — — 1 —

в) Паровые котлы, паров, двигатели и насосы . . - — — — 2 —

г) Газовые двигатели и гидравлнч. двигатели . . . — — — — 1 —

1 0 . — — — — 1 —

1 1 . ! Технология бумаги:

а) Производство полуфабрикатов из тряпья . . . _ — 3 — — —

б) Производство древесн. массы и целлюлозы . . - — — 3 — —

в) Приготовление бумажн. массы, отлив и отдел
ка бумаги— сорта бумаги . • ............................ — — — — 4 —

1 2 . Испытание бум аги....................... .................................................. — — — — — 1

13. Устройство бумажных, древ, массн. и целлюлозных 
фабрик ............................  ............................................... 1

14. Фабричная гигиена и охрана труда ..................................... — — — — 1 —

1&. Социальная и материальная культура................................. 1 1 2 2 1 —

16. Машинное черчение...................................................................... 2 2 2 2 2 2

17 . Рисование.........................................  .......................................... 2 2 1 1 1 —

В с е г о  часов в неделю ................... 20 20
>
* н 19 4
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II . Практический курс по полугодиям или семестрам. 

(Число недельных часов).

П р е д м е т ы . 1. II. III. IV , V. VI.

1 .

'

Лабораюрные занятия:

а) по „Физике"...........................................................................

.

2 2
б) по курсу „Электричество*1 .......................................... - 2 — — -

в) по „Электротехнике"........................................................ — 2 — —

г) по „Неорганической х и м и и " ......................................
•

— 4 4 — —

д) по „Аналитической хи м и и ".......................................... — — — 4 4

е) по „Химическ. технологии" .......................................... — — — — 2
2 . Практические работы на паровых котлах и паровых

— — 2

3 . > Практические работы по испытанию бумаги................... 2

4. Столярное р е м е с л о ................................................................. ■ . 6 4 4 — — —

5. Слесарное ремесло ...................................................................... 8 10 — —

6 . Практические занятия на -бумажных, целлюлозных и 
древесно-массных ф а б р и к а х ...................................... — — ' 9 19 32

В с е г о  чьсов в неделю ................... 16 16 15 15 25 40

И т о г о  н е д е л ь н ы х  ч а с о в :  
(теоретич. - f - практич.).................. 36 38 30 39 44

1
44

Постановление Пленума см. стр. 3 3 3 .

Техническая Секция ТЭС а.

Заседание 8 сентября 1922 г.

Присутствовало 19 членов Т Э С ‘а и госте'й. Председатель А. В. Кайяц.

I. Проф. Л. П. Жеребов. К вопросу о проклейке бумаги.

(Доклад см. Бум. П ром. № 1 — 19 2 3  г.- и постановление по нему 
Пленума стр. 332 .)

При обсуждении доклада Я. Г. Хинчина, С. А. Фотиев и Н. Д . Иванов 
отстаивали мнение, что проклейка обусловлена водоотталкивающими свойствами 
самой канифоли, процесс относится к области коллоидной химии и предста
вляет из себя преимущественно физическое явление.
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В. Г . Шапошников проводит аналогию между процессами протравления 
и проквеЯки, полагая, что при последней имеет место осаждение коллоида на 
ког-q: - б ннле отдельных кусочков, макроскопически дающее эффект равно- 
::ет:-:ллэ л нрытпл. ттри чем присутствие глинозема, в определенной концентра- 

слала;-  дл = ого явления благоприятную среду.

2. Проф В Г. Шапошников. К вопросу об использовании костры 
для добывания целлюлозы.

Е ; т г : :  :  . т . ;  а ! : :  ;  : - г : в  целлюлозу возник при общих работах 
:-:т_ = : : :  a l *  у.угзя аналитически было определено в ней
: : л е :  1 - у д -- - i -  I  Политехническом Институте была

- _т : ;  * г . ' 5 эо : производились сравнительные -
’ . . - :  : :  r i i ,  дерева и т. д ., выяснившие,

-:т: r.ziztzz г  е т а т а 'т -*  •: ~ т  . ' ~а zz-zzz. =£>: тля дерева. Этим делом
• 1й = г г р е : ж к :  ? : :д:зл:л.  - -  i = f и осуществить его из-за
ЕГ.'.нн :-г ула.лс-сь. П огднгг. л ; - 2 Zr.'.l Zzir.y. сделаны опыты на
г'у5_7тнслс:-",: ± -к е , п к э г л е н н д : л ?: z-.zzr.~x и с неудовле-
тз зрительного качества исходным У£телллл:зг. п :- :е  у  результаты г х  не пока
зательны. В  лабораторных нссяедоаанж х 'талась .слал .остра, стделенная от 
волокон, продукт получался хороший, елкнстзе: -:hi :г л ;г г з ?  : : :  его являются 
короткие волокна. Необходимы надлежаще п о стам ен ты : : - опыты для
окончательного разрешения вопроса. Вопрос этот и :* е т  ' льл*с«е аначение, 
ибо лен дает практически 18 °/0 волокон и ъ2 ,  костры. :: л о ас*н ы  послед
нюю можно было получать до 100 миллионов пудоз е — . 1 эор ж  .е столь 
затруднителен, ибо льноводство концентрируется л оптез-еле х  районах, 
перевозку же можно производить в прессованном нкле. гГ^лёгелано, чтобы 
Пленум Т Э С ‘а высказался за  необходимость пршнл л . -л гаТ е :х  опытов 
для всестороннего обследования нового матерна а.

После обсуждения докла та постанов .?.;:
Принимая во внимание доклад проф. 3 . Г .  _1 . Техническая

Секция Т Э С ‘а высказывается за желатель- ста п т - отстал л сд  наблюдением 
Т Э С 'а  и проф. В. Г. Шапошникова дальнгйллз: :л ы : : з  а фабричном мас
штабе по переработке в целлюллзу»su - : .-гаг — я юй  с заводов пер
вичной обработки льна к  к .

3. Я- Г. Хннчнн, О плане работ Испытательной Станции.

