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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

дней. Получающаяся светлая, прозрачная каучукоподобная масса не является еще товарным продуктом, она • пропитана газами: псевдобутиленом, дивинилом и др., в ней неравномерно распределен натрий, она не стойка на воздухе, быстро окисляется и теряет прозрачность и эластичность. Поэтому полученный К. с. обрабатывается в вакуум-мешалке, где он разминается вместе с включениями натрия и вместе с предварительно прибавленным к нему стабилизатором (вроде альдоль-альфа-нафтилами на) и где заодно отсасываются газообразные вещества. Окончательно К. с. пропускается через вальцы с большей или меньшей щелью и выходит в виде более или менее тонких листов, готовых к упаковке и отправке.

Натрий-дивиниловый каучук (СК-Б) не требует пластикации, что сохраняет много энергии и сокращает расход энергии при обработке его с ингредиентами на вальцах и др. Малая прочность СК-Б устраняется смешением с усилителями, как газовая сажа, ламповая сажа, каолин, магнезия и др. Изделия из СК-Б менее истираются, чем из растительного каучука. — При Каракумском пробеге износ шин из СК-Б оказался наименьшим. Изделия из СК-Б более теплостойки, масло  — и кислотоупорны, окисляемость их ниже, но холодостойкость их также ниже; газо  — и водонепроницаемость изделий из СК-Б выше, чем изделий из растительного каучука. Крупным недостатком СК-Б является его малая клейкость в невулканизованном виде, что затрудняет сборку галош, покрышек и т, д. Поэтому ручную сборку по возможности следует заменять формовкой. С целью повышения электроизоляционной способности эбонитовые изделия следует изготовлять из отмытого от натрия и высушенного затем СК-Б.

Старые изделия из СК-Б могут, перерабатываться в пластичную массу («регенерат») и вновь итти на изготовление резиновых изделий. — По производству К. с. СССР занимает первое место в мире. Заводы СК-Б работают в Ярославле, Воронеже и Ефремове; в 1936 заканчивается строительство завода в Казани и начинается строительства еще четырех заводов. Почти все оборудование этих заводов, все сырьевые материалы — советские, имеются в необходимом количестве и могут в ближайшие годы обеспечить производство К. с. в необходимом для СССР количестве. В 1933 получено в Союзе около 2.000 т К. с., в 1934—11.000 т, в 1935—25.000 т. Американские данные химиков концерна Дюпон (см. выше) в Союзе ССР отчасти проверены, отчасти самостоятельно проработаны группой химиков под руководством академика Н. Д. Зелинского, а также группой химиков Государственного института прикладной химии. По данным последних построен и работает опытный завод «Совпрен» в Ленинграде, а также строится и будет пущен в 1937 завод в Ереване (Эривани)< Лит.: Уитби Д. С. и Кац М., Синтетический каучук, «Успехи химии», М. — Л., 1934, т. III, вып. 5; Каротерс В., Проблема синтетического каучука, там же; Нюланд и др., Полимеры ацетилена и их производные, в сб. «Синтетический каучук», М., 1932, №2; Лебедев С. В., О синтетическом каучуке и о создании промышленности синтетического каучука в СССР, «Синтетический каучук», М., 1933, № 4; «Синтетический каучук» [сб. ст.], под редакцией С. В. Лебедева [и др.], [Л ], 1934 [дана лит.: Список напечат. статей С. В.

Лебедева (50 назв.)]; «Синтетический каучук» (сб. ст.), Госхимтехиздат, Л., 1935 [дана лит.]; Э й ке Б. Б., Побочные продукты производства синтетического каучука из спирта (физ. — химические свойства, способы получения и возможности их применения), Л., 1934; Фер  — 28

мор Н. А., Полимеризация дивинила в производстве синтетического каучука (под ред. Г. Г. Кобляпского), [Л.], 1934; Лившиц И. А. и Бессмертная Н. С., Контроль получения дивинила и его полимеризация, М. — Л., 1933.


 Л

КАУЧУКОВОЕ ДЕРЕВО, название рода фикуса

(см.) или одного его ост-индского вида — Ficus elastica, разводившегося раньше кое-где в тропиках для добычи каучука, но в наст, время не имеющего практического значения как каучуконос. Этот же вид является излюбленным декоративным комнатным растением. Бразильским К. д. называют иногда хевею (см.).

КАУЧУКОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ (каучуконос ы), растения, содержащие промышленно используемый каучук. Давность использования человеком каучука из тропических растений не установлена, в науке же К. р. стали известны через Ле Кондамина, к-рый в 1736 открыл у индейцев племени майнас непромокаемые изделия из каучука и установил, что источником последнего являются деревья hevd, или cau uchu — плачущее дерево; важнейшее из них было хевея (см.) из сем. молочайных. В 19 в. в тропических частях Азии, Африки и Юж. Америки было открыто еще значительное число видов, дающих млечный сок (латекс), содержащий каучук. Источниками т. н. диких каучуков, т. е. собираемых с естественных зарослей, являются, помимо Hevea brasiliensis, ряд юж . — американских видов из родов Sapium и Manihot (сем. молочайных), виды фикусов (гл. обр. азиатские) и Castilloa elastica (Центр, и Юж. Америка) из сем. тутовых, виды Landolphia, Funtumia elastica и ряд менее распространенных лиан и деревьев (Центр. Африка) из сем. кутровых (см. карту на ст. 29—30). До последних десятилетий считалось, что К. р. являются лишь относительно немногие тропические деревья и лианы. Однако оказалось, что каучук образуют и некоторые травы внетропических стран, например виды латука, одуванчиков, скорцонер, подсолнечников из сем. сложноцветных, виды ваточника, кендыря, молочаев и др. Каучук был обнаружен только у двудольных растений,, если не считать сомнительного указания на наличие его в плодах банана.

Число видов, образующих каучук, гораздо значительнее числа растений, к-рые можно причислить к К. р. К К. р. нельзя относить целые роды и даже виды, т. к. способность накоплять каучук до размеров, приемлемых для промышленного использования, очень сильно варьирует не только в пределах рода, но даже и вида.

Повышение требования на каучук, трудности получения чистого высококачественного стандартного каучука с диких зарослей и дешевизна рабочих рук в Юж. Азии были поводом к созданию плантационного каучукового хозяйства. Сначала пытались разводить азиатский Ficus elastica (см. Фикус), но в 1877 англичанам удалось получить на Цейлоне культуру бразильской хевеи, и в начале 20 в. там закладываются плантации ее, давшие затем блестящие по доходности результаты. Вслед за англичанами (Индия, Брит. Малайя, Цейлон, Суматра, Борнео) плантации хевеи стали закладывать в голландских и французских юж. азиатских владениях (Ява, Индо-Китай), а также в Сиаме. Более дешевый и чистый плантационный каучук быстро вытеснил с рынка каучук из дикорастущих К. р., к-рого в 1935 поступило на мировой каучуковый рынок всего 20.000 ш, б. ч. с дикой хевеи, что составило 2, 2% мировой продукции. С других дико-
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