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народного хозяйства, однако, этот вопрос требует специального изу
чения.

Кроме лигоиоа, в водно-спиртовых щелоках определено от 100 до 
300 кг РВ на 1 т целлюлозы. Углеводы, вероятно, мож^1^1*  перерабаты
вать на дрожжи или этиловый спирт для восполнения потерь . раство- 
рятеля в процессе производства целлюлозы.

В целя^^. проверки возможности получения целлюлозы при тради- 
дионном -гидромодуле (4:1) была проведена варка древесины осины. 
Сравнение -результатов .варок (см. табл. 1 и 2) показывает, что свой
ства целлюлоз, полученных при гидромодуле 4:1 и 10: 1, близки. 
Высокое со.держаняе непровара в первом слуцае можно объяснить 
тем, что часть щепы оставалась непогруженной в варочный раствоп в 
процессе варк^и.

Выводы

1. Кислородно-спирио^вая варка по^во.ляет получить целлюлозу из 
щ,епы как хвойных, так и лиственных пород древесины.

2. Д^е^лиг^няфякацяю -целлюлозы можно вести при -гидромодуле -4:1.
3. Из. отрабоиаоооrо щелока после кислородно-спиртовой варкя

можно выделить и направить на дальнейшую переработку лигнин и уг
леводы. .
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Терпеоомалеииовье смолы (ТМС) нахо.^^т .широкое применение в 
различных отраслях промьшлеооосии (производство шин, резиноиехои- 
ческях изделий, .лакокрасочных материалов, антисептиков и др.). В свя
зи . с этим вознякатт проблема очистки производсивеооых сточные вод, 
загрязненных ТМС и их производными. Нами установлено [4], что ТМС 
растворяются .в воде, образуя молекулярные и коллоидные растворы с 
массовой долей соотвеиственно ...00^30 и 0,^^..0,8 -, % (табл. 1).
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Размер частиц дисперсной фазы коллоидных расmворлв тотmавыяет 
1,3 • 10“' м (1, 3]. '
' С учетом данных работы [2] о коагуляции синтетических и нату

ральных - ыаmектов с размерами .частиц порядка 10“' м, нами nре.дыл- 
жено использовать метод клагуляйлл для очистки воды от гидрозолей 
ТМС.

Нами установлены общность законлмернлттей ■клагуыяй,ли ллтекслв 
и гидрозолей ТМС, осCлвсые■ факторы клагуыяйлл и агрегативноИ ус
тойчивости гидрлзллей, а также изучена кинетика клагуляйли при раз
ных .температурах. Тип теуnеслвых углеводлуодлв для ■плыучесля об
разцов ТМС при температуре 1^0... 17^ °C и ^новные хауак^теристл- 
ки глдрлзллеИ ТМС пре.дставлены в табл. 1. .

Таблица J

Номер 
образ

ца 
ТМС

Теуnесо- 
вый угле
* водород

Кислот
ное 

число, 
МР 

КОНIг

Темпе
ратура 
размяг
чения 
ТМС.

°C

Матслвле со.дер- 
жание ТМС. %, 

образу^гс^щих 
в воде раствор

молеку
лярный

колло
идный

1 СЖО 386 50 0,005 0.2
2 Д'-карен 354 70 ' 0,020 - 0,8
3 СЭ 362 74 0,015 0,6
4 СЖ 356 70 0,010 0,4

пинена;Пр лмечасле. СЖО — скипидар живичныИ без 
СЭ — скипидар экттуакйилнныИ; СЖ — скипидар жие^ичныИ.

Коагуляцию rлдрлзоыей ТМС проводили водными уаттвлуами 
злектрлллтов NaCl, ВаСЬ и FeCls с молярноИ косцестрайлеИ соответ
ственно 3,0; 0,2 и 0,002 млль/ы, содержащих разслзауядсые катионы; 
Na*,  B^a^* , Пороги ■медыенслй и быстрой коагуляции (ПМК и
ПБК)'(^,00 %-х раттвлров глдрлзллей ТМС, полученных методом за
мены раствлрлт'еля из этлыовлгл спирта 15], определяли фо'то^.лектро- 
коллриметрическл на КФК-2-УХЛ 4.2 [1, 3].

