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Твпографія К. Индриха, Рождествеііскій бульварх, д. Малюшииа. 

Процессъ образования мыла. 

Омыленіе ИЛИ образованіе мыла совершается посредствомъ 
разложенія нейтральнаго жира (глицѳрида) на глицеринъ и жир-
ныя кислоты, и чрезъ соединеніе сихъ послѣднихъ съ щелочью. 
Разщеплѳніе глицерида происходить уже посредствомъ врды, но 
лишь при высокой температурѣ ' и давленіи. Оно совершается 
легче если въ водѣ растворено соотвѣтственноѳ количество ще-
лочи,' которая соединяется съ освобождающеюся жидкою кисло-
той прпчемъ естественно образуются соли этой кислоты, т. е . , 
мыла. Слѣдовательно, процессъ, совершавшийся при образованш 
мыла изъ пейтральныхъ жировъ, представляется въ сущности 
двойнымъ. Во-первыхъ, разщепленіе глицерида, а во-вторыхъ, 
соединеніѳ освобождающихся жирныхъ кислотъ съ осаовашенъ. 
Послѣдній процессъ есть простая пейтрализація к и с л о т ѵ о с а о -
ваиіемъ, причѳмъ образуется жиро-кислая соль, мыло. 

Глицеринъ, образовавшійся при первомъ процессѣ и выдЬ-
лившійся, остается в ъ водѣ , въ растворенномъ состоянш. 

Разщеиленіѳ и соединеніе наступаютъ тотчасъ, какъ только 
растворенная въ алкоголѣ щелочь подогрѣется вмѣстѣ с ъ жи-

" ромъ; но сказанные процессы наступаютъ позже, если употреб-
ляется водный растворъ щелочи, т . е. , щелокъ. Впрочѳмъ, въ 
этомъ отношеніи не всѣ жиры представляются« одинаковыми, 
такъ что иногда вышесказанное отношеніе бываетъ обратными 

Х о т я разложеніе нейтральнаго жира въ присутствіи ѣдкихъ 
щелочей наступаетъ уже при обыкновенной температурѣ, однако 
теплота и кипяченіе существенно облегчаютъ и содѣйствуютъ 

1 . 



э т о м у разложении, к а к , a 
совъ. При громадной разшщѣ в , у д Ь н о в ^ ^ 

т о п л е н н ы х , нлн ж и д к и х , ж и р о в , , оба ^ ^ Т ^ л ь ш ^ ъ 

— 

которое однако нерастворнмо ни в , щелокѣ , ни в , неизмвнен 

" I состояніи смѣсь представляет, - У ^ ж г у ю 
жидкость, которая, будучи оставлена в , п о к о ѣ ныдѣ я е т , на 
своей поверхности смѣшапное с , жидким, ж и р о м , , ы л м е ж 
ЛѴ тѣмъ к а к , чистый щ е л о к , занимает, нижнюю часть сосуда, 

котором, происходит, орааботка. Е с л и же 
ченіе пли размѣшпваніе приводят, ж и р , и щ е л о к , в , постояв 
ное соорикосновеніе, то непрерывно образуются 
ства мыла щ е л о к , же постоянно слабѣетъ п прюбрѣтаетъ свои 

Го " с т в о р » мыло, т а к , что наконец, образуется 
чистый раствор, мыла в , водѣ, мшьнтс «Ч». Э™ъ 

чпвается процесс , собственно омыленія, т. е. , разложеніе ней 
тральнаго жира на глицерин, и различный жнрныя кислоты, 
а равно соедпвеиіе послѣднихъ со щелочью. 

Е с л и были употреблены совершенно чистые иатершлы ш 
лочь и ж и р , ) , то образовавшейся мыльный раствор, представ 
ляетъ прозрачную, болѣе или менѣе густую (смотря по крѣ -

щелчка) массу, которая содержит,, кромѣ мыла и во ы 
еще только глицерин, . Хотя х о д , этого процесса ^ P » 
одинаков, , б у д е т , ли' щелочь изобиловать или содержать по-
стороннія соли однако мыльный клей б у д е т , тогда ие нрозр -
ч е и но мутен, вслѣдствіе выдѣлившагося мыла, которое не-

тво мо в , с о д е р ж а щ и х , соль или в , крѣаких , щ е л о ч н ы х , 

жпдкостяхъ. Если выпаривать пли уваривать такой мутный мыль-
ный клей, то при пзвѣстиой степени сгущенія щелока (если 
для омыленія взята сода) наступэетъ болѣе пли менѣе полное 
выдѣленіе мыла; послѣднее плаваетъ въ щелокѣ , въ видѣ сме-
танообразныхъ клочьевъ, которые, по мѣрѣ полнѣйшаго сгуще-
нія щелока, становятся болѣе и болѣе- твердыми и наконецъ 
пріобрѣтаютъ почти зернистое свойство. 

То-же самое наступаѳтъ, если сгущаютъ щѳлокъ прибавлѳні-
емъ солянаго раствора. Этихъ явленій не бываетъ при вываркѣ 
калійныхъ пли мягкихъ мылъ; т . е . , несмотря на присутствие 
постороннихъ солей или на избытокъ щелочи, не наступаетъ 
выдѣленія мыла, потому что калійныя мыла гораздо растворпмѣе 
натровыхъ въ содержащихъ соль или щелочь жидкостяхъ; мыль-
ная масса мало-по малу уплотняется и при застываніи дѣлается 
мутною, тогда какъ при употребленіи чистаго ѣдкаго кали остает-
ся совершенно прозрачною.. 

При процессѣ омыленія, различные жиры пмѣютъ весьма раз-
личное отношепіе къ щелочи; мпогіе жиры вывариваются съ 
весьма слабымъ растворомъ щелочи (слабымъ щелокомъ), дру-
гіе же требуютъ весьма крѣпкаго щ е л о к а . Причина этому, по-
видимому, заключается преимущественно въ различномъ отно-
ш е н ы мылъ, образующихся пзъ выдѣленпыхъ жиреыхъ кпслотъ, 
къ крѣпкпмъ, содержащимъ щелочь пли соли, растворамъ; ибо, 
напр., вывариваемое изъ кокосоваго масла и соды мыло легко рас -
творяется въ сказанныхъ жидкостяхъ, тогда какъ стеариео-кис-
лый натръ совершенно въ нихъ нерастворимъ. Однако причина 
не можотъ заключаться единственно въ этомъ, ибо тогда нельзя 
объяснить, почему кокосовое масло ие омыляется слабыми ще-
локами; поэтому, сказанное явлееіе зависптъ, безъ сомнѣнія,. 
также отъ свойствъ жира. 

Процессъ омыленія, какъ видно пзъ сказаноаго, чрезвыча йно 
простъ и главеымъ образомъ состоитъ въ нейтрализаціи к и с л о -
т ы щелочью. Такъ разложеніе чистаго стеарина (тристеарина, 



соедппенія 1 эквивалента глицерпловой окпсп съ 3 эквивален-
тами стеариновой кислоты) натровымъ гпдратомъ даетъ: 
С ш Нцо O l , + з (Na О НО) = 3 (Na О С , , H 3 S 0 . ) т. е. , 
стеарино-кислый натръ и Сй И 8 Ор , т . е. , глицерпнъ, пли 

/ 8 2 5 частей стеариновой \ даютъ 9 1 8 
8 9 0 частей трпстеарпна \ кислоты \ частей мы-

I 93 » натра • ' ла. 
6 5 » глицериловой ч даютъ 92 

ОКИСИ > части глп-
27 » воды J церина. 

Точно т о - ж е представляютъ всѣ прочіе жиры,'если пхъ раз-
лагать кали, натромъ или какою-либо основною металлическою 
окисью. 

Впрочемъ можно ипымъ образомъ разложить нейтральный 
жиръ на жпрпыя кислоты, не прибѣгая къ помощи воды и 
основныхъ металлическихъ окисей. Такъ , Бертолетъ и Тильг-
манъ, ночти одновременно, показали, что водяиын паръ ори 
2 2 0 ° И совершенно, хотя и весьма медленно, разлагаетъ ней-
тральный жиръ. При 2 6 0 — 3 3 0 ° Д . , пропессъ совершается такъ 
быстро и полно, что Тильгманъ основалъ на этомъ обстоятельствѣ 
способъ Фабричнаго добыванія глицерина и жрреыхъ кислотъ. 
Чтобы избѣжать употребленія ѣдкихъ щелочей, предлагали цен-
трализовать углекислого щелочью полученныя такимъ образомъ 
жирныя кислоты и получать мыло. 

Разложепіе нейтральнаго жира совершается еще легче и ири-
томъ при 1 7 0 ° Ц. и при давлепіп 8 атмосФеръ, если прибавить 
небольшое количество гидрата извести. На этомъ обстоятельстве 
основывается введенный Милли и сохрапившійся доселѣ Фаб-
ричный способъ, но которому для разложенія нзвѣстнаго коли-
чества нейтральнаго жира уже оказывается достаточною пятая 
доля того количества гидрата извести, которое необходимо для 
насыщенія освобождающихся кислотъ, если жиръ подвергается 

въ закрытомъ котлѣ, въ течепіе 8 часовъ, при давленіи 8 атмо-
сФеръ, температурѣ не выше 1 7 0 ° Ц. При этомъ всегда обра-
зуется, рядомъ съ свободными кислотами и глицериномъ, еще 
нейтральная соль извести, и не происходить образованія другихъ 
соединеній глицерина съ тою же кислотою, напр., моно- или 
ди-стеарина, какъ можно-бъ было ожидать, судя по способу обра-
зованія этихъ двухъ жирныхъ веществъ 'въ иныѵь случаяхъ. 

Если обработать жиръ Vs проц. щелочи при вышесказанномъ 
давленіп п температуре, то въ течепіе 1 0 часовъ совершенно 
выдѣлится глицерпнъ, а полученное мыло можетъ прямо идти 
въ дальнѣйшую обработку, такъ что нѣтъ надобности въ предва-
рительномъ выдѣленіп жирной кислоты. 

По Юннеманну, жиры превращаются въ настоящее мыло, если 
прибавить 1 0 проц. пейтральнаго мыла, при помощи 7 з коли-
чества щелочи (натра или кали), необходимаго для нейтралп-
заціи. Если-бъ это положепіе было основательно, то противо-
речило бы тому, что, въ присутствіи недостаточнаго количества 
основанія и по соединѳніи сего послѣдняго с ъ частью образо-
вавшихся жирныхъ кислотъ, другая часть этихъ кислотъ, а 
также глицерина, останутся въ свободномъ состояніи, такъ 
что въ действительности могло-бы казаться, будто между стеа-
ринового КИСЛОТОЙ и щелочью произошло соедоненіе, соответ-
ствующее моностеарину. Въ настоящее время еще неизвестно, 
имѣетъ-ли добытый такимъ образомъ продуктъ свойства полу-
чаемаго обыкновенпымъ путемъ мыла, -чип превосходить по-
следнее; но ясно, что этотъ продуктъ долженъ иметь другой 
составъ, нежели вышесказанное мыло. 

Есть еще много другихъ методовъ разлагать нейтральные 
жиры на жирныя кислоты и глицерпнъ, не прибегая къ помощи 
основныхъ металлическихъ окисей; но все они не пмеютъ ос'о-
бениой важности для Фабрпчнаго мыловаренія. Главнейшая, 
если не единственная, выгода состоптъ въ возможности непо-
средственно нейтрализовать свободный жпрныя кислоты углекпс-



лымп щелочами; слѣдовательво, въ возможности избѣгать ѣдкихъ 
щелочей. Стало быть, все дѣло заключается только въ вопросѣ, 
легче-лп добыть ѣдкія щелочи или свободвыя жврныя кислоты. 
Отвѣтъ на этотъ вопросъ не можетъ затруднить насъ. Хотя и 
соглашаются, что одно не труднѣе другаго, одвако выгода добы-
ванія жириыхъ кислота мала н даже ничтожна, ибо работа 
нѳйтралнзаціп едва-ли проще, нежели превращеніе нейтральна«, 
жира въ мыло носредствомъ кипяченія съ ѣдкпмъ щелокомъ. 
Въ первомъ случаѣ развивается такое количество углекислоты, 
и послѣдняя такъ медленно улетучивается изъ тягучей, сильно 
пѣнящейся массы, что нейтрализація требуетъ столько же вре-
мени сколько и выварка мыла по обыкновенному способу. 

К ъ этому слѣдуетъ еще прибавить, что всѣ мыла, добытыя пу-
темъ вейтрализаціи углекислыми щелочами, никогда не бываютъ 
достаточно тверды, несмотря на долгое кипячен.е съ соляиымъ 
растворомъ, оказываются всегда ноздреватыми и легко раство-
римыми въ водѣ, т. е. , обладаютъ всѣми качествами, которыя 
нежелательвы въ мылѣ. Точно также непригодны для мыло-
варенія сѣрныя щелочи, предлагаемый для сего со всѣхъ стороны 
Поэтому всѣ методы, стремящіеся исключить ѣдкія щелочи изъ 
мыловаренія, ие введены въ собственно Фабричное добываніе 

мыла. 

О Т Д Ъ Л Ъ П Е Р В Ы Й 

Употребляемые въ мыловарсніп сырые матеріалы. 
Сырыми материалами называются, съ одной Стороны, щелочи 

и известь, вода и соль, а съ другой с т о р о н ы - р а з л и ч н ы е жиры 
животнаго и растительна«, происхожденія, употребляемые для 
„ь,варки мыла; далѣе, встрѣчающаяся въ торговлѣ поды именемъ 
олеина масляная кислота, и наконецъ кавиФОль, смола полу-
чаемая въ видѣ остатка при дестилляціп терешштина, добытаго 
изъ различвыхъ породъ хвойныхъ деревьевъ. 

Г Л А В А I . 
Щелочи, известь, вода и соль. 

Щелочами называемъ мы окиси извѣстныхъ металловъ, имѣ-
Ю Щ І Я свойство растворяться легко и въ болыиомъ количествѣ въ 
водѣ и алкоголѣ. Такихъ окисей мы доселѣ зваемъ только че-
тыре, а имеино: каліева окись (кали), натріева окись (натръ) , 
и окиси рубидія и цезіума; двѣ послѣднія, близкія но свойст-
вамъ къ кали, встрѣчаются въ нриродѣ чрезвычайно рѣдко. Въ 
мыловареніи употребляются только кали и натръ. 



і . К а л и . 

Кали есть, какъ выше сказано, окись калія и представляѳтъ 
соединеніе сего послѣдняго съ опредѣленнымъ количеством^ 
кислорода; именно, соединяются 3 9 , 11 вѣсовыхъ частей калія 
с ъ 8 вѣсовыми частями кислорода и даютъ 4 7 , 1 1 вѣсовыхъ 
частей окиси калія, или кали, такъ что во 1 0 0 частяхъ сего 
•ослѣдннго заключается 8 3 , 0 3 части калія и 1 6 , 97 частей 
кислорода. Это есть чистый или ѣдкій кали; такой кали никогда 
не употребляется въ мыловаренін н, сверхъ того, весьма трудво 
добывается. 

Форма, въ коей обыкновенно добывается н употребляется ка-
ли, есть его гпдратъ, т.-е., соедиоеніе 4 7 , 1 1 частей кали съ 9 , 0 0 
частями воды, такъ что во 1 0 0 частяхъ гидрата заключается 
8 3 , 9 6 частей кали. 

Добываніе гидрата кали, къ которому мы возвратимся въ по-
слѣдствіи, происходитъ такимъ образомъ, что къ ве слпшкомъ 
крѣпкому раствору чистаго углекислаго кали прибавляютъ со-
ответствующее количество гидрата пзвеети, или же кинятятъ 
жидкость: въ томъ и другомъ случае, получается ѣдкій кали; 
светлый растворъ быстро вьшарпваютъ въ серебряномъ или же-
лѣвномъ котле и перетаиливаіотъ остатокъ. Застывшій гпдратъ 
кали йредставляетъ белую, твердую и хрупкую массу волокнп-
стаго крпсталлнческаго строенія, съ удельнымъ вѣсомъ 2 ,1 . При 
температуре ниже краснаго каленія, масса эта расплавляется въ 
светлую и безцветную жидкость; прп красно-калпльномъ жарѣ 
она улетучивается съ образованіемъ белыхъ, проницательно пах-
нущихъ паровъ сгущающагося опять гидрата кали. Вода очень, 
легко растворяетъ его, прпчемъ сильно нагревается. При этомъ 
иногда замечается развптіе газовыхъ пузырьковъ, состоящихъ 
нзъ кислорода а иропсходящпхъ отъ того, что отъ долговре-
меинаго раснлавлнванья въ сопрнкосповенін съ воздухомъ часть 
гидрата кали перешла въ перекись калія, которая, придя въ со-

• 

прикосновеніе съ водою, снова разлагается на кали н кисло-
родъ. Нагреваніе происходитъ отъ того, что гидратъ кали прп-
маетъ еще 4 эквивалента воды и образуетъ второй гидратъ, ко-
торый можетъ быть полученъ также въ крнсталлическомъ виде, 
если в а долго поставить весьма крепкій растворъ въ прохлад-
ное место. При раствореніи втораго гидрата не происходитъ 
нагрѣванія, еапротивъ, замечается пониженіе температуры; а при 
смешпваніп со снігомъ даже очень сильный холодъ. 

Какъ безводный кали, такъ и его гпдратъ быстро поглоіца-
ютъ нзъ воздуха углекислоту и воду, расплываются и паконецъ 
превращаются въ растворъ углекислого кали, почему и должны 
сохраняться въ хорошо закупоренныхъ сосудахъ. 

После цезіума п рубидія калп составляетъ самое сильное 
освованіе, какое только намъ известно, такъ что все другія 
основанія вытесняются кали изъ своихъ соединеиій и, если не-
растворимы, то образуютъ осадокъ. Оргаейческія вещества, — 
какъ растительныя, такъ и животныя—особенно последнія раз-
рушаются и растворяются даже въ слабомъ растворе кали; креп-
кій-же горячій растворъ кали растворяетъ почти все органиче-
скія вещества, разлагая при этомъ многія изъ нихъ; при семъ 
обыкновенно развиваются аммоеіакъ и другіе летучіе продукты. 
Отъ такихъ ородуктовъ, повидимому, зависитъ также своеобраз-
ный запахъ (щелочный), замечаемый обыкновенно въ растворѣ 
калп, какъ только придутъ съ нимъ въ соприкосновеніе органи-
ческія вещества. Калп есть весьма едкое вещество, которое раз-
рушаетъ кожу и производить раны, если оно въ внде крепкаго 
раствора придетъ въ соприкосновепіе съ языкомъ или съ дру-
гими частями тела. Если растворъ слабъ, то кожа сморщивается 
пли въ ней замечается особенное чувство сухости, а во р т у — 
жгучій вкусы На этомъ образе дѣйствія основывается употрѳ-
бленіе калп о вообще щелочей (въ Форме едкаго щелока, золь-
наго щёлока, поташа, мыла) для чистки тканей, нлп пряжп, ИЛИ 
служощпхъ для одежды волокопъ, еслп только грязь состоптъ 



изъ органическвхъ веществъ или держится посредствомъ еихъ 
па ткави. 

Употребляемый въ Мыловаревів ѣдкіи кали приготовляется или 
изъ древесной золы, или-же изъ поташа; поэтому мы считаемъ 
полезнымъ войти въ подробное разснотрѣніе этихъ обопхъ про-
дуктовъ. 

а) Древесная зола, какъ извѣстно, представляетъ въ болыпин-
ствѣ случаевъ продуктъ сгоранія дерева въ нашпхъ печахъ, и 
лишь рѣдко только въ т ѣ х ъ странахъ, въ которыхъ изобилуютъ 
лѣса дерево сжигается собственно для получены золы, изъ ко-
торой потомъ добывается поташъ. Къ такимъ странамъ принад-
л е ж а в нѣкоторыя части Россіи, Венгріи, Иллиріи, вообще об-
ласти нижняго Дуная, Дравы и Савы и сѣвероамѳриканскіе 
Ш т а т ы . 

Т а к ъ какъ не вездѣ горючимъ матеріаломъ служатъ однѣ и 
тѣ же древесный породы, и такъ какъ одно и то же р а с т е т е , 
смотря по химическому составу почвы, на которой оно произ-
р а с т а е т ^ можетъ содержать различныя по количеству и каче-
ству составныя части: то очевидно, что такъ называемая дре-
весная зола не можетъ быть продуктомъ съ опредѣленнымъ, 
всюду одинаковымъ составомъ. Многочисленные анализы расти-
тельной золы всякаго рода доказали, что даже зола различныхъ 
частей одного и того-же растенія содержитъ различныя коли-
чества углекислой щелочи; м ы приведемъ только анализы буко-
вой и сосновой золы, такъ какъ эти древесный породы чаще 
другихъ служатъ горючимъ матеріаломъ; но изъ этихъ анали-
зовъ нельзя заключать, что зола сказанныхъ растенш имѣетъ 
всегда и вездѣ одинъ и тотъ же составъ. 

Зода буков. Зола сосіов. 
дерева., дерева. 

1 1 , 7 2 1 1 , 3 0 
Углекислаго кали і Г Д 2 

Углекислаго натра > ^ 
Сѣрнокислаго кали и А 

Сѣреокислаго ватра — 
Поваренной соли с л ѣ д ы с л ѣ д ы 

Углекислой извести 4 9 , 5 4 5 0 , 9 4 

Углекислаго г о р ь к о з е м а . . . 7 Л 4 

, Фосфорнокислой извести 3 , 3 2 М З 
• ФосФорнокислаго г о р ь к о з е м а . . . 2 ,92 2,90 

Ф О С Ф О Р Н О К И С Л О Й окиси желѣза 0 , 7 6 1 , 0 4 

ФосФорнокислаго глинозема I f i l 1 ,75 
Ф О С Ф О Р Н О К И С Л О Й окиси марганца 1 , 5 9 слѣды 
Кремневой кислоты . 2 ,46 13,87 

9 6 , 6 6 9 7 , 7 5 

Для цѣлей мыловаренія, конечно, удобнѣе та древесная зола, 
которая содержитъ больше углекислаго кали; поэтому, покупая 
золу, необходимо испытать ее на углекислое кали, ибо кромѣ 
того, что количество послѣдвяго непостоянно, самая зола содер-
житъ очень часто подмѣсь такой золы, которая отчасти или со-
всѣмъ выщелочена. Важнѣйшее при такомъ испытаніи состоитъ 
в ъ умѣньи брать пробу, такъ чтобъ быть увѣреннымъ, что взя-
тая доля золы представляетъ среднюю пробу. Къ концу высы-
паютъ золу на разчищенное на землѣ мѣсто и до тѣхъ поръ 
перѳлопачиваютъ ее, пока не будутъ увѣрѳны, что смѣсь сдѣла-
лась однородною. 

ЗатЬмъ берутъ около Фунта полученной смѣси, всыоаютъ ее 
въ иготь, снова растираютъ иестикомъ. и наконецъ отвѣшиваютъ 
1 0 грам.; это количество всыпается въ стклянку емкостью во 
1 0 0 центиметр.; къ нему прибавляется сперва 2 грам. гидрата 
извести, а потомъ около 50 центиметр., т. е. 50 грам., дожде-
вой воды; затѣмъ кипятятъ все около 5 минутъ, потомъ вылп-
ваютъ въ Фильтръ, даютъ жидкости стечь и до тѣхъ поръ про-
мываютъ мало-по-малу горячею водою, пока ее получится 1 0 0 
цеетим. прозрачной жидкости. Послѣдняя есть растворъ всѣхъ, 
содержащихся въ золѣ , растворимыхъ солей. Смѣшавши ее встря-



хиваньемъ, отлпваютъ посредствомъ градуированной нинетки 1 0 
центиметр., вливаютъ нхъ на бѣлое блюдечко, прибавляютъ къ 
ннмъ 1 0 — 1 5 капель кошенильной тинктуры и изъ пинет-
ки, раздѣленной на пятыя доли центимѳтра, приливаютъ по-
степенно по V ю нормальной селитряной кислоты до тѣхъ поръ, 
пока первоначальный пурпурно-красный цвѣтъ не превратится 
въ свѣтлый кирпично-красный. По числу взятыхъ кубическихъ 
центпметровъ селптряной кислоты опредѣляютъ нижеописаннымъ 
свособомъ количество углекпслаго кали, содержащагося въ 1 0 
центпм. щелочпаго раствора, т. е., въ 1 грам. золы. Такъ какъ 
1 0 кубпч. центпм. 1 / 1 о нормальной селнтряиой кислоты соот-
в е т с т в у ю т 0 , 0 6 9 1 1 грам. чпстаго углекислаго кали, то полу-
чится слѣдующая пропорція: 

10 относится къ числу взятыхъ кубоч. центпметровъ селп-
тряной кислоты такъ, какъ 0 , 0 6 9 1 1 къ X грам. углекислаго 
кали. Положпмъ, что было взято 8 куб. центиметровъ селитряной 

кислоты; въ такомъ случаѣ получимъ 8 X 0 , 0 6 9 1 1 = = 

0 , 0 5 5 2 8 8 , т. е. , въ 1 граммѣ древесной золы содержится 0 , 0 5 5 2 8 8 
грам., а во 1 0 0 граммахъ поэтому 5 , 5 2 8 8 грам. или процентовъ 
углекислаго кали; если-жъ, нанротивъ, было взято 20 кубич. 
центим. селптряной кислоты, то, при 1 0 грам. древесной золы, 
20 X 0 , 0 6 9 1 1 = 1 , 8 8 2 2 грам., а 1 0 0 грам. = 1 3 , 8 2 2 грам. пли 
процептамъ углекпслаго кали. 

При этомъ, конечно, не берется въ разсчетъ содержащійся 
обыкновенно въ древесной золѣ углекислый натръ. Вообще, ко-
личество его ее такъ велико, чтобы могло дѣйствовать вредно; 
но, какъ видно изъ вышепривѳденпыхъ анализовъ, бываютъ слу-
чаи, въ которыхъ древесная зола содержать столь много угле-
кислаго натра, что бываетъ невозможно выварить, при помощи 
приготовленного изъ такой золы щелока, даже мягкое мыло, 
которое оставалось бы прозрачнымъ по застываніп. Мутность 
мягкаго мыла, вывареннаго при помощп такого щелока, зави-

ситъ отъ натра, между тѣмъ какъ мыловаръ прішисываетъ это 
явленіе плохому способу мыловарепія н тщетно старается испра-
вить мыло, прибавляя щелока пли жира. Если надобно испы-
тать древесную золу п на натръ, то лучше всего поручить это 
пспытаніе химику; впрочемъ, бываетъ вообще достаточно сдѣлать 
только разъ подобное нспытаніе для каждой мѣстпостп, пзъ ко-
торой получается зола; оно совершенно излишне во всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ, въ которыхъ употребляютъ древесную золу для в ы -
варки твердаго, т. е. натроваго мыла. 

Гдѣ можно на мѣстѣ покупать дешево древесную золу, тамъ 
она, будучи употреблена для выварки мягкаго мыла, вѳдетъ къ 
значительной эконоыіп п заслужнваетъ гораздо большаго внима-
пія, чѣмъ ей доселѣ оказывали; нри благопріятныхъ условіяхъ, 
добытое изъ древесной золы калп бываетъ вдвое, часто даже 
втрое дешевле добытого изъ поташа; это зависптъ частію отъ 
того, что при домашнемъ добывапіп поташа въ Формѣ щелока 
сберегаются издержки, какъ на выпарпванье п прокаливанье, 
такъ и на перевозку. 

Ь) ІТоташъ, какъ уже видно изъ предыдущая, есть продуктъ 
иыщелачпванья древесной пли вообще растительной золы, вы-
парпванья щелока п прокаливанья получаемаго при этомъ остатг 
ка. Онъ главнымъ образомъ состоитъ изъ углекпслаго калп, но 
содержите кромѣ него, также всѣ тѣ растворимыя соли, кото-
рый находятся въ древесной золѣ . 

Въ впнодѣльныхъ странахъ, для добыванія поташа употребля-
ютъ кожуру и вѣткн винограда, для чего предварительно высу-
пшваютъ ихъ, затѣмъ превращаютъ въ золу и наконецъ выще-
лачиваютъ послѣднюю. Кроме того, въ повѣйшее время добыва-
ютъ ноташъ также нзъ подонковъ свекловичной патокп, для 
чего подвергают!, пхъ сперва брожеиію п дестплляціи для полу-
ченія спирта. Прпсутствіе значительная количества сахару, одно-
временно съ ббльшпмъ еще кЬлпчествомъ калп, какъ .это заме-
чается въ виноградѣ, свекловицѣ и нѣкоторыхъ другпхъ растепі-



яхъ, весьма интересно въ Фпзіологпческомъ отношевіи п подтверж-
даете мнѣніе Лпбвха, по которому прпсутствіе щелочей, пмеепо 
калп, весьма благопріятствуѳтъ образовапію сахара, такъ что для 
достпженія сего полезно и даже необходимо удобрять виноград-
нпкп п свекловпчиыя ноля веществами, содержащими кали. 

Далѣе, весьма хорошимъ матеріаломъ для добыванія поташа 
служптъ стассФуртская калійная соль, состоящая въ сущности 
изъ хлористаго калія,- который превращаюсь въ сернокислое 
кали, и уже изъ сего послѣдняго добываюсь, по способу Ле-
блана, углекислое кали, смѣшпвая и прокаливая съ^углѳкислою 
известью и углемъ. 

Достоинство поташа, какъ и достоинство древесной золы, 
определяется количествомъ содержащагося въ немъ чистаго угле-
кослаго калп. Это количество весьма различно въ обращающихся 
въ торговле сортахъ поташа и, если нетъ подмеси другихъ ве-
ществъ, равняется 50 - - 90 процентамъ. Обыкновенно поташъ 
называется по имени страны, въ которой онъ добытъ, п поташъ 
нзъ одной п той-же страны содержптъ почто всегда одинаковое 
количество углекпслаго кали. Главнейшія второстепенный состав-
пыя часто суть: хлорный калій н серно-кпслое кали, изъ копхъ 
обыкновенно нреобладаетъ то одно, то другое; кроме того, еще 
находятся кремнекислое кали и углекислый натръ. 

Исиытаніе поташа иропсходитъ„.какъ и испытаніе древесной 
золы, алкалиметрпческимъ путѳмъ; составляютъ среднюю пробу 
изъ частей, взятыхъ въ разныхъ местахъ поташа, отвЬшиваютъ 
1 0 грам. такой пробы, растворяютъ въ сосудѣ, содержащемъ 
1 0 0 куб. центиметровъ, даютъ отстояться и берутъ 10 куб. 
центиметровъ отстоявшейся жидкости для титрованія нормальною 
селитряною кислотой, прибавляя лакмусовой тинктуры и нагре-
вая. Такъ какъ 10 куб. центиметровъ селитряной кислоты со-
о т в е т с т в у ю т 0 , 6 9 1 1 грам. чпстаго углекпслаго кали, то помно-
жаютъ количество граммовъ углекпслаго кали, содержащееся 
въ 10 куб. центнметрахъ, на число куб. цептиметровъ селвтря-

ной кислоты, и делятъ на 10 . Напрпмеръ, 1 0 куб. центиме-
тровъ ноташнаго раствора, содѳржащіѳ 1 грам., потребовали 8 , 5 
куб. центиметровъ селитряной кислоты; следовательно: ' 8 , 5 X 
0 , 6 9 1 1 = ^ ^ = 0 , 5 8 7 4 3 въ 1 грамме, а во 1 0 0 граммахъ 

поташа содержится ( 1 0 0 X 0 , 5 8 7 4 8 ) 5 8 , 7 4 3 грам. или процен-
та чистаго углекпслаго кали. 

Въ новейшее время часто подмешпваютъ къ поташу соду, и 
подмесь эту нельзя открыть алкалиметрпческимъ путѳмъ; го- , 
воря о древесной золѣ, мы уже сказали, что испытаніе поташа 
на примесь соды весьма трудно, и потому рекомендуемъ мыло-
варамъ поручить химику испытаніѳ поташа, въ коемъ подогре-
вается подмесь соды. 

Въ торговле поташъ встречается въ виде болынпхъ и малыхъ 
кусковъ, часто смешанныхъ съ крупнымъ порошкомъ; онъ 
редко бываетъ чисто бЬлаго цвета, часто краснаго, желтоватаго, 
сераго или спнезеленаго; онъ бываетъ сѣрымъ, когда нрп про-
калпваніи не сгорели въ немъ все частицы угля; красноватый 
ИЛИ желтоватый цветъ зависнтъ отъ примеси железной окиси, 
а синеватый цветъ—отъ веболынаго количества маргавцево-
кислаго калп. Даже въ большомъ количестве воды онъ никогда 
не растворяется совершенно; большею частію остатокъ состоптъ 
нзъ кремнекислаго калн ила углекислой извести; кроме этихъ 
веществъ, находятся еще иезначптельныя количества Ф О С Ф О Р Н О -

КИСЛОЙ извести и горькозема. Онъ поглощаѳтъ воду изъ воздуха, 
становится влажнымъ и наконецъ расплывается въ кашицеоб-
разную маркую массу; это вообще призвакъ » хорошаго ноташа; 
если поташъ, оказавшійся по алкалиметрнческому испытанію 
высокопроцентнымъ, остается сухпмъ во влажномъ воздухе, то 
можно подозревать въ немъ подмѣсь соды. 

Если постороння составныя \ часто оказываются въ значп-
тельномъ количестве и состиятъ преимущественно изъ сѣрно-



к и с л а я кали, то, чтобы быть увъреннымъ въ вываркѣ ч а с т а я 
(оемутваго) мыла, полезно иодвергпуть иоташъ предварптельному 
очпщенію, для чего растворяютъ его въ возможно маломъ коли-
честве кипятка и даютъ раствору остынуть, прпчемъ выкри-
сталлизовывается большая часть сернокислая кали; плн-же обли-
ваютъ равнымъ или меньшнмъ колзчествомъ, ио обьему, холодной 
воды и часто размѣшиваютъ, а иотомъ сливаютъ частую жид-
кость; здесь остается сернокислый кали большею частію нераст-
ворёпнымъ; его растворяютъ въ кипяткѣ и даютъ выкристалли-
зоваться; оставшійся маточный щелокъ, содержащій еще весьма 
много сѣрнокпслаго калп, можетъ быть смѣшанъ съ первымъ ще-
локомъ. Хотя эта работа кажется очень скучною, однако возна-
граждается отличнымъ мыломъ, а также сѣрнокислыиъ кали, 
которое получается въ впдѣ гюбочпаго продукта. 

Чистое углекистое кала иредставляеть бѣлый иоропюкъ плн 
бѣлые плотные куска съ уделыіымъ вѣсомъ 2, 2 6 4 2 ; оно пнѣѳтъ 
сильно щелочный вкусъ п реакцію, но не стоіь остро п едко, 
какъ едкое кали, почему прежде его называли слабою расти-
тельною щелочью; оно плавится въ краснокалпльномъ жарѣ и 
улетучивается въ белокалпльпомъ. Отъ прокалпванья оно не 
утрачиваетъ углекислоты, при накаливаніп же въ водяпомъ парѣ 
лишается ея, хотя и не вполиѣ; при смешиваніи съ углемъ п 
при спльномъ прбкаливаніи происходитъ разложеніе на угле-
кислоту и калій. Изъ воздуха оио сильно поглощаетъ воду и 
расплывается въ маслообразпую жидкость, такъ-пазызаемое вп-
нокаменное масло, получийпее это пазвавіе отъ того, что въ 
ирежнія времена добывали чистое углекислое кали посредствомъ 
сжпганія винная камня, выщелачивания углистой массы, и т. Д., 
при средней температур*, 9 частей воды растворяютъ Ю 
частей с у х а я углекислаго кали; изъ концентрированная раст-
вора выкристаллизовывается соль съ 2 эквивалентами воды въ 
видѣ ромбоидальныхъ таблпчекъ пли притуаленныхъ октаэдровъ 
которые быстро расплываются на воздухѣ ; въ впнномъ сииртъ 

опа нерастворима. Сто частей ея состоятъ пзъ 68 , 1 6 калп п 
3 1 , 83 части углекислоты; ,ея эквпвалентъ = 6 9 , 1 1 . 

Такъ какъ при пзготовленіи щелока; съ помощью гпдрата 
извести, только углекислота, а также наличное углекислое калп 
даютъ ѣдкую щелочь, то для полученія пзвѣстнаго количества 
послѣдней, соотвѣтствующаго данному количеству жира, необхо-
димо употреблять тѣмъ больше поташа, чѣмъ меньше въ немъ 
содержится углекислаго и кремнекислаго кали. Такъ, напр., для 
омыленія 1 0 0 килогр. чистаго сала потребенъ щелокъ, содер-
жаний 2 1 , 37 килогр. чистаго углекислаго кали; если же, па-
противъ, имѣется поташъ, содержащій только 66 , 67 проц. угле-
кислаго кали, то для полнаго омыленія надобно взять такого 
поташа 3 2 килограмма. Ниже приведена табличка, въ которой 
показаны количества поташа, соотвѣтствующія количествамъ 
чистаго углекислаго кали. При этомъ взято въ разсчетъ сало* 
но, само собою разумѣется, табличка пригодна и для прочпхъ 
жировъ, если только будетъ йзвѣстно, какое именно количество 
чистаго углекислаго кали необходимо для данваго жира. 

Для омыленія 1 0 0 килогр. чистаго сала потребно поташа: 
съ 5 0 процент, колич. утлекисл. кали. 4 2 , 7 4 килогр. 
« 5 4 3 9 , 5 5 « 
« 58 ;. 3 6 , 8 4 « 
« 6 2 ' 3 4 , 4 7 « 
« 6 6 . . . . • 3 2 , 3 8 « 
« 70 3 0 , 5 3 
« 7 4 28 , 8 « 
« 7 8 2 7 , 4 2 « 
« 8 2 2 6 , 0 6 « 
,« 86 2 4 , 8 5 с 
« 90 ' • 2 3 , 7 4 « 

Промежуточный числа не трудно определить. Напр., 1 0 0 ки-
логр. жира омываются 3 0 , 5 3 килогр. поташа, содержащаго 7 0 

2 

\ \ 



рроцентовъ углекислаго кали; слѣдовательно нужно будетъ взять 
3 8 , 2 кплогр. поташа, содержащаго только 56 прощ углекислаго 
кали, п не болѣе 2 6 , 7 1 килогр. такого, въ которомъ 80 про-
цеетовъ. 

Крѣпость раствора, т.-е., количество раствореннаго углекис-
лаго кали, оиредѣляется. ареометромъ, который тѣмъ менѣѳ по-
гружается, чѣмъ больше поташа или соды находится въ рас-
творѣ. Въ мыловареніи до сихъ поръ употребляется ареометръ 
Боме, и нижеприведенная табличка представляетъ сравненіе граду-
совъ Боме съ удѣльнымъ вѣсомъ. Кромѣ этой таблички, цы 
предлагаемъ еще двѣ, изъ которыхъ первая показываетъ, сколь-
ко процентовъ углекислаго кали содержится въ растворѣ извѣст-
ной крѣпостп; вторая табличка показываетъ такіѳ-же проценты 
для соды (углекислаго натра); въ ней два столбца, изъ которыхъ 
одинъ назеаченъ для кристаллической соды, а другой для без-
водной. Обращающаяся въ торговлѣ сода ,состоитъ изъ чистой 
соды и крпсталлизаціонной воды. 

' п .'. . , - ' . " - п . 

t* 

Т А Б Л И Ц А I 

служащая для сравпеяія удѣльиаго вѣса съ градусами ареометра 
Боме. 

Удѣльвый Градусы Удѣлышй Градусы Удѣльный Градусы 
вѣсъ. Боме. вѣсъ. Боме. вѣсъ. Боме. 

1 , 0 0 0 0 1 ,080 11 1 , 1 7 6 2 2 

1 ,007 1 1 ,088 1 2 1 , 1 8 5 2 3 

1 ,014 2 1 , 0 9 6 1 3 1 , 1 9 5 2 4 

1 , 0 2 0 3 1 , 1 0 4 1 4 1 ,205 2 5 

1 , 0 2 8 4 - 1 ,113 1 5 1 , 2 1 5 2 6 
1 , 0 3 4 5 1 , 1 2 1 1 6 1 , 2 2 5 27 

1 ,041 6 1 , 1 3 0 17 1 , 2 3 5 2 8 

1 ,019 7 1 , 1 3 8 18 1 , 2 4 5 2 9 

' 1-057 8 1 , 1 4 7 19 1 , 2 5 6 3 0 

1 ,064 9 1 , 1 5 7 2 0 1 , 3 1 2 35 
1 ,072 10 1 , 1 6 6 2 1 1 , 3 7 5 4 0 



Т А Б Л И Ц А I I 

показывающая сколько нроцентовъ углскислаго кали содержится въ. 
растворѣ извѣстной плотности. 

1 Проц. 
[углекис. 
I кали. 

Удѣльный 
вѣсъ. 

Проц. 
углекис. 

кали. 

Удѣльньш 
вѣсъ. 

Проц. 
углекис. 

кали. 

Удѣльныи 
вѣсъ. 

І 1 , 0 0 9 1 4 1 5 1 , 1 4 1 7 9 2 9 1 , 2 8 9 9 9 • 

1 2 
1 , 0 1 8 2 9 16 1 , 1 5 2 0 0 3 0 1 , 3 0 1 0 5 

3 
1 ,02743 17 1 , 1 6 2 2 2 31 1 ,31261 

4 1 , 0 3 6 5 8 18 1 , 1 7 2 4 3 32 1 , 3 2 4 1 7 j 

5 1 , 0 4 5 7 2 19 1 ,18265 3 3 1 , 3 3 5 7 3 : 

1 6 1 , 0 5 5 1 3 2 0 1 ,19286 3 4 1 , 3 4 7 2 4 ; 

7 і ) 0 6 4 5 4 21 1 ,20344 3 5 1 , 3 5 8 8 5 І 

1 8 1 , 0 7 3 9 6 2 2 1 ,21402 3 6 1 , 3 7 0 8 2 

9 1 , 0 8 3 3 7 2 3 . 1 , 2 2 4 5 9 37 1 , 3 8 2 7 9 

1 10 1 , 0 9 2 7 8 2 4 1 ,23517 , 3 8 1 , 3 9 4 7 6 

1 11 1 , 1 0 2 5 8 2 5 1 , 2 4 5 7 5 , 3 9 1 , 4 0 6 7 3 

1 12 1 , 1 1 2 3 8 2 6 1 ,25681 4 0 1 , 4 1 8 7 0 

1 13 1 ,12219 27 1 ,26787 4 5 1 , 4 8 0 4 1 

1 14 1 , 1 3 1 9 9 2 8 1 ,27893 50 1 , 5 4 4 0 8 

Т А Б Л И Ц А II I 

.показывающая сколько ироцентовъ углекислаго иатра (соды) содер-
жится въ растворѣ нзвѣстной плотности. 

ьа 
Б о 

s 

Проценты углекис-
лаго натра. 

Кристал. Безводн. 

л 
о 

I 

Проценты углекис-
• лаго натра. 

Кристал. Безводн. 

1 , 0 0 3 8 
1 , 0 0 7 6 
1 , 0 1 1 4 
1 , 0 1 5 3 
1 , 0 1 9 2 
1 , 0 2 1 3 
1 , 0 2 7 0 
1 , 0 3 0 9 
1 , 0 3 4 8 
1 , 0 3 8 8 

- 1 , 0 4 2 8 
1 , 0 4 6 8 
1 , 0 5 0 8 
1 , 0 5 4 8 
1 , 0 5 8 8 
1 , 0 6 2 8 
1 , 0 6 6 8 
1 , 0 7 0 8 
1 , 0 7 4 8 
1 , 0 7 8 9 
1 , 0 8 3 0 
1 , 0 8 7 1 
1 , 0 9 1 2 
1 , 0 9 5 3 
1 , 0 9 9 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0 И 
12 
1 3 
1 4 
1 5 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
2 3 
2 4 
2 5 

0 , 3 7 0 
0 , 7 4 7 
1,112 
1 , 4 8 2 
1 ,853 
2 , 2 2 3 
2 , 5 9 4 
2 , 9 6 5 
3 , 3 3 5 
3 , 7 0 6 
4 , 0 7 6 
4 , 4 4 7 
4 , 8 1 7 
5 , 1 8 8 
5 , 5 5 8 
5 , 9 2 9 
6 , 2 9 9 
6 , 6 7 0 
7 , 0 4 1 
. 7 , 4 1 2 
7 , 7 8 2 
8 , 1 5 3 
8 , 5 5 3 
8 , 8 9 4 
9 , 2 6 4 

1 , 1 0 3 5 
1 , 1 0 7 6 
1 , 1 1 1 7 
1 , 1 1 5 8 
1 , 1 2 0 0 
1 , 1 2 4 2 
1 , 1 2 8 4 
1 , 1 3 2 6 
1 , 1 3 6 8 
1 , 1 4 1 0 
1 , 1 4 5 2 
1 , 1 4 9 4 
1 , 1 5 3 6 
1 , 1 5 7 8 
1 , 1 6 2 0 
1 , 1 6 6 2 
1 , 1 7 0 4 
1 , 1 7 4 6 
1 , 1 7 8 8 
1 , 1 8 3 0 
1 , 1 8 7 3 
1 , 1 9 1 6 
1 , 1 9 5 9 
1 , 2 0 0 2 
1 , 2 0 4 5 

26 
2 7 
28 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
37 
38 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
47 
4 8 
4 9 
5 0 

9 , 6 3 5 
1 0 , 0 0 5 
1 0 , 3 7 6 
1 0 , 7 4 6 
1 1 , 1 1 8 
1 1 , 4 8 8 
1 1 , 8 5 9 
1 2 , 2 3 0 
1 2 , 6 0 0 
1 2 , 9 7 1 
1 3 , 3 4 1 
1 3 , 7 1 2 
1 4 , 0 8 2 
1 4 , 4 5 3 
1 4 , 8 2 4 
1 5 , 1 9 5 
1 5 , 5 6 6 
1 5 , 9 3 6 
16 ,307 
1 6 , 6 7 7 
1 7 , 0 4 8 
1 7 , 4 1 8 
1 7 , 7 8 9 
1 8 , 1 5 9 
1 8 , 5 3 0 



2. Н а т р ъ. 
Натръ есть опись металла натрія и составляетъ весьма снль-

пое 0СБ0вавіе. Оаъ образуется чрезъ соедиееніе .46 вѣсовыхъ 
частей натрія съ 1 6 вѣсовымп частями кислорода, такъ что в ъ 
1 0 0 частяхъ ватра содержится 74 , 19 частей натрія и 25 , 8 1 
части кислорода. Въ свободномъ состоявіп онъ не встречается 
въ природе, во часто въ виде соедивевій съ кислотами. Для 
волученія ватра или едкаго натра служатъ, какъ встречающіяся 
въ природе въ громадвомъ количестве соединенія ватрія (напр. 
кріолитъ, углекислый натръ), такъ п добываемая искусственно 
изъ поваренной соли сода, т. е., безводный углекислый натръ 
въ более или менее чистомъ состоянін. 

Добывавіе едкаго натра изъ соды происходить совершенно 
такимъ же образомъ, какъ и ориготовлевіе едкаго калп изъ п о -
таша; растворйютъ соду въ 1 0 — 1 2 частяхъ, по весу, дождевой 
или речной воды, нрибавляютъ достаточное количество кашпце-
образваго известковаго гидрата, кппятятъ въ теченіе некотораго 
времени, даютъ отстояться, слвваютъ светлый щелокъ въ чис-
тый железный котелъ, кипятятъ на яркомъ огне и растаплнваютъ 
полученный остатокъ. Такимъ образомъ получаютъ гидратъ натра, 
химическое соединеніе натра съ водою, которое во ЮО частяхъ 
содержитъ 7 7 , 5 части чистаго натра п 2 2 , 5 части воды. 

Гидратъ натра цредставляетъ белую, непрозрачнную, хрупкую 
массу съ волокнистымъ изломомъ. Будучи добытъ въ железныхъ 
сосудахъ, онъ более плп менее окрашенъ въ серозеленый цвЬтъ 
и, растворяясь въ воде, выделяетъ кнслородъ и даетъ въ осадкѣ 
железную окпсь; прпсутствіѳ кислорода обусловлеио, вероят-
но, небольшимъ количествамъ перекиси патрія, б ы т ь - м о ж е т ъ 
также незначительною долею железной окиси, образовавшейся 
нрп плавке. УдЬльный вЬсъ гидрата ватра равняется 2 , 0 0 0 . 

При пагреваніи онъ плавится ниже точки краснаго калешя, при 
краснокалилыюмъ же жаре улетучивается, хотя п труднее, чемъ 
гидратъ кали. Въ воде и алкоголе онъ растворяется во всехъ про-
порціяхъ; нзъ концентрированная воднаго раствора выделяются 
на сильпомъ холоде четвероугольныя пластинки, которыя опять 
растворяются при еагревавіи. Гидратъ натра поглощаетъ изъ воз-
духа воду н углекислоту н, наконецъ, совсемъ иревращается въ 
простой углекислый натръ; такъ какъ последній есть выветри-
вающаяся соль, то она становится наконецъ влажною, а по-
томъ сухою. Во всЬхъ прочнхъ хпмпческихъ свойствахъ гидратъ 
натра ночти совершеиао сходенъ съ гпдратомъ кали. 

Въ настоящее время ѣдкіи натръ приготовляется въболыпихъ 
количествахъ содовыми заводами и продается мыловарамъ, ко-
торые поэтому избавлены отъ труда приготовлять дома по-
требную для нихъ едкую щелочь. Обращающшся въ торговле 
продуктъ состоптъ изъ твердыхъ, неирозрачныхъ кусковъ б е л а я , 
желтоватаго пли же спнезеленоватаго цвета; количество содер-
ж а щ а я с я въ немъ едкаго натра непостоянно н рЬдко превышаетъ 
5 8 , 5 процентовъ, тогда какъ чаще бываетъ гораздо меньше. 
Если продуктъ содержитъ 5 8 , 5 процентовъ, то его часто назы-
в а ю т стопроцентнымъ, т. е. относительно къ 100-градусной со-
де: Поэтому необходимо всякій разъ испытывать покупаемый 
едкій натръ, чтобы определить количество жпра, которое онъ мо-
жетъ омылить. Испытываютъ следующпмъ образомъ: отвесивъ 
небольшое количество, растворяютъ въ такомъ количестве воды, 
что въ растворе будетъ 8,1 проц. товара, если хотятъ опре-
делить содѳржаніе е д к а я натра, 4,0 проц., когда желаютъ опре-
делить содержапіѳ гидрата натра, и 5 ,3 проц., если пмеютъ в ъ 
виду переложить Ьдкій натръ на соду. 

Впрочемъ, большинство мыловаровъ, по крайней мере въ Гер-
маніи, сами прнготовляютъ едкую щелочь, употребляя для того 
исключительно добытую изъ поваренной соло соду. Сода, какъ 



выше сказано, есть болѣе плп мепѣѳ чистый, безводный угле-
кислый натръ, и такъ какъ достоинство соды опредѣляется ко.-
лпчествомъ содержащаяся въ ней углекпслаго натра, то при 
всякой покупкѣ надобно ее испытывать. Испытывать соду легче, 
чѣмъ поташъ, потому что въ ней не бываетъ подмѣсей, какъ въ 
поташѣ . Напротпвъ, многіѳ сорты соды содержатъ неболыпія ко-
личества сѣрнаго натрія, который, не будучи удаленъ предвари-
тельно, придаѳтъ вывареппому мылу грязно-бѣлый или сѣрый 
цвѣтъ. Однако не трудно открыть присутствіе сѣрнаго натрія: 
кладутъ небольшое количество соды въ пробирную трубочку, об-
лзваютъ водою и затѣмъ прибавляютъ пѣсколько капель разбав-
ленной сѣрной пли соляной кислоты, цричемъ быстро вводятъ въ 
трубочку полоску пропускной бумаги, напитанной растворомъ 
свппцоваго сахару; эта полоска окрашивается въ темнобурый или 
черный цвѣтъ, если сода содержитъ сѣрный патрій, и остается 
бѣлою въ противвомъ случаѣ . Можно очень легко избавиться 
отъ сѣрнаго натрія: нужно къ содовому раствору прибавить 
нѣсколько граммовъ желѣзнаго купороса. Этаго количества дос-
таточно даже для нѣсколькихъ килограммовъ соды, которую за-
тѣмъ дѣлаютъ ѣдкою, прибавляя гидратъ извести. 

Для алкалпметрическаго испытанія соды отвѣшиваютъ 5 , 3 
грам. товара, перемѣщаютъ въ сосудъ, на шейкѣ котораго от-
мѣчено чертою 10t) куб. центиметр., вливаютъ до этой черты 
дождевой ИЛИ дистиллированной воды и хорошенько встряхи-
ваютъ; обыкновенно получается мутный растворъ; давши ему 
отстояться , отлпваютъ. пипеткою 10 куб. центим., прибавляютъ 
лакмусовой тинктуры, нагрѣваютъ и титруютъ изъ раздѣленной 
на '/»о Д ° л и пипетки нормальною селитряною кислотою до тѣхъ 
поръ, пока цвѣтъ не сдѣлается кирпично-краспымъ. Прилитые 
кубпческіе центиметры селитряной кислоты, помноженные па 
1 0 , онредѣляютъ прямо проценты чистаго углекислаго натра 

в ъ содѣ . 

Крпсталлпчсскш углекислый ііатръ. 
Въ мыловарѳніп, къ сожалѣвію, рѣдко употребляется кристал-

лически углекислый, натръ, соедиоеніе 1 эквивалента N a О , С 0 2 

съ 10 эквивалентами воды, которое во 1 0 0 „частяхъ содер-
житъ 3 7 , 0 6 углекислаго натра. Мы говорпмъ къ сожалтьмю, 
потому что многія туалетныя мыла можно приготовить только 
при помощи совершенно чистой щелочи, весодержащей въ себѣ 
никакихъ солей; даже омылѳніе к о к о с о в а я масла для такъ назы-
в а е м а я эшвегерскаго мыла должно-бы совершаться только со-
вершенно чистою ѣдкою щелочью, потому что большое коли-
чество постороннихъ солей въ щелочи обусловливаем сверты-
ванье мыла. Это явленіе часто встрѣчается п, будучи непра-
вильно понято, даѳтъ поводъ ко многимъ непріятностямъ. 

Иногда въ кристаллической содѣ бываетъ подмѣсь глауберо-
вой соли, которую нельзя открыть зрѣніемъ, почему необходимо 
испытать товаръ. Для этого отвѣшиваютъ 1 4 , 3 грам. и раство-
ряютъ въ 1 0 0 куб. центим. жидкости; посредствомъ пипетки о т -
лпваютъ 1 0 куб. центим. этого раствора въ бѣлое блюдечко, 
подкращиваютъ лакмусовою тинктурою и, нагрѣвая, прибавля-
ютъ изъ пипетки, съ 7 ю дѣлепіемъ, нормальную селитряную 
кислоту до тѣхъ поръ, пока не появится кпрпично-красный цвѣтъ. 
Прилитое число кубическихъ центпметровъ кислоты, помножен-
ное на 1 0 , даетъ проценты углелпслаго натра въ испытуемой 
соли. 



Ъдкій патръ. 
Съ нѣкотораго времени, содовые заводы доставляютъ также 

готовый ѣдкій ватръ или, правильнее сказать, гидратъ натра, 
такъ что этотъ нродуктъ скорѣе можетъ быть причисленъ къ 
сырымъ матеріаламъ. Онъ представляетъ сплавленную, просвѣ-
свѣчнвающую массу, которая поглощаетъ изъ воздуха влаж-
ность и углекпвлоту и покрывается тогда бѣлою массою угле-
кислаго натра. Количество свободиаго натра въ немъ весьма 
непостоянно, отъ 55 до 7 7 , 5 процентовъ; въ послѣднемъ случаѣ 
нродуктъ бываетъ чпстымъ гидратомъ натра. Поэтому его часто 
называютъ 100-процентнымъ, но названіе это неточно, потому 
что такого натра нѣтъ, кромѣ того случая, если сжигать натрш 
въ кпслородѣ. 

Мы приводить составленную Люма таблицу для переложены 
натра на его гидратъ, на безводный углекислый натръ и кри-
сталическій углекислый патръ. 
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51 65,81 87,19 235,29 76 98,06 129,94 350,581 

52 67,10 88,90 239,87 7.7 99,35 131,64 355,201 
53 68,39 90,61 244,48 78 100,64 133,35 359,81 

54 69,68 92,32 249,10 79 101,93 135,07 364,41 

55 70,97 94,03 253,71 80 103,25 136,77 369,03 
56 72,26 95,74 258,32 81 104,51 138,48 373,64 
57 73,55 97,45 262,94 82 105,80 140,19 378,26 
58 74,84 99,16 267,55 83 107,09 141,90 382,87 
59 76,13 100,87 272,16 84 108,38 143,61 387,48 
60 77,42 102,58 279,77 85 109,67 145,32 392,09 
61 78,71 104,29 281,40 86 110,96 147,03 396,71 
62 80,00 106,00 286,01 87 112,25 148,71 401,32 
63 81,29 107,71 290,62 88 113,55 150,45 405,43 
64 82,58 109,42 295,23 89 114,84 152,16 410,55 
65 83,87 111,13 299,85 90 116,13 153,87 415,16 
66 85,16 112,84 304,46 91 117,41 155,38 419,77 
67 86,45 114,55 309,08 92 118,70 157,29 424,34 
68 87,74 116,26 313,69 93 120,00 159,00 429,00 
69 89,03 117,97 318,30 94 121,29 160,71 433,61 
70 90,32 119,68 322,90 95 122,58 162,42 438,22 

. 71 91,61 121,39 327,52 96 123,86 164,13 442,84 
72 92.90 123,10 332,18 97 125,15 165,84 447,45 
73 94,19 124,81 336,74 98 126,74 167,55 452,06 
•74 95,48 126,52 341,36 99 127,03 169,26 456,67 
75 96,77 128,23 345,97 •100 129,44 170,79 

і 

461,28 

* 

8 . И з в е с т ь . 

Известь, называемая также ѣдкою, сжепою известью, кппѣл-
кою, хотя и не служить составною частью мыла, одпаго состав-
л я е м необходимый матеріалъ для добыванія ѣдкой щелочи и 
потому заслужпваетъ иѣсколькпхъ словъ. 

Известь принадлежим къ щелочамъ земель и, подобно двумъ 
собственно щелочамъ, кали и патру, есть окись металла кальція. 
Чистая известь бѣла, пмѣетъ удѣльеый вѣсъ 2 ,30 . Она плавит-
ся и имѣетъ острый ѣдкій вкусъ, почему и называется ѣдкою. 
Съ водою соединяется она съ шппѣніемъ и развитіемъ значи-
тельной теплоты, распространяя особенный щелочный запахъ; 
въ то же время она распадается въ рыхлый бѣлый порошокъ, 
который есть ничто паое, какъ годратъ извести, и обыкновенно 
называется гашеною известью. Сженая известь мало-по-малу 
нзмѣняется на воздухѣ, поглощая углекислоту и воду и превра-
щаясь въ смѣсь углекислой извести и гидрата извести. 

Необходимая для тѳхническихъ производствъ ѣдкая известь 
получается чрезъ обжиганіе различныхъ, встрѣчающпхся въ при-
родѣ, известковыхъ породъ. Но такъ какъ послѣднія никогда не 
бываютъ совершенно. чистою углекислою известью, то и -добы-
ваемая изъ нпхъ известь содержим болѣѳ пли менѣе посторон-
нихъ тѣлъ, напр., кремневую кислоту, глиноземъ, желѣзную и 
марганцовую окиси; поэтому б ы в а е м необходимо увеличить 
количество ѣдкой извести при прѳкращеніи пзвѣстнаго количе-
ства углекислыхъ щелочей въ ѣдкія. 

Другая причина вепостояннаго содержавія ѣдкой извести 
заключается въ томъ, что известь, не смотря на самое тща-
тельное храневіе, поглощаем. воду и углекислоту. Поэтому, не 
зная содержанія ѣдкой извести, нельзя впередъ опредѣлить ко -
личество сженой извести, необходимое для получепія вполнѣ 



ѣдкпхъ щелочей; далѣе мы увпдпмъ однако, на сколько важно 
опредѣлять впередъ надлежащее количество извести. Правда, во 
моогпхъ случаяхъ можно прпбѣгнуть къ слѣдующему средству: 
взявши часть чистаго щелока, прибавляютъ къ нему сѣрную пли 
соляную кислоту, дабы впдѣть, превратилась ли вся углекислая 
щелочь въ ѣдкую; по эта проба обманчива; кромѣ того для цѣ-
лей мыловаренія нѣтъ надобности, чтобы исчезли послѣдніе слѣ-
ды углекислаго натра; наконецъ, если въ водѣ не растворено 
достаточное количество углекислой щелочи, то, не смотря на пз-
бытокъ ѣдкой извести, никогда не наступим минута, въ кото-
рую щелокъ вскипаем отъ прилитой кислоты. Чтобы, — по 
скольку доиускаютъ обстоятельства, — употреблять сженую из-
весть именно въ томъ количеств*, какое по степени крѣпости 
раствора потребно для превращенія углекислыхъ щелочей въ 
ѣдкія, необходимо испытывать известь прѳдъ ея употреблѳніемъ 
Кромѣ титрованной селитряной кислоты, нѳобходимъ еще рас-
творъ нашатыря, содержаний во 1 0 0 частяхъ 25 частей этого 
вещества. ОгвЬшаваютъ 2,8 грам. сженой извести, кладутъ въ 
сткляику емкостью въ 1 0 0 куб. центим., Жютъ немного воды, 
чтобы погасать известь и превратить ее въ порошокъ, потомъ 
прибавляютъ около 4 0 куб. центпм. воды, 25 куб. центим. на-
ш а т ы р н а я раствора и наконецъ столько воды, что всего полу-
чится 1 0 0 кубичѳскпхъ центпметровъ. Тогда крѣпко затыкаютъ 
пробкою, встряхиваютъ несколько ^разъ и даютъ отстояться. За-
тѣмъ отлпваютъ 10 куб. центим. чистой жидкости въ стаканчикъ, 
содержаний уже 1 0 — 2 0 куб. центим. дестилированной воды, 
подкрашпваютъ лакмусовою тинктурою и посредствомъ пипетки 
съ дѣленіями приливаютъ до тѣхъ поръ нормальную селитряную 
кислоту, пока синій цвѣтъ жидкости не превратится въ кирпично-
красный; количество прибавлѳнныхъ кубпческихъ центиметровъ 
селитряной кислоты, помноженное на 1 0 , опредѣлитъ процентное 
содержаніе ѣдкой извести въ испытуемомъ товар*. 

Что касается храненія ѣдкои извести, съ цѣлью, предовратить 
поглощеніе ею углекислоты, то лучше всего превратить ее при 
помощи воды въ густое тѣсто и держать послѣдаее въ выло-
женныхъ кирпичемъ ямахъ. Въ такихъ ямахъ она сохраняется 
нѣсколько мѣсяцевъ п болѣе, и только верхвій слой, соприка-
сающійся съ воздухомъ; поглощаетъ',углекислоту. Если въ тече-
т е долгаго времени не брали извести изъ ямы, то надобно снять 
верхпій слой, такъ ;какъ онъ пегоденъ для приготовленія щелочи. 
Но чтобы и здѣсь не быть во власти слѣпаго случая, необхо-
димо пробовать известь вышесказаннымъ способомъ, съ цѣлью, 
опредѣлить процентное содержаиіѳ ѣдкой извести. 

4. В о д а . 
Вода входим въ весьма болыпомъ количеств* въ составъ 

всѣхъ мылъ, такъ что можно по всей справедливости отнести 
ее къ числу сырыхъ матеріаловъ. . 

Вода при мыловарееіп употребляется въ значительномъ коли-
честв*, но при этомъ мало обращаютъ вниманія на ея качества,, 
такъ какъ она и д е м преимущественно для превращенія угле-
кислой щелочи въ ѣдкую, при каковомъ процесс* вполаѣ вы-
дѣляются вредныя для мыла составныя части, a среднія соли 
щелочей, которыя занимаютъ мѣсто сказанныхъ частей, не 
оказываютъ на мыло никакого вреднаго вліянія. 

Но, когда вода употребляется для растворенія мыла, необхо-
димо брать возможно мягкую воду, т. е., несодержащую солей 
земель, a гдѣ такой нѣтъ, тамъ надобно ее очищать, для чего не 
нужны ни особенный издержки, ни много времени. Нужно только 
наполнить кадку водою, прибавить извѣстное количество натро-
в а я водянаго стекла, хорошенько размѣшать и дать отстояться. 
Соли земель вполнѣ выдѣлятся и небудутъ, слѣдовательно, раз-
лагать мыла, что въ противномъ случаѣ непремѣнно произойдем. 



• 5. Поваренная соль. 
Поваренная соль потому причисляется къ сырымъ матеріаламъг  

что она употребляется въ весьма значптельпомъ количестве для 
выделевія патроваго мыла. Въ прежнее время употребляло ее 
также для превращенія калійныхъ мылъ въ натровыя. При этомъ 
совершается слѣдующій процессъ • 

Калійноѳ мыло + повар, соль = = кали + жирная кислота + по-
вар. соль п • ; 

переходитъ въ натръ + жирная кислота + хлористый калій. 
Кислородъ кали переходитъ къ еатрію и образуѳтъ натръ,-

который соединяется съ жирною кислотой, между темъ какъ 
хлоръ поваренной соли переходитъ къ калію и, соединившись 
съ нимъ, остается въ растворе, въ видѣ хлористая калія. 

. Доставляемый солеварнями продуктъ никогда ее бываетъ 
совершенно чистымъ, но содержитъ довольно значитѳльныя 
количества гипса, хлористая кальція, хлористой магнѳзіи, серно-
кислая натра и некоторыхъ другихъ солей, а также воду. 
Вследствіѳ находящихся въ поваренной соли солей земель, она, 
подобно жесткой воде, разлагаѳтъ выделяющееся мыло, и темъ, 
конечно, сильнее, чемъ богаче солями земель. Если будетъ раціо-
нальнымъ употреблять въ мыловареніи возможно мягкую воду, то 
не менее основательно брать для отсолки мыла возможно чистую 
поваренную соль. При данныхъ условіяхъ, происходящее разло-
жѳніе ускользаетъ отъ внимаеія мыловара, потому что образовав-
шіяся известковое и горькозѳмноѳ мыла смешиваются съ нат-
ровымъ, въ чемъ легко убЬдиться растворѳніѳмъ мыла въ алко-
голе, причѳмъ остаются нерастворенными мыла земель и нѣкото-

. ' , • . I 1 ' , ' I I ill'' 
р ы я СОЛИ. 1 • 1 ; ' 

Итакъ, употребленіе очень нечистой поваренной соли обуслов-
ливаетъ недоброкачественность натроваго мыла, ибо образовав-

шіяся мыла земель совершенно негодны для целей мытья. Что. 
бы не зависеть отъ случая п сметь частую поваренную соль, 
надобно сперва очистить ее, для чего нужно ее растворить и 
смешать растворъ съ достаточньшъ количествомъ натроваго 
водяная стекла, дать отстояться и слить чистый растворъ. Вслѣд-
ствіе такой обработка осаждаются все земли, почему мыло не 
разлагается, и заводчпкъ подучаетъ отличный продуктъ, который 
легко и выгодно продается. 

Можно также растворомъ соды очищать соляный растворъ 
отъ солей земель. Последоія превращаются въ нерастворпмыя 
углекпслыя соли, который легко осаждаются изъ жидкости. 

Где можно иметь каменную соль, тамъ всегда выгодно брать 
ее, потому что она, кроме незоачительныхъ мехаппческнхъ при-
месей, вообще бываетъ чистымъ хлорпстымъ натріемъ. 

Г Л А В А П . 
\ 

Ж п р ы. 
Употребляемые въ мыловареніп жиры пмеютъ1 растительное 

или животное пропсхожденіе н бываютъ жидкими, какъ, напр., 
льняное, конопляное,- деревянное, маковое масло, рыбій жпръ и 

.т. д., пли более или мевее твердыми, какъ напр., сало говяжье 
и свиное, пальмовое, кокосовое масло, п т. д. Подъ вліяніемъ 
щелочей, вообще основныхъ металлпческпхъ окисей, все жпры 
разлагаются на различный жирныя кислоты н глнцеринъ. 

Жидкіе жиры, масла, становятся при низкой температуре твер-
дыми (льняное масло отвердкваетъ лишь при 27° Ц. ниже О) , 
тогда какъ твердые жиры становятся ирн высокой температуре 
ЖИДКИМИ. • І І 
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В с ѣ жиры п жпрпыя масла, по своему химическому составу, 
суть такъ называемые глицериды, т. е . , соединены глицерина, 
въ которыхъ, смотря ио теоретическому воззрѣиію, В атома во-
ды пли 3 атома водорода глпцерппа ( с о с т о я щ а я изъ С с H s U 6 ) 
замѣиены тремя атомами или эквивалентами жириыхъ к и с л о м . 
По первомѵ, прежнему воззрѣпію, глпцерпнъ - С 6 Н5 0 3 + 
ЗНО и следовательно, содержим тѣло, такъ называемую глп-
цррпловую пли меипловую окись (С , Н3 О , ) , которая въ глице-
рин* соединена съ 3 эквивалентами воды, а въ жнрахъ съ <5 
эквивалентами жириыхъ к и с л о м . Въ жирахъ мы находішъ пре-
пѵѵщественно пальмптпно-кислую окись глицерпла или такъ 
называемый пальмптинъ=С с Н . 0 3 Ч 3 ( С 3 2 Н 3 1 0 3 ) , потомъ 
стеарииокпслѵю окись глицерпла, такъ называемый с т е а р п н ъ -
С H Оз ' + 3 (Сзб Has 0 . 0 и накоиецъ масляпокислую окись 
глицерпла пли такъ называемый олепиъ = С 6 Нв 0 3 + 3 (С 3 0 

Нзз Оз) . 
Напротивъ, по второму воззрѣнью, глицерпиъ представляется 

такъ называемымъ трехкислотнымъ алкоголемъ = Cti ^ | 0 6 , 

въ которомъ три отдѣльно написанные эквивалента водорода (Н 3 ) 
замѣнепы въ жирахъ 3 эквивалентами вышесказаппыхъ жир-, 
ныхъ кпслотъ. Поэтому, пальмитпнъ жира б у д е м трипалъми-

r Hs \ Or: 
= с ч с з і н 3 1 о , ) з f U V ^ 

стеарпеъ б у д е м тристеаргтъ = С 6 ^ Нз„ 0,) 3 } 

олепеъ будетъ триолеилъ = Сп H j 3 q2) 3 } 

Чистые жиры, какъ растительная такъ и животнаго ' проис-
хожденія, какъ сало, такъ и масло, представляютъ не соеди-
веніе одной жирной кислоты съ вышесказааною окисью гли-
церпла, но всѣ содержатъ ио крайней мѣрѣ одпнъ твердый и 

'Одпнъ жігдкій жиръ, т . е . , соедпненіе твердой н жидкой кисло-
т ы съ окисью глицерпла. Эти соедпнепія пмѣютъ такую же 
твердость, какъ и содержающіяся въ ппхъ кислоты, но боль-
ш е ю частью плавятся легче. Миогіе жиры с а м а я различная 
.происхожденія различаются, въ чпстомъ состоявіи, только о т -
носительными количествами содержащихся въ нихъ одонаковыхъ 
твердыхъ и жидкпхъ соединеній, напр., оливковое масло и че-
ловѣческій жиръ; другіе, хотя содержатъ такой же твердый жиръ, 
какъ и первые, но за то содержатъ существенно отличныя по 
составу и свойствамъ жпдкія кислоты, которыя соединены съ 
окисью глицерпла. Въ третьихѵже, напр., въ сальмовомъ и ко-
косовомъ маслахъ, твердая кислота всегда, а жидкая большею 
мастью бываетъ иная, чѣмъ въ прежде вазванныхъ жирахъ. Во-
обще, твердый при обыкновенной температур* соединѳнія н а -
званы' стеариномъ, a жпдкія олеиномъ. Но подъ пменемъ сте-
арина разѵмѣютъ исключительно стеариеокпслую окпсь глице-
рпла, соедпнепіе опредѣленной, хорошо извѣстной твердой кис-
лоты, содержащееся во многпхъ жпвотныхъ жирахъ, особенно 
•въ жир* жвачпыхъ. Подъ пменемъ олеина, олеиновой окиси 
глицерпла, напротивъ, разумѣются -чпдкія соединения, которыя 
встрѣчаются во миогихъ животных., и растптельныхъ жи-
рахъ и въ т ѣ х ъ и другпхъ имѣютъ одпнъ и т о м же химпчес-
•кій составъ. Но рядъ. растительныхъ маслъ содержим апую 
масляную кислоту, которую иногда называютъ олеиновою кисло-
той; она обладаетъ свойствомъ высыхать на воздухѣ-въ тягучее 
твердое тѣло, тогда какъ обыкновенная масляная кислота с г у -
щается только въ мягкое, жирное вещество. Поэтому масла, с о -
держания первую, названы вьісыхаюіцими, другіе-же, содержа-
ния вторую, получили названіе собственно жирныхъ маслъ. 

Второе соединеніе твердой жирной кпслоты съ окосью гли-
церпла, которое, будучи смѣшаио то со стеариномъ, то съ олеи-
н о м ъ / с о с т а в л я е м жиръ, получило еазваніе пальмптипа (марга-



рпва), а кислота—пальмитиновой (маргариновой) кислоты; она? 
послѣ масляной кислоты самая распространенная пзъ жирныхъ 
кпслотъ. Въ впдѣ твердой составной чартп, она вмѣстѣ со сте-
ариновой кислотой встрѣчается въ говяжьемъ салѣ , а • безъ сте-
ариновой кислоты — во мпогихъ мягкпхъ салахъ и во многихъ-
жирныхъ и высыхающпхъ маслахъ, напр., въ пальмовомъ мас-
лѣ. Чпстыя соединенія сказанныхъ тѣлъ не имѣютъ никакого-
запаха; но большая часть сырыхъ жпровъ жпвотнаго и расти-
тельнаго ироисхожденія имѣютъ свой особенный запахъ, по ко-
торому возможно различить пхъ одпнъ отъ другаго. Въ нѣко-
торыхъ жирахъ этотъ запахъ завпептъ отъ прпмѣшаннаго жир-
иаго масла, напр., въ мускатномъ маслѣ, въ другихъ-же—отъ-
соедиеенія окисп глицерила съ летучими кислотами, напр., мас-
ляной п валерьяновой кплотою, капроновой и гирциновой к и с -
лотою и т. п. въ бараеьемъ салѣ ; въ нѣкоторыхъ же, какъ нащх 
въ льняномъ маслѣ, запахъ зависим отъ малопзслѣдоваиныхъ-
прпмѣсей. 

Жиры на ощупь скользки; въ водѣ всѣ нерастворимы; боль-
шинство, за псключевіемъ клещевпепаго масла, растворимы в е с ь -
ма мало и въ спиртѣ; горячій алкоголь растворяем порядочное-
количество жпровъ, которые при охлажденіи опять выдѣляются-
почти вполиѣ; но ЭФпръ, жирныя масла, сѣрно-углеродъ, хлоро-
Формъ, ацетопъ и древесный спиртъ легко ихъ растворяютъ,. 
Они представляютъ вещества, весьма богатыя водородомъ и у г -
леродомъ (послѣдпяго находится въ нпхъ 70 — 80 проц.), по 
ве содержащія азота. Ихъ удѣлыіыи вѣсъ всегда меньше удѣль-
наго вѣса воды и, смотря по роду жира, колеблется между 
0 , 9 1 0 и 0 , 9 3 0 при 150 Ц. • 

Жиры, будучи въ жидкомъ состояніи, увеличиваются въсво^ 
емъ объемѣ ua «/.ооо при каждомъ повышеиіи температу-
ры на I " Ц., такъ что при 120» Ц. они занимаютъ почтила / і 0 . 
болѣе пространства, чѣмъ при О 0 Ц. Въ темнотѣ 0пи свѣтятся 

•уже при пѣкоторомъ возвышеніи температуры, собственно жир-
ныя масла и жиры только при 17 0 — 250« Ц., а масла уже 
.при 1 0 0 - 1 1 5 ° Ц. 