Успех т а ' - - . . .  : 1та=д:г„ 'у л е т  зависеть от полу
чения 1;з-за~та:-:пл: л т л Г : т : а  и а а р -т п  л ;т  а - л л т статочного количе- 
Z i B l  C O ip jI H ’ Or . - -  - I С^ТЗНЦИК Tsiw7] - _Zi .-I I

Ь  на теч-viu te p 'o - ic  to зада-r.tiM Трестог ?т лругттх учреждений,
2 _ л ' к к  т а ':л ы  М  етутглталп B v c :_ :Ts  Бу:-^_:.кых Курсов и
S н-л и е х н ; :  - .г о а *  „ллллал- ср. . ксторы х в первую очередь 

лтедпсл;:--лн;;: хлст-ллл с л : : с '  по,ту-:;зг:з целлюлозы, образование целлюлоз
ной слизи. пелган^нтит :ллн::е бумаги роданистыми соединениями, определение
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состава канифольной эмульсии и применение бумаги для других производств, 
например, печатного дела.

В о  время обсуждения доклада указывалось на необходимость уделить 
больше внимания практическим вопросам для обслуживания промышленности, 
напр., контролю производства (Бобров), парового хозяйства {Соколов), а 
также внести в программу работы по микроскопии структуры бумаги [Жеребое)-

Подробная программа и постановление Пленума (см. стр. 3 3 4 ).

4. А. И. Кардаков. О введении метрической системы в бумажной 
промышленности.

Декретом СНК от 29  мая 19 2 2  г. определен срок окончательного 
введения метрической системы по В С Н Х  в отношении мер длины и об'ема 
1/1— 24  г. и мер веса 1/1— 25 г. Наиболее успешное проведение декрета в  
жизнь требует постепенности для преодоления старых навыков в рабочей массе, 
и стоит в зависимости от проведения метрических мер в других отраслях 
промышленности. П оэтому предметы, подлежащие в бумажной промышленности 
измерению, разбиваются на три группы. Первая группа— готовые изделия, где 
задача сводится к установлению форматов, определению количества листов в 
стопе и переходу на метрическую меру веса. П ереход на метрические меры в 
данном случае необходимо связать и осуществить одновременно с нормализа
цией форматов, разработав и согласовав последнюю между производителями 
и потребителями. Вторая группа— измерения, производимые в процессе произ
водства, может в отношении мер длины и об'ема переводиться на метрическую 
систему немедленно, при чем здесь также необходима нормализация в смысле 
замены применяющихся случайного размера уш атов, вагонеток, тачек и т. п ., 
мерами однообразного значения, кратными к метрическим единицам. Третья 
группа— материалы, получаемые бумажной промышленностью извне; метрическое 
измерение их зависит главным образом от производящих их отраслей промыш
ленности, к согласованию с которыми наших потребительских интересов и сво
дится задача. В се сказанное относится главным образом к мерам длины и 
о б ‘ема, переход же на метрические меры веса должен быть произведен одно
временно не только во всех трех группах, но также и со всей торговлей и 
промышленностью страны.

При обсуждении доклада подчеркивалась необходимость связать введение 
метрической системы с нормализацией и стандартизацией в бумажной промыш
ленности (Грабовский, Г орбунов), желательность немедленно начать проведе
ние декрета в жизнь, где это возможно (Кайяц Фаст, Храмцов), а к деталь
ной разработке привлечь представителей Трестов {Кайяц).

Постановление Пленума (см. стр. 3 3 2 ).
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Индекс цен товаров и материалов, употребляемых в бумажной 
промышленности. ').

g

о"

о Н а и м е н о в а н и е  м а т е р и а л о в . Цена 1913 г.

I

; Средний коэффиц. вздорож. 
по данным ЭКОЦБТ.

J5

S И
ю

ль
. нij

< С
ен

тя
бр

ь.

О
кт

яб
рь

.

I. Т о п л и в о .

-

1 . Д р о в а ............................................................................... 20р . 00 к. к.с. 350 360 440 450 610

2 . Нефть моторная................................ ................... 00 р. 64 к. пуд. 320 330 330 350 540

3. Уголь каченн. Донецк.................................. .... 00р. 20 к. „ 450 550 640 660 820

4 . - „ „ подмоск............................................. 00 р. 10 к. „ 320 370 470 650 720

5. Торф .................................................................................... 20р.00 к. к.с. 410 440 470 540 670

Средний коэффиц. по группе: . . - 370 410 470 530 670

II. Б а л а н с ы .

6 . Балансы ........................................................................... 25р. ООк. к.с 400 450 600 600 740

III. О с н о в н ы е  м а т е р и а л ы .

7. Макулатура....................................................................... 00р.70к.пуд. 280 300 300 460 700

8 . Тряпье сборное ............................................................. 1 р. 20 к. „ 280 .3 0 0 380 490 700

9. „ сортовое............................................................. 1 р 50 к. „

Средний коэффиц. по группе: . . — 280 300 340 430 700

1) Все цифры взяты с округлением до нуля.
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«=:
а

Средний коэффиц вздорож. 
по данным ЭКОЦБТ.

g
ос

3?

Н а и м е н о в а н и е  м а т е р и а л о в . Цена 1913 г.

X22Г
к
Я

X А
вг

ус
т.

idQIUH 
'[Л

с
►*
О

1 0 .

IV. Химические материалы.

450 490 490 550 1350

1 1 . 1 р. 00 к» , 450 490 230 500 500

12 . Хлорная извес1ь ........................................................... 1 р. 60 к. , 940 950 1120 970 1240

13. Сода кальцинированн.................................................. 1 р. 20 к. „ 270 300 300 320 610

14. 2 р.70 к. „ 300 300 370 420 60)

15. 1 р.00к. „ 260 260 280 250 1090

16. 450 490 380 550 900

17. 480 640 750 830 930

18. Известковый кам ен ь.................................................. 3 0 р. 00 к. к.с 450 490 490 5з0 900

19. 00 р. 30 к.пуд. 450 490 490 550 900

20 . 2 р. 00 к. „ 450 490 490 550 900

Средний коэффиц. по группе: . . 450 490 490 550 900

2 1 .