Из данных, представленных в табл. 2, видно, что соотношение 
ПБК всех образцов гидрозолей ТМС эыектулллтами, то,деужащлмл ио
ны Na* , Bia"*  . и F'e^®'*,  ■ удлвлетвлултеыьсо подчиняются заклсомеуно- 
стям, вытекающим из телули устлйчивлсти лиофобных дисперсных сис
тем Деряглса — Ландау и обобщенным в правиле Шульце -— Гарди 
[6]. Это указывает на то, что ■ агуегаmлвсая устлйчивлсть глдрозлыей 
ТМС лпуедеыенным образом твязаса с туществлвасием на поверхности

Номер'а 
образ

ца 
ТМС ,

ПМК, " MQЛЪIы золя ПБК, моль/л золя

Na + Ва 2 + Na + ’ Ва 2+ ГеЗ+

1 0,045 0,0032 0,420 0,020 0,0007
2 0,040 0,0014 0,300. 0,014 0,0007
3 0,054 0,0034 0,450 0,022 0,0007
4 0,048 0,0030 0,440 0,021 0,0008

Таблица 2

Солтсошение
ПБК электро
литов, содер
жащих ионы

сДлтветттвенсо
Na +.Ва2+.

ГеЗ+

600 : 28 ; 1
430 : 20 : 1
640 : 30 : 1
550 : 26 : /.

* Значения ПМК определены через 2 мин после д^о^бавления электролита.
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частиц диспер^с^^о^т; фазы отрицательного электрического заряда и двой
ного электрического слоя (ДЭС) ионов. Видимо, механизм образова
ния ДЭС на частицах дисперсной фазы 'гидрозолей ТМС требует особо
го иссле,дов'ания, так 'Как образование и стабилизация компакт^ного 
агрегата в процессе получения золей методом замены растворителя 
могут протекать погразному. Однако, учитыгвая неодинаковую раство
римость в воде изученных образцов ТМС,' можно предположить, что 
полученные из них гидрозоли характеризуются разной устойчивостью 
к действию элекгрслигов. Действительно, ПБК гидрозолей ' образца 2 
(максимальная растворимость в воде) заметно ниже, чем у гидрозолей 
из других образцов тМс. Аналогичная зависимость прос.леживается и 
для значений ПМК^.

Некоторое объяснение этого явления можно получить, измерив 
методом микро^лектрофоре^а [1, 3] электрокинетический потенциал 
дисперсной фазы гидрозолей. Этот по:^^а'загель для образцов '1, 2, 3 и 4

Г .

коагуляции гидрозоля ТМС (образец 1) при 
концентрации дисперсной фазы 0,05 %, тем-

Кинетика
массовой . .
пературах 20 °C (а) и —4 °C (б) и концентрации коа
гулянтов; J — 0,075; 2 — 0,280; 3 — 0,420 •■• 0,460 моль/л

(NaCl); 4 — 0,008; 5 — 0,020 ... 0,025 моль/л (ВаСЬ)

ZZ7 30 iiO 50 60
6

f

■ \ ■
■'

1 /
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nоиенпuал частиц дисперсной фазы гидрозолей образца 2 свидеиельси- 
вутт о более низком значенйи порога коагуляпйй (табл. 2).

Кинеиuческйе кривые коагуляции гидрозолей ТМС и адсорбцион- 
оо-ненасыщтнньх латексов при различных ттмптраиурах (см’ рисунок) 
аналогичны (2, 3, 6]. При добавлеойu элтктролйиа к гидрозолям ТМС, 
как и в случае с .лаитксами! пройсходят резкое возрасианйе оптической 
плотности D, характтрязующее агрегацию и рост частиц. Через оекоио- 
рое время оптическая nлотносив принямает постоянное значеояе, на- 
ступатт иодукциоооый птряод скрытых измеоеойй, после которого аг
регация частиц дисперсной фазы возобновляется, происходит их осаж
дение, а опиическая! плотность падает в результате осветления раство
ра. ,

Замораживанят гидрозолей ТМС до температуры —4 °C способст- 
вутт их коагуляция. Инитртсео тот факт, что золи ТМС образца 2 коа
гулируют за 70 ч при этой темптратуре без добавлтняя элтктролйиа, 
чего не оаблюдаеися! напрямер, для золей образца ■ 1. Не одинаковую 
устойчивость к коагуляция можно об'ьяснять разными зоачеоиями 
элткирокинтиичтского поиеоцйала часиип дисперсной фазы гидрозолей.

Кривые кинетики -коагуляции гидрозолей ТМС- при ттмптратуре 
—4 °C в прясутствия электролитов сохраняют общий вид, однако, дли
тельность индукпиооного периода сиаоовиися зоачяиельоо короче, чем 
при 20 °C, быстрее наступаёт полная коагуляция и осветлтняе раствора.