Ни одинъ жиръ ее можем перегоняться, не разлагаясь; ибо 
•хотя они, повпдрмому, начппаютъ кииѣть при очень высокой 
температурѣ въ 500° , однако поднимающіеся пары представля-
ютъ не неразложпвшіяся масла, но1 образовавшіеся продукты 
.разложенія, которые бываютъ весьма различны, смотря по тем-
ператур^ при коей происходить дестплляція, а также смотря по 
количеству и роду разлпчныхъ жирныхъ кпслотъ. 

Прежде всего разлагается окись глицерила, причемъ обра-
зуется чрезвычайно летучее, вызывающее слезы, жидкое при 
•обыкновенной температурѣ, растворимое въ водѣ д о к а з ы в а е -
мое акроль или акролеинъ. Поэтому легко распознать, будетъ-ли 
жирообразное тѣло дѣйствительно жиромъ,. слѣдовательно со-
единеніемъ окиси глицерила, или нѣтъ; ибо малѣйшее количество 
окиси глицерила даетъ знать о себѣ чрезвычайно острымъ за-
пахомъ акроля. Масляная кислота также большею частію раз-
лагается, о лишь незначительное ея количество переходить безъ 
мзмѣненія въ пріемникъ; изъ нея образуются такъ называемый 
жирныя кислоты и рядъ углеводородовъ, пмѣющихъ такой-же 
составь , какъ дву-углеводородный газъ (большею частно свѣ -
тпльБый газъ). Если была въ -жирѣ стеариновая кислота, то 
она распадется на пальмитиновую кислоту и также на несколь-
ко углѳводородныхъ соедпненій, п даже пальмитиновая кислота 
е е перегоняется безъ разложенія, хотя большая ея часть оказы-
вается въ чпслѣ продук^овъ дестилляціп. 

Если выжатые или выпущенные жары подвергнутся дѣйст-
вію воздуха, то по'глотятъ пзъ. него кпслородъ; это поглощевіе 
происходить сперва медленно и слабо, а потомъ быстрѣе и силь-
нѣе. При этомъ такъ н а з ь щ щ ы я высыхающія масла покрыва-
ются пленкою и потому въі тецёніе болѣе долгаго времейп со-



против ллютсл дѣйствію воздуха; другіе жиры и масла делаются-
тягуче, гуще, пріобрѣтаютъ непріятиый запахъ, кислую реакцио-
и острый ѣдкій вкусъ. Это о м ев но бываетъ тогда, когда въ 
маслѣ пли жирѣ находится много слизп, белка н нодобныхъ ве-
ще ствъ, воспрннятыхъ ими пзъ_растешй пли жпвотныхъ, изъ ко-
торыхъ онн добыты. Встряхивая такія испорченныя, прогорклыя,. 
масла съ водою п гпдратоМъ горькозема, можно ихъ исправить. 

Многія кислоты отнпмаютъ у жирныхъ кислотъ всю окись-
глицернла или только часть. Если осторожно смѣшать немного 
гпдрата сѣрнон кислоты съ оливковымъ масломъ, такъ чтобы, 
смесь не нагрѣлась, то выдѣлптся глицерпнъ и, соединившись 
съ сѣрною кислотой, образуетъ сѣрно-кислый глицерпнъ, меж-
ду іѣмъ какъ жирныя клслоты освободятся. Но если осторож-
но смішать масло съ половпннымъ, по объему, количествомъ-
гидрата сѣрной кислоты, то жирныя кислоты, также соединив-
шись съ сѣрною кислотой, образуютъ тѣла, которыя разлагают-
ся отъ дѣйствія воды, отдаютъ ей всю сѣрную кислоту, разла-
гаются на холоду постепенно, а прп кипѣніи тотчасъ, на н е с -
колько другпхъ кислотъ, въ числе коихъ однако нетъ вн паль-
митиновой, вп масляной кислоты. 

На действіп серной кислоты на жиры основано отчасти ея 
уиотребленіе для в х ъ очищенія. Выжатыя пзъ семянъ масла 
всегда содержатъ белокъ п слизь; отъ умеренной прибавки с е р -
вой кислоты эти всщества свертываются и образуется раство-
ромый въ воде сернокислый глицеринъ. Если же, вапротивъ, 
нрибавятъ слишкомъ много серной кислоты, то образуются мо-
номаргарпновая, гидромаргаритивовая, гидромаргариновая, моно-
леиновая и гидролеиновая кислоты, которыя очень жидки и с о -
держатъ менее углерода, чемъ масляная п маргариновая (паль-
митиновая) кислоты, сгораютъ скорее и даютъ меиыне света. 

Следуетъ также осторожно прибавлять серную кислоту при 
вытай ли ваніи различная рода сала изъ жпвотиой клетчатки; 

вытапливаше, одиако, к<шо.д ѣ ч н ы х ъ ф а брпкан-

- — r r = s " 
сало, пзъ котораго можно бы было отлива штш 
Ï S s H S S S S 

Т І Г а я C Ä ^ — » Zb 

. " • ж е , какъ сЬрвая кислота: она 

Ä При этомъ образуется множество продуктов* окпс-
жврныхъ маслъ и жиров*; олепнъ высыхающих* масл* не 
претерпѣваетъ этого иамѣненія. Селитряная кислота г,е отво-
мая глицериловой окиси у олеина, превращает* послѣднш ири 
" б ы — о й температурь в * твердое тѣло, называв элаи 
линомѵ добытая изъ него элаидиновая кислота не жидка, к а в * 
Г л — с л о т а , но тверда, и притом* о ^ и = элаи-
диновая и мясляпая, имѣютъ один* и тот*-же химическш 

С Т СоЪлявыя основанія разлагают*, как* выше сказано, соединения 
жпрных* кислот* съ окисью глицернла и, соединясь с * стеарп-



новою, пальмптоповою п масляною кислотою, и со всѣми про-
чими жирными кислотами, образуютъ соли, которыя называются 
мыломъ, еслп осеовапіемъ была щелочь, и пластыремъ, если 
основаніемъ служила окись свинца. Глицериловая окись выдѣ-

ляется при это мъ; одппъ эквивалентъ ея, соединясь съ 3 экви-
валентами воды, образуетъ глицеринъ.. ѣдкій аммоніакъ про-
изводить такое-же разложеніе, но лишь по прошествіп очень 
долгаго времени; пли же соединяется съ маслами въ густую 
молокообразеую жидкость, пзвѣстеую подъ именемъ летучей мази. 
Постояпыя углекпслыя щелочи также образуютъ подобныя 
молокообразныя жидкости, изъ которыхъ однако разбавленный 
кислоты снова-выдѣляютъ жиръ въ непзмѣненномъ видѣ. Поварен-
ная соль и осеовныя мѣдныя соли растворяются въ жирахъ, 
не пзмѣная ихъ. 

Число разлпчныхъ жпровъ, находящихся въ животномъ п 
растптельномъ царствахъ, безконечно велико; почти каждый родъ 
имѣетъ свой жиръ, который отличается отъ другихъ своею 
твердостью, запахомъ, цвѣтомъ и проч. Большею частью эта 
разница въ сущности состоптъ только въ различеомъ количе-
ствѣ составныхъ жидкихъ и твердыхъ частей и зависитъ отъ 
еезначительаыхъ, иесущѳственныхъ примѣсей, пигментовъ, ма-
лыхъ количествъ летучихъ соедпненій, которыя слѣдуетъ считать 
несущественными частями жира; но отчасти жиры очень раз-

личны по своему составу, чтб пзвѣстно уже относительно иѣ-
которыхъ твердыхъ и жидкихъ жировъ. 

. А Ж И Р Ы Ж И В О Т Н А Г О П Р О И С Х О Ж Д Е Н І Я . 

1 . С а л о . 

Саломъ называются болѣе твердые,' труднѣе плавящіеся жиры 
преимущественно животнаго происхождеиія, каковы: говяжье, 
барапье козье и оленье сало; но въ мыловаренш употребляют-
ся исключительно два сперва названные жира. Животное сало 
представляетъ смѣсь стеарина, пальмитина и олеина; ъъ немъ 
преобладаетъ стеарпнъ, но количество послѣдпяго бываетъ раз-
лично, смотря по роду животнаго, отчасти также, по роду пищи, 
по возрасту животнаго и по другимъ обстоятельствамъ. Жпвот-
ныя, питавшіяся сухимъ кормомъ, доставляютъ болѣе твердое 
сало; особенною мягкостью отличается сало животиыхъ, кото-
рыхъ кормили бардою. 

Сало содержитъ, кромѣ вышѳсказанныхъ жирныхъ веществъ, 
еще глпцериды летучихъ жирныхъ кислотъ, каковы: масляная, 
валерьяновая, капроновая и каприновая кислоты, а также нѣ-

. которыя другія, мало еще изслѣдованныя вещества, которымъ 
эало обязано свопмъ особенпымъ запахомъ. 

У животиыхъ жиръ отлагается въ значительвомъ количествѣ 
въ клѣтчаткѣ, гдѣ онъ представляется въ видѣ маленькпхъ зер-
вышекъ, похожихъ на крахмальныя; .онъ также отлагается въ 
мускулахъ каждаго теплокровнаго животнаго, которое получаетъ 
хорошій кормъ. 

Чтобы извлечь сало изъ заключающихъ его перепонокъ, раз-
рѣзываютъ жировую ткань па маленькіѳ куски и подвергаютъ въ 
нарочно устроенномъ котлѣ нѣсколько высшей темиературѣ, чѣмъ 
температура кипящей воды. Клѣточкп лопаются отъ теплоты, 
растопившееся сало вытекаетъ изъ нихъ и можетъ быть посред-
ствомъ процѣжпвапія отДѣлепо отъ нежиреыхъ частей. Этотъ 



способъ сѵществовалъ издавна п употребляется еще теиерь; ішог-
да возвышаютъ нѣсколько температуру, дабы поджарить остатки 
п такпмъ образомъ получить больше количества сала. Однако 
этотъ способъ вообще жесовершепъ п ведетъ къ ббльшеп или 
меньшей потерѣ сала, которое остается .въ тканяхъ. Клѣточки 
при этомъ раскрываются певполнѣ п бываютъ такъ жестко, что 
съ трудомъ выдѣляютъ сало, подъ прессомъ. Далѣе, невозможно 
поддерживать одну п ту-же температуру въ нродолжеше всего 
вытаплпваш.я; она бываетъ окола дна слншкомъ высокою н 
большею частью портптъ цвѣтъ н качество сала. Ыаконецъ при 
процессѣ вытаплпванья п по пршшнѣ его развиваются изъ жи-
вотиыхъ веществъ горючіе газы и такіе вооючіе пары,. что по-
требна' долговременная прпвычка, чтобы перепоспть этотъ запахъ. 
—Прнмѣненіе наровъ вмѣсто голаго огня доставляетъ лишь одно-
стороннюю выгоду, потому что температура бываетъ слншкомъ 
нпзкой, п сверхъ того непосредственное пронпкаше наровъ въ 
жиръ превращаетъ вещество нерепонокъ въ клей, который по-
томъ съ трудомъ отдѣляется отъ сала. Однако въ закрытому 
сосудѣ , при высокою. давлепіи п непосредственпомъ дѣиствш », 
наровъ,' можно вытапливать сало, которое въ этомъ случаѣ собп-

рается падъ клеевымъ растворомъ. 
Прпчпна того, что прп обыкновенпомъ вытапловаиіи чрезвы-

чайно трудно отдѣлпть весь жиръ отъ перепонокъ, заключается 
въ несовершенною разрываніп и раскрытіп клѣточекъ. Что-
бы раскрыть клѣточкп вполнѣ, примѣняли очень различныя сред-
ства, которыя всѣ почти въ равной мѣрѣ соответствовали цѣли, 
такъ что въ одномъ мѣстѣ употребляютъ одно, въ другомъ другое 
средство Весьмо целесообразно пропускать куски сыраго сала 
между вальцами, прпчемъ раскрываются всѣ клѣточки, a затѣмъ 
подвергать обработанное такпмъ образомъ сало дѣйствію теплоты. 
Другой способъ (Эврарда) состоитъ въ томъ, что смѣшпваютъ 
300 частей пзрѣзаппаго на куски свинаго сала . съ растворомъ 

ѣдкаго натра (1 часть прокаленной соды и 2 0 0 частей воды) 
а потомъ нагрѣваютъ. Пахучія вещества и отчасти летучш кис-
лоты соединяются съ еатромъ и остаются растворенвьши въ 
щелокѣ, чистый-же жиръ выдѣляется. Такпмъ о б р а з е ц Фаи ь 
Голучолъ изъ 100 частей сыраго сала 8 8 частей чпетаго а изъ 

. щелока, прибавя къ нему кислоты, еще 8 частей, всего 9 6 
" х о т я этомъ слособомъ можно выдѣлить весь жпръ, од-

ако процессъ не представляетъ особеиоыхъ выгодъ если взять 
въ оазчетъ работу и то обстоятельство, что здѣсь не полу іается 
en какпхъ остатковъ (вытопки, шкварки), которые служатъ от-
личвыи-ь кормомъ для свивен. 

, Точно также Дарсе в , своем, вревосходвомъ способ!, дЬвс 
вуетъ разбавленною сѣрною КИСЛОТОЙ на сырое сало сл дств 
чего кгЬточкп разрушаются хвмвческв в раскрываются, а сало 
з ачвтельно утрач а е т , соособвость развивать зловонные пары. 
По этом спос бу вадобно растапливать сырое сало съ воловин-
S , м , Т о л Г с т в о і , воды, к , которой цредварптельво врвбавлепо 
3 3 процевты сѣрвой кислоты, к кипятвть все до окончите.ь 

; 0 L i - жира огь клѣточекъ. Хотя «шеращя нервочал 
на началась для голаго огня, однако можйт, производиться ври 
помогав паров, , чті> значительно содѣйствует, к , отдѣлевш, жира 
В , а Г а р а т ѣ Т ле нагрѣвавіе варом, производится снаружи, щ в , 
аппарат- Шамби чрез , непосредствеввое впусканш вара, при-
чём, вытопки до т кой степевв разрыхляются, что легко могут , 

ьпь отжёты или выварены с , цѣлью получевія остальваго сала 
О ьпы с , первым, аппаратом, дали ва 2 - 4 процента оолыве 
сала чѣмъ вытанливанье на огнѣ. Что касается непосредствен 

' ' скаиія паров, , то о п ы т , доказал, , что лучше употреб-
лять рк втом, меньшее количество воды с , большею, врвбав-

ю сѣрной кислоты (ва •/. сала b процентов, нислоть о -
Гому что сгущающіеся пары уставовляют, вадлежащее соотво-

шевіе между водою и кислотою. 



На такомъ же пршіципѣ основаиъ способъ Ле<і>ебра, по ко-
торому изрѣзанпое въ кускп сало вымачивается въ течепіе 3 — 
4 дней въ холодной кислой ваішѣ и затѣмъ перетапливается 
въ свѣжеіі ваииѣ . 

Вышесказанные способы, даже простое вытаплнваиье, осо-
беипо провальцованнаго сперва сыраго сала, оказываются впол-
н е достаточиыми, когда приходится обработывать свѣжее или 
ие очень старое сало; при этомъ мы не беремъ въ разсчетъ, 
что по тому или другому способу получится сала несколько 
процеитовъ болѣе или меиѣе, оставшіеся же вытопки послу-
жатъ кормомъ для свпней. Вообще, нѣтъ сравшітельныхъ опы-
товъ относительно количества сала, получаемаго по тому или 
другому способу, ибо данныя въ родѣ слѣдующаго: изъ 5 0 
килогр. получено столько-то чистаго сала, не говорятъ въ 
сущности ничего, такъ какъ уже сырой матеріалъ с о д е р ж и м 
неравиыя количества сала, иногда большее, иногда меньшее. 
Неудобства оказываются лишь при неретапливаньи стараго са-
ла и состоятъ въ развнтіи невыносимаго зловонія, которое отра-
в л я е м воздухъ не #олько въ окрестности, но и па далекомъ 
разстояніп. Поэтому предлагалось много способовъ перетапли-
вать сало такнмъ образомъ, чтобы не развивалось зловоніе. 
Этіщъ вопросомъ занимались преимущественно Штейнъ, а по-
томъ Гродгаусъ и Финкъ въ Дармштадтѣ. Зловоніе стараго 
сала зависптъ, какъ извѣстно, отъ того, что примѣшаішые къ 
нему перепонки и частицы масла приходятъ въ гніеиіе. Про-
псходящій при этомъ процессъ имѣетъ большое сходство съ 
процессомъ, происходящимъ при образованіи сыра, гдѣ жпръ 
і г а з о т и с т ы я вещества, соприкасаясь одішъ с ъ другнмъ, так-
ж е приходятъ въ гиіеніе. В ъ этомъ случаѣ по крайией мѣрѣ 
извѣстно, что запахъ з а в и с и м о т ъ п а х у ч и х ъ к и с л о м , которыя 
издаютъ запахъ, находясь не только въ свободпымъ состоянін, 
но н въ соедішеніи съ основаніямн. Штейнъ, основываясь на 

этомъ, счпталъ возможнымъ устранить двумя спосооамп за-
пахъ , развнвающійся при топлепіп сала, а имешю: уннчтожпвъ 
гніеиіе или отнявъ запахъ у его продуктовъ. Пронзведеипые 
Штениомъ опыты, с ъ цѣлыо уничтожить гніеніе, прнчемъ въ 
качествѣ протіівогшілостиыхъ средствъ унотреолялись сѣршю-. 
тая кислота, ИЛИ таннішъ, а въ качествѣ уннчтожающихъ 
гніепіе сре щтвъ—хромокислое кали или маргаицевокислое к а -
ш съ 1 сѣрною кислотой, а также селитряная кислота, ие при-
вели однако ші къ, какому удовлетворительному результату; 

• кпомѣ того, необходимый при этомъ операціи оказались частью 
столь сложными, что иельзя было надѣяться на практичес-
кое примѣиеиіе того н другаго изъ этпхъ способовъ. 

Поэтому Ш т е і ш ъ старался устранить другнмъ способомъ 
зловоиіе, отнимая запахъ у продуктовъ гиіеиія. При этомъ и с - . 
ходною его точкою .служило мнѣніе, что продукты гшешя 
суть большею частью летучія кислоты, такъ что все дѣло со-
стояло въ превращена ихъ въ соли, которыя были-бъ совер-
шешіо или отчасти безъ запаха. I I въ этомъ случаѣ пре . і с л 
галось достигнуть цѣли двумГспособами. В ы ш е с к а з а н н ы я соли 
могли образовываться въ самой жидкости или внѣ ея; послѣдшй 
случай—можетъ наступить лишь при летучести п а х у ч н х ъ кис-
л о м . В ъ первомъ случаѣ испробовали известковую воду, кото-
рая, очевндио, должна была действовать подобно Эврардову сред-
ству (р'аствору натра), ио имѣла предъ инмъ то неопровержи-
мое преимущество, что всегда могла быть приготовлена такой 
крѣпости, что нейтрализовала-бы свободный кислоты и ие омы-
ляла-бы жира, причемъ нзвестковыя соедішеиія кпслотъ былш-
бы по всей вѣроятиостн, меиѣе зловонными, чѣмъ натровыя 
соедішенія. Дѣйствителыю, зловоше уменьшилось въ значитель-
ной степени, когда положили сало^въ известковую воду; но 
когда началось неретанливанье, тогда появилась столь силь-
ная воиь, что пришлось отказаться отъ пріімѣненія известно-



ВОЙ воды. Затѣмъ Ш т е і ш ъ весьма остроумно пріідумалъ пре-
вращать вошочія кислоты въ соли этиловой окпсп, которыя 
нмѣютъ даже пріятиыіі запахъ. Хотя здѣсь результата оказал-
ся весьма благоиріятнымъ, такъ какъ зловоніе исчезло и ие 
замечалось при перетаиливаныі, однако явилось другое пре-
пятств іе . 

Оставалось сдѣлать развіівающіяся зловоипыя вещества 
безвредными тотчасъ поел* пхъ образования. В ъ осиованіи 
этого способа легла также мысль, что эти, вещества с у т ь ки-
слоты, которыя можио будетъ соединить съ осиоваиіемъ; т а -
кимъ основаиіемъ Штеі іиъ пзбралъ известковый гидратъ въ 
совокупности с ъ крупно-истолчешіымъ углемъ. И з в е с т ь дол-
жна была задерживать зловонныя кислоты, а уголь — пекпс-
л ы я соедииеиія безъ запаха. Съ этою цѣлыо предлагалось 
вставить въ отверстіе паровика кольцо шириною 5 — 7 1 / 2 

центпметровъ, натяиуть въ немъ толстый х о л с т ъ , наполнить 
смѣсыо гашеной извести и свѣже-прбкалениыхъ древесныхъ 
угольевъ (разбитыхъ па куски величиною с ъ лѣсноіі орѣхъ) 
и поставить на плавильный котелъ. В с ѣ , выходящіе пзъ пос-
лѣдияго, пары должеиствовалн проходить чрезъ смѣсь извес-
ти съ углемъ, которая и поглощала-бы весь запахъ . 

Хотя перетапливапье сала при употреблепіп вышеописан-
н а я аппарата отвѣчало самымъ строгнмъ требованьямъ о т - -
посительно уничтожения' запаха , однако пепропицаемое для 
паровъ скрѣпленіе снаряда съ плавильпымъ котломъ представ-
ляетъ такое условіе, которое при болыпомъ производств* едва 
выполнимо, почему п способъ не можетъ быть всюду введеиъ. 
Кроиѣ того, каждая лювая нагрузка котла саломъ требу етъ 
свѣжеіі смѣси угля с ъ известью. Только при растапливаныі 
сала посредствомъ пара можио назвать этотъ способъ прак-
т и ч е с к и м ^ по г д * перетапливапье п р о и с х о д и м па голомъ огпѣ 
и гдѣ необходимо устроить въ снаряд* весло для размѣши-

SSfSSSt 

каучука . Щ т е і ш а иесомнѣшш доказы-

а , г х г г : ; 

татамъ, такъ поучительны въ совокупности, что мы с штаемъ 
цеобходимьшъ разоказать о шит , подробно. , 

сортъ смѣшаиъ съ кровью, М Я С И С Т Ы М И и ^ ^ ™ 
тнцами. Е с л и сырое сало навалено ' Т » ™ ; « , 
это обыкновенно бываетъ, во влаяшыхъ погребахъ, то yuu 
Z Ï Ï Z » мастицы легко загппваютъ, о в о о в ш . » • « " 
кіе лѣтніо дни, п с о с т а в л я ю ™ причину разв ™ вони при 
иеретаиливаиьн второго сорта сала, особенно когда этотъ про 
цессъ совершается при помощи голаго огня. б ( ш в ; 

Перетапливапье сыраго сала производит я Дьу я ^ ^ ш . 
„лп сырое сало "пагрѣвается, нричемъ клѣтчатка ы с ы х а е г 
съеживается и р а з р ы в а е т с я , - с у х о е вытаплиоанье,-нлн 



ло вываривается съ разбавлешіаю сѣрпою кислотоіі (способъ 
ЛеФебюра) или разбавленнымъ растворомъ ѣдкаго натра (спо-
собъ Эврарда), причемъ клѣтчатка растворяется или по край-
ней мѣрѣ дѣлается рыхлою, или же, иакопецъ, сало вытап-
ливается въ закрытомъ сосудѣ при давленіи п а р о в ъ , — в л а ж -
ное вытапливанье.—При сухомъ вытаплпвапыі, сырое сало 
такъ н а г р ѣ в а е т с я . что клѣтчатка, неперерѣзашіая пріідробленш 
сала на куски, разбухаетъ и разрывается , вслѣдствіе чего из-
ливается содержимое клѣточками. 

Влажное вытаплпвапье съ употребленіемъ раствора ѣдкаго 
натра можетъ найти себѣ весьма ограниченное примѣненіе, 
потому что при немъ происходитъ родъ омылепія, вслѣдствіе 
чего затрудняется освѣтлѣніе п обработка вытопленпаго сала. 
Нагіротнвъ, вытапливанье с ъ разбавленною сѣрнбю К И С Л О Т О Й , 

посредствомъ прямаго впуска паровъ, т . е . , при давленіи поч-
ти одной атмосферы, представляетъ болыпія выгоды. Отъ дѣй-
ств ія паровъ и кислотъ вытапливанье с а м ы х ъ зцачнтельныхъ 
колнчествъ сала оканчивается не .болѣе какъ въ 1 *./4 ч а с ъ , 
причемъ сало не пригораетъ н все пригодно для свѣчпаго 
производства. Далѣе, паровое вытапливанье съ употребленіемъ 
сѣрной кислоты даетъ, сравнительно с ъ сухимъ вытаплнвань-
емъ, 3 — 5 о/о болѣе сала, потому что не ведетъ къ потерямъ 
отъ прпгоранія и разложенія; сверхъ того, не остается въ 
вытопкахъ ни капли сала. Правда, между чистымъ саломъ ц 
окисленною водою, подъ которою находятся вытопки, замѣ-
чается небольшое количество эмульсіп; по эта эмульсія можетъ 
идти на мыловарепіе. По тѣмъ же самымъ причпнамъ замечается 
большій выходъ сала при перетаплпваньп подъ иаровымъ 
давлеиіемъ; кромѣ того, этотъ способъ нмѣетъ то преимуще-
ство надъ предыдущимъ, что вытопки могутъ прямо ИДТИ въ 
кормъ свшіьямъ. 

Вытапливанье сала совершается пли въ котлѣ на голомъ 
о г н ѣ или при (паровоз» способѣ) въ большихъ резервуарахъ изъ 
песчанника пли въ деревяниыхъ котлахъ. У ж е выше с к а з а н о , 
что преимущественно вытапливанье на голомъ огпѣ обуслов-
л и в а е м развитіе вони, ибо мясныя и перепонковыя ч а с т и ц ы 
въ салѣ , вытопки, постоянно пригораютъ къ концу операцш, 
чему стараются протпводѣйствовать непрерывнымъ размѣпш-
ваньемъ. Однако при этомъ нельзя предупредить разложеше 
сала у в ы с о к и х ъ стѣнокъ котла п улетучиванье образующихся 
продуктовъ. 

По этпмъ причннамъ Гродгаусъ п Ф я и к ъ сочли необходи-
мымъ распространить свон о п ь # ы , какъ на с у х о е вытапли-
вание сала на голомъ огнѣ , такъ н на способы в і а ж и а г о в ы -
тапливания. На способъ влажиаго вытапливания н а голомъ 
огпѣ можно было тѣмъ менѣе обратить вшшанія, что для от -
вода зловонныхъ паровъ моглп найтп себѣ прпмѣнеше т ѣ 
самые способы, которые оказались-бы примѣнпмымп прп с у -
хомъ вытаплпваньн. Т а к ъ какъ старанія профессора Ш т е й н а 
воспрепятствовать развнтію вонп не имѣли у с п ѣ х а , а предло-
женный пмъ способъ дезиііФекцировать углемъ п известью обра-
зующіеся вонючіе г а з ы требовалъ особенной внимательности 
и много времени п, сверхъ того, по техпнческимъ п экоио-
мическпмъ причннамъ не могъ найтп себѣ всюду примѣнешя: 
т о - Г р о д г а у с ъ и Ф и н к ъ сочлп за лучшее ограничить своп о п м , 
т ы пзысканіемъ болѣе прпгоднаго аппарата, 'посредствомъ 
котораго можно-бъ было отводить развпвающіеся вонючіе 
пары, не отравляя окрестнаго воздуха . Для опытовъ в з я т ы 
были два стоящіе рядомъ котла, въ которыхъ перетапливав 
лось сырое сало с ъ разбавленною кпслотою, при помощи 
паровъ; далѣе, два, стоявшіе близь предыдущихъ, котла, н а -
грѣваемые голымъ огнемъ; общая труба ихъ возвышалась н а 
9 0 центиметровъ надъ крышею одноэтажной салотопни. При 



о і і ы т а х ъ , нмйвшнхъ цѣлыо отводить пары чрезъ т р у б у , в о с -
пользовались вышеупомянутою трубою потому, что е с л п - б ъ 
о п ы т ы съ столь низкою трубою дали удовлетворительные ре-

з у л ь т а т ы , то усггйхъ б ы л ъ - б ы еще значительнее въ т й х ъ 
с л у ч а я х ъ , въ к о т о р ы х ъ нмйлась-бы в ы с о к а я труба. 

Первый оиытъ должеиъ былъ рѣшить, можно-ли пользо-
в а т ь с я иагрѣвающнмъ котелъ огнемъ для сжигаиія зловопныхъ 
г а з о в ъ , которые развиваются при паровомъ перетапливаніи сала . 
Поэтому одннъ изъ в ы ш е у и о м я н у т ы х ъ котловъ былъ снаб-
жепъ запирающеюся плотно крышкой. В ъ этой крышкѣ было 
иродѣлано отверстіе въ цеитим., отъ которого начиналась 
ж е л ѣ з н а я т р у б а , проходившая подъ рйшетку съ огнемъ. Со-
держимое одного котла с о с т о А ю изъ сыраго сала перваго іг 
второго сорта и разбавленной ейрной кислоты въ д о с т а т о ч н о м ^ 
для операціп к о л и ч е с т в ! Огонь подъ ближайшимъ котломъ. 
гор ѣлъ хорошо, когда впустили паръ въ плавильный котелъ. 
Когда въ нослѣднемъ развились г а з ы , тогда оказалось , что 
оші вполне уходили чрезъ прндѣлашіую къ к р ы ш к е желйзную 
т р у б у и отлично проходили чрезъ рйшетку, огонь и трубу. 
Но вскорѣ было замѣчеио потухаиіе огня, который при иачалѣ 
операціп горѣлъ ярко. Поэтому прекращеиъ в п у с к ъ пара в ъ 
котелъ, разведеиъ снова яркій огоиь и впущеиъ опять паръ: 
огонь опять погасъ ; его развели въ третій р а з ъ , — о и ъ и о т у х ъ 
опять. Следовательно, попытка проводить г а з ы подъ рйшетку 
с ъ огиемъ п здйсь в х ъ с ж и г а т ь оказалась неудовлетвори-
тельною. 

При второмъ о н ы т ѣ устроили т а к ъ , что ж е л е з н а я труба,, 
отводившая г а з ы изъ плавилыіаго котла, открывалась въ т о п -
ке. Усшйхъ вполнЬ оправдалъ ожиданія. Г а з ы свободпо п о с т у -
пали изъ плавнлыіаго котла въ огонь, ие гасили его и, по в ы - , 
х о д е изъ дымовой трубы, ие распространяли зловонія; с л е д о в а -
тельно, вошочіе продукты были разрушены. Поэтому, в ы ш е о - . 

ппсаппое устройство могло отлично применяться про влажномъ 
вытапливаныі, т а к ъ какъ здесь плавильный котелъ можетъ 
пмйть запирающуюся плотно крышку, п, сверхъ того, н ѣ т ъ 
надобности в ъ размешиваныі содержимого. В ъ ностоянномъ 
аппарате было-бы самымъ цЬлесообразнымъ устроить отводя-
щ у ю трубу пзъ ч у г у н а и вмазать ее въ боковую с т е н к у топ-
ки такпмъ образомъ, чтобы отверстіе находилось на 6 центом, 
отъ решетки, противъ конца пламени; эта отводящая л р у о а 
соедпнялась-бы в ъ такомъ случай съ котломъ посредствомъ по-
движной желЬзной трубкп. 

В ъ третьемъ опытй, газоотводная железная труба была н е -
посредственно соединена съ дымовою трубою. И з д е с ь у с п е х ъ 
былъ полный: всЬ г а з ы отводились, а при внешнемъ отверстш 
дымовой трубы не замечалось спльнаго запаха . Р а з у м е е т с я , 
такое отведеніе газовъ должно быть б ы с т р й е и надежнее при 
высокой дымовой т р у б е , чѣмъ при низкой. Еслп-бъ даже с л у -
чилось, что дымъ съ примешанными къ нему зловонными га-
зами опускался , при дурной погоде, на землю, то зловоніе б е з -
покопло-бы менйе, нежели въ томъ случай, когда г а з ы распро-
страняются непосредственно изъ мастерской. • 

Дальнейшій оиытъ, при которомъ сало перетапливалось на 
голомъ огнѣ , плотно запирающаяся деревянная крышка имѣла 
отверстіе для весла, а г а з ы отводились для сжнгаиія прямо в ъ 
топку, не пмелъ никакого у с п ѣ х а . Г а з ы плохо отводились п 
если отверстіе въ к р ы ш к е было открыто, уходили предпочти-, 
тельнйе чрезъ него и чрезъ п р о м е ж у т о к между краями кот-
ла и крышки, нежели чрезъ отводную трубу. Такое у с т р о й -
ство было-бъ примѣнпмо только тогда, когда крышка заппра-
д а с ь - б ы плотно, и въ ней не было-бы отверстія для весла или 
бьмъ-бы устроенъ непроницаемый для газовъ размѣшиватель-
ный снарядъ. Этотъ опытъ, будучи измйпенъ такимъ образомъ, 
что г а з ы , развивающіеся при неретапливаньи сала на голомъ 

ê 



огнѣ , отводились трубою въ дымовую трубу , далъ вполнѣ удо-
влетворительный результатъ. Г а з ы такъ хорошо отводились, 
что отверстіе для весла могло оставаться открытымъ въ про-
долженіе всей операцііі, прнчемъ чрезъ него не проходили ни 
нспаренія, un г а з ы . 

' На основапіи вышеоппсанпыхъ опытовъ Г р о д г а у с ъ и Ф і ш к ъ 
могли утвердительно сказать , что отводить въ дымовую трубу 
испарепія и вонючіе газы, образующхеся, какъ при влажномъ 
такъ и сухомъ вытапливаньи, посуедствомъ пара или на 
голомъ огню, составляетъ самое вгърное и удобпѣйшее изъ 
всѣхъ, извъстныхъ доселѣ, средствъ. Прп с у х о м ъ вытапли-
ваньп, крышка котла должна дѣлаться и з ъ толстаго листова^-
го желѣза и имѣть вырѣзку для весла. Далѣе, въ видахъ удоб-
нѣйшаго вычерпыванія растопленнаго сала, крышка должна 
состоять изъ д в у х ъ , соединенныхъ шарпиромъ, частей. В ъ 
рѣдкпхъ с л у ч а я х ъ , при дурной погодѣ , можетъ случиться , что 
в ы х о д я щ і я изъ трубы пспаренія о п у с т я т с я на землю п с д е л а -
ю т с я замѣтнымп по з а п а х у . 

М ы можемъ собственнымъ опытомъ подтвердить выработаи-
н ы я Гродгаузомъ и Финкомъ данныя, однако замѣтпмъ, что 
назначенная для отвода газовъ дымовая труба должна быть 
выстроена изъ хорошо обожжешіыхъ кирпичей, ибо въ про-
тивномъ с л у ч а ѣ в е р х н я я ея ч а с т ь , въ которой происходптъ сгу-
щеніе водяныхъ паровъ, мало-по малу портится п разрушается . 

В ъ н ѣ к о т о р ы х ъ болыпихъ мыльныхъ заводахъ въ Англш 
вытапливаютъ сало по способу, основанному на в ы ш е с к а з а н -
номъ принципѣ , с ъ тою только разницею, что пспаренш п г а -
зы проводятся не прямо въ дымовую трубу , какъ въ способѣ 
Г р о д г а у с а и Ф и н к а , но в ъ широкую трубу , которая извивает-
с я въ пламени. Т я г а здѣсь т а к ъ сильна, что увлекаетъ не толь-
ко всѣ испаренія, выходящія пзъ плавильнаго котла, но и з н а -
чительное количество воздуха, притокъ котораго замѣчается 

при началѣ каждой трубы, если работаетъ нѣсколько котловъ; 
сгораніе происходптъ внутри т р у б ы , и газы п о с т у п а ю т в ъ 
дымовую трубу почти дезинФекцпроваиными. В ъ другихъ з а -
водахъ въ Манчестерѣ проводятъ пспаренія чрезъ коксовую 
печь В ъ болыномъ мыловаренномъ заводѣ Конвена и С ы н а 
расположены двадцать четвероугольиыхъ котловъ вдоль с т ѣ н ы ; 
каждый котелъ имѣетъ два отверстія , одно наружное для впус-
ка воздуха и другое, соединенное с ъ зольникомъ и с н а б ж е н -
ное прпспособлепіемъ для регулнрованія тяги. В с ѣ котлы с о -
общаются с ъ горпзаптальною трубою, которая проводить ис-
паренія нодъ особенный очагъ. 

В ъ м ѣ с т а х ъ храненія с ы р а г о матеріала з а м ѣ ч а е т с я всегда 
такая же невыносимая вонь, какую р а с п р о с т р а н я ю т сами 
вещества , подвергнувшіяся разложенію п гн іешю, Поэтому 
предлагали хранить сырой матеріалъ въ з а к р ы т ы х ъ простран-
с т в а х ъ и соединять послѣднія съ топкою или с ъ высокою тру-
бой, чрезъ которую п уносились бы всѣ нспарешя, а т а к ж е 
воздухъ , поступающій нзвнѣ чрезъ щели въ дверяхъ. Но въ 
этомъ случаѣ можно прибегнуть къ болѣе дѣйствптельному 
средству , именно, къ ФениловоГі кислотѣ , прибавляя ее въ ко 
лнчествѣ 2 - 3 процентовъ къ водѣ , в ъ которую погружаютъ 
сырой матеріалъ. 

Подобное устройство принято на заводѣ Прайса въ Бэттерзп. 
Сырое сало перетапливается въ болыпихъ с о с у д а х ъ , гермети-
чески з а к р ы т ы х ъ плоскою свинцовок) крышкою, прикрѣплен-
ною къ стѣнкамъ. По средпнѣ крышки сдѣлано квадратное от-
в е р с т в ъ 8 0 центам., снабженное крышечкой. К ъ крышкѣ 
придѣлано короткое колѣно U - о б р а з н о й трубки въ 15 центам, 
діаметра; другой конецъ этой трубки опущенъ на 4»/ 2 метра 
н и ж е пола мастерской и открывается въ каналъ. В ъ нижней 
части длпннаго колѣна трубки имѣется шприцъ, соединенный 
с ъ нагнетательиымъ насосомъ; чрезъ этотъ шприцъ б р ы з ж е т ъ 



холодная вода. Выходящія нзъ котла иснарепія, придя въ со* 
прнкосиовеніе съ брызжущею холодною водою, мгновенно с г у -
щаются, и стекающая жидкость, переполненная міазмами, спу-
скается въ Темзу. 

С у щ е с т в у е м еще множество способовъ вытапливанья сала, 
но большинство нзъ нихъ представляем лишь вндопзмѣненіе 
того или другаго изъ вышеоппсаиныхъ методовъ. Такъ , на 
многнхъ мыловарняхъ вытаплнваютъ сало, не прибавляя ни-
чего къ сырому матеріалу, отжпмаютъ вытопки н еще разъ 
обработываютъ н х ъ отдѣльио въ теплотѣ водою, къ которой 
прибавлено немного сѣрііой кислоты. При этомъ клѣточкн раз-
рушаются, весь жпръ в ы т е к а е м и затѣмъ промывается щело-
комъ и наконецъ водою. В ъ новое время ввели на многнхъ боль-
шнхъ мыловарняхъ описанный на стр. 4 8 способъ вытапли-
ванья. ' 

2. Костный жпръ. 

Трубчатыя кости содержатъ довольно значительное количе-
ство (3—5°/о) жира, который, будучп добытъ іізъ свѣжпхъ 
костей, с л у ж и м для смазки машинныхъ частей, добываемый 
ж е нзъ старыхъ костей находнтъ себѣ прпмѣпеиіе на мыло-
варняхъ. Для добыванія этого жира раздробляютъ кости по 
возможности въ продолыюмъ направленіп; при обработкѣ боль-
шихъ колпчествъ дроблеіііе ' кобтей производится прп помощи 
двухъ желѣзныхъ валовъ, между которыми пропускаюсь кости. 
Затѣмъ кости-складываются въ котёлъ съ водою и нагревают-
ся до кппѣн ія, причемъ жиръ в с п л ы в а е м на поверхность во-
ды, счерпывается плоскою желѣзною ложкой и процеживает-
с я чрезъ снто, съ цѣлыо отдѣленія твердыхъ частнцъ. Замѣ-
тнвъ, что жпръ болѣе не отдѣляется, вынпмаютъ костн про-

дырявленною ложкой н замѣняютъ нхъ свѣжими костями, такъ 
мто одна и та же вода можетъ служить для і іѣсколышхъ вы-
варокъ. , 

Добытый такпмъ образомъ жиръ имѣетъ обыкновенно буро-
в а т ы й цвѣтъ и не совсѣмъ пріятный запахъ; остывая, онъ 
о б р а з у е м зернистую мягкую м а с с у , содержащую около 6 ° , 0 

механически примѣшанной воды, которую отдѣляютъ нерета-
ллпваньемъ' н отстаиваиьемъ. 

Вываренное на костіюмъ жпрѣ натровое мыло не очень 
твердо, и потому мы должны рекомендовать выварпвать нзъ 
костнаго жира п н а д л е ж а щ а я количества лыіянаго или коноп-
л я н а я масла мягкое мыло, въ которомъ чрезъ нѣсколыш вре-
мени появляется красивое, такъ называемое природное зерно 
( стеаршю—и пальмптшю-ішслое кали, выкристаллизовавшееся 
изъ мыльной массы). 

, t В ъ нныхъ мѣстахъ встречается еще другой родъ костнаго 
жира, который добывается нзъ ножиыхъ овечыіхъ и барань-
пхъ костей, служащнхъ для выварки клею. Этотъ жпръ при 
обыкновенной температурѣ жидокъ, какъ масло, н пмѣетъ тем-
побурый цвѣтъ, который однако не переходитъ въ выварива-
емое мыло, но послѣ отсолки остается въ щелокѣ , такъ что 
получается совершенно бѣлое мыло, не отличающееся однако 
твердостью. Поэтому, сказанный жпръ должно употреблять 
вмѣстѣ съ другими жирами, пальмовымъ масломъ, саломъ и 
проч., для выварки мягкнхъ мылъ, которыя отличаются кра-
СНВЫМЪ вндомъ. Этотъ жиръ не рѣдко содержитъ въ растворѣ 
до 3 процентовъ извести, вѣроятпо, какъ бутирішокнслую из-
весть, которая растворима въ жирныхъ маслахъ. Эта известь 
и есть причина того, что вываренное на этихъ жпрахъ нат-
ровое мыло губчато и трудно отделяется новарсшіоіо солыо; 
мягкія же мыла бываютъ мутными. Чтобы устранить эти не-
удобства, надобно выдѣдить известь, что весьма легко сдѣлать, 



обработывая жпръ достаточиымъ колмчествомъ воды съ при-
бавкою сѣрноіі или соляной кислоты и промывая потомъ жиръ 
для удаленія кислой воды. Легко узнать , содержнтся-лн и з -
весть въ такомъ жнрѣ ; съ этою цѣлью смѣшиваютъ пробу 
жира с ъ водою и растворомъ щавело-кнслаго аммоніака и 
хорошенько разбалтываютъ. Если въ жирѣ есть известь, то 
по прошествін нѣкотораго времени собирается подъ жнромъ 
жидкость, ставшая мутною отъ щавело-кислой извести, в ъ 
нротивномъ же случаѣ жидкость эта бываетъ совершенно 
прозрачною. 

3. Лошадиный жпръ. 

Смотря но органамъ, пзъ которыхъ добытъ и смотря по 
тщательности приготовленія, свойствамъ п цвѣту, этотъ про-
дуктъ бываетъ различенъ. Встречается твердый лошаднный. 
жиръ, нлп полужидкій, но всегда грязно-белаго или бураго 

цвѣта. 
Онъ доставляется обыкновенно живодернями, но въ настоя-

щее время встрѣчается въ торговле лошадиный жиръ, дос-
тавляемый конскими бойнями, повпдимому приготовляемый съ. 
большимъ стараніемъ и потому заслуживающій во многихъ 
отношеніяхъ предиочтеніе предъ вышесказаннымъ. Онъ почти 
безъ запаха, едва окрашенъ въ желтоватый цвѣтъ, твердъ,. 
какъ коровье масло, и даетъ такое же бѣлое п твердое мыло,, 
какое вываривается пзъ сала пли беленаго пальмоваго масла; 
это мыло не сообщаетъ вымытымъ тканямъ н е п р і я т н а я 
запйха. 

4. Клееный жпръ. 

Это есть побочный про дуктъ переработки въ клей и потому 
встречается только на клееваренныхъ заводахъ, которые гіро-
даютъ его на мыловарни, конечно, въ весьма нечистомъ с о с -
тоянін, именно, въ смешенін съ известью ц водою. По зна-
чительному содержанію извести, онъ не ниаче можетъ быть 
употребленъ для мыловаренія, какъ послѣ предварительная 
очпщенія, которое однако довольно многосложно и дорого, такъ 
что получаемый жиръ едва дешевле сыраго пальмоваго масла, 
когда цѣны на последнее не высоки. Этотъ жиръ пмѣетъ тем-
нобурый цветъ, жндокъ при обыкновенной температурь и 
нахнетъ бутириновою кислотой; запахъ этотъ прошщателенъ 
и переходитъ въ вывариваемое мыло. ПослЬднее довольно твердо, 
но окрашено въ бурый цвЬтъ, почему для продажи должно 
быть переварено два, три раза. 

5 . Свиное сало, коровье масло. 

Свиное сало такъ дорого, что не можетъ применяться для 
выварки обыкновенныхъ сортовъ мыла; въ мыдовареішомъ делѣ 
оно единственно употребляется для. прпготовленія туалет-
н ы х ъ мылъ, причемъ его смѣшнваютъ съ извѣстнымъ коли-
чествомъ кокосоваго масла. Кромѣ того, оно трудно омыляется\ 
и не даетъ очень твердаго мыла; но это последнее свойство 
н е можетъ, при его употребіеніп для нзвестныхъ цѣлей, 
считаться недостаткомъ.—Сказанное о свиномъ сале относится 
в ъ равной мерЬ къ коровьему маслу, которое только въ ис-
кЛючительныхъ случаяхъ употребляется для приготовленія 
мыЛа. 



6. Ворвапь. 

Этомъ пменемъ иазываіотъ встрѣчающійся въ торговлѣ жиръ 
рыбій, китовый, тюлеиій il моржовый,' который добывается 
выварпвапіемъ тіечеіш этихъ жпвотпыхъ, отчасти произвольно 
вытекаетъ на солицѣ ; изъ нерпы,1 ! добывается такъ называе-
мая южноокеашіческая ворвань. Разлпчаютъ китовую ворвань 
(l'huile de baleine W a l e - o i l ) ; нерповую (Seal-oil), и тюлепыо ( D o g -
f i sh-o i l ) , но эти три рода ворваші не характеризуются въ 
точности il часто бываютъ смѣшаны. Настоящая китовая вор-
вань мепѣе вонюча, нежели гірочіе сорты, которые часто до-
бываются посредствамъ' гніеиія сыраго жпра. Сельдяная вор-
вань, добываемая разварнваньем'ъ сельдей, составляетъ на 
шведскпхъ берегахъ Фабричную и торговую статью. 

Ворвань ішѣетъ удѣлыіый вѣсъ 0 , 9 2 5 — 0 , 9 3 0 и состо-
птъ главнѣйшнмъ образомъ изъ обыкповениаго олепна п паль-
мнтшіа. Е я своеобразный запахъ происходить отъ валерьяпо-
кпслой окнсп глнцерила, такого тѣла, которое прежде счита-
лось соедішеніемъ особенной (дельФішовой или тюленьей) кис-
лоты съ глпцерпловою окнсыо. 

Для очпіцешя очень вошочихъ н темноцвѣтныхъ сортовъ 
ворвани употребляютъ весьма различным средства: встряхи-
ванье съ пзвестковымъ "молокомъ, разбавлешіымъ растворомъ 
кали или натра, съ поваренною солыо, мѣдиымъ купоросомъ, 
а также процѣжнвапьс чрезъ древесный уголь. По Давидсрну, 
надобно встряхивать ворваиь съ отваромъ дубовой коры, по-
томъ размѣшать 1 0 0 частей ворвани.съ 4 частями бѣлилыюй 

.извести и 12 частями воды, и дать отстояться, вслѣдствіѳ 
чего выдѣлцтся г у с т а я бѣлая мйсса; затѣмъ осадить, разбав-
ленною сѣриою кислотою растворешіую известь. Собственными 
опытами въ болыпихъ размѣрахъ мы убѣднлись въ томъ, что 

вышесказанный дезчиФекціоішыіі способъ самый лучшій изъ 
в с ѣ х ъ , ибо ворвань дѣйствительно теряетъ большую часть 
своего противнаго запаха, такъ что, не будучи омылена, к а -

жется почти безъ запаха. Но послѣдній снова является, когда 
ворваиь будетъ превращена въ мыло. Поэтому ворвань го-
дится только для низкпхъ сортовъ мыла ПЛІІ можетъ прибав-
ляться въ весьма малыхъ колнчеетвахъ къ другнмъ жирамъ. 
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7. Рыбій жпръ. 

Употребляемый въ Германіп рыбій жиръ получается отъ 
трехъ породъ трески: Gadus Callarias, Gadus Carbonarius и 
Gadus Pollachius; во Франціп рыбій жиръ добывается, по сло-
вамъ Гобелей, изъ -печени R a j a c a v a t a и R a j a bâtis. 

Рыбій жиръ состонтъ главнѣйшпмъ образомъ изъ пальми-
тиновой кислоты (11 — 1 6 проц.) II глицерина (9 проц.); далѣе, 
изъ особеннаго вещества, гадуіша, тѣла въ родѣ слабой кис-
лоты, изъ незпачнтелыіыхъ количествъ бутирішовой п у к с у с -
ной (вялерьяновой?) кпслотъ, составныхъ частей желчи, изъ 
іода, ФосФора, сѣры, слѣдовъ брома и неорганнческихъ солен. 
Отъ встряхивания съ водою темиоцвѣтпый рыбш жиръ дела-
ется свѣтлѣе, такъ какъ часть красящпхъ веществъ раство-
ряется. Отъ разбавленной сѣрной кислоты выдѣляются оурые 
хлопья; крѣпкая сѣрная кислота сильно окрашпваетъ его въ 
бурый цвѣтъ. 

Рыбій жиръ обладаетъ свойствомъ растворять оолышя ко-
личества кашіФОлп, не пзмѣняя прптомъ существенно своей 
конспстенціп, т. е. , не дѣлаясь гуще. Такъ какъ канифоль 
вообще дешевле рыбьяго жира, то воспользовались выиіеска-
заннымъ свойствомъ послѣдняго, чтобы подмѣшіівать въ него 
каннФОль. Но такую подмѣсь легко открыть, встряхивая рав-



выя, по объему, количества рыбьяго жира и алкоголя: пос-
лѣдній растворяетъ около 5 процентом жира н всю канифоль. 
Если оставить эту смѣсь въ покоѣ, то она раздѣлится на два 
слоя, изъ которыхъ шіжній будетъ состоять пзъ жираЧПо 
уменьшенію его первоначалыіаго объема можно тогда, взявінп 
также въ разсчетъ количество растворившаяся въалкоголѣ 
жира, заключить о количеств* подмѣшанной смолы. 

Иногда въ торговлѣ обращается жиръ рыбы Salmo Thymallus ; 
онъ имѣетъ желтый цвѣтъ и слабый рыбный запахъ и, ко-
нечно, не менѣе обыкновенная рыбьяго жира прпгоденъ для 
мыловаренія. Далѣе, для выварки мыла употребляются кухон-
ный жиръ, а равно жиръ, получаемый при обезжпрпваньи шерс-
ти, въ валяльномъ дѣлѣ п проч. 
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в . ЖИРЫ РАСТИТЕЛЬНАГО ПРОИСХОЖДЕНИИ 

а) Н Е В Ы С Ы Х А Ю Щ І Я МАСЛА. 

1. Пальмовое масло. 
В ъ этомъ классѣ жириыхъ веществъ, употребляемыхъ для 

мыловаренія, пальмовое масло безспорно занимаем первое^ 
мѣсто. Оно добывается пзъ плода пальмовой породы A v o u a 
Elais плп Elais guianensis, по словамъ же д р у г н х ъ - п з ъ Cocus 
butyràcea, а также пзъ породы арекн; однако не кажется 
невѣроятгіымъ, что всѣ эти растеиія д о е т а з л я ю т ъ одииако ый 
растительный жиръ. Пальмовое масло есть продукта пре.му 
щественно аФриканскихъ тропическихъ етранъ и южион Амери-
ки (Гвинеи); впрочемъ оно привозится также пзъ Сѣверо-Амерп-
канекихъ Соедниенныхъ ІПтатовъ, еъ Капарскихъ острове ъ и 
ПЗЪ Пѣкоторыхъ другпхъ мѣстъ; въ настоящее времяпальмо-
вое масло, благодаря всеобщему употребление для выварки мы 
ла сдѣлалось чрезвычайно важною торговою статьею. Хотя 
оно было извѣстио уже давно, однако причислялось скорѣе 
къ замѣчательиымъ рѣдкостямъ, нежели къ важиымъ завод-
скимъ матеріаламъ,—роль, которая ему была у к а з а н а с т а р а -
ніемъ англійскаго правительства уничтожить Р ? « ^ ™ » ™ ; 
Именно, съ того времени, какъ прииятыя А н г л « ® мѣры, если 
не совсѣмъ подавили, то по крайней м ѣ р ѣ значительно огра-
ничили торговлю невольниками, туземцы вышесказаныхъ 
прибрежныхъ полосъ должны были уплачивать за "пѣ-аФр -
канекіе товары уже не людьми, какъ прежде, £ ™ л е з н ь м ъ 
пподѵктомъ своей почвы, пальмовымъ масломъ. І а к ъ , нъког 
да въ устьѣ Бонн, рукава Нигера, стояли невольничьи кораб-
ли которые вслѣдствіе тѣеной блокады англичанами не смѣли 



показываться болѣе, п въ настоящее время вывозится ежегод-
о изъ одного этого пункта по 1 0 0 , 0 0 0 тоннъ пальмоваго масла. 
Послѣднее потребляется преимущественно въ Англін, въ ко-
торую ежегодно ирнвознтся около 2 5 мильоновъ килогр.; нот-
ребленіе его значительно также и въ Германіп, между тѣмъ 
какъ во Фраіщіп, преимущественно въ южныхъ областяхъ, 
оно замѣияется большею частію оливковымъ масломъ, а въ 

Россіи, где также выработывается много мыла ,—саломъ.— 
Торговые сорты пальмоваго масла имѣютъ различньія назва-
ІІІЯ, prima lagos A sec'UND lagos считаются лучшими; первый 
отбеливается несколько легче в т о р а я . 

Пальмовые плоды нмѣютъ величину и Форму годубинаго 
яйца и содержать косточку подъ мясною оболочкой. Паль-
мовое масло добывается изъ последней, а не изъ косточки. 
Для этой цѣли кипятятъ снятую мякоть съ водою, и на по-
верхности последней собирается тогда масло въ растопленномъ 
состояніи; его вычерпываютъ. По охлаждеиіи оно представля-
етъ красножелтый, довольно твердый жиръ, растапливающінся 
при 29° Ц. Запахъ его силенъ, но пріятно-ароматиченъ и со-
вершенно напомииаетъ запахъ ФІалковаго корня. Обращаю-
щееся въ торговле пальмовое масло всегда находится болѣе 
ИЛИ менее въ прогоркломъ состояиіи, т. е. , содержитъ свобод-
ныя жирныя кислоты, которыя въ свѣжемъ маслѣ бываютъ 
соединены съ окнсыо глицерила. Количества этихъ кпслотъ 
возрастаетъ с ъ течеиіемъ времени; вмѣстѣ съ тѣмъ возвыша-
ется и пунктъ плавленія, а темно-оранжево-желтый цвѣтъ 
переходить въ лимонно-желтый. Пелузъ и Бёдо нашли въ свѣ -
жемъ иальмовомъ маслѣ по вѣсу и свободныхъ кпслотъ, в ъ 
плавившемся при 3 1 0 половину, а въ плавившемся при 36° три 
пятыхъ . Совершенно старое пальмовое масло плавится, по 
Стенгоузу, при 37° Ц. 

Изъ пропзведешіыхъ Фремп и вышеупомянутыми химиками 
J 3 & I оказывается, что этотъ р а с т я п 
л м ж и т ъ свободную масляную кислоту, осооенп^ю жирную 
(на^митішовую), также свободную, кислоту и немного і ро-
д е т ^ ъ пальмитина, т. е., иальмптчшо-кнсло 
пила Прессуя пальмовое масло при Ю - 1 2 и вторишо при 
S „ о ж н о і о л у ш п ь палыяитпиъ въ » в д * 
лой массы, изъ которой выдѣшваіотъ потомъ с в і ч п , стекаю 
шее же масло желтаго цвѣта перерабатывается па мыло. Соль-
шею частііо это раздѣлепіе не предпринимается предъ омыле-

П І е Т а к ъ какъ ц в ы ъ пальмоваго масла не уничтожается при 

Г в м і с т ѣ с ъ маргаицемъ, хромокнслымъ " - - р т а п н е в -
кпслымъ калп, плп же нагрѣваніе пальмоваго ма ла до из 
вѣстной температуры. Во в с ѣ х ъ зтнхъ случаяхъ к ^ е е 
щество болѣе пли мепѣе разрушается, и мыло бываетъ бе 
Гѣтнымъ. Однако при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что бЬлеше 
вообще окисляющими средствами, преимущественно же сѣрпою 
кислотой п хромокнслымъ кали, даетъ болѣе бѣдое масло п, 
сверхъ того, производится легче, т. е. , ведетъ къ результату 
с ъ большею вѣриостыо, по за то дороже, чѣмъ бѣлен е н -
грѣвапіемъ; послЬдпій 'способъ требует-ъ однако большей вни-
мательности при своемъ нр.шѣпеніп п, кромѣ того, ведетъ к ъ 
большей потерь ( 3 - 4 % проц.), нежели первый. . 

А Эигелыардтъ предложил* весьма хорошш рецептъ отбЬ-
лпвать пальмовое масло хромокнслымъ калп. Растаплнваютъ 
въ котлѣ, при температурь GO" Ц„ произвольное количество 
пальмоваго масла и оставляю,тъ па ночь, дабы всѣ нечистоты 



осѣлп на дно. На слѣдующій день сливаютъ отстоявшееся 
масло въ чистую бочку и даютъ остынуть до 4 0 — 3 8 ° Ц. В ъ 
то же время иагрѣваютъ до кипѣпія въ пебольшомъ котлѣ 
немного воды, въ которой потомъ растворяютъ достаточное 
количество двухромокнслаго кали. Если, напр., обработыва-
ютъ 1 0 0 0 кнлограм. пальмоваго масла, то кппятятъ 4 5 кпло-
грам. воды, растворяютъ въ ней 15 кнлограм. двухромокнслаго 
к а л и и , давшн раствору нѣсколько остынуть,прпбавляютъ къ 
нему 6 0 кнлограм. торговый соляной кислоты, затѣмъ влпва-
ютъ эту смѣсь въ пальмовое масло, которое въ это время 
быстро размѣншваютъ. Чрезъ 5 минутъ масло принпмаетъ 
тзмнозеленый цвѣтъ вслѣдствіе выдѣленія хромовой окпсн пли 
образованія х л о р и с т а я хрома; эти вещества совершенно от-
дѣляются при далыіѣйшемъ размѣшнваніи илп остаются рас-
творенными въ водѣ. Масло постепенно дѣлается бѣлѣе, такъ 
что нужно будетъ только промыть его горячею водою, чтобы 
получпть продуктъ совершенно бѣлаго цвѣта. Если масло не 
отбѣлптся с ъ одного раза, то повторяютъ операцію, взявши 
на 1 0 0 0 кнлограм. масла Vi кнлограммъ двухромокнслаго кали ' 
и 1 кнлограммъ соляной кислоты. 

Бѣлеиіе пальмоваго масла посредствомъ нагрѣванія проще, 
но даетъ не такой бѣлый продуктъ, какой требуется для мно-
г н х ъ еортовъ мыла. При этомъ надобно обращать вниманіе, во 
иервыхъ, на то, чтобы температура не была слишкомъ высока, 
такъ какъ въ противном ъ случаѣ масло принимаетъ непріят-
ный бурый цвѣтъ и соо'бщаетъ его вываренному мылу; во вто-
р ы х ъ , на то, чтобы масло растапливалось съ водою или по 
крайней мѣрѣ на легкомъ огнѣ й затѣмъ отстоялось. Если вмѣс-
тѣ съ масломъ нагрѣются содержащіеся въ немъ кусочки пло-
довъ и мелкіе невызрѣвшіе плодьг, то масло никогда не отбѣ-
лится. Температура, въ которой нагрѣвается масло, различна, 
и многіе доводятъ ее до 160° Ц. Но нзвѣстно, что уже при 120° Д 

пальмовое масло отбѣлпвается совершенно ИЛИ настолько, на-
сколько это возможно по сему способу. Многіе, и между ними 
Цііръ, неходятъ въ этомъ случаѣ нзъ того предіюложенія, что 
доступъ воздуха содМствуетъ процессу бѣлепія, н потому иред-
лагаютъ снаряды, при помощіг которыхъ масло во время от-
бѣливанья приводится въ возмо/Шіо большее сопрнкосповепіе 
съ воздухомъ; для достиженія последней цѣли, Циръ прово-
дитъ горячее масло чрезъ нагрѣтые железные листы, или вы-
черпываетъ и снова вылпваетъ масло въ когелъ, употребляя 
для сего мехаппческій снарядъ. Одпако-же кажется, что до-
ступъ воздуха не содѣйствуетъ къ отбѣлнванію-. нагрѣвши мал • 
Л0 до 140° Ц. il поддерживая въ немъ эту температуру, мы при 
помощп аспиратора ВВОДИЛИ въ масло, въ тсчеиіе нѣсколышхъ 
часовъ, непрерывный токъ воздуха, и однако процессъ отбѣ-
лнванья не только не ускорился, но даже замедлился сравни-
тельно съ другнмъ опытомъ надъ такимъ-же колнчествомъ того 
же масла, которое также было нагрѣто до 140° Ц. Съ этнмъ 
согласуются н данйыя, что пальмовое масло быстрѣе и лучше 
отбѣливается въ хорошо закрывающемся котлѣ, къ крышкѣ 
котораго прпдѣлана желѣзная трубка толщиною въ 7 1 / 2 — 1 0 
центиметровъ, оканчивающаяся въ дымовой трубѣ ; такое у -
стройство представляетъ въ то-же время то удобство, что раз-
впвающіеся при пагрѣваніи, сильно нахучіе акролешювые и 
другіе зловонные нары удаляются изъ мастерской и не зара-
ніаютъ окрестнаго воздуха. Отбѣлшшііе совершается здѣсь 
безъ всякой опасностп, потому что температура возмолню низ-
ка , масло не бурѣетъ, и процессъ, смотря по количеству- об-
работываемаго матеріала, оканчивается въ 3 — 1 0 часовъ. Во-
обще лучше обработывать иеболыиія количества, тѣмь болѣе 
что пѣтъ и разницы во времени; такъ, если отбѣливать 4 0 0 
килогр. масла, беря каждый разъ по 100 кнлограм., то масло 



обработается скорѣе и лучше, нежели въ томъ случаѣ , когда 
обработкѣ подвергнутся сразу всѣ 4 0 0 килогр. 

Оканчапіе отбѣливанья узнается слѣдуюіцішъ образомъ: во 
время- процесса о п у с к а т ь нѣсколько разъ стеклянную палоч-
ку въ масло п, вынувъ ее, капаютъ на ФарФоровую тарелку; 
затѣмъ сравнпваютъ нрежде-вынутыя пробы съ позднѣйшіши, 
и если цвѣтъ двухъ, трехъ послѣднмхъ пробъ одинаковъ, то 
зпачитъ, операція окончена. 

Для охлажденія отбѣлешіаго масла не слѣдуетъ, какъ пред-
лагаютъ многіе, прибавлять къ нему воды; если прибавлять во-
ду безъ надлежащей осторожности, то неминуемо произойдетъ 
взрывъ, который можетъ окончиться потерею всего, иаходя-
щагося въ котлѣ масла. Точно также нельзя охлаждать масло 
въ мѣдныхъ котлахъ, если не ж е л а т ь , чтобы оно приняло 
зеленый цвѣть. Лучше всего вычерпать часть нагрѣтаго масла, 
И въ остальное прибавлять отбѣлепнаго прежде и уже холод-
в а г о масла до т ѣ х ъ поръ, пока температура не упадетъ ниже 
100° Ц. ; этого легко достигнуть, такъ какъ теплоемкость масла 
незначительна; тогда уже можно безъ всякой опасности при-
бавлять в о д у / ч т о б ы ускорить о х л а ж д е н і е , которое оканчивает-
ся совершенно въ деревяшіыхъ сосудахъ. 

Если работа была ведена хорошо п осторожно, то отбѣлен-
пое масло имѣетъ блѣдно-желтоватый цвѣтъ или зеленоватый; 
послѣдній, вѣроятпо, зависнтъ отъ небольшой примѣсп мѣдп, 
перешедшей отъ котла.. Свѣжее, вываренное нзъ такого масла, 
мыло ие бываетъ совершенно бѣлымъ, но становится такимъ, 
лролежавъ нѣсколько времени па солнечныхъ лучахъ. 

ІІри стбѣлпвапіи масла разлагается ие только ппгмептъ его 
п глнцериловая окись, по н пальмитиновая кислота, которая, 
утрачивая по 1 эквиваленту углерода и водорода, превращается 
въ пальмитоновую кислоту, вслѣдствіе чего происходитъ утра-

т а 2 , 7 5 проц. масла; при отбѣлпваиіи-же хромокислымъ кади 
и соляною кислотой не бываетъ этой потери. 

Иногда за пальмовое масло выдаютъ сходное с ъ нимъ бам-
буковое, которое имѣетъ грязно бѣлый или красноватый цвѣтъ 
и плавится уже при 30», но такъ-же легко горкпетъ, какъ пальмо-
вое масло, и въ этомъ случаѣ иредставляетъ одинаковая с ъ 
нимъ свойства. Оно добывается изъ дерева . Bassia P a r k i i , рас -
тущаго внутри Африки. 

2 ) Масло пальмовыхъ косточекъ. , 

• Оно появилось въ продажѣ не очень давно іі также недав 
по стало употребляться для мыловаренія. Оно добывается изъ 
косточекъ, находящихся въ плодѣ растенія Avoira ELais. Въ 
сыромъ віідѣ оно нмѣетъ почти К О Ф Ѳ Й Н Ы Й цвѣтъ И своеобраз-
ный запахъ, иапомннающш запахъ какао. Необходимо отбѣли-
вать его предъ употреблеиіемъ для мыловареиія. Съ этою цѣлью 
поступаютъ слѣдуккцішъ образомъ: хорошенько размѣішіваютъ, 
при температурѣ 100° Ц., 5 0 килогр. масла с ъ щелокомъ или 
съ раствором!» поваренной соли въ 26° Б . , а потомъ остав-
ляют^ въ иокоѣ на некоторое время, въ теченіе котораго масло, 
утратившее уже значительно свой цвѣтъ, собирается на по-
верхности. Его счергіываютъ, нагрѣваютъ до 35° Ц., смѣнш-. 
ваютъ съ 1 килогр. сырой соляной кислоты и съ воднымъ 
растворомъ і/4 килогр. кислаго хромокнслаго кали и хорошень-
ко разбалтывают!» всю смѣсь. Lia другой день опять нагрѣва-

лотъ масло до 35° Ц. и снова смЬшпваютъ съ 1 кнлограм. с о -
ляной кислоты и Vi килогр. кислаго хромокнслаго кали. О т -
бѣлешюе такимъ образомъ масло имѣетъ слабый красноватый 
цвѣтъ и пріятный запахъ; качества его такія-же, какія замѣ-
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чаются въ ; смѣси пальмоваго и кокосоваго масла; оно годится 
для приготовления» цвѣтпыхъ туалетныхъ мылъ. 

3) Кокосовое масло. 

Въ торговлѣ обращаются теперь три сорта кокосоваго мае-
ла именно: кохпихпиское, цейлонское и сиднейское. В с ѣ три 
сорта составляют!, восточный нродуктъ, но сомшітрлыю п да-
же невероятно, чтобы всѣ они получались отъ одного п того 
же растеиія; подробности объ пхъ ботаішческомъ нроисхож-
деніи непзиѣстііы. 

У ж е давно употребляемое для мыловаренія кокосовое масло 
есть кохшіхинское, самое лучшее п самое дорогое. Оно, какъ 
вѣроятио II другіе сорты, получается вываркою косточекъ изъ 
іілодовъ Cocos nue if er a H Cocos butyracea . Кокосовое масло 
представляетъ бѣлый п обыкновенно прогорклый жиръ, такои-
ж е твердости, какъ свиное сало, по слоистый и с ъ непріят-
нымъ запахомъ; онъ плавится при 2 0 - 2 2 » Д . , застываетъ ирн 
18°. Дѣлалп опыты въ Европѣ подвергать выжішашю косточки' 
кокоса при возвышенной температурѣ , предварительно п з р ѣ з а в ъ 
н х ъ мелко или измоловъ; о д н а к о пришлось отказаться отъ это-
го. Тиндаль, дѣлавшій эти оишты, получилъ при обработкѣ 
9 1 0 кнлограм. кокосовыхъ косточекъ, уложеішыхъ по 3 / 2 ки-
лограмма въ прессовальные мѣшки изъ рогожи, различные сор-
т ы масла съ постепенно возвышающеюся точкою плавлешя; 
температуру отжимаемой массы опъ постепенно возвышалъ, а 
именно: 

1 Порція въ 427/н килогр. при 1 4 — 1 5 ° Д. 
. 2 . « » 65;/ r « » 1 8 - 1 9 ° •> 

:3. ,, ,, ЮѴв « . 0 w 

' 4 . « » . .133/, « , » 2 9 - 3 0 ° Д . , 
I Ш Т (IV.BUF < Й Ц Ѵ Н І І 9 Т Г Г М П И > І І » Ж І М М 

; ;'.(• Итого 119'-/ , Кіілогр, . ; j- I ! , 7 ; 

Оставшіеся жмыхи вѣсіілн 77 1 / і кнлогр.; остатокъ 1 3 " , нред-
ставлялъ большею частью, масло, которое вытекало изъ прес-
с а въ подставленный сосудъ. Изъ этого оказывается, что ко-
сточки содержали 6 0 'процентовъ, ИЛИ несколько болѣе, двухъ 
жировъ, жидкаго и твердаго, которые, существуя въ сѣмени 
раздѣлыю, соединялись тѣмъ болѣе при отжиманш,. чѣмъ вы-
ше была температура, такъ что можно .по произволу выжи -
мать сперва жпдкій жиръ, потомъ твердый, или имѣющій сред-
нюю твердость. Действительно, пріп вышесказаішомъ опытѣ 
первая н вторая порціи масла были жидки и прозрачны, третья 
полужидкая, молочнобѣлая, мутная, четвертая твердая и гряз-
но-белая, пятая чисто-бѣлая и очень твердая. 1 

Твердый жиръ, 'названный коцішомъ, считался прежде .за 
соедішеніе особенной кислоты, кощшовой, съ окисыо глнцерила. 
Однако Гейнтцъ доказалъ, что кислота, находящаяся въ ко-
цинѣ въ соединен іи с ъ глицериловою окисью, представляетъ 
смѣсь двухъ различныхъ кгіслотъ, лаврпновой и миріістшіо-
вой, которыя, будучи соединены въ пропорціп 14 частей пер-
вой и 3 частей второй ( с ъ примѣсыо 6 г г 6 ч а с т е й пальміі-
тиновой кислоты) , ішѣютъ т у - ж е точку нлавленія, какъ и 
коциновая кислота, именно, 35° Д. Миршістиіювая кислота пла-
вится при 34° Д . , лавршшвая при 44° Д . ; следовательно, смѣсь 
плавится при болѣе низкой темнературѣ , нежели каждая, кис-
лота порознь. Т о - ж е самое нашелъ Гейнтцъ н въ маргарино-
вой кислотѣ , которая представляетъ смѣсь пальмитиновой ки-
слоты съ стеариновою. Следовательно, въ кокосовомъ маслѣ 
мы пмѣемъ лавриио-мпристішокислую окись глицерпла. 

Кокосовое масло представляетъ при омылѳніи особешіыя я в -



леиія отличиыя отъ зймѣчаемыхъ при омыленіп сала и дру-
г п х ъ ж р о Кокосовое мыло в ы д а е т с я лишь при иомоши 
крѣпкаго раствора поваренной соли, следовательно требуетъ 
в ъ э ОМЪ случай гораздо большого количества соли и соотвѣт-
с т в е и н Г меньше воды; потому-то оно и бываетъ столь твердо, 
ч т о не р ѣ ж е т с я . По той-же причин* откипячен.е на зерио о к а . 
з ы в а е т с я вредиымъ и очень трудиымъ нрн варкѣ кокосоваго 
ш л а Далѣе, сало, обработываемое очень крѣпкимъ щелокомъ, 
с п л ы в а е т ъ m верхъ и едва или совсѣмъ не омыляется; ко-

к о с е е же масло представляетъ совершенно противоположным 
явлеиОг оно не образуетъ той молочпообразный смѣсн с ъ с л а -
ГШМЪ щелокомъ, которая составляетъ начало омылеиія, ио ила-
в а е т ъ в ъ видѣ жира, г а поверхности; только тогда, когда ще-
локъ п Г о б р ѣ т е т ъ отъ долговремешшго кипячен,я надлежащ ш 

омылеиіе иаступаетъ внезапно и совершаетш, е -
вычайно быстро. Поэтому употребляютъ для »> « -
сшваго масла столь грѣпкій щелокъ, что мыло со щелокомъ 

л ѵ ч а е т ъ желаемое количество воды, и выдѣлеше его нр д -
с а ллется н с п у ж в ы м ъ , нричемъ конечно надобно определять 

такою точностью количество щелочи, чтобы мыло не т -
, ѵ , и л о никакого или возможно меиьшін нзбытокъ щелочп. 

" с в о й с т в е н н ы й кокосовому маслу, ч р е з в ы ч а й н о е « 
з а п а х ъ нереходптъ также и в ъ вывариваемое мыло, н д о с п х ъ 

ръ еще н е н а с т н о никакого средства отнять у масла э т о « 
з а п а х ъ Т а к ъ какъ п а х у ч е е вещество жидко, то слѣдовало-бы 
попробовать, пельзя-ли удалить его долговременный, пепре-
рыв ш м ъ иагрѣваніемъ масла. Сдѣлаииыс с ъ э т о ю , ц * л ы « ш -
L дали не совсѣмъ удовлетворительные- результаты, однако 
„ е невозможно достигнуть цѣлп посредством,, б о л і е нр л 
житель, ,аго и сильного иагрѣванія, прпчемъ необходимо забо 
т Т с я о томъ, чтобы масло не окрасилось; прибавлено, время 

отъ времени, воды къ нагрѣтому маслу содѣйствуетъ, новиди-

мому, удаленно запаха . . 0 п 

При медленномь нагрѣваніп кокосоваго масла до Ш Ц. 
развивается весьма острый прогорклый в а п а х ъ е . е п ь н х ш к й 
на запахъ бѵтириновон кислоты; масло при этомъ о б е з д в и п 
вается и дѣлается чрезвычайно жидким, , при 
нагнѣваніи до 2 4 0 ' н поддержанін этой температуры в ъ те 
Ч І Г Г О І К П Х Ъ мннутъ, масло теряетъ сносо н о с І Ь отвер-
дѣвать тотчасъ по совершениомъ охлажден, , , . , p _ 
шествін с ѵ т о к ъ , часть масла дѣлается очень твердою „ совер 
шенно безцвѣтною; носредствомъ „ресеованія можно лепсо -
дѣлить ее отъ жидкой част , , . Б ы т ь яожетъ эта ™ 
са пригодна для мыловареиія „ выдѣлкн свѣчъ. Послѣ 4 0 а 

оваго с оянія па холодѣ , отвердѣваетъ н прочая ч а с т ь масла. 
Вышеописанный свойства общи кохннхнискому, 

мѵ и Сиднейскому кокосовому маслу; нослѣднее внрочемъ бы-
е — к о мягче и темнѣе цвѣтомъ, чѣмъ кохнихпнекое ; 

кромѣ того, омыленіе одного и того-же масла не все да про 
исходить одннаковымъ образомъ, что быть-можетъ завиентъ 
отъ того что нрн отжимапіи косточекъ жндкій н твердый жиръ 
не всегда соединяются въ одной и той-же.пропорции 

4) Масло бассіа, ішпшс. 