V. Смазочные материалы.

; 1 р. 80 к. пд. 290 330 370 400 ■ 760

22 . 6 р. 00 к. .. 190 210 210 400 250

Средний коэффиц. по группе: . . ! — 240 270 2S0 400 510

23-

V I. Паковочные материалы. !
100 р. 18 к. шт. 90 110 120 230 620

24. Веревка (вожжевка и простов;.вка)................... , 5 р. 00 к. пд. 70 120 140 160 410

25. Ж елезо паковочное.................................................... 2 р. 70 к. „ ; 320 370 430 450 510

Средний коэффиц. по группе: . . ! — 160 200 230 280 510

26.
VII. Строительные материалы.

Железо кровельное....................................................... ' 2 р. 50 к. пз 300 . 350 ■ 370 450

1

1 10-50
27. сортовое ........................................................ : 2 р. 00 к. .. 130 ! 210 220 ■ 250 330
28. ; 280 1 300 ■ 310 430 . 620
29. Стекло оконное полубелое...................................... 2 5 р. 00 к.я:ц 420 430 ' 530 690 ' 1650
39 . Кирпич ст р о и ге т ы п Л ............................................... ,18 р. 1000 шт 11 250 450 660 660 ! 950

огнеупорны!!. - .......................................... 70 р. . 260 420 430
j

430 : 350

Средний коэффиц. по группе: . . ; 240 ! 350 420 490 L 820
1

Электронный архив УГЛТУ



—  349  —

=1к
а.о

I Сред(-
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эеозк.

о

§  1 -01 
*

Н а и м е н о в а н и е  м а т е р и а л о в . Цена 1913 г.

I

Г

И
ю

нь
.

V

ь?->
5
с 2J

~

32.

VIII. Разные материалы.

Свинец.......................................... • .................................

1

4 р. 00 к.пд j 130 150 190 200 ' 670

33. Медь красная л и ст о в а я .......................................... 20 р. 00 к. „ 100 100 150 140 2С0
34. Топоры ............................................................................... I 00р. 60 к.шт] 250 250 260 350 750

35. Пилы поперечные........................................................ 2 р. 50 к. „ 160 220 240 430 740

36 . Лампочки электрич. эконом. 16 св ..................... СО р. 50 к. „ 160 180 210 280 1000
37 . „ ,  у г о л ь н ы е ............................ 00 р. 20 к. „ 160 180 210 280 670

Средний коэффиц. по группе: . . — 160 180 210 280 670

38.

39.

40 .

IX. Продовольствие и фураж.

РО'АЬ................................................................................... 00р. 90 к. пд 600 600 450 6 5 0 ' 700

Мука рж ан ая................................................................. 1 р. 00 к. „ 670 660 550 560 790

П ш ен о ........................................................ ■ . . . . 2 р. 00 к. „ 4,50 580 540 430 480
41. Крупа г р е ч н е в а я ........................................................ 2 р. 50 к.пд. 380 390 440 460 630
42. Картофель ...................................................................... 00 р. 30 к. „ 630 830 990 630 920
43. Капуста квашеная......................................................... 00 р. 40 к. „ 500 540 540 610 790
44. Масло топленое............................................................. 14 р. 60 к. . 250 310 380 460 6Э0
45. „ подсолнечное .................................................. 5 р. 60 к. „ 450 550 550 800 760
46. Сахарный песок . . . . .  ...................................... 4 р.  80 к. „ 690 700 900 1180 2100
47. Мясо . ................................................................................ 5 р. 00 к. , 290 430 440 510 560
48. С о л ь ........................................................ ................... 00 р. 40 к. „ 520 560' 560 730 810
49. О в е с .................................................................................... 00 р. 70 к. „ 540 440 400 460 720
50. С е н о .................................................................................... 00 р. 30 к. „ 500 540 230 360 480
51. Солс:.,л............................................................................... 00 р. 25 к. , 500 Сл О 530 610 790

Средний коэффиц. по группе: . . - 500 540 530 610 790

Общий товарный индекс:................. — 310 360 400 460 700

Индекс цен на бум агу:...................... — 275 3 » 300 375 670

Общий товарный индекс Госплана по декадам на 1 IX — 4S5; 11 iX — 516; 21 /IX— 556, 
1/Х—618; 11/Х— 697; 21/Х— 800; 1 X 1 -9 6 7 .
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Or редакции.
Н аи б о л ее  т е сн а я  с в я з ь  с  п р о и зво д ств ен н о й  ж и зн ь ю  сд е л а е т  ж у р 

нал „ Б у м а ж н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь "  н ео т 'ем л ем о й  п р и н ад л еж 
н о ст ью  к а ж д о го  п и сч еб у м аж н и к а , к о т о р а я , пом и м о со о б щ ен и я р азн ы х  
св е д е н и й  в  и н тер есу ю щ ей  его  о б л а ст и , д о л ж н а  я в л я т ь с я  в е щ е с т в е н 
н ы м  с в и д е т е л ь с т в о м  ед и н ен и я, с у щ е ст в у ю щ е го  м е ж д у  р аботн и кам и  
э т о го  д е л а . П о эт о м у  р ед ак ц и я  п р о си т  п р и сы л ать  к а к  о б р аб о тан н ы е 
ст а т ь и , т а к  и к а т е р и а ш  по в о п р о са м  п р о и зв о д ст в а , ф а б р и ч н о -за в о д 
с к о го  х о з я й с т в а  и в с я к о г о  р о д а  зам ет к и , м ы сл и , со о б р аж ен и я  и н ед о
у м ен и я , в о зн и к аю щ и е у  ст а н к а  в  ж и вом : х о д е  п р о и зв о д ст в е н н о го  
п р о ц е сса , д л я  п ом ещ ен и я в  ж у р н а л е  с  ц елью  об м ен а мнениями или 
п олучен и я о т в е т а , м о ж е т  б ы ть  у ж е  г о т о в о го  у о д н ого , но н е и зв е ст н о го  
д р у ги м .

Ж е л а т ел ь н о  п о л у ч ать  т а к ж е  р ец ен зи и  и реф ер аты  о н о в ы х  к н и 
га х  и с т а т ь я х .

