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2. Ведение отбелки в деаэрлуовасслм растворе лзмесяет солтнл- 
шение оснлвных реакций, протекающих при отбелке РДМ дитионитом 
сатрля. При 20 °C отновсой реакцией .сыедуеm считать реакцию гидро
лиза дитилслта с лбразоЕасием гидуотульфлmа и mиот;^.ыьфаmа. . При 
повышенной температуре ДН уатходуеття на отбелку с л■бразлванием 
ти^^^ульфата.

3. Температура отбелки 35. °C, дающая наиблльший прирост 
белизны при одновременнлм тсижеслл ревеусил, является опти^аль- 
ной'
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. I

В дасслй работе nуедттавыесы результаты лссыедлваслй влткллб- 
разных веществ, полученных эктт.уакйлей Древесной ■зеыесл кедра.

Модельные деревья отбирали " обычными методами [3, 4] в еттеттЕес- 
ных древлтmлях 1П класса влзуатmа, III класса бонитета, ""произрастаю
щих на дерслЕЛ-плдзоылттых почвах в южной подзоне тайги (Емель- 
яслвтклй лесхоз Куатнляртклгл " ку;^я).'*Отбоу древетилй зеыесл произ- 
врдилл во втоулй декаде . декабря " 1989 г. с каждой трети кулсы дерева. 
Дассые утредсяыи, а затем тоттавыяыл общую . .пробу для 30 моделей. 

' . . Пллучессая . зеыесь■ тлл’твеmт'твл^■ала туеблваслям ГОСТ 21769—84 и по 
свллм■ хау-акmерлтm,лкам лтслтл.Ыать к первому сорту [1]. -

Измеыьчессую ,д^уе^Еетсую зелень кедра исчерпывающе . экттраглул-■ 
вали бенз’лсом в аппарате Слктыеmа. Для выделения Еоскллбразсых 

'веществ бесзлслвые экстракты ЕыдeужлЕаыл в течение 24 ч при тем
пературе 10 °C, лтадлк лтфиыьmулвывалл. Выход влскллбуазсых ве
ществ, лпредеыессый весовым методом, тлттавлл 5,5 % в, пересчете на 
абс. сухую. зелень. Для " удаыесля примесей полученные Елткллбразсые 
вещества ^^уе<^(^^.ждаыл в бесзлсе, в результате чего получали осадок 
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нерастворимый в бензине, но полностью растворимый в этиловом 
спирте.

Как бензиновый, так и спиртовый фи.льтраиы для лучшего осажде
ния воска выдерживали 1 сут в холодильнике при температуре 10 “С. 
Осадок отфильтровывали, после вьс;ушиваоия усредняли растиранием. 
Таким образом извлекали две полученные переосаждением фракции: в 
бензине ' (воск 1) и в этиловом спирте (воск 2). Воск 2 составляет 30 - % • 
от общего объема воска. Обе фракции пр^.дсиавляю'и собой светло-зеле
ный порошок с приятным хвойным запахом.

Определяли основные физико-химические показатели полученных 
препаратов воска, а также содер^жание омыляемых и неомыляемых ве
ществ, йодное цисло.

чио обе

Показатели

Численные значения по]^1^!зателей

ост H^-e^S5-^82 Во^к 1 Воск 2

Внешний вид Светло-зеле- 
иый или 

темно-зеленый 
сплав

Светло-зеленый 
порошок

Запах Специфический хво^й ный
Массо:вая доля, - %, не более;

механических примесей 0,5 0.0 0,0
ВОДЫ и летучих веществ 2.00 0,26 0,29

Кис-лотное- число, мг КОН на
1 г продукта

Эфирное - число, мг КОН на
3^.00... 65,00 44,08 38,05

1 г продукта, не менее 150,00 186,15 156,13
Т^1^1^(^]ратура плавления, °C 7^,С^... 76,0 75,0 77,0
Йодное число, мг/г — 26,92 10,52
Групповой состав веществ, '%:

13,71неомыляемых — 10^99
омыляемых - — 76,66 74,44

фракции кедроИз приведенных в таблице данных видно, 
вого воска по основным физико-химическим характеристикам соответ
ствуют требованиям ОСТ, 56-65—82 [2].