Это масло добывается изъ сѣмянъ растеши Bass ia la l i foUa 
, в і Г і о н Д б а . Оно плавится при 2 6 - 2 8 ' Ц нь « P J » 
ШПІ- зеленовато бѣло, въ растопленномъ состоннш желто и 
нмѣетъ слабый, не ш е п р і і ы й запахъ. В ъ н о « = 

оно въ большомъ количеств! ; привозится въ А ш л по 1'Р 
; і ю для выварки мыла; въ Герма,йн оно, к а ж е т с я , не нрнмй 

няется еще къ вышеозначенной цѣли. 



5 ) Оливковое, деревянное масло. 
Оливковое или деревянное масло добывается изъ зрѣлыхъ 

или почти зрѣлыхъ плодовъ Oleae еигораеа, пзъ оливокъ. Олив-
ковое или масличное дерево разводится съ исключительного 
цѣлыо добыванія масла въ юлшыхъ страиахъ, въ Испаиін, 
Фраиціп, Италііі, Греціп, на Востокѣ п въ сѣверной АФрпкѣ. 

Ma ело содержится въ окружающей косточку мякоти плода; этп 
плоды сперва подвергаются пзвѣстиой степени брожеиія, з а -

тіімъ размалываются въ плодовыхъ мелышцахъ съ вертикаль-
ными жерновами, и полученная нѣжная кашица отжимается 
сперва на холоду н даетъ первый, самый лучшій продуктъ, 
такъ называемый h u i l e vièrge; второе, третье н дальнѣйшія 
отжиманія остатка въ мѣшкахъ, предварительно обдапиаго го-
рячею водою, даютъ худшіе сорты масла. 

Для выварки мыла употребляются низшіе сорты масла, имѣ-
ющіе обыкновенно спневатозеленый цвѣтъ. Удѣльныи вѣсъ = 
0 , 9 1 . При нѣсколькпхъ градусахъ выше 0 выдѣляется 'твер-
дая масса, состоящая преимущественно нзь стеарина. Олив-
ковое масло прпнадлежптъ къ иевысыхающішті масламъ. 

По прпчппѣ высокой цѣны оно часто поддѣлывается пос 
редствомъ подмѣсп другихъ, болѣе дешевыхъ маслъ. Къ сожа-
лішію, до сихъ норъ еще пенайдено средство открывать та-
кія подмѣси. Нѣкоторыя подмѣсп лучше всего узнаются по 
запаху. 

6) Кунжутное масло. 

Это масло содержится въ сѣмянахъ Sesamum orientale , 
растенія, которое первоначально пропзростало въ Индіи, те-

перь же разводится, для добывапія масла, въ теплыхъ стра-
н а х ъ . Въ Ипдін существуетъ три разновидности этого расте-

ііія, именно: бѣлосѣмяшіая, съ окрашенными отчасти сѣмяна-
мн II съ бурочернымп; послѣднія даютъ обращающееся въ 
торговлѣ масло и содержатъ его 4 0 - 5 0 процентовъ. К у н ж у т -
ное сѣмя привозится въ болыпомъ количеств'!» изъ Индш и 
Африки въ Европу, во Францію, Германію и Англно, гдѣ 
выжимаютъ пзъ него масло. Последнее желтовато, въ чпетомъ 
состояніи безъ запаха н вкуса ; совершенно свѣжее пмѣетъ 
нѣсколько острый вкусъ , который однако въ скоромъ времени 
пзчезаетъ. Простоявши ііѣсколько времени на воздухѣ , оно 
часто пріобрѣтаетъ запахъ, сходный съ коноплянымъ. } Дель-
ный вѣсъ е г о = 0 , 9 2 3 при 15° Ц. ; при - 8 ° оно з а с т ы в а е т ъ и 
иріобрѣтаетъ твердость пальмоваго масла; будучи нагрѣто до 
1 5 0 - 2 0 0 ° оно дѣлается несколько свѣтлѣе цвѣтомъ. 

* 

Кунжутное масло имѣетъ очень большое примѣнеше, какъ 
съѣдобное масло, горючій матеріалъ и матеріалъ для выварки 
мыла; оно употребляется какъ оливковое масло и часто под-
мешивается къ последнему; различить въ смѣси эти два масла 
нѣтъ никакого средства. По словамъ Поля, кунжутное масло, 
будучи смѣіііано с ъ неболынимъ колнчествомъ крѣпкой с ѣ р -
ной кислоты, быстро окрашивается въ бурокрасный цвѣтъ, 
тогда какъ оливковое дѣлается зеленожелтымъ; по другимъ 
химикамъ, подмѣсь кунжутнаго масла к ъ другому узнается но 
сильной пѣнѣ , которая появляется, если лить масло тонкою 
струею с ъ высоты 1 , 2 — 1 , 5 метра. Е щ е неизвѣстио, какое 
вліяніе на свойства масла имѣютъ качество и свѣжесть с ѣ -
мянъ, а также способъ выжиманія. 

Вываренное изъ кунжутнаго сѣмеші натровое мыло всегда 
бываетъ мягковато, такъ что удобиѣе употреблять это. масло 
для выварки мягкаго мыла. 



7. Рапсовое, сурѣппое масло. 

Добывается изъ B r a s s i c a campeetrie , variet . oleifera . Сѣ-
мяна даютъ 4 0 процентовъ, по в ѣ с у , свѣтлаго жидкаго 
" а с л а с ъ удѣльньшъ вѣсомъ 0 , 9 1 3 . Brass ica тара и B r a s s с а 
X даютъ Так* называемое сурѣпіюе « е л о с ъ особенвьшъ 
снльнымъ запахомъ; во всемъ прочемъ эти » « ^ 
вообще мало употребляются для мыловарении Н а т р о в ь н г в ш 
остаются мягковаты, и мягкія мыла должны долго выпари 
ваться прежде чѣмъ получать надлежащую конснстенщю; по-
этому сказанный масла неудобны для выварки мягкпхъ мылъ 

8) Масло земляного орѣха. 
Оно добывается изъ плодовъ растепія Arachis b y p o g a e a . 

Это маленькое, большею частью вьющееся р а с т е т е пропзро та-
етъ дико въ южной Америк*, па берегахъ южной A « Ш * 
І з і и . Съ копна мппувшаго столѣтш o n e ' ^ ^ " J g J 
южной части Сѣверпой Америки, по еще больше въ Испаши 

" Г с Г е і Х веіико и любит* взбираться » Ä J 
метамъ Какъ только начнется образован!?.плода, цв ітонос 
н ь б Г стебель обнаруживает* склонность в н 
І ІвЬты которые по отцвѣтенін не попадут* в * землю, не 
! S , пли же плодъ не в ы з р ѣ в а е т ъ . Поэтому, при 
™ р ѣ обращается главнымъ образомъ внпмаше на то, что-
бы всѣ отцвѣтшіе стебли были покрыты землей* 

В ъ диком* состояніп р а с т е т е , прнноентъ 5 - Ь стручковъ 
до это число значительно увеличивается отъ к у л ь т у р * 
Стручья длиною в ъ 2 . , * - 3 ' Ь центнметра, содержать о т ъ о д 
наго до трехъ зеренъ, нмѣютъ грязно-желтый нвѣтъ, грубы, 

б у г р „ с т ы , съ - ^ S T Â Ï Ï Î S S S 

E t ä t i ä ä s ä 

X какъ суррогатъ Д - і 
доходитъ до 5 0 процентовъ. Это масло и м * е ^ ^ И з ъ 

цвѣтъ, слабый запахъ, и » » « Т » А / і л о е „ б е 3 ъ 
него вываривается превосходное мыло, твердое, 
запаха. 

9 ) Растительное сало. 

т е л ! водою П о окончаніи пронесса, кислота УДаДяется н -

мываиіемъ водою. Вываренное изъ „его натровое мыло быва-

етъ твердо, бѣло н безъ запаха. 

1 0 ) Масло shea. 
Обращающейся нынѣ в ъ торговлѣ растительный жиръ с ѣ -

о а г о н Г з Т е п о в а т о - б ѣ л а г о цвѣта, твердый какъ коровье масло, 
B Â T S в ы с у ш е н н ы х * и истолченных* сЬмяпъ растешя 



Bassia P a i k i i , для чего кипятятъ эти сѣмяна съ водою и счер-
пываютъ веплывающій жиръ. Точка его нлавленія опредѣля-
е т с я ' различно: 2 3 , 2 1 , 2 9 — 3 5 ° Ц. Это масло Даетъ очень 
твердое и бѣлое мыло, которое однако мало ! пѣнптся; 'тѣмъ 

"нё менѣё, оно, но причинѣ ііерваго свойства,'прибавляется къ 
мягішмъ жирамъ, дабы выварить твердое мыло. , г ' пті: 

« Г / Ы І І Ж і И < П { і Г Г П ' И ) ( | ( | 7 Э 0 7 0 - П U l l i f . î l Г , Г Ш * ) ' ( У М О Ш Ш ' . . М . І І / . І І П Ѵ , 

Ѵ ' ,Г/М «пч>ішцш!-І^т|ІІ І І І І І І ІНЛІІ <гД .шішркА ііотршК) З / І А ІІП' 

-въйэцтощ öii|;<l(joii ііЩ «ïîi.ir.n .Va iriiCwb'ôî) .іѵыші-хівэо.иіі .іт.п 
.І Х.ІІИ m бъаіШ оЯт-)'>іч;?•'»-,{ : 0 П і i b ö t i Й В Д ц ц ф " л и . . г т ш 
мы!С)г.1!};()|.'|,і}Г)• ,гf?)ііир ог.ояк 1 л: nr. о;. 
•Г: ^ иП"-П;|фЫ І .O'-pj: / ' ; .11 ï\ . И' /. !» ' i .".Ii iU.Mil.U ,,ГкНи 

•• • + . ' н : I ( j ' m (' . 'Л.іі- ••..;!; üjii ( !-, : . iïM ïltj Uli l.fîi U'Jji 
•:>/Mini; 

• Ol,Ji') Ч О І Ы і / т т і ; 1 ! (Ö 

.ninjfii >, .і>:п Üwi." ! і/п;кын .. i• :i; ».- i ' - i . f :J ; i .пАинші (іт.'іп1> 
, i Міи И'Чі«'(|іі ОИ-~Г.\'. «ri » о д GH'BÉfO .nöibi i i .Kprùbni-іН 
(Ц- . ! ІИ- . І :ЧГ. :Ы'Ѵ І Т . . . : , • ; . ; П Д Л И ; . Ь ^ Ѵ ГИ ІЧІ 
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В. ВЫСЫХАІОЩШ МАСЛА. 
{ Й Т І І Ц Й '. gji FIJLKO tiit'.il(HIO/l <1 1ІІЧМ77™ЙІ;ІІ О Р Ц О / І Я Ы Б О Г .L'F.'il ' , " i t . 

11) Льияпос масло. 
îj'XiiKjoi'ovi ч r. а / . і т ail і іЫофжошіс им. рт9і}ѵ 

Льняное масло, какъ нзвѣстио, добывается вы жпманіемъ в ъ 
тенлѣ сѣмднъ льна, Linum usitatis'simum. Сухія сѣмяна да-
ютъ 2 5 — 2 7 процентовъ масла, которое нмѣетъ прекрасный 
желтый цвѣтъ и особенный запахъ, довольно жидко и ие 
застываетъ даже на снльномъ холодѣ. Оно содержнтъ, кромѣ 
жидкнхъ соѳдиненій глпцериловой окиси, лишь незначитель-
ное количество цальмнтцііа. На воздухѣ оно высыхаетъ въ 
тягучую массу, которая, высохнувъ совершенно, не раство-
ряется ни въ эѳирѣ , 'нн въ алкоголѣ. Олеішъ лыіянаго масла 
представляетъ соеднненіе глпцериловой окиси съ особенною 
кислотою, которая но миогимъ свойствамъ отличается ѳтъ 
масляной кислоты другихъ жирныхъ тѣлъ и очень легко из-
мѣняется на воздухѣ , ноглощая быстро кислородъ. Окислен-
ная масляная кислота даетъ, при обраиоткѣ щелочами, тем-
ноцвѣгиое мыло; свѣжее льняное масло, омыленное при помощи 
калп, даетъ мягкое свѣтложелтое мыло, нзъ котораго получа-
ется прекрасное твердое натровое масло, еслп прибавить по-
варенной соли. ЕСЛИ такое мыло нарѣзать тонкими пластинками 
и выставить нхъ на солнце, то оиѣ сохнутъ и желтѣютъ. Чрезъ 
нѣсколько недѣль можно растворить нхъ въ водѣ, къ которой 
прибавлено кали и отсолить. Повторивши эту операцію пѣ~ 
сколько разъ, причемъ жидкость окрашивается почти въ чер-
ный цвѣтъ, получимъ желтое мыло, содержащее большею час-
тно только нальшітішовую кислоту, между тѣмъ какъ масля-
ная кислота разрушится и отъ прибавки порядочнаго количе-
ства соляной кислоты выделится въ впдѣ бураго вещества. , 



. 1 2 ) Конопляное масло. 

Это масло, добываемое изъ сѣмянъ конопли, Cannabis saliva, 
сходно но свойствамъ съ льнянымъ масломъ и употреоляется 
вмѣсто пего для мыловаренія в ъ т ѣ х ъ с т р а и а х ъ , в ъ которыхъ 
воздѣлываютъ коноплю для полученія волокна. Сѣмяна. содѳр-
ж а т ъ 2 2 - 2 5 процентовъ масла, которое въ свѣжемъ состоя-
ніи имѣетъ зеленоватый цвѣтъ, постепенно п р е в р а щ а ю щ а я 
в ъ желтый; запахъ масла острый, в к у с ъ напротпвъ мягкіи. 
Масло легко растворяется въ кнпящемъ а л к о г о л ѣ , в ъ холод-
„омъ же только въ нропорцш 1: 3 0 ; п р п - 1 5 « Ц. оно г у с т ѣ -
е т ъ п р н — 2 7 « Ц. застываетъ . В ъ мыловаренін оно употрео-
ляется почти исключительно для приготовленія мягкихъ мылъ 
которыя отличаются прекраснымъ зеленымъ цвѣтомъ. 

1 3 ) Подсолнечное масло. 

Добывается изъ сѣмяиъ подсолнечника Helianihus аппчш, 
которыя даютъ около 3 5 •/, масла; вкусъ его нѣжеиъ и прі-
ятенъ. Но своей дороговизнѣ ouo рѣдко употреоляется для 
мыла; то-же самое иадобно сказать о 

14) М а д і е в о м ъ н 

15) Н а к о в о и ъ м а с л ѣ . 
Первое получается изъ Madia sal iva , сѣмяна которой даютъ 

ВО процентовъ; маковое масло выжимается изъ сѣмяиъ Р а р а ѵ е г 
s o m n i j e r u s ; бѣлый макъ даетъ 3 8 , 6 нроц., чериый только 3 5 , 4 
процента масла. 

1 6 ) Хлопчатниковое масло. 

Изъ сѣмянъ хлопчатника, Gossipium h e r b a c e u m , G . arboreum 
и другпхъ разновидностей, добывается отжимаеіемъ 1 5 - 1 8 
процентовъ темнаго буро-краснаго масла; сѣмяна предварительно 
толкутся, мелко мелются и нагрѣваются до 7 5 — 8 8 ° Ц. Сырое 
масло имѣетъ при 1 2 , 2 ° Ц. удѣльныи вѣсь 0 , 9 3 1 , будучи-же 
обработано струею пара въ 100° и промыто кипящею водою, 
имѣетъ удѣльный вѣсъ 0 , 9 3 4 при 10« Ц. Сырое хлопчатниковое 
масло, по вкусу, запаху и другимъ свойствамъ, кромѣ цвѣта, 
очень сходно съ льнянымъ и можетъ замѣнять его для многихъ 
цѣлей. Сырое масло застываетъ при 2 - 3 ° ииже нуля; изъ пего 
вываривается твердое и мягкое мыло. Такъ называемое очищен-
ное масло, лучшій сортъ котораго почти не уступаетъ по вкусу 
и запаху хорошему оливковому маслу, застываетъ между 2 и 
0° Ц.; удѣльеый вѣсъ при 16° Ц. равепъ 0 , 9 2 6 — 0 , 9 2 7 . ^ 

Въ болыпихъ массахъ оно пмѣетъ красноватый цвѣть, въ 
малепькпхъ же количествахъ болѣе или менѣе темный грязно-
желтый. Если облить несколько капель хлопчатппковаго масла 
растворомъ хлорнаго цинка, то оно окрашивается въ темио-оу-
рый цвѣтъ, сурішеоѳ же въ золотисто-желтый, а оливковое 
въ зеленый; англійская сѣрпая кислота тотчасъ окрашиваетъ 
его въ 'темный краснобурый цвѣтъ; сурѣпное масло, обработан-
ное такпмъ же образомъ, дѣлается зеленымъ, а оливковое олѣд-
нымъ оранжево-желтымъ. Хлористое олово превращаем масло 
въ густую прозрачную массу орапжево-краснаго цвѣта; сурішное 
п въ этомъ случаѣ дѣлается зеленымъ, оливковое зеленовато-
синпмъ, и оба не густѣютъ. Фосфорная кислота окрашиваетъ 
хлопчатниковое масло въ золотожелтый цвѣтъ, прпчемъ про-
исходить вскипаиіѳ; сурѣппое масло дѣлается отъ Ф О С Ф О Р Н О Й 



кислоты бѣловато-сппеватымъ, оливковое споевато зеленымъ. 
При помощи этихъ реакцій легко убѣднться въ чпстотѣ хлопчат-
ииковаго масла, пли въ ііодмѣси къ нему сурѣппаго или олпвко-
ваго масла. _ , . 

Лучшіе сорты этого масла часто прпмѣшиваются къ дорогимъ 
маслэмъ, и достоверно извѣстно, что въ Англіи существуютъ 
мпогія фирмы, которыя издавна .раффинируютъ хлопчатниковое 
масло и отправляютъ его огромными количествами въ Италію, 
съ исключительною цѣлыо подмѣшивапья къ оливковому маслу. 
Потеря при раФФПппроваши колеблется между 1 2 и 1 5 процен-, 
тами. •.•••? 

Способъ этого раФФпішрованія еще веизвѣстенъ въ настоящее 
время. Хотя Поль взялъ патептъ на слѣдующій способъ очпщѳ-
нія, однако памъ кажется, что его нельзя считатъ раціональ-
пымъ. По этому способу, сѣмяна дробятся жѳлѣзными вальцами 
il отжимаются желѣзными прессами, прпчемъ получается темно-
цвѣтноѳ сырое масло и превосходные для корма скоту жмыхи. 
Смѣпшваютъ 1 0 0 частей сыраго масла съ 1 2 частями раствора 
(крѣпостыо въ 4 2 ° Б. ) , состоящаго изъ 4 5 0 лптровъ кипящаго 
ноташнаго раствора, крѣпостыо въ 4 2 « Б., изъ 2 2 , 5 литра столь-
же крѣпкаго раствора випокаменной соли и известковаго молока 
въ 1 0 ° Б. Этотъ растворъ смѣшпвается съ горячвмъ, почти 
кппящимъ масломъ; смѣсь размѣшивается въ теченіе 2 часовъ, 
а потомъ оставляется на 2 4 часа въ покоѣ, по прошествш ко-
торыхъ масло утрачиваетъ свой темный цвѣтъ и можетъ быть 
проФпльтроваио и сцѣжѳно; тогда оказывается остатокъ, содер-
жании небольшое количество масла; остатокъ этотъ кипятится 
въ теченіе 2 часовъ съ 1 0 ироцеитамо, по объему, крѣпкаго 
соляпаго раствора. Масло всилываетъ на верхъ п, будучи слито 
съ отвердѣвшаго чрезъ иѣсколько времени остатка, можетъ идти 
на выварку хорошаго мыла. 

1 7 ) Рициновое, касторовое масло. 
Оно добывается пзъ сѣмянъ клещевины, Ric inus communis, 

или холоднымъ отжпманіемъ, или, какъ это часто дѣлается въ 
Амѳрнкѣ, вывариваиьемъ въ водѣ слегка поджареаныхъ и изиель-
ченныхъ сѣмянъ, иричемъ собирающееся на поверхности масло 
счерпывается, нагрѣвается для освобожденія отъ механически 
примѣшаниой воды и Фильтруется. Если сѣмяпа подвергались 
сперва холодному отжпманію и, будучи затѣмъ смочены алкого-
лемъ, отжимались вторично, то получается около 30 процентовъ 
масла. Послѣднее блѣдножелто, почти безцвѣтно и очень густо , 
удѣльный вѣсъ его 0 , 9 5 4 ; па холодѣ оно медленно застываетъ . 
Въ- свѣжемъ сосгояніи оно безъ запаха, но съ мягкимъ вкусомъ; 
отъ дѣиствія воздуха скоро горкнетъ и пріобрѣтаетъ тогда острый 
и долго щиплющій вкусъ; встряхиванье съ водою и сженою 
магиезіей отнимаетъ у него эту остроту. Въ тошшхъ слояхъ оно 
медленно высыхаетъ на воздухѣ. При омыленіп, рициновое 
масло даетъ три кислоты: 1) рицино-стеариновую, плавящуюся 
при 74« Ц.; 2 ) рпциновую, плавящуюся ирп 22« Ц., и 3) рищшо-
маслянуіо, плавящуюся при температур нѣсколько ниже 0« Ц . 
Рпцпиовое масло, будучи омылено ирп помощи натра, даетъ 
прозрачное мыло; ио для этого необходимо, чтобы натръ не 
содержалъ нпкакихъ другнхъ солей и углекислаго натра, н что-
бы не былъ положенъ въ избыткѣ; поэтому, рициновое масло 
пригодно исключительно для туалетпыхъ мылъ. 



С. МАСЛЯНАЯ, ОЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА, ТОРГО-

ВЫЙ ОЛЕИНЪ. 

Обращающаяся въ торговлѣ масляная кислота получается, 
какъ побочный продуктъ, при добываніи стеарпповой или паль-
митиновой кислоты для свѣчъ. Такъ какъ при этомъ процесс* 
твердый кислоты никогда не отделяются совершенно отъ масля-
ной кислоты, то сія послѣдняя содержать въ раствор* стеари-
новую пли пальмитиновую кислоту то въ большемъ, то въ 
мевынемъ количеств*. 

Чистая масляная кислота представляетъ чистую, какъ вода, 
жидкость безъ цвѣта, запаха и вкуса, густую какъ масло и 
не имеющую кислой реакціи. Она нерастворима въ вод*, по легко 
смѣшивается съ алкоголемъ и эѳиромъ. При 4° Ц. она засты-
ваетъ въ бѣлую, кристаллическую массу. Сухая дестилляція 
разлагаетъ большую часть ея, и въ пріешшкъ оереходитъ лишь 
незначительная доля этой кислоты въ неизмѣненномъ вид*; од-
нако она безь измѣненія перегоняется въ стру* водяпаго пара. 
Отъ сплавленія съ гидратомъ кали она распадается на паль-
митиновую и уксусную кислоту; при обыкновенной температур* 
поглощаетъ изъ воздуха большое количество кислорода; погло-
щеніе это совершается еще скорѣе при 100° Ц. При этомъ 
масляная кислота пзмѣняется въ цвѣтѣ отъ желтоватаго до 
бураго, горкнетъ, пріобр*таетъ кислую реакцію и утрачиваетъ 
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способность застывать при болѣе низкой температур*. Азотис-
тая кислота превращаетъ въ короткое время масляную кислоту 
въ элаидиновую, которая им*етъ одинаковый съ нею хнмическш 
составъ. 

Обыкновенная торговая масляная кислота, подвергнувшись 
болѣе или меиѣе измѣиеиіямъ, происшедшпмъ отъ вліяиія воз-
духа, имѣетъ буро-желтый или бурый цвѣтъ, прогорклый вкусъ 
и сильную кислую реакцію. Впрочемъ, надобно различать, до-
быта-ли масляная кислота посредствомъ омылеиія жира из-
вестью и выдѣлеиія сѣрною кислотой, или посредствомъ т а к ъ 
называемаго кислаго омыленія и дестилляціи. Послѣдшою мыль-
ные заводчики совсѣмъ.не употребляютъ для приготовлеиія пат-
роваго мыла; поэтому она гораздо дешевле, чѣмъ полученная 
посредствомъ известковаго омыленія при добываиіи стеарина. 
По Ш т а с у , натровое мыло, вываренное изъ дестиллпрованной 
масляной кислоты, не можетъ задержать столько воды, сколь-
ко задерживаетъ мыло, вываренное изъ мясляной кислоты, по-
лученной посредствомъ известковаго омыленія. По Буффу, пер-
вая имѣетъ острый, непріятный запахъ, а вываренное пзъ нея 
калійное мыло не распускается въ щелочномъ раствор*. Бее 
это бываетъ лишь въ томъ случаѣ , когда масляная кислота 
дестиллируется при высокой температур*. Спрашивается: до-
статочно-ли струи пара и температуры въ 250° Ц . для уле-
тученія в с ѣ х ъ жириыхъ кислотъ, которыя уже выдѣлились при 
помощи сѣрной кислоты, т. е., не требуется-ли для дестпл-
ляціи стеариновой и пальмитиновой кислотъ болѣе высокой 
температуры, нежели та, при "которой разлагается масляная 
кислота; далѣе, масляная кислота, отдѣлеиная отъ глицерина 
посредствомъ сѣриой кислоты, не измѣняется-ли уже такъ, что 
отличается отъ добытой посредствомъ известковаго омыленія. 

Итакъ, мыльный заводчикъ всегда имѣетъ причину, обращать 
внпманіе на разницу между обѣими, обращающимися въ. тор-



говлѣ , масляными кислотами, и не упускать изъ виду, что къ 
добытой известковымъ омыленіемъ масляной кислотѣ подмѣ-
шнвается болѣе дешевая, добытая дестилляціей. Быть-можетъ 
с ъ этнмъ связаны повторяющіяся часто жалобы на чрезмѣр-
ную кислоту этого п р о д у к т а , - ж а л о б ы , которыя, конечно, не 
іімѣютъ основаиія, такъ какъ масляная кислота должна по всей 
своей массѣ быть кислою, и если при этомъ не имѣютъ въ 
виду небольшой доли сѣрпой кислоты, которую можно отмыть 
водою и нейтрализовать щелочыо; но неболынія количества об-
р а з у ю щ и х с я сѣрнокнслыхъ солей не вредятъ сами по сеоѣ 
мылу, такъ какъ употребляемыя въ мыловареніи щелочи, — 

• поташъ п с о д а , - у ж е содержать большее количество выше-
уиомянѵтыхъ солей. 

На мыловареішьіхъ заводахъ масляная кислота с л у ж и т ь нро-
имѵществешіо'для выварки мягішхъ или калійпыхъ мылъ, и с -
ключительно такъ н а з ы в а е м а я о.іенноваго мыла, для чего ва-
рятъ равные эквиваленты калп и натра съ иадлежащимъ ко-
личествомъ масляной кислоты. Однако, какъ ниже будетъ ска-
зано, Іірпготовляютъ изъ иея также твердое олеиновое мыло. 
Собственно говоря, для превращения масляной кислоты въмыло 
нѣтъ надобности въ ѣдкой щелочи, такъ какъ oua легко сое-
диняется ѵже съ углекислого. Однако, въ действительности ока-
зывается 'мало выгоды, потому что про смѣшііванін масляной 
кислоты съ растворомъ углекислой щелочи происходим столь 
сильное вспѣшіванье массы, что нельзя приливать щелокъ ина-
че, какъ малыми порціямп, а это гораздо обременительнее и 
требуетъ больше времени, нежели прпмѣнеше едкой щелочи. 
Сверхъ того, вываренное съ углекислымъ натромъ мыло всег-
да бываетъ несколько рыхлымъ и скважистымъ, чего не лю-
бятъ потребители. 

Выше мы вндѣлп, что масляная кислота, при расплавленш 
съ избыткомъ гидрата кали, разлагается на пальмитиновую и 

ѵксѵспую кислоту. По теорін, образуется при этомъ изъ 1 0 0 
частей масляной кислоты около 9 0 — 9 1 ч а с т и пальмитиновой. 
Т а к ъ какъ последняя почти втрое дороже масляиоп кислоты, 
которая при своемъ нревращеиш въ пальмитиновую т е р я е м 
лишь 10 нроцеитовъ въ вѣсѣ , то было-бъ весьма выгодно пмѣть 
дешевый it легкій сиособъ превращать масляную кислоту въ 
пальмитиновую. Такой сиособъ нредложенъ Юинемашюмъ, ко-
торый и описываешь его слѣдующнмъ образомъ: въ крышку 
деревяішаго. котла вставлено нѣсколько глішяныхъ сосудовъ 
такъ что крышка герметически закрываетъ котелъ, а сосуды 
плотно прнлегаютъ къ крышкѣ ; на днѣ л е ж и м желѣзнын змѣе-
викъ, Гіроводящііі иаръ. Кладутъ въ глиняные сосуды масля-
ную кислоту, смѣшашіую съ 10 процентами обыкновенной азот-
ной кислоты, впускаютъ въ котелъ чрезъ трубу наръ луч-
ше всего перегретый, иагрѣваютъ посредствомъ него смѣсь .до 
100° Ц. и тогда прибавляютъ малыми иорціяміі 1 процентъ 
мелконстолчешіаго крахмала; эта операція пмѣетъ цѣлпо сперва 
образоваиіе азотистой кислоты, которая, какъ мы уже вндѣлп, 
п р е в р а щ а е м масляную кислоту въ изомерную с ъ нею, твер-
дую, эландчііовую. П р о и с х о д и м сильное всиѣішваиье; темпе-
ратуру поддерживаюм на одиой степени въ т е ч е т е часа , прп-
чемъ непрерывно размѣшиваюм массу , которая затѣмъ пос-
тупаетъ въ другой котелъ и кипятится с ъ избыткомъ воды по-
средствомъ пара. Тогда масляная кислота превращается въ 
твердую, светло-желтую, плавящуюся при 4і>° Ц. массу, т. е . , 
въ элапдшювую кислоту. Смѣшавъ ее съ равнымъ по вѣсу ко-
шчествомъ известкового гидрата, кладутъ въ мѣдпыи котелъ, 
который вставлеиъ въ желѣзный сосудъ такішъ образомъ, что 
разстояніе между ихъ стѣнкамн равно 5 центнметрамъ; этотъ 
промежуток!» наполняется раснлавлешіымъ параФФішомъ; в ь 
одномъ котлѣ помещается термометръ въ мѣдпой трубке. И з -
вестковый гидратъ приготовляется посредствомъ обрызгиванья 



ѣдкой извести кппящішъ калійиьшъ растворомъ, вслѣдствіе че-
го известь превращается въ мельчайшій норошокь, который 
тотчасъ же долженъ поступить въ дѣло. Наружный котелъ на-
грѣвается до т ѣ х ъ поръ, пока температура во внутреннемъ кот-
лѣ не достигнетъ 2 2 0 — 2 3 0 0 ц.- Э та температура поддержи-
вается въ теченіе 7 — 8 часовъ, причемъ масса непрерывно 
размѣшивается желѣзнымъ черпакомъ. Тогда берется проба, 
чтобы посредствомъ разбавленной сѣрной . р с л о т ы определить, 
весь-лн жиръ превратился въ пальмитиновую кислоту. Какъ 
только наступитъ этотъ моментъ, перемѣщаютъ массу въ при-
способленный перегонный снарядъ и, прнбавя надлежащее 
количество сѣрной кислоты, дестиллііруютъ въ весьма обиль-
ной струѣ перегрѣтаго пара. Собирающееся въ пріемникѣ есть 
чистая пальмитиновая кислота, твердая, бѣлая, плавящаяся при 
62° Ц. масса, могущая служить для приготовленія стеарино-
выхъ свѣчъ перваго сорта. Однако это превращеніе совершает-
ся не такъ легко и скоро, почему способъ не нашелъ себѣ 
практнческаго нрнмѣненія. 

Хотя мыльному заводчику ненужна чистая пальмитиновая 
кислота, однако ОІІЪ можетъ прпмѣшивать ее въ надлежащемъ 
количеств* къ масляной кислотѣ (на 3 части иослѣдней 2 ча-
сти первой), чтобы возстановить первоначальное соотношеніе 
между жидкою, и твердою кислотой и получить такую смѣсь 
жириыхъ кислотъ, изъ которой можно вываривать, какъ напр. 
изъ пальмоваго масла, хорошее твердое мыло. 

D. СМОЛА И КАНИФОЛЬ. 

Употребляемая въ мыловареиіи смола добывается изъ тер-
пентина, иредставляющаго смѣсь скішидара съ смолой, кото-
рая вытекаетъ изъ иадрѣзовъ въ кор* Pinns , Abies и другихъ 
Х В О І І І І Ы Х Ъ породъ. Сказанный терпеитииъ подвергается"перегои-
кѣ , up и которой въ пріемнпкъ переходнтъ скнпндаръ, а въ 
кубик* остается смола. Если перегонка совершается безъ во-
ды, то остающаяся въ кубик* смола называется канпФолыо. 
КаииФОль содержитъ двѣ, a ішогда три кислоты, именно: силь-
ъиповую, пшшновую и шшаровую; послѣдняя зам*чается тог-
да только, когда тернентннъ былъ полученъ отъ P i n u s m a r i -
tima. 

КаниФОль бываетъ или свѣтлобуроватая, въсамомъ чистомъ 
состояніи блѣдно-желтая, прозрачная (б*лая канифоль), или 
темнобурая, просвѣчивающая, на холоду хрупкая, съ раковн-
•стымъ изломомъ и легко превращающаяся въ желтоватый по-
рошокъ. Она иочти безъ запаха и вкуса; удЬлыіый вѣсъ ея 
1 , 0 7 - 1 , 0 8 . 

КаииФОль растворяется въ алкоголѣ, эѳирѣ, въ жириыхъ и 
жидкихъ маслахъ. Горное масло разлагаетъ ее на двѣ смолы, 
и з ъ которыхъ одна растворима въ этомъ маслѣ. Селитряпая 
кислота также растворяетъ ее, но при этомъ развивается азо-
тистая кислота. Съ ѣдкими щелочами каииФОль образуетъ смо-
ляныя мыла, которыя однако не выделяются отъ поваренной 
соли изъ своихъ водныхъ растворовъ и Ііе образуютъ настоя-
щ а я мылыіаго клею. Водный растворъ этого мыла né нмѣетъ 
щелочной реакцін, вкусъ его ярькій. Въ углекнслыхъ іцело-
чахъ кашіФоль растворяете* съ образ оваіііемъ сильной пѣиы. 



КанпФОль размягчается при 69« Ц., спекается и плавится при 
1 3 5° Ц. , при болѣе спльномъ иагрѣвапіп прпвпмаетъ болѣе тем-
ный цвѣтъ. 

Выше сказано, что кавпФОль представляетъ смѣсь двѵхъ, пног-
да-же трехъ нзомерныхъ кпслотъ, сіільвиповой, ппнпповой и 
нвмаровои; эти три кислоіы пм-Ііоть одпнъ И тотъ-же эквива-
левтъ, который выражается Формулою C 4 ß Н2{ ) 0 ; 1 + НО в слѣдо" 
гателмш вѣситъ Ь 0 2 ; прп пхъ соедвневіи съ основаніемъ вы-
дѣлжтся одпнъ эквпвалевтъ воды; стало-быть ихъ соли имѣютъ 
Формулу МО С і 0 H î 9 О.,, гдѣ МО есть основаніе. 

Въ мыловаревіп кавпФОль прибавляется къ жпрамъ, но прпт 
бавка эта ве должна превышать Ѵя> ш і а ч е получится слншкомъ 
мягкое мыло, которое будетъ сохнуть весьма медленно. Нельзя 
прибавлять ее къ мягкпмъ мыламъ; послѣдвія, несмотря на чрез-
мерное выпариваліе, никогда не получать той твердости, кото-

рой требуютъ отъ нпхъ покупатели. 

Эквиваленты. 

Подъ словомъ эквиваленты хпмпкъ разумѣетъ опредѣленньш 
вѣсовыя количества разлпчпыхъ кпслотъ, потребпыя для того> 
чтобы съ опредѣлеппымъ вѣсовымъ количеством!» осноганія об-
разовать твердое химическое соедішеиіе, соль; то же самое па-
добио сказать о количествах!» разлпчпыхъ основапін, если мы 
за исходную точку возьмемъ кислоту. Въ первомъ случаѣ , напр., 

па 4 7 , 1 1 вѣсовыхъ частей кали, надобно взять 40 вѣсовыѵь час-
тей сѣрной кислоты, 54 вѣсовыя части соляной кислоты, 7 5 , 0 
вѣсовыхъ частей впнокамеипой кислоты, 51 вѣсовую часть ук-
сусной кислоты, и т. д. (всѣ кислоты, разумеется, бсрутся въ 
безводномъ состояніи), чтобы образовать съ кали соотвѣтствую-
щія среднія соли этихъ кпслотъ; слѣдовательио, кислоты экви-

валентны по вышепрпведеипымъ вѣсовымъ колпчестамъ; чтобы 
нейтрализовать 40 вѣсовыхъ частей сѣрвой кислоты, 'потребны 
4 7 , 1 1 вѣсовыхъ частей кали, 31 ,0 вѣсовая часть натра, 17 вѣ -
совыхъ частей аммовіака, 28 вѣсовыхъ частей извести, 7 6 , 5 
вѣсовыхъ частей барита, и т. д.; здѣсь основаиія эквивалентны 
по вышепрпведенпымъ вѣсовымъ количествамъ. Мы пе можемъ 
указать здѣсь, какимъ образомъ опредѣляются тѣ плп другія изъ 
этихъ чпселъ. 

Точно то-же представляютъ различныя, употребляемыя въ 
мыловареніп, жиреыя кислоты въ своемъ соединении съ глпце-
р и л опою окисыо, т. е., самые жиры, и мы убѣждены, что бы-
ло-бъ большим!» успѣхомъ въ мыловарепіи, еслп-бъ здѣсь, какъ 
при добываніи соли изъ кислоты и основаоія, брали опредѣлеп-
ное количество щелочи па опредѣлеиное-же количество жирной 
кислоты. Мпогіе, прочптавъ это, сострадательно пожмутъ плеча-
ми п подумаютъ, что настоящую пропорцію легче найти посред-
ством!» пробы. Однако, авторъ былъ самъ свпдѣтелемъ удобства 
этихъ пробъ. Если; напр., оказывается недостатокъ .щелочи, то 
прпбавляютъ на угадъ,—ибо пѣтъ псходпой точки для точнаго 
опредѣленія,—пѣкоторое количество щелока; при слѣдующей про-
бѣ оказывается пзбытокъ щелочи, тогда прпбавляютъ, также па 
угадъ, несколько сала. Такъ пдетъ до тѣхъ поръ, пока пе напа-
дут!» па надлежащую пропорцію. Къ этому надобно прибавить еще 
п то, что пе знаютъ, сколько должно вывариться мыла; потому что 
прибавляемый жиръ гіоступаетъ въ котелъ невзвѣшашіымъ, вслѣд-
ствіе чего нельзя контролировать рабочихъ. Если же мы прп-
мѣнпмъ эквиваленты, то будемъ обезпечны отъ всякой неиз-
вестности; соотвѣтствующія необходимыя количества жира п 
щелочи можно съ такою же точностью опредѣлпть впередъ, съ 
какою определяется количество щелочи, потребное для пептра-
лпзованія сѣрной пли селитряной кислоты; намъ даже будетъ 
легче опредѣлпть количество жира и щелочи,, потому что из-



бытокъ послѣдней удаляется отсаливаиьемъ ири выварк* натро-
в а я мыла и оказывается необходнмымъ для мягкихъ мылъ. 
Предлагаемый здѣсь иыловарамъ совѣтъ основанъ иа опытахъ, 
вроозведенныхъ иѳ надъ маленькими, но надъ большими коли-
чествами. Мы ежедневно вндимъ, что люди придерживаются да-
же видимыхъ нелѣностей, лишь-бы только не вводить ничего 
воваго. Въ данномъ случаѣ большинство затрудняется опреде-
лять крѣпость щелока, и одаако нѣтъ ничего легче этой опе-
раціс; но если-бъ даже она была труднѣе и требовала больше 
времени, чѣмъ на самомъ дѣлѣ, то все-^же не слѣдовало-бы 
брать этого въ разсчетъ, нрииомнивъ потерю времени и другія 
вренятствія, соединенный съ исправленіемъ ошибочной проиор-
ціи, въ какой взяты жиръ и щелочь. 

Эквиваленты жировъ, ' унотребляемыхъ въ мыловареніи, не 
настолько различны между собою, чтобы въ практик* слѣдова-
ло обращать внимаиіе на эту разницу, хотя вываренныя изъ 
этихъ жировъ мыла представляются различными. Иногда раз-
ница между эквивалентами такъ незначительна, что, поел* не-
значительной потери щелочи, не будетъ никакого вреда въ томъ 
случаѣ , если для жира, . омыливающаяся отъ самаго малаго 
количества щелочи, мы возьмемъ столько же щелочи, сколько 
ея берется для жира, который омыливается лишь отъ самаго 
б о л ь ш а я количества щелоча. Главное, определить впередъ дос-
таточное количество щелочи, а не унотреблять ея въ чрезмѣр-
ности, или, другими словами; опредѣлить внередъ, сколько на-
добно влить имеющаяся щелока на данное, ио вѣсу, количест-
во жира, дабы получить возможно нейтральное мыло, такъ что 
всякая прибавка жира или щелочи, въ видахъ исправленія, ока-
зывается излишнею. 

Нейтральный мыла, какъ мы видѣли въ введеиіи, содержатъ 
в а 1 эквивалента жирной кислоты 1 эквивалента *дкаго кали; 
по этому отиошеоію надобно разечнтывать также количество 

щелочи, если нужно омылить вмѣсто жириыхъ кислотъ ней-
тральные жиры. 

Почти всѣ безъ псключенія нейтральные жиры представля-
юсь соединеніе 3 эквивалентовъ жирной кислоты съ 1 эквива-
леатомъ глицерина; причемъ первыя состоятъ на половину изъ 
масляной кислоты; зная это, легко можно опредѣлнть ихъ экви-
валента; такимъ образомъ находимъ тройной эквивалентъ 

для сала: тристеарннъ. . . С щ Нц 0 0 1 2 

триолеинъ . . • С щ Ню* Оіа 
С-228 Й2Ц О д 4 = С щ Ню7 O l 2 = 8 8 7 

2 

для пальмовая масла: 
трипальмитинъ С 1 о 2 Н 9 8 О і а 

триолеинъ С щ Нюі Оіа 
С,1в Б g pa О-н—Cios Н1 о 1 Оі о = 8 4 5 

2 

для кокосоваго масла: 
трилавринъ С 7 8 Н п 0 І 2 

тримиростинъ С9 о H8Ü Оіа 
триолеинъ С щ Н ы Оі а 

Саар H-26t 0 з в = С о * Н 8 8 O i 2 = 7 4 8 
3 

для масляной кислоты . . С щ Н І О І О і 2 = 8 8 4 

Такъ какъ эти числа представляюсь тройные..эквиваленты со-
отвѣтствующихъ маслъ, то для ихъ омыленія нужно 3 эквива-
лента щелочи; следовательно, натра 93 части, кали 1 0 4 , 7 6 части. 

Поэтому на одинаковый вѣсъ,—напр. 1 0 0 килогр.,—сказан-
ныхъ жировъ и масляной 'кислоты нужно взять: 



для сала 10,50 килогр. патра пли 15,87 кологр. кали 
> пальм, масла. 1 1 , 0 0 » » » 1 6 , 6 6 » » 
» кокос. » . . 1 2 , 4 4 » » » 1 8 > 8 2 * 
» масляе. кисл. 1 0 , 5 2 » » » 1 5 , 9 2 »> < » 

Такъ какъ небольшой пзбытокъ щелочи не только ее вре-
дѳігь, но и облегчаетъ омылепіе жира, то можно безъ всякаго 
опасенія взять на 1 0 0 частей нейтральнаго жпра 1 2 , 0 — 1 2 , 5 
частей натра, а для мяпшхъ мылъ 1 6 — 1 7 частей кали; къ 
послѣдппмъ, долженствующимъ сильно « з а б и р а т ь » , прпбавля-
ютъ кромѣ того 2 — 8 процента кали, и соответственно болЬе, 
если мыло содержим кокосовое масло. 

Изъ вышесказапиаго видно, что жпръ даетъ тѣмъ больше мы-
л а , чѣмъ больше нужно щелочи для насыщепія содержащихся 
въ жпрЬ жирныхъ кислотъ. Поэтому наибольшее количество 
мыла получается отъ кокосоваго масла, наименьшее отъ сала. 

О Т Д В Л Ъ В Т О Р О Й 

Г Л А В А П Е Р В А Я . 

Устройство мыловаренного завода. 
m І . » I 1 

При устройстве мыловареииаго завода берутся въ разсчетъ 
два обстоятельства: 1) возможно большее потреблеше въ м е с т -
ности, въ которой устроивается заводъ, а также въ окрест-
ности. Такое значительное потребленіе возможио тамъ, где 
основались различиыя отрасли шербтяиой мануфактуры, гдѣ 
находятся красильни, белильни, шерстомойни и т. д.; рав-
нымъ образомъ въ болынихъ городахъ, где опрятность не 
считается роскошью .и употребленіо мыла несравнешіо значи-
тельнее;! чЬмъ въ малепышхъ городахъ и вообще въ деревігЬ. 
2). Источники получеиія сыраго матеріала, именно, жира. В ъ 
этомъ отношеиіи многія страны, какъ напр. южная Франція 
н Россія , нмѣіотъ особыя преимущества, ибо первая сама 
вѣделываетъ оливковое масло, а вторая п о л у ч а е м сало отъ 
своего рогатаго скота. Но какъ въ мыловареніи употребляют-
с я еще различные жирные отбросы другихъ промышленныхъ 
заведеній, не имѣюіціе впрочемъ инаго 'примѣпенія, то во мно-
г и х ъ мѣстностяхъ, гдѣ имѣются такіе отбросы, можно устро-
ить мыловаренный заводъ,. Кромѣ д в у х ъ вышеуказанныхъ 



пунктовъ надобно, какъ и прп всякомъ Фабричномъ производ 
ствѣ , взять въ разсчетъ пути сообщенія; по этому большой 
мыловаренный заводъ должеиъ устроиваться близь судоходной 
рѣкн, желѣзпо-дорожпой станціи, ПЛІІ въ такомъ мѣстѣ , гдѣ 
сходится несколько хорошихъ и оживлешіыхъ шоссейиыхъ 
дорогъ. 

Для мыловарениаго завода необходимы различныя и боль-
І І І І Я помѣіцепія, и, сверхъ того, просторный дворъ для удоб-
ного подвоза сырыхъ' матеріаловъ и готовыхъ продуктов!»,— 
условія, которыя не совсѣмъ легко удовлетворяются внутри 
города. По этому, лучше устронвать мыловаршо за городомъ, 
гдѣ вообще земля дешевле; къ этому надобно прибавить пред-
разсудокъ, то болѣе, то менѣе основательный, именно: мыло-
варенные заводы нетерпимы среди города. Поэтому по воз-
можности необходимо избирать внѣ города место й обращать 
при этомъ вниманіе па то, чтобы оно имѣло надлежащій 
склонъ, а если этого нѣтъ , ' то устраивать искусственный, 
дабы истощенный щелокъ легко стекалъ въ блпжайшій 
ровъ . 

Условія, которымъ долженъ удовлетворять мыловаренный 
заводъ, различны, смотря по видамъ заводчика и по обшир-
ности производства. Строеніе, въ коемъ располагаются раз-
личныя помѣщенія, должно имѣть совершенно квадратную или 
продолговато-четвероугольную Форму. 

Отделеніе, въ которомъ вываривается мыло, строится въ 
одинъ этажъ, с ъ простою крышею, дабы скопляющійся въ 
болыпихъ массахъ водяпой паръ легко могъ выходить. По 
срединѣ помѣщѳшя выводится большая труба, по четыремъ 
сторонамъ которой ставятся мыловаренные котлы такимъ об- • 
разомъ, чтобы къ пимъ былъ доступъ со в с ѣ х ъ сторонъ. 
Топка устраивается лучше всего въ землѣ, чтобы легче было 
наполнять котлы и наблюдать за. варкою. В ъ томъ же помѣ-

щепіи ставятся в с е Формовальные ящики, въ которые вычер-
пывается готовое мыло. В ъ большинстве случаевъ бываетъ 
достаточно уже двухъ котловъ для обширнаго производства, 
такъ что два другіе котла могутъ служить для прпготовленія 
щелока. Резервуары для храпепія ѣдкйхъ щѳлоковъ д е л а ю т с я 
преимущественно пзъ чугуна п очень часто вкапываются въ 
землю. Такого устройства нельзя отвергать; выгоды его сле-
дующая: выигрывается пространство, п іцелокъ всегда ішѣвтся 
подъ-рукою; резервуары накрываются крышкою, также чугун-
ного; но за то вычерпывать щелокъ не совсѣмъ удобно. . П о с -
ледняя работа значительно облегчится, если резервуаръ сто-
итъ на подставь ахъ, такъ что можно переливать щелокъ по-
средствомъ сиФОна, или выпускать чрезъ кранъ. Мы лредпо-
читаемъ такое -устройство, при которомъ между резервуаромъ 
и котлами ставятся аппараты для Фильтрованія и промыванія 
щелока; впрочемъ такими аппаратами могутъ быть выложен-
ные камнемъ и обмазанные цементомъ резервуары; еще 
дешевле обойдется, если вмѣсто сего аппарата будетъ с л у -
жить врытая въ землю и обмазанная внутри цементомъ 
бочка. 

К ъ мыловарнѣ примыкаютъ, съ одной стороны, помѣщенія 
для склада с ы р ы х ъ матеріаловъ, поташа, соды и извести, а 
съ другой—для масла и жира. Первое помѣщеніо должно 
быть теплое, а назначенное для жира—возможно холодное; 
мы не совѣтуемъ хранить жиръ въ погребѣ, потому что в ы -
нимать и складывать матеріалъ бываетъ въ этомъ случаѣ не-
удобно; поэтому, устроивая новый заводъ, надобно нзбѣгать 
этого. На противоположной сторонѣ находятся помѣщепія для 
вынутаго изъ Формъ мыла, которое здѣсь разрѣзывается на 
бруски, высушивается и упаковывается. Эта часть зданія 
возводится въ два и даже въ три этажа; верхній этажъ слу-



ж и т ъ сушильнею для мыла. Съ той-же стороны, въ первомъ 
э т а ж ѣ , помѣщается контора. 

Т а к ъ какъ для щелока необходима возможно чистая вода, 
то строенія с н а б ж а ю т с я желобами; дождевая вода скопляется 
въ устроенной близь мыловарни ц и с т е р н * и отсюда накачи-
в а е т с я въ надлежащее мѣсто. Кромѣ того, необходимо у с т р о -
ить н а двор* колодезь. 

Описаніе мыловарни и выварки марселъскаго мыла 1 он-
тара въ С. Каиѣ (St . Q u e n ) близ* Парижа. Х о т я мыловареше 
въ Марсели, находясь въ благопріятііыхъ м ѣ с т и ы х ъ у с л о в і я х ъ , 
производится в ъ весьма большихъ размѣрахъ, однако заводы 
не отличаются особенно хорошнмъ устроііствомъ Тѣмъ совер-
шепнѣе это устройство на мыловареішымъ завод* в ъ к а н ь , 

Этотъ заводъ расположенъ въ непосредственной . олпзости 
отъ желѣзііодорожной станціп и С. Капскаго капала и н а х о -
дится въ непосредственной связи съ соединительною Париж-
скою вѣтвыо и, слѣдовательшю, со всѣми Французскими же-
іѣзиыми дорогами. Помѣщеиія высокія , котлы деревянные, дно 
у u n х ъ обито желѣзомъ и свшщомъ, они стоятъ въ землѣ , 
края и х ъ в ы х о д я т ъ въ подвальное номѣщеніе, такъ что не 
трудно добраться до и х ъ нижней части и легко открыть 
в с я к у ю течь. Мыло вываривается въ ішхъ посредствомъ пере-
грѣтаго пара, который проводится чрезъ лежащіе на диѣ 
котловъ змѣевпки. Иаръ доставляется тремя 2о-спльнымн па-
ровиками и проводится системою ж е л ѣ з н ы х ъ трубъ, которыя 
нагрѣваются ос ібымъ очагомъ почти до красного к а л е ш я , 
вслѣдствіе чего паръ дѣлается иерегрѣтымъ. 

Т а к ъ какъ в с ѣ работы производятся въ одноэтажныхъ зда-
н і я х ъ то не требуется пикакпхъ особениыхъ аппаратовъ, 
кромѣ насосовъ для воды н щелока. Гонтаръ вывариваетъ 
только ядровое мыло, которое постоянно с о с т о и т ъ изъ 1 0 0 
процеитовъ ж и р н ы х ъ кислотъ, 6 процентовъ натра и 3 4 про-

цептовъ воды. Это мыло совершенно • нейтрально п потому 
чрезвычайно пригодно, какъ для мытья р у к ъ , такъ п для упот-
ребленія при техиическпхъ операціяхъ. Переработываютъ 
преимущественно оливковое, кунжутное масло н масло земля-
наго орѣха; два послѣднія масла выжимаются на самомъ з а -
вод*, первое получается изъ южной Франціп. 

Растворъ ѣдкаго натра различной крЬиости хранится въ пяти 
большихъ, выложеныхъ камеемъ, непронпцаемыхъ для воды кот-
лахъ. Смѣшивая содержимое этими пятью котлами, получаютъ 
щелокъ средней крѣпостн въ 1 0 ° Б . , сухой остатокъ котораго 
содержать около 3 0 процентовъ ѣдкаго натра, около 9 процен- -
товъ углекислаго натра, 6 — 8 процентовъ сѣрнокпслаго натрія, 
4 — 7 процонтовъ углекислаго натра и 6 — 1 0 процентовъ пова-
ренной соли, между тѣмъ какъ остальное состоитъ изъ воды. 

Всякій разъ наполняются одновременно два выварочныхъ 
котла. Въ каждый вливаютъ по 1 5 0 0 литровъ щелока средней 
крѣпости и умѣренно нагрѣваютъ посредствомъ паропроводной 
трубы. Затѣмъ на выложенный свинцомъ и покатый къ котлу 
жѳлобъ вкатываются бочки, содержащія всѣ вмѣстѣ 3 5 0 0 литровъ 
масла. Отбивши шпунты, выпускаютъ масло въ желобъ, по ко-
торому оно и течетъ въ котелъ. 

Когда масло придетъ въ соприкосновеніе съ умѣренно-нагрѣ-
тымъ щелокомъ, тогда вскорѣ начинается образованіѳ мыльнаго 
клею. Соотвѣтственно ходу соединенія жирныхъ кислотъ со 
щелочью, густѣетъ самая масса. По прошествіи 2 4 — 2 8 часовъ 
омыленіе уже настолько подвинулось впередъ, a ѣдкій натръ 
настолько связанъ, что можно приступать къ первому отсали-
ванью; большею частью отъ этой первой ' операціи (empotage) 
завпситъ успѣхъ. 

Прекращаютъ кипяченіе и вливаютъ въ котелъ 6 0 0 — 8 0 0 
литръ очень крѣпкаго раствора поваренной соли, причемъ сби-
ваютъ мыло четвероугольною дощечкою въ 9 0 кв. центим., к о -



торая насажена на длпаномъ ш8стѣ, и такимъ образомъ примѣ-
шиваютъ соляный растворъ. Масса дѣлается зернистою, излишняя 
вода, выдѣлившійся глпцерпнъ и несоединившіяся соли образуютъ 
истощенный щелокъ.. Прекращаютъ совершенно впускъ пара и 
оставляютъ массу въ покоѣ на нѣсколько часовъ, но прошествш 
которыхъ спускаютъ жидкость, открывши коническое отверстіе 
въ днѣ котла. Можно выпарить эту жидкость и, отдѣливъ соли, 
переработать на глпцеринъ, перегоняя его перегрѣтымъ паромъ. 
Если мыло еще недостаточно чисто и твердо, то повторяютъ 
отсалпванье, употребляя болѣѳ крѣпкій разсолъ. 

Затѣмъ приступаютъ къ окончательной вываркѣ. Обливаютъ 
мыло 1 200 - 1400 литрами хорошаго крѣпкаго щёлока и варятъ 
въ теченіе нѣсколькпхъ часовъ. Мыльныя зѳриышки, нераство-
рпмыя въ этомъ крѣпкомъ щелокѣ , болѣе и болѣе уплотняются 
вбирайтъ щелочь и отдаютъ воду; въ жидкости остается пова-
ренная соль и пзбытокъ воды. Давши отстояться, выиускаютъ 
эту жидкость и снова налпваютъ свѣжаго, крѣпкаго щелока. 
Такъ постуиаютъ до тѣхъ поръ, пока мыло не перестапетъ вби-
рать ѣдкій натръ, а щелокъ отъ долговремепнаго кипячены и 
испаренія не сдѣлается крѣпче, между тѣмъ какъ прежде опъ, 
отдавая щелочь и получая воду, дѣлался слабѣе. Вываренное 
такимъ образомъ мыло пмѣетъ вообще не непріятный характе-
ристически запахъ. Оно распускается въ горячей водѣ, ne да-
вая масляныхъ блестокъ на поверхности раствора, образуем 
ири сдавливаньп большимъ и указательнымъ пальцемъ твердую 
лепешку и въ этомъ состояній имѣетъ темный черно-синш цвѣтъ 
отъ присутствія сѣрнистаго желѣза. 

Желая переработать его на бѣлое мыло, надобно распустить 
его въ большомъ количествѣ воды. Рабочій становится на плат-
форму, устроенную надъ котломъ, и опускаем вышеупомянутое 
весло до дна. Въ образовавшееся углубленіе второй рабочш 
в л и в а е м нѣсколько литровъ слабаго щелока; первый рабочій 
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дѣлаетъ въ другомъ мѣстѣ такое же углубленіе и т. д., пока 
не вольется 8 0 0 литровъ воды въ 4 0 — 5 0 пріемовъ. Тогда впус-
каютъ немного пара; зерна растворяются, и нечистоты осѣдаютъ 
на дно. 

Чтобы пропзвесть обычные въ ядровомъ мылѣ пламѳнеобраз-
пые разводы, примѣшиваютъ около 1 4 /а килогр. колькотара и 
въ то-же время вливаютъ столько крѣпкаго щелока, сколько 
нужно для того, ч т обы образовавшшся осадокъ расположился 
въ впдѣ огненныхъ языковъ и полосъ. Эта работа требуетъ 
много практической ловкости. Если въ мылѣ слишкомъ много 
воды или если оно о с т ы в а е м слишкомъ медленно, то осадокъ 
опадаем на дно, и работа пропадаем даромъ. 

Готовое мыло переливается мѣдными черпаками въ желоба, 
которые пдутъ къ ящикамъ, болынпмъ бассейнамъ вышиною 
около 7 5 центиметровъ. щелокъ скопляется иа деѣ, а мыло 
отвердѣваетъ въ 5 — 6 дней. Мыльная масса разрѣзываотся длин-
ными ножами на куски, которые въ свою очередь разрѣзываіот-
€я проволокой на бруски. Мыло еще мягко и потому не годит-
ся для отправки. Чтобы сдѣлать его твердымъ, безъ потери 
соединенной съ нпмъ воды, кладутъ его въ особенно крѣпкій 
щелокъ, въ которомъ оно отвердѣваетъ чрезъ 1 2 — 1 4 дней. 
Тогда можно его отправлять. . ... і . . . 

На С.-Канскомъ заводѣ 8 котловъ, емкостью въ 1 5 0 0 0 лптров.ь, 
24 бассейна для Фпльтроваеія и 30 налпвныхъ ящиковъ. Еяп.-,, 
дневпо приготовляется 1 4 , 0 0 0 килогр. мыла; следовательно, въ. 
годъ около 4 мильоновъ килограммовъ. Рабочіе, чиеломъ 4 0 , 
получаютъ въ день не болѣѳ 2 0 0 Франк, платы, тогда какъ 
стоимость ежедневно вырабатываемаго продукта равияется по 
крайней мѣрѣ 1 2 0 0 0 Франк. • п; , • 'і 

Этотъ заводъ, обыкновенно » имѣющій заказъ уже на цѣлыѳ 
полгода впередъ, снабжаем мыломъ половину парпжскаго рынка 
и большую часть сѣверныхъ ировинцій. , j. 

7 * 



У - Л . Г Л А В А В Т О Р А Я. 

Необходимые иа мыловарепшда заводѣ снаряды. 

Снаряды этп въ сушностн немиогочпслены п просты: котѳлъ 
для вываркп мыла, другой котѳлъ для прпготовлевія щелока, 
нѣсколько бочекъ для отмывки углекислой извести пли, вмѣсто 
нихъ, передвижной аппаратъ, Формовальные ЯЩИКИ, нѣсколько 
ведеръ для вычерпыванья п переноски жира, щелока, мыла и 
воды, нѣсколько болыпихъ черпаковъ и лопатъ, весло и е ѣ с -
колько снарядовъ для разрѣзыванья мыла на куски извѣстнаго 
вѣса. Для приготовления туалетныхъ мылъ необходимы ещо 
различныя жестяныя Формы такой величины, какую имѣють 
куски этихъ мылъ; мяльная машина и проч. 

1) К о т е л ъ. 

Котелъ для выварка мыла дѣлается изъ желѣза, чугуна, иногда 
изъ того и другаго вмѣстѣ (верхъ желѣзный, дно чугунное), 
или изъ кирпича. Иногда употребляются одни эти матеріалы, 
но когда котелъ дѣлается болыпихъ размѣровъ, тогда надставка 
къ нему бываетъ деревяиная. Величина котла сообразуется с ъ 
обширностью производства, причемъ разсчитывается, чтобы въ 
котлѣ могло поместиться количество въ 5 - 6 разъ большее (по 
объему), нежели предполагаемое количество омыляемаго жира 
или масла. Въ прежнее время давали котламъ весьма несообраз-
ную Форму опрокинутаго иусѣченнаго конуса, Форму, совершенно 
^удовлетворявшую предположенной цѣли. Теперь дно дѣлаетса 
почти плоское, a стѣнки едва расходятся кверху. 

Практики пмѣютъ различное мнѣніе о томъ, какой пзъ этихъ 
•матеріаловъ нужно предпочесть для устройства котла. Мы пред-
почптаемъ чугунный котелъ съ деревянного надставкою, пред-
полагая, что будетъ взятъ хорошій чугунъ, который не давалъ 
бы трещинъ. Такіѳ котлы гораздо дешевле желѣзаыхъ. Хотя 
послѣдвіе менѣе растрескиваются отъ неравиомѣрнаго нагрѣва-
нія, однако легко прогораютъ, если горючимъ матеріаломъ слу-
житъ содержащій сѣру камеивый уголь пли торФЪ. Правда, пхъ 
можно чинить, чего нельзя дѣлать съ чугунными; но съ этою 
починкою сопряжена значительная потеря времени. Поэтому 
^ыло-бы цѣлесообразнѣѳ дѣлать такой котелъ пзъ двухъ, даже 
•трѳхъ частей, которыя приходились бы плотно одна къ другой. 
Трещины обыкновенно дѣлаются на днѣ, которое, съ одной сто-
роны, подвергается непосредственно жару плп пламени, а съ 
другой, соприкасается съ жидкою мыльной массой. Еслп-бы 
вышеописанный котелъ, .еостоящій пзъ трехъ частей, Далъ въ 
диѣ трещину, то пришлось бы только перемѣнпть нижнюю часть. 
Такъ какъ трещины изъ десяти ргСЗъ въ девяти оказываются 
на днѣ, то, во пзбѣжаніе перерыва работъ, надобно при устрой-
ствѣ новаго котла запастись еще двумя экземплярами дна. Для 
очень болыпихъ котловъ издержка въ этомъ случаѣ будетъ срав-
нительно малая, и производство никогда не остановится на дол-
гое время, если въ запасѣ имѣется котельное дао. Надставки, 
нагрѣваясь всегда слабѣѳ, чѣмъ дно, лопаются гораздо рѣжѳ; 
но въ случаѣ трещины или разрыва могутъ быть замѣнѳны 
новыми по вышеописанному способу, какъ и дно. Поэтому, кто 
не любитъ дѳрѳвянныхъ надставокъ, тотъ можетъ сдѣлать ихъ 
изъ желѣза; но по нашему мнѣеію деревянныя надставки лучше, 
потому что пристающее къ нимъ мыло не прпгораетъ. 

Жѳлѣзпые котлы не имѣютъ прѳдъ чугунными никакого пре-
имущества, кромѣ того, что,жидкость въ нихъ закипаетъ вѣс-



колько скорѣе; зато они дороже и менѣе прочны, нежели чу-
гунные. 

Кирпичные котлы, какіѳ устропваются въ Марсели, неупот-
ребительны у насъ. Однако не подлежптъ никакому сомнѣнію, 
что если бы они представляло значительный выгоды сравни-
тельно съ металлическими котлами, то уже давно былп-бъ у 
насъ введены. 

Много разъ предлагали устроивать въ днѣ котла сточную 
трубку съ краиомъ для выпусканія истощенаго щелока; дей-
ствительно, такое устройство встречается не редко. Если оно пред-
с т а в л я е м нЬкоторыя выгоды, то, съ другой стороны, сопряжена 
с ъ неудобствами. Выпускная трубка находится въ самой жаркой 
части тонки, легко прогораем или ослабеваем въ стыке, такъ 
что частыя починки дЬлаются неизбежными; кроме того, труб-
ка не редко отказывается служить вследствіе засоренія и чистка 
ея оказывается весьма затруднительною, если,—какъ это бываетъ 
въ большинстве случаевъ,—кранъ согвутъ подъ угломъ; лучше 
устроивать ирямой краиъ. Мы думаемъ, что если ,нужво вычер-
пать 2 5 0 0 килограм. мыла, потому что нельзя выпустить его 
чрезъ кранъ, то оказывается возможнымъ вычерпать 1 2 0 0 килогр. 
щелока. Но можно насосомъ выкачать изъ котла, какъ мыло, 
такъ и щелокъ, почему и не представляется надобности проды-
равливать котелъ въ такомъ месте, которое должно отличаться 
особенною прочностью. Если выварпваютъ мыло не на голомъ» 
огне, но посредствомъ пара, то въ котлѣ вышеописанной Формы 
вужно только устроить открытый ИЛИ глухой медный змеевпкъ 
для пара; глухой змеевикъ проходим чрезъ котельную стенку 
близь дна, такъ что сгустпвшіеся пары ностуиаютъ въ кон-
денсаціонный сосудъ. Разумеется, и' здесь можно устроить въ 
кбтельвомъ днѣ кранъ для выпусканія содержимаго котломъ, ирп-
чемъ н е м прпчинъ опасаться, что котелъ попортится отъ жара. 

2 ) К о т е л ъ д л я щ е л о к а . 
Котлы для щелока всегда делаются изъ чугуна; они должны 

быть столь велики, чтобы в ъ н п х ъ могло поместиться въ 1 0 разъ 
больше, по весу, воды, нежели сколько нужно для растворены 
одпой порціи поташа или соды. 

3) Аппаратъ для промыванія щелочныхъ остатковъ. 
Очень часто для отделенія щелочи отъ углекислой извести 

употребляютъ несколько бочекъ, въ которыхъ и промываютъ 
этотъ остатокъ. При этомъ получаются постепенно слабЬишіе 
растворы, которые, не будучи очищены о м содержащейся въ 
нихъ извести, не могутъ служить для новаго растворены соды, 
ибо въ этомъ случае произойдет* потеря 2 - 3 процентовъ соды 
сравнительно съ количествомъ извести. Значительное расходо-
в а л о воды, несовершенное достпжѳніѳ предположенной цели, 
причемъ, если вода содержим много солей земель, разлагается 
и пропадаем некоторая доля углекислой шелочи, а также не-
посредственная потеря последней вследствіе смѣшенія съ ея изве-
стью, все это ведетъ Къ т о м у , . что означенный сиособъ уже 
впередъ представляется вполнѣ несоответствующпмъ дели. По-
этому мы съ успехомъ пользовались нижеописанные аппара-

томъ. х 

Апиаратъ этотъ, могущій иметь Форму кадки, делается изъ 
чугуна, или изъ дерева. Онъ вмѣщаетъ 5 0 0 килограм. воды; 
на высотЬ одной трети отъ дна устроено двойное дно съ от-
верстіемъ близь пѳриФѳріи, имеющимъ въ ширину около милли-
метра и служащомъ для прохожденія железной трубки, которая 
х о д и м до верхняго края кадки и слущптъ для выхода воз-



духа во время дѣйствія аппарата; у самаго дна ( н а с т о я щ а я ) 
устроенъ кранъ для спуска проФпльтрованнаго щелока. Ап-
парата ставится такъ высоко, что подъ кранъ удобно можно 
подставить ушатъ. На второе, дырчатое, дно кладется грубый 
холстъ такимъ образомъ, что края его плотно прплегаютъ къ 
стѣнкамъ кадки; это необходимо для^того, чтобы въ сКазанныхъ 
пунктахъ не было промежутковъ, чрезъ которые могла-бы про-
ходить наливаемая вода, не захвативши щелочи. Устроивъ это, 
какъ слтьдуетъ, накладываютъ известковую кашицу; далѣѳ см. 
приготовлѳніѳ щелока. Прежде чѣмъ приступить собственно къ 
выщелачпванью, накладываютъ на известь дырчатое дно пзъ 
обыкновенная листоваго желѣза, дабы известь не поднималась 
при наливавіп воды. 

Такой аппарата дѣйствптельно удовлетворяетъ всѣмъ требо-
ваніямъ выщелачиванья; послѣднее совершается очень скоро и 
вполнѣ, причемъ не получается, какъ при обыкновенном*', с п о -
соб* , большихъ количествъ с л а б а я щелока, сохраненіе кото-
рщхъ часто требуетъ столько-жѳ издержекъ, сколько стоптъ 
содержащаяся въ нохъ щелочь, и сгущевіе которой совершает-
ся при помощи вішарпванья, слѣдовательно требуетъ г о р ю ч а я 
матеріала. Въ болыппнствѣ случаевъ достаточно пмѣть два та -
кпхъ аппарата: одпнъ для н а т р о в а я щелока, другой длякалій-
наго; въ большихъ мыловарняхъ можно устроивать охъ н*с -
колько паръ. 

4) Сосудъ дая храненія щелока. 

Для храеенія щелока устроиваютъ на хорошихъ мыловарняхъ 
резервуары, преимущественно изъ Желѣза, и держатъ ихъ гер-
метически закрытыми, чтобы воздухъ не могъ ирониквуть и 
испортить щелока. Величина и число этихъ резервуаровъ со-

отв*тствуютъ, конечно, обширности производства, а также раз-
личнымъ сортамъ употребляемая щелока. Резервуары пмѣютъ 
квадратную, продолговато-четвероѵгольную или круглую Форму 
и запущены въ землю. У к а ж д а я резервуара имѣется металлп-
ческій насосъ п снабженная краномъ воронка. Послѣдняя слу-
житъ для пріема щелока, п о с т у п а ю щ а я изъ выпаривательнаго 
аппарата; насосъ пмѣетъ свопмъ назначеніемъ накачивать - пзъ 
резервуара необходимое дли употребленія количество щелока. 
Цредъ насосомъ находится небольшой желѣзный сосудъ, могу-
щій вмѣстпть 1 0 0 плп 2 0 0 плп и болѣе килограммовъ щелока, 
смотря по обширности производства. Этотъ сосудъ снабженъ 
снускнымъ краномъ и стеклянной) трубочкой, посредствомъ ко-
торой можно узнавать, на какомъ уровнѣ стоптъ жидкость въ 
сосуд* . На скал* трубочки отмѣчаются чертами-количества въ 
2 0 или 2 5 кплограм., вслѣдствіе чего становится возможнымъ 
выпускать малыя количества щелока, не имѣя надобности от-
мѣривать ихъ иначе или отвѣшивать. Скала дѣлается изъ ме-
талла и окрашивается бѣлою масляного краскою, черты прово-
дятся черною краской. Впереди этой скалы находится упомяну-
тая трубочка. Этому аппарату дается такое положеніе, что на 
него упадаетъ возможно больше свѣта, почему не трудно вп-
д * т ь уровень жидкости въ трубочкѣ и черточки. Сосудъ съ ще-
локомъ устанавливается на такой в ы с о т * , что посредствомъ тру-
бы можно спускать изъ него щелокъ въ выварочный котелъ, 
слѣдовательно, на 1 5 центпметр. выше в е р х н я я края котла. 

5) Ушаты; черпаки. 

Эти сосуды дѣлаются изъ листоваго желѣза или мѣди; пос-
лѣдніе надобно предпочитать, хотя они и дороже желѣзныхъ; 
жѳлѣзные портятся по прошествіи сравнительно малаго време-



ни и, требуя частой замѣны новыми, обходятся дороже м$д-
ных-ь, такъ какъ старое желѣзо почти не цѣнптся. Напротивъ, 
старую мѣдь всегда бываетъ легко продать, а при покупкѣ но-
ваго мѣдпаго ушата приходится приплатить не болѣе стоимости 
новаго желѣзпаго; следовательно, выгода мѣдныхъ ушатовъ оче-
видна. 

Ушаты дѣлаются такой вышины, что, будучи почти полны 
(на 7 Va цептим. ниже верхняго края), могутъ быть удобно пе-
ре носимы; емкость пхъ 1 0 лптровъ или 10 килогр. воды; на 
томъ мѣстѣ , гдѣ приходится уровень ЖИДКОСТИ ( 1 0 лат. или 
кплогр.), дѣлается отмѣтка, напр., вбивается шпенекъ; такпмъ 
образомъ ушатъ можетъ служить мѣркою, такъ что, взявши 
въ разсчетъ удѣльный вѣсъ жидкости, можно съ достаточною 
точностью опредѣлить, сколько въ ушатѣ находится (по в ѣ с у ) 
масла пли щелока. 

Черпаки также дѣлаются пзъ мѣдп и васажпваются на длин-
ный желѣзпый прутъ съ рукояткой; они служатъ для вычер-
пыванья мыла пзъ котла въ Формовальные ящики пли въ у ш а -
ты; самому черпаку дается полушарообразная Форма, такъ что 
черпакъ орплегаетъ къ котельной стѣеѣ въ любомъ ея пунктѣ. 

6 ) Формовальные ящпкп. 

Такъ называются резервуары, въ которые поступаетъ выва-
ренное мыло, съ Цѣлыо остынуть и отвердѣть. Такъ какъ этотъ 
процессъ, смотря по температурѣ и по величпнѣ ящпковъ, про-
должается отъ 8 до 1 4 дней, то заводчпкъ, ее желая прерывать 
работы, долженъ имѣть 1 4 ящиковъ, при чемъ предполагается, 
что каждый ящпкъ можетъ вмѣстить все, вываренное въ одинъ 
день, мыло; если величина ящиковъ меньше, то надобно имѣть 
пхъ еще больше, и пріобрѣтевіе ящиковъ при устройствѣ мы-

ловарни требуетъ довольно значительныхъ затратъ. Ящики дѣ-
лаются пзъ желѣза или дерева. Послѣдніѳ въ болыпемъ упот-
ребленіп, по крайней мѣрѣ у насъ въ Россіи, и болѣе соотвѣт-
ствуютъ цѣли. Устроивая ихъ, заводчикъ долженъ обращать 
внимаеіе преимущественно на то, чтобы стѣнки плотно стыка-
лись и мыло не проходило чрезъ стыки, и чтобы прптомъ стѣн-
ки легко отнимались. 

Въ новѣйшее время вводятся въ употребленіе желѣзные ящи-
ки по топ прпчпнѣ, что мыло въ нихъ скорѣе остываетъ. 

7 ) Холодплышкъ. 

.Это простой деревянный чанъ, въ которьй поступаетъ мыло, 
вываренное пзъ нечпстаго жира, и отдѣляется отъ щелока, 
чтобы поступить въ переварку. 

8) Гребло. 

Оно состоитъ пзъ крѣпкой доски, имѣетъ въ длину 30 цеп-
тим., въ ширину 15 центпм., и по срединѣ четвероугольную 
дыру, въ которую вставлена рукоять длиною 1 1 /а — s метра. 
Оно употребляется при сглаживаньп и наливаньи, а также для 
остановки мыла, готоваго перелиться чрезъ котельный край. 