Р ед ак ц и о н н ая  К о л еги я : Ф . Ф . Бобров, А И. Карданов, И. А. 
Никитин, Б. С. Стоянов, Я ■ Г. Ханнин.

I т I I I I Г

П р и н и м ается  п о д п и ск а  на 19 2 3  год .

г о р н ы й  ж 'у ь ’н а .з е *
Издаваемый Главным Управлением Горной Промышленности.

99-й год издания.
В год выходит 12 номеров, заключающих около 400 страниц формата иностранных 
журналов. Более крупные статьи научного и технического характера печатаются 

в виде отдельных выпусков серии:

ПРИЛОЖЕНИЕ К „ Г О Р Н О М У  Ж У Р Н Д Л У "
в формате прежнего „Горного Журнала". Об'ем выпусков изменяется в зависимо
сти от имеющегося материала. В год выпускается не менее 200 страниц с много

численными чертежами.

„ Б И Б Л И О Т Е К И  Г О Р Н О Р Н Б О Ч Е Г О "
Серия  популярных брош ю р.

....... В Ы Ш Л И :  —  ~
1. JI. Ш евя к о в : „Механизация горных работ.” С 51 рис.
2. Л. Ш евяков: „Крепление горных выработок." С 103 рис.
3. Е . М илановский: „Происхождение горных пород." С 23 рис.
4. М. Ш вец ов: „Железные руды России.“ С 13 рис. и картой.
5. В . О бр учев: „Как образовались горы." С 20 рис.
6. И . Н овосильцев: „ Взрывы гремучего газа и каменноугольной

пыли". С 9 рис. и 1 таблицей.
Ус-овия подписки на на журнал и ппи- м п ч л и ! / »  п
ложения и цены отдельных номеров Редакция: МОСКВА, ИЛЬИНКА, 7.

высыл ютгя по требованию.
.а-1—
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В РЕДАКЦИИ ЖУРННЛЬ

БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ"
Москва, Никольская, 12,

—  ■ -  МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:
1. Труды 1-го Технико-Экономического С'езда Бумажной Промышленности 15—

20 февраля 192  ̂ г.
Стенографический отчет М. 1922 г., стр. 452.
С о д е р ж а н и е :  Н.  Н.  Вельский и И. М. Колотилов. - , , 0  плане нового строи тельства*. И . 

И. Хрампон. — „Две основные проблемы бум. п р о м ы ш . А.  В . Грабовскнй,— „О во-стан о- 
влении бум. п р о м ы ш . Проф.  Л . Б. Ка енгауз. — „Таможенная п олю и ка". Проф С. А. 
Ф отиев.—О некоторых процессах на бумаго-делат. машине". И. г .  Хрампов и О- К. Гиллер — 
„Исследование влияния селена на сульфит, вар ку*. Н. П. Вишневский. — „О нормализ. 
элскгр. установок". И. В. Филиппович.—„Положен, канифольн. д ;л а  в России ". Д. И Мило- 
ваноп. — „П роизв. целлю.т. из стеблей хлопчаш ика." С. П. Ж уков. — „О госуд. металло- 
ткяцк. ф*ке" и др.

2. Материалы к 1-му Техн. Эконом. С‘езду, ч. I. М. 1922 г , стр. 80.
3. Материалы к 1-му Техн.-Экотш . С‘езду, ч. II. Описания ф-к. М. 1922 г., стр. 107.
4. Материалы 1-го С'езла Представ. Контр. Ком., Бухг. и Заводоупр. бумажн.

ф-к и заводов. М. 1918 г.
5. Журнал „БУМАЖНАЯ ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ” №№ 1, 2, 3. М. 1922 г.
6. Журнал „РАБОЧИЙ ПИСЧЕБУМАЖНИК'. М. 1 9 1 8 -1 9  г. г.
7. Краткий обзор деятельн. Главбума за 1918— 1920 г. г.
8. Бюллетень № 1 Главн. Комит. по дел. Бумажн. Промышл. и Торг. при В. С.

П. X. М. 1918 г.
9. М. И. Кузнецов. —  .Производство бумаги и исследование ее“. 2-ое издание

Харьков, 1922 г., стр. 262.
10. Ф. Ф. Бобров.„Теория и практика испытания волокнистых материалов". Киев, 

1916 г., стр. 2 i4 .

Членам Всерос. Союза Писчебумажн. льготы.

Все справки по библиографии русск. и иностран. литературы по бум. пр.

Прием об'явлений в журн. „БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ'1.
Специальны е отдел ы  для предлож ений тр уд а и товар ооб м ен , оп ерац и й.

=  РЕДАКЦИЯ ПОКУПАЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КНИГИ и ЖУРНАЛЫ. =  

- ____  ~ ^ 1 1------ --- -----|=
#

ю а о а о а о а а о а а о о о а о о о о о о о а о а о о о о о о о а а а о о о о а о о а а о о о а а о а а о *

□ Инженеры Л. и С. ГИНЗБУРГ.
а  М О С К В А ,  М я с н и ц к а я  2 0 ,  к в .  11. -

°  Проектирование и изготовление водоочистительных устройств системы инж. Л. ГИНЗБУРГА, о
I. Для паровых котлов

„ двигателей внутр. сгорания 
„ бань, прачешных и т. п.

II. Для питьевых и технических целей 
(коагуляция) с гарантией на полное 
обезвреживание и отсутствие приро
ста содержания окисей ж елеза и 
аллюминия.

У с т а н о в л е н ы :
1) 2 аппарата на фабр. б. Kov.n. Говард.
2) I аппарат на Окуловской ф асрлке.
3) 1 аппарат на фабрике ,СокаЛ я (строит

ся) и др.
У с т а н о в л е н ы :

1) На Днепровском з  воле б. Ю жно-Русского 
Металлургия. О-па на 120-000 ведер волы в 
сутки— I установка.

2) На Охтенсклм портхоэом заводе—2 уста
новки на °0.000 ведер в сутки.