Помимо основных харакиеристик, рассмотрен - групповой состав 
фракций, установлены омыляемые и 'оеомыляемые компоненты. Инди
видуальный состав кислот омыляемой ' части выделеооьх восков опре
деляли после их предварительной очистки методом газожидкостной 
хроматографии на хроматографе «Биохром-1». Идеотифицировали кис
лоты методом добавок чистых вещесив-сиандартов, а также по времени 
удерживаоия■ ■

Кислоты исследовали в виде метиловых эфиров, метялирование 
проводили диазомеианом. В воске 1 обоаружеоо девятоадпать кислот, 
идеотифипироваоо около 65 % от объема кислот: лауриновая, пальми- 
иино.вая, ■лиоолеоовая! - олеино)^^я, стеариновая, В ходе испытаний пока
зано, - что ■ лауриновая кислота является основной как в первой, так . и во 
второй фракциях воска (соо'иветсивеооо 55 и 95 - % от объема кисло'и).

Методом колоночной хроматографии определен групповой состав 
неомыляемой - части воскообразных веществ. Установлено соо'иветсивен- 
но - для воска ' 1 ' и 2 присутствие углеводородов (4,00 и 9,95 ' %), спиртов 
(3!36■ и 2,61 - %) и сиеринов (53!35 и 58,34 %).

Для выделенных фракций воска, спиртов, угулеводородов, стери- 
нов были сняты ИК-спектры, по.^'иверждающие их природу.

Из древесины ' зелени- кедра экстрагируется бензином 5,5 1%' воска, 
который по основным показателям соо’иветствует требованиям ОСТ 
56-65—82. .
7 «Лесной журналэ № 6
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ВЛИЯНИЕ
РАСХОДА ЩЕЛОЧИ ПРИ СУЛЬФАТНОЙ ВАРКЕ 

НА СОРБЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫМИ ВОЛОКНАМИ
Л. и. ЛУЗИНА. Л. А. МО СУР 

ВНПОбумпром

В процессе сульфатной варки происходит взаимодействие компо
нентов варочного раствора (NaOH, Ыаг^З) и древесины (лигнин, целлю
лоза, 'гемицеллюлозы, смолистые веще^'^1^^). Почти все компоненты 
древесины подвергаются 'щелочному гидролизу с частичным разруше
нием и переходят в раствор.

Большая часть щелочи ■ в ходе варки остается в растворе, остальная 
пог.лощается компонентами целлюлозных волокон (целлюлоза, лигнин). 
Эта часть щелочи не по,цдается разгра^н^идению (условно названа сор
бированной), ,

Сорбцию щелочи в процессе промывки целлюлозы рассматривали 
многие исследователи [1, 2, 3], в то время как сорбция в ходе варки 
исс.ле,дована недостаточно, Количество сорбированной щелочи может 
существенно влиять на эффективность промывки, что в свою очередь 
опие.делнет потери ' химикатов и степень загрязненности сточных вод на 
последующих технологических стадиях. . При получении целлюлозы раз
личного назначения безвозвратные потери щелочи со сточными водами 
и' 'готовой продукцией могут изменятьсн, '

‘ Цель исследований — изучить сорбцию щелочи (натрия) целлюлоз
ными волокнами при варках с ' различным выходом целлюлозы.

Для исследований использовали древесину сосны, в состав котоиой 
входят: целлюлоза — 46,5 %, лигнин — 27,2" %, пентозаны — 8,0 %, 
смолы 'И жиры — 3,0 %, экстрагируемые горячей водой вещества — 

■ —2,9' %, зольные вещ<^<^т^1^г^'—0,4 '%• пр^о^^одил^и в
стаканах, помещенных в ' глицериновую ванну с элекгиообогиевом, при 
гидромодуле ' 4'!>; 'Г,е, сульфидности белого щелока ' 25,7 % и,к^с^не^чной 

//1T:^е^^мпеиаГуре ' ваик'йГ7е °C. . > ■ " , ' ,
’ '■ ' Соиб'цию■ ' нртрия' OпиеделнЛи по' изменению ,„^:го содеижанин ' в ва
рочном ', щелоке в ' ’ начале и ' в ' конце процесса мет^о^д^<^м" пламенной фото- 
метиий, ' B-пеивой'.^ерИи опытов ' (рис. ' 1, 3) выход целлюлозы' изменяли 
от 4,28 до ' 55,2 %, регулируя пиодолжuтельносгь варки при темпера
туре 170 °C (до ' 9Q мин) и 'расход активной щелочи (от 12,5 до 21,5 % ' 
от массы абс. сухой древесиныI),

Из приведенных зависимостей видно, ' что при варках с меньшим 
расходом активной щелочи концентрация соибииуемого целлюлозными 
волокнами натрия составляет ' примерно 10 кг/т. .Наиболее высоКое 
содержание сорбируемого натрия (40 ■. . 45 кг/т) получено при расхо- ' 
де активной щелочи 1^,0,,.2^1.5 '%. ’