I I I • ; j ' 1 ' .' I.!І.с . • ' 1 .; : j . • . •• 
9) Весло. 

Служить преимущественно для размѣшпванья мыла и; состо-
итъ изъ доски, длиною въ І Ѵ 4 — 1 і/а метра, шириною 10 цен-
там.; вверху оно дѣлаѳтся въ впдѣ ручки для удобпаго управ-
ленія. . 1 Y • • 

\ 



10) Шесть. .1 

Оиъ пмѣетъ въ длину 3 — 4 метра, а . н а концѣ притуплённый 
гребокъ; онъ служить для размѣшиванья во время варки, дабы 
мыло не приставало ко дну и не пригорало. 

1 1 ) Мѣшалка. 

Она дѣлается пзъ желѣзнаго прута толщиною въ 10 миллим., 
имѣетъ въ длину Г / 2 метра, закруглена съ нижняя кон-
ца, а на верхнемъ снабжена дерѳвянною ручкою; употребляется 
для равномѣрнаго распредѣлѳнія налива въ наливныхъ мылахъ. 

1 2 ) Аппаратъ для разрѣзывавья мыла. 

Для разрѣзыванья твердыхъ мылъ употребляется обыкновенно 
простая мѣдная проволока, какъ для раздѣленія на брусья вы-
н у т а я изъ Формы куска, такъ и для разрѣзки брусьевъ на 
куски опредѣлецной величины. При разрѣзы ваньи большихъ кус-
ковъ употребляется длинная проволока, концы которой накруче-
ны на деревяшки, служащія ручками. 

Чтобы разрѣзать находящійся въ Формѣ кусокъ, поступаютъ 
слѣдующимъ образомъ. Прежде всего отнимаютъ боковыястѣн-
ки Формовальная ящика; затѣмъ отмѣриваютъ по всѣмъ четы-
ремъ угламъ равныя высоты, дѣлаютъ въ этихъ нунктахъ над-
рѣзы, въ которые вкладываютъ проволоку, и натягиваютъ пос-
лѣднюю. Одинъ рабочій берется за одну деревяшку, другой за 
другую, и сильно тянутъ къ себѣ проволоку, которая поэтому 

h 
разрѣзываетъ мыло параллельнпо дпу Формы. Вѳрхняячшіадаю-
щая часть мыла отличается большею чистотой п меныищр» со-
держащему воды, почему продается дороже. 

Сверхъ того употребляются особые аппараты, описапіе ко-
торыхъ безъ рисунковъ будетъ неясно. Всѣ они вполнѣ удов-
летворяютъ требованіямъ. 

/ Й І Т З Ч Т d F I X c T Ä т о 

I 

j'li ; V 

v\ 



О Т Д - Б Л Ъ Т Р Е Т І Й , 

С О Б С Т В Е Н Н О М Ы Л О В А Р Е Н І Е . 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

ІІрпготовлспіе п пспытаніе щелока. 

Прпготовлепіе щелока, пеобходимаго для разложенія ueü-
тралыіыхъ жпровъ, составляетъ, копечио, одну І ІЗЪ важнѣй-
шпхъ операцій въ мыловареніи. Хотя оно само по себѣ ne 
трудно, однако въ большинстве случаевъ не служптъ предме-
томъ особешюй вшімателыюстп, п плохой, т. е. недостаточно 
ѣдкій щелокъ бываетъ причиною мпогпхъ неудачъ и—загадокъ, 
которыя часто встрЬчаетъ мыловаръ. На сколько понпмаіотъ 
это практики, видно уже пзъ того, что они приписываютъ 
свойствамъ щелока певыварку мыла. То въ щелоке слишкомъ 
много извести, то слишкомъ мало, какъ выражаются мыловары. 
Мне не удавалось ішЬть въ рукахъ щелокъ, о которомъ у т -
верждали, что въ пего переложено нзвестп; поэтому я по 
могу сказать что-либо объ его хішпческпхъ свойствахъ. Од-
нако едва-ли можно допустить, чтобы незначителыіыя коли-
чества нзвестп, могущія быть растворенными въ щелоке и 
равняющіяся 1 грам. па 1Д> кплограма, т. е., одной пятпсотен-

ной доле, производили столь вредное вліяпіе па ходъ мыло-
образовательнаго процесса. Способъ действія или свойства та-
кого мыла никогда не были точно пзследовапы. Они, во вся-
комъ случае , хотя отчасти, зависятъ, повидимому, отъ извести, 
ибо заметили, что мыло приходить въ нормальное состояпіе отъ 
прибавки углекислой щелочи; быть-можетъ причина педостат-
ковъ зависитъ и отъ того, что щелокъ, но смотря п а п з б ы -
токъ извести, содержим много углекислой щелочи, следова-
тельно уже самъ по себе не годится для омыленія жпра. Я , 
съ своей стороны, склонепъ приписывать недостатки мыль-
и а г о к лею углекислой извести, которая п о с т у п а е м въ мыло 
вместе съ мыльными крошками изъ Формовалыіыхъ ящішовъ, 
которые зачастую обсыпаютъ безъ всякой мѣры углекислою 
известью, дабы мыло пе приставало къ нпмъ. Прямой опытъ 
убѣдплъ меня въ томъ, что даже сравнительно малыя коли-
чества'углекислой извести, прибавлепиыя къ безукоризненно-
му мылу, совершенно его портятъ. Пока мыло варится, до 
і-Ьхъ порѣ углекислак известь, повпдимому, ие пмѣетъ на него 
никакого вліяиія, прп охлажденіи же замечается опять прежнее 
сродство, такъ что образуется жпрпокпслая известь и угле-
кислая щелочь. Часть мыла опадаем на дпо ящика въ вндЬ 
губчатой массы, содержащей очень много воды и богатой 
преимущественно известковымъ мыломъ. Если варить ее съ 
водою'и обработать углекислою щелочыо, то опа о б р а з у е м 
прозрачный мыльпый клей, а выделившаяся углекислая и з -
весть останется въ жидкости. Такая же неудача можетъ слу-
читься, когда но нерадѣпію у.потребятъ для варки щелокъ, 
мутный отъ прпсутствія углекислой извести. Во всякомъ слу-
чае этотъ предметъ еще требуетъ точпыхъ изслЬдоватйн; глав-
ное, следовало бы узнать свойства такого мыла, которое, по 
словамъ мыловаровъ, вываривалось па щелоке съ избыткомъ 
извести; со мною никогда ' нq\ случалось ничего подобпаго, 



хотя подъ моішъ руководствомъ выварено много тысячъ кило-
граммовъ мыла всякаго рода; напротивъ, какъ только въ 
котелъ попадало много углекислой извести изъ Формовальныхъ 
ящиковъ, всякій разъ замечалась вышеописаниая г у б ч а т а я 
масса. 

Другія явленія замечаются, когда ие доложатъ извести; 
щелокъ тогда содержитъ большую часть щелочи еще въ со-
с т о я л и углекислой соли и мало прнгоденъ для разложенія 
нейтральныхъ жировъ прп обыкновениыхъ условіяхъ; въ этомъ 
случаѣ , не смотря на чрезмѣрный нзбытокъ щелока, получает-
с я дрянное мыло, или же омыленіе совершается чрезвычай-
но долго. Причина вышеоішсаннаго недостатка щелока за-
ключается большею частію не въ малой порціи извести, а в ъ 
маломъ количестве воды, взятомъ для растворенія углекис-
лой щелочи. Можно впередъ сказать, какой причинѣ надобно 
приписать эти недостатки щелока. В с ѣ затрудненія прекрати* 
лись-бы уже давно, если-бъ ѣдкая известь имѣла всегда оди-
наковый составъ , даже если-бъ можно было хотя приблизи-
тельно опредѣлить количество ѣдкой извести въ обожженной. 
Отсюда противоположный мнѣнія о количестве ѣдкой извести, 
которое необходимо для превращеиія данной порціи поташа 
или соды въ ѣдкія вещества; отсюда громадное употребленіѳ 
извести, дабы возможно вѣрнѣе достигнуть цѣли, т. е., приго-
товленія при всякихъ условіяхъ ѣдкаго щелока. Т а к ъ , въ од-
номъ рецептѣ говорится, что надобно взять 5 0 0 килограм. из-
вести на 6 0 0 килограм. соды, и, если приготовленный щелокъ 
вскипаетъ еще отъ прибавленія кислоты, то всыпать такое-же, 
какъ и въ первый разъ, количество извести, чтобы прекра-
тилось вскипаніе. В с е это въ сущности невѣрно, и только 
случаю надобно приписать полученіе годнаго щелока. Коли-
чество ѣдкой извести зависитъ, во первыхъ, отъ количества 
углекислой щелочи, содержащейся въ поташѣ п содѣ, а во-

вторыхъ, отъ качества самой извести, т. е., отъ количества 
содержащейся въ ней ѣдкой извести; но вообще не знаютъ іш 
того, nu другаго. Положимъ, мы имѣемъ 85-градуспую соду; 
слѣдовательно 1 2 0 0 килограм. ея соотвѣтствуютъ ІООО ішло-
граммамъ безводнаго углекислаго натра,- а это количество' 
требуетъ 528 ,3 килограм. чистой ѣдкой извести или, если бы 
сода была 80-градусная, 6 6 0 , 4 килограмма извести; но такъ 
какъ берутъ 1 0 0 0 кплогр., то имѣютъ 3 1 0 килогр. нзлпшішхъ, 
которые ие только не приносятъ пользы, но еще всячески 
препятствуетъ достшкенію цѣли. Предетавимъ себѣ , что,—'какъ 
и можно предвидѣть,—приготовленный такнмъ образомъ ще-
локъ еще сильно вскипаетъ отъ прнлптой кислоты. Слѣдствіемъ 
этого будетъ новая прибавка извести, такъ что количество 
послѣдней будетъ вдвое больше необходимая. Точио также 
невѣрно испытаніе щелока на углекислоту; по крайней мѣрѣ 
слѣдовало-бы приливать щелокъ къ кислотѣ , а не наоборотъ. 
Лучше брать для этого испытанія чистую известковую воду, 
которую и приливать къ разбавленному въ случаѣ надобности 
щелоку; такпмъ образомъ опредѣляются даже малѣйшія коли-
чества находящейся еще углекислой щелочи. 

На количество воды, потребной для растворенія щелочи, 
обращаютъ еще меньше вниманія, чѣмъ на свойства извести. 
Устроиваютъ изъ поташа или соды и извести родъ зольника, 
который потомъ выщелачиваютъ водою. Вслѣдствіе этого по-
лучаются щелоки весьма различной крѣпости, какъ по содер-
жаиію щелочи вообще, такъ и по содержанію углекислой ще-
лочи въ частности. Вообще собираютъ три сорта щелока, изъ 
которыхъ крѣпость п е р в а я равна 2 0 — 2 5 ° В . , в т о р а я 1 2 — 2 0 ° 
Б . , третьяго 9 — 1 2 ° Б . ; болѣе слабые щелоки употребляются 
для слѣдующаго приготовленія щелока. Первый сливъ всегда 
очень богатъ углекислою щелочью, но по мѣрѣ уменьшенія 
послѣдней увеличивается количество ѣдкой щелочи, такъ что 



третій сортъ представляетъ растворъ, состоящій почти изъ 
щелочи, лишенной углекислоты. Ясно, что такой способъ 
прпготовленія недостаточенъ. Быть-можетъ намъ возразятъ, 
что именно такіе щелоки требуются; по нашему мнѣнію, дѣло 
заключается въ пномъ: привыкли сами и приноровили свое 
производство къ этпмъ щелокамъ, потому что не могутъ при-
готовить л у ч ш н х ъ . Но положимъ, что дѣйствительно нельзя 
обойтись безъ такихъ щелоковъ; въ этомъ случаѣ было-бъ 
разумнѣе приготовить сперва чистый ѣдкій щелокъ и потомъ 
прибавить къ нему такое количество углекислой щелочи, ка-
кое на практик* оказалось самымъ лучшимъ, нежели с т р я -
пать такіе недостаточные п пзмѣняющіеся по с о с т а в у щелоки. 

При пзготовленіи хорошаго ѣдкаго щелока надобно, какъ 
видно изъ в ы ш е с к а з а н н а я , принять въ разсчетъ преимуще-

ственно два Фактора, а именно: 1) надлежащее соотношеніе 
между углекислою щелочью и ѣдкою известью, п 2 ) надлежа-
щ е е соотношеніе между углекислою щелочью и потребнымъ 
для ея растворенія колпчествомъ воды. 

Чтобы всегда дѣйствовать безошибочно в ъ отпошеніи пер-
в а я пункта, надобно знать, какъ количество углекислой соли, 
содержащейся въ употребляемомъ п о т а ш * или содѣ , такъ и 
содержаніе чистой ѣдкой извести въ обожженной *) и по этому 
разсчитывать , сколько извести нужно взять для д а н н а г о в ѣ с а 
поташа или соды извѣстной крѣпости. Х о т я , такой разсчетъ 
очень легокъ во в с ѣ х ъ с л у ч а я х ъ , однако мы постараемся по-
яснить его нѣсколькпмп примѣрамп. 

Углекислое кали есть соединеніе одного эквивалента кали 
( 4 7 , 1 1 ) и одного эквивалента углекислоты (22), поэтому его 
эквпвалентъ равенъ ' 6 9 , 1 1 . Ж е л а я превратить, ,vWSt' въ ѣдкую 

; • 1 j 1 Г 
* ) Какъ достигнуть этого знанія, сказано во введепін, при pn jcap iu сьі-

р ы х ъ матеріаловъ: поташа, соды и извести. 

известь, мы должны отнять у него углекислоту. Это с л у ч и т с я 
тогда , когда мы прибавпмъ одинъ эквивалента извести, кото-
рая для своего превращенія в ъ углекислую известь приметь 
т а к ж е одинъ эквпвалентъ углекислоты. Т а к ъ какъ 1 эквива-
л е н т а ѣдкой извести равенъ 2 8 , то очевидно, что на 6 9 , 1 1 
в ѣ с о в ы х ъ частей углекислаго кали надобно взять 2 8 в ѣ с о в ы х ъ 
частей ѣдкой извести, дабы сдѣлать первое совершенно ѣдкимъ. 
Стало-быть , на 5 9 килограммовъ чистаго углекислаго ка.ш 
приходится 2 0 , 3 в ѣ с о в ы х ъ частей ѣдкой извести. 

Однако никогда не приходится имѣть дѣло ни съ чистою 
углекислою щелочью, ни с ъ чистою ѣдкою известью, т а к ъ что 
в ъ практик* оказываются совершенно нныя условія, чѣмъ пред-
ставляемый теоретическимъ разсчѳтомъ. Предположимъ, напр. , 
что поташъ, взятый для приготовленія ѣдкаго щелока, содер-
ж и т ъ 7 2 процента углекислаго кали, а известь 8 2 процента 
ѣдкой извести; поэтому надобно взять извести менѣѳ на столько, 
н а сколько поташъ слабѣе 1 0 0 - г р а д у с н а я , п болѣе н а столько, 
н а сколько обожженная известь содержитъ менѣе ѣдкой извес-
ти. Поэтому, въ данномъ примѣрѣ получится слѣдующій раз-
с ч е т ъ : X, необходимое количество извести, равняется 4 0 , 6 * 7 2 

82 
= 3 5 , 6 5 , т. е. , на 1 0 0 килограммовъ 72-процентиаго п о т а ф а 
надобно взять 3 5 , 6 5 килограм. обожженной извести, содержа-
щей 8 2 процента чистой ѣдкой извести, дабы получить соввр^ 
шепно ѣдкій щелокъ. ' 

Чистый углекислый натръ также содержитъ одинъ эквива-
лента (31,0) натра и 1 эквивалента (22) углекислоты, для в ы -
дѣленія которой опять иеобходимъ 1 эквивалента (28 ,0) и з в е с -
ти. Поэтому, 1 0 0 килограммовъ чистаго углекислаго натра трѳ -
буютъ для своего превращенія въ ѣдкій натръ 5 2 , 8 3 кило-* 
грамма чистой ѣдкой извести. Чѣмъ въ с о д * меньше у г д е к и с 4 і 
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лаго натра, тѣмъ меньше нужно и з в е с т и и чѣмъ х у ж е и з -
весть , тѣмъ больше нужно ея, дабы превратить данное коли-
чество соды въ едкую. Слѣдующее затѣмъ вычисленіе совер-
шенно подобно вышепрнведениому вычислепію для поташа. 
Предположимъ, у пасъ имѣется 82-процептпая сода п 8 0 -
процептпая известь; мы иолучимъ уравиеніе 

5 2 , 8 3 X 9 2 , 
' > '»il 

•у 1 

80 
• . -ь<1П , . • 
гдѣ X опять означаетъ потребпое количество извести и равняет-
с я , по рѣшеціи уравпепія, 6 0 , 7 6 килограм. 

Сообразно съ этимъ составлены шіжеслѣдующія таблицы; 
въ шіхъ . у к а з а н ы количества извести, соответственный про-
центному содержапію чистой углекислой щелочи въ поташѣ 
и содЬ и содержанію чистой извести въ обожженной; количе-
ства эти увеличиваются постепенно на 5 процентовъ. Таблицы 
вполне достаточны для практики, но е'сли-бъ представились 
иныя отношенія, то нетрудно дополнить наши таблицы, введя 
нъ шіхъ недостающія числа. 
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I. Т А Б Л И Ц А ДЛЯ П О Т А Ш А . 

іОО килограи. 
цпташа шіже-

сдѣдующсй про-
центной крѣпос-
Г ти требуютъ 

Ю0°/о потаить, 

95. г 

9 0 . . . . . . 

8 5 

I 80 

175 . . . . 
1 7 0 . 

1 6 5 
1 6 0 

15 5 . . . ; . . 

5 0 . 

Извести, если она содержит*. 

9 0 8 5 8 0 7 5 7 0 6 5 

4 5 , 1 1 

4 2 , 8 6 

4 0 , 6 0 

3 8 , 3 5 

3 6 , 0 9 

3 3 , 8 3 

3 1 , 5 8 

2 9 , 3 2 

2 7 , 0 6 

2 4 , 8 1 

2 2 , 5 6 

4 7 , 7 7 

4 5 , 3 8 

4 2 , 9 9 

4 0 , 6 0 

3 8 , 2 1 

3 5 , 8 2 

3 3 , 4 4 

3 1 , 0 5 

2 8 , 6 6 

1 4 4 

5 0 , 7 5 

4 8 , 2 1 

4 5 , 6 7 

4 3 , 

4 0 , 6 0 

3 8 , 0 6 

3 5 , 5 3 

3 3 ^ 0 0 

3 0 , 4 7 

2 6 , 2 7 2 7 , 9 2 

2 3 , 8 8 2 5 , 3 7 

54 ,01 

5 1 , 4 3 

4 8 , 9 6 

6,01 

4 3 , 3 1 

4 0 , 6 0 

3 7 , 9 0 

3 5 , 1 9 

3 2 , 4 8 

2 9 , 7 7 

5 8 , 0 0 

5 5 , 1 0 

5 2 , 2 0 

6 2 , 4 6 

5 9 , 3 4 

5 6 , 2 2 

6 0 55 5 0 

49 ,30^53 ,15 

4 6 , 4 0 - 4 9 , 9 7 

4 3 , 5 0 4 6 , 8 5 

4 0 , 6 0 4 3 , 7 4 

3 7 , 7 0 4 0 ) 6 0 

3 4 , 8 0 , 3 7 , 4 8 

3 1 , 9 0 3 4 , 3 6 

27,0 j 29,00 31,23 

6 7 , 6 7 

6 4 , 2 8 

6 0 , 9 0 

5 7 , 5 2 

5 4 , 1 3 

5 0 , 7 5 

4 7 , 3 7 

4 3 , 9 8 

4 0 , 6 0 

3 7 , 2 2 

3 8 , 8 3 

7 3 , 8 2 81,20 

7 0 , 1 2 7 7 , 1 2 

6 6 , 4 4 

6 2 , 7 5 

7 3 , 0 8 

6 9 , 0 1 

5 9 , 0 6 6 4 , 9 6 

5 5 , 3 6 6 0 , 9 0 

5 1 , 6 8 5 6 , 8 4 

4 8 , 0 0 5 2 , 7 8 

4 4 , 3 1 

4 0 , 6 0 

3 6 , 9 1 

4 8 , 7 2 

4 4 , 6 6 

4 0 , 6 0 

Л 

\ 



I I . ТАБЛИЦА ДЛЯ СОДЫ. 

100 килограм. 
соды нижеслѣ-
дующей °/о 
ірѣпости требу-

ють 

1 0 0 % сода 

9 5 . . . . . . . 

9 0 . : . : . / 

85 

Извести, если она содержитъ 

9 0 85 80 75 70 65 60 55 5 0 

58,70 

55,77 

52.83 

49,90 

62,18 66,21 

8 0 46,73 49,72 

70,4475,47 

71,70 59,02 62,9366,91 

55,93 59 ,4363,4067,92 

52,83 56,13 

56,35 60,37!65,02 

7 5 . 44.02 46,61 

7 0 . . . . . . 41 ,0943 .51 

65 '38,15 4 0 4 1 

60 . .• 35.22!37,20 

55. . . . . - /32.28 34,30 

50. . . .'29.35^31.07 

52,83 

49,52 

46,25 

42,92 

39,62 

36,32 

73,15 

59.80,64,15 69,10 

81,2888,05 

77,2183,64 

79,24 

52,83 

49,30 

5 6 , 6 0 6 0 , 9 5 

52,83 

45 ,7849,05 

4 2 , 2 6 

38.67 

45,29 

41.51 

33,02 35,22 37,73 

56,89 

52,83 

48,77 

74,84 

70:,44 

66.03 

96,06 

91,25 

86,45 

81,65 

76,84 

72,04 

61,63 67,24 

57,23 62,42 

52,83 

44,7048,42 

40,64144,0348,03 

57,26 

52.83 

105,66 

100,38 

95,10 

89,81 

84,53 

79,24 

73,96 

68,68 

63,39 

58,111 

52,8 

Йастанвая на правпльномъ соотношепіи между углекпслымъ 
калп и известью, мы, разумѣется, не имѣемъ въ виду береж-
л и в а я употребленія послѣдней; сжепая известь всюду очень де-
шева, т а к ъ что самый большой пзбытокъ ея пе оказываетъ 
никакого сугцественнаго ВЛІЯІ І ІЯ да издержки прпготовлекія 
ѣдкаго щелока. Выгода т о ч н а я еоблюденія эквпвалентныхъ 
отношеній между вышесказаниымн веществамп заключается 
скорѣе въ полученіи углекислой извести, которую чрезвычай-

но легко выщелочить, такъ что не только сохраняется время, 
но и добывается опять почти вся щелочь, причемъ, для до-
стиженія той-же цѣли, нѣтъ надобности скоплять цѣлую мас-
су жндкаго щелока, храненіе к о т о р а я часто сопряжено съ 
такими неудобствами и издержками, которыя превышаютъ цѣн-
пость содержащейся въ немъ щелочп. 

Отношепіе между углекпслымъ кали и необходимою для-его 
растворепія водою едва-ліі ие столько-же важно для прпгото-
вленія чистаго, т. е. , в о з м о ж н а я ч и с т а я щелока безъ угле-
кислоты, сколько и правильнее соотношеше между щелочыо 
и известью. В ъ этомъ случаѣ не всѣ углекислым щелоча прзд-
Ставляютъ одинаковыя свойства; такъ, пзъ опытовъ Либпха 
видно, что углекислое калп, для своего п о л н а я превращены 
въ ѣдкое, должно быть растворено по крайней мѣрѣ въ 12 разъ 
болынемъ, по в ѣ с у , колнчествѣ воды, тогда какъ углекислый 
(безводный) натръ требуегъ для той-же цѣлп только въ 7 разъ 
большее количество воды. Однако я, производя опыты для из-
сіѣдоваиія этого отношеиія, нашелъ, что углекислый натръ, 
будучи растворенъ даже въ 1 3 ' р а з ъ болынемъ, по в ѣ с у , колп-
чествѣ воды и векппяченъ съ неболышшъ избыткомъ извести, 
не отдаетъ послѣдней всей своей углекислоты. В о т ъ резуль-
т а т ы этихъ опытовъ: при 

1 части безводн. углекисл. натра н 5 8 част, воды остается не-
-, разложи. 15,62°/о NaO, СО, « 
1 части безводн; углекисл. натра и 82 част , воды остается не-

разложи. 7,78е./. NaO, С02 

1 части безводн. углекисл. натра п 11,3 част, воды остается 

неразложи.419 % N a O , C l 
1 части безводн. углекисл. натра и 13 ,3 част, воды остается: 

неразложн. 1 ,29%, NaO, CÖ2  

Даже въ І З Ѵ з разъ б о л ь ш е й / п о в ѣ с у , количествѣ воды и 



при употребленіи надлежащей норціи пзвестп, осталось ііе-
растворениьши 1 , 2 9 процента углекпслаго натра; лпшь неболь-
шая разница замечалась н въ томъ с л у ч а ѣ , когда известь бра-
лась въ несколько болынемъ нзбыткѣ . Т а к ъ какъ по опыту 
пзвѣстио, что щелоки, содержащіе 9 процентовъ углекпслаго 
натра (сравнительно со всѣмъ раствореішымъ въ н и х ъ натромъ), 
еще очень хорошо разлагаютъ или омыляютъ нейтральные жи-
р ы , то заводчики, иаходящіе выгоду брать для растворенія 
соды, малыя количества воды, должны растворять соду по край-
ней мѣрѣ въ 8 — 9 разъ болынемъ, іюсвѣсу , колпчествѣ воды п 
потомъ прибавлять надлежащую порцію извести; впрочемъ, вмѣ-
с т ѣ с ъ известковымъ гпдратомъ поступитъ еще вода, которая 
и перейдетъ въ щелокъ, т а к ъ какъ углекислая известь не с в я -
зываетъ воды. Чтобы получить щелокъ совсѣмъ безъ углекис-
лоты, надобно, согласно вышепрнведеннымъ онытамъ, взять 
количество, воды, въ 1 5 разъ большее в ѣ с а ч и с т а г о углекпс-
лаго , натра ; но тогда лолучптся щелокъ с ъ 3 , 9 проц. ѣдкаго 
натра и, очевидно, будетъ очепь слабъ. Напротивъ, щелокъ с ъ 
5 — 7 процентами, какой обыкновенно получается отъ раетво-
ренія углекпслаго натра въ Ю разъ болынемъ, по в ѣ с у , коли-
честв!» воды, прпгоденъ для в с ѣ х ъ случаевъ. Что к а с а е т с я до 
чистаго углекислаго калп, то можпо сохранить и для него 
вышесказанное отношеше; тогда получится растворъ почти 
с ъ 7 процентами ѣдкаго кали. Разумѣется , при этихъ разсче-
т а х ъ берется во вннмаше только содержаніе чистой углекис-
лой щелочи, т а к ъ что, напр., 5 0 кнлограм. чистаго поташа, 
содержащіе только 6 5 процентовъ чистаго углекислаго калп, 
растворяются лишь в ъ 3 2 5 кнлограм. водою, а 5 0 килограм. 
соды с ъ 8 5 процентами чистаго, углекислаго натра, растворя-
ются только въ 4 2 5 кплограммахъ воды. 

Сдѣлавши такнмъ образомъ растворъ и доведя его до кнпѣ-
нія, начинаютъ прибавлять малыми порціями отвѣшанную пред-

варителыю и погашенную взвесть, поддерживая при этомъ с л а -
бое кппѣніе жидкости, которое продолжается е щ е нѣсколько 
времени послѣ прибавлепія последней порціи извести. Вслѣд-
вствіе этого известь, сперва студенеобразная, переходитъ въ 
кристаллическое или зернистое состояніе п тогда очепь легко 
выщелачивается, такъ какъ въ жидкости уже не оказывается 
свободной ѣдкой пзвести. Давшп массѣ прокнпѣть съ ' / 4 часа, 
гасятъ огонь; тогда углекислая известь немедленно собирается 
на днѣ, а чпстый готовый щелокъ стонтъ надъ нею. Когда онъ 
остынетъ до такой степени, что не обжпгаетъ оиущеннаго въ 
него пальца, тогда сливаютъ его посредствомъ мѣднаго илп, въ 
случаѣ неомѣнія такого, жестянаго спФона. Наполняютъ по-
слѣдній водою н зажнмаютъ концы большими пальцами обѣпхъ 
рукъ, нзъ которыхъ та, которая будетъ опущена въ щелокъ, 
вамазывается жпромъ или, что еще лучше, параФФИНомъ. Ос-
татокъ, углекислая известь, поступаетъ въ Фильтровальный ап-
паратъ (стр. 1 0 4 ) , двойное дно котораго такъ застилается гру-
бымъ холстомъ пли хлопчато-бумажпою тканью, что Жидкость 
нигдѣ не можетъ свободно вытекать; на этотъ холстъ кладутъ 
кашицеобразную массу возможно равномѣрнымъ слоѳмъ и даютъ 

• вытечь всей водѣ. Когда прекратится пстеченіе щелока, тогда 
кладутъ непосредственно на известь продыравлениый желѣзпый 
лнстъ п налпваютъ столько воды, что она образуетъ слой такой 
же толщины, какъ п углекислая известь; затѣмъ даютъ вытечь 
всей водгъ, Е с л и дѣйствовали съ надлежащею осторожностью и 
внимательностью, то выщелачивавье можно считать оконченными 
однако можно налить во второй разъ воды на известь, дать во-
дѣ стечь и употреблять этотъ весьма слабый щелокъ прп слѣ-
дующёмъ пзготовленін щелока. 

Приютовленге калійнаго щелока изг древесной золы. Гдѣ 
есть возможностъ покупать по. дешевой цѣнѣ болыпія количе-
ства хорошей древесной золы, тамъ примѣненіѳ ея къ пзготовле-



нію калійнаго щелока доставляетъ не малыя выгоды въ эконо-
мичеекомъ отношеніи; поташъ покупается вообще изъ вторыхъ , 
даже третьнхъ рукъ; кромѣ того поташный заводчикъ хочетъ 
возвратить издержки на выпариваньѳ щелока и прокалпванье ос-
татка, — сравнительно дорогія операціи, безъ которыхъ можно 
обойтись, если самъ мыловаръ будетъ приготовлять щелокъ изъ 
древесной золы. 

Способъ здѣсь нѣсколько разлпченъ со способомъ прпготов-
лепія щелока пзъ поташа; нзслѣдовавъ вышеогшсаннымъ обра-
зомъ количество углекислой щелочп въ золѣ, опредѣляютъ, 
сколько надобно пзвестп для превращепія сказанной щелочи въ 
ѣдкое кали, гасятъ известь п смѣшпваютъ ее возможно лучше 
съ древеспою золою. Эту смѣсь кладутъ въ деревянный плп, 
что еще лучше, въ желѣзный чанъ съ двойнымъ дномъ, кото-
рое застилается соломой; приливаютъ столько воды, что обра-
зуется густая кашица, которую оставляютъ въ покоѣ на сутки. 
І іо прошествіи этого времени осматриваютъ слой, вездѣ-ли оиъ 
раввомѣрно толстъ и нѣтъ-лп въ немъ трещппъ, чреэъ которыя 
могла-бы уходпть вода, не насытившись ѣдкимъ кали. Затѣмъ 
налпваютъ водою полный чанъ н даютъ щелоку стечь. В ъ 
пространств* между настоящпмъ и двойнымъ дномъ дѣлается 
какъ разъ подъ послЬднимъ отверстіе для в ы х о д а воздуха. Скон-
ляющійся въ этомъ пространств* щелокъ выпускается чрезъ-
кранъ и поступаетъ во второй чанъ съ такою-же нагрузкою; 
можно влить его еще въ третій чанъ, но необходимо влить т а -
кое количество всей воды, чтобы щелокъ былъ никакъ не-
кр*пче 7-ми процентная . Щелоки съ такою крѣиостыо уже-
могутъ годиться для омыленія жира; однако ^они содержатъ. 
обыкновенно столь болынія количества сѣреокислаго кали и п о -
варенной соли, что даютъ мутное, мягкое мыло. Поэтому б е з у -
словно необходимо выпаривать ихъ до 2 2 — 2 5 ° Б. , отчего но 
охлажденіп щелока выкристаллизовывается пзъ него болы п а я 

часть вышеупомянутыхъ постороннихъ солей. При употребленіи 
разбавляютъ щелокъ водою до требуемой крѣпости. 

Хранепіе щелока. Хотя не въ обычаѣ заготовлять щелокъ 
въ болыпомъ количеств* и хранить его въ теченіе д о л г а я вре-
мени, однако при извѣстныхъ обстоятельствах^ особенно когда 
возможно располагать посудой, бываетъ выгодно запасать ѣдкій 
щелокъ, прпчемъ необходимо обращать внпмавіе на то, чтобы 
щелокъ не поглощалъ углекислоты и не терялъ вслѣдствіе это-
го своей крѣпосто. Строго говоря, было-бъ нужно устроить для 
этого герметически закрывающіеся сосуды, но устройство и прі-
обрѣтевіе пхъ не только дорого, но и затруднительно. Я упот-
ребляю для этой цѣлп параФФИнъ, количество к о т о р а я сораз-
мѣряю съ величиною хранилища, и кладу его въ теплый е щ е 
щелокъ. ПараФФпвъ растапливается, распространяется по по-
верхности щелока и образуетъ слой, совершенно непронпцйе-
мый для углекислоты; особыхъ сосудовъ не нужно, можно поль-
зоваться порожними, какіѳ есть, резервуарами. Т а к ъ какъ упот-
ребленный параФФИнъ нисколько не изменяется, то можетъ слу-
жить неопред'Ьлеипое число разъ. 

4 

Испытапіс крѣпостп щелока. 

В ъ былое время,—п теперь еще во многпхъ домашішхъ 
хозяйствахъ ,—приблизительно опредѣляютъ посредствомъ я й -
ца, нмѣетъ-лп щелокъ достаточную для мыловаренія крѣпость : 
щелокъ долженъ быть т а к ъ крѣпокъ, ч т о б ы куриное яйцо 
плавало на немъ. В ъ болѣе поздиія времена употребляли для 
той-же цѣлп ареометръ, который и н ы н ѣ еще ч а с т о употре-
бляется. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что, при нзготов-
леніп щелока пзъ чистой углекислой щелочи, сказанный и н с т -
румента опред*ляетъ съ достаточною точностью количество 



растворенной въ водѣ щелочи. Но такъ какъ нѣтъ этого усло-
вія и такъ какъ поташъ и сода содержать большія или мепь-
ш і я количества посторошшхъ, растворпмыхъ въ водѣ, солей:' 
то сказанный методъ пспытанія, основанный на удѣлыюмъ 
вѣсѣ , никогда не можетъ дать вѣрныхъ результатовъ, п мо-' 
г у т ъ встрѣтнться щелоки, которые, оказываясь по ареометру 
крѣпкнмн, бываютъ въ действительности сравнительно бѣдпы 
ѣдкою щелочыо. . • 

Напротивъ, с.иособъ тптрованія даетъ безусловно вѣрныя 
да ішыя; дѣйствуютъ въ этомъ случаѣ такимъ же образомъ, 
какъ при нспытаніи поташа и соды, о чемъ сказано выше. 
Главное дѣло—имѣть надлежащую пробирную кислоту; гораз-
до лучше приготовлять ее самому, и притомъ такую, которая 
годилась бы для поташнаго и для натроваго щелока. В ы ш е 
мы рекомендовали селитряную кислоту для производства пробъ; 
однако прпготовленіе ея представляетъ для не-хнмика нзвѣст-
н ы я затрудненія, и потому мы рекомендуемъ мыловарамъ 
употреблять для вышесказанной цѣли кристаллическую щ а -
велевую кислоту. Она въ крнсталлическомъ видѣ всегда пмѣ-
е т ъ одішъ и тотъ же с о с т а в ь п, будучи сухою, можетъ быть 
отвѣшана съ точностью. Растворяютъ 63 грам. очищенной 
щавелевой кислоты въ 1 лнтрѣ жидкости (въ случаѣ нужды 
можно взять и с ы р у ю , торговую, щавелевую кислоту). Они 
соотвѣтствуютъ 4 7 , 1 1 грам. ѣдкаго кали и 31 грам. ѣдкаго 
натра, слѣдователыю каждый кубическій центнметръ соотвѣт-
с т в у е т ъ 0 , 0 4 7 грам. калп и 0 , 0 3 1 грам. натра. 

В ъ пробирный стакапчикъ или, что еще лучше, въ большую 
чашку изъ бѣлаго ФарФора наливаютъ 1 0 куб. центим. пепы-
туемаго щелока, прпбавляютъ капель 1 0 лакмусовой тинктуры 
a затѣмъ наливаютъ изъ раздѣленйой на Ѵю куб. центим. пи-
петки щавелевую кислоту до т ѣ х ъ поръ, пока синій цвѣтъ 
жидкости не превратится въ кирпнчно-красный. Положпмъ, 

что мы имѣемъ поташный щелокъ и прибавили 10 куб , ц е н -
тим. щавелевой кислоты; следовательно, въ 10 куб. центим. 
взятаго щелока содержится 0 , 4 7 грам. кали, или, если и с п ы -
тывали натровый щелокъ, 0 , 3 1 грам. натра; поэтому, первым 
щелокъ содержитъ 4 ,71 грам. или процентъ калп, а другой 
3 , 1 0 грам. или проц. натра. Дабы доказать, что при э т и х ъ 
испытапіяхъ нѣтъ надобности обращать внимаиіе на абсолют-
ную чистоту щавелевой кислоты, предположим^ что взятая 
памп кислота содержитъ только 9 5 процентовъ чистой щ а в е -
левой кислоты,—что въ действительности встречается чрез-
вычайно рѣдко. В ъ этомъ случаѣ , при употребленін 1 0 куб . 
центим. щавелевой кислоты, мы пашли-бы, чго въ щ е л о к а х ъ 
содержится не 4 , 7 1 1 грам. кали или 3 , 1 0 грам. натра , а 
только 4 , 7 1 1 X 0 , 9 5 = 4 , 4 кали и 2 , 9 1 5 проц. натра, такъ что 
разница не превысила-бы [ U процента. Впрочемъ, при йены-
таніи щелока можно поступать иначе: отлить пипеткою в ъ 
чашку 4 ,71 куб. центим. поташнаго щелока или 3 ,1 куб. цен-
тим. натроваго, подкрасить лакмусовою тинктурою и тогда 
приливать нормальный щавелевокислый растворъ до появлеиія 
кирпичио-красиаго цвѣта; въ этомъ случаѣ , число употреб-
ленныхъ кубическихъ центиметровъ кислоты, помноженное: 
нй 10 , прямо опредѣлнтъ содержаніе ѣдкой щелочи. 

Но лучше употреблять для этихъ пробъ очищенную щ а в е -
левую кислоту, с ъ каковою цѣлью растворяютъ сырую к и с л о т у 
въ двойиомъ, по ея в ѣ с у , количестве горячей дестиллироваииой 
воды и Фильтруютъ растворъ, изъ котораго, по о х л а ж д е н ш , 
выкристаллизовывается щавелевая кислота въ довольно чнетомъ 
состояніи. Е е кладутъ на цѣдилку, даютъ стечь водѣ и су- • 
шатъ кислоту на пропускной бумагѣ , не нагрѣвая, на воздухѣ , . 
пока она не обратится въ кристаллически! грубый пороіиокъ. 

Если примѣнеиіе щавелевой кислоты покажется с л и ш к о м ъ 
утомительнымъ, то можно пробовать сѣрною кислотой, о т в ѣ -



сивши 5 5 грам. ея и разбавя водою до полученія 1 0 0 0 куб. 
цѳнтиметровъ. Чтобы обратить эту смѣсь въ нормальную про-
бирную кислоту, растворяютъ 5 , 3 граям, свѣже прокаленная 
ч и с т а я углекислаго натра въ 1 0 0 куб. центам, воды, отли-
ваютъ пипеткой въ ФарФоровую чашку 10 кубическпхъ цен-
тиметровъ, подкрашиваютъ лакмусового тинктурою п ' затѣмъ 
прпбавляютъ изъ пипетки с ъ дѣленіями столько сѣрной кисло-
т ы , что- жидкость прпнимаетъ кирппчпо-красный цвѣтъ и, при 
нагрѣваніи, не становится опять синею. Если сѣрная кислота 
была смѣшана съ водою въ надлежащей пропорціи, то въ 
данномъ случаѣ будетъ взято ея также 10 куб. центам, для 
полученія вышесказанной перемѣны цвѣта, но въ болынипствѣ 
случаевъ, при упомянутой пропорціи кислоты и воды, изра-
с х о д у е т с я пробирной кислоты менѣе 10 куб. центиметровъ, и 
недостатокъ долженъ быть пополненъ водою. Положимъ, из-
расходовали не 10 , а только 9 куб. центиметровъ пробирной 
кислоты; слѣдовательно, на лнтръ послѣдней надобно приба-
вить еще 9 9 куб. центим. воды. 

Т а к ъ какъ на мыловарняхъ почти ежедневно бываетъ нужно 
испытывать щелокъ, а равно углекислую щелочь, то весьма 
полезно запастись бюреткой, которая соединяется с ъ сосудомъ, 
содержащнмъ пробирную кислоту. Растворъ щавелевой кис-
лоты находится въ стклянкѣ , емкостью почти въ 1 лптръ; 
стклянка плотно закупорена пробкою, чрезъ которую прохо-
дятъ двѣ стеклянныя трубочки. Одйй трубочка оканчивается 
каучуковымъ шаромъ въ ' 6 — 7 1 / 2 центим. діаметра, съ боко-
вымъ отверстіемъ. Другая трубочка оканчивается почти у 
с а м а я дна стклянки; внѣшній ея конецъ соединяется с ъ бю-

• реткою посрѳдствомъ каучуковой трубки; на последней н а х о -
дится зажимъ а, также па выпускной бюретковой трубкѣ 
имѣется другой зажимъ Ъ. Небольшая тройная стеклянная 
трубка соеднняетъ бюретку с ъ стклянкой. Если лѣвою ру-

к о ю открыть зажимъ а, правою же надавить въ то-же время 
на каучуковый шаръ, закрывши пальцемъ имѣющееся въ ш а -
р ѣ отверстіе, то жидкость польется въ бюретку. Эту опера-
цію можно повторять нѣсколько разъ, но предварительно на-
добно прекращать надавливанье на зажимъ а и на каучуковый 
шаръ. Этимъ аппаратомъ весьма удобно дѣйствовать. Вверху 
бюретка з а т ы к а е т с я пробкой, чрезъ которую проходитъ капил-
лярная трубка; вѣтвь С с ъ мѣднымъ зажимомъ на переднемъ 
концѣ и ввинченная другшгь кольцомъ въ стативъ, удержива-
етъ бюретку въ вертикальномъ положены. 

0 Мы уже выше сказали, что нельзя пользоваться ареометромъ 
для болѣе точнаго опредѣленія крѣпости щелока; теперь-же при-
вѳдемъ примѣръ тѣхъ уклоненій, какія могутъ наступить при 
извѣстныхъ условіяхъ. Т а к ъ , щелокъ съ 1 4 , 5 2 проц. ѣдкаго 
натра имѣетъ удѣльный вѣсъ 1 , 2 5 5 = 2 9 , 5 « Б. и, слѣдовательно, 
долженъ-бы содержать 1 6 , 6 3 5 проц. натра. Поэтому, опредѣляя 
согласно ареометрическому показанію количество щелока, необ-
х о д и м о е для разложенія нейтральнаго жира, мы должны бы 
взять натра менѣе, чѣмъ на два слншкомъ процента, и вслѣд-
ствіе этого не достигли-бы п о л н а я омыленія. Сода, изъ кото-
рой былъ приготовлееъ такой щелокъ, содержала 7 2 процента 
безводная углекислаго натра, слѣдовательно, была обыкновен-
ной) торгового содой. Правда, при извѣстныхъ обстоятельствахъ 
можно пользоваться ареометромъ для опредѣленія содержанія 
щелочи, именно тогда, когда переработываютъ опредѣленные 
сорты поташа или соды и имѣютъ эти вещества въ болыпомъ 
запасѣ . Тогда изслѣдуютъ содержаніе щелочи алкалимѳтричес-
кимъ -путемъ и'сравниваю™ съ полученными результатами удѣль-. 
ный вѣсъ или градусы ареометра Боме или и н а я . Пока не ис-
тощатся запасы, до т ѣ х ъ поръ можно обходиться безъ алкали-
метрическаго испытанія и употреблять арѳометръ. 



Чтобы амѣть пзвѣстную точку опоры, я путемъ опыта с о -
ставплъ для н а т р о в а я щелока двѣ нижеприведенный таблицы, 
пзъ которыхъ водна разница между количествами щелочи, дѣц-
ствптельнымп п показываемыми ареометромъ Боме. Въ первой 
таблиц* приведены результаты оиытовъ съ 86-ю-нроцентеою 
содой, а въ другой съ 72-хъ-процентною. 

I. 86'Процентная сода. 

удѣльн. вѣсъ градусы Б. должна бы содержать содержитъ 
1,2332 = 32,15 14,554 13,890 
1,1166 = 24,20 7,635 6,945 
1,0583 = 9,60 4,231 3,472 

II. У Я-процентная сода. 

удѣльн. вѣсъ градусы Б. должна-бы содержать содержитъ 
1,2548 = 34,5 16,636 14,360 
1,1274 = 19,5 8,646 7,180 
1,0637 = 10,2 4,574 3,590. 

Сравнивши разъ данеыя, добытыя ареометрическимъ испыта-
віемъ, с ъ результатами алкалимѳтричѳскаго изслѣдованія, можио 
пользоваться ареометромъ для праблизительнаго опредѣленія кре-
пости натроваго щелока, разумеется, если переработываютъ 
одну и ту же соду; въ этомъ случаѣ надобно изъ показанныхъ 
ареометромъ процентовъ вычесть извѣстную часть. Мы не реко-
мендуемъ этого метода, но существуютъ многія мыловарни, иа 
которыхъ никакъ не хотятъ отказаться отъ ареометра или волч-
к а , и длятакохъ-то мыловаревь могутъ быть полезны до изве-
стной степени вышепривѳденныя таблички. 

I. Таблица, показывающая содержапіе безводпаго кали, соотвѣт-
ствующій удѣлыіый вѣсъ и ареометрическіе градусы Боме (составлена 

' Тшшсрманиомъ) щш 15° Д. 

Удѣльный 

вѣсъ. 

Градусы по 
Боме при-

близ. 

Проценты 

кали 

1,3300 
1.3134 
1,2966 
1.2809 
1,2648 
1,2493 
1,2342 
1,2268 
1,2122 
1,1979 
4 , 1 8 3 9 
1,1702 
1,1 68 
11437 
1,1308 
1,1182 
1,1059 
1,0938 
1,0819 
1,0703 
.,0589 
1.0478 
1,0369 
1,0260 
1,0153 
1,0050 

36 
34 
33 
32 
30 
28 
27 
26 
25 
23 
22 
21 
19 
18 
17 
15 
14 
12 
11 
1 0 

7 
6 
5 
3 
2 
1 

28,290 
27,158 
26,027 
24,895 
23,764 
22,632 
21,500 
20.935 
19'803 
18,671 
17,540 
16,408 
15,277 
14,145 

3,013 
11,822 
10,750 

9,619 
8,437 
7,355 
6,214 
5,022 
3,961 
2,829 
1,697 
0,5658 

2 0 литровъ 
содержатъ 
килограм. 

N a О 

7.52 
7.09 
6,75 
6.37 
6,02 
5,66 
5.30 
5.14 
4,80 
4 ,50 
4.15 
3.84 
3.53 
3,22 
2,94 
2,64 
2.38 
2.10 
1.85 
1,57 
1,32 
1,05 
0,82 
0,58 
0,34 
0,11 

Количество жира, 

омыляѳиоѳ 1 0 0 

литрами втого щ е -

лока . 

2 2 8 к н л о г р , 

215 
205 
193 
182 
171 
161 
156 
145 
136 
126 
116 
107 

99 
89 
80 
72 
64 
56 
48 
40 
32 
25 
18 
1 0 
3,6 I 

Вторыи и четвертый столбцы составлены Пѳрутцемъ; четвер-
тый столбецъ, составленный исключительно для цѣлей мыло-
варенія, служитъ драгоц*ннымъ прибавлѳніемъ. 
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Дальтонъ также составплъ таблицу содержавія калп въ ще-
локѣ соотвѣтственно удѣльному вѣсу нослѣдняго, которая одна-
ко разнится отъ предыдущей на 2 процента. Т а к ъ какъ въ ней 
показаны щелоки с ъ большимъ удѣльнымъ вѣсомъ, то мы счи-
таемъ необходпмымъ иривесть адѣсь и эту таблицу. 

T T П количество в и р а , омы 

яемаго 1 0 0 килограм Удѣльный Градусы по Проценты и 
л 

количество в и р а , омы 

яемаго 1 0 0 килограм 

вѣсъ Боме кали мами этого щелока. 

1 , 6 8 5 8 . 3 0 7 нплогр. 

1 , 6 0 5 4 4 6 , 2 8 0 

, - 1 , 5 2 . 4 9 : ' ; 4 2 , 2 5 8 
; • і 

1 , 4 7 4 6 3 9 , 9 2 4 0 
о ж г « -

1 , 4 4 
1 > O l 

1 , 4 1 
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M f . <• 
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s 1 ' і 
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-! : t * г 1 , 4 4 
1 > O l 

1 , 4 1 

И 
( 1 , 3 9 

- 4 3 ; : : 3 4 , 4 i • 1 2 р б [ • 

1 , 4 4 
1 > O l 

1 , 4 1 

И 
( 1 , 3 9 

» 

4 0 

о t. 
3 2 , 4 Щ ï 

1 , 3 6 

' 1 3 2 

3 8 ( 2 9 , 4 1 7 6 
1 и \ 1 , 3 6 

' 1 3 2 3 5 

J. 3 1 

у 2 6 , 3 151 • t 
" 1 і 7 ( t i ' 

1 , 2 8 

3 5 

J. 3 1 

( \ •. * • 

2 3 , 4 
• m>r 

> ' V11 !• И -

1 , 2 3 2 7 1 9 , 5 Г . 1 1 7 

; 1 , 1 9 
Тс 1 6 , 2 - ' 9 7 ; 

1 , 1 5 . 
1 1 1 3 , 0 

n 7 8 1 

1 , 1 1 1 
il ' . 1 4 9 , 5 ! . : : ü 5 8 

1 , 1 1 1 

' S 4 . 7 " 2 6 
1 , 0 6 

' S 1 
і ; : : , » . . ' . . а 

1 3 1 — 

В ъ этой таблицѣ принято, что 1 4 1 часть кали омыляетъ срѳд-
нимъ числомъ 8 6 0 эквивалѳнтовъ жира;, точнѣе будетъ, если 
з а основаніѳ разсчета для различеыхъ жировъ взять приведенные 
на стр. 9 1 эквиваленты; в ъ этомъ случаѣ цифры в ъ четвертомъ 
столбцѣ измѣнятся соотвѣтственно увеличенію или уменыпенію 
эквивалента, сравнительно съ приняты мъ Перутцемъ, именно 8 6 0 -
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II . Таблица, показывающая содсржапіе безводиаго натра, соотвѣт-
ствуюіцій удѣльвый вѣсъ и градусы uo ареометру .Боме, составлена 
Типнерманномъ; Перутцъ также прнбавнлъ къ ней указаніе коли-

чества жира, омылясмаго щелокомъ данной крѣпостп. 

Удѣльный 

вѣсъ 

Градусы по 

Боме 

Проценты 

натра 

20 дитровъ 
содержать 
кнлограм. 

натра. 

100 ЛИТрОБЪ со • 
отвѣтствующаго 

щелока омылнюгь 

кнлограм. жнра. 

1 , 4 2 8 5 

1 , 4 1 9 3 

1 , 4 1 0 1 

1 , 4 0 1 1 

1 , 3 9 2 3 

1 , 3 8 3 6 

1 , 3 7 5 1 

1 , 3 6 6 8 

1 . 3 5 8 6 

1 , 3 5 0 5 

1 , 3 4 2 6 

1 . 3 3 4 9 

1 3 2 7 3 

1 , 3 1 9 8 

1 , 3 1 4 3 

1 , 3 1 2 5 

1 . 3 0 1 3 

1 , 2 9 8 2 

1 .2912 
1 , 2 8 4 3 

1 , 2 7 7 5 

1 , 2 7 0 8 

1 , 2 6 4 2 

1 , 2 5 7 8 

1 , 2 5 1 5 

4 3 

4 3 , 5 

4 2 , 0 

4 1 , 0 

4 0 , 5 

3 9 , 7 

3 9 

3 8 , 5 

3 8 , 0 

3 7 . 3 

3 6 , 7 

3 6 

3 5 

3 4 , 5 

3 4 , 2 

3 4 

3 3 . 5 

3 3 

3 2 . 4 

3 1 . 6 

3 1 

3 0 . 5 

3 0 

2 9 

2 8 , 5 

3 0 , 2 2 0 

2 9 , 6 1 6 

2 9 , 0 1 7 

2 8 , 4 0 7 

2 7 , 8 0 2 

2 7 , 2 0 0 

2 6 , 5 9 4 

2 5 , 9 8 9 

2 5 , 3 8 5 

2 4 , 7 8 0 

4 , 1 7 6 

3 , 5 7 2 

2 2 , 9 6 7 

2 2 , 3 6 3 
: . , 8 9 4 

2 1 , 7 5 8 

2 1 , 1 5 4 

2 0 , 5 5 0 

1 9 , 9 4 5 

1 9 . 3 4 1 

1 8 , 7 3 0 

1 8 , 1 3 2 

1 7 , 5 1 8 

1 6 , 9 2 3 

1 6 , 3 1 9 

8 , 6 3 

8 , 4 1 

8,18 
7 . 9 6 

7 . 7 4 

7 , 5 3 

7 , 3 1 

7 , 1 0 

6 . 8 9 

6 . 6 9 

6 , 5 0 

6 , 3 0 

6,08 
5 . 9 0 

5 . 7 5 

5 . 7 0 

5 , 5 2 

5 , 3 5 

5 , 1 6 

4 . 9 7 

4 , 7 9 

4 . 6 1 

4 , 4 3 

4 , 2 6 

4 , 0 9 

4 1 6 , 7 

4 0 6 . 5 

3 9 5 , 7 

3 8 5 , 0 

3 7 4 , 3 

3 6 4 , 0 

3 5 3 , 7 

3 4 3 . 6 

3 3 3 , 5 

3 2 3 . 7 

3 1 4 . 0 

3 0 4 . 3 

2 9 4 . 1 

2 8 5 . 4 

2 7 8 . 3 

2 7 6 . 2 

2 6 7 . 1 

2 5 8 , 0 

2 4 9 , 0 

2 4 0 . 2 
2 3 1 . 4 

2 2 2 , 9 

2 1 4 , 2 

2 0 5 , 9 

1 9 7 . 5 

Удѣлыіый 

вѣсъ 

Градусы по 

Боме 

Проценты 

натра 

20 лнтровъ 
содержать 
кнлограм. 

натра. 

1 0 0 лнтровъ с о -

о т в ѣ т с т в у ю щ а г о 

щелока омылають 

кнлограм. в и р а . 

1 , 2 4 5 3 

1 , 2 3 9 2 

1 , 2 2 8 0 

1 , 2 1 7 8 

1 , 2 0 5 8 

1 , 1 9 4 8 

1 , 1 8 4 1 

1 , 1 7 3 4 

1 , 1 6 3 0 

1 , 1 5 2 8 

1 , 1 4 2 8 

1 , 1 3 3 0 

1 , 1 2 3 3 

1 , 1 1 3 7 

1 , 1 0 1 2 : 

1 , 0 9 4 8 

1 , 0 8 5 5 

1 , 0 7 6 4 

1 , 0 6 7 5 

1 , 0 5 8 7 

1 , 0 5 0 0 1 

1 , 0 4 1 4 • 

1 , 0 3 3 0 

1 , 0 2 4 6 

1 , 0 1 6 3 

1 . 0 0 8 1 

2 8 

2 7 

2 6 

2 5 

2 4 , 5 

2 3 

2 2 

2 1 

2 0 

1 9 

: 1 8 

1 7 

1 6 . 

1 5 

, 1 3 , 5 

1 2 

'с 1 1 : 

1 0 

9 [ У 

7 

6 8 
5 , 6 

4 , 2 

3 

2 

1 5 , 7 1 4 

1 5 , 1 1 0 

1 4 , 5 0 6 

1 3 , 9 0 1 

1 3 , 2 9 7 

1 2 , 6 9 2 

1 2 , 0 8 8 

1 1 , 4 8 4 

1 0 , 8 7 9 

1 0 , 2 7 5 

9 , 6 7 0 ! 

9 , 0 6 6 

8 , 4 6 2 

7 , 8 5 7 

7 , 2 5 3 

6 , 6 4 8 

6 , 0 4 4 : 

5 , 4 4 0 

4 , 8 3 5 

4 , 2 3 1 

3 , 6 2 6 

3 , 0 2 2 

2 , 4 1 8 

1 , 8 1 3 

1 , 2 0 9 

0 , 6 0 4 

3 , 9 2 

3 . 7 4 

3 , 5 6 

3 - 3 8 

3 , 2 1 

3 , 0 3 

2 , 8 8 

2 , 7 0 

2 , 5 3 

2 , 3 7 

2 , 2 1 і 

2 , 0 5 

1 , 9 1 

1 . 7 5 

1 , 5 9 

1 , 4 6 

1 , 3 1 : 

1 , 1 7 

1 , 0 3 : 

0 , 8 9 

0 , 7 6 : 

0 , 6 3 

0 5 0 

о ; з 7 

0 , 2 5 

0 , 1 3 . 

1 8 9 , 3 

1 8 1 , 2 

1 7 2 . 3 

1 6 3 . 7 

1 5 5 , 0 

1 4 6 , 6 

1 3 9 . 4 ! 

1 3 0 , 3 

1 2 2 , 3 

1 1 4 , 6 і 

1 0 6 . 8 

9 9 , 4 

9 1 , 9 

8 4 , 6 

b . 7 7 , 4 

• 7 0 , 4 

} 6 3 , 4 

5 6 , 6 

H 4 9 , 9 ! 

4 3 . 3 

ѵ ь 3 6 , 8 ' : 

3 0 . 4 

2 4 , 1 

1 7 , 9 i 

1 1 , 8 

5 , 9 

Дальтонъ составилъ таблицу, показывающую количество н а т -
ра въ щелокѣ съ различнымъ удѣльнымь вѣсомъ; цыФры этой 
таблицы значительно разнятся отъ цифръ Тпннерманна, что 
быть можетъ зависитъ о т ъ того, что послѣдній бралъ для с в о -
н х ъ опытовъ щелокъ, содержавший несколько у г л е к и с л о т ы . 
Т а к ъ какъ послѣднеѳ обстоятельство часто в с т р ѣ ч а е т с я в ъ 



практикѣ , то лучше пользоваться въ этомъ случаѣ Тиннерман-
новскою таблицей, a гдѣ касается дѣло до щелока безъ всякой 
примѣси углекислоты, тамъ надобно предпочитать таблицу Даль-
тона. 

Удель-
ный 
вѣсъ . 

Граду-
сы 

по До-
ме. 

Количе-
ства нат-

ра-

1 0 0 килогр. 

щелока омы-

д и в . килогр. 

жира. 

Удель-
ный 

весъ. 

Граду-
сы 

по Бо-
ме. 

Количе-
ство нат-

ра. 

1 0 0 килогр. 
щелока омы-
ливаготь ки-

лограм. 
шира 

2 , 9 5 7 0 7 7 , 8 7 2 0 1 , 4 0 4 1 . 2 9 , 0 2 7 0 

1 , 8 5 6 6 6 3 , 6 5 9 6 . 1 , 3 6 3 8 ' 2 6 , 0 2 4 2 

1 , 7 2 6 0 5 4 , 8 4 9 8 1 , 3 2 3 5 2 3 , 0 2 2 4 

1 6 8 1 , 6 3 5 6 4 6 , & 4 3 1 1 , 2 9 3 2 1 9 , 0 

2 2 4 

1 6 8 

1 , 5 6 5 2 4 1 , 2 3 8 1 1 , 2 3 1 6 , 0 1 4 9 

1 , 5 0 4 8 3 6 , 8 1 3 4 6 1 , 1 8 2 2 і 1 3 , 0 1 2 1 

о ТО і" • 
1 , 4 7 N 4 6 3 4 , 0 

110 ( Î 
3 1 4 1 , 1 2 1 6 9 , 0 8 3 

1 , 4 4 4 4 

« 

3 1 , 0 2 8 7 1 1 , 0 6 8 4 , 7 < 4 4 

А 1 К А Л И М Е Т Р Ш , Т И Т Р О В А Н І Е . 

Говоря о поташѣ , содѣ и извести, мы указали методы пз-
слѣдовать сплу дѣйствія этпхъ веществъ п соответственное 
тому ихъ достоинство, по пе разсмогрѣлп подробно ни прин-
ципа, на которомъ основанъ алкалиметрическій методъ, пи 
необходимые для того аппараты и сосуды. 

Алкалпметрія составляетъ весьма важную часть тптроваііія 
п была чисто техническою операціей до т ѣ х ъ поръ^ пока 
Гей-Люссакъ не далъ ей научнаго осповапія п дальнѣйшаго 
развитія. В е с ь процессъ имѣетъ цѣлію нейтрализовать кисло-
тою определенное количество растворенной щелочи, причемъ 
слЬдуетъ поступать такимъ образомъ, чтобы заметить воз-
можно вернее , какъ количество употребленной кислоты, такъ и 
пунктъ наступленія полной нейтрализаціи. Самая операція 
называется титрованіемъ, по кислоте, имѣющей известный 
титръ, т . е . , определенное по в е с у содержаніе. Но определен-
ному в е с у кислоты с о о т в е т с т в у е м определенный в е с ъ щ е -
лочи, такъ что это измереніе сводится къ взвешиванію. Моръ 
выражается объ этомъ еледующнмъ образомъ: «однако дела-
ется одно только взвешиваніе, вместо прежнихъ - м н о г и х ъ . 
Точность нормальнаго взвешиванія сохраняется при каждомъ 
опыте, произведенномъ съ приготовленною такимъ образомъ 
жидкостью. Одного литра пробирной кислоты достаточно н а 
несколько сотенъ опытовъ. Приготовленіе же двухъ и более 
литровъ пробирной жидкости требуетъ не болЬе времени и 
взвѣшпваній, чЬмъ одного литра. Следовательно, взвешиваютъ 
въ досужее время и обходятся безъ взвЬшиванья, когда ра-
ботаютъ.» \\ 



Кромѣ кислоты, необходимы еще нзвѣстные инструменты 
или орудія, при помощи которыхъ входятъ кислоту въ раст-
воръ испытуемыхъ тѣлъ. Т а к ъ какъ здѣсь разложеиіе всегда 
доводится до предѣла, и такъ какъ не приходится работать 
с ъ избыткомъ о с а ж д а ю щ а я средства, то жидкость должпа 
вытекать по каѵплямъ изъ сказанныхъ инструментовъ. Послѣд-
uie д в о я к а я рода: бюретки и пипетки. Ниже описаны, какъ 
эти инструменты, такъ и другіе. необходимые еще снаряды. 

1 ) Бюретка. 

Она пмѣетъ весьма разлпчныя Формы; однако мы предпо-
читаемъ Морову бюретку с ъ зажимнымъ краномъ по причин* 
ея простоты и удобности. Она состоитъ изъ прямой, возмож-
но цилиндрической, стеклянной трубочки с ъ неслишкомъ тон-
кими стѣнкамп; на трубкѣ отмѣчены пятыя или десятыя роли 
куб. центиметра. Нпжній ея конецъ нѣсколько вздутъ, чтобы 
можно было надѣть. и укрѣпить каучуковую трубочку. Послед-
няя имѣетъ въ длину около 4 0 миллиметр, и, въ случаѣ н у ж -
ды, привязывается крѣпкою шелковинкой. В ъ ея нижній конецъ 
вставлена остроконечная стеклянная трубочка, которая не 
должна выскакивать отъ давленія, производимая жидкостью, 
когда бываетъ открыта зажимной кранъ. Каучуковая трубоч-
к а снабжена зажимнымъ краномъ, который дѣлается изъ 
мѣдной проволоки толщиною въ 3 — З 1 /з миллиметра. К ъ кон-
цу проволока согнута въ вид* кольца в ъ 2 0 — 2 2 миллим, діа-
метра и концы идутъ параллельно другъ другу по направленно 
радіуса. Это кольцо нѣсколько сплющивается на гладкой н а -
ковальнѣ отполированнымъ молотомъ, чтобы придать ему въ 
этомъ направлеиіи болѣе толстый разрѣзъ и большую упру-

гость. На обоихъ коііцахъ, с о г н у т ы х ъ подъ прямымъ угломъ, 
припаяны кружки. Во время бездЬйствія одпнъ конецъ лежитъ 
на другомъ, но какъ только произойдетъ давленіе на оба 
кружка, концы расходятся п жидкость, содержащаяся въ 
бюреткѣ , свободно вытекаетъ изъ каучуковой трубочки. Если 
трубочка эта упруга, а проволока въ зажимномъ кран* доста-
точно тверда, то нечего опасаться, чтобы вытекла хотя одна 
капля жидкости изъ каучуковой трубочки, когда ее сжимаетъ 
кранъ. 

Если бюретки бываютъ постоянно наполнены, чтобъ быть 
всегда готовыми для техническихъ операцій, то должны быть 
закрыты кружками плп заткнуты колбообразнымн (грушевид-
ными) стеклянными трубочками, которыя, будучи вставлены 
въ отверстіе бюретки, плотно прилегаютъ къ его краямъ. 

. ш т й і ш Ruui jà 'H (S 

2 ) І І п п е т к а . 
Щ >•• ОТ il ili/'iilHipfMTO ОиН|ОЙЭ И ОІСПоОЭД Шіі, Ш ш у і э <1 üO « 

Пипетки также нредставляютъ • трубочки, раздѣленныя по 
длин* на десятыя пли пятыя доли к у б и ч е с к а я центиметра. 
Пипетки емкостью въ 2 0 куб. центим. должны имѣть нѣсколько 
болыній діаметръ, чтобъ не быть чрезмѣрно длинными; обык-
новенно на нихъ намѣчаіотся пятыя доли к у б и ч е с к а я центи-
метра. Для мыловаренія достаточно имѣть двѣ пипетки, емкостью 
въ 10 кубич. центпметровъ и раздѣленныхъ на десятыя пли 
пятыя доли; достаточно даже одной поСлѣдней, такъ какъ при 
пеболыномъ навык* ' Ііегко оііредѣлять десятыя доли. 

Одииъ конецъ пипетки погружается въ жидкость, чрезъ 
другой же слегка насасывается- пока жидкость не подипмется 
нѣсколько выше черты, отмѣченной нулемъ; тогда быстро зак-
рываюгъ этотъ конецъ мякбтыо влажнаго пальца. Затѣмъ, 



приподнявъ немного палецъ, даютъ жидкости течь до т ѣ х ъ 
поръ, пока уровень ея не будетъ соответствовать нулевой чер-
т е Чтобы легче было заметить это, держатъ пипетку про-
тпвъ освещенной с т ѣ н ы ; самый низшій пунктъ вогнутой по-
верхности долженъ приходиться какъ разъ иа черте . Ьонецъ 
шшетки смазывается параФФиномъ, чтобы капли оылп малы 
п легко отпадали. 

Вообще у щбпѣе работать пипеткой, чѣмъ бюреткой. Пипетку 
держатъ вертикально въ правой р у к ѣ , а въ лѣвой белую Фар-
форовую чашку; в ы п у с к а ю т ъ пзъ пипетки столько кислоты,, 
что н а х о д я щ а я с я въ чашкѣ жидкость п р и н и м а е м кпрппчно-
к р а с н ы й ц в е т ъ . 

3) Мѣрныя пипетки. 

О н е с л у ж а т ъ для удобнаго и скораго отмеривания то боль-
ш и х ъ , то мѳныпихъ количествъ жидкости, почему надобно 
иметь и х ъ различной величины: в ъ 1 , 2 , 5 , 1 0 , 2 0 , 5 0 и 1 0 0 ку-
бич. центиметровъ. 

Мерный пипетки сокращаютъ работу во многихъ с л у ч а я х ъ . . 
Цоложимъ, что х о т к т ъ отдельными операціями определить въ-
щелоке несколько с о с т а в н ы х ъ частей (щелочь, хлоръ , сѣрная» 
кислота) ; для этого наливаютъ щелока в ъ мерную с т к л я н к у , . 
емкостью въ 5 0 0 куб. центим., доливаютъ до ч е р т ы дестил-
лированною водою и посредствомъ пинетки отлпваютъ 1 0 0 
к у б . центиметровъ. Тогда получается ровно пятая ч а с т ь всего , , 
содержащегося в ъ жидкости, в е щ е с т в а , напр. , щелочи, и ос-
т а е т с я еще Ч* для определенія хлора и сЬрной кислоты. 

4 ) М ѣ р н ы я с т к л я в к п . 
, і , - ' п т а ш і т \ и л Щ Й Щ з Щ Щ т Ш Ш З Щ ^ 

О н е пмѣютъ весьма обширное примЬнепіе; употребляются 
в с Ь х ъ велпчипъ: отъ 1 0 0 до 1 0 0 0 кубпч. цеитнм. (или 1 
литра), пли вмещающія 5 0 0 к у б . центиметровъ ( 1 / 2 килограм.) 
онѣ заменяютъ пипетки при отмериваиьп большихъ количествъ 
жидкостей. V », , . > 

ііП '' ?1 'і ш.і! iii'o'i Mi " . ы i : . ' • v 1 1 ма.іііі 

5 ) Цплпндръ п стклявкп для смѣшпванья. 
. •", - I , . > , » I i . , 1 ( ' • • ! ( 1 . • • i i ' 1 ' I 1 ' • -I ' ' ; ' ; ! . 
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ЭТИ два снаряда употребляются преимущественно при пз-

готовленіи титриметрическихъ жидкостей (кислотъ и щелочей). 
Стклянка ймеетъ стеклянную пробку и метки чрезъ к а ж д ы е 
10 куб . центиметровъ; цилиндръ и м е е м такія ж е деленія и 
пробку: Л у ч ш а я величина для цилиндра и стклянки 1 0 0 0 куб . 
центиметр. (1 литръ) , но е с т ь и меньшей емкости. 

-и о Й Й ^ К Ш Щ І Щ ШЫШ m S ' ; ! 1  

6 ) Вѣсы 1 разновѣеъ* 
вт.тшт іпг.ѵг/пѵ птш птоощфл; ;«пш т*Ш тШхШ 

Самый необходимый с н а р я д ъ — х о р о ш і е , довольно ч у в с т в и -
тельные в е с ы и выверенный разновесъ ; то и другое с т о и т ь 
дорого. Но если взять в ъ р а з с ч е т ъ , ч т о при неимѣніи хоро-
ш и х ъ весовъ и разновеса всякая точность въ прочемъ б у д е т ъ 
тщетною, то нельзя задумываться надъ пріобрѣтеніемъ х о р о -
ш и х ъ в е с о в ъ и разновеса . Для мыловаренныхъ целей д о с т а -
точно иметь в е с ы , которые при нагрузке 1 0 0 грам. е щ е по-
к а з ы в а ю т ъ с ъ точностью 0^01 грамма. 



Л А К М У С О В А Я И К О Ш Е Н И Л Ь Н А Я Т И Н К Т У Р Ы . 

Чтобы опредѣлпть моментъ наступленія нейтрализацш щ е -
лочи отъ прпбавленія титрованной кислоты, пли кислоты 
отъ прибавлеиія титрованной щелочи, употребляю™ обыкно-
венно лакмусовую плп кошенильную тинктуру. Т а п другая, из-
меняя цвѣтъ отъ незначительна™ избытка щелочи или кислоты, 
у к а з ы в а ю т наступленіе вышеупомянута™ момента. Синій цвѣтъ 
лакмуса-превращается отъ избытка кислоты въ красный; покра-
снѣвшійотъ кислоты цвѣтъ лакмуса, становится синимъотъ и з -
б ы т к а щелочи. Кошенильная тинктура имѣетъ каштановобурыи 
цвѣтъ , который отъ щелочи переходитъ в ъ великолѣпныи кармаг 
зинно-красный, а отъ кислоты в ъ свѣтлый кирничнокрасный. 
К а ж д ы й изъ этихъ двухъ показателей (т . е . , лакмуса и кошѳни г 

ли)пмѣетъ свои преимущества и свои недостатки. Т а к ъ У ^ 
слота, освобождающаяся при испытанш у г л е к и с л ы х ъ щелочей, 
вліяетъ па нигментъ лакмусовой тинктуры н нроизводнтъ ок-
раску» не то красную, не то с и н ю ю , вслѣдотвіе чего нельзя оп-
редѣлить моментъ настѴпленія нейтрализаціп; приходится ^ 
рѣваніемъ удалить изъ ж и д к о с т и . у г л е к и с л о т у , ^ это хлопотливо 
Щ у д н и і е і ь н о . Такого недостатка нѣтъ в ъ кошенильной тиик-
Ш т ш ъ нисколько не измѣняется отъ свободной у г л е -
кислоты, она не требуѳтъ 
окончена сразу . Поэтому, кошенильная тинктура весьма 
йрйгодна для испытанія у і л е к и с л о й щелочи. Далеко не такъ 
ОНИ пригодна для иснытанія ѣдкой щелочи о с о б е ™ в ъ видѣ 
крѣпкаго раствора, такъ что н у ж е н ъ громадный шівыкъ что 
б ы уловить надлежащій моментъ. Е я ппгментъ, придя в ъ с о -

прпкосновепія со щелочыо, -подвергается хпмпческому пзмѣ-
ненію, вслѣдствіе .котораго, прп нейтралпзаціи кислотою, по-
является не кирничнокрасный цвѣтъ, a свѣтлый кармазннно-
красный, принимаемый неопытными людьми за происходящій 
отъ щелочи. Ж е л а я употреблять кошенильную тинктуру для 
нспытанія ѣдкой щелочи, надобно приливать щелокъ къ отмѣ -
ренной нормальной кислотѣ . Кошеннльная тинктура совсѣмъ 
не годится, если въ испытуемой жидкости есть х о т я с л ѣ д ы 
желѣзной окиси. Г д ѣ она можетъ применяться безъ всякаго 
опасенія, тамъ она гораздо чувствительнѣе лакмусовой тинк-
туры. 

Н р п г о т о в л е п і е л а к м у с о в о й т п и к т у р ы . 

В с ы п а в ъ г в ъ стклянку З З ^ з грам. хорошаго торговаго л а к м у с а , 
не растертаю, обливаютъ его почти ІЗЗѴз грам. дестиллирован-
ной воды и с т а в я т ъ на горячую печь; часто встряхиваютъ поле-
гоньку. Чрезъ 6 — 8 часовъ сливаютъ темносинюю жидкость с ъ 
осадка, обливаютъ послѣдній 6 6 2 / 3 - 8 3 1 / з грам. воды и опять с т а -
вятъ на печь; по прошествіи нѣсколькихъ часовъ сливаютъ жид-
кость и смѣшиваютъ ее с ъ предъидущею. Жидкость содержитъ 
свободную углекислую щелочь, которая ослабляетъ ея д ѣ й с т -
вительность и должна быть удалена. Для этого прибавляютъ 
к ъ тинктурѣ 3 процента (сравнительно съ взятымъ лакмусомъ) 
тончайшаго гипсоваго порошка, кипятятъ и долго держа тъ в ъ 
теплѣ . Образуется углекислая известь и с о о т в е т с т в у ю щ е е 
количество сѣрнокислой щелочи, остающейся в ъ р а с т в о р ѣ . 
Приготовленная такимъ образомъ лакмусовая тинктура прини-
м а в ™ чрезъ нѣсколько дней лиловую окраску , но тѣмъ не 
менѣе чрезвычайно чувствительна, какъ къ щелочамъ, такъ и 
кислотамъ; малѣйшій избытокъ первой превращаетъ э т о т ъ 



цвѣтъ въ чистый спній, a мадѣйшій избытокъ кислоты дѣла-
е т ъ его краснымъ. Иногда лакмусовая тинктура , х р а н я щ а я с я 
в ъ закупоренной стклянкѣ , теряетъ свой ц в ѣ т ъ и с т а н о в и т с я 
бурою; однако нельзя по этому с ч и т а т ь ее испорченною: отъ 
притока в о з д у х а она снова пріобрѣтаетъ синій цвѣтъ. 