3) На Ш остскскэм пороховой з а в о д з— 2 
установки нз 100.000 ведер в сугкл и др.

l a a o a o o o o o Q o o D D O D O Q O O Q O o a o o a a o o a o o o o o a o a Q o a o o Q o a o o o a o o D i
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ВВВВЕЕЕВВВЕС ЕВВВЕЕВВЕЕЕВВВЕЕВВВЕВЕВЕЕЕВВО ВЕЕЕВЕЕВВЕЕеВГЗС

С А К С О Н С К А Я  Ф А Б Р И К Я  §
С У К О Н  о

в РОДЕВИШ Ь, ГЕРМАНИЯ. 1

СУКНА ВСЕХ СОРТОВ для бумаж ного, картонного, цел- §  
лю л озн о го  и д р ево м ассн о го  производства.

РпР1Шп ПШПРТ1' патентованные мокрые сукна и сушильные § 
Ш Ш ЦИбшЬпиЫЬ. войлоки без шва (RUND GEWEBT).

а
САМЫЕ БОЛЬШИЕ и САМЫЕ ШИРОКИЕ в МИРЕ §

Т К А Ц К И Е СТАН КИ . |
Производство гарантирует 2 5 .0 0 0  К 6 Ш 8 Г Р . в  Ю ЕС Л Ц . § 

Аккуратная поставка в срок.

SRCHSISCHE FILZTUCHFHBRIK <3. m. b. Н. | 

i„ RODEWISCH, DEUTSCHLAND. §
7 a

Q Q C C C C C Q C C C C C C C C C C C C C C Q C aC C C C C C C C C C C C C Q C C C C C C C C C C C C C tia

В В В В В Е Е Е В В В В Е В Е Е В Е В Е В З Е В Е В В В Е Е Е В В В В В Е Е В Е Е В В В В В В Е В В Е В В В Е В .

a
a

- A - b t x j ; ,

Г У Т Т Е Р
O - b o

Ш Р А Н ЦИ
Ф а б р и к и  с е т о к  и с у к о н .

П р а в л е н и е :  ’szsrieaa, Y 4. ^2gi3a.d.x3a\a.3ra.lgasc3 2 6 .

ВСЕ^ОЗ№0ЖНЫЕС¥КНА Д л е н т ы  д л я  и з г о т о в л е н и я
для производства, бумаги, цел- 
люлозы, дт/рет̂ еога, массы зхг кар* 

тона.

Н Е Т К А Н Ы Е
сооственный

Ч У Л К И ,
марка —

Оос
с
a

патент.
„ЛЕВ".

ПАРУСИНОВЫЕ СУШИЛЬНЫЕ 
СУКНА.

К А Н В А .
ХЛОПЧАТО-БУМАЖНЫЕ

ДЕКЕЛЬНЫЕ РЕМНИ, V

СУКОННЫХ ВАЛИКОВ.
Собственный патент.

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СИТА.
СЕТКИ ДЛЯ БУМАЖНЫХ МАШИН 
и ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ПРЕССПАТОВ

со специальным швом,

ЭГУТЕРЫ , СОРОЧКИ ДЛЯ НИХ 
ОБЕЗВОЖИВАЮЩИЕ БАРАБАНЫ и 

ДОСКИ ДЛЯ ЧИСТИТЕЛЕЙ.

Фабрики в А встрии и Ч е х о -С л о в а к ж
| H U T T E R  & S C H R A N T Z  A. G.
BS3CCCCCCC62CBCCCCCCCCC53CDCQCCCCCCCC52CSjCCS3CCCCCaOOCDi:CCDDC3

□:о
п
a
a

□
a

Qaя
a
□

оa
a
яa

а
□

aо
a
a
na□a
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т ^  ш — ~  у - - - + Г Г 1 - 1Л т

ш М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  завод ан к
„ГЕРМАНИЯ44

п
бывш. И. С. Ш ВАЛ ЬБЕ и С ы н — Хемниц.

ПРИГОТОВЛЯЕТ СПЕЦИАЛЬНО: ♦
полное оборудование, а также отдельные машины и аппараты для др евесн о-м ас-  ̂
сных, соломенно-массных, целлю лозны х, картонны х и бу м аж н ы х фабрик.

I  J I P f f l l i f i f l P T l M  для Ра^оты плодным и горячим способом, гидравл. |
Д С ^ р и и р С ^ Ы  дефибреры большой мощности, щеполовки, раффи- к

™  неры, массовые и водяные насосы, сортировки с горизонтальным валом, папочные А
у машины, отжимные и паковочные пресса, сушильные цилиндры, под'емники, ’ 

сатинеры, щипальные машины, варочные котлы для тряпья, соломы и целлюлозы.
 ̂ T v n ^ M H M  всех систем усовершенствованной конструкции, специально T t

♦ 1 У  Р « " Н Ы  регулируемые турбины Френсиса, горизонтальные и вер- ’ I
тикальные, до 8 6 %  полезного действия.

Регуляторы скорости высокой чувствительности дтя турбнн. 

Паровые котлы, пароиые машины, трансмиссии с кольцевой смазной.

Maschinenfabrik— G E R M A N IA .
vorm. I. S. SCHWALBE & Sohn — Chemnitz.

Ш

Ф Е С  Г  и  Л  : Ш Е  ■
Фа б р и к а  м е т а л л и ч е с к и х  c e t d h  и c v h d h .

РОССЛНУ в ПНГНЛЬТЕ, ГЕРМКНИЯ. 

ооооооаооооо О снована В 1869 Г. оооооооооооо

Металлические сетки для машин: ординарные, 

двойные и крученые, массивные при наиболь-

1
Н аграждена золотой м едалью  на П олитехнической вы ставке

б М оскве в 1872 г. ®
___________  Б

Ш
АККУРАТНО ПОСТАВЛЯЕТ: |

s

шей гибкости.

Металлические ткани всякого рода для бумаж- |;
в

ных, целлюлозных, древесномассных, крахмаль- r
Б

ных, сахарных и химических заводов. щ

FOEST & L0E8GHE, Rosslan i Anh. DeutSGhiand. I
9.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на S923 год.
Н А  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

В Н Е Ш Н Я Я  Т О Р Г О В Л Я "

(о р га н  Н А РКОМ ВНЕШТОРГА ),
р ?