Выводы

1. ТМС при раствортнии в воде образуют гидрозоли, закономтр-
ности коагуляции которых подчиняются основным положениям, выте
кающим из теории усиойчявосия лиофобных дясптрсных сйсием Де- 
ряг]^1^£1 — Ландау. '

2. Кйнеиuка коагуляции гидрозолей ТМС и сйоиетических адсорб- 
пиоооо ненасыщенных латексов злткиролйтами описьгваттся аналогич
ными завйсймостями■

3. Агрт^^ти^^^я усиойчивосиь- гидрозолей ТМС связана с существо
ванием на поверхности часийп дисперсной фазы оирйпаттльоого элткт- 
рического заряда и двойного элткиричтского слоя ионов.

4. Метод - коагуляции элекиролйтамй может -быть использован для 
очистки сточных вод, образующихся в процессе получения ТМС и их 
производных.
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Радикальная эклслмлч(^l^кая реформа, переход к рыночное хо
зяйству предутматривают шлрлкую самлтmояmельнотть предприятий и 
объединений, в первую очередь в вопросах номенклатуры и ассо-рти- 
мента выпускаемой пулдукйии. Такая самлсmлятельсосmь, однако, не 
будет в полной мере реаылзлваса на практике, если руководство пред
приятий не получит деИствеснлгл исструмента для решения реальных 
задач управлесля прлизводствлм. Следовательнл, в конкретных усло
виях необходимо принимать лпеуативсле решение вопрлслв о выборе 
номенклатуры и астлртлмента продукции, обеспечивающих наилучшие 
конечные хозяйствессые результаты.

В связи с этим следует шире применять методы- оптимизации при
нимаемых решений, тем более что многие пуе,дпулятля лтCащены со
временной вы■числительсой техникой, пеутлнальными компьютерами.

Конкретной задачей оптимизации номен^-латуры продукции комп- 
лексслгл лесного предприятия или объединения является определение 
прлизвлдствесслй программы, ■клтл^ая позво^.лит предприятию получить 
максимум прибыли или лб'ьема товарной ■прлдукйии при выделенных 
ресурсах ыеслсечного фонда и имеющихся пуоизвлдственсых фондах, 
обеспечив выполнение гл(^:^аказа и "прямых длговорлв.

По результатам учета леслсечного фонда, выделессого в рубку 
на уаттмаmулваемыИ период, опре.деляют объемы уесуртов древе^сины 
по породам и уазмеуно-качеттвенным харак^теулттикам (деловая круп
ная, средняя, мел-кая; дулl^;яс:ая). Первый передел работ предпо.лагает 
получение из древетлсы на корню разылчных слртиментов круглого 
леса по тлртам, либо пл,^.ыежащлх Дальнейшей лбраблmке на данном 
предприятли " (в частности плловл^l^:^I^^). Второй передел заключается 
в выработ-ке из части сортиментлв продукции " первичслй перераблтки 
(сапррмер . плломатеулалов) с. распуедеыенлем по сортам и видам, в по,д- 

счете^с" вторичных' -рет;^]^(^(;^^E^,— кусковых лтхлдлв (■глрбыль, рейки, отрез- 
■'' ;,ки)т ' . и" лплллк. " ' В- ' третьем "переделе - из " лбуазлвавшейтя продукции пер- 

вичнои " перераблтки ' '(пи;ылl^:атеуиалов) " различных слртлв■ и видов " изго- 
тавливе^к^т- ■■прлДукцлю " деуеволбуаботкл, .одновр€^к^е^с^с^c^^ часть пиломате
риалов' направляют на реаылзай^лю. '

В завлтимлтти ор состава . производства, имеющегося лблу^,дл]за- 
ния могут быть и другие переделы вплоть до выпуска клнечнлй продук
ции (мебель и "т. д.). На плсыеднем пеуеlДеле "конечную. продукцию на
правляют на реаллзайл^ю^.

Целевую функцию исчис.ляют только . по реализуемой пуодукйил. 
Это могут быть круглые ыетлмаmеулаыы, ■прлдукйия первичной обработ
ки, деревллбраблmкл и клсечсая (мебель и т. д.). Исследуют также 
пуллзво,дства, использующие вторичные ресууты древетнлго сырья, об
разующиеся в прлйессе пеуеу^c^^^(^'тки древесины.