Ирпготовленіе кошенильной тинктуры. 

Р а с т и р а ю т ъ 3 грам. лучшей кошенили, обливаютъ смѣсыо 
изъ 5 0 куб. центим. алкоголя и 2 0 0 куб. центиметровъ де-
стиллированной воды, с т а в я т ъ в ъ теплое м ѣ с т о н а нѣсколько 
ч а с о в ъ и затѣмъ Фпльтруютъ чрезъ бумагу , не содержащую 
извести. Т и н к т у р а имѣетъ темный, оранжево-красный ц в ѣ т ъ с ъ 
бурымъ оттѣнкомъ (темно-каштаново-бурый). Десять к у б . цен-
тпметровъ воды с ъ 1 0 каплями т и н к т у р ы даютъ свѣтлую, орап-
жево-красную жидкость . . л< 

Явленія при иейтралпзаціи бываютъ совершенно иныя, ког -
да употребляется кошенильная тинктура , чѣмъ при унотреб- , 
леніп лакмусовой; пурпурно-ФІолетовый цвѣтъ или болѣе свѣлые 
его оттѣики, зависящіе отъ большаго или м е н ь ш а я количе-
с т в а употребленной тинктуры, постепенно переходятъ -въ кар-
мпнно-фіолетовую или вишнево-красную окраску , а подъ, конецъ 
р а б о т ы — в ъ болѣѳ или менѣе с в ѣ т л у ю оранжевую. л . , 

О С Н О В Ы А Л К А Л И М Е Т Р І И . 

Для алкалиметріи предлагались разлпчныя в е щ е с т в а . В с е 
равно, будетъ-лп употреблена кислота или щелочь; нужно 
только, чтобъ было легко добывать такое вещество въ самомъ 
чистомъ состояніп и отвѣшивать его со всевозможною точ-
ностью. Г е й - Л ю с с а к ъ принялъ за исходную точку безводный, 
ч и с т ы й углекислый натръ н противопоставилъ ее сѣрной ки-
с л о т * . Д ѣ й с т в у я с ъ надлежащею осторожностью получаютъ, 
при употребленіи соды, вполнѣ удовлетворительные для т е х -
ническихъ цѣлей результаты. Ж а д н о с т ь , с ъ какою свѣже-про-
каленный углекислый натръ поглощаетъ влажность , побудила 
Мора замѣннть его кристаллическою щавелевою кислотой. Х о -
т я щавелевая кислота пмѣетъ много свойствъ , благодаря ко-
торымъ можетъ служить титрометрическішъ в е щ е с т в о м ъ , — 
легко добывается въ чистомъ состоянін п т а к ж е легко отвѣ -
шивается ,—однако употребленіе ея для титрованія сопряжено 
с ъ некоторыми опасеніями, такъ какъ она часто содержитъ 
болѣе воды, чѣмъ слѣдуетъ по Формул* С 2 0 3 + Н О , а так-
же верѣдко содержитъ неболынія количества щ а в е л е в о к и с л а я 
кали и извести. Эт*и обстоятельства побудили Пинкуса при-
мѣнпть для алкалиметрическихъ цѣлей ч и с т у ю углекислую из-
весть , и цѣлесообразность его способа признана теперь почти 
вездѣ 

В о т ъ самый простой способъ добывать ч и с т у ю у г л е к и с л у ю 
известь: растворяютъ данное количество а з о т н о к и с л а я аммо-
ніака въ 10 разъ болыпемъ к о л и ч е с т в * воды, прибавляютъ 
въ избыткѣ гидратъ извести, держатъ нѣсколько часовъ в ъ 
тепломъ мѣстѣ , часто в с т р я х и в а я , Фпльтруютъ и о с а ж д а ю т ъ 



углекислымъ аммоніакомъ, или до тѣхъ поръ пропускаю™ 
чрезъ профильтрованную жидкость струю углекислоты, пока 
не выдѣлнтся вся известь, соединившаяся съ углекислотою. 
Выпаривъ слитую с ъ осадка жидкость, получшіъ опять азот-
нокислый аммонпіакъ, который такимъ образомъ можетъ без-
конечно служить для добыванія чистой углекислой пзвести. 
Осадокъ кладется на цѣднлку, промывается здѣсь дестнллиро-
ваішою водою, затѣмъ высушивается, слегка прокаливается и, 
наконецъ, хранится въ хорошо закупоренной сткляикѣ . 

Прп помощи такой углекислой извести приготовляется нор-
мальная кислота, преимуществено селитряная, потому что она 
с ъ болыппнствомъ основанін образуетъ растворимыя соли. У г -
лекислая -известь состоитъ изъ: 

1 эквивалента извести = 2 8 и 
1 » углекислоты = 2 2 ; 

слѣдовательно, эквивалентъ ея 5 0 . 
Селитряная кислота состоитъ изъ: 

1 эквивалента азота 4 и 
1 » кислорода 4 0 ; 

слѣдовательно, эквивалентъ ея 5 4 . 

Употребляемая въ алкалиметріи нормальная сѳлитряиая кис 
лота должна въ 1 литрѣ содержать 5 4 грам. или, точнѣе говоря, 
столько безводной кислоты, сколько ея необходимо для ней-
трализацш 5 0 грам. углекислой извести. 

Такая кислота приготовляется слѣдующимъ образомъ: раз-
бавленную чистую селитряную кислоту произвольной к р е -
пости приводя™, с ъ помощью лакмусовой или кошениль-
ной тинктуры въ такое соотношеніе с ъ аммоніакальною. 
жидкостью, что равпыѳ объемы кислоты и аммоиіака н а -

сыщаются вполпѣ. Отвѣшпваютъ ровно 2 грам. чистой угле-
кислой извести, кладутъ ее въ сткляеку емкостью въ Ѵ г лит-
ра, наливаютъ около 1 0 0 куб. центиметровъ дестиллированной 
воды и достаточное количество лакмусовой пли кошенильной 
тинктуры, a затѣмъ прибавляютъ отмѣреяное точно количество 
кислоты (равной по силѣ аммоніаку), такъ что вся известь рас-
творится, а жидкость будетъ замѣтно окрашена въ красный 
цвѣтъ. Нагрѣваютъ жидкость до кипѣнія, дабы выдѣлить угле-
кислоту. Когда послѣдняя выдѣлится, а жидкость нѣсколько ос-
тынетъ, тогда уничтожаютъ аммоніакомъ избытокъ кислоты и, 
вычтя употребленные кубическіѳ центпметры аммоніака изъ 
употребленныхъ кубическихъ центиметровъ кислоты, узнаю™ 
въ точности количество кислоты, которое было нейтрализовано 
вышесказанными 2 граммами углекислой извести. Такъ какъ 
кислота должна быть столь крѣпка,чтобы 1 0 0 0 куб. центим. ея 
нейтрализовались 50 граммами углекислой извести, то на 2 грам-
ма послѣдней должно приходится 4 0 кубич. центиметровъ кис-
лоты. Если употребили менѣѳ кислоты, какъ это и случается 
обыкновенно, то надобно разбавить кислоту въ такой мѣрѣ, 
чтобы получить 4 0 куб. центиметровъ жидкости, т. е . , нормальной 
селитряной кислоты, и тогда можно, соотвѣтственно этому, раз-
бавить все количество селитряной кис.;эты, равной по сплѣ ам-
моніаку. Положимъ, у насъ есть 7 5 0 куб. центим. такой, рав-
ной аммоніаку, кислоты; мы употребили 3 0 куб. центим. ея для 
нейтрализаціи 2 граммовъ углекислой извести; слѣдовательно, 
мы должны разбавить 7 5 0 куб. центим. кислоты до 1 0 0 0 куб. 
центим.,—операція, совершаемая въ цилиндрѣ или стклянкѣ для 
смѣшиванья. 

Такъ какъ 1 0 0 0 куб. центиметровъ этой кислоты содержатъ 
1 эвивалентъ селитряной кислоты, то они нейтрализуютъ так-
же 1 эквивалентъ какого-либо основанія, напр. щелочи; или 

10 
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такое соединеніе, въ которомъ содержится 4 эквивалента осно-
ваеія, или они нейтрализуютъ: 
1 эквивалента кали = 4 7 , 1 1 грам. 
1 » гидрата кали — 5 6 , ц „ 
1 » углекислаго кали = 6 9 , 1 1 » 
1 w натра = 3 1 , 0 0 ,» 
1 » н а т р о в а я гидрата — 4 0 , 0 0 » 
1 » углекислаго натра = 5 3 , 0 0 » 
1 »> кристаллической соды = 1 4 3 , 0 0 » 
1 » извести 2 8 , О б р » 
1 » известковая гидрата = 8 7 , 0 0 » 
1 » углекислой извести = 50 » 

Слѣдовательно, 1 куб. цеетиметръ селитра вой кислоты соот-
вѣтствуетъ: 

0 , 0 4 7 1 1 грам. вали, 1 

0 , 0 5 6 1 1 » гидрата кали, 
0 , 0 6 9 1 1 » углекислаго кали, 
0 , 0 3 1 0 » натра, 
0 , 0 4 0 0 » натровая гидрата, 
0 , 0 5 3 0 » безводная углекислаго натра, 
0 , 0 4 3 0 » кристаллической соды, 
0 , 0 2 8 0 » извести, 
0 , 0 3 7 0 » известковаго гидрата, 
0 , 0 5 0 0 » углекислой извести. 

Слѣдующая таблица содержитъ количества основаеій ( въ грам-
махъ), которыя нейтрализуются 1 — 9 куб. цѳетиметрами нор-
мальной селитряной кислоты; она значительно облегчаѳтъ встрѣ-
чающіяся вычислееія, такъ какъ при увѳличѳніи количества въ 
10 разъ нужно пер0„эсть запятую влѣво чрезъ 1 циФру, при 
уменыпеніи въ 1 0 , , во 1 0 0 разъ, перенѳсть запятую вправо 
чрезъ 1 или 2 циФры, написать числа столбцемъ и сложить. 
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Если, напр., для пспытанія поташа употребила 8 , 7 5 куб-, 
цѳнтпмѳтровъ нормальной селитряной кислоты, то по вышепри-
веденной таблицѣ найдемъ: 

для 8 ,0 куб. дентпм. 0 , 5 5 2 8 8 0 0 грам. 
» 0 ,7 » » 0 , 0 4 8 3 7 7 0 ' » 
» 0 , 0 5 » » 0 , 0 0 3 4 5 5 5 » 

Итого 0 , 6 0 4 7 1 2 5 грам. 

число, находимое также чрезъ умноженіе 0 , 0 6 9 1 1 на 8 , 7 5 , но= 
съ болыпимъ затрудненіемъ. 

Алкалиметрнческоѳ испытаніѳ щелока производится двоякимъ-
образомъ: 1 ) отмѣриваютъ кубическими центиметрами столько' 
щелока, чтобы въ немъ содержался эквивалентъ щелочи или ея 
соѳдиненія, разбавляютъ въ случаѣ нужды водою, прибавляю™ 
лакмусовой или кошенильной тинктуры и титруютъ нормального 
селитряного кислотой. Употребленные кубическіе центиметры 
послѣдней прямо укажутъ процентное содержаніе щелочи или 
ея соединѳнія въ щѳлокѣ. 2 ) Отливаютъ въ стаканъ посредствомъ 
пипетки 10 куб. центим. щелока и титруютъ, какъ выше сказано, , 
нормальною селитряного кислотой. Въ этомъ случаѣ , для опрё-
дѣленія процентнаго содержанія, надобно помножить употреблен-
ное количество кубическихъ центиметровъ селитряной кислотьь 
на эквивалентъ щелочи или ея соединения. Результатъ въ обо-
ихъ случаяхъ одинъ и тотъ-же, съ тою только разницею, что 
въ послѣднемъ способѣ приходится дѣлать умноженіѳ. Напр.,, 
отлили пипеткою 3,1 куб. центим. щелока ѣдкаго натра и упо-
требили для его нейтрализаціи 2 , 6 3 5 куб. центим. нормальной 
селитряной кислоты; слѣдовательно, щелокъ содержитъ 2 , 6 3 5 
проц. ѣдкаго натра. Если-бъ отмѣрилп 10 куб. центим. щелока ? 

то потребовались-бы для ихъ нейтрализаціи 8 ,5 куб. центим. 

-селитряной кислоты: 5 ^ ^ = 0 , 2 6 3 5 ; слѣдовательно, во ста 

частяхъ 2 , 6 3 5 , какъ и въ нервомъ прнмѣрѣ. 
Если-бъ нужно было испытать щелокъ на гидратъ натра, 

то слѣдовало-бы отыѣрпть его 4 ,0 куб. центом, (для соды и 
безводного углекислаго натра 5 , 3 , а для кристаллической соды 
1 4 / 3 куб. 'центом.) н употребить затѣмъ соотвѣтствующш коли-
чества кислоты: 3 , 4 0 куб. центом., 4 , 5 0 5 куб. центом., 1 2 1 5 5 
куб центим.; отсюда оказалось-бы, что щелокъ содержитъ 3 ,40 
проц. натроваго гидрата, 4 , 5 0 5 проц. безводного углекислаго 
натра, и 1 2 , 1 5 5 проц. кристаллической соды. 

Нормальная щелочь. 

Во многнхъ случаяхъ, какъ выше сказано, пріятно имѣть подъ 
рукою щелочную жидкость, равную по силѣ дѣйствія нормаль-
ной селитряной кислотѣ. Такою жидкостью могутъ служить рас: 
творы кали, натра плн аммоніака; я предпочитаю послѣдній 
двумъ первымъ. Аммоніакъ встрѣчается въ торговлѣ почти чис-
тый подъ именемъ нашатырного спирта; его легко получить 
въ каждой аптекѣ; онъ менѣѳ поглощаетъ углекислоты пзъ воз-
духа и потому не измѣняетсяболѣе продолжительное время. Хотя 
можетъ произойти улетученіе нѣкотораго количества аммоніака, 
однако, имѣя нормальную селитряную кислоту, легко можно 
возстановить титръ; кромѣ того, улетученіе аммоніака изъ столь 
разбавленной жидкости, какъ нормальная щелочь (содержитъ 
только 1,7 проц. безводнаго аммоніака), далеко не составляв™ 
такого пѳчальнаго явленія. 

Для приготовленія нормальной щелочи употребляютъ торговый 
нашатырный спиртъ, содержаний около 1 0 проц. аммоніака; 



разбавя его въ четверо большим*, по вѣсу, колпчествомъ воды,, 
получаютъ жидкость, близкую къ надлежащему титру 1 ,7 проц.' 
по лишь пѣсколько крѣпкую. Чтобы привести ее къ титру от-
ливаютъ въ ФарФоровую чашку 1 0 - ^ 2 0 куб. центпм. нормаль-
ной селитряной кислоты, окрашпваютъ ее лакмусового тинкту-
рою въ ярко-красный цвѣтъ и титруютъ аммовіакомъ до появ-
ленія чисто-синей окраски. Такъ какъ употребляется аммоніака 
менѣе 1 0 — 2 0 куб. центпм., то пропорціопально этому разбав-
ляютъ первую смѣсь дестпллированною водой; напр., разбавили 
1 2 5 грам. аммоніака полукплограммомъ воды и на 20 куб. цеп-
тпм. этой жидкости употребили 18 куб. центим. нормальной, 
селитряной кислоты; въ этомъ случае, если первая смѣсь рав-
нялась 5 0 0 куб. центим., то къ вей нужно прибавить 5 5 , 5 5 куб. 
центим. дестиллнрованной воды, чтобы получить аммоеіакальнуіо 
жидкость, равную по сплѣ дѣйствія нормальной селитряной 

кпслотѣ . 
Описывая отдѣльно щелочи, мы привели прпмѣры испытавія 

щелочей п ѣдкаго щелока; кто-жѳ пожелаетъ заняться подоб-
ными работами, тотъ можетъ найти подробности въ нижеследую-
щей статьѣ. 

Испытаиіс поташа па содержапіе натра. 
Для этого намъ нужны, кромѣ нормальной селитряной кисло-

ты и лакмусовой' тинктуры, еще слѣдующія вещества: 1 ) хло-
ристый барій, 2 ) азотнокислая окись серебра, 3 ) углекислая 
окись серебра, и 4 ) растворимое въ водѣ среднее хромокислое 
кали, какъ показатель. Растворивъ 17 грам. азотнокислой окиси, 
серебра въ 1 литрѣ воды, получаемъ нормальный титръ. 

Растворяютъ 6 , 9 0 грам. поташа въ неболыпомъ количестве; 
воды, процѣживаютъ нечистый растворъ, а остатокъ промыва-

ютъ такимъ колпчествомъ дестпллорованной воды, что получа-
ютъ 1 0 0 куб. центпм. жидкости; затѣмъ остатокъ высушивает-
ся, прокаливается и взвѣшпвается; вѣсъ его равняется 0 , 0 6 8 
грам. Титруютъ 10 куб. центиметровъ профильтрованной жид-
кости нормальною селитряного кислотою, и такимъ образомъ 
опредѣляютъ содержавіе углекислоты въ щелочи. Употребили 
8 ,99 куб. цеитпм. селитряной кислоты, следовательно на в с е — 
89 ,9 куб. центпм. нормальной селптряпой кислоты, которые со-
о т в е т с т в у ю т 1 , 9 7 7 грам. углекислоты. 

Берутъ еще 10 куб. центим. поташнаго раствора, разбавля-
ютъ 2 0 — 3 0 куб. центиметрами воды, пейтрализуютъ разбавлен-
ною химпческп чистою сѳлптряпою кислотой, прибавляютъ не-
сколько капель хромокислаго калп и титруютъ азотнокислого 
окисью серебра до тѣхъ поръ, пока белый вначале осадокъ 
пе приметь слабой красноватой окраски и не удержптъ ея. Упот-
реблено 5 куб. центим., следовательно на все приходится 50 куб. 
центим. сѳребряпаго раствора; такъ какъ 1000 куб. центим. его 
соотвѣтствуютъ 3 , 5 грам. хлора, то значить въ 6 ,9 грам. по-
таша находится 0 , 1 7 5 грам. хлора. 

Далее, пейтрализуютъ 10 куб. центиметровъ поташнаго рас-
твора селитряного кислотой, разбавляютъ водою и смешпваютъ 
съ хлорпстымъ баріем*. Вместо имеющихся сульФатовъ кали пли 
натра образуютъ эквпвалентныя количества хлорпстаго калія или 
хлористаго еатрія, и сверхъ того остается небольшой пзбьь 
токъ хлористаго барія. Отдѣляютъ сернокислый барптъ, промы-
ваютъ его хорошенько и прибавляютъ къ жидкости достаточное 
количество углекислой окиси серебра. Вследствіѳ этого в с е хло-
рпстыя соѳдиненія превращаются въ углекислыя, пзъ которыхъ 
осаждается нерастворимый углекислый баритъ; его отцѣжпва-
ютъ и промываютъ. Теперь жидкость содержитъ углекислую ще-
лочь, какъ определенную въ щѳлочномъ хлористомъ соѳдпненіи, 
находившемся въ поташѣ, такъ и определенную, въ виде угле-



кислоты, посредствомъ образовапія хлористая калія пли нат-
рія. Только углекислая щелочь составляетъ пашъ предмета и 
потому мы, опредѣливъ все ея количество или, лучше сказать, 
все количество углекислоты посредствомъ титровапія нормаль-
ною селптряною кислотою, должны вычесть количество, соот-
вѣтствующее первоначальному содержавію хлора, въ поташ*. 
Положпмъ, что посредствомъ углекислой окиси серебра мы на-
шли въ 1 0 куб. центпм. поташная раствора 0 , 0 2 2 грам., слѣдова-
тельно 0 , 2 2 грам. углекислоты, которые эквивалентны 0 , 3 5 5 
грам. хлора; пзъ этого надобно вычесть найденные прежде 
0 , 1 7 5 грам. хлора, и тогда получится 0,18.0 грам. хлора, соот-
вѣтствующіе 0 , 1 1 1 8 грам. углекислоты, какъ эквивалѳнтъ для 
находившейся сѣрноп кислоты. Такъ какъ 0 , 2 2 грам. углекис-
лоты равны 0 , 4 0 грам. сѣрной кислоты, то 0 , 1 1 1 8 грам. пер-
вой равны 0 , 2 0 3 2 грам. послѣднеи. 

Слѣдовательно, въ 6 , 9 0 грам. поташа найдено: 

углекислоты 1 ,977 грам. 
хлора 0 , 1 7 5 0 » 
сѣрнои кислоты 0 , 2 0 3 2 » 

Изъ опытовъ Грпнеберга оказывается, что сѣрная кислота и 
хлоръ всегда соединены съ кали. Если по найдевнымъ количест-
вамъ хлора и сѣрной кислоты опредѣлять находящійся хлорис-
тый калій и сѣрнокпслое кали, то получится для п е р в а я : 

0 , 3 6 8 5 грам., а для послѣдняго: 
0 , 3 7 5 7 » 
0 , 7 4 4 2 грам., которые, будучи сложены съ нѳрастворпв-

шимся остаткомъ: 
0 , 0 6 8 0 грам. 
0 , 8 1 2 2 грам., вычитаются пзъ употребленныхъ 6 , 9 0 грам. 

поташа; следовательно, па долю углеішслыхъ солей остается 
6 , 0 8 7 8 грам. Еслн-бъ эти соли были чпстымъ углекослымъ ка-
лп, то содержалп-бъ 1 , 9 3 8 грам. углекислоты, а если-бъ были 
чпстымъ углекпслымъ патромъ, то содержали-бы 2 , 0 2 7 грам. 
углекислоты; но выше мы уже нашли 1 , 9 7 7 грам. углекисло-
ты, слѣдовательно поташъ содержалъ также п углекислый натръ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, отиошепія содержаиія углекислоты къ кало п 
натру служата условіямо, по которымъ можио высчитать коли-
чество углекпслаго кали и такого же натра. 

Такъ какъ подобныя вычпслепія не сподручны для всякаго, 
то мы предлагаемъ здѣсь таблицу, въ нервомъ столбцѣ которой 
помѣщены увелпчпвающіяся на 1 % количества обопхъ карбо-
натовъ, а во второмъ—кубпческіе центпмеры нормальной селптря-
ной кислоты, необходпмыя для нептрализаціп 1 грамма такой 
смѣсп. Такъ какъ нашъ растворъ содержитъ во 1 0 0 кубичес-
кихъ центиметрахъ 6 , 0 8 7 8 грам. углекислаго калп п натра, то 
мы, для полученія 1 ,00 грам. углекислой соли, должны взять 
1 6 , 4 куб. центпм. означенная раствора п гптрбвать селитряной 
кислотой. Въ данномъ случаѣ потребуется 1 4 , 7 5 куб. центпм. 
селитряной кислоты, что по таблиц* соотвѣтствуетъ 6,25-про-
центному содержапію углекислая натра;' слѣдовательпо, въ 
6 , 0 8 7 8 грам. углекислыхъ солей 

• 6 , 2 5 4 X 6 , 0 8 7 8 = 

100 ; р 

находится 0 , 3 8 грам. углекислаго натра. 



Смѣсь углекислаго кали и такого-же натра 
На 1 граи, смѣсн 
требуется селитря-
ной кислоты куб. 

центим. 

1 , 0 0 грам. 
0 , 9 9 
0 , 9 8 
0 , 9 7 
0 , 9 6 
0 , 9 5 
0 , 9 4 
0 , 9 3 
0 , 9 2 
0 , 9 1 
0 , 9 0 
0 , 8 9 
0,88 
0 , 8 7 
0,86 
0 , 8 5 
0 , 8 4 
0 , 8 3 
0,82 
0,81 
0,80 
0 , 7 9 
0 , 7 8 
0 , 7 7 
0 , 7 6 
0 , 7 5 
0 , 7 4 
0 , 7 3 
0 , 7 2 
0 , 7 1 

» 0 , 0 1 > » 1 4 , 5 1 
» 0 , 0 2 > » . 1 4 , 5 6 
> 0 , 0 3 » > 1 4 , 6 0 . 
» 0 , 0 4 > » 1 4 , 6 5 
» 0 , 0 5 » » " 1 4 , 6 9 
> 0 , 0 6 » » 1 4 , 7 4 
> 0 , 0 7 » 1 4 , 7 8 
> 0 , 0 8 7> » 1 4 , 8 3 
» 0 , 0 9 . » > 1 4 , 8 7 

» 0 , 1 0 » 1 4 , 9 2 

» 0 , 1 1 > » ' 1 4 , 9 6 
» 0 , 1 2 > 1 5 , 0 0 
» 0 , 1 3 » » 1 5 , 0 5 

» 0 , 1 4 » » 1 5 , 0 9 

» . 0 , 1 5 > > 1 5 , 1 4 

> 0 , 1 6 » 1 5 , 1 9 

> 0 , 1 7 > > 1 5 , 2 3 

> 0 , 1 8 » 1 5 , 2 8 

» •0,19 за 1 5 , 3 1 

» . 0 , 2 0 » » 1 5 , 3 5 

» 0 , 2 1 > » 1 5 , 3 9 

» 0 . 2 2 » » 1 5 , 4 4 

» 0 , 2 3 » » 1 5 , 4 8 

7> 0 , 2 4 > » . 1 5 , 5 3 

> 0 , 2 5 » > 1 5 , 5 7 

» 0 , 2 6 » » 1 5 , 6 1 

0 0 , 2 7 » 1 5 , 6 6 
)> 0 , 2 8 » » 1 5 , 7 0 
» 0 , 2 9 » и 1 5 , 7 5 

Смѣсь углекислаго кали и такого-же натра. 
На 1 грам. смѣсп 
требуется седптря 

ной кислоты куб-
цонтпм. 

0 , 7 0 грам. . КО,СОа + 0 , 3 0 грам. NaOjCOa 1 5 , 7 9 

0 ,69 » » 0 , 3 1 » » 1 5 , 8 3 

0 , 6 8 » и 0 , 3 2 » » 1 5 , 8 8 

0,67 » и 0 , 3 3 • » » 1 5 , 9 2 

0 , 6 6 » • 0 , 3 4 » » 1 5 , 9 7 

0 , 6 5 » » 0 , 3 5 о » . 1 6 , 0 1 

0 , 6 4 » 0 , 3 6 » M 1 6 , 0 5 

0 , 6 3 » 1) 0 ,37 » 0 1 6 , 1 0 

0 , 6 2 » » 0 , 3 8 » » 1 6 , 1 4 

0 , 6 1 » I) 0 , 3 9 » » 1 6 , 1 9 

0 ,60 » I) 0 ,40 и )) 1 6 , 2 3 

0 , 5 9 » ) ) 0 , 4 1 » » 1 6 , 2 7 

0 , 5 8 » 1) 0 , 4 2 » » 1 6 , 3 2 

0 ,57 » 1) 0 ,43 » 1 6 , 3 6 

0 , 5 6 » и 0 , 4 4 > » 1 6 , 4 1 

0 , 5 5 > У> 0 , 4 5 » » 1 6 , 4 5 

0 , 5 4 » > 0 , 4 6 7> Я 1 6 , 4 9 

0 , 5 3 » » 0 , 4 7 » » 1 6 , 5 4 

0 , 5 2 > > . 0 ,48 > » 1 6 , 5 8 

0 , 5 1 » » 0 ,49 » » 1 6 , 6 3 

0 ,50 > J> 0 , 5 0 » » 1 6 , 6 7 

0 ,49 > ' > 0 , 5 1 > S 1 6 , 7 1 

0 , 4 8 > » 0 , 5 2 » > 1 6 , 7 6 

0 , 4 7 » > 0 , 5 3 > > 1 6 , 8 0 

0 , 4 6 » » 0 , 5 4 » > 1 6 , 8 5 

0 , 4 5 » > 0 , 5 5 » » 1 6 , 8 9 

0 , 4 4 » » 0 , 5 6 » » 1 6 , 9 3 

0 , 4 3 > » 0 , 5 7 » 1 ' 1 6 , 9 8 

0 , 4 2 » » 0 , 5 8 > > 1 7 , 0 2 



Смѣсь углекислаго калп и такого-же натра 
На 1 граи, смѣсп 
требуется селитря-
ной кпслоты в у б . 

центпи. 

0 , 4 1 грам. К О , С О + 0 , 5 9 грам. NaO,CO a 

0 , 4 0 ) У 0 , 6 0 У У 

0 , 3 9 • » У 0 , 6 1 У У 

0 , 3 8 у • » 0 , 6 2 У У 

0 , 3 7 У > 0 , 6 3 У У 

0 , 3 6 У » 0 , 6 4 У У 

0 , 3 5 » » 0 , 6 5 У У 

0 , 3 4 > » 0 , 6 6 » У 

0 , 3 3 » 0 , 6 7 » » 

0 , 3 2 » » 0 , 6 8 У » 

0 , 3 1 » » 0 , 6 9 У » 

0 , 3 0 » 0 , 7 0 у' » 

0 , 2 9 » » ' 0 , 7 1 » » 

0 , 2 8 У в 0 , 7 2 1) » 

0 , 2 7 » • » . 0 , 7 3 » » 

0 , 2 6 » ' У 0 , 7 4 » » 

0 , 2 5 » • » 0 , 7 5 » » 

0 , 2 4 » • : . * 0 , 7 6 », » 

0 , 2 3 > » 0 ,77 » » 

0 , 2 2 » У 0 , 7 8 » » 

0 , 2 1 » » 0 , 7 9 » У 

0 , 2 0 > У • 0 , 8 0 » » 

0 , 1 9 » » 0 , 8 1 У » 

0 , 1 8 » » 0 , 8 2 У » 

0 , 1 7 » » 0 , 8 3 » 1) 
0 , 1 6 в 1) 0 , 8 4 У » 

0 , 1 5 - » • » 0 , 8 5 У » 

0 , 1 4 » У 0 , 8 6 » » 

0 , 1 3 У » 0 ,87 » » 

17-,07 
1 7 , 1 1 
1 7 , 1 5 
1 7 , 2 0 
1 7 , 2 4 
1 7 , 2 8 : 
1 7 , 3 3 
1 7 , 3 7 
1 7 , 4 1 
1 7 , 4 6 
1 7 , 5 0 
1 7 , 5 5 
1 7 , 5 9 
1 7 , 6 3 
1 7 , 6 7 
1 7 , 7 1 
1 7 , 7 6 
1 7 , 8 0 
1 7 , 8 4 
1 7 , 8 9 
1 7 , 9 3 
1 7 , 9 7 
1 8 , 0 2 
18,06 
18,10 
1 8 , 1 5 
1 8 , 1 9 
1 8 , 2 3 
1 8 , 2 7 

Смѣсь углекислаго калп и такого же патра. 
На 1 грам. смѣсн 
требуется селитря-
ной ниолоты куб . 

центви. 

0 , 1 2 грам. КО,СО* + 0 , 8 8 грам. NaO,CO s 

0,11 
0,10 
0 0 , 9 
0,08 
0 ,07 
00,6 
0 , 0 5 
0 , 0 4 
0 , 0 3 
0,02 
0,01 
0,00 

» 
» 
» 

и » 

> 
» 
} 
» 
» 
» 

У 

> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

0 , 8 9 
0 , 9 0 
0 , 9 1 
0 , 9 2 * 
0 , 9 3 
0 , 9 4 
0 , 9 5 
0 , 9 6 
0 ,97 
0 , 9 8 
0 , 9 9 
1,00 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

У 

у 
» 
» 

» 

> 

I) 

У 

У 

У 

» 
У 

У 

У 

» 
» 
» 

1 8 , 3 2 
1 8 , 3 6 
1 8 , 4 0 
1 8 , 4 5 
1 8 , 4 9 
1 8 , 5 3 
1 8 , 5 8 
1 8 , 6 2 
1 8 , 6 6 

' 1 8 , 7 1 
1 8 , 7 5 
1 8 , 8 0 
1 8 , 8 4 

Определивши хлоръ и сѣрную кислоту, т. е. , хлористый 
калій и сѣрнокислое кали, можно действовать такъ: отмерен-
ную часть профильтрованнаго .поташнаго раствора нейтрали-
зуютъ винокаменною кислотой, потомъ прибавляютъ еще столь-
ко ж е последней, выпариваютъ в с е до с у х а въ ФарФоровой 
чашкѣ въ водяной бане и, давши остатку остынуть до тем-
пературы рабочаго помѣщенія, промываютъ его. насыщеннымъ 
при той-же температуре растворомъ кпслаго винокислаго к а -
ли, сушатъ въ водяпой банѣ и взвешпваютъ. Отъ прибавленія 
втораго эквивалента впнокаменной кислоты къ нейтральному 
раствору винокаменпо-кпслой соли образуются кислое вино-
каменнокислое кали и такой-же натръ, ,нзъ которыхъ, когда 



они высушены, растворяется только послѣдній въ вішокамеи-
номъ растворѣ , тогда какъ винный камень остается . Если в ы -
честь кали, соединенное с ъ хлоромъ и с ъ сѣрною кислотой, 
то остатокъ приходится на долю соединенная с ъ углекислотою. 
Быть-можетъ этотъ методъ заслуживаетъ предпочтешя, потому 
имъ непосредственно опредѣляется по крайней мѣрѣ кали, но 
за то онъ хлопотливѣе. 

П Р И М Е Р Ы И С П Ы Т А Н І Я С Ж Е Н О Й И З В Е С Т И . 

Почти невѣроятныиъ кажется, что по свойству н е б о л ь ш а я 
кусочка извести, какой требуется для ея испыташя, можно 
заключать о свойств* 'цѣлаго. Поэтому надобно добыть сред-
нюю пробу, для чего отбиваютъ множество кусочковъ отъ из-
вести, превращаютъ въ порошокъ, тщательно смѣшиваютъ н 
уже отъ этой смѣси отвѣшиваювъ Ѵю эквивалента извести, 
т . е. , 2 , 8 грамма. Дальнѣйшіе пріемы описаны въ с т а т ь * объ 
испытаніи извести. 

Такимъ образомъ: 
отвѣшиваютъ 2 , 8 грам. извести, кладутъ въ мѣрную стклянку 

емкостью во 1 0 0 куб. центим., г а с я т ъ известь, прибавляютъ 
воды до черты, при которой стоитъ 100 . По окончаніи р а з -
ложѳнія и по освѣтлѳніи жидкости, вливаютъ въ фарфоровую 
чашку 1 0 куб. центим. нормальной селитряной кислоты, под-
крашиваютъ лакмусовой) тинктурой и титруютъ изъ пинетки 
(раздѣленной на 7 і 0 куб. центим.) аммоніакальною жидкостью 
до появленія синей окраски. Расходуется аммоніакальной жид-
кости 12,7 куб. центим. Т а к ъ какъ послѣдней тратится тѣмъ 
больше, чѣмъ она жиже> то получается обратное отношеніе, 
и для опредѣленія процентовъ ѣдкой извести нужно 

7 4 процента. 

Для другой извести употреблено на 10 куб. центим. сели-
тряной кислоты 11 ,6 куб. центим. аммоніакальной жидкости; 

слѣдовательно процента ѣдкой извести. 
11,Ъ 



J Г Л А В А В Т О Р А Я . 

П Р И Г О Т О В Л Е Ш Е М Ы Л А . 

Соедпненіе щелочей с ъ жирами, т . е . , разложеніе послѣд-
н п х ъ и образовапіе мыла, можетъ совершаться, какъ съ по-
мощью такъ и безъ помощи теплоты. Первый способъ гора-
здо употреби тельнѣе; однако и здѣсь поступаютъ различно, 
н а г р ѣ в а я , т . е . , кипятя на голомъ огнѣ , вводя перегрѣтый 
паръ въ мыльную м а с с у , или только нагрѣвая паромъ. Смо-
тря по избранному способу, устроиваютъ и уставляютъ ко-
телъ различно. • 

Нагѵыаніе на голомъ огнп. При этомъ, употребительномъ 
въ большей ч а с т и мыловаренвыхъ заводовъ, способѣ у с т а н а -
в л и в а ю ™ котелъ слѣдующимъ образомъ. Нижняя его ч а с т ь 
дѣлается изъ желѣза или ч у г у н а , a стѣнки изъ кирпича или 
дерева. Т о п к а отдѣляѳтся рѣшеткою отъ зольника. Огонь, 
обогнувши дно котла и самый котелъ до Ѵ 5 в ™ в ы ш и н ы , 
направляется чрезъ каналъ в ъ дымовую трубу. Е щ е лучше 
у с т р о й с т в о , при которомъ можно пользоваться пропадающею 
теплотою для с г у щ е н і я щелоковъ; в ъ этомъ с л у ч а ѣ , улетаю-
щіе г а з ы проводятся подъ выпаривательный снарядъ. Дымо-
в а я труба ч и с т и т с я чрезъ особое отверстіе , и с а ж а сбрасыва-
е т с я в ъ н а х о д я щ у ю с я т у т ъ яму. Е с л и котелъ снабженъ в ы -
пускною трубкой для щелока, то она начинается отъ самаго 
низшаго пункта котла. В е с ь котелъ н а столько о п у с к а е т с я 
ниже пола мастерской, что его кирпичная надставка возвы-
ш а е т с я надъ поломъ еще на 7 5 - 9 0 центиметровъ. Г д ѣ топ-
ливомъ с л у ж а т ъ уголь или торФЪ, тамъ полезно устраивать 

изъ огнеунорнаго камня сводъ надъ рѣшеткою и нродѣлывать 
въ немъ отверстіе , чѣмъ достигается лучшее распредѣленіе 
теплоты и устраняется неравномерное иагрѣваніе тотла. 

В ъ виду болынпхъ выгодъ, представляемы х ъ иагрѣваніемъ 
•паромъ, дѣлали многочисленные опыты прішѣиенія пара къ 
мыловарепію. К о т л ы менѣо портятся, процессъ совершается 
скорѣе , продуктъ бываетъ бѣлѣе , пригаръ невозможенъ. При 
этомъ паръ или прямо применяется, для чего онъ проводится 
въ н а х о д я щ у ю с я въ котлѣ мыльную м а с с у , или же посредст-
венно, причемъ паръ в ы п у с к а е т с я въ промежутокъ между 
двойными стѣикамп котла или, что еще лучше, в ъ л е ж а щ у ю 
на котелыюмъ днѣ г л у х у ю мѣдную трубу . В ъ первомъ слу-
ч а е с г у щ а ю щ а я с я вода до такой степени разжижаетъ мыльную 
м а с с у , что нельзя и думать о прпготовленіи этнмъ путемъ 
ядроваго мыла. В о второмъ случаѣ , этого непріятнаго обстоя-
тельства н ѣ т ъ , н при помощи конденсаціониаго аппарата мож-
но т а к ъ регулировать прохожденіе пара, что изъ выпускнаго 
конца будетъ вытекать только горячая вода, и паръ такимъ 
образомъ будетъ отдавать большую ч а с т ь теплоты содержи-
мому котломъ. Вслѣдствіе^этого, разумѣется , о к а з ы в а е т с я зна-
чительное с б е р е ж е т е теплоты. 

Кондеіісаціопный аппаратъ состоитъ пзъ в и ѣ ш п я г о ч у г у н -
наго с о с у д а п внутрепияго мѣдпаго; въ плотно привинченной 
крышкѣ находятся отверст ія для в п у с к а п в ы п у с к а пара, а 
также клапаиъ, прикрѣплеппый впптомъ. 

В х о д я щ і п паръ п с г у щ а ю щ а я с я вода собираются во внѣш-
пемъ сосудѣ и прпцоднпмаютъ внутреиній, т а к ъ что клапапъ 
закрывается . Когда-же вода подппмется выше к р а я впутренпяго 
сосуда и вольется в ъ послѣдпій, то с о с у д ъ этотъ пачішаетъ 
постепепно опускаться , вслѣдствіе чего клапапъ откроется , 
в ы п у с т и т ь воду и опять закроется . 



Соотвѣтственно давленію пара въ аппарат*, вытекающая кон-
денсаціонеая вода можетъ быть проведепа въ лежащіѳ выше 
резервуары; такпмъ образомъ получится совершенно чистая вода 
для растворенія соды, поваренной соли и проч. 

Весьма цѣлесообразно устраивать внутри котла, вмѣсто змѣѳ-
вика, прпдуманиую МорФайтомъ п несколько упрощенную, труб-
чатую мутовку. По средин* котла вращается вертикальная трубка, 
на нпжнемъ концѣ которой находятся трубки, волнообразно 
изогнутыя по двумъ или четыремъ направлеоіямъ. Верхніе и 
нпжніѳ концы этихъ изогнутыхъ трубокъ сообщаются съ вер? 
тикальною трубкой, которая приводится въ вращательное двпже-
віе посредствомъ коннческаго колеса. Оба конца вертикальной 
трубки помѣщаются въ гнѣздахъ; чрезъ верхнее гнѣздо вступаетъ 
въ трубку наръ, который п проходить въ нзогнугыя трубки. 
Внизу аппарата устроенъ спускпой кранъ для выхода копденса-
ціонной воды п для регулнрованія тока наровъ въ изогнутыхъ 
трубкахъ. 

Производимое мутовкою тѣсное смѣшеніе веществъ ускоряете 
въ высшей степени ходъ процесса омыленія, вслѣдствіе чего 
сохраняются время п топливо. Не подлежптъ никакому сомвѣ-
еію, что этимъ путемъ достигается совершеип*йшее омыленіе; 
однако путь этотъ не совсѣмъ удобенъ для добывапія ядрбваго 
мыла. 

Нагрѣвапіѳ псрегрѣтымъ пароль. 

Самымъ цѣлесообразпымъ способомъ примѣнееія здѣсь пара 
былъ-бы тотъ, въ которомъ паръ. сперва перегрѣвается, а по-
томъ вводится непосредственно въ омыляемую массу. При этомъ 
способ* прпмѣненія нара возможно приготовлять всѣ роды мыла; 
сверхъ того, процессъ совершается такъ скоро и легко, что 

требуетъ вдвое меньше времени, чѣмъ при нагрѣваніи голымъ 
огеемъ или иначе. 

Аппарата для непосрѳдственеаго нагрѣванія перегрѣтымъ па-
ромъ имѣетъ слѣдующее устройство. Паръ до своего вступленія 
въ котелъ проходитъ чрезъ чугунный змѣевпкъ, состоящій пзъ 
трубокъ, соединенпыхъ между собою муФтами. Длина трубокъ 
равняется 7 5 — 9 0 центим., такъ что змѣевикъ изъ 12 трубокъ 
пмѣетъ въ длину 9 — 1 2 метровъ; діаметръ ихъ 5 центпметровъ. 
МуФты и трубки соединяются герметически, для чего въ послѣд-
нія вгоняются до подовины длины мѣдныя трубочки, плотно 
прплегающія къ стѣнкамъ трубокъ и имѣющія въ длину 5 цен-
том.; на выдающійся пхъ конецъ насаживается муФта, свинчи-
вается и замазывается смѣсыо равныхъ частей желѣзныхъ опи-
локъ и сѣры с ъ . уксусомъ. Змѣѳвпкъ опирается муфтами па 
кпрппчныя стѣнки и, при отопленіп камепнымъ углемъ, возвы-
шается па 7 5 — 9 0 центпм. надъ рѣшеткою. Чтобы умѣрить 
слпшкомъ сильное дѣйствіѳ пламени на змѣевикъ, полезно устро-
пвать въ извѣстпыхъ пунктахъ надъ рѣшеткою своды пзъ огне-
упорнаго камня п нрод*.іывать въ этомъ свод* отверстіе; въ 
такомъ случаѣ сводъ слѵжнтъ опорою для змЬевпка. 

Паръ до своего вступлеиія въ змѣевпкъ проходитъ чрезъ 
небольшой желѣзный ящпкъ, въ которомъ оставляетъ конденса-
ціонную воду; последняя выпускается чрезъ трубочку с ъ кра-
номъ, находящуюся внизу ящика. 

Впускъ пара регулируется краномъ; паръ, пройдя чрезъ змѣѳ-
впкъ, поступаетъ чрезъ трубку въ котелъ. 

Начиная варку, нагрѣваютъ сперва змѣевшсь, не впуская в ъ 
него пара, п только чрезъ * / а — 1 часъ открываютъ впускной. 
При начал* варки, когда бываетъ нужно только достигнуть омы-
ленія, оѣтъ надобности перегрѣвать чрезмѣрно паръ; температуру 
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постепенно возвышаютъ п, когда наступаетъ время откппяченія 
мыла, доводятъ ее до 1 5 — 1 6 0 ° Ц. 

Такъ какъ можно регулировать прптокъ пара, то переливаніе 
мыла чрезъ край, а также прпгораніѳ невозможно. Впрочѳмъ при 
варкѣ нерегрѣтымъ паромъ соблюдаются тѣ-же правила, которых* 
придерживаются при варкѣ иа голомъ огвѣ . 

Примѣненіе перегрѣтаго пара выгодио только па тѣхъ заво-
дахъ, которые вырабатываютъ въ недѣлю по крайней мѣрѣ 5 0 0 0 
килогр. мыла, ибо какъ устройство пароваго котла, высокой 
трубы, змѣевика для перегрѣванія пара и т. д. обходятся дороже, 
такъ и количество топлива значительно увеличивается, если 
варка не производится ежедневно и непрерывно. Для заводов*, 
вырабатывающих* въ нѳдѣлю 5 0 0 0 килогр. мыла, вполнѣ до-
статочен* паровой котелъ длиною 2 , 4 0 — 3 метра, шириною 7 5 
— 9 0 центиметровъ, съ давленіемъ двух* атмосФеръ. Для ппта-
вія котла водою употребляется такъ называемый инъекціонный 
насосъ. 

Емкость выварочваго котла всюду разсчптывается такъ, что-
бы въ котлѣ могло помѣститься 4 — 5 разъ большее, по объему, 
количество жира. 

Приступая къ вываркѣ мыла, надобно прежде всего опреде-
лить, сколько жора можно омылить имеющимся натровым* пли. 
поташным* щелоком*. Согласно эквивалентам* жира, приведен-
ным* на стр. 9 1 , предположим*, что 5 0 килогр. чистаго жира 
(безъ всякой цримѣсп кокосоваго масла) требуют* 6 килогр. 
ѣдкаго натра илп 8,5 килограм. ѣдкаго кали. Конечно, это 
количество нѣсколько выше иотребнаго, но небольшой избыток* 
вредит* тѣмъ менѣе, что въ щелокѣ рѣдко не бываетъ ирпмѣсп 
углекислоты, а углекислая щелочь чрезвычайно трудно соеди ияет-
ся съ нейтральными жирами. Предположив* это, рѣшимъ во-
прос* , сколько килограммов* жира омылится 1 0 0 0 литровъ нат-

роваго щелока въ 20° Б Ы , 1 6 3 уд. в ѣ с а = 1 0 , 8 7 9 проц. натра? 
Тысяча литровъ вѣсятъ 1 1 6 3 килограмма; при содержали 1 0 , 8 7 9 
проц. патра, щелокъ содержит* 1 2 6 , 5 килогр. ѣдкаго натра; 
такъ какъ но нашему предположение 6 килограммов* послѣдня-
го омыляют'ь 50 килограммов* жира, то 1 2 6 , 5 килограммов* 
омылятъ 

1 2 6 і 5 * 5 0 —IQKS & К И Л огр. жира. 
6 

Если-бы, напротив*, мы пмѣлп .1000 литровъ поташнаго ще-
лока въ 20° Б. ИЛИ съ удѣлье. вѣсомъ 1 , 1 6 3 , который по выше-
приведенной таблицѣ содержит* 1 5 , 8 4 2 проц. кали, и если-бъ 
предположили, что 50 килогр. жира требуют* для своего омы-
левія 8 ,5 килогр. кали: то сказанная 1 0 0 0 литровъ (вѣсящая 
1 1 6 5 килогр.) содѳржала-бы 1 8 4 , 2 килогр. кали и, слѣдовательно, 

омыляла-бы 1 8 4 , 2 ^ 5 0 = Ю 8 3 , 5 килог. жира. (*)• 
о. О 

п Хотя въ двух* приведенных* примѣрахъ мы опредѣляли в ѣ -
сомъ количество щелока, однако при обширных* работах* удобпѣѳ 
отмѣривать жидкость, нежели отвѣшивать. Но вслѣдствіе этого про 
порція измѣнптся тѣмъ больше, чѣмъ крѣпче щелокъ: 500 куб. цен, 
Тим. воды вѣсятъ 1/2 килогр., но 500 куб. 'центим. щелока вѣсятъ 
тѣмъ больше, чѣмъ щелокъ крѣпче. Поэтому, проще и удобнѣе опре. 
дѣлять содержаніе ѣдкой щелочи въ щелокѣ по мѣрѣ, а не по вѣсу. 
Приведенный въ таблицѣ числа, показывающія содержаніе щелока, 
представляют* вѣсовые проценты; но легко превратить послѣдніе 
въ проценты по объему, для чего нужно помножить первый наудѣль-
ный вѣсъ щелока. Поэтому, въ наших* прпмѣрахъ, вѣсовый про-
цент* натра 10 ,879 , превратится въ 12,67 объемный цроцентъ, а 
вѣсовой процент* кали, 15 ,842 , превратится въ 18 ,42 объемный 



Если такимъ образомъ ирпнять количество щелока за исход-
ную точку для опредѣлееія величины вари, то никогда ,не б у -
детъ недостатка въ щелокѣ во время выварки Очевидно, что, 
вмѣя достаточное количество щелока, можно поступать обратно, 
и что, звая крѣпость щелока, можно вычислить, сколько именно 
этого щелока потребуется для омыленія, напр., 500 килограм-
мовъ жира. Положимъ, хотятъ переварить въ мыло 3 7 5 килогр. 
жира при помощи натра; въ этомъ случаѣ надобно взять чис-
т а я щелока, содержащая 6 ироцентовъ ѣдкаго натра, 1 0 0 ки-
лограммовъ на 50 килогр. жира, слѣдовательно 7 5 0 килогр. 
щелока на 3 7 5 килогр. жира. 

Для этихъ вычисленій необходимы приведенный таблицы Перут-
д а , къ которымъ мы прибавили вѣсъ кали или натра въ 1 0 литрахъ 
щелока, и затѣмъ для удобства переложили на мѣру. Такъ какъ эти 
таблицы содержатъ всѣ щелоки, отъ самаго крѣпкаго до самаго сла-
б а я , то посредствомъ нихъ очень легко опредѣлять настоящее ко-
личество щелочи, еслибъ даже пришлось употреблять щелоки 

различной крѣпости. 
Мы поясвимъ это нѣсколькими иримѣрами. Положимъ, надобно 

переварить 5 0 0 0 килогр. жира въ мягкое мыло; поэтому, если 
8 , 1 6 килогр. калп омыляютъ 50 килограм. жира, то потребуется 

1 6 , 3 ^ x 2 0 0 0 __ 4 килограмма кали. Щелоки имѣются въ 

21° Б . и въ 10° Б. ; каждый щелокъ долженъ дать половину 
иотребнаго кали, т. е. 1 6 3 , 2 килограмма. Въ таблицѣ для кали 
находпмъ, что въ 2 0 литрахъ щелока въ ' 21° Б. содержится 

процентъ; въ такоыъ случаѣ, 1000-литровъ будетъ содержать 1 2 6 , 5 
килогр. натра или 184 ,2 кали, — тѣ-же количества, что и по первому 
вычискенію. Отмѣриванье удобно уже потому, что при испытаніи 
щелока прямо оиредѣляется объемный процентъ. 

3 84 килограмма кали; отсюда пропорція 3 , 8 4 : 1 6 3 , 2 = 2 0 : х\ 
x z = 9D0; стало-быть, надобно взять 9 5 0 литровъ этого щелока. 
Что касается до щелока въ 10° Б ^ ^ 
жатъ 1 ,57 килогр. кали; отсюда 1 , 5 7 : 1 6 3 , 2 = 2 0 . 0 ? , « - 4 U 7 У , 
слѣдовательно, надобно взять 2 0 7 9 литровъ этого щелока Если-
бъ захотѣлп взять Ѵт болѣе крѣпкаго и % болѣе с л а б а я ще-
лока, то получали бы слѣдующее вычислены: 

^ 3 ^ _ 1 6 3 2 0 _ 2 3 3 „ К И Л 0 Г { Ц и 

7 7 
2 Х 3 2 6 Д = 6 5 2 , 4 - 9 3 , 2 килогр.; 

7 7 
стало-быть, 3 , 8 4 : 2 3 3 , 1 4 = 2 0 : я , откуда « = 1 2 1 4 литрамъболѣе 
крѣпкаго щелока; далѣе, 1 , 5 7 : 9 3 , 2 = 2 0 : в , откуда а=Х 1В 7 ли-
трамъ болѣе слабаго щелока. 

Такимъ-жѳ образомъ дѣлается вычпсленіе, когда нужно омы-
лить, напримѣръ, 1 0 0 0 килогр. жора ѣдкимъ натромъ. Для этого 
нужно 1 0 7 , 4 килогр. ѣдкаго натра, половина к о т о р а я , въ вндѣ 
слабаго щелока, идетъ для первой варки. Имѣются шелоки в ъ 
ЗОо Б. и въ 12« Б . Первый содержитъ въ 20 литрахъ 4 , 4 3 
килограмма ѣдкаго натра; следовательно, для получѳшя 53,7 
килогр. послѣдняго (половины потребная количества) надобно 

в з я т ь ^ 2 1 2 ^ — 2 5 0 , 4 литра. Болѣѳ слабый щелокъ въ 12° Б . 
4 , 4 3 

содержитъ въ 20 литрахъ 1 , 4 6 килогр. ѣдкаго натра, и такъ 
какъ здѣсь нужно равнымъ образомъ получать 53,7 килогр 
ѣдкаго натра, то надобно взять 2 0 = 7 3 6 литрамъ. 

Эти примѣры достаточно показываютъ, какъ нужно пользо-
ваться таблицами и какъ при ихъ помощи можно впередъ опре-

• дѣлить надлежащую пропорцію жира и щелочи. 



Т В Е Р Д Ы Й И Л І І Н А Т Р О В Ы Й М Ы Л А . 

Мы начпнаемъ съ (прпготовленія натроваго мыла, которое 
какъ пзвѣстно, раздѣляется на ядровое и наливное мыла; пос-
лѣдиее называется .также аморФнымъ. 

Ядровое мыло. 

Ядровымъ мыломъ называется то, которое при вываркѣ осво-
бождается посредствомъ поваренной соли отъ избытка воды и 
отъ глицерина. Ядровое мыло бываетъ одноцвѣтноѳ (бѣлое или 
желтоватое), или мраморное (красное съ снномъ). 

Прпготовленіе мраморнаго мыла распадается на слѣдующія 
операцін: 

1 ) Первая выварка или прпготовленіе мыльпаго клею; 
2 ) Отсаливанье или отдѣлееіѳ излишней воды; 
3 ) Откнпяченіѳ (варка начисто); 
4 ) Подкраш иванье или приданіе мылу мраморпаго вода. 
5 ) Вычерпыванье мыла въ Формовальные ящики. 

Для первой варки употребляютъ только половину того коли-
чества ѣдкаго натра, которое необходимо для пол наго омыленія 
иереработываемаго мыла; по п эта половина употребляется въ 
двухъ щелокахъ различной крѣпостп, изъ которыхъ болѣе сла-
бый вливается въ котелъ первымъ, такъ что варка начинается 
четвертою долею всего количества ѣдкаго натра. 

Доводатъ до кнпѣнія опредѣленноѳ количество щелока и тог-
да прибавляю™ жиръ, а для мраморпаго пли марсельскаго мы-
ла оливковое масло. Вскорѣ масса опять закапаетъ, при чемъ 

вздувается a пѣннтся. Чтобы она не пошла чрѳзъ край, умень-
ш а ю ™ огонь п, медленно размѣшпвая, даютъ кипѣть до пз-
чезапія пѣны и до образовапія такъ называема™ клею. Масса 
въ этомъ состоявіп пмѣетъ желтовато-бѣлый цвѣтъ и, будучи 
захвачена для пробы на лопатку, тянется съ нея длинными тон-
кими нитями. Когда мыло послѣ долговременнаго кипѣнія сдѣ-
лается плотнѣе, тогда прнбавляютъ мало по малу, чрезъ каж-
дые полчаса, вторую часть щелока п поддерживаю™ кипѣніе 
въ течеиіе многнхъ часовъ, чтобы довершить соединеніѳ натра 
съ жиромъ. Дабы облегчить это соединение, прибавляю™ иногда 
небольшое количество углекпслаго натра; но для этой цѣли го-
раздо прогоднѣе кусокъ готоваго мыла, отъ прнбавлепія кото-
раго образуется эмульсіеобразная смѣсь,—состояніе, въ высшей 
степени содѣйствующее омыленію. 

Отсаливанье пли отдѣленіе излишней воды отъ мыла, 
чтобы сдѣлать послѣднее плотнѣе, предпринимается по о к о е ч а -
ніи полнаго соединенія жира с ъ щелочыо. Для отсалпванья бе-
рутъ крѣпкій растворъ соды, содержаний поваренную соль, плп 
растворъ поваренной соли. Тотъ ила другой прибавляется до т ѣ х ъ 
норъ, пока мыло не отдѣлптся отъ щелока, а это узнается по 
тому, что .мыло начинаетъ сбираться въ шнрокія, гладкія плас -
тинки, захваченное на лопатку отдѣляется кусками отъ щелока, 
и проба, застывшая на стеклянной пластпнкѣ, уже не оказы-
вается мягкою, .но довольно хорошо сдвигается ногтемъ. Другой 
признакъ полнаго отдѣленія мыла отъ щелока состоитъ въ томъ, 
что горячій прозрачный щелокъ нѳ представляѳтъ, по охлажде-
ніи, студѳнеобразной массы. Вообще трудно впасть въ ошибку 
и не дать мылу совершенно выдѣлпться, потому что небольшой 
избытокъ поваренной соли не вредитъ. Сколько нужно взять 
послѣдней соотвѣтственно переработываѳмымъ матеріаламъ (жи-
ру и щелочи), нельзя опредѣлить впередъ, потому что это за-
висать отъ крѣпостн унотребленнаго щелока и отъ болѣе или 



менѣе продолжительна™ кипѣнія, отъ котораго сгущается щ е -
локъ. Самое лучшее брать часто пробы, которыя и покажутъ 
вамъ свойства массы. Поваренная соль не дѣйствуетъ тотчасъ, 
если-бъ даже и была употреблена въ видѣ раствора, хотя въ 
послѣднемъ случаѣ дѣйствіѳ ея наступаетъ скорѣе. Чѣмъ сла-
бѣе былъ щелокъ, тѣмъ больше нужно соли для отдѣлевія мыла, 
причемъ необходимо, чтобы долговременное кипѣніѳ сгустило 
щелокъ. Ибо, какъ выше замѣчено, отдѣленіѳ мыла зависитъ не 
столько отъ абсолютеаго количества соли, сколько отъ нерас-
творимости мыла въ щелокѣ извѣстной крѣпости, содержащемъ 
поваренную соль. Равнымъ образомъ, самое кипѣніѳ мыла слу-
жите признакомъ его полнаго выдѣленія; если вмѣсто гладкой, 
блестящей поверхности, раздробленной на круги и кружки, по-
явятся большія шероховатыя мѣста, чрезъ которыя прорывается 
паръ, образуя пузыри, и мыло при этомъ начинаете поднимать-
ся, то - можно предположить, что щелокъ совершенно отдѣлился. 
Щ е л о к ъ при этомъ не долженъ имѣть ѣдкаго вкуса, чего и не 
бываетъ, если работали правильно, ибо масла находится вдвое 
больше, чѣмъ можете принять щелочь для образованія ней-
тральна™ мыла. Если, поэтому, оказывается какъ-бы неразло-
жившееся масло, то значите, была сдѣлана ошибка, отсолили 
слишкомъ рано, и теперь надобно прибавить къ массѣ воды, 
чтобы получился опять клей, и затѣмъ кипятить до тѣхъ поръ, 
пока вся щелочь не будете связана, а щелокъ не приметъ 
сладко-солоноватаго вкуса. Дальнѣйшая прибавка поваренной 
соли ненужна, и мыло отдѣляется само собою, когда щелокъ 
сдѣлается отъ испаренія воды столь густымъ, что не будетъ въ 
состояніи растворить мыло. По окончаніи полнаго выдѣленія, 
мыло остается въ котлѣ еще на нѣсколько часовъ, въ тѳченіе 
которыхъ щелокъ собирается на днѣ и можетъ быть выпущенъ 
чрезъ кранъ, находящійся въ днѣ котла. Если нѣтъ такого кра-
на, то выкачиваютъ щелокъ переноснымъ насосомъ или вы-

черпываютъ мыло въ стоящій возлѣ котла холодильникъ. Те -
перь йыло готово къ 

Откиплченію. Для этого прибавляютъ къ мылу необходимый 
щелокъ и нагрѣваютъ до кипѣнія. Многіе заводчики дѣлятъ и 
этотъ щелокъ на двѣ части, изъ которыхъ одна поступаете 
вмѣстѣ съ мыломъ въ котелъ; когда вся щелочь перейдете изъ 
щелока въ мыло, тогда выпускаютъ первый и затѣмъ повторя-
ютъ операцію с ъ другою частью щелока. Этотъ пріемъ оказы-
вается цѣлесообразнымъ въ случаѣ переработки нечистаго жи-
ра; но если жиръ чистъ, то сказанный пріемъ бываетъ по мень-
шей мѣрѣ пзлишнимъ и можетъ быть оставленъ. Надобно вооб-
щ е обращать прежде вниманіе на тщательное очищеніе жира, 
которое во всякомъ случаѣ легче (перетапливавье и отстаи-
ванье) . нежели варка со вторымъ, третьимъ или четвертымъ 
щелокомъ. Чистый жиръ вываривается въ мыло уже с ъ пер-
вымъ щелокомъ, такъ что выпусканіе послѣдеяго или вычерпы-
ваньѳ мыла въ холодильникъ бываютъ совершенно излишними. 
Слѣдуетъ вываривать мыло съ двумя или тремя щелоками толь-
ко тогда, когда переработывается темно-цвѣтный жиръ, который 
хотя и передаете щелоку большую часть своего пигмента, но 
тѣмъ не менѣе поступаете отчасти въ соединенную с ъ мыломъ 
воду; въ такихъ случаяхъ, число щелоковъ сообразуется со 
степенью ихъ окраски. 

Во время откипяченія мыло должно представлять возможно 
тягучую массу, т. е. , чтобы щелокъ съ трудомъ отдѣлялся отъ 
захваченной лопаткою пробы; слѣдовательно, оно должно быть 
близко къ клею, и если образованіе клею не наступаетъ т о т -
часъ послѣ прибавки новаго количества щелока, то надобно 
влить столько воды, чтобы мыло сдѣлалось к а к ъ - б ы перѳходя-
щимъ въ клей. Въ этомъ состояиіи щелокъ подѣйствуетъ на не-
омылившуюся совершенно массу, и процессъ образованія мыла 
совершается гораздо скорѣе; Едва-ли нужно говорить, что если 



мьі.ю отъ прибавка зпачательваго количества воды перейдет* 
действительно въ клей, то эта ошибка легко Исправляется при-
бавленіемъ небольшаго количества соли. Кипѣиіе иоддержпвает-
ся до тѣхъ поръ, пока не свяжется весь ѣдкій натръ п не по-
лучится совершенно нейтральное мыло.-Чтобы узнать это, раз-
лагают* небольшую пробу мыльпой массы раствором* поварен-' 
ной соли, т. е., выдѣляютъ мыло п растворяют* последнее въ 
дестиллированной водѣ: должен* образоваться чистый, никак* 
не молочнообразный растворъ, въ протпвномъ случаѣ пмѣется 
несвязанный еще жиръ. 

По окончаніп нолнаго омыленія жира, мыло при дальней-
шем* , тихом* кппяченіп становится гуще п мутнѣе и даетъ 
маленькіе пузырп. Чѣмъ больше испаряется воды, тѣмъ боль-
ше щелока собирается на диѣ, мыло дѣлается твердым* н да-
же при этой высокой температурѣ способно отвердѣвать; на 
гладкой и очищающейся отъ пѣны поверхности образуются 
глубокія борозды, появляются болыиіе блестящіе пузыри, мы-
ло вываривается въ плитки. Выпутая и остуженная проба, бу-
дучи сжата въ рукѣ , превращается въ сухой блестящій лис-
т о к * , который нисколько н е т я г у ч * и даже растирается въ по-
рошок*. ЕСЛИ МЫЛО не представляет* э т и х * признаков*, если 
оно мягко паощупь, то значит* , не содержит* достаточно ще-
лочи, или употребленная щелочь не была достаточио ѣдкою, 
или наконец* варка была окончена преждевременно. Первый 
случай можетъ быть тогда только, кбгда взяли первоначально 
ненадлежащія пропорціи масла н щелочи; если-же не было 
сдѣлано этой ошибки, то не слѣдуетъ спѣшить прибавлять 
новое количество щелочи, а надобно продолжать кипяченіе. При 
этомъ углекислый натръ, если не былъ взятъ въ чрезмѣрномъ 
избыткѣ , с а м * собою соединяется съ жиром* п даетъ ней-
тральное мыло. ЕСЛИ долговременное кипяченіе оказывается не-
дѣйствительнымъ, то прибавляютъ, осторожно и часто пробуя 

растворимость мыла въ дестпллироваипой водѣ, ѣдкій щелокъ 
до т ѣ х ъ поръ, пока не будетъ достигнута цѣль. Мпогіе завод-
чики, особенно если предполагают*, что неудача зависит* отъ 
недостаточной ѣдкости щелока, прибавляют* известковой воды; 
однако это, по вышеприведенным* оспованіямъ, заслужнва етъ 
полного порццаііія. Х о т я этим* достигается полное омылеиіе, 
однако образовавшееся известковое мыло вредит* гораздо бо-
лѣе доброкачественности мыла, чѣмъ иебрлыпая доля неомы-
лешіаго жира. Какого у с н ѣ х а можно ожидать отъ продолжен-
н а я кипячешя, объ этомъ можно судить по свойствам* щ е -
лока. Съ этою цѣлыо берут* пробу мыла изъ котла, кладутъ 
ее въ небольшой сосудъ, отсадпваютъ, даютъ остынуть и з а -
тѣмъ испытывают* отдѣлнвшійся щелокъ на содержаніе въ 
нем* щелочи. Если при этом* испытаиш не окажется болѣе 
свободной или углекислой щелочи, или окажется ея весьма 
мало, то можно с ъ уверенностью сказать, что мыло ие имѣ-
етъ нормальных* качеств* вслѣдствіе недостатка щелочи. Не-
большой избыток* послѣднѳй въ отделившемся щелокѣ не вре-
дит* мылу; даже невозможно выварить мыло совершенно безъ 
этого избытка. Это весьма естественно, ибо весьма рѣдко пли 
никогда не случается употреблять щелокъ безъ малѣйшей при-
мѣсн углекислоты; прежде всего соединяется свободная ще-
лочь, гораздо труднѣе и медлѳенѣѳ соединяется жиръ съ угле-
кислою щелочыо, такъ ч т о ' д л я ускорѳпіц процесса прибавля-
ю т * еще болѣе ѣдкаго щелока. Такимъ образомъ почти вся 
углекислая щелочь остается несоедішешіоіо н переходит* въ 
сконляющійся подъ мылом* щелокъ, которому придает* какъ-
бы ѣдкость, и надобно остерегаться притувденія этой ѣдкостп 

прибавкою жира. 
Вываренное въ плитки мыло кипятится до т ѣ х ъ поръ, пока 

не сдѣлаетея зернистым*. Эта последняя операція есть соб-
ственно выварка на зерно или отішпяченіе на чисто. Мыло те-



ряетъ при этомъ всю лишнюю воду и, при печезаніи всей пѣны 
соединяется въ мелкозернистый однородный с г у с т о к ъ который 
будучи перемѣщенъ въ Формовальные ящики, даетъ обыкновен-
ное ядровое мыло. Но если сгустокъ отъ прибавки воды или 
слабого щелока превратится опять въ студенистообразиую 
м а с с у , которая однако не смѣшпвается со щелокомъ, то по-
лучается наливное ядровое мыло. 
* Шлифовка мыла, прнчемъ оно опять превращается въ полу-
жидкое или студеиообразиое состояніе, пмѣетъ цѣлио очистить 
мыло отъ механически соедпнешіыхъ с ъ нпмъ нечистота, для 
чего предъ его вычерпываніемъ въ Формовальные ящики оста-
в л я ю т на нѣсколько часовъ въ котлѣ , который болѣе у ж е не 
нагрѣвается. ШлпФОвка производится двояшшъ образомъ, в о 
всегда при помощи совершенно слабого щелока или воды. Остав-
ш о т ъ въ котлѣ щелокъ, с ъ коимъ вываривалось мыло, и при-
бавляютъ столько воды (можно употребить воду, которая, какъ 
выше сказано, пмѣетъ въ болышшствѣ случаевъ нѣкоторую 
ѣдкость), пока ядровое мыло не сдѣлается жндкнмъ. Это на 
з ы в а е т с я ШЛИФОВКОЮ с в е р х у . И л и - ж е выпускаютъ соляной 
Г ш к ъ и вливаютъ необходимое количество щелока или воды 
с ъ иебольшпмъ количествомъ поваренной соли; это ШЛИФОВКИ 
с н и з у Соль прибавляется, с ъ цѣлыо воспрепятствовать обра-
зованно клею. ШлпФОвка снизу необходима только въ томъ 
с л ѵ ч а ѣ когда перерабатывали очень нечистые матеріалы. 

Самая операція производится на весьма яркомъ огиѣ , такъ 
что щелокъ постоянно вспучивается. Кинятятъ до тѣхъ поръ, 
пока не появятся шнрокія плитки, поверхность не будета от-
ливать медовожелтымъ цвѣтомъ, а вынутая проба не будета 
п Х ь надлежащпхъ качествъ. Тогда г а с я т ъ огонь н, накрыв-
ши котелъ, оставляютъ въ покоѣ на несколько часовъ, по нро-
шествін которыхъ вычерпываютъ отстоявшееся мыло въ Фор-
мовальные ящики. 

ІІрпданіе мылу мрамориаго вида. 

Чтобы придать мылу такъ-называемый мраморный видъ, при-
бавляютъ къ нему во время первой варки сѣрнистый иатрій 
и желѣзпый купоросъ. Образуются сѣрнистое желѣзо и ж е -
лѣзистое мыло, которые примѣшиваются къ вывариваемому 
мылу и сообщаютъ ему черновато-зеленоватую окраску, если 
оно будетъ быстро охлаждено. Е с л п - ж е мыло остываетъ мед-
ленно, то вышесказанный окрашенныя и нерастворпмыя в е -
щ е с т в а скопляютъ въ нзвѣстныхъ нунктахъ il придаютъ за-
стывшему мылу пятнистый гранптообразный впдъ. Е с л п - ж е 
мыло остываетъ еще медленнѣе, и двнженія желѣзнаго прута 
при кербованін (операціп, при которой размѣшнваютъ желѣв-
нымъ прутомъ мыло со щелокомъ предъ застываиьемъ) совер-
шаются с ъ извѣстною правильностью, то получается краси-
вое мраморное мыло; для этого особенно пригодно сальное мы-
ло, которое выдѣляетъ кристаллическое зерно, состоящее глав-
нѣйінимъ образомъ пзъ стеарннокпслаго натра н раньше з а -
стывающее въ твердую м а с с у , такъ что когда з а с т ы н е т ъ поз-
же остальная часть мыла, состоящая преимущественно изъ 
олепнокислаго натра п неболынаго) количества калійнаго мы-
ла , то получится весьма красивый мраморный рисунокъ; такъ 
какъ этотъ рнсупокъ бываетъ различенъ, то и самое мыло 
получаетъ различный назвапія. 

Желая усилить рисунокъ, прпбавляютъ къ мылу въ копцѣ 
варкп ФранкФуртскую черпь или красный болюсъ; первой бе-
рется на 5 0 0 килогр. ядроваго мыла 1 6 ' 7 3 — З З у 3 грамма, п 
тогда получается черносѣрын мраморъ; болюса берется на то 
ж е количество мыла 1 0 0 — 1 3 3 » / 3 грамма, и тогда получается 
краснобурый мраморъ. 



Для полученія красиваго мрамора необходимо производить 
операцію на возможно чистомъ щелокѣ , содержащемъ шікакъ 
не болѣе \ 2 процента свободной щелочи и показывающемъ 
14° Б.; къ нему с л ѣ д у е г ъ прибавлять лишь такое количество 
слабаго щелока пли воды, чтобы мыло дѣлалосг» жпдкимъ, н 
не болѣе того, сколько нужно для равномѣрпаго распредѣле-
иія к р а с я щ н х ъ веществъ въ мылѣ ; иаконецъ надобно обращать 
вішманіе на то, чтобы температура при вычернываиін не б ы -
ла на много ниже пли выше 100» Ц. 

Мраморъ бываетъ гілохъ или совсѣмъ не бываетъ , когда 
мыльная м а с с а чрезмѣрпо жидка, а температура слпшкомъ 
в ы с о к а . Поэтому надобно съ крайнею осторожностью ирпбав-
лать щелокъ, начавъ с ъ самаго крѣпкаго н окопчнвъ самымъ 
слабымъ. Омерація с ч и т а е т с я оконченною, если п о к а ж у т с я 
зеленоватые клочья, плавающія въ щелокѣ , а зерно с д ѣ л а е ! с я 
полужидкимъ, не у т р а т н в ъ однако своей круглой Формы. Но 
мраморъ можетъ выдти плохъ т а к ж е отъ того, что мыло по-
с т у п и т ь въ Формовальные ящики у ж е весьма холодиымъ. В ъ 
этомъ с л у ч а ѣ оно з а с т ы в а е т ъ чрезвычайно скоро, т а к ъ что 
разлпчныя соедпнеиія (стеарпнокпслый и оленнокислый 
натръ) не имѣютъ времени отделиться одно отъ другаго пу-
темъ кристаллнзацііі . Ибо какъ стеариновая н пальмитиновая 
кпелоты з а е т ы в а ю т ъ , первая при 69° , вторая при 62° , а олеи-
новая кислота бываетъ при 15° еще жидкою, т а к ъ точно и 
мыла п е р в ы х ъ кислотъ отвердѣваютъ гораздо раньше, чѣмъ 
оленпокпелы'й натръ. Чѣмъ холоднѣе поступаетъ мыло въ 
Форму, тѣмъ болѣе сближаются моменты з а с т ы в а н і я обонхъ 
родовъ мыла; происходить весьма несовершенное раздѣленіе 
н х ъ , и красящія вещества , поглоіцаемыя преимущественно 
олеішовымъ мыломъ, остаются также разсѣяішыми по всей 
массѣ . Е е л и - ж е , напротнвъ, температура слпшкомъ высока , то, 
но выкристаллизованы стеарішокііслаго и пальмнтшюкислаго 

натра, олеиновое масло, пропитанное красящими веществами 
и ставшее потому болѣе тяжелымъ, опадаетъ на дно, такъ что 
мраморъ гіропадаетъ. 

Приготовлепіе бгълаго мыла производится вышеописанпымъ 
образомъ, с ъ тою только разницей, что мылу не придается 
мраморный видъ. Но такъ какъ послѣдпій з а в и с а т ь ие только 
отъ гірибавлешіыхъ иарочио к р а с я щ н х ъ веществъ , ио и отъ 
случайно прпмѣшаішыхъ къ матеріаламъ, то необходимо уда-
лить послѣднія или постараться воспрепятствовать н х ъ в ы д ѣ -
ленію въ опредѣленномъ вндѣ . І Іослѣдняго достигаютъ возмо-
жно быстрымъ охлажденіемъ мыла, т. е . , перелнваніемъ въ 
малыя Формы; тогда мыло з а с т ы в а е т ъ совершенно въ анорФ-
иомъ видѣ . Но дѣйствуя такимъ образомъ, мы, конечно, должны 
брать возможно ч и с т ы е матеріалы, если хотимъ добыть кра-
сивое бѣлое мыло. Первое-же достигается тѣмъ, что разбавляютъ 
мыло возможно жиже и, потушивъ огонь, даютъ стоять нѣ- ' 
сколько часовъ въ закрытомъ хорошо котлѣ . В ъ теченіе это-
го времени нечистоты оиадаютъ на дно, и тогда можно в ы -
п у с т и т ь нижнюю, почти четвертую долю мыла, какъ содер-
ж а щ у ю красящія вещества , пли, если н ѣ т ъ с п у с к н а г о крана, 
счерпать с в е р х у три четверти мыла. 