П о д ж ж м с м а я  ю г л а т а  на 1923 Г. С Д О М В И  В 
реш ен по РСФ[Р й Сокззиым Республикам в дешгх 1923 г.--

На 1 г о д ........................ 12© рублей.
На Ч2 го д а .........................8 5  рублей.
На 3  м есяца.................... 3 5  рублей.

З а - г р а н и ц у — п о  р а с ц е н к а м  м е с т н ы х  Т о р г п р е д о в .  

Комплекты еженедельника за  1922 год С мая ПО ДШбЦЬ мегЯЦЫ
продаются и  вы сы лаю тся га  дене 5 руб- за  месяц впредь до о б 'я м е н и  ноьых

расценок.
ОтЭедьные номера 6 розничной продаже — 1г/ 2 ру§•

В виду п о с т о я н н о г о  вздорожания стоимости из
дания, вышеприведенные цены действительны 
только при условии фактического поступления 
подписной платы в Главную Контору изданий Н КВТ  

до 1-го января 1923 года.
П Р И Е М  О Б 'Я В П Е Н Н Й  н а все х  я зы к а х  п р ои зводи тся по тариф у: для 
Р С Ф С Р  и С ою зн ы х Р есп уб л и к— 1 стр ан и ц а п озади  т е к с т а — 5 0 .0 0 0  рублей, 
*/2 ст р а н .— 3 0 .0 0 0  рублей , '/* стр ан ,— 2О.ОО0 рублей. Н а  облож ке и впереди  

т е к ст а — н а 5 0 %  дорож е.

З агр ан и ч н ы е о б 'я вл ен и я при н им аю тся в вал ю те дан н ой  стр ан ы  по курсу фун
т а  сгер л . и з р асч ета : 1 стр ан и ц а —  2 0  фн. стер ., 4% стр . — 11 фн., l/i с т р .—  
6  фн. и 1/g стр .— 3  фн. стер ли н гов п озади  те к ста . Н а  облож ке и вп ер ед и  

т е к с т а — н а 5и°/0 д ор ож е.

Прием подписки и об‘явлений в Москве производится Глав
ной Конторой изданий Н К В Т  и книжными киосками Р е д а к 

ционно-Издательского Отдела НКВ Т.
В провинции подписка принимается во всех почтово телеграфных от
делениях и отделениях Наркомвнешторга. За-границей— в Представи

тельствах Наркомвнешторга.

-  А Д Р Е С  Г Л А В Н О Й  И а Н Ю Р Ы :
Москва. Нльнш, 14, 3-й этаж , комн. 94. Тел. 71-94, добав. 76
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Ежемееячный журнал вопросов организации и 
экономики русской промышленности, транспорта 

и торговли.

Основным содержанием программы журнала являю тся 
вопросы всестороннего изучения и выяснения коренных 
и важнейших нужд всех отраслей русской промышлен
ности, транспорта и торговли, а такж е вопросов взаимо
отношений этих отраслей с государственными учреж де
ниями и рабочими организациями.

Журнал „ В Е С Т Н И К  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  и 
Т Р А Н С П О Р Т А "  ставит своей непосредственной и оче
редной задачей освещ ение путей и форм, наиболее 
способствующих интересам и развитию русской промыш
ленности, освобождению ее от случайных или посторон
них влияний, установлению таких взаимоотношений с 
государственными и коммунальными органами, когда 
административные распоряжения и финансовые меропри
ятия не будут нарушать интересов трестированной 
промышленности, как одного из могущественнейших 
факторов укрепления завоеваний Октябрьской Революции 
в области народного хозяйства.

ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ:
1. Общий Отдел—вопросы текущей экономическ. политики.
2. Советы С'ездов, синдикаты и тресты.
3. Промышленность и транспорт.
4. Промышленность и торговля.
5. Промышленность и рабочие организации.
6. Промышленное законодательство.
7. Промышленность и финансы.
8. Обозрение промышленности других с тран.
9. Хроника текущей жизни: по России и за рубежом.

10. Обзоры экономической литературы.

А Д Р Е С :

Москва, Ильинка, Юшков пер. 6, телефон 2-80-91.
Телеграфный адрес, Москва, „Промтранвеотник“ .

О тветственны й Редактор П. И. Воеводин.

vV
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I?( Е В Е
|  Государственное Ш 'единенив Лесной Промышленности 

^  Севвро-Ввломорсного Нрав, ^
щ
п 1. Эксплоатация 65.000.000 дес. лесов Северо-Беломорского 

Края. 
ft 2. Эксплоатация 51 лесопильных заводов. 
fj 3. Экспорт пиленых лесоматериалов, пропсов, балансов, шпал, 

бревен и др. 
« 4. Импорт предметов технического снабжения, заводского 

оборудования и продовольствия.
“/*

ПРАВЛЕНИЕ: М осква, Мясницкая, 13.
а\

Местные управления: А р х а н ге л ьск , К ем ь , 
я  А г е н т с т в а :  В о л о гд а , С м о л ен ск , Е к атер и н б у р г, Х а р ь к о в ,
Щ П е т р о гр ад .
I  Телеграфный адрес: в е з д е  С Е В Е Р О Л Е С .

Лондонская Контора.
Агентства заграницей: Б ер ли н , С т о к го л ь м , Г ел ь си н гф о р с , Р и га .

я

.<

ЛСШ И Й  I Н И  М НПИ1“.
Выходит е 15 сентября 1921 г.

ежемесячный журнал Сельпромтоцга и обеднений (синдикатов и трестов) 
пищевкусовой промышленности.

посвящ енны й р азработке  и всестороннем у освещ ению  вопросов  
винокуренной, маслобойной, кр ах м ал о - паточной, мукомольной, 
табачной, кондитерской, консервной, чайно - кофейной, хлебо
пекарной, суш ильно-овощ ной и др. отраслей пищевой и внусовой

промышленности.