В ъ заключеніе мы еще разъ обратимъ вниманіе н а то, что 
для прпготовленія бѣлаго мыла надобно брать возможно чис-
тые матеріалы, дабы не быть принуждену очищать мыло 
многократною варкою (съ 2 , 3 щелоками); что для первой варки 
слѣдуетъ употреблять чистый натровый щелокъ безъ поварен-
ной соли и вообще работать такими щелоками, в ъ к о т о р ы х ъ 

, было-бъ возможно менѣе углекислоты; что прибавка готоваго 
мыла облегчаетъ и значительно ускоряетъ первую в а р к у ; что 
отсаливанье предпринимается не ранѣе того времени, какъ 
весь жиръ соединится со щелочыо; что старые вываренные 

• щелоки,, будучи проФіільтровапы чрезъ ѣдкую известь и у т р а -
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тивъ большую часть своей окраски, могутъ ИДТИ опять для 
операціп отдѣлеиія мыла. 

В ъ Гермапііі для прнготовленія марсельскаго или венеціян-
скаго мыла рѣдко употребляютъ чистое оливковое масло, по 
причпнѣ его дорогой цѣны, п замѣняютъ часть его другими 
масламп. Перутцъ предлагав™ слѣдующія, весьма хорошія 
смѣсп: 

1 ) О л и в к о в а я масла 
М а к о в а я пли масла землян, о р ѣ х а . . • » 

. . . 4 0 » . 

2 ) Оливковаго масла . . . . . 3 0 » 

М а к о в а я или масла земл. о р ѣ х а . . . . . . . . 4 0 » 

С в и н а я с а л а ; . . . 3 0 » 

. . . 5 0 » 

К у н ж у т н а я масла . . . 1 0 
. . . 2 0 » 

4) Оливковаго масла 2 0 » 

Кокосоваго масла ; . . . 2 0 )) 

. . . 4 0 » 

. . . 2 0 » 

В ъ послѣдпемъ мылѣ кокосовое масло омыляется отдѣлыю 
и прибавляется къ готовому мылу на слабомъ огнѣ . Т а к ъ 
какъ доброкачественность и нрпмѣнимость марсельскаго мыла 
к ъ извѣстиымъ цѣлямъ, именно, къ крашенію шелка обуслов-
ливаются его полпѣйшею нейтральностью, то приготовленныя 
нзъ вышесказанныхъ смѣсей мыла, если только удовлетворя-
ютъ упомянутому условію, могутъ служить такъ-же, какъ и 
выварениыя изъ чистаго оливковая масла, нейтральныя мыла. 

Сальное ядровое мыло. * 

Приготовляется вообще, какъ ядровое мыло изъ оливковаго 
:м"асла. Берутъ бѣлое сало, которое перетапливапьемъ п о т с т а -
дваньемъ очищено отъ в с ѣ х ъ мехаппчески примѣшанныхъ по-
стороннихъ веществъ и печнстотъ. Тогда, конечно, можно в ы -
варить это мыло па одномъ щелокѣ , и только въ томъ с л у ч а ѣ , 
когда чистое впрочемъ сало пмѣетъ бурый цвѣтъ, б ы в а е т ъ 
нужно вываривать мыло на двухъ , или трехъ щелокахъ. И 
здѣсь для первой варки употребляется слабый щелокъ с ъ 2 и 
не больше какъ съ 6 проц. натра, возможно ѣдкій н пе со -
держаний поваренной соли. Т а к ъ какъ сало состоптъ главпѣй-
шнмъ образомъ изъ стеарнно-н оленно-кислой ОКІІСП глнцери-
ла , съ пебольшимъ колцчесгвомъ пальмитннокаслой, то необ-
ходимое для омылеиія количество натра в ы с ч н т ы в а е т с я по 
вышеприведенному эквиваленту сала, а именно: 8 8 7 , 0 . Поэтому 
па 100 килограм. сала требуется 10 ,5 килограм. натра, т а к ъ 
что для вари въ 2 0 0 0 килограм. сала нужно 2 1 0 кнлогр. 
натра, которые поступаю™ мало по малу въ четырехъ порці-
я х ъ щелока. Т а к ъ какъ первая порція плн четвертая ч а с т ь , 
равная 5 2 , 5 килогр., должна быть употреблена въ вндѣ ще-
лока, с о д е р ж а щ а я не болѣе 6 процентовъ, и такъ какъ въ 
2 0 лптрахъ такого щелока содержится 1 ,31 килогр. натра: 
т о щелока нужно взять: 

5 2 , 5 x 2 0 о п г . 
. — ~ ~ — = 8 0 0 литровъ. 

1,и1 
Вливши щелокъ въ котелъі и доведя его до кнпѣнія, кдадутъ 

1 2 * 



сало. Растапливающиеся жпръ т о т ч а с * соединяется со щело-
ком* въ молокообравную жидкость, въ которой нельзя разли-
чить жира отъ щелока, хотя эти вещества не вступили еще 
въ настоящее химическое соединеиіе. В с я масса вскорѣ в а м -
паетъ; сначала она сильно пѣинтся, но потом* мало по малу 
начинает* очищаться, дѣлается ирозрачиѣе и жиже. Нужно» 
уменьшить огонь во избѣжаиіе нригоранія и продолжать кипя-
чеиіе до исчезиовеиія всей дѣны. Масса представляет* при 
этомъ прозрачную блестящую жидкость, мыльный клеи, кото-
рый с т е к а е т * тонкими НИТЯМИ с ъ лопатки и въ котором* щ е -
локъ и жиръ не представляются раздѣлешіыми. 

Иногда жпръ и щелокъ не скоро соединяются въ клей. О б ы к -
новешю причиною тому бываетъ: 

1) Слишком* густой щелокъ; тогда масса сильно в с к и п а е т * , 
к а к * бы толчками, ибо щелокъ, не могущій по своей, г у с т о -
тѣ смѣшаться съ жиромъ, опускается на дно, сильно н а г р ь -

* вается здѣсь и с ъ сплою прорывает* плавающій н а д * н и м ^ 
слой жира. В ъ этом* случаѣ прибавляют* воды и пос оянно 
размѣшиваютъ массу ; образованіе н е б о л ь ш а я к о л и ч е с т в а м ш а 
бываетъ послѣдствіемъ соотвѣтственнаго разжиженія щелока , 
и процесс* тогда совершается опять правильно. 

2) Недостаточно ѣдкій щелокъ; это узнается ,по сильному 
вскнпашю взятой пробы щелока отъ прибавленія кислоты; по-
степенное приливаиіе ѣдкаго щелока исправляет* ошибку. 

3) Слишкомъ много щелока; здѣсь можетъ помочь прибавка 
жира пли, что еще лучше, мыла. 

Когда первая четверть натра соединится съ жиром* тогда 
прибавляютъ вторую четверть, употребляя ее въ видѣ щелока , 
в * 1 5 - 1 8 0 Б . Двадцать литровъ такого щелока содержат* око-
ло 2 килограм. натра, и потому надобно взять п е р в а я 2 6 , 2 5 X 

2 0 = 5 2 5 литровъ. Дальиѣйшіе х о д * и операціп такіе же, какъ 
при изготовлеиін марсельскаго мыла. 

Наливать мыло въ Формы надобно возможно горячим* и въ 
первые дни закрывать сукном*, чтобы удержать теплоту. 13* 
первый ИЛИ во второй день отдѣляютъ мыло отъ краев* и при-
давливают*, чтобы внутри к у с к о в * не было пустоты. 

Ѣдкость удаляют* изъ вывареииаго щелока шшячеиіемъ съ 
соответственным* количеством* олепиовой кислоты, которая 
т а к ж е поглощает* содержащиеся въ щелокѣ углекислый иатръ. 
Вмѣсто олеиновой кислоты можно употребить другой жиръ, но 
тогда нужно его сперва омылить небольшим* количеством* сла-
б а я щелока; затѣмъ отсаливаютъ выварениымъ, но сохранив-
шим* ѣдкость, щелоком* и, смотря по обстоятельствам*, при-
бавляют* столько жира и соли, что щелокъ теряет* ѣдкость. 
Вываренный щелокъ употребляют* при слѣдующемъ мылова-

реиіи. 
Многіе заводчики, желая добыть находящейся въ выварен-

ном* щелокѣ натръ, употребляют* смолу; это потому ращо-
нально, что смола с о е д и н я е т с я , какъ съ углекислым* иатромъ, 
такъ и съ ѣдкимъ. Смоляпыя мыла по обыкновенно отсалпва-
ются и впослѣдствіи прибавляются къ другому, вывареииому 
пзъ жира мылу. Разумеется , что таким* же образомъ можно 
поступать со щелоком*, остающимся послѣ варки всякаго дру-
г а я мыла. 



Ядровое мыло съ мпвдальвымъ рпсункомъ. 

Иодъ этпмъ шіенемъ разумѣется продуктъ, получаемый в ъ 
томъ случаѣ , когдагядровое мылоДвываренное начисто, н о н е 
валптое, перечерпывается, по отдѣлепіи отъ щелока, въ Фор-
мовальные ящикиЕп размѣшпвается желѣзнымъ прутомъ (тол-
щиною въ палецъ, длиною въ 1,8 метр.), сперва вдоль, а по-
томъ поперекъ, такъ что получаются полосы шпрішою въ 1 2 
мпллиметровъ. Такое размѣшашюе мыло, по охлажденіп, Пред-
ставляетъ ряды болѣе темныхъ, шшдалеобразныхъ мѣстъ на 
болѣе свѣтломъ ФОІІѢ, такъ называемые мішдалп плп цвѣткп. 
ЕСЛИ ядровое мыло'слншкомъ густо , то въ немъ не образу-
ются темпоцвѣтиые миндалп. Такому мылу надобно придать 
надлежащую конспстеидію, смачивая его водою или совершен-
но слабымъ щелокомъ, и затѣмъ приступить къ размѣшпва-
ныо. Размѣшавъ мыло, накрываютъ Форму и даютъ спокойно 
стоять. 

Пальмовое ядровое мыло. 

В ъ Герман in пальмовое масло рѣдко переваривается одпо в ъ 
ядровое мыло; обыкновенно прпбавляютъ къ нему сало, оле-
ппъ, кокосовое масло и т. д. Кладутъ въ котелъ пальмовое мас-
ло одпо, пли вмѣстѣ съ прцмѣсыо, п вливаютъ половину щ е -
лока, необходимая для омыленія. На 1 0 0 0 килогр. ч и с т а я 
пальмовая масла требуется 1 1 0 килограм. натра; поэтому, пер-
вый, болѣе крѣпкій щелокъ, долженъ содержать 5 5 килогр. 

натра; щелокъ дѣлается крѣпостью въ 18« Б . , и - т а к ъ какъ 1 
литръ его содержитъ 0 , 1 6 1 килогр. натра, то для 55 кнлогр. 
нужно взять 3 4 2 литра щелока. Какъ только жиръ соединит-
с я с ъ этимъ щелокомъ, прпбавляютъ мало по малу 3 6 0 лит-
ровъ 2 0 - г р а д у с н а я щелока и стремятся къ довольно сильной 
ѣдкости. Т а к ъ какъ пальмовое масло часто уже содержитъ 
значительное количество свободной пальмитиновой кислоты, то 
можно впередъ употреблять извѣстное количество углекислаго 
натра и, когда послѣдиій насытится пальмитиновою кислотою, 
омылить остатокъ чистымъ ѣдкимъ щелокомъ. Однако это да-
леко» не то, что употребленіе н а т р о в а я щелока, с о д е р ж а щ а я 
углекислоту; послѣдній не приведетъ насъ къ желаемой ц ѣ -
ли, ибо свободная нальмнтпновая кислота овладѣваетъ сперва 
натромъ, а углекислый натръ остается свободиымъ. Выварен-
ное мыло отделяется отсаливаиьемъ, КИПЯТИТСЯ до псчезпове-
нія пѣны, умѣреино шлифуется и, еще горячее, перечерпы-
вается въ Формы, которыя хорошенько покрываются; на вто-
рой день подрѣзываютъ края и сбпваютъ мыло. Пальмовое 
мыло всегда бываетъ твердо п крошится; чтобы отнять у пе-
го эти иепріятііыя качества, замѣияютъ 5 процептовъ натра 
такпмъ же колпчествомъ калп, отчего мыло становится го -
раздо мягче. 

Смоляяыя мыла, тсрпснтшшыя мыла. 

Подъ иервымъ наимепованіѳмъ разѵмѣютъ темнобурыя мыла, 
которыя на 1 0 0 частей жора содержа™ 8 0 - 9 0 частей бурой 
смолы Терпентинное мыло имѣѳтъ свѣтложелтый цвѣтъ и полу-
чается чрезъ омыленіе 1 0 0 частей жора и 2 0 - 3 0 частей свѣт-
лой смолы. Въ качествѣ жира употребляется сало или пальмовое 



масло, одна .пли въ соедпненіп съ олеппомъ; въ послѣднемъ слу-
чаѣ всегда прнбавляютъ еще 5 проц. кокосоваго масла; влѣд-
ствіе этого мыло пріобрѣтаѳтъ свойство сильно пѣниться. Смо-
ляное ядровое мыло всегда вываривается на возможно ѣдкомъ 
щелокѣ, который лучше всего приготовлять раствореніемъ ѣд-
каго натра въ водѣ. Смола кладется въ измельченномъ видѣ и 
тщательно размѣпшвается, иначе образуются сгустки, которые 
потомъ трудно разбиваются. Выварка на клей здѣсь ненужна; 
обѣ кислоты смолы, пиеиновая и спльвпновая, легко соединяют-
ся непосредственно с ъ натромъ, и получившееся смоляное мыло 
облегчаетъ соедивевіе жира со щелочью. Варка производртся 
обыкновеннымъ образомъ, мыло сильно шлифуется, а потомъ 
перечерпывается въ Формы. При отсаливаньи, около 10 процен-
товъ смолы или смолянаго мыла переходятъ въ вываренный 
щелокъ и могутъ быть добыты кипяченіѳмъ послѣдняго;« поэто-
му, прибавка жира и новаго щелока должна разсчитываться 
такимъ образомъ, чтобы вываренный щелокъ, который будетъ 
прибавленъ къ слѣдующей варѣ, имѣлъ подобный видъ. На 1 0 0 ча-
стей каннФОли или смолы идетъ 1 0 , 2 6 частей натра. Для вари изъ 
1 0 0 0 килогр. пальмоваго масла, 4 0 0 килогр. смолы и 70 килогр. 
кокосоваго масла, требуется:. 

1 ) для пальмоваго масла . Н О килогр. натра 
2 ) » смолы 4 5 , 0 4 » » 
3 ) » кокосоваго масла 8 , 8 2 » » 

Итого 1 6 3 , 8 6 килогр. натра. 

Употребляя 20-градусный щелокъ, нужно взять его на выше-
означенную пропорцію матеріаловъ 1 3 0 0 лнтровъ, такъ какъ 1 
литръ его содержитъ 0 , 1 2 6 5 килогр. ѣдкаго натра. 

. Олеиновое ядровое мыло. 

Такъ какъ олепнъ дешевле прочпхъ жпровъ, то старались найти 
способъ переваривать erö с ъ натромъ въ твердое мыло. Пред-
ложено много рецептовъ, по которымъ будто-бы достигается 
сказанная цѣль; по нашпмъ же лпчпымъ опытамъ оказывается, 
что всегда вываривается мыло, бывающее п послѣ сушкп до-
вольно мягкпмъ. 

Хотя олеинъ непосредственно омыляѳтся растворами углекис-
лаго натра, однако по прпчпнѣ развитія углекпскоты и пѣны, 
допускающпхъ приливать щелокъ лпшь малыми количествами, 
употребляютъ по крайней мѣрѣ большую часть щелока въ впдѣ 

.Едкаго. Вливаютъ въ котелъ половину щелока въ 20 —25° Б . , 
нагрѣваютъ до кипѣнія п лыотъ переработываемый олеинъ, при-
чемъ непрерывно размѣшиваютъ, чтобы онъ легче соединился 
со щелокомъ. Какъ только выварится клей, прнбавляютъ мало-
по-малу столько щелока, что мыло вываривается темными, широ-
кими плитками. Мыло должно нмѣть замѣтную ѣдкость; если 
нѣтъ послѣдней, то нужно еще прибавить щелока и тогда можно 
варить до тѣхъ поръ, пока мыло не выдѣлится само собою; 
выдѣленіѳ ускоряется отъ прибавки поваренной соли. П л а в а ю - . 
щую еще на мылѣ пѣну удаляютъ долговремѳннымъ кипяченіемъ, 
въ теченіе котораго закрываю™ котелъ досками и сукномъ. Мыло 
готово, если взятая на руку проба, остыиувъ, растирается въ 

' сухіе листочки. Тогда тушатъ огонь подъ котломъ, даютъ ще-
локу собраться на днѣ котла и вычерпываю™ мыло въ Формы, 
въ которыхъ оно размѣшивается до т ѣ х ъ поръ, пока не начнотъ 
застывать. Il ѵ. 



По способу Питманна, олеинъ омыляется сухимъ углекислым* 
натромъ. Омыленіѳ совершается въ котлѣ, который нагрѣвается 
о д г о л ы » огнемъ или, по МурФиту, вышеописанною трубча-
тою мутовкой. Котелъ наполняется олеиномъ до Ѵз своей ем-
кости: олеинъ нагрѣвается и непрерывно размѣшивается мутов-
кою или, если работаютъ на голомъ огиѣ, весломъ; между т ѣ м * 
прибавляют* мало-по-малу истолченный въ мелкій порошок* 
углекислый натръ, состоящій отчасти изъ кристаллической, от-
части изъ безводной соли. На 1 0 0 частей олеива требуется 1 3 
частей чистаго безводнаго, или 5 1 , 7 5 частей крнсталлическаго 
углекпслаго натра; ио всегда надобио брать нѣсколько б о л ѣ е , -
2 2 - 2 5 ч. сухой, пли 5 5 - 6 0 ч. кристаллической с о л и , - е с л и же-
д е н ь , чтобы соедпееніе совершалось легко; вообще употребляютъ 
смѣсь обѣихъ солей, дабы можно было тотчасъ ирибавпть къ 
мылу необходимую воду. Когда будетъ всыпанъ весь углекпслыи 
натръ, пѣпа исчезнете, а масса сдѣлается густою, тогда ее пере-
черпываютъ въ Формы, въ которыхъ она застываете въ твер-
дое мыло. 

Сосковое мыло, бѣлсіюе мыло. 

Можно разлпчнымъ образомъ приготовлять этотъ Фабрикате, 
который во многпхъ мѣстахъ пмѣетъ хорошій сбыте п пред-

. ставляетъ въ сѵщпостп ничто иное, какъ чистое сальное пли 
сально-пальмово-кокосовое мыло съ значптельиымъ содержаніемъ 
воды. Добывши обыкновенпымъ образомъ ядровое мыло пзъ чис-
таго бѣлаго сала, сильно ШЛИФУЮТЪ его, но такъ, чтобы оно 
сдѣлалось очень жпдкпмъ п не перешло въ клей; затѣмъ, по-
гаспвъ огонь, даютъ мылу стоять въ котлѣ въ продолженш дол-^ 
гаго времени, въ теченіе котораго всѣ красящія вещества опа-
дают* на дно; тогда можно счерпать сверху и перелить въ 

Формы большую часть мыла, которое отличается бѣлизною; ниж-
няя часть, содержащая грязь и красящія вещества, прибавляет-
ся къ слѣдующей варѣ или идете на мраморное мыло. 

По другому рецепту приготовляютъ восковое мыло изъ смѣси 
сала, кокосоваго и пальмовагс масла. Прежде всего вывариваютъ 
ядровое мыло изъ сала и, когда оно выварится на чисто и 
освободится отъ щелока, ирибавляютъ кокосовое и пальмовое 
масла въ количеств* 10 проц. сравнительно съ количествомъ 
сала; затѣмъ приливаютъ столько щелока въ 20° Б. , что мыло 
получаете нѣкоторую ѣдкость. Прибавляютъ мало-по-малу соля-
ной растворъ въ такомъ количеств*, что мыло остается еще 
въ вид* клею; нужно 2 — 3 проц. соли сравнительно съ количе-
ствомъ жира. Погаси въ огонь и накрывъ котелъ, оставляютъ 
мыло стоять 86 часовъ. Въ это время мыло застываете на 
поверхности; эта часть и находящаяся подъ нею пѣна снимает-
ся, и пмѣющееся подъ ними мыло вычерпывается въ Формы, 
прнчемъ остерегаются захватить водянистый клей, занимающій 
нижнюю часть котла; затѣмъ отсаливаютъ клей. Его можно или 
выварить въ ядровое мыло, пли употребить при слѣдуюгцей вар* . 

Клеевыя тыла. 

Клеевымъ мыломъ называется такое, въ которомъ жиръ, сое-
диненный съ потребпымъ количествомъ натра, вычерпывается 

' в ъ Формы, безъ предварительна™ отсалпваиья. Такое соедпненіѳ 
можетъ быть произведено тремя способами: 1) кппячеиіемъ 
жира со щелокомъ; 2) смѣшиваньемъ жира со щелокомъ, на-
грѣтымъ до 80° Ц.; 3) смѣшиваньемъ жира и щелока, вагрѣ -
т ы х ъ до 2 8 — 3 0 ° Ц. Для прпготовленія клееваго мыла употре-

» бляютъ обыкновенно кокосовое масло пли смѣсь жировъ, с о -



стоящую преимущественно ІІЗЪ кокосоваго масла; однако мож-
но соединять таішмъ-же образомъ другіо жиры, за исключе-
ніемъ олеина; старое, прогорклое пальмовое масло не годится 
для подобной переработки и должно быть смѣшано с ъ нѣко-
торою долею, сала. . ' 

Для. в с ѣ х ъ клеевыхъ мылъ надобно употреблять ѣдкій натръ, 
по возможности безъ малѣншей примѣсп поваренной солп (слѣ-
довательно, чистую соду), ибо въ протнвиомъ с л у ч а ѣ - щ е л о к ъ 
легко отделится во время варки илп размѣшнванья мыла п 
тогда уже не смѣшается съ послѣдннмъ. Для клеевыхъ мылъ, 
подвергающихся размѣпшваныо, берутъ обыкновенно щелокъ 
въ 3 8 ° Б . ; въ одномъ литрѣ его содержится 0 , 3 4 4 5 кнлограм. 
натра ; такъ- какъ на 1 0 0 килогр. жира потребно среднимъ чи-
сломъ 12 ,5 килогр. натра, то па означенное количество жира 
нужно 3 6 , 8 лптровъ сказаннаго щелока. Т а к ъ какъ глицерпнъ 
переходитъ въ мыло, и такъ какъ щелокъ имѣетъ удѣльный 
в ѣ с ъ 1 , 3 5 8 6 , то изъ 1 0 0 килогр. жира получается 1 5 0 килогр. 
мыла съ 2 5 процентами воды. Этимъ способомъ приготовля-
ются всѣ мыла, добываемыя холодпымъ путемъ. 

Сальное мыло. 

В ъ котелъ, скорѣе плоскій, чѣмъ глубокій, кладутъ 1 0 0 0 
килогр. сала, очищеннаго отстаиваньемъ, нагрѣваютъ до 3 0 — 
35° Р. и приливаютъ нагрѣтый до той-же температуры щелокъ 
въ 3 8 Б . , который находится въ стоящемъ возлѣ котла резер-
вуарѣ и вытекаетъ чрезъ кранъ; при этомъ непрерывно раз-
мѣш иваютъ. Вливши весь щелокъ, продолжаютъ медленно 
размѣшивать до т ѣ х ъ поръ, пока масса ие с густится до т а -
кой степени, что часть е я , распластанная въ видѣ ленты, 
не сливается с ъ остальною; масса переливается тогда въ на-

грѣтыя предварительно Формы, въ которыхъ н а с т у п а в ™ по 
прошествіп извѣстнаго времени довольно сильное пагрѣваше, 
служащее прнзиакомъ соединеиія щелочи съ жирной кисло-
той. Пока мыло горячо,, до т ѣ х ъ поръ оно имѣетъ сильную 
ѣдкості>; но по окоичаиііі соедішеиія почти совеѣмъ утрачи-
ваетъ ее, разумеется, ёсли жиръ н щелочь были взяты въ над-
лежащей пронорцін. 

Приготовленное такимъ образомъ мыло почти ослѣпительио 
бѣло, очень твердо и хрупко; оно будетъ мягче, если замѣнитъ 
1 0 проц. . натра такимъ же количествомъ кали. Мыло очень 
хорошо пѣннтся н моетъ и, благодаря своей твердости, очень 
мало измыливается; оно пѣнится еще больше отъ прибавки 
незначительна™ количества кокосоваго масла. 

Кокосовое мыло, приготовляемое холоднымъ путемъ. 

Здѣсь поступаю™ совершенно такъ же, какъ при изгото-
вленіи сальнаго мыла холоднымъ путемъ. Добытое мыло продает-
ся большею частью въвпдѣ туалетнаго мыла, которому придашь 
видъ мраморнаго; въ этомъ случаѣ , для прпданія запаха, прибав-
л я ю ™ къ мылу искусственное горькомнндальное масло. Мрамор-
ный виДъ придается слѣдующпмъ образомъ: наливаютъ мыло 
слоями въ Формы, кладутъ на каждый слой немного разбол-
танной съ щелокомъ киновари п т. д. до послѣдняго слоя, а 
затѣмъ размѣш иваютъ лопаткой въ опредѣлеиныхъ нанравле-
ніяхъ. Для полученія синяго рисунка унотребляютъ ультрама-
ринъ вмѣсто киновари. Затѣмъ мыло остается 2 4 часа въ за-
крытыхъ хорошо Формахъ; въ теченіе этого времеші соверша-
ется соедішеиіе щелочи съ жиромъ, сопровождаемое выдѣле-
ніемъ теплоты. i ѵ 



Кокосовое масло обладаетъ въ высшей степени свойствомъ 
давать мыло, могущее вобрать значительное количество воды, 
не теряя отъ этого много твердости. Поэтому оно употребляет-
с я для добыванія т а к ъ называемыхъ ссѣдающихея мылъ, о ко-
т о р ы х ъ скажемъ послѣ . 

В с ѣ , холоднымъ путемъ добываемыя, мыла требуютъ для 
своего приготовленія такого щелока, въ которомъ не было-бъ 
нп малѣйшей прпмѣсн углекислоты; только при соблюденій 
этого условія получается хорошій Фабрикатъ. Ибо при употре-
бленіи количества щелочи, которое лишь безусловно необхо-
димо для омыленія, можетъ случиться , что щелочь содержитъ 
нѣсколько углекислоты, и тогда мыло будетъ имѣть два недо-
с т а т к а : содержать углекислую щелочь и неомыленный жиръ, 
потому что при т ѣ х ъ услов іяхъ , при которыхъ здѣсь эти ве-
щ е с т в а взаіімнодѣйствуютъ, углекислый натръ не вьідѣляетъ 
глицерина изъ н е й т р а л ь н а я жира. 

Эшвегерскія плп швейцарскія мыла. 
. . • • - ' I ' • ! 'Г..' ! :••!.'! ••!!!' ' ' ) : І І , ІМ' IV) 

Этотъ родъ мыла обязаиъ своею громкою славой или, пра-
впльнѣѳ сказать , особеннымъ вниманіемъ со стороны публики, 
менѣе своимъ превосходнымъ качествамъ, нежели большому 
барышу, который получили заводчики, начавшіе выдѣлывать 
это мыло. - -

Эшвегерскія мыла представляютъ смѣсь кокосоваго, сальна-
го и п а л ь м о в а я мыла, и приготовляются двоякимъ образомъ: 
или вся смѣсь омылается сразу и вываривается до готовнос-
ти, нричемъ пальмовое масло и сало варятся на зерно и, бу -
дучи отдѣлены отъ щелока, смѣшиваются съ кокосовымъ клѳ-
е и ъ и наливаются въ Формы. Первый способъ даетъ не только 

больше Фабриката, но и лучшаго к а ч е с т в а , потому что весь 
глицеринъ переходитъ въ мыло; поэтому способъ этотъ з а с л у -
ж и в а е м предпочтенія. Для выварки эшвегерскаго мыла упо-
требляю™ по возможности совершеиио ѣдкій щелокъ, приго-
товляемый изъ 92-процентной соды и доведенный выпаривань-
емъ до 2 5 ° Б . = 1 , 2 1 2 уд. в. Количество матеріаловъ различно: 
1 0 0 частей пальмоваго масла или сала и 5 0 , 7 0 — 1 0 0 частей 
кокосоваго масла; мыло будетъ тѣмъ крѣпче н тверже, чѣмъ 
болѣе возьмутъ кокосоваго масла; однако въ этомъ с л у ч а ѣ оно 
обходится иѣсколько дороже. 

Эшвегерское мыло по первому способу. 

Кладутъ въ котелъ: 
1 0 0 0 килогр. бѣленаго пальмоваго масла, 

5 0 0 » кокосоваго масла, 
1 2 6 0 » 2 5 - г р а д у с н а я ѣдкаго н а т р о в а я щелока 

и нагрѣваютъ на умѣренномъ огнѣ . 
• 1 0 0 0 килогр. пальмоваго масла 

требуютъ для своего о м ы л е н і я — 1 1 0 килогр. натра, 
5 0 0 1 » кокосоваго масла « » — 6 2 , 5 « 

1 7 2 , 5 килогр. натра. 

Натровый щелокъ въ 25° содержитъ 1 3 , 9 0 процентовъ н а т -
1 7 2 5 x 1 1 0 

ра; поэтому такого щелока н у ж н о — ^ — = 1 2 4 1 килогр.; 

рецептъ прѳдписываетъ взять 1 2 6 0 килограм., потому что по-
с т о р о н н я соли возвышаютъ ареометрическій г р а д у с ъ , и, с л е -
довательно, количество натра въ щелокѣ о к а з ы в а е т с я меньше. 



Когда наступить омыленіѳ, тогда , пополняя испаряющуюся: 
воду, прибавляют* для совѳршѳннаго омылепія другую поло-
вину щелока, въ "5—6 иріемовъ, причем* о б р а щ а ю т * внішаніе 
на то, чтобы варка продолжалась еще- 4 — 5 часовъ. Мыло 
должно пмѣть лишь незначительную ѣдкость. Если ѣдкость 
сильна, то осторожно прибавляют* одеішъ до т ѣ х ъ поръ, пока 
мыло не п е р е с т а н е т * щипать я з ы к * . Надлежащая степень 
выварки узнается по тому, что мыло кипит* большими п у з ы -
рями, невидимому, кашицеобразной коисистеицін, между тѣмъ 
какъ окружающая часть образует* медовожелтое, блестящее 
кольцо; если проба огвердѣетъ на стеклѣ и если па воткнутой 
въ м а с с у и быстро вынутой лопаточкѣ появляются с у х і я 
мѣста и къ лопаточкѣ прилипают* кусочки мыла. При из-
б ы т к е жира, мыло бываетъ во время кипѣнія совершенно ма-
товым* ; тогда прибавляютъ столько ѣдкаго щелока, что мыло 
п о л у ч а е т * слабую ѣдкость. Но при таком* про бованіи надобно 
совершенно остудить мыло, ибо горячее мыло легко произво-
д и т * такое же колющее чувство, к а к * ѣдкій щелокъ; не слѣ -
дуетъ также впадать въ ошибку по причинѣ щ и п л ю щ а я в к у -
са к о к о с о в а я масла или мыла. Вообще мыло тогда только 
можетъ считаться готовым* , когда кипит* безъ малѣйшей 
пѣиы и даетъ медовожелтыя плитки, надвпгающіяся одна на 
другую. Мыло клокочет* теперь, потому что образѵющійся 
на днѣ котла п а р * прорывается чрезъ уплотняющуюся мыль-
ную массу , причем* лопающіеся пузыри производят* сильный 
шумъ. По мѣрѣ приближенія къ концу операцін, мыло легче 
пригорает* и потому т р е б у е т * н е п р е р ы в н а я размѣшпванья. 
Если мыло о т п а д а е т * отъ лопатки, скоро с о х н е т * и, будучи 
захвачено указательным* и большим* пальцем*, тянется н и т -
ками, то з н а ч и т * , оно готово и Ьюжетъ, по утушеніи огня, 
поступить в ъ Формы. 

Мрамор* придается еще клею, до утушенія огня; на 1 0 0 0 

килограм. жира берется для к р а с н а я цвѣта 2 килогр. болю-
са , а для ч е р н а я '/•> килогр. ФранкФуртской черпи; эти ве-
щ е с т в а стираются съ небольшим* количеством* с л а б а я ще-
лока и вмѣшпваются въ мыльную массу . 

Нрпготовлеше эшвегерскаго мыла съ вывареіінымъ 
ядромъ 

На 1 5 0 0 килогр. пальмоваго масла, в ы в а р е н н а я до ядра, бе-
рется 1 0 0 0 килогр. к о к о с о в а я масла; послѣднее т р е б у е т * 1 2 5 
килогр. ѣдкаго натра въ видѣ 9 0 0 килогр. или 7 5 0 литровъ 
щелока въ 25° Б . Вливши въ котелъ щелокъ и кокосовое масло, 
доводят* смѣсь до кипѣнія, которое поддержи ваютъ до п о л н а я 
омылеиія. Тогда прибавляют* ядро, шлифованное не очень сильно, 
но поступают* осторожно, чтобы въ котелъ попало возможно 
меньше в ы в а р е н н а я щелока. Когда все при умѣреннымъ КІІ-
пѣніи соединится въ чистый клей, тогда выпаривают* до по-
явленія в ы ш е с к а з а н н ы х * признаков* готовности мыла. Послѣ 
соединенія обоих* мылъ, масса бываетъ пѣсколько г у с т а , но 
отъ медлепнаю кипѣнія и т щ а т е л ь н а я размѣшнвапья стано-
вится у ж е чрезъ полчаса жидкою. Но если масса о с т а е т с я 
густою и вздувается , то прибавляют* с о д о в а я щелока въ 
8 — 1 0 ° , а если это не подѣйствуетъ, то, смотря по количеству 
мыла, вливают* 1 0 — 2 0 килогр. н а с ы щ е н н а я раствора пова-
ренной соли. Многіе въ этомъ случаѣ прибавляют* нѣкоторое 
количество чистой известковой воды; мнѣ оказывала ту же 
у с л у г у простая вода. Но еще лучше прибавлять немного 
слабо-ѣдкаго с о д о в а я раствора, ибо г у с т а я мыльная масса 
получается лишь при иедостакѣ щелочи и воды. Слѣдователыю, 
это явлеиіе можетъ повториться пѣскоиыш разъ въ одной ва-
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рѣ , какъ это п бываетъ ипогда. Прибавленный щелокъ омы- . 
ляетъ часть пейтральиаго жира, вода же испаряется; следо-
вательно, опять оказывается недостатокъ ѣдкаго иатра и воды; 
отъ повторепныхъ прпбавокъ слабаго щелока мыло опять 
поднимается, дѣлаясь жидкимъ. По наступлепііі этого момента, 
усплпваютъ огонь и ' даютъ мыло подняться до котелыіаго 
края; теперь оно спадаетъ широкими плитками съ пробной 
лопаточки и тянется иногда НИТЯМИ. Кішятятъ до пзчезно-
венія всей пѣиы и до появленія медовожелтыхъ, ііадвг- аю-
щ п х с я одиа па другую, плптокъ. Далѣе постуиаютъ, какъ 
сказано въ первомъ способ* . 

Съ эшвегерсішмп мылами бываетъ то-же, что со многими 
болѣзпями, протнвъ которыхъ известно мпожество средствъ, 
ио которыя потому-то II не излечиваются. Главное условіе 
нрн добываніп э т н х ъ мылъ заключается въ точномъ соблюденш 
пропорціп жира и щелочи. Конечно, можетъ случиться, что 
употребятъ слишкомъ много ИЛИ СЛИНІКОМЪ мало щелока, ибо 
при обшприомъ производств* пе такъ легко съ точностью 
отмеривать или, отв*шпвать матеріалы, какъ при апалитпчее-
кпхъ работахъ. Но если действовали со всевозможною точно, 
стыо, то придется лишь уравнять небольшой пзбытокъ жира 
или щелока, и въ этомъ случаѣ не должно гоняться с ъ обу-
хомъ з а мухой и сразу прибавлять болыпія количества жира 
и щелока. Это всегда ведетъ къ недоумѣиіямъ, выходъ изъ 
которыхъ очень труденъ, и по причин* которыхъ ухудшаютъ 
мыло, вмѣсто того чтобы его улучшить. В с ѣ манипуляціи с ъ 
недоброкачественнымъ эшвегерскпмъ мыломъ имѣютъ лишь 
одну цѣль: добыть возможно нейтральное мыло, пли возстаио-
вить надлежащее отношеніе между жиромъ и щелочью, ибо 
избытокъ того или другаго дѣйствуетъ одинаково вредно; из-
бытокъ жира дѣлаетъ мыло мягкимъ, избытокъ щелочи легко 

ведетъ къ тому, что кокосовой клей вмѣстѣ съ глицерииомъ 
и излпшшшъ щелокомъ скопляется па дн* . 

Клеевыя мыла со смолою. 

Съ того времени, какъ подешевѣла смола, она опять стала 
употребляться въ вид* прибавки при добываіііи мыла. Коли-
чество смолы, прибавляемое къ. данному в * с у жира, различно 
и колеблется между 15 ц 5 0 процентами. Чѣмъ больше смолы, 
въ мыл* , тѣмъ бол*е мягкимъ н клейкимъ дѣлается мыло, 
если только не.увелнчатъ соответственно количества кокосо-
ваго масла. Число смоляиыхъ мылъ, т. е. , данныхъ имъ наз-
ваній, безкопечио, и почти всякій большой заводъ имѣетъ 
свой рецептъ, по которому готовптъ понравившееся публик* 
мыло. 

Для омылепія смолы лучше всего употреблять с гущенные 
щелоки, потому что опи даютъ болѣе кр*пкое мыло; можио 
замѣипть ѣдкій натръ углеішслымъ, однако по выіпзприведеп-
нымъ основаніямъ мы пе можемъ этого рекомендовать. Омы-
лпваютъ раздѣльпо смолу и жиръ и потомъ смѣшиваютъ оба 
мыла, или омыливаютъ сперва жиръ, прибавляютъ истолчен-
ную въ порошокъ смолу съ потребнымъ количествомъ щелока 
H кппятятъ до исчезповенія малѣйшей п * н ы . — К а к ъ изъ од-
ного кокосоваго масла, такъ точно и изъ смѣси 1 0 0 килогр. 
смолы, 55 килогр. кокосоваго масла и 5 5 килогр. пальмоваго 
масла можно приготовить мыло холоднымъ путемъ. Растапли-
ваготъ жиры вмѣстѣ , вливаютъ въ Формы, прибавляютъ мало 
по малу, постояпно размѣшивая, 100 кплограм. пли 7 2 литра 
латроваго 25-градуснаго щелока и размЬшиваютъ массу до 
густоты. Накрывши Формы, оставляютъ ихъ стоять до слѣ -
дующагодня . 



Прозрачный смоляныя мыла. 

Для прпготовлепія этихъ мылъ д-ръ Дейте предлагаетъ слѣ -
дующій способъ: омыляютъ 8 0 килогр. кокосоваго масла и 2 0 
килогр. пальмоваго масла натровымъ щелокомъ въ 24° Б . , до-
водятъ мыло до слабой ѣдкостп и кипятятъ до исчезиовешя 
пѣны. Т о г д а всыпаютъ 15 килогр. истолченной смолы, р а с т -
воряютъ ІЗЗѴз грам. свішцоваго с а х а р у въ 1 0 0 килогр. соля-
паго раствора въ 1 0 - 2 0 ° Б . , къ которому прнбавляютъ с о д у 
до 20° Б . , вмѣшиваютъ это въ мыло и прекращаю™ кипячеше. 
Затѣмъ в ы ч е р п ы в а ю ™ массу въ Формы п хорошенько н х ъ 
з а к р ы в а ю ™ . 

В о т ъ еще рецеитъ приготовлять это мыло: 

7 0 килогр. кокосоваго масла, . 
3 0 » - пальмоваго »> 
2 0 — 2 5 » смолы 

омыляютъ на слабомъ огнѣ не совсѣмъ ѣдкнмъ содовымъ щ е -
локомъ въ 3 6 ° Б. и прндаютъ массѣ сильную ѣдкость. Тогда 
т у ш а т ъ огонь, вливаютъ въ массу 2 0 килогр. поташнаго рас -
твора въ 2 0 ° Б . и тщательно размѣішіваіотъ; затѣмъ, непрерывно' 
размѣшивая, прнбавляютъ 7 0 килогр. водянаго с т е к л а , пред-
варительно разбавлешшго тремя килогр, спирта я 3 килогр. 
слабаго щелока, н а к р ы в а ю ™ плотно мыло на полчаса , вычер-
пываютъ въ Формы и также н х ъ з а к р ы в а ю ™ . — Н и о томъ, нп 
о другомъ рецептѣ нельзя сказать , чтобы они были ращональны. 

Очепь красивое и очень твердое смоляное ядровое мыло 
получается слѣдующнмъ образомъ: 

Сала ЮО килогр. 
КашіФОЛіі 5 0 » 
Ѣдкаго натра 3 7 Ѵ і » 

М ы іо вываривается съ двумя щелоками, а именно: сперва 
ом и щ е т с я жирное вещество ^ - 1 4 - г = = о в ы ™ 
щ с ю к о м ъ , потомъ прибавляется смола, a затѣмъ масса вариі 
ся ! а мыто. Тогда даютъ о с т ы н у т ь , а на другой день с ,ш-
ваютъ маточный щелокъ. Второй щелокъ берется я р к о с т ь ю 
въ о граду со въ; еслп-же мыло мягко или слабо, то щелокь 
употребляется 12-градусный. Киняченіе продолжается до т ѣ х ъ 
ПОРЪ пока нё будетъ замечаться ннкакнхъ недостатковъ; д а в -
ши простоять в ъ котлѣ три часа , переливаю™ мыло въ Формы. 

Ниже прпводимъ рецепты приготовлять нѣкоторыя мыла, 
ч а щ е другихъ требуемыя]покунателями и встрѣчаіощіяся в ъ 
торговлѣ . 

ОФФеибахское пальмовое мыло. 
И з ъ 1 0 0 0 килогр. 81-процентной соды, сдѣланиой ѣдкоіо 

ярибавлепіемъ 4 0 0 килогр. извести, приготовляют* не вполпѣ 
ѣдкій щелокъ въ 15° Б. Ж и р н а я насадка состоитъ пзъ 1 0 0 0 
к а ш г р небѣлениаго пальмоваго масла п 4 0 0 кнлограм. коко-
соваго масла. Ж и р ъ поступаетъ въ котелъ с ъ .третьею долею 
щелока (около 9 0 0 килогр.) и кипятится до получешя плотна-
го к гею безъ всякой ѣдкостп. Прнбавляютъ мало по малу о с -
тальной щелокъ ( 1 8 0 0 - 1 9 0 0 килогр.), кипятятъ до т ѣ х ъ поръ, 
пока проба не будетъ при остывапш д ѣ і а т ь с я твердою^ Е е 
ппкогда не о с а ж и в а ю т * маточнымъ щелокомъ. Если процессъ 
затягивается , то прибавляют* соотвѣтственное количество ще-
лока въ 20° Б . , а избыток* щелочп уравповѣшиваютъ жпромъ 

(олеиномъ). ' 1 i \ 



Альтенбургское смоляное мыло. 

Насадка : 6 0 0 килогр. кокосоваго масла, 2 0 0 килогр. с ы р а г о 
пальмоваго масла, 2 0 0 килогр. смолы. Жирыомыляютъхолодиымъ 
путемъ при помощи 28-градуснаго (по Боме) маточнаго щело-
ка и прпбавляютъ смолу, омылеипую отдѣльво такпмъ ж е щ е -
локомъ; мыло осаживаютъ соляпымъ растворомъ. 

Дрезденское пальмовое мыло. 

Для него употребляютъ щелокъ въ 2 8 ° Б . , с ъ которымъ 
сперва вывариваютъ смолу на мыло; на 3 килограмма смолы 
берется 2 килограмма щелока. Ж и р н а я насадка состоптъ пзъ 

1 6 0 0 килогр. кокосоваго масла и 
5 0 0 » пальмоваго » 
4 0 0 » смолы. 

На 2 1 0 0 кнлогр. жирной насадки требуется 2 5 5 килогр. 
ѣдкаго натра; это количество содержится въ 1 6 2 3 килогр. пли 
въ 1 3 0 4 литрахъ щелока въ 28« Б . Помѣщаютъ жиръ и щ е -
локъ въ котелъ, ішпятятъ на умѣрешюмъ огиѣ до полиаго омы-
лепія тогда прпбавляютъ готовый смоляный клей. Прп омыленіп 
ж н р а пужпо обратить впнманіе па то, чтобы МЫЛЬБЫЙ клей 
не сдѣлался г у с т ь ш ъ п спадающимся; еслп-бъ это было замѣче-
но, то немедленно прпбавляютъ смоляный клей, отчего мыло с т а -
новится опять жидкимъ. Послѣ прибавки смоляиаго клею палива-

ю т ъ мыло 2 8 0 — 3 0 0 килогр. п о т а ш н а я щелока въ 24° Б . , прн-

готовленпаго на случай сгущенія мыла. Когда все соединится 
въ чистый и прозрачный клей, п огопь б у д е м погашепъ, тог да 
о с а ж и в а ю ™ массу 5 0 0 - 8 0 0 килогр. с о л я н а я раствора въ 1 2 Ь . 
Но ииогда масса скипается; тогда, прибавя соляпып растворъ, 
ш ш я т я т ъ до исчезповепія в с ѣ х ъ комковъ. Нельзя здѣсь не за-
мѣтить, что при смѣшеніи х л о р и с т а я натрія (поваренной со-
ли) с ъ углекпслымъ калп (поташемъ), образуется, с ъ одной 
стороны, хлористый калій, а съ другой - у г л е к и с л ы м натръ. 
Поэтому можно бы достигнуть того же самаго, наливая пря-
мо углекпслымъ патромъ и хлорпстымъ каліемъ, вслѣдствіе 
чего мыло обойдется дешевле. Т а к ъ какъ 24-градусныи (по 
Боме) поташный растворъ содержитъ 2 4 процента углекисла-
го калп, то въ 2 5 0 - 3 0 0 кплограммахъ п о т а ш н а я щелока со-
держится 6 0 — 7 2 килограмма поташа, следовательно, чистой 
соли 4 5 - 5 4 килограмма, которые заменяются 5 4 - 6 5 кило-
граммами хлористаго калія и 9 3 - 1 0 2 килограммами кристал-
л и ч е с к а я углекислаго патра. 

Налпвиыя клесвыя мыла. 

Налпваиье клеевыхъ мылъ основано на свойстве кокосова-
го мыла вбирать значительное количество воды, безъ у т р а т ы 
при этомъ твердости. Это свойство передается, кокосовымъ 
масломъ тѣмъ мыламъ, въ с о с т а в ь которыхъ оно входитъвмѣ -
с т ѣ съ другими жирами. Обыкновенный клеевыя мыла содер-
ж а т ъ 3 5 — 5 0 процентовъ воды; но въ торговле в с т р е ч а ю т с я 
кокосовыя мыла, содержащія до 7 5 процентов!» воды. Так ія 
мыла при в ы с ы х а п і н сильно уменьшаются въ объеме и, е с -
ли содержат!» избыток!» щелочи, покрываются корочкою изъ 
мягішхъ б ѣ л ы х ъ крнсталловъ. \Такъ какъ кокосовыя мыла н^ 



выдѣляются даже крѣпкіши растворами поваренной солп, то 
можно къ шімъ, а также къ клеевымъ мыламъ, вывареииымъ-
изъ смѣсіг к о к о с о в а я масла с ъ другими жирами, прибавлять 
значительное количество разсола, нисколько не вредя тѣмъ 
ихъ наружному виду. Б ъ этомъ отпошеніи разлпчпыя мыла 
представляют* слѣдующее: ч п с т ы я кокосовыя мыла в ы д е р ж и -
в а ю т * прибавку з н а ч и т е л ь н а я количества соли, в ы в а р е і ш ы я 
изъ масла п а л ь м о в ы х * к о с т о ч е к * выдерживают* мепѣе, изъ 
чистаго пальмоваго масла очень мало, пзъ о л и в к о в а я масла 
п с а л а совсѣмъ не терпят* соли. 

Для наливанья к л е е в ы х * мылъ употребляют* , кромѣ воды 
il поваренной соли, еще слѣдующія вещества : крахмал* , ж и -
вотные отбросы (кости н шкварки), мѣлъ, глину, тяжелый 
шпатъ, пемзу, п е с о к ь , водяное стекло и содовый р а с т в о р * . 
И з ъ э т и х * в е щ е с т в * мѣлъ, конечно, самое дурное, потому что 
не только р а з ж и ж а е т * мыло, но р а з р у ш а е т * и дѣлаетъ негод-
ною большую его часть . 

Обыкновенный (ордппарпыя) кокосовыя мыла. 

Изъ 1 0 0 0 килогр. к о к о с о в а я масла и 1 6 0 0 килограммов* 
7 ,5-процеігшаго ѣ д к о - н а т р о в а я щелока вываривается чистый 
клен, который наливается тысячью килограммов* с о л я н а я 
раствора въ 2 2 ° Б . Форма хорошенько замазывается , потому 
что мыло очепь жидко п едва можетъ быть удержано, когда 
н а ч н е т * бѣжать . Можно подкрашивать его въ Формах* не-
большим* количеством* киновари п придавать запахъ благо-
вонными маслами. 

Обыкиовенныя (ордшіарныя) смоляныя мыла. 

Насадка: - , , , . , , 
1 0 0 0 кплогр. сыраго пальмов. масла, 1 1 0 кплогр. ѣдшшо патра, 
1 0 0 0 » кокосоваго масла, і ъ ^ э » п 

1 0 0 0 » смолы, и , 4 ' ° 8 

Натръ употребляется въ вндѣ 2 0 градусиаго щелока, т . е . , 
1 • 3 2 6 , 5 x 1 0 0 3 0 6 0 к п _ 

содержащаго 1 0 , 6 7 7 проц.; поэтому . -
логр = 2 2 4 0 лптрамъ, которые щшбавляются въ три пріема п 
'варятся до т ѣ х ъ поръ, пока клеи не п о л у п и м р е п и о щ ^ 
кости. Кппятятъ до • с г у щ е н і я клею, который, по охл жд , 
отвепдѣваетъ на лопаточкѣ . В ъ вычерпанное въ Формы мыло 
Г н о ^ щ а т ь еще 5 0 - 7 5 килограм. 2 0 - г р а Д у с п а г о пот , т 

наго раствора; размѣшпванье должно продолжаться до т Ь х ъ 
поръ, пока мыло не аастынетъ достаточно, не сдѣдается < г у с -
тьшъ и вязішмъ, а кокосовый клей не будетъ отдѣлять.я- отъ 
смолянаго. Форма должна п я т ь не выще 6 0 цен пм. п вме-
щать не болѣе 2 0 0 - 2 5 0 ьнлогр. мыла. К ъ послѣднему при 
^ в л я ю т ъ также глину, въ колнчествѣ 1 5 - М т о ^ и а ^ 
му; размѣшйванье должно продолжаться до т ѣ х ъ поръ, пока 
„ ; появятся полосы отъ мѣшалкп, а па поверхности с у х . я 
мѣста . Тогда примѣшнваютъ въ Формы, па 2 0 0 килогр. мыла 
1 5 - 2 0 килогр. поташнаго раствора въ 2 0 » Б . , отчего мыло 
дѣлается очепь тягучпмъ. 



Желтое мраморное ораніебургское мыло. 

Для прііготовленія этого мыла варятъ: 

2 0 0 кплогр. кокосоваго масла, 
1 0 0 » сыраго пальмоваго масла и 
1 0 0 » бѣленаго пальмоваго масла с ъ 
3 0 0 литрами чпстаго содоваго щелока въ 24° Б . , 

Налпваютъ двумя стами килограммовъ солянаго раствора въ 
2 4 е Б . и прпдаютъ ѣдкость. Тогда вмѣшиваютъ 2 0 0 килогр. 
омыленной смолы, кппятятъ до исчезанія пѣны и перечерпы-
ваютъ мыло въ Формы. Для мрамора употребляется болюсъ или 
франкфуртская чернь. 

ІІІыло съ водянынъ стекломъ. 

Рецепты для приготовлеція такого мыла различаются преи-
мущественно количествомъ водянаго стекла, которое вбивается 
въ мыло и колеблется между 2 5 и 6 0 процентами. В с е дѣло 
состоитъ въ томъ, чтобы прибавить къ горячему мыльному 
клею произвольное количество водянаго стекла и хорошенько 
перемѣшивать до т ѣ х ъ поръ, пока масса не начнетъ застывать. 
Водяное стекло должно быть по возможности насыщено крем-
иевою кислотой, такъ какъ бѣдная кремпевою кислотою соль 
соединяется лишь въ неболыномъ' количеств* с ъ мыломъ. Да-
ж е при 6 0 процентахъ водянаго стекла, такое мыло довольно 
твердо, не клейко какъ смоляное, не пмѣотъ его непріятнаго 

запаха и пѣннтся, какъ обыкновенное мыло. Надобно замѣтить 
что мыло с ъ водянымъ стекломъ часто продается за смоля-
ное, хотя не содержитъ даже слѣдовъ смолы. 

Мыдо изъ шкварокъ. 
Для его приготовлепія употребляются отбросы п остатки 

отъ вытопки сала, свинаго сала и т. п. 
Если для вытапливания сала бралась сѣрная кислота, то н а -

добно сперва промыть вытопки водою. На 1 0 0 килогр. в ы т о -
покъ вливаютъ въ котелъ 1 0 0 — 1 1 0 килогр. патроваго щелока 
въ 20« Б . , иагрѣваютъ до кипѣиія и оставляютъ массу на 4 8 
часовъ въ теченіе которыхъ вытопки превращаются въ с т у -
денеобразную массу. Е е кипятятъ до т ѣ х ъ поръ, пока она н е 
сдѣлается кашицеобразною; тогда прибавляютъ столько коко-
соваго масла, что ѣ д к о с т ь пропадаете; затѣмъ вывариваютъ 
на клей, который, по исчезновеніи пѣны, перечерпывается в ъ 
Формы. Еслн-же пѣна долго не исчезаетъ , а мыло оказывает-
с я готовымъ, то пѣпу счерпываютъ. 

Костяное мыдо. 

Т а к ъ называется смѣсь какого-либо обыкновеннаго мыла, 
н а п р , сальпаго, пальмоваго или смолянаго с ъ разрыхленными, 
растворенными или разложенными костями или животиою с т у -
деныо- эта смѣсь обработывается такимъ образомъ, что полу-
чается твердая масса (мыло). Ч т о касается мыла изъ костей, 
то оно приготовляется двояішмъ образомъ. Но, одному спосо-
бу обработываютъ измельчеипыя крупно кости крѣпкою соля-
ною кислотою, которая растворяетъ фосфорнокислую известь, 
такъ что остается животная*, студень въ вид* сильно просвѣ-



чивающей массы, которая сохраняетъ Форму костей. Студень, 
прпмытая въ пѣсколькнхъ водахъ для удаленія соляной кислоты, 
прибавляется при омыленіи одиого изъ упомяпутыхъ даровъ. 
Но другому способу, вмѣиіивается въ мыло не одна студень, 
но в с я костная масса. К ъ концу операціи размягчаютъ раз-
дробленныя предварительно кости, облпвая ІІХЪ крѣпкимъ ѣ д -
ішмъ щелокомъ въ желѣзиомъ сосудѣ . ІЦелокъ растворяетъ 
студень и оставляетъ землистыя части въ вндѣ порошка. Чрезъ 
1 4 — 2 1 ' д е н ь кости оказываются совершенно разрыхленными 
и легко растираются. Тогда мелкорастертую сиѣсь ішпятятъ 
въ котлѣ цѣлый часъ, чтобы этою ѣдкою ЖИДКОСТЬЮ , ТОЧНО 
таКъ-же омылить жиръ, напр., кокосовое масло, какъ. обыкно-
в е н н ы м ! щелокомъ. Такой нродуктъ йоступалъ прежде въ тор-
говлю ііодъ Іімеиемъ «Ливерпульская мыла для бѣдныхъ» и 
имѣлъ большой сбытъ. Отъ присутствія студепп II землнстыхъ 
частпцъ костей мыло очень мало утрачиваетъ своей твердос-
ти и способности пѣнпться. Однако оно не пмѣетъ такъ-на-
зываемаго ядра, въ разрѣзѣ темиобуро, но не просвѣчиваетъ, 
какъ смоляное мыло. . і. ] • i ч 

Измѣняя отпошеніе между кокосовымъ масломъ п другими 
жирами и смолой, и также примѣняя къ иалпваиію мыла рас-
творы соли, соды ИЛИ поташа, можно увеличить число па-
ливныхъ мылъ до безконечпости; но всѣ они имѣютъ одно 
общее свойство, именно, с о х р а н я ю ™ интересы скорѣе завод-
чика, чѣмъ потребителя, или, другими словами, плохи н толь-
ко мнимо дешевы. Вотъ еще нѣсколько рецептовъ для такпхъ 
мылъ. 

I , 

Кокосоваго масла 2 0 0 0 кнлогр. 
Масла пальмовыхъ косточекъ 2 0 0 0 
Сыраго пальмоваго м а с л а . . : 6 3 0 » 

3 7 0 кплогр. 
, Сала " " ' " w R 5 3 5 0 » 

Щелока ѣдкаго натра въ 2 8 ь ^ ^ 
П о т а ш н а я раствора въ 2 5 5 2 0 0 • » 
раствора соли въ -

II . 
5 0 0 0 килогр. 

Кокосоваго масла ^ І ( ) 0 0 й 

Сала ' ' J 'п 9 6 0 » 
Щелока ѣдкаго натра въ 2 0 b • • ^ ^ 
Поташнаго раствора въ 3 0 ^ ^ 
Раствора соли въ 2 5 

I I I . 
7 2 0 килогр. 

Кокосоваго масла • • • ? 5 ( ) „ 
Щелока ѣдкаго натра въ 2 о b ^ & 

Поташнаго раствора въ 1 2 . „ 
„ » 2 0 

^ О к 2 0 0 0 » 
Раствора соли въ 3 0 

ГѴ 

6 8 0 килогр . 
Кокосоваго масла 6 0 6 в 
Щелока ѣдкаго натра в ! 4 0 Ь . 3 0 0 , 
Поташнаго раствора въ зи і> ^ (> 

Раствора соли въ 2 5 ° Б ' " / / 7 . 7 . . 1 0 3 0 .» 
Воды. ; 



Нятповыводныя мыла. 

Т а к ъ называются мыла, назначаемый преимущественно для 
вывода пя • енъ пзъ одежды, бѣлья п т. п. Смотря по прпро-
дѣ ткани, изъ которой х о т я т ъ вывесть пятно, бываетъ разли-
ченъ и самый составъ этпхъ мылъ; вообще существуетъ мно-
ж е с т в о рецептовъ приготовлять подобное мыло, и мы прпве-
демъ пзъ нихъ только самые употребительные. 

У ж е давно бычачья желчь пзвѣстна и употребляется, какъ 
превосходное средство выводить жпрныя пятна. Однако она 
нмѣетъ то пепріятное свойство, что, не приходя въ гніеніе, 
ne можетъ долго сохраняться , почему и нельзя имѣть ее всег -
да подъ рукою; въ свѣжемъ состоянін она обладаетъ особен-
иымъ запахомъ, благодаря которому многіе избѣгаютъ ея упо-
требленія для вышесказанной цѣли. Но если обработать желчь 
уксусиымъ эѳиромъ, то она не только-теряетъ свой особенный 
запахъ , по и сохраняется въ теченіе долгаго времени безъ вся-
кой порчи. Готье де-Клобрп предложплъ для этого слѣдующій 
способъ: 

Выпускаютъ желчь въ обширную сткляпку и обливаютъ 14 
— 1 5 частями, по в ѣ с у уксуснаго эѳпра, а потомь въ теченіе 
нѣсколькихъ минутъ тщательно встряхиваютъ смѣсь. Образует-
с я слабый осадокъ, который удаляется декантированьемъ. О т ъ 
такой обработки желчь нисколько пе утрачиваете свойства 
выводить пятна. Но такъ какъ она въ этомъ жидкомъ впдѣ 
мало удобна для употреблеиія, то Готье де-Клобрп предложилъ 
слѣдующій рецепте для составленія пзъ желчи пятновыводна-
го м ы і а , которое твердо и удобно, потому что не растекается 
и легко можетъ быть взято въ потребномъ количеств* . Ста-

— 2 0 7 

плпваютъ 1 часть сальиаго мыла съ части дезпиФекцпро-
ваппой желчи и, въ с л у ч а * нужды, выпариваютъ въ водяной 
бапѣ до желаемой г у с т о т ы . „„„«пшт 

По другому рецепту получается весьма хорошее пятиовы-
водное мыло с ъ желчью, особенно пригодное для очпщешя 
шелковыхъ матерій. Смѣшиваютъ въ теплѣ 2 килогр. б ь т ч ь -
ей желчи съ 1 килогр. иаскоблеипаго ядроваго мыла и выпа-
риваютъ до т ѣ х ъ поръ, пока масса ие будете отвердѣвать тот-
часъ по охлаждепіи. В ъ теплую еще массу вмѣшпваютъ 6 6 / , 
грам. меду, 1 0 0 грам. с а х а р у , 5 0 грам. вепеціянскаго терпен-
тина и 133 '/з грам. нашатыриаго спирта, и дѣлаютъ изъ этой 
массы шарики, которые высушнваютъ въ умѣрениой теплотѣ . 

Пятновыводное мыло съ желчью для ситца н шелковыхъ 
тканей приготовляется стапливаиьемъ на умѣрешюмъ о г н * 1 
килогр! мыла, 5 0 0 грам. бычачьей желчи и 1 0 0 грам. вепе-
ціянскаго терпеитпиа; растоплепная масса Формуется въ плит-
ки или шарики. 

Шарпкп для выведенія дегтярныхъ п ласляныхъ пятенъ. 

Смѣшиваютъ: 

16 частей бѣлаго мыла, 
3 части поташа, 
2 » можжевеловаго масла; 

Формуютъ въ шарики. 



Черные пятновыводпые шарики. 

Стап л иваютъ: 
4 8 частей мыла, 

8 части цпнковаго купороса, 
1 часть сажи, 
1 1 / 2 части ѣдкаго аммоніака; 

Формуютъ въ шарики. 

Черные шарики для выведеиія уксусныхъ и винныхъ 
пятенъ. 

и 
Стираютъ вмѣстѣ: 

1 6 частей бѣлаго мыла, 
2 части скипидара, 
1 часть иашатырнаго спирта; 

подкрашиваю™ сажей и Формуютъ въ шарики. 
Другое, весьма любимое пятно-выводное мыло приготовляет-

ся слѣіующимъ образомъ: наскабливаю™ 1 6 частей марсель-
скаго мыла, обливаютъ виннымъ спортомъ и растираютъ въ уме-
ренной теплоте; потомъ прнбавляютъ 8 яичныхъ желтковъ, раз-
болтанны™ въ 3 3 7 а г Р а м - скииидара. ТроммсдорФЪ рекомевду-
етъ прибавлять къ этой смѣси столько магнѳзіи, что получает-
ся крутая масса, которую можно, переделать въ шарики. 

П Р И Г О Т О В Л Е Ш Е М Я Г К И Х Ъ М И К А Л І Й Н Ы Х Ъ 
М Ы Л Ъ . 

Обыкновенные мягкія мыла представляю™ въ сущности вод-
ный растворъ калійнаго мыла (соедивенія кали съ различными 
жирными кислотами), вместе съ глицераномъ, входящпмъ въ 
составъ нейтральнаго жира. Вслѣдствіе сильнаго сродства жиро-
кислаго кали къ водѣ, эти мыла не легко высыхаютъ на воздухе 
и сохраняю™ свою мазеобразную консистенцію; но этому въ 
известной степени содействуетъ также с о д е р ж а щ а я въ нихъ 
растворенный глицеринъ. 

Для нриготовленія мягкихъ мылъ употребляется преимущест-
венно льняное, конопляное (въ Россіи), подсолнечное, кунжут-
ное Гво Франціи), хлопчатобумажное масло, олеинъ со стеари-
новыхъ- заводовъ, одннъ или съ прибавкою сала или пальмоваго 
масла Для зимней выварки употребляются преимущественно жод-
кіе жиры, каковы: льняное, конопляное, подсолнечное масла, по-
тому что они не такъ легко застываютъ; лѣтомъ же оереработы-
вается преимущественно ворвань и сурѣнное масло. Внрочемъ, 
это распредѣлевіѳ ее соблюдается строго. 

Хорошее мягкое мыло (за исключеніемъ такъ называема™ олен-
новаго) должно представлять чистую массу, въ которой образу-
ются бѣлыя зерна (кристаллическое выдѣленіе стеарпнокислаго 
кали и натра), особенно если мыло стояло долго; оно должно 
имѣть надлежащую консистенцію, не тянуться какъ смола ни 
тями, а будучи захвачено между указательнымъ п болышшъ. 
пальцемъ, обрываться какъ коровье масло, но, смотря но тем-
ператур^, быть гуще послѣдняго; оно должно несколько щипать 
языкъ т. е . , содержать кали въ озбыткѣ; чрезмѣрпый пзбытокъ 
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кали выражается мутеостыо мыла, а при педостаткѣ щелочи 
мыло ее бываетъ чпстымъ и пе имѣетъ ѣдкости; поэтому легко 
различить, пропсходитъ-ли мутность отъ избытка или недостат-
ка щелочп. 

Еще недавно всѣ мягкія мыла приготовлялись только посред-
ствомъ омыленія иейтральныхъ жировъ ѣдкимъ кали и потому 
содержали лишь тѣ небольшія количества натра, какія находят-
ся въ поташѣ. Въ недавнее лишь время стали употреблять одно-
временно ѣдкій натръ въ извѣстной пропорціи относительно калп, 
частью для того, чтобы получить болѣѳ густое мягкое мыло, 
частью для того, чтобы при данной густот* увеличить выходъ 
мыла. Жаитель прѳдложплъ опредѣленную пропорцію, при ко-
торой мыло не дѣлается мутным*, а выходъ его достогаетъ 
maximum'а . Съ этою цѣлью овъ изъ 5 вѣсовыхъ частей нейтраль-
наго жпра иереработываетъ три части с ъ кали, а 2 части съ 
патромъ. Это три эквивалента кали и 2 эквивалента натра (*)> 
и добытое такимъ образомъ мягкое мыло состоитъ, слѣдо-
вательно, изъ 3 наевъ жирокислаго кали и 2 паевъ жирокис-
лаго натра, а также изъ глицерина и воды. Весьма хорошій 
результатъ цолучпдъ Жаитель, взявъ слѣдующія количества по 
в * с у : ; • 1 • .••••> НО: . 

1 4 2 0 килогр. 73-процентваго поташа, 
9 7 0 » ЧИСТОЙ кристаллической соды, 

8 7 5 3 » коноплянаго масла, 
4 0 г сала, 

1 0 2 » олеина. 

Эти матеріалы даютъ 9 7 2 0 килогр. хорошаго мягкаго мыла, 
слѣдовательно, почти 2 5 0 килогр. мыла на 1 0 0 килогр. жира. 

( * ) На 7 вѣсовыхъ частей кали около 3 вѣсовыхъ частей иатра. 

Однако слѣдуетъ замѣтпть, что это мыло содержитъ большой 
избытокъ щелочи. Ибо обрабатываемые 3 8 9 5 килогр. жира бу-
дучи омыляемы Ш калии С / . ) патромъ, требуют* нерваго 6 5 8 
килогр., а втораго 201 килогр., прнчемъ предполагается что 
д ш ощллепія 1 0 0 килогр. жира (для мягкаго мыла) требуется 
19 6 килогр. кали или 1 2 , 7 5 килогр. натра. Но какъ 1 4 2 0 ки-

р. 73-процеитнаго поташа соотвѣтствуютъ 7 0 6 , 5 килогр. ѣд-
каго кали, а 9 7 0 килогр. кристаллическая углекислаго натра 
соотвѣтствуютъ 2 1 0 , 3 кнлогр. натра: то очевидно, что Жаитель 
вз ъ кали на 4 8 , 5 килогр., а натра на 9 , 3 килогр. болѣе ч*мъ 

Хотя мы не взяли въ разсчетъ потери щелочи при 
шротовленіи щелока, однако избытокъ такъ великъ, что слѣ-
дѵетъ предположить ошибку въ р азсчет* ; быть-можетъ нужно 
шять олеина десять разъ больше, и тогда обнаружится соглас-
ность съ обыкновенно«) пропорцией жира п щелочи въ мягкомъ 
мылѣ : мы сами, при многократныхъ изслѣдоваеіяхъ этихъ мылъ 
находили до 2 1 килогр. кали на 1 0 0 килогр. жира. При упо-
требленіи 2 паевъ натра на 3 пая кали мыло остается чпстымъ, 
если во всѳмъ прочемъ соблюдена надлежащая проиорц.я и для 
щелока взяты высокопроцёнтныя щелочи; однако при равномъ 
ч п с і ѣ паевъ калп и натра оно мутится; то же самое замѣчает-
•ея, если сода содержитъ много поваренной соли, а поташ ь мно-
го' сѣрпокислаго кали или хлористаго калія. 

Разсчетъ насадки, если предпологаютъ взять' кали для омы-
ленія 3 / 5 жира натра для омыленія °-/5 всего жира. Такъ какъ 
в с * мягкія мыла должны им*ть извѣствую ѣдкость, т. е , избы-
токъ щелочи, который среднимъ числомъ бываетъ на 1 / 5 оодѣо, 
чѣмъ въ случаѣ приготовленія нейтральная мыла, то на эго 
обстоятельство надобно обратить вниманіе. Поэтому, для перера-
ботки 1 0 0 килогр. жира въ мягкое мыло нужно 12 ,8 килогр. 
натра нлп 19,5 килогр. кали. Принявши эти Отпошенія за ос-



новаиіе рззсчета, мы пайдемъ, что для омылееія 3 0 0 0 кплогр-
жира ( 3 / 5 всего количества) посредствомъ кали нужно 

3 0 0 0 x 1 9 , 5 - 0 „ у — — ~ = 5 8 о килогр. ѣдкаго ктли, 

а для омыленія 2 0 0 0 килогр. жира ( 2 / . всего количества) нат-
2 0 0 0 x 1 2 , 8 о к с ромъ требуется ^ ^ — - = 2 5 6 кплогр. патра. 

Три четверти щелока употребляются крѣпостью въ 20 — 2 1 0 1 

Б. , а одна четверть въ 25° ; следовательно, первый щелокъ дол-
3 X 5 8 5 ' женъ содержать — - — = 4 3 8 , 7 5 кплогр. калп, 

а второй 

І Х 5 8 5  
•4 = 1 4 6 , 2 5 кплогр. калп. 

Двадцатп-одио-процентвый щелокъ содержит* 1 6 , 4 0 8 п р о -
центов* кали; следовательно, нужно его взять 

4 3 8 , 7 5 X 1 0 0 _ 2 6 7 4 К 0 и л и 1 6 3 0 л и т р о в ъ , 
1 6 , 4 0 8 К 

Двадцати-пяти-ироцеетный щелокъ содержит* 1 9 , 8 0 3 про-
1 4 6 , 2 5 X 1 0 0 

цента кали; следовательно, надобно взять его ^ ^ — 
= 7 4 0 килогр. или 6 1 0 литровъ. 

Натръ употребляется только въ впдѣ 20-градуснаго щ е л о к а ; 
такъ какъ подобный щелокъ содержит* 1 0 , 8 8 процентов* ватра, 

то его потребуется 2 5 6 x 1 0 0 = 2 3 5 3 килогр. пли 1 8 6 0 литровъ, 
1 0 , 8 8 

Поэтому всего щелока будетъ: 

калійнаго въ 20° 2 6 7 4 килогр. пли 1 6 3 0 литр. 
. 11»./,;,, » 25° 7 4 0 » » 6 1 0 » 

.натровая » 20°. . . . . 2 3 5 3 » ». I 8 6 0 > 
5 7 6 а » » 4 1 0 0 » 

Т а к ъ какъ изъ 5 0 0 0 кплогр. жира предполагается выварить 
1 2 , 5 0 0 килогр. м я г к а я мыла ( 1 0 0 : 2 5 0 ) , то надобно прибавить 
к ъ находящемуся еще въ котлѣ мягкому мылу 1 7 3 3 килогр. 
воды, т. е. , довести вѣсъ щелока до 7 5 0 0 килогр. и пополнять 
испаряющуюся воду. Конкурренція, не совсѣмъ честная, побуж-
д а е т * часть заводчиков* увеличивать выход* мыла еще дру-
гими средствами: наливаньемъ соляным* раствором*, углекис-
л ы м * натром* и т. п.; съ тою же цѣлью прибавляютъ къ жирам* 
еще 4 - 5 процентов* кокосоваго масла 'и доводят* такимъ об-
разомъ выход* мыла до 3 0 0 килогр. на 1 0 0 килограммов* 

жира, ж.-.-: »г> 
• .. ,і'гп) И Ж;:1» I lîîK f U" 1' НОіржьЫ ' ' 1 ! ' ' ' I ' 

, , • ,|чі і«,і • I'DJilDi 'HI') i M I » 
Выварка мягкихъ мыдъ., 

О н а не представляет* н и к а к и х * о с о б е н н ы х * затрудненій, 
если только разсчитали и взяли надлежащія количества ще-
лочи и жира. Можно помѣщать въ котелъ, за один* р а з ъ , 
весь щелокъ и весь жиръ, нагрѣвать смѣсь до кипѣнія и под-
держивать послѣднее до полнаго омыленія и до полученія 
мылом* надлежащей г у с т о т ы . Однако цѣлесообразнѣе к а ж е т с я 
смѣшпвать с ъ жиром* весь щелокъ плп половину, при тем-
п е р а т у р ь 3 0 — 4 0 ° , и оставлять смѣсь на всю ночь. Б с л ѣ д с т -
віе этого образуетея род* эмульсіи, и дальнѣйшая выварка 
н а слѣдующій день совершается необыкновенно скоро. Е с л и 
взяли сперва половину щелока, то надобно постепенно при-
лить другую во время варки. По временам* пробуют* мыло, 



п ѣ т ъ ли въ иемъ избытка жира ИЛИ щелочи, д о с т а т о ч и о - л и 
оно выварено; для этого берутъ пробу на стекло и д а ю т ъ ей. 
з а с т ы н у т ь при т е м п е р а т у р ! не выше 8°. Мыло хорошо, е с л и 
проба о к а з ы в а е т с я чистою и прозрачною, когда ее д е р ж а т ъ 
протнвъ с в ѣ т а , а капля представляетъ чрезъ 12 — 1 5 минуть 
очень небольшое кольцо. Проба не должна скользить по-
с т е к л у и т я н у т ь с я , н и т я м и между пальцевъ. 

. ( p o f и / : : г т ! ѵі.ы?.-' уцонійм feiOîV «ni ni" 
! кш.ошш i1 .({ал .ira і ч т ; ; <J- НЧ.ЧИІ !П .••»«• ••'» ' ЪЧ.К: 

Особый замѣчанія. 
- 'С • ili'j Ы.і , ' І \ .. Ai /'ІІІІЧІІ.- Н/ !!•.,: :i''î,Cl'»bt- -li'iiH-' Л 'iî)I»f 

Е с л и мыло вначалѣ б ы в а е т ъ г у с т о , то з н а ч и т ь , въ пемъ 
недостаетъ щелока, и надобно т о т ч а с ъ его прилить; если мы-
ло вначалѣ бываетъ мутнымъ н а стеклѣ и б ѣ ж и т ъ какъ вода 
с ъ лопатки, том з н а ч и т ь , переложено щелочи, и -надобно не-
медленно прибавить жира. Е с л и мыло льется с ъ ложки клоч-
ками, то оно чрезмѣрно выпарено; нужно разжпдпть его с о -
о т в ѣ т с т в у ю щ н м ъ колнчествомъ поташнаго щелока въ 4° Б . н 
затѣмъ выпарить до надлежащей степени/ 

Кольцо пзъ щелока и с ѣ р ы й жиръ, замечаемые въ поло-
женной на стекло пробѣ , первое въ в и д ! каймы, о к р у ж а ю щ е й 
мыльную каплю, вторый въ в и д ! темной точки по с р е д и н ! 
капли, появляются лишь тогда, когда мыло выпареио до та -
кой степени, что почти готово къ в ы п а р к ! изъ клею. Каждое 
мягкое мыло должно представлять узкое кольцо изъ щ е л о к а , 
потому что должно ймѣть н з в Ь с т н ы й пзбытокъ ! д к а г о кали. 
Иапротивъ, м а л М ш е е с ! р о е пятно н а с р е д и н ! мыльной кап-
ли должно быть удаляемо прибавленіемъ поташнаго щелока. 