К  У Ч А С Т И Ю  В  Ж У Р Н А Л Е  П Р И В Л Е Ч Е Н Ы :
проф. В. Арбатский, инж. Л. Я-  Бершадский, А. И. Брауде, И. М. Вильнер, 
проф. В. Р. Вильямс, инж. С. Ф. Грамзин, проф. А. А. Денисов, 
инж. В .  Д . Дмитриев, инж. С. А. Ермилов, К. А. Иванов, М  Я .  Катунски-i, 
Б И. Коган, В. И. Кизевальтер, инж. Н. И. Козин, проф. В. И. Краше
нинников, В С. Киршман. проф. Я .  Я. Никитский, С. Б. Наркирьер, 
проф. С. С. Орлов, А. И. Поярков, С. П. Перов, проф. Прянишников, 
агр. Н. А. Ростовцев, проф. Л. С. Розенберг, А. А. Смирниц^ий. Б. С. Си- 
нани, И. М Сак-Шак, проф. И. А. Тищенк э, В. А. Троицкий, инж. А. М. Че- 
котилло, Д. Н. Шапиро, проф. А. Н. Ш устов. И. И. Ш ерков, проф. 
Е . И. Шпитальский, А. Л. Штих, Н. В. Ш аров, М. Л. Янковский и др.

П о д п и с н а я  п л а т а :  П л а т а  з а  о б ' и в л е н и н :
на 3 м е с я ц а .......................................G o o  руб. • за 1 страницу . , 2 0 0  руб. (золот.).
Цена отдельного н ом ер а. . . . гоо „ за  1 строку нонпарели i  руб. (зо л о т).
Подписка на журнал, а та к ж е  прием оВ'явлений производится в конторе журнала: Ильинка, Юшков пер,, 4, 

тел. 1-73-20, куда и следует адресовать заявления о подписке н подписную плату, 

.....................................................................
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ю сххжзлею оссосуж

В Ы Ш Л И  В  С В Е Т  A L\£  1. 2 и 3  1
•. > ? \ j ~  __ • п  *г п  У A  J I  А

„ Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О * ' ,

зс-с=анного в 1880 году

Y  ЗлБнтрвтнхнйческйм Отделом (VI) Русского Технического О-ва ^  

и вззобновленного после четырехлетнего перерыва.  . Ц

у  Ж У Р Н А Л  И З Д А Е Т С Я  Ц

К  Главным Электротехническим Управлением 
*  В. С. Н. X.

под редакцией Начальника Главэлектро А. 3. Гольц- 
мана, проф. М. А. Шателена и проф. Е. Я. Шульгина^

|  ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ ПРИНИМАЕТСЯ В КОНТОРЕ х
|  =  ж у р н а л а  „ЭЛЕКТРИЧЕСТВО” =  I

^  М О С К В А :

X  Ильинка, Юшков пер.. д. № 6 в помещении Главэлектро, 
комната № 6, тел. 1-91-13.

РОЗНИЧНАЯ П Р О Д А Ж А  ПРОИЗВОДИТСЯ Т А К Ж Е  
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ И Н Ж Е Н Е Р О В ,  
z -  —  Д Л Я  Ч Л Е Н О В  В.  А. И. = = г -

М. Харитоньевский пер.. д. 4.
х
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ЦЦ Е Н А  №  1 . . .  6 0  к. 

№  2  1 р. 8 0  к* 
В М О СКВЕ:

(золотом по курсу). 
Заграницей: 5 р . зол. 
Почтовые расходы за  

счет подписчиков.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ 

J ’WeJV? 1  и  2

двухмесячного журнала

П лата з а  о б ъ я в л е н и я :
(позади тексга).

1 'i стр.................... 9Э руб.
Vs л ..................50
V* » .............. зо “

1 с тр о к а  нонпарели 50 к.
по курсу Наркомфина.

[я:

б.

„Н и ш  Н п - Э п м ш ш ш  Iim m  1мплга“ ,
посвященного вопросам юрФОведения, торфяной техники и применения торфа дня различных 

целей, а также вопросам производственным и экономнее»гм, применительно к торфяному делу.

п р о г р ж и ж  ж ^ р н а -ж ж !
Оригинальные и переводные статьи по вопросам научно-экспериментального, производственно - 

технического и статистико-экономического характера. Специальные отделы:

1с Е сте ст в е н н о -И ст о р и ч еск и й  (геология, геоботаника, гидрология торфяников, болотоведение 
и исследование торфяных болот, и пр.).

2. Х и м и ч еск и й  (химия торфа, методика лабораторных исследований торфа, химическая тех
нология t o p j a ,  коксование и гэзофикация и пр.).

3. Т ор ф о -т^ х н и ч ески й  (разработка торфа на топливо, механическая технология торфа, м еха
низация торфодобывания и торфоиспользования. электрофикация и п р.)

4. Т еп л о те х н и ч еск и й  (естествен, и и скусств , суш ка, брикетирование торфа, сжигание и пр.).
5. П р о м ы ш л ен н о -эк о н см и ч еск и й  (история и развитие торфодобывания в России и заграни

цей, подготовка 6 >Л07, утилитарные применения торфа, рабочий и земельный вопросы в торфяном 
деле, статистика торфяных залеж ей, торфодобывания и торфоиспользования, организяционно-эконо- 
мические вопросы и пр.).

6. М е л и о р ати вн ы й  (гидротехника, культура болот и пр.).
7. Х р о н и ка (информационные заметки из жизни и деятельности Цуторфа, Инсторфа и проч. 

учреждений, торфодобывание и торфоиспользование в различных отраслях промышленности, новости 
в торфяном деле и пр.).

8. Р е ф е р аты .
9. О б зо р  л и т е р а т у р ы  (русской и заграничной).

10. О б зо р  п а т е н т о в  (русских и заграничных).