Е с л и не с д ! л а т ь этого, то перелитое в ъ бочки мыло пре^-
в р а щ а е т с я чрезъ н ! с к о л ь к о времени в ъ г у с т у ю , илистую н 
в ы т я г и в а ю щ у ю с я в ъ нити м а с с у . , . , . м 

Б о ч к и , ВЪ которыя п о с т у п а е т ъ мягкое мыло, должны б ы ь 
совершенно чишы и сухи, ибо въ противномъ с л у ч а ! мыло 
л е к становится жидкимъ и мутнымъ; мыло н а л и в а е т е « . е щ е 
горячимъ в ъ бочки, которыя заколачиваются тогда только, 
Х щ мыло совершенно остынетъ. . . П о м ! щ е ш я для склада г о -
товаго мыла ие должны б ы т ь очень теплые. 

В ы в а р е н н ы я пзъ конопляпаго масла мыла нмЫотъ большею 
ч а с т ы е зеленоватый ц в ! т ъ ; в с ! другіе жиры даютъ болЬе 
б З Х і ш Г і т а к ъ какъ конопляное мыло и м ! е т ъ х о р о ш ш 
с б ы т ь то стараются придать зеленоватый ц в ! т ъ в ы в а р е н н ы м ъ 
изъ д р у г п х ъ жировъ мыламъ. Для этого растворяютъ индиго 
в ъ 6 р а з ъ болынемъ, по в ! с у , количеств! д ь ш я ш е й с г с!Рнои 
кислоты и вмѣшяваютъ' этотъ растворъ въ мыло; вмѣсто пн-
д оваго раствора можно употреблять т а к ъ называемьій ин-
дйгокарминъ в ъ такомъ к о л и ч е с т в ! , чтобъ получился желае-

М 1 1 я г к Х і ш а т а к ж е подвергаются операціи иаливапья для 
различныя средства . Многю = л -

іотъ къ нимъ смоляное мыло, но такое мыло с ъ подмЬсью не 
Г и т с я ™ шерстомоень и і ; для- валяльнаго производ ва 
S т о г о весьма сомнительно, ч т о б ы заводчнкъ получилъ 
отъ этого барышъ, потому что мыло должно б ы т ь С — 
1 1 дабы имѣть н а д л е ж а щ у ю г у с т о т у . Ч а с т о подмЬшп-

ВЪ СДаб°МЪ ̂ Х Х Х 
опознанная почти безцвЬтная студень , к о т о р а я вмЬшнваетс я 
в Г м ь н о , " т о требуетъ особеннаго вниманія, ибо в ъ против^ 
иомъ с л у ч а ! о к а ж у т с я въ м ы л ! крахмальные комочки. 

Другие паливаютъ квасцами и с о л я н ы м ! Р - ™ ^ ^ 
г а я п е р в ы х ! 1 килогр. в ! в и д ! воднаго раствора, а втораго 
Г а Я 4оР килогр. в ъ 5о Б . , на 7 0 0 кнлогр. готоваго мыла. С ъ 
Ä 5 S , в ы д е л я е т с я при этомъ г л и н о з е » , к п т о р ы н 
о т ч а с т и опять р а с т в о р я е т с я в ъ ! д к о м ъ кали; с ъ другой с т о -



роны, образуется иѣкоторое количество натроваго мыла. Под-
мѣсь прибавляется, когда мыло сдѣлается достаточно густо . 
Однако это мыло не годится для пряднлень камвольной шер-
сти. 

Подмѣшиваютъ также углекислый иатръ въ видѣ 5 градус-
наго щелока, котораго берется 2 — 4 килогр. на 1 0 0 килогр. 
готоваго мыла. Здѣсь образуется небольшое количество твер-
даго натроваго мыла, придающее мягкому мылу большую 
г у с т о т у , такъ что нельзя сильно выпаривать последнее. 

В ъ настоящее время подмѣшиваютъ также водяное стекло, 
въ колпчествѣ до 3 6 килогр. на 1 0 0 килогр. олеина или жи-
ра. Т а к ъ к а к ъ водяное стекло содержитъ избытокъ кремневой 
кислоты, то необходимо на каждые 2 5 килогр. водянаго стекла 
прибавлять 1 килогр. поташнаго щелока въ 25° Б . , ибо иначе 
мыло можетъ выдти очень слабымъ. Водяное стекловмѣшива-
е т с я въ мыло, безъ огня. 

Ядровыя мягкія мыла. 

Т а к ъ называются мыла, которыхъ бурая прозрачная масса 
болѣе или менѣе наполнена маленькими бѣлыми зернами, крис-
таллами стеарино-кпслаго или пальмитино-кислаго кали, а так-
же натра. Образованіе этихъ мылъ удается лучше всего при 
температурѣ между 9° и 18°. Ниже 9° масса з а с т ы в а е т ъ такъ 
скоро, что кристаллическое выдѣлеиіе не можетъ совершиться; 
выше 18° Ц. всѣ кристаллы остаются въ растворѣ . Для до-
быванія этихъ мылъ необходимъ возможно чистый калійный 
щелокъ; поташъ, изъ коего готовится щелокъ, не долженъ 
содержать болѣе 5 процентовъ углекислаго натра и, по воз-
можности, быть чистымъ отъ другихъ иостороинихъ солей. 

В ъ протнвномъ случаѣ в с я масса дѣлается мутною, и въ пей 
нельзя различить зереиъ. 

В о т ъ нѣсколько рецептовъ для приготовленія этихъ мылъ 

5 5 частей пальмоваго масда, и 4 5 частей олеина, или . 
55 частей пальмоваго масла, 1 5 частей с а л а и 3 0 частей 

льнянаго масла, или 
7 0 частей пальмоваго масла и 3 0 частей льняиаго масла. 

ЭТИ мыла должны имѣть нѣкоторую ѣдкость; смотря по 
большей или меньшей твердости нереработываемыхъ жировъ, 
кристаллы бываютъ болѣе или менѣе многочисленны, такъ что, 
выбирая жиръ, мы можемъ увеличить или уменьшить количество 
кристалловъ въ мылѣ . Перутцъ сообщаешь слѣдующій рецептъ 
для приготовленія отличнѣйшаго натроваго ядроваго мыла, въ 
которомъ по чистому зеленому Фону разсѣяны бѣлыя зерна въ 
неболыномъ количествѣ . Это мыло вываривается изъ 2/з коноп-
лянаго масла и 7 з сала. 

Мягкое мыло съ пскусственньшъ ядромъ. 
Для этого подмѣшиваютъ къ готовымъ мыламъ извѣстныя 

зернистыя м а с с ы , для приготовленія которыхъ с у щ е с т в у ю ™ 
особые заводы (напр., въ Штеттинѣ ) . Т а к ъ называемое ис-
кусственное ядро состоитъ обыкновенно изъ крахмала, извес-
ти или глины, которымъ придана Форма зеренъ. Конечно, гли-
на пригоднѣе для подобной операціи, если желательно завод-
чику заняться симъ обманомъ. 

. . . . . . 



Олеиновое, серебряное мыло.. 

ЭТИ мыла содержатъ, сравнительно съ кали, гораздо боль-
ше иатра, чѣмъ обыкновенный мягкія мыла; вслѣдствіе этого 
они при охлажденіи дѣлаются мутными, а будучи размѣшапы, 
пріобрѣтаютъ блестя щій, какъ серебро или золото, видъ. Жел-
тый пли желтовато-бѣлый ц в ѣ т ъ завпситъ отъ свойствъ жи-
ра. Для прпготовленія этихъ мылъ употребляется болѣе твер-
дый жиръ. Если выварить одну половину жира с ъ кали, а 
другую с ъ натромъ, то получится хорошее гладкое олеиновое 
мыло. Предложено множество рецептовъ для приготовленія 
олепновыхъ мылъ, которые различаются отчасти родомъ жи-
ра, отчасти пропорціей различныхъ смѣшиваемыхъ жировъ. 
Процессъ тотъ же, что при добываніи о б ы к н о в е н н ы е мяг-
к и х ъ мылъ; варятъ до т ѣ х ъ поръ, пока въ остынувшей на 
стеклѣ пробѣ не будетъ замѣтно маленькое кольцо изъ щело-
ка . Нсчезаніе п ѣ н ы при вываркѣ иа чисто показываетъ и здѣсь 
близкій конецъ операціи. И это всегда с л у ж и т ь довольно в ѣ р -
нымъ призиакомъ того, что в с я щелочь соединилась съ жир-
ными ікислотами. Я не сомнѣваюсь, что и углекнслыя щелочи, 
по наступлепіп омыленія, разлагаютъ до нзвѣстнои степепи 
нейтральные жиры и превращаю™ н х ъ въ мыло. Прежде все-
го соединяется при ішиѣцін ѣдкая щелочь, а нотомъ углекис-
лая щелочь превращается въ жприоішслую, еслп еще имеет-
ся жиръ. При этомъ развивается углекислота, производящая 
пѣиу. Прекращеніе вснѣнпванья пли, другими словами, разви-
тія углекислоты, служитъ поэтому вѣриымъ призиакомъ того, 
что взаимнодѣйствіе веществъ прекратилось. Т а к ъ какъ упот-
ребляемые в ъ мыловареніи щелоки никогда не бываютъ впол-

нѣ ѣдкими, то, еслп-бъ углекислая щелочь не разлагалась в ъ 
присутствіи ѣдкой щелочи и готоваго мыла, нужно-бъ было 
брать щелочи тѣмъ болѣе, чѣмъ больше углекислоты въ ще-
локѣ'. Однако с у щ е с т в у е т ъ , повидимому, предѣлъ, далѣе кото-
раго нельзя идти, если нѣтъ желанія, чтобы кипячеше до пол-
ного омыленія продолжалось очень долго. 
•< Слѣдующіе рецепты даютъ хорошее олеиновое мыло. 

6 0 0 бѣленаго пальмоваго масла, 
3 0 0 льнянаго масла; 

половина этого количества вываривается съ калп, другая с ъ 
натромъ; кали берется 3 части , натра 2 части , это почти 
равные пап. Далѣе, 4 5 частей пальмоваго масла, 5 5 ч а с т е й 
олеина; ИЛИ 4 0 частей пальмоваго масла, 3 0 частей олеина и 
3 0 частей лыіянаго м ы л а . - Ч ѣ м ъ значительнѣе количества 
натра сравнительно с ъ кали, тѣмъ плотнѣе и суше, но за т а 
п мутнѣе бываютъ олеиновыя мыла, и въ этомъ отношенш 
надобно сообразоваться с ъ привычками потребителей. Многю 
заводчики прнбавляютъ смоляное мыло къ оленновсму, но в ъ 
большинствѣ случаевъ не выпгрываютъ ни потребители, ни 
заводчики. 

Бѣлыя мягкія мыла. 
Подъ ЭТІІМЪ имеиемъ извѣстио во многнхъ м ѣ с т а х ъ мыло, 

которое собственно нельзя причислить къ мягкимъ мыламъ, 
потому что оно главнѣйшимъ образомъ состоитъ нзъ натрова-
го мыла с ъ значительною подмѣсыо хлористаго калія. О н а 
приготовляется посредствомъ омылевія 7 5 частей сала п 2 5 
частей кокосоваго масла двумя частями ѣдко-калійнаго щело-
к а и одною частью ѣдко-натроваго, причемъ смѣшанные в р е д -



варительио щелоки прибавляются до появленія въ мылѣ силь-
ной ѣдкости. Тогда подмѣшиваютъ такое количество соляна-
го раствора въ 20° Ц., что проба образуете при застьіваніи 
г у с т о й клей, который отъ давлеиія пальцемъ расползается по 
с т е к л у . Мыло готово и переливается въ бочки, въ которыхъ 
по охлажденіи дѣлается столь твердымъ, что пе зацѣпляѳтся 
лопаточкой, какъ другія мягкія мыла, a вырѣзывается . Сто 
ч а с т е й жира даютъ около 4 0 0 частей дешеваго, но дряннаго 
мыла. 11 Î 
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В Р А Ч Е Б В Ы Я М Ы Л А . 

Врачебиыя мыла всегда содержатъ і ізвѣстиыя посторошіі* 
в е щ е с т в а , которыя прп употреблеиін такі іхъ мылъ произво-
лятъ на кожу врачебное дѣйствіе; обыкновенно мыло н а з ы -
вается по имени примѣшашіаго к ъ нему вещества. О с н о в а ш -
емъ врачебныхъ мылъ с л у ж и т е обыкновенно хорошее саль-
ное ядровое мыло пли марсельское м ы ю , шіогда-же т а к ъ на-
зываемый мыльный порошокъ, о гірнготовлепш к о т о р а я о у -
детъ сказано ниже. Мы приводимъ здѣсь пѣсколыю рецептов* 
для приготовлен!я болѣе употребительиыхъ врачебныхъ м ы л ъ . 

КамФорное мыло. 

Тщательно смѣшпваютъ 1 0 частей м ы л ь н а я порошка п 1 
часть камФоры. С л у ж и т е средствомъ отъ озноблепія. 

Карболовое мыло. 

К ъ обыкновенному бѣлому мылу прпмѣшиваютъ 2 - 3 п р о -
цента чистой карболовой кислоты. Это мыло зачѣ ішло у п о т -
реблявшееся прежде хлорное мыло., 

Хлорное мыло. 

Смѣшиваютъ 8 — 1 0 частей мыльиаго порошка, 1 ч а с т ь б ѣ -
лильной извести, и Ф о р м у ю т ъ ^ ъ маленькіе кусочки. 



Кротоиовое мыло. 

Приготовляется стираньемъ очень крѣпкаго калійпаго щ е -
лока с ъ кротоновьшъ маслом*. 

Гваяковое мыло. 

Омыляютъ гваяковую смолу калійпымъ щелокомъ и п о л у -
ч а ю т * смоляное мыло, которое отличается стягивающим* свой-
с т в о м * . 

Медовое мыло. 

Стапливают* 1 2 — 1 6 частей х о р о ш а я с а л ь н а я мыла с ъ 
1 — 4 частями д у ш и с т а я меду; считается средством* отъ р а с -
трескиванья кожи. 

Годовое мыло. 
Смѣшиваютъ 1 2 частей мыла и 1 часть мелко истолчѳиваго 

іодистаго калія. 
••I » • ' J 

Салициловое мыло. 

Получается чрезъ вмѣшиваиье спиртная насыщенная рас-
твора салициловой кислоты въ растопленное мыло; па 1 0 вѣсо-
выхъ частей мыла берется 1 вѣсовая часть раствора. Дейст-
вует* подобно карболовому мылу, во отличается неимѣніемъ 
запаха. 

Таинпиовое мыло. 

Приготовляется чрезъ смѣшеніе 1 2 - 1 6 частей м ы л ь н а я 
порошка съ 1 частью таинина и употребляется против* озпоб-
леній. 

Скипидарное мыло. 
Смѣшиваютъ 1 килогр. мыльная порошка, 1 кплогр. очищен-

н а я скипидара и 1 5 0 грам. поташа. Оио полезно отъ ревматизма, 
боли въ сочлененіяхъ, опухоли железъ, озноблевій и т. п. 

Іжуаі іцп JI '••'"' • ' • ' " " ' ' .' : С і; ' А • ;• -, 
Дегтярное мыло. 

Приготовляется! ічрезъ смѣшеніе 1 2 - 1 6 частей мыла, 1 - 2 
частей дегтя пли обыкновенная каменноугольнаго дегтя - Соста-
вляет* одно пзъ дѣйствптельнѣпшнхъ средств* против* накож-
н ы х * сыпей, но теперь заменяется салициловым* пли карооло-
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И С П Ы Т А Н 1 Е О Б Р А Щ А Ю Щ И Х С Я В Ъ Т О Р Г О В Л Е 
М Ы Л Ъ . 

Изъ многочнслепныхъ продуктовъ, доставляемыхъ промышлен-
ностью п Фабрпкаціей, едва-лп найдется еще продуктъ, кото-
рый подвергался-бы столькимъ поддѣлкамъ, какъ мыло. Причина 
этого заключается отчасти въ томъ, что во многихъ случая™ 
легко п для покупателя незамѣтно подмѣшать къ мылу болѣе 
дешевыя вещества и тѣмъ увеличить его вѣсъ; отчасти въ 
томъ, что публика пли потребители, ложно понимая выгоды, 
накидываются на будто-бы дешевое мыло. Заводчики принуж-
дены удовлетворять этому требованію, если не хотятъ значи-
тельно уменьшить сбытъ своего Фабриката. 

Вообще нѣтъ недостатка въ способахъ опредѣлять доброкаче-
ственность мыла, но къ сожалѣнію они не такъ просты и удобо-
исполнимы, чтобы каждый могъ легко и съ надлежащею досто-
вѣрностью придти къ желаемымъ результатамъ. 

По содержащейся въ нихъ щелочи, мыла раздѣляются на 
патровыя и поташвыя, а по органическимъ составнымъ частямъ 
дѣлятся на жирныя и смоляныя. Поэтому про опредѣленіи доб-
рокачественности мыла нужно обратить внимание на: 

1 ) Содержапіе сухаго вещества; 2 ) соотношенін между жир-
ными кислотами н щелочью; 3 ) природу щелочи и жирной ки-
слоты или смолъ; 4 ) іамѣренную или случайную подмѣеь по-
стороннвхъ оргзепческихъ и неорганическнхъ веществъ. » 

Содержапіе воды. 

Хотя на первый взглядъ кажется легко определить еодержа-
ніе воды въ твердомъ мылѣ , однако оно представляетъ большія 
затруднепія. Это станетъ понятно, если уясшшъ себѣ, что каж-
дый отрѣзокъ отъ куска илн бруска мыла нмѣетъ, отъ долеваго 
конца къ средииѣ, различное содержапіе воды. 

Еслп проходится пмѣть дѣло съ разрѣзаинымъ на кускп мы-
ломъ, то надобно разрѣзывать такой кусокъ вертикально но сре-
динѣ 'длпны. Добытая такъ или иначе проба наскабливается 
мелко, отдѣльпыя части смѣшпваются возможно равномѣрнѣе, п 
затѣмъ отвѣшввается доля для пзслѣдованія; обѣ операціп, смѣ-
шпванье н взвѣшпванье, должны совершаться какъ можно ско-
рѣе, чтобы во время ннхъ мыло не могло ни ноглотить, нн 
утратить значительнаго количества воды. Проба, около 1 0 грам. 
наскобленнаго мыла, кладется въ маленькую Фар Форовую чашку, 
ставится въ водяную баню и нагрѣвается до тѣхъ поръ, пока 
мыло не перестанетъ утрачивать въ вѣсѣ . Сперва не трогаютъ 
мыла, но когда оно перейдетъ изъ жндкаго состоянія въ каши-
цеобразное, тогда раздавлнваютъ комочкп сплющеппымъ концомъ 
стеклянной палочка, также взвѣшанной. Когда оба нослѣднія 
взвѣшиванія согласуются, тогда выішМаютъ мыло пзъ чашки, 
моютъ чашку и палочку водою, сушатъ, взвѣшиваютъ опять 
все вмѣстѣ н подкладываютъ къ ФарФоровой чашкѣ гирькп до 
тѣхъ поръ, пока вѣсы не прпдутъ въ равновѣсіе. Еслп подло-
женный вѣсъ вычесть изъ вѣса мыла, взятаго для пзслѣдованія, 
то разница покажетъ, сколько воды содержалось въ мылѣ. 

• 
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Опредѣлспіс щелочей. 

Для этого лучше всего употреблять сухой остатокъ, получив-
шейся отъ предыдущей оцераціп. Е г о кладутъ въ стклянку, опо-
ласкпваютъ пѣсколько р а з * Фарчюровую чашечку п стеклянную 
палочку самымъ крѣпкпмъ алкоголемъ,-и сливаютъ этотъ алко-
голь въ стклянку, содержащую уже 5 0 — 6 0 куб. центпм. самаго 
крѣпкаго алкоголя. Сосудъ слегка затыкается пробкой и ставит-
ся въ водяную баню; когда мыло растворится, тогда,ему даютъ 
отстояться н остынуть. По освѣтленін ЖИДКОСТИ, осторожно де-
кантпруютъ ее въ большую сткляпку, д б л п в а ю т ъ алкоголемъ 
остатокъ, даютъ отстояться и поступаютъ, какъ въ первый разъ. 
Нерастворпвшійся остатокъ ополаскнваютъ алкоголемъ на Филь-
т р * п промываютъ хорошенько алкоголемъ. Оставшееся затѣмъ 
на Фпльтрѣ вещество состоптъ преимущественно пзъ углекислой 
п сѣрпокпслой щѳлочп, углекислой извести и другихъ механп-
ческихъ прпмѣсей. Его растворяютъ на Фпльтрѣ дестпллпрован- х 

ною' водою, выщелачивают* , п опредѣляютъ алкалпметроНёскн • 
количество углекислой щелочи въ Фильтрат*, а посрёдствомъ 
хлорпстаго барія узнаютъ количество сѣрной кислоты въ жид-
кости, подкисленной неболыдпмъ количествомъ солянойІкпслоты. 
Сѣрнокислын барптъ кладется па Фильтру, промывается дестпл-
лированеою водою, высушивается, прокаливается и взвѣшпваѳт-

с я ; по оказавшемуся вѣсу разсчптываютъ количество сѣрпой ки-
слоты, содержавшейся въ сѣрнокпсломъ кали или въ такомъ 
же натр*. 1 1 6 , 5 частей с*рнокослаго барпта соотвѣтствѵютъ 
4 0 частямъ безводной сѣрной кислоты, 8 7 , 1 1 частямъ безвод-

наго сѣрнокислаго кали и 7 1 части безводнаго сѣрпокислаго 
натра. Къ отфильтрованной отъ сѣрнокислаго барита жидкости 
прибавляютъ, для выдѣленія излишне положенпаго барита, спер-

ва амиоиіакъ, йотомъ углекислый аммоніакъ, Фпльтруютъ и про-
мываютъ. Фильтрате выпариваютъ въ маленькой ФчрФорэвой 
чашкѣ до-суха, а потомъ прокаливаютъ ддя .выдѣлѳаія наша-
тыря. ФарФэровую чашзчку взз*шавагогъ н а . чувствительных!» 
в * с а х ъ , вылпваютъ содержимое ею въ мЬрную сткляпку ( 1 0 0 куб. 
центпм.), ополаскнваютъ чашечку водой, высушпваютъ нагрѣ -
вапіемъ н снова взвѣшпваютъ. По вычет b в * с а , сЬрнокислаго 
кали пзъ ппйденнаго в * с а сѣрной кислоты, мы ио разниц* 
опредЬлпмъ количество щелочей, имМоіцпхоя въ вадѣ хлорпстаго 
калія п хлорпстаго натрія. Обозяачпмъ это количество, ио 
вѣсу, А. • 

4 ï o 6 b i опредѣлить въ немъ относительный количества п а т -
ра и -кали, опредѣлігаъ сперва с о д е р ж а щ е е с я въ А к о л и ч е с т -
во хлора, для чего растворішъ смѣсь солей до получешя 1 0 0 
куб. центпм., отольемь оиредЬлеииую часть ( 1 0 - 2 0 куб. цен-
тпм.) этого раствора въ бѣлую ФарФоровую чашечку, приба-
в и м * нѣсколько капель среднаго хромокнслаго кали, а з а т * м ъ 
вольемъ пзъ шшетки, раздѣлеиной на д е с я т ы я доли к у б н ч е с -
каго центиметра, столько »/ 1 в нормальной азотнокислой окисп 
серебра, что образовавшийся осадокъ примете красноватый 
цвѣтъ. Опредѣлившп хлоръ, мы получимъ даипыя для д а л ь и ѣ й -
ш п х ъ вычислеііій; тогда будемъ знать: 1 ) в * с ъ А , п 2 ) в * с ъ 
с о д е р ж а щ а г о с я въ немъ х л о р а = С. Обозпачпвъ тогда б у к в а -
ми оба неизвѣстныя, х л о р и с т ы й калій чрезъ х , а хлористый 
натріп чрезъ у, получимъ 

' х+у=: A 
Хлористый калій содержитъ хлора 0 , 4 7 5 5 2 ч а с т и своего 

в ѣ с а , а х л о р и с т ы й и а т р і й — 0 , 6 0 6 5 7 . 
X частей хлорпстаго калія елѣдоват. 0 , 4 7 5 5 2 ч а с т и х л о р а и 
у » хлорпстаго натрія • » 0 , 6 0 6 5 7 » » 

0 , 4 7 5 5 2 X + 0 , 6 0 6 5 7 G П. 



Опредѣлпвши изъ уравпепія I величину х, именно: а Ь = А — у т 

и подставя ее въ ураві іеніе I I , гюлучішъ 

0 , 4 7 5 5 2 А + 0 , 1 3 1 0 5 у = С , отсюда 
С — 0 , 4 7 5 5 2 А 

• У = 

0 ,1310*5 
0 , 0 0 6 5 7 А — С 

Xz=z I 
0 , 1 3 1 0 5 . 

. По числамъ, выведенным!» для хлористого калія п хлорис-
того натрія , опредѣлимъ тепбрь количества кали и натра по 
отношешямъ 

7 4 , 5 6 ч а с т е й хлорпстаго калія равны 4 7 , 1 1 частямъ кали п 
5 8 , 4 5 » хлористого натрія » 3 1 , 0 0 » натра. 

Эти щелочи не входятъ въ составъ мыла п н а х о д я т с я въ 
немъ, какъ намеренный или случайный пзбытокъ. Сѣрную ки-
слоту о п р е д е л я ю ™ сперва, к а к ъ сѣрнокпслое калп, а п з б ы т о к ъ 
— к а к ъ сернокислый п а т р ъ , о с т а т о к ъ - ж е будетъ с о с т о я т ь и з ъ 
углекислаго кали или углекпслаго натра. Х л о р п с т ы я соеднне-
нія щелочей, а т а к ж е свободныя ѣдкія щелочи находятся в ъ 
алкоголыюмъ р а с т в о р е и определяются слѣдующнмъ образомъ. 
Прилежно в с т р я х н в а ю т ъ алкогольный растворъ съ о т в ѣ ш а н -
иымъ точно колпчествомъ двууглекислого иатра пли кали. 
В с л ѣ д с т в і е этого, ѣдкія щелочи превращаются въ у г л е к н с л ы я , 
которыя, будучи нерастворимы въ алкоголѣ , опадаютъ на дно. 
Д е к а н т и р у ю г ь , ополаскпваютъ алкоголемъ осадокъ п к л а д у т ъ 
на Фильтру, гдѣ совершенно вымываютъ его алкоголемъ. О с -
т а т о к ъ на Фіільтрѣ растворяютъ въ дестпллированпон водѣ , 
о п р е д е л я ю ™ посредствомъ нормальной селитряной кислоты 
у г л е к и с л ы й н а т р ъ въ Фпльтратѣ , п в ы ч н т а ю т ъ изъ найдеіша-
го количества употребленный двууглекислый натръ; разность 

оиредѣлптъ количество углекпслаго иатра, н а х о д и в ш а я с я в ъ 
нзбыткѣ въ мылѣ . 

Иамъ о с т а е т с я определить е щ е только хлористый кйдш, а 
т а к ж е щелочи, соедішешіыя с ъ жирными кислотами въ мыло. 
Для этого дѣлятъ растворъ на дві» равныя части. Одну ч а с т ь 
разлагаютъ отмереішымъ количеством!» нормальной селитряной 
кислоты, н а г р е в а ю ™ до растоплепія выделившихся ж и р н ы х ъ 
кпслотъ, о т д е л я ю ™ последнія но н х ъ охлажденш, р а с т а п -
л и в а ю ™ е щ е разъ с ъ дестпллпрованпаго водою, п соединяютъ 
получешіыя кпслыя жидкости. П з б ы т о к ъ кислоты т и т р у ю т ъ 
нормальною щелочью н по селитряной к и с л о т е , нейтрализо-
ванной щелочами, определяю™ н а х о д я щ і я с я въ мыле щелочи, 
калп и натръ. Сделавши т у - ж е самую жидкость несколько 
щелочною посредствомъ прибавки нЬсколькпхъ капель у г л е -
к п с л а г о иатра п подкраспвъ ее средшшъ хромокнслымъ калп 
в ъ ж е л т ы й ц в ѣ т ъ , о п р е д е л я ю ™ въ ней хлористый калш по-
средствомъ Ѵіо азотнокпслаго серебра. 

БолЬе простой, но менѣе точный, х о т я въ большинстве с л у -
ч а е в ъ совершенно достаточный способъ определять свободныя 
щелочи (ѣдкія н у г л е к н с л ы я ) въ мылѣ состоитъ в ъ томъ, ч т о 
растворяютъ въ дестііллпрованноіі воде отвішіаицуіо порцпо 
мыла и в ь н е л я ю т ъ ее поваренною солыо. Для этого і іеоохо-
діша или каменная соль, или очищенная озерная, несодержа-
щ а я солей, земель, гппса, хлорпстаго кальція пли хлорпстаго 
магнія. Ие с л е д у е т ъ н а г р е в а т ь , дабы мыло выделилось зерни-
стое, которое затемъ кладется иа Фпльтру и промывается 
крішкимъ растворомъ чистаго хлорпстаго патрія. В ъ с т е к а ю -
щей жидкости н а х о д я т с я въ растворе щелочп. Чтобы раздель-
но определять углекислую и е д к у ю щелочп, прнбавляютъ к ъ 
раствору хлорпстаго барія, собпраютъ на Фпльтру осадокъ , 

, промываіотъ его п кладутъ въ пробирный с о с у д ъ , въ которомъ 
растворяютъ его в ъ избытке'' нормальной- селитряной кислоты, 



который потомъ титруютъ нормальною щелочыо. По количе-
с т в у употребленной еелптряпой кислоты узпаютъ количество 
у г л е к и с л а я кали или патра, или того п другаго вмѣстѣ ( с о б -
с т в е н н о только количество углекислоты) . Отфильтрованная о т ъ 
сѣрнокислаго барита жидкость содержит* ѣдкія щелочи, ко-
торыя тогда можно опредѣлить алкалиметрпческп. При пспы-
таніи н а т р о в ы х * мылъ обыкновенно не о б р а щ а ю т * вниманія 
на содержаніе кали; но если х о т я т * онредѣлпть его , то кон-
ц е н т р и р у ю т * ч а с т ь жидкости и прибавляютъ къ ней плати-
новый х л о р и д * ; если не образуется ж е л т а я осадка, то в ъ 
жидкости нЬтъ кали. 

Теперь нужно еще определить относительный количества 
кали и иатра, которыя действительно вошли въ с о с т а в * мы-
л а . Для этой цѣли р а з л а г а ю т * селитряною кислотой д р у г у ю 
часть а л к о г о л ь н а я м ы л ь н а я раствора, отделяют* жирныя ки-
с л о т ы отъ жидкости, тщательно промывают* ихъ водою, и 
наконец* до с у х а в ы п а р и в а ю т * въ ФарФоровой чашечкѣ кис-
л ы й р а с т в о р * вмЬстЬ с ъ промывными водами, п слегка про-
к а л и в а ю т * полученный с у х о й остатокъ. Действовать при этомъ 
нужио крайне осмотрительно, дабы ие произошло потерн отъ 
разбрызгиваыья. Взвѣшиваютъ ФарФоровую, еще теплую, ча-
ш е ч к у , с н и м а ю т * , опорожняют*, ополаскивают*, с у ш а т * теп-
лотою и опять в з в і ш и в а ю т ъ е щ е теплую. Т а к и м * образомъ по-
л у ч а ю т * все количество х л о р и с т ы х * соедішепій щелочи, пзъ 
к о т о р а я в ы ч и т а ю т * количество хлористаго иатрія, получен-
ное при первом* испытанін; по остатку ж е высчитывають 
у к а з а н н ы м * выше образомъ отіюшеніе между кали и натроаН. 
Определенный количества надобно удвоить для упо.требленной 
порціи мыла. 

Выше., говоря о растворешн въ алкоголе, мы сказали, что 
получается нерастворимый въ дестиллпровашюй водѣ остатокъ. 
О н ъ с о с т о и т * изъ углекислой извести, углекислой магнезіи, 

глинозема и кремневой кислоты; количество его всегда очень 
мало, и можио определять-эти тѣла вмѣстЬ, переложивши ос-
татокъ с ъ Фильтры въ платиновый тигель и прокаливши е г о , 
сжегши Фильтру и взвЬеивъ все . 

Другой способ* определять соедпнешіыя, с ъ жирными кис-
лотами щелочи, выгодный въ том* отиошеиіи, что по край-
ией мере кали определяется непосредственно, с о с т о и т * в ъ 
с л е д у ю щ е м * : выпаривают* алкогольный р а с т в о р * мыла до 
улетученія алкоголя, разбавляют* водою, р а з л а г а ю т * получен-
н ы й р а с т в о р * щавелевою кислотой до слабой кислой реакцш, 
выдЬляютъ жирпыя кислоты, выпаривают* жидкость до с у х а , 
прокаливают* о с т а т о к ъ и совершенно в ы щ е л а ч и в а ю т * углис-
т у ю массу- дестпллпровашюю водою. Ф и л ь т р у ю т * , у голь опо-
л а с к и в а ю т * , и посредствомъ тптрованія винокислымъ раство-
ром* ( 7 5 грам. иа 1 0 0 0 куб. деитим.) определяют* содержа-
ніе щелочи в ъ ФИльтратЬ. З а т е м * опять прибавляютъ столько 
же винокііслаго раствора, сколько употребили его для нейтрали-
зации выпаривают* до с у х а жидкость въ водяной б а н е , даютъ 
о с т ы н у т ь до комнатной температуры, и обработываютъ соля-
ной остатокъ н а с ы щ е н н ы м * при той-же температуре раство -
ромъ двувииоішслаго кали. Постороппія соли растворяются , а 
въ о с т а т к е получается двувниокпслое кали, которое в ы с у ш и -
вается . По вЬеу в ы с ч и т ы в а ю т * содержащееся в ъ иемъ кали. 

- Сто частей двувішокислаго калп с о о т в е т с т в у ю т * 2 5 , 0 4 ка-
ли. Если ИЗЪ о б щ а я в е с а щелочен, о п р е д е л е н н а я посредст-

• вомъ тіітровапія ванною кислотою, в ы ч е с т ь иайдеииый таким* 
образомъ в е с * кали, то остатокъ п о к а ж е т * количество иатра. 

Можно .непосредственно определять калп при помощи хло-
ристой платины, по э т о т * способ* довольно д о р о г * . 

Ш т е й н ъ предложил* весьма простой с п о с о б * узнавать сво-
бодпыя щелочи въ мылѣ , посредствомъ которого прямо видно, 
есть-ли въ мыле свободная щелочь. Ш т е й н ъ употребляет* для 



этого ртутный хлорпдъ (si ibl imati im), который с ъ , жирными 
кислотами даетъ бѣлое жпрнокислоо соедшіеніе ртутной окиси, 
тогда какъ прп * отсутствіп щелочей (ѣдкой и углекислой) 
образуется красная ртутная окись. Для той-же цѣлн Ш т о с с ъ 
предложи,іъ хлористую ртуть (каломель), которая чернѣетъ 
отъ свободной щелочи. Одиако первый . ртутный препаратъ 
пмѣетъ предъ вторымъ то преимущество, что можетъ упот-
ребляться въ впдѣ раствора, которымъ нужно только смочить 
разрѣзъ мылыіаго куска. Ио растворъ этотъ недостаточно 
чувствителеиъ для огіредѣлеиія свободной щелочи въ смоля? 
помъ мылѣ ; иаиротивъ, весьма прпгодна для этой цѣлп сред-
няя азотнокислая закись ртути, при употреблеиііі которой 
слѣдуетъ нзбѣгать нагрѣваиія жидкости, такъ какъ въ-протпв-
номъ случаѣ смолокнслая закись ртути разлагается. 

Опредѣленіе жпрныхъ кислотъ, смолы. 

Для этой операціи можио взять жирныя кпслоты, выдѣлив-
шіяся въ двухъ предЫдущихъ пспытаиіяхъ. Надобно особен-
но заботиться, чтобъ не произошло никакой утраты вслѣдст-
віе прилипанія жирныхъ кислотъ къ краямъ сосуда, такъ что 
нельзя отмыть ихъ водою. Послѣдией цѣлп достигаютъ опо-
ласкпваньемъ сосуда беизоломъ, который потомъ выпаривается. 
Собравши такпмъ образомъ всѣ жирныя кислоты, растаплп-
ваютъ ихъ для удалеиія приставшей воды и бензола. Т а к ъ 
какъ онѣ большею частью не могутъ быть, гіо своей мягкости, 
отвѣшапы с ъ точностью, то стапливаютъ ихъ съ точно от-

• вѣшаииымъ количествомъ с у х а г о бѣлаго воска или стеарино-
вой кислоты. Кладутъ жирный комок* на Фильтру и до т ѣ х ъ 
поръ промываютъ его дестиллііровашюю водою, пока стекаю-
щая вода не утратптъ кислой реакціп. В ы с у ш и в а ю т * подъ 

отекляниымъ колпакомъ с ъ концентрироваппою сѣрною кпело-
той Можио также высушивать въ ФарФоровой чашкѣ въ во-
дяной баиѣ, до т ѣ х ъ поръ, пока не прекратится умеиьшеше 
вѣса- тогда вылпваютъ растоплеппыя жирныя кислоты, моют* 
чашку щелокомъ, с у ш а т ъ и взвѣишваютъ. Изъ всего в ѣ с а 
в ы ч и т а ю т * сперва в ѣ с ъ во^ка или стеариновой кислоты. Ос-
татокъ представляетъ підратъ жпрныхъ кислотъ, если пе ішѣ-
ди дѣла с ъ смоляпымъ мыломъ. Гидраты стеариновой, пальми-
тиновой п олеиновой кислотъ пмѣют* почти равное содержа-
ще воды, которое с ъ достаточною точностью можно принять 
равиымъ 3 , 2 5 проц. Поэтому пзъ наіідешіаго в ѣ с а ж п р н ы х ъ 
кислотъ вычнтаютъ 3 , 2 5 проц.; остатокъ будете вѣсомъ on-
редѣдяемыхъ жириыхъ кислотъ. Весьма часто бываете что 
не вьгштаютъ гпдратиой воды жириыхъ кислотъ, а принима-
ю т * гидрате за безводную жирную кислоту. Тогда , вслѣдствіе 
сдѣланюй ошибки, содержаніе жирныхъ, кпелотъ въ мылѣ 

оказывается слишком* высокпмъ. 
• ПРИ і з в ѣ с т н ы х ъ обстоятельствахъ, опредѣлеше точки пла-

вленая тазлпчиыхъ кислотъ можетъ служить крптеріумомъ 
рода и іропсхожденія послѣднпхъ, именно, въ томъ с л у ч а ѣ , 
когда нушю опредѣлпть, одинаковы плп различны двѣ пред-
лежащія пробы мыла. • Для этого р а с т а ч и в а ю т * порядочное 
количеств жирной кислоты п опредѣляютъ температуру опу-
щеннымъ Ѵь растопленную кислоту термометромъ. При мед-
ленном* іхлажденіп термометр* останавливается некоторое 
время на циоіГ точкѣ , п эта точка есть точка плавленія Имѣя 
мало жирны кислоты, д ѣ й с т в у ю т ъ по способу Б у и : вставля-
ю т * очень тонкую трубочку въ т о ш о с т ѣ ш і у ю стеклянную 
трубку и, обративши первую книзу, наполняют* ее растоплен-
ною к п е л о т * . Когда кислота з а с т ы н е т е , опускаютъ аппарат* 
въ воду и медленно нагрѣваютъ послѣдшою. В ъ м о м е н т * . с в о -
его плавдешярастошівшаяся отчасти жирная кислота гонится 

\ 



вверхъ давленіемъ воды. Температура воды, при которой на-
с т у п а е т * это явленіе, есть точка плавлепія кислоты. 

Нижеозначенный жпрпыя кислоты з а с т ы в а ю т * , по Ш т ё к -
гардту , при слѣдующпхъ температурах* : 

изъ чистаго сальнаго м ы л а . « при 4 4 ° — 4 5 » Ц. 
» » пальмоваго мыла » 3 8 ° — 3 9 ° » 
»1 ч а с т а сала п 7з части кокосоваго масла 3 2 ° — 3 5 ° » 
» 1 » * » 1 / а » )) » 2 9 ° — 3 0 ° » 
» 1 » » 1 » »> » 2 7 е — 2 8 ° » 
» 1 » пальмоваго » 7-2 » 2 7 ° — 2 8 ° » 
» чистаго кокосоваго мыла 2 3 ° — 2 4 ? » 

_ - / 
В у х н е р ъ предложив* менее точный, ио въ "обыкновенных* 

случаяхъ достаточный способ* определять с о д е р ж а в ^ жир-, 
в ы х ъ кпслотъ въ мылѣ , при чем* выдѣлившійся жяръ не 

в з в і ш и в а е т с я , a мѣряется. Для сказанной цели берѴтъ кол-
бочку с ъ длинною, не слишком* широкою шейкою, па которой 
намечены с ъ нпзу къ верху і / 5 куб. центим. В ъ эту юлбочку 
кладутъ 16 2/з грам- м ы л а и разбавленную соляную/кислоту 
п нагрѣваютъ. По окончаиіи разложенія, доливают/» теплою 
водою, такъ что граница между водяными и жпрныщ слоями 
приходится против* нуля или " нѣсколько выше ею. Давши 
о с т ы н у т ь до комнатной температуры, определяют* по с к а л е 
толщину жпрыаго слоя. Принявши удельный вѣд» жирной 
кислоты 0 , 9 3 и помножив* на него число о т с ч і ш н и ы х ъ по 
скале к у б и ч е с к и х * центпметровъ, получают* вѣст /жирнокпс-

лаг'о гидрата, по которому можно высчитать количество жира, 
употребленнаго для выварки мыла. По Бухнеру/ 5 0 килогр ' 
жпра даютъ 77 1 / а кплогр. х о р о ш а я ядроваго мяла и около 

глицерина. Для облегченія высчнтыванья Іухнеръ сос-
тавил* следующую таблицу: I 



Исиытапіс мылъ па содержапіе смолы. 

Іпстыи смоляныя мыла вообще пе встречаются, отличить 
же смоляное мыло отъ сальнаго очень легко. Н а п р о т ъ , опре-
дѣлепіе количества смолы въ мыле, особеео когда пдетъ дело 
о подделке, нередко бываетъ важно для пзслѣдованія въ точ-
ности его состава; присемъ, разумеется, слѣдуетъ опредѣлпть п 
количество смолы, еслп ноддѣланное мыло содержитъ ее. Хотя 
известно несколько сиособовъ определять количество содержа^ 
щенся въ мылЬ смолы, однако хнмія должна сознаться, что въ ' 
настоящее время она не можетъ предложпть способа, удовлетво-
ряющаго требованіямъ техника. • 

Сутерландъ предложплъ слѣдующій способъ, дающій бѵдто-бы 
верные результаты. Разрѣзываютъ испытуемое мыло на мелкіе 
куски, отвѣшпваютъ определенное колпчество, напр. 3 3 4 3 грам 
п, положи въ его въ ФарФоровую чашечку, обливаютъ ее к р ѣ т 
кою торгового соляною кислотой. Закрывают ь чашѳчкѵ стекломъ 
п нагрѣваютъ на спиртовой ламнѣ до полнаго растворѳеія п раз-
ложены всѣхъ кусочковъ п до скопленія вверху жирной кисло-
ты плп смолы. Тогда прнбавляютъ № 7 з - 1 6 6 2 / 3 грам. теплой 
воды п даютъ чашке остынуть. ЗатЬмъ осторожно вынимаютъ 
застывшее въ впдѣ круга мыло, по наружному воду котораго 
уже можно судпть, содержитъ-лп оно вообще смолу. Перѳтаплп-
ваютъ его еще разъ съ теплою водою, дабы удалить весь при-
ставили кислый растворъ, даютъ застынуть, тщательно осуша-
ютъ пропускною бумагою и снова нагрѣваютъ, безъ воды до 
точки плавлены, дабы удалить последнія частицы воды. По ох-
лаждены тщательно взвѣшпваютъ застывшее мыло. При в с е х ъ 
этпхъ операціяхъ слѣдуетъ тщательно пзбѣгать всякой потерн 
отъ разбрызгпванья плн нрнлипанія мыла къ стѣнкамъ сосудовъ 

Еслп мыло было чисто жпрнымъ, то вЬсъ получения го круга, 
за вычетомъ 3,5 проц. гпдратпой воды, равняется 9 5 , 5 проц. 
первопачальпо употребленнаго жпра, п послЬдній легко можетъ 
быть высчитать. По еслп въ мыле имеется смола, то весъ ея 
заключается во всемъ вЬсЬ мыльнаго круга, п тогда надобио 
обработать последнін такимъ образомъ. Кладутъ его въ ФарФО-
ровую чашку такой величины, что въ пей можетъ поместяться 
около Va квлогр. воды, п осторожно обливаютъ кренкою селп-
тряною кислотой. Затемъ крайне осторожно нагреваютъ до т о ч -
ки кппенія. Въ этотъ моментъ происходитъ сильное ' шппеніе, ѵ  

сопровождаемое отделеніемъ густыхъ красныхъ паровъ. Т о т ч а с ъ 
снимаютъ чагаку съ лампы и, по ослабленіи реакціи, снова ста-
вптъ. Кипятятъ потихоньку несколько минутъ, размЬшнвая по-
чаще стеклянпою палочкой, и прнбавляютъ по времонамъ неболь-
шая порціи селитряной кислоты до т е х ъ поръ, пока не прекра-
тится отдЬлевіе красныхъ паровъ. По причине сильнаго развнтія 
кислотныхъ паровъ, гораздо лучше производить всѣ эти работы 
на открытомъ воздухе. Даютъ теперь остынуть и удаляютъ 
комокъ изъ жирныхъ кислотъ, олавающій на сальнокпсломъ и 
темноцветномъ растворе тербпновой кислоты, обмываютъ и е щ е 
разъ перетапливаю™ съ селптрнною кислотой. 

По охлаждеиіп онъ высушивается и растапливается б е з ъ 
всякой примеси въ умеренной теплотЬ; когда прекратится о т д ѣ -
леніе кислыхъ паровъ, тогда даютъ растопленпой массе о с т ы -
нуть. Она представляетъ чистую жириую кислоту и разнпца 
между ея весомъ и первоначальнымъ вѣсомъ онределптъ колн-
ство смолы. Это количество определяется, стало-быть, непосред-
ственно; количество-же чистыхъ жирныхъ кислотъ надобно, какъ 
выше сказано, высчитывать приведеніемъ къ нейтральному жпру, 
вычитая 4 / 1 , процента, соответствующіе глицерину. 

Еслп мыла были выварены изъ маслъ, т. е., жпдкпхъ жнровъ, 
или изъ олеина, то выдѣлившіяся жирныя кислоты не такъ 



легко застываютъ въ твердый комокъ; въ этомъ случаѣ быва-
етъ трудно взвѣенть пхъ съ точностью. Поэтому прпбавляютъ 
къ ппмъ точно отвѣшапное небольшое количество сухаго бѣлаго 
воска, сплавляютъ пхъ о получаютъ твердый комокъ, 'который 
удобно взвѣспть п пзъ вѣса котораго надобно вычесть вѣсъ 
прибавлеппнаго воска, чтобы узпать вѣсъ жирныхъ кпслотъ. 

Надобно замѣтпть, что прн этомъ способ! , пспытаиія ne дол-
жно употреблять селитряную кислоту въ чрезм!рномъ и з б ы т к ! 
п ие давать ей д ! й с т в о в а т ь на комокъ ж и р н ы х ъ кпслотъ болѣе 

, т о г о времени, сколько нужно, ибо въ п р э т т ш о м ъ с л у ч а ! , по 
словамъ Гейптца, легко можетъ окислиться также небольшое4 

количество стеариновой или пальмитиновой кислоты. 

Испытаніе мыла па прпмѣси. 
Для увеличеиія в ! с а мыла часто подм!ншваютъ къ п о с л ! д -

нему дешевыя порошкообразный т ! л а , каковы: глина, м ! л ъ , 
плавиковая кислота, тяжелый шаатъ , к р а х м а л ь и т . гі. Эти 
в е щ е с т в а в ы д ! л я ю т с я прп о б р а б о т к ! мыла крѣпкимъ алкого-
лемъ и тогда могутъ быть подвергнуты дальнейшему пзслѣ -
доваиію относительно п х ъ н а т у р ы . Если выварить о с т а т о к ъ 
в ъ водѣ и если при этомъ получптся г у с т о в а т а я жидкость, 
которая отъ одной ИЛИ ІГІІСКОЛЬКИХЪ капель іодовой т и н к т у р ы 
окрашивается въ темпосиній ц в ! т ъ : то къ мылу подмѣшанъ 
крахмаль; если жидкость сильно щелочна, то надобно, предъ 
влнваніемъ іодовой т и н к т у р ы , нейтрализовать ее у к с у с н о ю к и с . 
лотой. Чтобы испытать на известь , плавиковую кислоту и 
глиноземъ, обработываютъ о с т а т о к ъ соляною кислотой и в ь ь 
париваютъ въ водяной б а н ! до полученія с у х о й пылп. Послѣд-
няя будетъ имѣть видъ грубаго, б ! л а г о порошка, если къ мы-
лу б ! л а подм!шана кремневая кислота. В ъ жидкости ока-
ж е т с я глиноземъ, если отъ прибавленія амиопіака о б р а з у е т с я 
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студенеобразпыи осадокъ, который легко растворяется въ 
!дко-патровомъ іцелокѣ ; еслп подм!шаиа известь, то жидкость , 
отфильтрованная отъ осадка , получеішаго посредствомъ а м -
мопіака, даетъ отъ прнбавлеиія углекислаго натра или щ а -
велокгіслаго аммоніака бѣлый осадокъ, с о с т о я щ і й пзъ угле-
кислой нлп щавѳлокпслой извести. 

Опредѣлепіе цѣвы мылу. 

Ц ! п а мылу. рпред!ляется вообще по количеству содержа-
щ е й с я въ иемъ нейтральной жпрпокислой щелочи. Х о т я мыла, 
содержа нзвЬстное количество свободной плп углекислой ще-
лочи, лучше д ѣ й с т в у ю т ъ на удаленіе грязи, однако нельзя 
в ы п у с к а т ь пзъ виду, что свободная щелочь портптъ не только 
руки, по и моющіяся ткани. Т а к ъ какъ рѣдко в с т р е ч а ю т с я 
мыла съ свободпымъ жиромъ, то следовало-бы считать коли-
чество содержащихся въ м ы л ! ж и р н ы х ъ кпслотъ самымъ 
правпльнымъ масштабомъ для опред!ленія доброкачественности 
мыла. Однако это постольку подлежитъ ограниченно, поскольку 
различны эквиваленты ж и р н ы х ъ кпслотъ, т а к ъ что различныя 
жпрныя кислоты требуютъ, при равномъ в ! с ! , р а з л п ч п ы х ъ 
колпчествъ щелочи для своего превращеиія въ нейтральный 
жирнокнслыя соли. Е с л и сравнить ядровое и клеевое мыло (мы 
у ж е не говоримъ о спльно н а л н т ы х ъ мылахъ) , то о н а , по своему 
содержанію средней жприокнслой щелочи, б у д у т ъ о т н о с и т ь с я 
между собою, какъ 15 къ 11, а по содержанію ж и р н ы х ъ к ц с -
лотъ , какъ 1 0 къ 7 . В ъ т о р г о в л ! ц ! н а ядроваго мыло относится 
Приблизительно къ ц ! н ! клееваго мыла, какъ 7 къ 6 . С у д я 
же по содержание ж и р н ы х ъ кпслотъ п жирнокпслой щ е л о ч а , 
ц ! п ы эти должны-бы относиться между собою, к а к ъ 8 къ 6 ; 
сл !довательно , клеевое мыло продается ИЛИ покупается , с р а в -
нительно с ъ ядровымъ, на дороже. 



Д Р У Г І Е С П О С О Б Ы О М Ы Л Я Т Ь Ж И Р Ы . 

Кромѣ щелочей н о с н о в н ы х * окисей, нзвѣстно еще много 
д р у г и х * тѣлъ, которыя такимъ образомъ дѣйствуютъ на ней-
тральные жиры, что послѣдиіе разлагаются на жприыя кис-
лоты и глицерин*. Мы не имѣемъ осиоваиія входить въ раз-
смотрѣніе э т и х * тѣлъ п только укажем* тѣ способы, по ко-
торым* щелочи применяются отчасти въ другой ФормЬ, от-
части въ д р у г и х * вЬсовыхъ отиошеиіях* къ жиру. 

Способъ омыленія, требуіощій только 5 щюцеитовъ ще-
лочи по вѣсу жира. 

Вертолет* показал* , что водяной пар*, при 22° Ц. разлага-
е т * , х о т я .медленно, нейтральные жиры на глііцерннъ п жир-
н ы я кислоты; процесс* , к а к * говорит* Вильсонъ, совершается 
скоро H вполне при 2 9 3 ° Ц. , такъ что П р а й с * основал* па 
э томъ технически! способъ добывать жнрныя кнслоты и гли-
церин*. 

Позже Пелузъ иашелъ, что такое разложеніе жпра водя-
н ы м * паром* совершается у ж е при 1 6 0 ° — 1 6 5 ° Ц. , особенно 
въ прпсутствін незначнтельнаго количества известкового гпд-
рата. Этим* подтвердилось сделанное Мпллн наблюденіе, что 
для разложеиія массы нейтральнаго жира уже достаточно 1/з 
того количества известкового гидрата, которое требуется для 
насыщенія освобождающихся кпслотъ, если жнръ съ извест-
ковым* гидратом* подвергается въ закрытом* котлѣ , въ теченіе 
почти т р е х * часовъ, давленію 5—,6 атмосфер* при темпера-
т у р ь не вышее 165° Ц. По Б у н с у , образуется при этомъ та-
кое количество нейтральнаго и з в е с т к о в а я мыла, свободной ки-

слоты II глицерина, какое с о о т в е т с т в у е т * употребленному ко-
личеству и з в е с т к о в а я гидрата (7 5 —7г> п р е ж н я я количества). 
Подобно известковому гидрату д е й с т в у ю т * на нейтральный 
жиръ щелочи, если онЬ встречаются с ъ ним* при т е х ъ - ж е 
с а м ы х * условіяхъ. На этом* осиованъ слЬдующій способъ Ю н -
ыемаіша приготовлять мыло. 

Н у ж е н * такъ называемый двойной котелъ. Во внешиііі ко-
телъ, стоящій н а д * огнемъ, вставлен* внутренній такимъ об-
разомъ, что между ними остается пространство въ 5 центи-
метровъ, наполняемое растопленным* параФФшюмъ. В ъ пер-
вом* котле находится медная трубка для термометра, напол-
ненная также параФФнномъ. В ъ этотъ котелъ кладутъ, на 5 0 
килогр. жира, 7 г килограмма соды и 5 килограммов* совер-
шенно нейтральнаго мыла, в ы в а р е н н а я изъ того-жѳ самаго 
жира, который х о т я т * переработывать, следовательно для с а -
ла сальное мыло, для пальмоваго масла пальмовое. З а т е м * , по-
стоянно размешивая, н а г р е в а ю т * до т ѣ х ъ поръ, пока темпе-
ратура жира не дойдет* до 2 0 0 ° Ц. Омыленіе совершается 
чрезвычайно быстро и оканчивается чрезъ ч а с * . 

Смотря по тому, какое мыло х о т я т * выварить: ядровое или 
•наливное, даютъ температуре въ котле понизиться до 100° 
Ц. , прибавляют* воду, в а р я т * въ теченіе н е с к о л ь к и х * мипутъ 
и поступают* далее обыкновенным* образомъ. 

Н а д * котломъ должепъ быть устроен* жестяной колпакъ, 
оканчивающійся въ дымовой трубѣ с ъ хорошею тягой; цЬль 
такого устройства с о с т о и т * въ том* , чтобы отводить иеболь-
шія количества акролеина, которыя во время омыленія разви-
ваются пзъ глицерина. 

Судя по способу приготовленія, эти мыла не м о г у т * быть 
тождественны с ъ нашими обыкновенными нейтральными мы-
лами, и потому должны Іімѣть отличиыя отъ последних* ка-
чества. Конечно, можно называть мыло нейтральным*, если 
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допустить, что во время омылеиія образуется дпстеарпиъ; по 
этого, по увѣрсиію Буи, не бываетъ въ даішомъ случаѣ . До-
селѣ еще неіізвѣстно, чтобы эти мыла приготовлялись въ боль-
шом* количестве и вошли въ употребленіе. 

Омылеиіе жпровъ углекислыми щелочами. 
При обыкновенных* условіяхъ, углекпслыя щелочи не мо-

г у т * выделить глицерпловой окиси изъ иейтральныхъ жпровъ 
и соединиться с ъ жирными кислотами. Но при высокой тем-
пературе н а с т у п а е т * очень сильная реакція, причем* углекис-
лая щелочь выдѣляетъ углекислоту, а жирныя кислоты и ос-
пованія соединяются въ иастоящія мыла, Если, напр., посте-
пенно нагревать смесь 1 0 0 частей сала и 2 2 — 2 5 частей без-
в о д н а я у г л е к и с л а я натра, то при температуре около 2 6 0 ° Ц. 
н а с т у п а е т * весьма сильная реакція, и смѣсь вспучивается вслѣд-
ствіе о б и л ь н а я развнтія газа . К ъ концу надобно несколько 
возвысить температуру, чтобы разложить послѣдпія частицы 
н е й т р а л ь н а я жира. 

Чрезъ несколько часовъ получается полужидкая, желтая 
масса , которая при остываиіп дѣлается іглотпѣе. Бъ воде она 
растворяется постепенно и образует* отливающую радужны-
ми цветами жидкость, которая по свойствам* подобна рас-
твору о б ы к н о в е н н а я мыла. Углекпслыя щелочи, а въ особен-
ности поваренная соль выделяют* изъ нея натровое мыло, 
которое п собирается на поверхности жидкости. 
- Т а к и м * же образомъ дѣствуетъ углекислая известь, угле-
кислый баритъ, угрекнслый стронціаиъ и углекислая окись 
свинца; но омылеиіе н а с т у п а е т * въ этомъ случае еще скорее. 

И об* этомъ способе также неизвестно, чтобы онъ при-
менялся на заводах* . При высокой температурь (250° Ц.) , 

оторой подвергается жиръ, не совсѣмъ легко предупредить 

его разложеиіе, такъ к а к * уже развптіе акроилеиновыхъ па-
ров* показывает* , что оио действительно наступило, по край-
ней мѣре для глицерпловой окпсп. Равным* образомъ раство-
реніе этой массы составляет* продолжительную операцію, ко-
торая однако пе устраняет* ни отсалпванья, ни выварки на 
зерно. Сверх* того,- замѣна ѣдкой щелочи углекислою ведетъ 
къ такой незначительной экономін, которую не с т о и т * п брать 
въ разсчетъ; тѣмъ не менѣе способъ не теряет* своего н а у ч -
н а я интереса. 

Омылепіе жировъ сѣрнокпслыми щелочами. 

Способ* этотъ предложен* Пелузомъ. Не смотря на громкій 
авторитет* , мы не могли открыть никакого преимущества, въ 
этом* новом* способѣ . Ибо, если эквивалент* .сѣрнокислаго 
патрія обходится дешевле эквивалента ѣдкаго натра въ т ѣ х ъ 
мѣстностяхъ, въ к о т о р ы х * о н * добывается, какъ сода, на з а -
в о д а х * : то, принимая во вппманіе, что щелочп само по себѣ 
составляют* сравнительно дешевую составную часть мыла, 
мы почти нисколько пе удешевим* мыла, замѣннвъ щелочь 
болѣе дешевым* сѣрнокнслыиъ патріемъ. С в е р х * того, мы 
встрѣтимъ зиачительиыя неудобства. 

Прп практическом* примѣненіи этого способа, жпры о б р а -
•ботываются раствором* сѣрпокислаго иатрія совершено такъ 
ж е , какъ натровым* щелоком* прп обыкновенном* способѣ . 
Образованіе мыла совершается здѣсь очень быстро, сопровож-
даясь развнтіемъ сѣроводороднаго газа , который, будучи воню-
чим* и ядовитым*, должен* сжигаться; образующаяся прп 
этом* сѣршістая кислота можетъ идти на прпготовленіе сѣрной 
кислоты. Но это очевидно, предполагает* весьма обшпрпое и 
сложное производство, которое оказывается не подъ силу 
многпмъ заводчикам*. Кромѣ того,, вываренное с ъ сѣрно-кис-
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лымъ натріемъ мыло пмѣетъ, по Дюлло, отвратительный не-
истребимый запахъ; кромѣ того, нельзя приготовить бѣлаго 
мыла по причин* неизбежной прнмѣси сѣрнистаго желѣза 
или сѣрнистой мѣди. 

Способъ Межъ-Мурье. 
Этотъ способъ омыленія жира былъ встрѣчеиъ во Франціи 

с ъ нѣкоторымъ восторгом* и, правду сказать, обратил* на 
себя вшіманіе нѣмцевъ. Однако интересъ къ нему вскорѣ ос-
лабѣлъ, особенно съ того времени, какъ во Францш послыша-
лись против* него голоса. Впрочем* мнѣнія о Фабричной при-
менимости способа еще различны; мы, с ъ своей стороны, 
твердо держимся того мнѣнія, что если нельзя ввести его въ 
мыловареніе въ полном* объем*, то всё же можно примѣнить 
с ъ выгодою нѣкоторые моменты. 

По наблюденіямъ Межъ-Мурье, жиры, будучи превращены 
• въ эмульсію (шарикообразное состояніе) при помощи желтка, 

желчи, бѣлковыхъ тѣлъ или мыльнаго раствора, имѣютъ осо-
быя качества. Сало въ этомъ состояиіи долго не г о р к н е т * 
на воздух* ; въ смѣшеніи с ъ ѣдкимъ щелокомъ оно при тем-
ператур* 4 5 — 6 0 ° Ц. выдѣляетъ въ теченіи 3 — 4 часовъ весь 
глицерин*, при чем* каждый шарик* сала превращается въ 
шарикъ мыла, который, смотря по температурѣ , бываетъ бо-
л е е или менѣе нанолнеиъ щелокомъ. При температур* выше 
60° Ц. эти шарики прозрачны, полужидки и сливаются въ 
слой растоилеинаго мыла, который плавает* надъ щелокомъ, 
содержащим* глицерин*. На этомъ Межъ-Мурье о с н о в а л * свои 
новый способъ мыловаренія, главиыя черты котораго описаны 
выше. Однако плавающее сверху мыло еще не годится по 
своей мягкости для употребления и должно быть выдѣлено 
при помощи поваренной солп и выварено на ядро. 

Въ виду той громадной важности, какую пмЬетъ для мыло • 
варепія сказанное свойство сала п других* жировъ, профес-
с о р * Кнаппъ сдѣлалъ несколько опытовъ, при которыхъ онъ 
нагрѣтое до 45« Ц. сало клал* въ нагрѣтую ступку и, при-
бавя декстрина, превращал* въ жидкую эмульсію, непрерывно 
растирая пестиком* и прибавляя мало по малу воды той-же 
температуры. По прошѳствш иѣсколькихъ часовъ, сало выдѣ-
лялось въ вид* г у с т ы х * сливок* на поверхности сказанной 
эмульсіп. Сливаніе находившейся внизу жидкости, встряхи-
ванье съ водою, вторичное выдѣленіе густаго слоя и т. д., 
удаляли декстрин*, и сало получалось въ мелкораздрооленымъ 
вид*, въ Форм* эмульсіи. Взятая проба оказалась, чрезъ 10 
мѣсяцевъ, согласно словам* Межъ-Мурье, совершенно свѣжею 
il безъ прогорклаго запаха; это объясняется тѣмъ, что при 
пзготовленіи эмульсіи выдѣлились ВС* пли почти в с е т * ве-
щества, которыя служат*поводом* къ разложенію нейтральнаго 
жира. І 

Прп обработкѣ! сальной эмульсіи щелокомъ, прпготовлеииымъ 
чрезъ раствореніе 2 0 частей натроваго гидрата въ 8 0 ч а с т я х * 
воды также получилось, согласно данным* Межъ-Мурье, мыло, 
и притом* безразлично, какъ при употрѳбленіи сала въ твер-
дой Форм* при обыкновенной температур*, такъ и при тем-
ператур* 4 5 - 6 0 0 ц . Щелоки съ 11,1 7,7 и 4 , 0 процентами 
натра действовали, какъ 20-процентный. 

Действительность шарикообразнаго состояиія зависит* не 
столько отъ шаровидной Формы, сколько отъ микроскопичнос-
ти сальных* частичек* , вслѣдствіе чего послѣдшя подверга-
ются до самаго своего центра дѣйствію щелока, тогда какъ 
большой комок* сала вскорѣ покрывается такнмъ толстым* 
слоем* мыла, что щелокъ не можетъ проникнуть внутрь комка. 

При омыленін жира въ мыловаренном* котл* мы въ сущ-
ности пмѣемъ дѣло съ мыльною эмульсіей; прп первомъ двн-



жепіп мѣшалки, сало смѣшпвается со щелокомъ въ однооб-
разную жидкость, настоящую эмульсію, которая образовалась 
вслѣдствіе того, что при первомъ сопрнкосновеніи обоихъ 
взаимно действующих ь веществъ получилось мгновенно мыло. 
Т а к ъ какъ эта эмульсія, простоявъ нѣсколько часовъ на холоду,, 
сама собою превращается въ мыло, то слѣдовало-бы ожидать,, 
что омыленіе пронзойдетъ гораздо скорѣе въ котлѣ подъ вліяні-
емъ механнческаго движеиія кппѣпія н размѣшііванья н подъ 
вліяніемъ теплоты. Однако въ дѣйствительности этого ие б ы -
ваетъ ; по всей вѣроятности, потому, что жаръ уппчтожаетъ 
выгоду, доставляемую образовапіемъ эмульсіп. Мыльныя обо-
лочки отдѣльныхъ жііровыхъ шариковъ утрачиваютъ отъ жа-
ра студенистое свойство и, переходя въ густоватый мыльный 
растворъ, соединяются въ одну массу, вслѣдствіе чего псче-
заетъ изолированность жпровыхъ шариковъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
уменьшается прежняя, чрезвычайно большая поверхность со-
прнкосновенія со щелокомъ. При томъ-же, мыльные растворы, 
особенно концентрированные, растворяюгъ при т е м п е р а т у р ! 
кііпѣнія значительное количество жира и должны быть въ 
такомъ еостояніп превращены, посредствомъ ностепепнаго пр.п-
бавленія ум!ревно-кр !пкаго щелока, въ нейтральиыя продаж-
иыя мыла. 

Во всякомъ с л у ч а ! выгодно превратить сперва жиръ въ 
эмульсію, см!шавъ его съ потребиымъ количествомъ щелока, 

а потомъ оставить па долго безъ нагрЬванія ИЛИ ВЪ темпера-
т у р ! около 50° Ц. , и приготовленное холоднымъ путемъ мыло 
обработать обыкновенными» образомъ въ температур! кипѣнія. 

, Эти, открытые Межъ-Мурье, Факты уже давно, какъ з а м ! -
чаетъ Перутцъ, прнмЬнялись отчасти въ мыловареніи, ибо пз-
в ! с т н о , что омыленіе совершается легче, если за день до вар-
к п размѣшивать въ теченіе часа омыляемый жиръ съ соеди-
нительнымъ щелокомъ при температур! 60° Ц. и оставить н а 

ночь въ н о к о ! . З д ! с ь также образуется эмульсіеобразиая жид-
кость , и очевидно, что этотъ Фактъ сводится къ т ! м ъ - ж е нрн-
чинамъ, какъ и открытіе Межъ-Мурье. Чтобы извлечь ооль-
шую выгоду изъ этого факта п сократить варку, превраща -
ютъ жнръ въ шарикообразное состояніе (лучше всего смѣ-
шнвая съ 1 0 — 1 5 - п р о ц е н т н ы м ъ воднымъ растворомъ мыла), 
см!шііваютъ при 40-50° Ц. с ъ нотребпымъ для омылешя 
количествомъ совершенно- ѣдкаго натроваго щелока н оставля-
ют! , смѣсь въ п о к о ! н а 6 - 1 0 часовъ. Когда-же окончится 
полное омыленіе, тогда и а г р ! в а ю т ъ массу до 60° Ц., прпчемъ 
мыло собирается вверху и можетъ быть снято шперераоота-
по въ ядровое. Само по с е б ! оно такъ водянисто, что не мо-
ж е т ъ быть пущено въ продажу. 

' Только при заводскомъ нрпмЬненіи способа Межъ-Мурье 
можно р ! ш п т ь , дешевле-ліг онъ обыкновеппаго; но небольшіе 
опыты уб'Ьдили иасъ въ томъ, что, работая чистыми матеріала-
ми, иолучнмъ очень красивое чистое мыло, потому что щелочи 
не встрЬчаютъ никакого случая подМствовать при .темпера-
т у р ! киігішія па иостороішія орѵаппческія вещества и сооб-
щить поэтому бурую окраску мыламъ. Но, не принимая этого 
въ разсчетъ , мы нолагаемъ, что способъ Межъ-Мурье пред-
ставляет! , болыиій иитересъ для добыванія жприыхъ кпслотъ, 
ч ! м ъ собственно для мыловаренія. 



Т У А Л Е Т Н Ы Я М Ы Л А . 

Приготовленіѳ туалетныхъ мыл ь составляв™, по крайней мѣ-
рѣ въ Германін и Фраиціи, особую отрасль мыльной промыш-
ленности, которая занимается исключительно выдѣлкою мыла н 
прндаиіемъ ему запаха. Въ Аагліи, напротивъ, мыловары не 
смѣютъ превращать свое мыло въ туалетное, a парФіомеръ не 
имѣетъ права самъ выварлть мыло. Вслѣдсгвіё этой разницы въ 
условіяхъ самые методы приготовленія туалетныхъ мылъ оказы-
ваются различными въ вышеупомянутыхъ странахъ. Нѣмцы н 
Французы, сами добывая мыло для превращенія его въ туалет-
ное, прнмѣняютъ обыкновенно такъ называемое холодное омы-
леиіе, тогда какъ англичане, обязанные покупать мыло въ каче-
стве сыраго матеріала, употребляютъ перетапливанье, чтобы 
получить болѣе чистое мыло. 

ІІрпготовлепіс туалетныхъ м ы г ь холоднымъ путемъ. 
Способъ этотъ приведешь выше, и здѣсь только нужно заме-

тить, что жиръ для туалетныхъ мылъ долженъ быть хорошо 
очищенъ, что следуегъ употреблять только кохішхппское коко-
совое масло н щелокъ безъ малейшей [примѣси углекислоты. 
Чтобы маскировать запахъ кокосоваго масла, весьма неиріятный 
для многнхъ, уоотребляютъ его только въ соединены съ- дру-
гими жирами, свішымъ саломъ, оливковымь, маидальнымъ мас-
ломъ п т. п. . 

Р Е Ц Е П Т Ы Д Л Я П Р И Г О Т О В Л Е Н І Я Т У А Л Е Т Н Ы Х Ъ 

М Ы Л Ъ Х О Л О Д Н Ы М Ъ П У Т Е М Ъ . 

Число такихъ рецептовъ очень велико; они различаются не 
только но свойству употребления™ жира, но и по природе при-
дания™ имъ запаха, для котораго берутся преимущественно 
эенрныя масла, мускусъ и проч. Ошосительно пѳрвыхъ надоб-
но заметить, что они встречаются различной доброкачествен-
ности, такъ что и самыя мыла будутъ различны, смотря но 
качеству эѳпрнаго масла. • 

АльпШскіе цвѣты, 
раство-масла Ламоннаго 

Лавендуловаго. 
Перечномятнаго 
Розмариннаго.. 
ШалФѲйнаго.. 
Коричневато.. 
Кокосоваго масла 
Свинаго жира 
Натроваго щелока (40° Б . ) 

2 0 кнлограм. 
30 » 
25 » 

Подкрашпваютъ въ зеленый ц»етъ посредствомъ пндпго п 
пикриновой кислоты. 

Букетъ 1. , 
„ , 60 кнлограм. 
Мыла 
Бергамотнаго масла & 0 0 грам. 
Гвозднчнаго масла « • • • 
СассаФраснаго масла 5 " 
ШалФвйпаго масла. 

Подкрашиваю™ карамелью или охрою въ бурый цвѣтъ. 



Букетъ 2. j 
Мыла 60 кіілогр. 
Бергамотнаго масла 2 0 0 грам. 
Ломовнаго масла 50 » • 
Гвоздпчваго масла. • 40 » . 
Масла померавцевыхъ цвѣтовъ 2 5 » 
СассаФрасваго масла 80 » 
Коричневаго масла 20 » 

Подкрашпваютъ въ бурый цвѣтъ карамелью плп охрою, ИЛИ 
въ красновато-бурый, прибавляя красной краскп, для чего осоЧ 
бенво пригодны болюсъ плп Caput mortuu-m. 

Букетъ 3. 
Кокосоваго масла 5 кнлограм. 
Олпвковаго масла 1 5 » 
Щелока ѣдкаго натра въ 40° Б 10 » 
Бергамотнаго масла . . . • ЗЗЗ'/з грам. 
Гвоздичнаго масла * . . S3 1 /3 » 
СассаФраснаго масла '! 8 3 1 / 3 » 

.Тпміановаго масла 83'Ѵз » 

Ванильное 1. 
Масла какао 2 % килогр-
Свонаго жира 15 » 

• Кокосоваго масла . ' . 71/2 » 
Щелока ѣдкагоі н а т р а . . ' . . . . ' 13 » 
Порошка какао 11/.> » 
Ванили 50 грам. 
ГІерувіанскаго бальзама 7 5 0 » 
Лавендуловаго масла • 83 ' / з » 
Лакмусной тинктуры З З У 3 — 5 0 » 

Порошокъ какао кладется вмѣстѣ съ жирами для обмыливанья-

Ванильное 2 . 
омы-

лива-

ются 

5 кплограм. 
30 » 
1 5 » 
2 6 

Масла, какао 
Свинаго жира 
Кокосоваго масла. 
Натроваго щелока 
Амбровой тинктуры 
Лавендуловаго масла* 
Мускусной тинктуры 
Перувіанскаго бальзама 
Ванили 

Подкрашнваютъ 2 — 3 килограммами какао 

грам. 

анилыюе 3 (ордннарнре). 

1 0 0 
150 
1 0 0 

1 5 0 0 
100 

1 0 0 килогр. Бѣлаго мыла,. 
Перувіанскаго бальзама 5 0 0 г Р а м - ' 
Росиаго ладана • 5 0 0 * 

Вербеновое (высшіи сортъ). 
Кокосоваго мыла, .п : 2 0 килогр. 
Пальмоваго мыла 2 0 

Сальнаго мыла ? 2 0 

Лимоииаго масла 100 грам. 
Бергамотнаго масла 5 0 " 
Лавендуловаго масла 4 0 0 " 
Масла померанцевыхъ цвѣтовъ IОО » 
Перечномятнаго масла 2 0 

Вербеноваго масла 
Корпчневаго масла 

Подкрашпваютъ въ желтый или красный цвѣтъ; для нерва-
го берутъ 2 0 0 грам. гуммигутта, а для втораго 1 5 0 грам. кп-
новарп. ' I; ' \ ' 

50 
10 



Вербеновое (средпій сортъ). 
Мыльная масса п подкраска, какъ выше; запахъ: 

Лавепдуловаго масла 8 0 грам. 
Гвозднчнаго масла 1 5 0 » 
Померанцеваго масла 1 2 5 0 » 
Масла патчули 4 0 « 
Корнчневаго масла. .• 8 0 » 

Вербеновое (ординарное). 
Мыльная масса п подкраска, какъ выше; запахъ: 

Лпмоннаго масла 1 2 0 грам. 
Тминнаго масла 1 0 0 » 
Перечномятнаго масла 5 0 » 
Розмарпннаго м а с л а . . . . • 6 0 » 
ШалФейнаго масла 6 0 » 
Лавепдуловаго масла 3 0 0 » 

Виндзорское мыло 1. 
Сала 2 5 килогр. 
Кокосоваго масла в 1 / * » 
Натроваго щелока 16 2 / 3 » 
Тминнаго масла 3 0 0 гр. 
Бергамотнаго масла 2 0 0 » 
Лавепдуловаго масла 1 0 0 » 
СассаФраснаго масла . 6 6 2 / 3 . » 
Масла критской душпцы (Origanum ereticum) 33 ! / з » 
Тпміановаго масла ЗЗѴз » 

Виндзорское мыло 2 . 
. Чистаго бѣлаго сала ... 2 0 килогр. 