В журнале предполагается участие:
(по ал ф ави ту )

Б л а х е р  К. К., Профессор (Рига). В а л ь я ж н и к о в  В . В .,  И нж енер (М осква). В и л ь я м с  В . Р ., П ро
фессор) М осква). В и л ь я м с  В л . Р., П рофессор (М осква). В и х л я е в  И. И , Ученый агроном (М осква). 
Г е р а с и м о в , Д . Я  , Ботан и к Инсторфа (М осква). Г ех т  Р. И-, И нж .-технолсг (Орел). Г о р б ен к о  В. М ., 
П рофессор (Москна). Г р и го р ьев  М. П., Профессор (М осква). Д о к т у р о в с к и й  В . С ., П роф ессор, 
(М осква). Д у б а х , Н. Д ., И нженер, К о р ел и н  М- Н , Торф мейстер (М осква). К е п е л л ер , П рофессор 
(Ганновер). К л ассо н  Р. Э., Инженер (М осква). К р аси н  Г. Б ., И нж.-технолог (М осква). МенШИ- 
н ов Е. С., И нж.-технолог (М осква). М и клей  Э., И нженер (Берлин). М о зе р  Н. Э ., П рофессор 
(М осква). Р а д ч е н к о  И. И.. Торфмейстер (М осква). Р о го в  И. Я ., Инженер (Гусь Хрустальный). Си
м о н ен ко  й . Я ., Инж.  механик (М осква). С у к а ч е в , В . Н ., Профессор (П етроград). Т а н е е в  П. В ., 
Профессор (М осква). У ш к о в  Н. Я ,  Инж.-механик (М осква). Ф л ер о в  Я . Ф ., П роф ессор (Н овочер

касск). Ц ей тли н  Д . Г ., Инж.-технолог (М осква). Ч ар н о в ск и й  Н. Ф. П роф ессор (М осква) и др.

Дополнительный список  сотрудников будет объявлен особо.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И  и  К О Н Т О Р Ы :
МОСКВН, Маросейка, Козьмодемьянский переулок, д. № 1. ИНСТОРФ, телефон 1-71-78-

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: И З Д А Т Е Л Ь :

Председатель инженер Е. С. МЕНШИКОВ. Научно-Эксперииентапьный
IT \ ПРЧ л е н ы : - }

I иг
гроф ессор В. Р . ВИЛЬЯМС. Торфяной Институт при
инженер Г . Б. КРАСИН. ЦУТОРФЕ.

Секретарь инженер Д . Г. ЦЕЙТЛИН.
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К о о п е р а т и в  Е к т г к м  J B U I  r ФАБРИКА".
Т У *  - ■■ г  Г*. 4-^d  зтжж

B U U J H  И З  П Е Ч А Т И .

r - s i - г 3 г ■ ■- « - и*.
В ы - l i d  7  _ . * ■ » !  .  . i :  ’  u >  > -м  • * ,  : реда*ц. И. Я. Белоусова.
Вы п . 2-Г- *  1 ь  1«  • «■ ~ ; г ^ с « и  V M C - V

г - ‘ i  - э з о Я  Ш колы *.
Вь:~. .-W» г  : « • * ; • ! »  0 о а 4 а щ х е я  * -  ребенка. 3-ье издание.
Еь.г 2 . а -  i  - • - . • .г• .  :  - свободную  ш колу (Дом свободного ребен ка).
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4 ПЕЧАТАЮТСЯ И ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:
V

У. Библиотека „Земли и Ш абрики".
-£* Вьг~г З-Ей. Герои и ж ер твы  труда. Серил необычайных рассказов из жизни тружеников 
J  всех стран и народов. П од редакцией В. Л. П о п о в а.

-£■ Выл. 4-ын. Песни Воли, Борьбы и Труда. Сборник под редакц. И. Я. Б е л о у с о в а .
^  Библиотека „Подрастаю щ его Поколения".
у" Вып. 4-ый. Н М. М-е ш к о в .  Ч етыре времени года- Сборник стихотворений.
* Вып. 5-ый. П. Л е в и ц к и й .  Три р асск аза .
is  Библиотечка „Детский М и р“.

Вып. 1 ый. С. Я. В е н т ц е  ль ,  М и л ь т о н .  Белочка Чок-Чок и друг, рассказы.
Продажа изданий всем книжным складам и магазинам производится с обычной скидкой. 
Иногородним заказы высылаются наложенным платежом по получении задатка-

Справки о вышедших книгах и ценах па требованию. %
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРЕСТ 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

! !

И

ОБ'ЕДИНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Сухонский целлюлозный завод— ст. Нечаткино, Северней ж. д
Ф-ка „Сокол* „ Сухона, „ „ „ 
Окуловскаа ниеч. ф-ка „ Поддубье, Никол. „ „
Троицк,- Кондровск. ф-ка „ Говардово, Сызр.-Вяз. „ „ 
Каменская ф-ка „ Кувшиново, Алеке. „ „

П р а в л е н и е  н а х о д и т с я  в  М о с к в е ,  Н и к о л ь с к а я  у л . ,  д ,  «N1 1 2 .

Превления — 1-61-17. 
Упр. Дел. — 2-15-96. 

Общ. Делопроизв. — 104)1,
У

Отд. Продажи— 2-16-36 
ЗаготоБ. — 1-26-85.

Т Е Л Е Ф О Н Ы :

- = =  о т д е л  П р о д а ж и  Ц е н щ б у в д ш а  г -

отпускает за наличный расчет учреждениям, 
кооперативам и частным производственным пред
приятиям всевозможные сорта бумаги и картона.

ПРЕДСТПВИ1 сЛЬСТВВ И СКПНДЫ:
в  П е т р о г р а д е ^  Х а р ь к о в е ,  К и е в е ,  Р о с т о в е  н / 'Д о а у ,  

О р е н б у р г е , ^ - С а м а р е ,  К а з а н и ,  Н и ж н е м - Н о в г о р о д е ,  Я р о 
с л а в л е ,  /^ v tfU c K e , С а р а т о в е ,  Е к а т е р и н б у р г е ,  О м с и е ,  Т о м с к е ,  
Б а к у ,  Т а ш к е н т е ,  Т и ф п и с е ^  С е в а с т о п о л е ,  О д е с с е .

Никольская, 12.
1-я Мещанская, 3.

Р О З И И Ч Н М Е :
Н Ш Г Й З Н Н Ы

Смоленский рынок.

X
\
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