Олпвковаго масла 10 » 
Натроваго щелока въ 40° Б . . ; 10 » 

ЗЗЗ1 з грам. 
Тмиішаго масла г 

Бергамотиаго масла ^ ^ 
Лавёндуловаго масла. 
Масла критской душицы ^ 
Тиміановаго масла 

I 
Виндзорское мыло 3 . 

. . 3 0 килогр. 
Кокосоваго мыла ; 
сильного мыла. . . . • • • ^ 
Лимоннаго масла  

120 w 

Укропнаго масла 
Тминнаго масла ю 

2 5 0 » 
Лавёндуловаго масла. 
Гвозднчнаго масла 

Виндзорское мыдо 4 (англ. рец). 
. . . 1 0 0 килогр. Сальнаго мыла 1 ^ г 

Кокосоваго мыла * 
Пальмоваго мыла. ' . * • " ' . 9 " 
Лавёндуловаго масла * • " 
Гвозднчнаго масла . 

Подкрашивают* въ красный цвѣтъ. 

Виндзорское мыло 5 . 
п . . . . 15 килогр. Сала 
Кокосоваго масла " 921/ 
Щелока ѣдкаго натра въ 40° ^ Г * » 

п Тминнаго масла ^ Ь Ь / з гр. 
Лавёндуловаго масла • 
Гвозднчнаго масла 1 t 

Укропнаго масла. . . . . 1 3 3 /3 



Виндзорское мыло 6 (бурое). 
1 ) С а л а . 15 килогр 

Кокосоваго м а с л а . . . . . . . — 3 0 , » 
Щелока ѣдкаго натра въ 40° Б . . . 2 2 % » 
СассаФрасиаго масла 2 0 0 гр. 
Кассіеваго масла . іч 1 0 0 » 

: ; Тминпаго масла 7 1 0 0 t » 
i« i• ijiii ' Укропнаго м а с л а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г . . . . . . 6 6 2 / з » 

«г Лавендуловаго масла • . . . . . . . . ... • 4 0 0 . » 
Порошка какао , . . 3 •) » 

2 ) Сальнаго мыла . . . . . . . . . . . . . . . , . , . , . . 1 0 0 килогр. 
Кокосоваго мыла • . . • . • . f : . . . . . . . . , , . , ? , . . ? . 5 0 , » 
Пальмоваго. мыла, . . . . . . . . . . . . . , Z ^ u i Ш 1 " 
Кассіеваго м а с л а . . 1 0 0 грам. 
Кшшшцевдго .масла), .f. ^ . ш - м а ^ д а Я - ' 5 0 

. , . Укропнаго масла 
. . . '.1.1, 

7 0 
Тминнаго масла. : . ; . : 7 V . ' . . . V . ѵ . 7 : М ' і Л ѵ : 2 0 ' 0 ; : 

G l . . . . и г л а м o ' i / м 

» 

Лавендуловаго масла7 . 7 . 7 7 7 . . V . ; ; : Я1 . ' . . . 3 0 0 ' i s » 
Масла мускдтнаго ц в ѣ т а . . . . . : : . 2 0 ; П » 
СассаФрасиаго маслаѴ . ; / . / . Гі V^YYV^ ' iY » 

Подкрашпваютъ въ бурый цвѣтъ 5 — 6 кнлограмамгі какао. 

• •il '-i.il fi M iioiiij/i ./Ii tl ; ; ' ; ïi . : I i -и : ;; ( 17 : 

Виндзорское мыло 7 (красное). 
1) С а л а — f 15 дилогр. 

Кокосоваго масла 3 0 » 
Щелока ѣдкаго натра въ ,40° Б 22Ѵ г » 
Тминнаго масла . 2 0 0 | гр. 
Лавендуловаго масла г , . . , . . 2 0 0 » 
Укропнаго масла 2 0 0 . » 
К а с с і е в а г о . масла 2 0 0 » 

СассаФрасиаго масла 2 0 0 ГР-
Кнноварп : 2 5 0 

2 ) Кокосоваго мыла, кнлогр. 
Сальнаго мыла. 3 0 Ä 

Кассіеваго м а с л а . : , v u s . . . . , 2 0 0 грам. 
Укропнаго масла 2 0 0 » 

1 . . . . . . с)ПП 
Тминнаго масла . . . . • • • • • • 
Лавендуловаго масла. . . ' . . . . . . . . • • . . . . . . 1 8 0 » 
СассаФрасиаго м а с л а . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1 5 0 »> 
Корпчнёваго масла. • • • • • / 4 ? и 

Подкрашпваютъ въ ярко-красный цвѣтъ. 1 

ШШ' 
, .. Кокосоваго масла • • • • ; I g ; к н л о г р . 

ѵ . , с к д а . . * • - . ' ; г т о ч г д / 
Натроваго щелока въ 3 8 « . . . . . . . . . . . . , .. " 

Жирное вещество довольно с и л ь н о н а г р ѣ в а е т с я ; , въ него 
вливается щелокъ и размѣшпвается, пока,мыло не,.поспѣетъ 
вполовину; .дегда, • .прибавляетея 3,|/, дегтя п, размѣшпвается 
до полнаго соеднпенія. .;,• > j,i 

1 'іКамФорное мыло. 
* Мыла. . . . • . . : . . . . б О к п л о г . 

КамФоры.. . - . I 2 ™ грам. 
Тминнаго м а с л а . . . . . . . . . 5 0 0 » 
Розмариннаго масла. . . . . . . 5 0 0 

КассІевое мыло. 
Мыла б О к п л о г . 
Бергамотнаго масла 2 0 0 грам. 
Лимонаго масла [' ^ " 



Каесіеваго масла 2 0 0 гр. 
СассаФрасиаго масла 1 0 0 » 

Подкрашивают* въ желтый цвѣтъ хромовою желтыо. 

Кельнское мыло. 
Бѣлаго мыла ч 1 0 0 кило. 
Масла померанцевых* цвѣтовъ 2 0 0 грам. 
Цитронелловаго масла 2 0 0 » 
Лавендуловаго масла , 6 0 » 
Б е р г а м о т н а я масла ЮО » , 
Цибетной эссенціи 3 0 » 

Кпшиецевое мыло. 
М ы л а . 6 0 килог. 
А н и с о в а я масла 5 0 грам. 
Б е р г а м о т н а я масла 1 0 0 » 
Лимонная масла ЮО » 
Кишнецоваго масла 2 0 0 » \ 

Окрашивают* въ любой цвѣтъ пли оставляют* безъ под-
краски. і. • 

Кокосовое (ординарное). 
1) К о к о с о в а я масла 2 0 килог. 

. Сала . . . . Л . . 10 
Н а т р о в а я щелока въ 38° г 15 » 

смѣшиваютъ съ : 
В о д я н а я стекла 7 1 / а » 
Соляной воды : ! 7 J * » 
Глицерина въ 26° . • • • 5 » 

З а п а х ъ придается обыкновенно искусственным* горькомин-
дальиымъ маслом*. 

2) Кокосоваго масла 25 килог. 
Глицерина въ 26° 6 » 
Н а т р о в а я щелока въ 38° 15 ' / г » 
В о д я н а я стекла» . 2 0 » 

Запахъ придается искусственным* горькомнндальнымъ мас-
лом*. -

. : ' . . t : I 1 • . і 
Коричневое мыло. 

Кокосоваго мыла . . 3 0 килог. 
Пальмоваго мыла • 1 5 » 
С а л ь н а я мыла 15 » 
Бергамотнаго масла 1 0 0 грам. 
Кассіеваго масля 500 . » 
СассаФраснаго м а с л а . . • . . и . . . . . . . 1 0 0 » 

Подкрашивают* карамелью въ желтобурый цвѣтъ. 

Крымское мыло. 
. .V 

С а л ь н а я мыла 4 8 килогр. 
Пальмовая мыла 12 » 
Росноладанпой тинктуры 2 5 0 грам. 
Лавендуловаго масла 7 0 » 
Г в о з д и ч н а я масла. 4 0 » 
Перѳчномятнаго масла 2 0 0 » 
Розмариннаго масла 2 0 0 » 
Тпиіановаго масла 2 0 0 » 
К о р и ч н е в а я масла 4 0 » 

Подкрашивают* киноварью въ красный цвѣтъ, охрою въ 
бурый, Или сажею въ черный. 

» 

Лавендуловое мыло. 
Сальнаго мыла ! 3 0 килог. 
Кокосоваго мыла 3 0 » 
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- 2 5 8 -

Лавендуловаго масла 5 0 0 грам. 
Амбровой эссепціи !) 

Подкрашпваютъ въ блѣдно-голубой цвѣтъ. 

Лимонное мыло. 
Мыла ; 6 0 К И Л 0 Г -
Лимоннаго масла 4 0 0 г Р а м ' 
Бергамотнаго масла 1 5 0 !> 

Мелнсснаго масла • • • • и 

Подкрашпваютъ шаораномъ пли куркумой въ желтый цвѣтъ. 

Миндальное 1. 
Кокосоваго масла ^ омы- | 2 0 килогр. 
Свинаго жира | ляютъ I 3 0 » 
Натроваго щелока въ 46° Б . > ся ^ 2 5 » 
Горькоминдальиаго масла .• • • 3 5 0 г Р а м -

. Бергамотнаго масла , 
ж < • 1 0 0 » 

Лимоннаго масла 1 , " ' ' • :І : І Ь П Г ' - V-J .UL/'H- I 
_ г-«и; К 

( ) ; . _ Миндальное 2 . 
1) Кокосоваго масла > . . . 2 0 килогр. 

Свинаго жира 3 0 » 
Натроваго щелока въ 4 0 ° Б 2 5 -м';» 
Горькоминдальиаго масла . . . 3 3 3 1 / 3 гр. 
Бергамотнаго масла — . 25,0 у.\ 

2 ) Кокосоваго масла ; 6 килогр. 
Сала. ' 3 

Натроваго щелока въ 38° Б 4«/ 8 гр . 
( „Горькоминдальиаго масла 331/ 3 » 

Перечномятнаго масла 4 7 в ГР-

— 2 5 9 -

Гвоздичнаго масла 4»/6 грам. 
Бергамотнаго масла . . 4 у 6 ,, 

« 'Vi ! • 
Миндальное 3 . 

Бѣлаго мыла ЮО кил. 
Искуственнаго горькомйнд. масла 1 — 2 » 

Продается подъ названіемъ «горькоминдальиаго масла», но 
яри сравиэнііі съ настоящпмъ' тотчасъ узнается. 

Mi i le f lenrs . 1 . ' -
1) Кокосоваго масла . . . . б 1/* килогр. 

Оливковаго масла б 1 / » і 
~ . .'*) ! л ІЛ пф «! 
Самаго-чистаго сала .. 1 2 ' / 2 » 
Натроваго щелока въ 40° Б . ' 1 2 Ѵ 2 »> 
Бергамотнаго масла 83*/ 3 гр. 
Гвоздичнаго масла . ; . . . . . . . 66 2 / 3 » 
Лавендуловаго масла самаго лучш 6 6 2 / 3 » 
Кассіеваго масла . . . . . . . . . . 3 3 у 3 » 
Масла помераицевыхъ цвѣтовъ 1 6 2 / , » ' 
m ' ' ' 1 1 ' ' ' И i ' M ' 

Тиміаиоваго масла 3 3 * / 3 » . 1) Кокосоваго масла ' 6 Ч кил ' л н і і • . . . *г •*!;! * i!.1П 1.111*5* I Оливковаго масла ; б1/ » 
п . . * ' Ч 1 *')!') 
Самаго чистаго сала і 2 ' / 2 » . 
Натроваго щелока въ 40° Б . . І . 1 2 7 

r м 'JJ.I' lint' /'2..г , Бергамотнаго масла ю о іграм. 
Лимоннаго масла . 6 6 2 / 3 » 
Гвоздичнаго масла ^ J l / . ^ . S o ' " ^ J 
Лавендуловаго масла . 6 6 7 ч » 

- . Кассіеваго масла . . . . . . . . ' . . . ЭД^И 
Масла розоваго1 дерева. 1 'S1/^1 »^ 
Перувіанскаго бальзама . . . : 3 3 ' / 3 » 



Millcflems 2 (англійск. рецеитъ). 
„ • 'КМиІІ. .1,1 Л ' 2 5 КИЛОГр* 
С а л а 12 » 
Кокосоваго масла ; • ' 
Оливковаго масла•••••• j ^ 
Н а т р о в а я щелока въ 4,0° Б » 
Б е р г а м о т н а я масла . J 1 1 1 " 
Лавендуловаго масла • • * ^ 
Г в о з д и ч н а я масла 
Масла померанцевых* цвѣтовъ 4 0 • » 
Тиміановаго масла " 

20 » К о р и ч н е в а я масла • ; 
Подкрашивают* в * любой цвѣтъ. 

I . ' 
Mille-fleurs 3 (Француз, рец.) 

. 2 5 килогр. \ 
С а л а " " 12 » \ 
Кокосоваго масла 
Оливковаго масла . * 
Натроваго щелока въ 40° Б 
Б е р г а м о т н а я масла . . . . , ; ѵ ™ , 
Касс іеваго м а с л а . . : ^ 
Л и м о н н а я м а с л а . . . . .• ; ѵ 
Лавендуловаго м а с л а . . '. . * " 
ГвозДіічнаго масла ѵ- і " ' 
Масла р о з о в а я д е р е в а . . . . ' . " 
Масла патчули . . . . N . • г -if.а 
Перувіаискаго бальзама ' . . . . . • • р . . V 

Подкрашивают* большею частью въ розовый цвѣтъ алкап-
' ' : \ нымъ корнем*. .1. 

Miliefleurs ,4 (нѣмецкіп рец.) 
Сала ,, л ^ . щ в д р . 
Кокосоваго масла і . н .»;.) 
Оливковаго масла }>і *• 
Натроваго щелока въ 40° Б 2 4 г , » , . 
Б е р г а м о т н а я масла . • ., . ,. , , 160 ; грам,у 
Л и м о н н а я масла • , 2 0 |; ». ' 
Кишиецоваго масла ; т ѵ . . ^ 9 , і ^ и ! 
Касс іеваго масла : . . . . . . . . 50.,1 ; 1 | .». ! ; ( 

Лавендуловаго масла 1 2 0 »• 
Масла померанца цвѣтовъ ; 1 ' ' 2 0 . ! » 
Г в о з д и ч н а я масла ЮС » 
Масла мускатн. цвѣта Ю » 
Мелнсснаго масла . . . . , 2 0 » 
Корнчневаго масла Ю ' » 

Подкрашивают* киноварыо въ блѣдно-красный цвѣтъ. 
• • • ' 

Y И П • • Ч Г і Г I / 

Мускусное мыло. 
Кокосоваго мыла 2 0 килогр. 
Пальмоваго мыла 2 0 »• 
С а л ь н а я мыла. 2 0 » 
Мускусной эсеенціи ) растворен. 4 0 грам. 
Б е р г а м о т н а я масла I въ 
Г в о з д и ч н а я масла [ винном* 
Гераніева-го масла J спиртѣ 

Мускусная эссенція приготовляется обработкою 1 0 0 грам. 
цибетты и 1 0 0 грам. поташа одною тысячью грам. в и н н а я 
спирта. : 

Подкрашивают* въ бурый цвѣтъ. 

200 » 
20 » 
2 5 » 



Пальмовое мыло. 
Пальмоваго мыла (изъ небѣлен. масла) 12 килогр. 
Сальнаго мыла » 
Кокосоваго мыла 2 4 » 
Кассіеваго масла 1 2 0 грам. 
Укропнаго масла 8 0 И 

Тминнаго масла J 4 0 п . 
Лавёндуловаго масла 1 6 ° » 

СассаФраснаго м а с л а . . , • • ^ w 

Подкрашпваютъ киноварью въ ярко-красный цвѣтъ. 

Патчулп. 

. Бѣлаго мыла 5 0 К Ц Л 0 Г Р -
Масла патчули . 3 2 0 грам. 
Сандальнаго масла . 8 0 - " 
Масла ветиверъ 5 0 » 

Пемзовое мыло. 
* I • . • ; •1 * • 1 * ' 1 

Мыла - 6 0 килогр. 
Горько-мпидальиаго масла ; 6 ° г Р а м -
Бергамотнаго масла 2 5 0 » 
Каесіеваго масла * ^О » 
Лимоннаго масла 2 0 » 
Мускатнаго масла 2 0 » 
П е с к у . . . . . 1 0 к и л о г Р -

Песокъ берется бѣлый, самый мелкій; лучше всего отмучивать 
- его , чтобы отдѣлить болѣе крушіыя песчинки. 

Померанцевое. 
Кокосоваго мыла 3 0 

Сальнаго мыла 
Масла померанцевыхъ цвѣтовъ г Р а м -
Гераніеваго масла 2 

. Розовое мыдо 1 (бѣлое). 
Кокосоваго мыла . . 6 0 К П < І 0 Г Р-
Амбровой тинктуры 20, грам. 
Касс іеваго масла; 5 0 э 

Гераніеваго масла 3 0 0 

Гвозднчнаго масла , 8 0 " 
Мускусной т и н к т у р ы . . . . 2 0 » 
Розоваго масла 

.;/«•>'! » "ѵ • 1 . ' ' " 
Розовое мыло 2 (розовое). 

Кокосоваго масла • : ;1772 ішлогр. 
Свинаго жира • » 
Натроваго щелока въ 40°Б . 2о^ » 
Розоваго масла. . 1 6 6 ' 2 / з г Р а м -
Бергамотнаго масла 

Подкрашивают* 2 0 0 грам. киновари, предварительно стертой 
съ свиным* саломъ. 

,.... И* і 
Розовое мыло 3 . 

Кокосоваго масла. 20 килог 
Свинаго жора • 30 » 
Щелока ѣдкаго натра въ 40° Б , 2 5 »• 



Киновари самой лучшей 7 5 0 грам. 
Mixtura odorifera. • 4 0 0 » 
Масла розоваго дерева • 4 0 0 » 

Розовое мыло 4 (высшій сортъ). 
Кокосоваго мыла •• 2 4 килогр. 
Сальнаго мыла. 3 5 » 
Розоваго масла . . . . . . . 1 6 0 грам. 
Бергамотнаго масла ѵ 8 0 » 

Подкрашивают* въ красный цвѣтъ киноварью, алкавнымъ кор-
нем* или кошенилью. >) г : 

м- •< • П 

Розовое мыло 5 (второй сортъ). 
Кокосоваго мыла 6 0 килогр 
Бергамотнаго масла 1 6 0 грам. 
Гераніеваго масла. ,«.•:.. 160 - » 
Мускусной тинктуры 4 0 » 
Розоваго масла 30 » 
СассаФраснаго масла 20 » 

Подкрашмваютъ, к а к ъ выше сказано. . 

Росноладаниое мыло. 
Бѣлаго мыла . . . 5 0 килогр. 
Росполадаеной тинктуры 4 Й 

Подкрашивают* карамелью въ бурый цвѣтъ. 

Росно ладанная тинктура приготовляется раствореніемъ рос-
наго ладана (самаго высшаго сорта) въ винном* спиртѣ. 

Укропное мыло. 
М ы л а . . . . • 6 0 К 0 Л 0 Г Р ' 
Укропнаго масла 2 5 0 г Р а м > 

Тминнаго масла . . . . : . . Ä 

Фіялковое мыло 1. 
Кокосоваго м ы л а . . . . , . , . 2 4 килогр. 
Сальнаго мыла 2 4 

Пальмоваго м ы л а . . . ^ 
Лимонеаго масла 3 0 0 грам. 
Мускусной тинктуры 3 0 0 
СассаФраснаго масла ' 3 0 0 й 

Фіялковаго корня (въ порошкѣ) 5 0 0 

• Подкрашивают* въ ФІолетовый цвѣтъ алканаымъ корнем* и 

пцдиго-кармпномъ. 

Фіялковое мыло 2 . 
Кокосоваго масла 1 2 к п л о г р ' 
Сала 6 J • 
Свинаго жира  
Пальмоваго масла 3 " • 
Какао, въ мельчайшем* порошкѣ  
Натроваго щелока въ 40° Б № f-i * 
Фіялковаго корня ' 3 

Лимонваго масла f ' / / П > « -
СассаФраснаго масла J у* 
Мускусной тинктуры. 1 8 " ' 3 

Какао кладется вмѣстѣ съ жирами; ФІЯЛКОВЫЙ корень вмѣши-
вается въ мыло прп размѣшованьо; имъ также посыпается холстъ, 
которым* выкладываются Формы, п самое мыло. 



Япчножслтковое мыло. 
Кокосоваго масла <. к и л о г р 

С а л а - 5 » 
Натроваго щелока въ 38° 51 д 9 

Вымѣшавшп мыло, прибавляютъ 5 0 я и ч н ы х * жѳлтковъ, стер-
т ы х * съ 5 0 0 грам. коровьяго масла и 1 6 2 / 3 грам. хромовой 
желти. Запахъ придают* слѣдующпми маслами: 

Мелпсспаго масла 6 6 2 / 3 грам. 
Лпмоннаго масла - 3 3 7 „ 
Гвозднчнаго масла 1 6 2 / 3 » 
СассаФраснаго масла з з « / 3 » 

Размѣшпваютъ до тѣхъ поръ, пока мыло не сдѣлается очень 
г у с т ы м * . 

Вмѣсто того чтобы всякій разъ приготовлять отдѣльео мыло 
для вышесказанных* туалетных* мылъ, приготовляют* ниже-
слѣдующее мыло, которому сотом* продают* соотвѣтствующій 
цвѣтъ и запахъ. 

Кокосоваго масла I S 1 / , кплогр. 
Пальмоваго масла (сыраго плп бѣлен.) і » 
Смолы свѣтлоцвѣтной 1 „ 
Оливковаго масла 3ЗД, п 

С а л а - 2 V, » 
" плп: 

С а л а . ' . 10 
Кокосоваго масла ; ю » 
Натроваго-щелока въ 3 8 ° 10 » 

Размѣшиваютъ до т ѣ х ъ поръ, пока мыло не сдѣлается одно-
образны мъ. 

Эти вещества стапливаются, отстаиваются," сливаются съ осад-
ка въ другой котелъ и, будучи охлаждены до 30° Ц. , смеши-
ваются съ 1 3 килогр. щелока въ 4 0 » Ц. 

Формованіе туалетныхъ мылъ. 

Приготовленный вышесказанными способами туа летныя мыла 
застывают* въ Формах* и разрѣзываются на бруски, а потом* 
на куски, пли получают* пріятную для глазъ Форму плодовъ, 
животных* и т. п. Для этого с л у ж а т * Формы изъ литои ж е л -
той мѣдп, состоящія изъ двухъ частей. Давленіѳ на Формы при-
дает* мылу соотвѣтствующій вид* . 

Для каждаго вида туалетеаго мыла пмѣется обыкновенно двѣ 
Формы, изъ которыхъ одна с л у ж и т * для приданія мылу извѣст-
наго вида, но в * г р у б ы х * очертаніяхъ; другая-же, меньшая 
Форма, придает* мылу окончательный видъ. 

Цодкрашпванье туалетныхъ мылъ. 

Прозрачный мыла окрашиваются въ синій цвѣтъ лучше 
всего раствором* индиго-кармина; въ красный алкогольным* 
экстрактом* алканеаго корня; въ желтый такомъ-же экстрак-
том* куркумы, а иногда ппкрипокпслымъ кали; в * зеленый смѣсыо 
синей и желтой к р а с к и . — Н е п р о з р а ч н ы й мыла окрашиваются въ 
синій цвѣтъ шмальтой (въ Англіи) и ультрамарином* (въ Гер-
маніп); въ красный кииоварыо, анилином*, а также аммошакаль-
нымъ раствором* кармина; иослѣдняя краска сообщает* мылу 
синеватый оттѣнокъ. Въ желтый цвѣтъ лучше-бы окрашивать 
сѣрпистымъ кадміем* вмѣсто ядовптаго хромокпслаго свинца; въ 
зеленый, смѣшпвая ультрамарин* съ сѣрппстымъ кадміемъ, плп 
чистою хромовою окисью. В ъ бурый цвѣтъ окрашивают* кара-



м»чло a ju самым* мелким* порошком* какао; въ черный гол-
ландскою сажей. , 

• -J » г i irj'M чи . ты.; I ,:1 ,)•;> îfji.oi.'oî 
Мраморъ. -

На слой бѣлаго мыла накладывается тонкій слон стертой съ 
алкоголем* плп съ маслом* краски, потом* слой мыла п опять 
слой краски, п т. д.; наполнив* Форму, размѣпшваютъ палкой 
по пзвѣстнымъ правилам* для полученія мрамора; можно также 
валпвать въ обѣ половинки Формы стертую съ маслом* краску 
п размѣшпвать лопаточкой, дѣйствуя ею въ вертикальномъ напра-
влении .! 1ÎMÏ .',(.«: ÎI.1.1 

'•"> ' " • •' * I I 'VI ! ' -7 Т !, И;, І I ] 
• . ••. ' 1 • • .... •. .. • І • ч ІІ ,ыги. <], 

Я ' " ' ! . . I • ... : • . . ( f i l l 

. ' i.'i ' !»: • ' .;.• •• л Г I л-

ММ' M ! • M ' îll '!.!• M. l!|;oîî \ 

Т У А Л Е Т Н Ы М М Ы Л А П О Л У Ч А Е М Ы М П О С Р Е Д -

С Т В О М Ъ П Е Р Е Т А І І Л И В А Н Ь Я . 
. . К ( І . І Н - . < І Ь . І - . 1 П Ѵ ) - П ! . .Li .» i l П . . 

Здѣсь употребляются обыкновенный, но по возможности ч и с -
тый мыла безъ запаха, ' которыя для б о л ь ш а я очшцеиія раство-
ряются въ водѣ о, по осаждеиіи нечпстотъ, выдѣляготся с о л ь ю . 
Сперва разрѣзываютъ мыло проволокою на тонкія пластинка, 
кладутъ въ котелъ, стоящіи въ водяной бапѣ и, прибавя воды, 
растворяютъ. Когда мыло растворится, прибавляютъ столько воды, 
что образуется жпдкій клей, который отсаловается, н затѣмъ 
мыло вываривается на чисто. Погасивъ огонь подъ котломъ, 
оставляют* мыло въ покоѣ на нѣсколько времени, a затѣмъ 
перечерпывают* въ Формы, гдѣ тщательно перемѣшиваютъ и 
прибавляют* краску и благовонія. Если мыло было сперва уже 
довольно чистым*, то переварка ненужна; растворяют* его в ъ 
небольшом* колочествѣ воды въ водяной банѣ и, давши нѣ-
сколько остынуть, примѣшиваютъ къ нему краски и бдаговошя. 



Р Е Ц Е П Т Ы Д Л Я П Р И Г О Т О В Л Е Н І Я Т У А Л Е Т Н Ы Х Ъ 
М Ы Л Ъ П О С Р Е Д С Т В О М Ъ П Е Р Е Т А П Л И В А Н Ь Я . 

Всѣ вышеприведенные рецепты прииѣняются также здѣсь, но 
съ того разницею, что мыло '.берется перѳтопленнное. Кромѣ 
того, мы приводим* еще нѣсколько рецептов*. 

Борхардта травяное мыло. 
1) Сальнаго или олпвковаго мыла. 3 0 килогр. 
Соды 250-трам. 
Крахмала ы 7 ' / 2 килогр: 
Бергамотнаго масла 6 2 5 грам.1 

Кассіеваго масла. ѣ - ; . : . : . ; : . . . . 3 7 5 > - ' 
Перечномятнаго масла . . . . . л . . . . ѵ . . : . . 2 5 0 » 4 

Лавёндуловаго масла . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 0 » -
Подкрашивают* небольшим* количеством* раствора индиго.' 

2) Масла звѣздчатаго аниса 2 5 0 гр. 
Тминнаго масла 2 5 0 
Укропнаго масла 2 5 0 
Бергамотнаго масла 3 7 5 
Лавёндуловаго масла 2 5 0 
Тиміановаго масла 2 5 0 
Гвозднчнаго масла 62»/ 2 » 

Ванильное мыло. 
Сальнаго ядроваго мыла, подкрай. въ бурый цвѣтъ 2 0 килогр. 
Ванильной настойки 8 3 ! / з грам. 
Жидкой стираксы '. 8 3 7з » 

. . 2 5 » 
Кассіеваго масла 
Гвоздичнаго масла / 3 

. . . . Ou /ч и 
Тпміановаго масла 

Геліотропное мыло. 
5 килогр. 

Сальнаго ядроваго мыла • • • • ^ 
Крахмала ч ч 

Подкрашиваете желтою охрою *оп » ' -
Фіалковаго корня в * порошкѣ  
Тиміяноваго масла ^ " 
Кассіеваго масла ^ 
Гвоздичнаго масла 
Розмарпннаго масла * / з 

• : V ' 

<• . -IV. Ш • • • * ' . , . . , . ! 
1 Коричневое мыло. 

ОС«- • • • ' " 
п , . . . . 5 0 килогр. 
Мыла : 
Касс іеваго 'масла • 5 0 0 грам. : 
Масла мускатнаго цвѣта.••>. • 

. . . . 2 0 » Масла патчули . . . . . . . . . . 
Подкрашивают* въ коричнево-бурый цвѣтъ. 1|;5 ,,, и 

Королевское мыло. 
Оі . • 

Сальнаго ядроваго мыла J килогр. 

£ Р а х м а л а • • ч Ш ^ ' Ш ч Г 12 1 /« ' грам. 
Розоваго масла р 

Миндальнаго г масла 1 " J * " 
. Кассіеваго масла * ' ' 6 



Лимонное мыло. 1. 
Бѣлаго сальиаго ядроваго мыла 3 килогр. 
Лимоннаго масла 3 7 5 грам. 
Мслнсснаго масла 162/.3 » 
Бергамотнаго масла 'ѵ .•. . : ; ' ; 133*/з » 

Лимонное мыло 2. 
Сальиаго ядроваго мыла 3 килогр. 
Лимоннаго масла 2 5 0 грам.* 
Вербешіаго ч масла 16 2 / 3 » 
Бергамотнаго масла 1 3 3 ' / 3 » 

Лимонное мыло 3. 
1) Мыла 6 0 килогр. 
Бергамотнаго « 1 6 0 грам. 
Лимоннаго масла 5 0 0 » 
Померанцеваго масла 5 0 » 
Вербеннаго масла 5 0 я 

Подкрашпваютъ куркумой въ лимонно-желтый цвѣтъ. 

2) М ы л а . . . • - 5 0 килогр. 
Бергамотнаго масла » • •• 25Ö грам. 
Лимоннаго масла • 2 6 0 » 
Мелисснаго м а с л а — • — 4 6 •> 
Масла п а т ч у л и — 4 0 1) 

Подкраска, какъ выше. 

Медовое мыло 1. 
М ы л а . . . . , . . . . , 5 0 килогр. 
Крахмала- - 1 6 » 

Содоваго раствора 2 килогр. 
Амбровой эссенціи » . . . 2 0 0 грам. 
Лавендуловаго масла 5 0 >> 
Мускусной э с с е н ц і п . . » 5 0 > 
Коричиеваго масла 2 0 » 
Подкрашнваютъ карамелыо въ медово-желтый ц в ѣ т ъ . 

' 4 и . . 1 <1И'>7И: b : 
Медовое мыло 2 . , 

Очшценнаго мыла 1 2 ! / е килогр. 
Крахмала . . . . . 2 Ч* » 
Раствора углекислаго натра (1 часть кристалли-

ческой соды, 2 части воды) 5 0 0 грам. 
Карамели для подкраски произвольное количество. . 
Mixtura odorifera 2 5 0 — 3 7 5 грам. 

Millefleurs 1 . ( 

Мыла. 6 0 килогр. 
Бергамотнаго масла 2 0 грам. 
Лимоннаго масла 2 0 » 
Масла помераицевыхъ цвѣтовъ 3 0 » 
Мускусной эссенціи 3 0 » 
Перувіанскаго б а л ь з а м а . . . 2 0 » 
Масла патчули. 90 » 
Тиміановаго масла. 4 0 » 
Коричнева™ масла 2 0 » 
Подкрашпваютъ въ розово-красный цвѣтъ. 

Millefleurs 2 . 
Очшценнаго, т. е. , перетопленнаго мыла 5 0 килогр 
Перувіанскаго бальзама 2 5 грам. 
Бергамотнаго масла І » 
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Лимоннаго масла 2 5 грам. 
Масла померанцевыхъ цвѣтовъ 8 % 
Тиміановаго масла 3 * 
Масла звѣздчатаго аниса 3 » 
Мускусной тинктуры. 2 5 » 

Мускусное мыло 1. 
1) Мыла : •••• килогр. 

Бергамотнаго масла 1 0 0 г Р а м -
Лимоннаго масла 5 0 }> 

Мускусной тинктуры 2 0 0 » 
2) Мыла : 6 0 килогр. 

Амбровой эссенціи •• ^ 0 г Р а м ' ; 
Бергамотнаго масла » 
Лимоннаго масла . ' " 
М у с к у с н о й т и н к т у р ы . ; ; . . . . 
Померанцеваго масла 4 С | " 
Подкрашпваютъ въ обоихъ с л у ч а я х ъ въ свѣтлобурый ц в ѣ т Ц 

(i 
Мускусное мыло 2 . 

Очйщеннаго мыла і 5 

Мускусной тинктуры - 2 0 грам. 
Бергамотнаго масла • • • 8 1 / 3 » 
Амбровой тинктуры. . 8 Ѵ » 

Мускусное мыло 3. 

Сальнаго ядроваго мыла подкрашеннаго въ блѣдно-
бурый цвѣтъ 2»/ 3 килог. 

М у с к у с а - у . . - . - H з грам. 
Бергамотнаго масла 33 1 /з t»> 

Растираютъ мускусъ с ъ неболыпимъ количествомъ с а х а р у 
ъТ-мельчаишій п о р о ш о к і и ^ с т е р ш й ^ г о с ъ бергамотнымъ 
масломъ,,; прпбавляютъ к ъ мыльной массѣ . 

. г ' ! 
! Пемзовое мыло. 

„ ч , , „ 6 0 килог. 
1 ) Мыла 

Пемзы толченой и отмученной * * » 
Бергамотнаго м а с л а , . . . . . ; . . , 1 г Р а м * 
Лимоннаго масла • 
m . . • 4 0 ». Тиміановаго масла 

2 ) Очшценнаго мыла • • • 5 кнлогр. 
Мелкоистолченной пемзы _ 
Бергамотнаго масла . « à d l 3 Г Р * 
Тиміановаго масла 8 / 3 

Цатчулп. 
• 1 ! ," ! : ' JïOi: "i 9 1 / КИЛ. 

1) Сальнаго ядроваго мыла." : . . Л л м к и л -
М а с л а < ; п а т ч у л и . . . . . . . . . . . . . : .ѵ . • • • 1 г р а м ' 
Масла сапдальнаго дерева. 
М а с л а ветиверъ : • • Л 

2 ) М ы л а ; , . - . . . . Ш М 9 -
Амбровой эссенціи - ДЧ: грам. 
Мускусной эссенціи 2 0 » 
Масла " п а т ч у л и . . . . • • 1 0 0 . , »! 
Сандальнаго масла . 4 0 } 

Масла ветиверъ Ш : Л : 1 : . . , . w x f i 3 0 

Подкрашиваю™ карамелью въ бурый цвѣтъ. 
Iii,IM : , 11 ' ; -1 id'fî'dlj »Î'H ' • I BUI: : : ' • ' ' ' 

Померанцевое мыло. 
Бѣлаго сальнаго ядроваго мыла 3 1 к и д -
Самаго лучшаго масла померанцевыхъ ц в ѣ т о в ъ . . . 1 1 6 2 / з г р . 
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Розовое мыло 1. 

1) Мыла у : ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 килог . 
Бергамотнаго м а с л а . . . . . . . . . , . . - . . , . , . . 1 0 0 г Р а м -
К о с с і е в а г о масла 2 0 * 
Гвоздичнаго масла 5 0 0 

Розоваго масла t . . . ' . 5 0 . » 
Подкрашиваютъ кошенплью въ розово-красный цвѣтъ. 

2) Мыла •'••••"' 6 0 килогр. 
К а с с і е в а г о м а с л а . . - . . . . . А . . . . . . 2 0 г р а м -
Мускусной тинктуры 2 0 » 
Гвоздичнаго масла 4 0 » 
Гераніеваго масла 6 0 » 
Сандальнаго масла 3 0 »• 
Подкрашпваютъ въ блѣдно-розовый цвѣтъ . 

л к / г л г ь , г 

Розовое мыло 2 . 
Маслянаго мыла 2 килогр. 
Сальиаго мыла l ' A » 
Киновари . . . . . 4 7 f i г р з м -
Розоваго масла 4 2 1 А » 
К а с с і е в а г о масла • •• 2 » 
Гвоздичнаго масла 2 * 
Бергамотнаго масла і 2 ' А * 

Розовое мыло 3. 
> • , Ed:aju ûKKj'fîV' Ш оіаг-эйгіцвзі іітоі|ЯМШС|5Щ){Д 
1) Сальиаго мыла, окрашеннаго въ розово-красный 

ц в ѣ т ъ . . . . / :K:l-!€-'.è.\l'il^H fV • 2 7 « кил . 
Р о з о в а ™ масла 3 3 7 з Г Р -
Сандальнаго м а с л а , . . - 6 ' / 3 » 

Гераніеваго масла . . -• 8 ' / з г Р а м -
М у с к у с н о й т и н к т у р ы . . . 66 - /а >' 

2 ) Сальиаго ядроваго мыла, окрашеннаго въ розо-
во-красный цвѣтъ 1 0 килогр. 

Крахмала 1 » 
Розоваго масла 16*/ 3 гр . 
Бергамотнаго масла 8 ' / 3 » 
К а с с і е в а г о масла 8 ' А » 
Гвоздичнаго масла 4 ' А » 

Сандальное мыло. 
Очищеннаго масла 3* / 3 кил. 
Масла сандальнаго 2 3 3 ' / 3 г Р а м -
Бергамотнаго м а с л а . . . . . . ; , . . . ' . ! . 6 6 2 / 3 » 

Спермацетное мыло. 
Сальнаго ядроваго мыла 7 килог. 
Бергамотнаго масла- 2 0 0 грам. 
Лимоннаго масла 6 6 2 / 3 » 

Травяное мыло 1 . 

. Сальнаго ядроваго мыла, подкрашеннаго в ъ зеленый 
цвѣтъ . . . . ; 5 КИЛ. 

К р а х м а л а . . . . ; . 1 » 
Бергамотнаго масла З 3 * / 3 г р . 
Настойки м у с к у с а 1 6 2 / 3 » 
Гераніеваго масла ЗЗ'/з » 
Гвоздичнаго масла ' . . . А 8 Ѵ з » 



Травяное мыло 2 . , і іоиомюѵ^ ' , 
. I. Ь ч... . . 

6 0 кплогр-
м ы л » 2 о »> 
Крахмала . І І ^ ^ 

; £ о а ы . . . . . . 5 0 0 гром. 
Б е р г а м о т н а я масла ^ J 
Касс іеваго масла ; і п г ^ ^ 
Лавендуловаго масла ^ • п 

Масла м у с к а т н а я цвѣта * \ 
Перечномятнаго масла s 5 0 » Розмарнішаго маслам. 
Подкрашивают* въ спній цвѣтъ пндпго-кармпаоцъ. t ,, ( ; 

' • ; О!І;ІІ.ІГ.ПІ.ІІ)>) ІІІ- «КIT 

Фіялковое мыло Ь м .і чп . 
6 0 кплогр. 

Мыла f. 
. . . 5 » 

Ф і я л к о в а я корня і • • 4 К t • h Фіялковый корень превращается въ мельчайшій порошок* 
тщательно смѣшпвается с ъ мылом*. і : u l i U! • 

г, ; - : ! ( К • • • у '. ' ' ' , 

.ііAiw. отьндоииі-
Фіялковое мыло 2 (желтое). 

Сальнаго я д р о в а я мыла, Г Г Г [ , . < т а С і Г ^ J К І Ш Г Р * 
Крахмала 
Фіялковаго корня въ п о р р ш к ѣ 0 . , . . , . > . « , т м | < i ^ W * . 
Кадміевой желти для подкрашив • w / з и » 
Р о з о в а я масла . -, • ' 3 " 
М у с к у с н о й настойки ' о / / 1 * 
Б е р г а м о т н а я масла J * 
Гвоздичнаго масла ftl ' ^ ' 
Мелиснаго масла & /з * і 

Франжипашюе мыло 1 . 

і ) С а л ь н а я ядроваго мыла, подкрашеинаго въ свѣтло-
, ! U бурый цвѣтъ 3Va- килогр. 
' Цибетты. S ' / з грам. 

" Масла померанцевых* цвѣтовъ 1 6 2 / 3 » 
' 'Сандальная масла 5 0 t® 
..Масла ветиверъ 1 6 Ѵ з " 

" Сперва стирают* цибетту съ небольшим* количеством*; сахару 
и с ъ эѳирными маслами и потомъ прпмѣшиваютъ къ мыльной 
маесѣ. • •• .и "• ; 
І) С а л ь н а я ядроваго мыла -1Ç, кплогр., 

Масла патчули - 1 6 V » W h 
Бергамотная масла • . )} 

' Лавендуловаго масла. • • ,, л %.•. 
« Кассіеваго масла. ••••• . м . : 
«RTOIßL.ULJU ^ Т У И / . 0 0 V''.'; Г , .... . , . „ 

и г Франжнпанное мыло 2 . 
' М ы л а . . . ' . ? ' . . . . ' • - . . . . " • 60 килогр.. 

Масла померанцевых* ц в ѣ т о в ъ . . . 4 0 грам, 
Сайдальпая масла Ä j 
Ванильной эссенціи. " 
Масла ветиверъ . . 4 0 " 
Ц и б е т т ы . . . . . . . . . . . • • • " л ?Р •• •>•• 
' 'Коричневая масла. — * м 

* Подкрашивают* въ бурый цвѣтъ карамелью или какао. 
.«il1!"' -'ч• iTOir.'i'": ' ' 
Мятье мыла для ирпданія ему Олаговошя холодпымъ 

путемъ. 
Если нужно приготовить мыло съ сильным* ила пѣжнымъ 

запахом*, то не должно иеретапливать мыла, или но крайней 



мѣрѣ не слѣдуетъ прибавлять благовонія къ растоплениому мылу, 
потому что въ протпвномъ случаѣ улетучится очень много бла-
говоиій и притом* самый нѣжный я тонкій аромат*; поэтому го-
раздо лучше употреблять парФюмированье холодным* путемъ. 
Для этой цѣли мыло настругивается, и полученный стружки, 
положенный въ серпеетинную или мраморную ступку, обливают-
ся благовонійми, переработываются въ теченіѳ нѣсколькихъ ча-
совъ шестом*; должна получиться совершенно однородная мас-
са безъ малѣйшихъ комков*, Если переработываемое мыло свѣ -
же въ разрѣзѣ, то содержитъ столько воды, сколько нужно для 
вышеописанной обработки; если-же оно старо и сухо, то нуж-
но, разрѣзавъ его на кусочки, прибавить 2 0 — 2 5 процентов* 
воды и, накрывъ сосудъ, оставить на ночь, въ -теченіѳ которой 
мыло вберет* всю воду. 

Вмѣшавши благовонія, развѣшиваютъ массу на порціи соотвѣт-
ственно величинѣ кусковъ, Формуют* куски и раскладывают* 
и х ъ на день на бумагу и, когда куски обсохнут* , придают* 
им* вид* посредствомъ Формъ, которыя обсыпаются крахмалом* 
или подмазываются маслом*, чтобы мыло не приставало къѵ 
ним*. 

Эта ручная работа замѣняется теперь машинною. Такая ма-
шина состоитъ изъ д в у х * гранитных* или порФпровыхъ цилин-
дров* , имѣющихъ въ діаметрѣ 1 5 — 1 8 центим. и въ длину 
3 5 — 4 0 центим. Цилиндры отстоят* одинъ отъ другаго на н ѣ -
сколько миллиметров*, но могут* сближаться и расходиться ири 
помощи винта. Они приводятся въ движеніѳ системою зубчатыхъ 
к о л е с * , неровные размеры которыхъ обусловливают* неравно-
мѣрное вращепіе каждаго цилиндра. 

П Ѣ Н И С Т Ы Я М Ы Л А . 

Для приготовленія этих* мылъ необходим* нагрѣваемый во-
дяною банею мѣдный котелъ, по срединѣ дна котораго имѣется 
гнѣздо для помѣщенія цанФЫ вѳртикальнаго вала со множест-
вом* крыльев* . Въ котелъ кладут* 2 5 килогр. чистаго маслянаго 
мыла (т. е. , твердаго миндальнаго плп маковаго), потому что 
сальное мѳнѣѳ пригодно въ этомъ случаѣ , и, нрибавя 1» / *—2 
килогр. воды, растапливают*. Когда все мыло расиустится, при-
водят* вал* с ъ крыльями въ быстрое вращательное движеніе, 
вслѣдствіе котораго образуется, сперва у дна, а потом* во всей 
массѣ густая тягучая нѣпа, равняя двойному объему первона-
чальной массы. Придавши массѣ запахъ и цвѣтъ, перечерпы-
в а ю т * ее въ Формы, даютъ совершенно остынуть и наконец* 
разрѣзываютъ на плитки. 



• ! le 1/. "Б Ы Т О Ш І d ' i l -
Р Е Ц Е П Т Ы Д Л Я П Р И Г О Т О В Л Е Н І Я П Ъ Н И С Т Ы Х Ъ 

М Ы Л Ъ . 
: . . '• . . : Sir- <' 

Б у к е т н о е . ; 

1) Маслянаго ядроваго мыла 1 . . . . . . . 50 кслогр.1 

-та ' . '! ,;П • ft'E Г ' 
В о д ы . . . : •••••• . 2 5 » 
Гвоздичнаго м а с л а . . . 1 6 6 2 / 3 грам. 
Бергамотнаго масла . ; . ' . . . . . 3 '33'/з » 

ж ' оШ атмл-а Лавендѵловаго масла. ооо / 3 » 
Кассіеваго масла , J , 3 .. , 
Мускусной тинктуры ЗЗѴ-з1 » ' 

2") Бѣлаго маслянаго мыла; . . : . V . . . . , Ѵ г 5 0 ' кгілогр; 
Воды . . Л . ' : - : " . W І ' Г ( , Ш 

Бергамотнаго масла Д . Ш Ч & І * * * 
Лимоннаго масла 2 5 0 » 
Корпчневаго масла. . 1 6 6 2 / г 

Тпміановаго масла 1 6 6 2 / з 
3 ) Маслянаго мыла 1 0 0 килогр. 

Воды 5 0 

Бергамотнаго масла 3 0 0 грам. 
Кассіеваго масла 30 
Лимоннаго масла 50 
Лавёндуловаго масла 2 0 0 
Мускусной тинктуры 1 0 0 
Гвоздичнаго масла 100 

3 
» 

Венерино пѣнпстое мыло. 
Маслянаго ядроваго мыла : 5 0 килогр. 
Воды 2 5 » 
Касс іеваго масла 3 3 3 /3 грам. 

. : . 1 6 6 2 / і гр. 
Бергамотнаго масла 8 3 1 / » ' 
Лимоннаго масла ••• ; 3 

м 0г- . . . !М; . І !Ь ріі) 
, !il 1)>У• : ' ' ••' ' - ' ' ' 

Розовое. :: ! 
. . . . . . 5 0 кплогр. 

1) Маслянаго ядроваго мыла 5 0 » 
Кокосоваго мыла • 

3 0 грам. 
Бергамотнаго масла ^ () 

Гераніеваго масла . ^ 
Мелисснаго масла ^ у 

Мускусной тпнктуры 5 0 и 

Сандальнаго масла • " 
Цнбетной тинктуры 

Подкрашивают* въ розово-красный цвѣтъ. 

2 ) Маслянаго ядроваго мыла ' ^О килогр. 
т . 2 5 » 
В о д ы 
Киновари, стертой с ъ небольшим* к о л и ч е с т в о м * ^ 
олпвков. масла » * ^ 
Розоваго масла ' 3 ^ 
Бергамотнаго масла ^ 
Гераніеваго масла 3 ю 

Цвѣточное. 

Маслянаго ядроваго мыла ^О килогр. 
Сальнаго мыла 
„ 50 » 
Воды 
Анисоваго масла « г Р а м ' 
Бергамотнаго масла И 



Лпмоннаго масла 5 0 
Мелпсснаго масла 3 0 
Масла мускатнаго цвѣта 4 0 
Померапцеваго масла 5 0 
Тиміаповаго масла 1 0 0 
Масла ветііверъ 5 0 
Корнчпеваго масла 3 0 

П Р О З Р А Ч Н Ы Й М Ы Л А . 

Для прпготовленія прозрачныхъ мылъ растворяютъ в ы с у -
шенное хорошо сальное (*) мыло въ равномъ, по в ѣ с у , коли-
честв'!» 92-процентнаго алкоголя, въ теплѣ. Для достпженія 
этой цѣлн прпгоднѣе небольшой перегонный снарядъ, снаб-
женный шлемомъ и холодильникомъ для уловленія частпцъ ал-
коголя, улетучивающихся отъ дѣйствія теплоты. Т а к ъ какъ эти 
мыла, подобно всѣмъ туалетнымъ мыламъ, должны быть ней-
тральный, то полезно класть въ колбу нѣкоторое количество 
двууглекислой соды; тогда содержащійся въ мылѣ (въ незна-
чптельномъ количеств1!») ѣдкій натръ переходитъ въ простой 
углекислый натръ, нерастворимый въ алкоголѣ и, слѣдователь-
но, остающійся въ колбѣ . Когда мыло растворится п большая 
ч а с т ь нечистотъ осядетъ на дно, тогда процѣжнваютъ рас-
творъ чрезъ Фильтровальную бумагу, вставленную въ воронку 
с ъ двойными стѣнками, въ которой имѣется стеклянная в о -
ронка для принятія Фильтрата. Промежутокъ наполняется го-
рячею водою, или чрезъ него проводится с т р у я пара. 

Отфильтрованному мылу прпдаютъ з а п а х ъ и цвѣтъ, а по-
томъ разливаютъ въ Формы и с у ш а т ъ въ тепломъ мѣстѣ . Про-
зрачный мыла совершенно нейтральны и потому ие разъѣда-
ютъ кожи. З а то они плохо пѣнятся и, растворяясь с ъ т р у -
домъ, очень экономны; с ъ другой стороны, они довольно до-
роги, потому что требуютъ алкоголя для своего приготовленія. 

* ) Или вываренное на животномъ, но только не на растптельномъ 
маслѣ. 



Млгкія прозрачный мыла. 
i,.!. !- н и ' m ь ь ш ч п 

Можно приготовить по тому-же способу, но которому при-
готовляются обыкновенный мягкія мыла; но для нихъ на-
добно брать совершенно чистые жиры безъ всякаго запаха 
н точно разсчитывать пропорціи кали и жира, чтобы полу-
чить возможно нейтральное мыло. Мыло, превращенное с ъ 
первою половиною щелока въ клей, вываривается со второю 
половиною и выпаривается до г у с т о т ы мягкаго мыла. Для прн-
данія запаха употребляютъ на 5 0 килогр. мыла: 

Лавендуловаго масла ••• 1 6 6 А г Р а м -
Тмпннаго масла 1 1 6 7 з » 

і ! Укропнаго масла: ;>.Ѵ • • : • 3 3 ' / з » .. 
Бергамотнаго м а с л а . . . . . . . . . . . . • • • • • 3 3 V з й 

! •.;•• V ."• и BOTHHOHTOß̂  ОіЛіШ В Ш » уиШшй ал л н im а * 
• h j o t i n ßivlÖT ДНІІ, iiîl (TT охв э о" JTOTO ЦНОН ЛТОСТ' Глпцерцновыя мыла. ; ,s 

Вошли теперь въ унотребленіе, какъ для холи кожи, такъ 
и для врачеванія накожныхъ болѣзней. Для нхъ • прнготовле., 
нія распускаютъ готовое уже мыло почти въ §равиомъ, по 
в ѣ с у , количествѣ алкоголя, выпариваю™ большую часть по-
ел ѣдняго, прнбавляютъ, болѣе или менѣе, глицерина, хорошень-
ко переработываютъ массу и затѣмъ. медленно охлаждаю™. р 

- Если не и м ѣ ю т ъ намѣреніяппридать мылу особенно краси-
вый видъ, то можно обойтись безъ растворенія въ алкоголѣ. 
Струве предлагав™ омылять холоднымъ путемъ 2 0 килогр.і 
сала , 2 0 килогр. свинаго жира и 10 килогр. кокосоваго мас-
ла смѣсью изъ 22V.» килогр. натроваго щелока въ 40° Б . и 
2 і / , килогр. поташнаго щелока" въ 40° 'Б. Къ полученному 
мылу прнбавляютъ: 

Чистаго глицерина 3 кплогр. 
Иомеранцеваго масла 6 2 5 грам. 
Бергамотнаго масла • ••• 6 6 6 2 / 3 » 
Горькоминдальиаго масла 1 6 6 2 / 3 » 
Масла ветнверъ. 1 0 0 » 
По нпжеслѣдующему реценту получается весьма красивое 

глицериновое мыло, безъ всякаго растворенія въ алкоголѣ. Смѣ-
шиваютъ въ двойномъ котлѣ : 

Кокосоваго масла 5 килогр. 
С а л а . . . , 1 0 

Пальмоваго масла I 2 5 грам. 
Натроваго щёлока въ 38° 5 ' / 2 кплогр. 
Водянаго стекла I " 
Спирта самаго крѣпкаго 6 » 

и нѣсколько растворенной пикриновой кислоты для прпданія 
цвѣта. Когда масса закшштъ, прнбавляютъ, постоянно разме-
шивая, , ; 

І. глицерина въ 3 0 ° 2 0 килогр. 
й оставляю™ для освѣтленія на 3 часа въ раскрытомъ кот-
лѣ , потомъ складываю™ въ жестяиыа Формы. Запахъ npft-
дается вышесказанной смѣсп: 

_ Гераиіеваго масла * 3 3 , / з грам. 
У l a n g - Y l a n g 1 0 0 

' Для удешевленія глицерпноваго мыла, прнбавляютъ къ вы-
шеозначенной насадкѣ : 

Водянаго стекла 2 1 / 2 кплогр. 
Воды чистой 2 1 / 2 »>' 
С п и р т а . . . . . . 5 0 0 грам. 

п придаю™ запахъ: 



Мелпсспаго масла 1 0 0 грам. 
Бергамотнаго масла 1 0 0 » 
Гвоздичнаго масла 6 6 % » 
Померанцеваго масла 66'2/з » 

Жидкія глнцершювыя мыла приготовляются чрезъ раство-
реніе 3 5 частей прозрачнаго мягкаго мыла въ равномъ коли-
ч е с т в ! воды ц алкоголя, прнбавленіѳ къ профильтрованной жид-
кости 3 0 частей чпстаго глицерина и благовоній (пока мыло 
еще тепло); на вышесказанное количество мыла кладется: , 

Гвоздичнаго масла 1 3 3 1 / 3 грам. 
Бергамотнаго масла ЗЗі/ 3 » 
Касс іеваго масла • 3 3 % » 

По рецепту Геерена жидкое глицериновое мыло приготов-
ляется такъ: кладутъ въ котелъ 1 0 5 частей олеина, 3 1 4 час -
тей сыраго глицерина въ 16° Б . ( 1 , 1 2 уд. в ! с . ) , н а г р ! в а ю т ъ , 
до 50° Ц. и з а т ! м ъ , сильно разм!шивая, пробавляютъ 5 6 частей 
поташнаго щелока въ 38° Б . ( 1 , 3 4 уд. в ! с ). Мыло образует-
с я очень скоро; чтобы сдѣлать его чистымъ, какъ медъ, н у ж -
но поставить его на два дня въ не слншкомъ холодное м ! с т о 
п потомъ профильтровать. Посл!дшою, весьма долговременную, 
операцію можно сократить: мыло п о е л ! прибавки щелока раз-
бавляется равнымъ вЬсомъ воды, почему на другой день у ж е 

легко можно Фильтровать его, a затѣмъ выиарнть въ водяной 
б а н ! до его первоначальнаго в ! с а . Чтобы придать мылу г у с -
тоту меда, надобно п о е л ! Фильтрованія прибавить, постоянно 
размѣпшвая, % 0 очшценнаго потщна (по в ! с у взятаго олеина), 
растворенную въ самомъ маломъ, но достаточномъ к о л и ч е с т в ! 
кипятка; наконецъ придаютъ мылу запахъ какими-либо благо-
вонными маслами. 

В ъ cWocheiisehrift des Nideerösterreichischen G e w e r b e v e r -
ems» говорится, что этотъ рецептъ неприм!цнмъ на практи-
к у п предлагается другой, дающій весьма удовлетворительные 
результаты. Обмыливаютъ вмѣстѣ 8 5 частей олеипа и 15 ч а -
стей кохинхпнекаго кокосоваго масла, варятъ мыло съ по-
требнымъ количествомъ спирта до т ! х ъ поръ, пока оно не 
с д ! л а е т с я чистымъ, хотя во время варкп образуется сильная 
п ! н а . Готовое мыло оставляю™ въ п о к о ! на 8 дней. В ъ это 
время вся грязь опадаетъ на дно, мыло д ! л а е т с я совершенно • 
прозрачпымъ н можетъ быть слито съ осадка, такъ что. ос-
тается только профильтровать. Такпмъ образомъ обходятъ раз-
бавленіе мыла водою и посл!дующее з а т ! м ъ выпарпванье, какъ 
говорится въ рецепт ! Геереиа. Мыло вываривается чистымъ и 
густымъ, почему прибавка поташа становится излишнею. 

Мыло для бритья. 

Хорошее мыло для бритья получается только омыленіемъ 
чистаго сала % ндтроваго щелока и поташнаго. Отъ не-
большой прибавки кокосоваго масла мыло лучше п ! н и т с я ; х о -
тя чистое кокосовое мыло взбивается въ б о л ! е сильную пѣну, 
однако посл!дняя скоро оиадаетъ и не придаетъ волосу над-
лежащей гибкости. Чпстыя патромасляныя мыла пѣнятся не-
достаточно и, при взбпваніи кисточкой, образуютъ бол !е сли-
зистую, ч ! м ъ п ! н п е т у ю м а с с у , непригодную для бритья. 

Паста для бритья. 

Мыла 
Виннаго спирта 
Горькомпндальнаго масла 
Бергамотнаго масла 

10 килогр. 
5 0 грам. 

60 » 
4 0 » 
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Масла мускатнаго цвѣта 2 0 » 
Гвоздичнаго масла 2 0 » 

Готовое мыло растапливается съ такпмъ количествомъ во-
ды, что по охлажденіп образуетъ еще мягкое тѣсто, которое 
обработывается мяльною машиною или долговременнымъ тол--
ченіемъ въ каменной ступкѣ . Эта механическая обработка мы-
ла необходима для приданія ему красиваго перламутрообраз-
наго вида, который требуется отъ хорошаго продукта. 

Жидкое мыло для бритья 1. 
Бѣлаго м ы л а . . . . . . Ю килогр. 
Виннаго спирта 2 0 » 
Воды померанцевыхъ цвѣтовъ 3 0 » 

Растапливаютъ мыло съ небольшимъ количествомъ воды 
померанцевыхъ цвѣтовъ въ возможно умѣренной теплотѣ , прп-
бавляютъ, по совершенномъ растоплеиіи, остальную благовон-
ную воду и сппртъ, оставляю™ на нѣсколько часовъ въ з а -
крытомъ с о с у д ! и потомъ разливаю™ въ стклянки. 

Жидкое мыло для бритья 2 . 

Бѣлаго мыла Ю килогр. 
Жирнаго мпндальнаго масла 1 » 
Вшшаго спирта . 5 » 
Розовой воды. 5 » 
Амбровой тинктуры . . . 1 0 0 грам. 
Росиоладанпой т и н к т у р ы . . . . . ' 1 0 0 » 

Поступаю™, какъ выше сказано. 

Мпндальиыя мягкія мыла. 

Приготовляются чрезъ омыіеиіе 10 кнлогр. свннаго жира 
5 килограммами поташнаго щелока въ 26° Ц. ( 1 , 3 3 3 уд. в Ь с . ) 
Сперва размѣшиваютъ въ теплѣ жнръ съ половиною щелока; 
когда начнется образованіе мыла, прибавляю™ мало по малу 
остальной щелокъ. Затѣмъ масса потихоньку размѣшивается 
3 — 4 часа при той-же температур! , а потомъ обработывается 
въ с т у п к ! деревяннымъ пестнкомъ, отчего пріобр!таетъ кра-
сивый блестящій видъ; наконецъ парФіомируется горькоиин-
дальнымъ масломъ или с м ! с ы о другихъ благовонныхъ маслъ. 

Мыло съ прибавкою воска. 
' М- -i си '.и/:.'«л г,, •, •• • : .««' •• • • > 

Для приготовленія такого мыла, ниЬющаго свойство дѣдать 
кожу гибкою и предохранять ее отъ растрескпванья при п е -
р е м е н ! температуры, Вильямъ Клейгонъ предложить с л ! д у ю -
щій рецептъ. На 16 частей мыла берутъ 1 - 2 - ч а с т и воска, 
который вбивается въ готовое горячее мыло. Приготовленное 
с ъ воскомъ мыло пригодно- также для аппретировки кисеи, 
кружевъ и другихъ тонкихъ тканей, для которыхъ въ этомъ 
с л у ч а ! становится излшншшъ. употребленіе крахмала. 

< Яично-желтковыя мыла. 

Изъ масла, добытаго отжиманіемъ яичнаго желтка, который 
осторожно нагревается для удаленія воды, приготовляю™ 
мыло, придающее будто-бы особенную ігЬжность кожЬ. О ж ь е 
и Роберъ предлагают ь слЬдующій способъ для приготовлеиія 
такого мыла. Сперва омыляютъ пзв !стное количество янчиаго 
масла поташиымъ щелокомъ и снЬніиваіотъ яичный желтокъ 
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с ъ десятою частью омылешіаго яичиаго масла, отчего масса 
тотчасъ с гущается . Тогда прпбавляютъ къ пей, на каждые 3D 
грам. яичиаго масла, по 1 грамму мелконстертаго крахмала и , 
когда мыло сдѣлается достаточно густо , прпдаютъ ему з а п а х ъ 
масломъ померанцевыхъ цвѣтовъ п набиваютъ въ Формы. 

Мыло совершенно нейтрально, даже содержитъ немного 
неомыленнаго жпра, нмѣетъ красивый желтый цвѣтъ, хорошо 
с о х р а н я е т с я , легко распускается н дѣлаетъ кожу гибкою и 
нѣжною. 
%ß<ja л - .» ; .1 fi?;-«.-! ci- ' . . i u o u r r v и я ш щ п ш ^ о і 4иі«ѵѵ.ѵ .та 

i t ЭмуЛЬСІП. 1 ;ii 
, 1 i, pi., }„,'., i i , :'!" Itj l'v ;• : i'.i i «I lit I .nçi«!:.uU;; 

Эмѵльсіи не составляютъ мыла въ хпмическомъ с м ы с л ! , БО> 
только с л у ж а т ъ ему ; замѣною.- Онѣ состоятъ,, 'главнымъ о б р а -
зомъ, изъ жирныхъ маслъ, преимущественно изъ с в ѣ ж е - в ы -
жатаго миидальнаго масла, которое переработывается с ъ н е -
большимъ количествомъ мыла, глицерина и поташнаго раст-
вора. В ъ эмульсіи жиръ раздробленъ на мѳльчайшія капли и 
нѣтъ свободной щелочи, почему эмульсія составляетъ самое 
мягкое средство для мытья, особенно пригодное для обмыванья 
весьма н ѣ ж н ы х ъ частей кожи.—Эмульсіи приготовляются 
слѣдующимъ образомъ: смѣшпваютъ всѣ с о с т а в н ы я ч а с т и и,, 
непрерывно размѣшнвая, прпбавляютъ жирное масло, причемъ. 
понижаютъ температуру, ставя сосудъ въ ледъ, ибо при вы-
сокой температур! не ; происходить соедиренія жира с ъ дру-
гими веществами. Подкрашпваютъ эмульсіи весьма мало или 
совсѣмъ не подкрашпваютъ, а запахъ придаютъ весьма тон-
кій посредствомъ Французскихъ эѳирныхъ маслъ. — Эмульсін. 
составляютъ въ еѣкоторомъ р о д ! переходъ къ косметикамъ. 

.iti 'bii. гг . н н ж г л и і і Ф 
Г о р ь к о - м п н д а л ь н а я э м у л ь с і я . 

\\ • . . . Г.1,1<11/ • 1 •• ' ' 1 ' ' 
" ' - J * * ! 

БЬлаго1 мягкаго м ы л а . . . . Ш грам. 
Б ! л а г о сахарнаго сиропа • ; 5 0 » 
Г л и ц е р и н а . . . . . . . . . . . . » 
ГбрькЬминдальнаго м а с л а . . . .'Л • • . . . i ' . . . . . . . • 2 0 » 
Бергамотнаго масла » . . . : Ѵ . . . ! • . • • -ч • 4 0 . І » 
Касс іеваго масла. ^ И 

Гвоздичнаго масла •. .. • • • • • • • г * Г п 
,Г -VJJdlf С'П'П.-i: i>j,U и Hi! ИЗО с Масла мускатнаго цвѣта. ѵ . э » 
Жпрнаго мицдальнщо м а с л а . . . , , . «.... • •.. . ; І г ікцлогр. 

п ш дамшн i & r F йыщшйЩЮ o n , / 5 -i/iiiw ,nіааб i ви. 

Ж а с м и н н а я э м у л ь с і я . і ! ' 
.. . j !7 '111' '-.'н|ЯГ/ I!.' il "i ','! > > • 1 • "» -
"ѵ Бѣлаго мягкаго M b w a . L . . . L . . . . . 1 0 0 грам. 

• „ , 1 i! i • ; .1 II . ; . ! ! • : ft l i ' i n i l ' 1 " I " ; 5 0 H Б ! л а г о сахарнаго сиропа , Ö U " . „ 1 -, Г /1 : ' ' 1 ' \ / MI : . ' . -.i'.'j.i . ! • • ' ' ' 50 to' 

V,wcpiraa S ; 
Жасминиаго м а с л а ' . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ у , - • • o u 

Ж п р ' п а й мппдальнаго м а с л а . . . " . . . . . ' • ' • • 4 кил. 
, Т 1. : :.- I .•) :І .1! Г . - • • > ' • • 1 : 

-'.'••І "ірміШТЩ.ОИ ОіОНіКШ.-' ГіІМГ '.!••/ •' ) ! И1- • І ; ' : 
/и • >'!.!; ,г •!'! РОЗОІШ ЭНуЛЬСІЯ. 1 

-МОП -.11 IIB 
Бѣлаго мягкаго мыла 4 0 0 грам. 
Б ! л а г о сахарнаго снропа » y 
Глпцерппа .. 5 0 

Гераніеваго масла 8 0 х " 
Сандальнаго масла 2 0 » 
Жприаго мнндальнаго масла 4 кил. 

Подкрашпваютъ въ блЙдно-розовый ц в ! т ъ . ' 



Фіялковая эмульсія. 
Бѣлаго мягкаго мыла • 1 0 0 грам. 
Бѣлаго сахарнаго сиропа 1 0 0 » 
Глицерина . — . . . . 5 0 » 
Фіялковаго масла (Французскаго) 6 0 » 
Жпрнаго миндальнаго м а с л а . . . 4 килогр. 

Подкрашивают* въ блѣдно-ФІолетовый цвѣтъ. 

Люстрованіе или прпданіе блеска мылу • \ 
Мыло, выходя изъ форм*, всегда имѣютъ болѣе или менѣе 

матовый, какъ будто запыленный вид*. Чтобы придать и м * 
г л я н е ц * , оскабливают* и х ъ и обтирают* смоченною въ алко-
голѣ шерстяною ткавыо. Эту Трудную и долговременную р а -
боту Дюпюи замѣвилъ струею паровъ, которой подвергается 
мыло до или послѣ сушки. Паръ насыщается какимъ-либо 
благовоніемъ, для чего предварительно пропускается чрезъ 
иолотно, напитанное благовонным* веществом*. Паръ т о т ч а с * 
измѣняетъ поверхность мыла и производит*, смотря по упот-
ребленному жиру, игвѣстиое химическое соедпненіе, которое, 
будучи распределено по куску мыла влажною полотняною ве-
тошкой, маскирует* в с ѣ норы и шероховатости и, в ы с о х н у в * , 
о б р а з у е т * чрезвычайно блестящій покров*, который не пор-
тится даже въ Формовальном* прѳссѣ . . Никакой другой спо-
собъ не д а е т * столь равномѣрнаго и блестящаго покрова, к а к * 
п а р * . Другія выгоды этого способа с о с т о я т * въ сокращеніи 
времени и ручной работы и въ невозможности потерь. Обра-
ботанный таким* образомъ мыла отлично сохраняются во 
в л а ж и ы х ъ с к л а д а х * , въ морских* путешествіяхъ, а также на 

в ы с т а в к ѣ окон* подъ солнечными лучами. 

І І Р И Б А В Л Е Н І Е . 

эѳпрныя масла и другія вещества, служащія для при-
данія запаха мыламъ. 

Благовонный эѳирныя масла встречаются въ торговле не 
только различной доброты, но н ч а с т о нодмѣшанньши К ъ со 
шалѣнію наши средства открыть н различить подобный под-
„ ѣ с н вообще недостаточны, и лучшими руководителями ос-
таются въ настоящее время свойства и признаки иесомнѣнно 
настоящаго масла, а ручательствомь с л у ж и т ь покупка ихъ 
изъ складовь, извѣстныхъ ио своей честности. Ниже мы со-
общаемь свойства самыхъ употребительныхъ маслъ; смотря по 
пзмѣненію этихъ свойствъ, мы можемъ с ъ большею или мень-
шею вероятностью судить о томъ, настоящее оно или под-
мешанное. 

Амбра. 
Есть болѣзненный продукта печени кита, плавающій въ мо-

р е и собираемый у береговъ Коромандельскомъ, около Япо-
ніи, Молу к къ и Мадагаскара. Основный ц в е т а сѣро-оѣлын, съ 
черными и желтыми жилками; запахъ сильный, пріятный; вкусъ 
мягкій; плавится при 60« Ц. ; легко растворяется въ безвод-
номъ алкоголе, вѳирѣ, жирныхъ п эѳпрныхъ маслахъ; содер-



житъ 8 5 проц. амброваго жира, который пе омыливается, и 
летучее масло. 

Анисовое масло. 
(Oleum anisi) безцвѣтно пли едва окрашепо въ блѣдпо-жел-

тый цвѣтъ; съ болѣе темною окраскою бываетъ старымъ и 
менѣе благовопнымъ. Анисовое масло уже при 1 0 — 12° Ц. 
образуетъ бѣлую кристаллическую массу. 

Бергамотное масло. 
Добывается отжпманіемъ или перегонкою съ водою кожн 

плода Citrus Bergam нзъ семейства Aurantia. Очищенное имѣ-
ѳтъ уд. вѣсъ 0 , 8 7 0 - 0 , 8 7 7 . Оно жидко, блѣдно-желтаго цвѣ-
та , старое—буроватаго; запахъ пріятнын, вкусъ пряный; лег-
ко растворяется въ алкоголѣ, и растворъ отливаетъ радуж-
ными цвѣтамн. Очень часто подмѣшпваютъ въ него миндаль-
ное масло пли алкоголь; первая подмѣсь открывается выпа-
рпваиьемъ въ водяной банѣ , такъ что иаконецъ остается не-
летучее жирное миндальное масло; подмѣсь алкоголя у з н а е т -
с я встряхнваньемъ с ъ сандальнымъ пигментомъ, который рас-
творяется въ алкоголѣ. Отъ другпхъ маслъ сем. Aurat . бер-
гамотное отличается большею растворимостью въ алкоголѣ : 
1 часть масла растворяется въ і / 2 части алкоголя. 

Валеріановое масло. 
Добывается перегонкою корня Valer iana officinalis съ водою. 

Добытое изъ свѣжаго корня имѣетъ травянозелеоый цвѣтъ, а 
добытое изъ стараго—темнобурый. Свѣжее масло жидко. Впо-
слѣдствіи нѣсколько густѣетъ, принимаетъ желтобуроватый цвѣтъ; 

запахъ отвратительный валеріановый, который отъ времени де-
лается сильнѣе и отвратительнее. Очищенное масло имѣеті. во-
обще непріятный запахъ; вкусъ камФориый, пряный, нежгучій; 
содержа валеріановую кислоту, .пмѣѳтъ сильную кислую реак-
цію; • при температурѣ—29° Ц. выдѣляет^ иглообразные кри-
сталлы, при 1 6 0 ° Ц. закипаетъ; легко растворяется въ алко-
голѣ. Удѣльный вѣсъ его колеблется между 0 , 9 4 н 0 , 9 6 . 

• . . Щ ni о й э О ^ ш І Ц пггоа.кьг-іііq , 
Ванильное масло. 

!• . OS • ! - < • " • 
Добываемое пзъ плодовъ vanilla o d o r a t a , никогда не употреб-

ляется въ чистомъ впдѣ, но всегда въ Формѣ эссенціи. 

Вербенное масло. 
: , . . ' . I |.І 

Рѣдко встрѣчается въ торговлѣ. Продаваемый подъ этимъ на-
званіемъ продуктъ есть мелиссное масло, очень сходное по за-
паху съ вербеннымъ. • 

Ветпверовое масло. 4 

Добывается посредствомъ дестплляціп корня ветняера, пндій-
скаго растенія Anathernm raedicatum. Оно пмѣетъ чрезвычайно 
ароматный запахъ, конитъ при 2 8 6 ° Ц. п во многомъ сходно 
съ сандальнымъ масломъ. 

Гвоздичное масло. 

На родинѣ гвоздики, Молуккскихъ островахъ, Кайеннѣ и ироч., 
различаютъ три вида гвоздпчнаго дерева (Cariophyllus аго ma-
tions), именно: съ красными, кровавокраснымп п бѣлыми пло-
дами; нослѣднін видъ особенно богатъ масломъ. Масло получа-



ется изъ неразвившохся цвѣтковъ, по чаще пзъ цвѣтковыхъ 
черешковъ посредствомъ дестилляціп. 

Гвоздичаоѳ масло въ свѣжемъ состояеіи имѣетъ свѣтложелто-
ватый цвѣтъ, впослѣдствіи жѳлтѣетъ, дѣлается ярко-буровато-жѳл-
тымъ. Ово густо и окрашивает* лакмус* въ слабый красный 
цвѣтъ, ііахнѳтъ сильно гвоздикою, имѣетъ острый жгучій вкусъ; 
удѣльный вѣсъ его 1 , 0 3 1 — 1 , 0 6 1 , по Марціусу 1 , 0 5 5 5 ; оно мало 
растворяется въ водѣ, легко въ алкоголѣ, эѳпрѣ, крѣпкой уксус-
ной кислотѣ и жирныхъ маслах*; закипает* при температурѣ нѣ-
сколько выше 1 0 0 ° Ц. а при—-18°—20° еще жидко. Обыкновенно 
подмѣшиваютъ въ него эѳирное масло копайскаго бальзама, 
самый копайскій бальзам*, миндальное и клещевинное масла 
и сппртный экстракт* изъ гвоздик*, или, для возстановлепія 
г у с т о т ы , спиртный. раствор* канифоли. Е с л и эти подмѣси 
превышают* ! / з , то масло болѣе не п а д а е т * въ водѣ па дно. 
Настоящее гвоздичное масло, при капаньи въ воду, сохраня-
е т * прозрачность и легко сбирается на днѣ сосуда, между 
тѣмъ какъ содержащее подмѣсь утрачивает* цвѣтъ въ отдель-
н ы х * к а п л я х * , которыя покрываются бѣловатою пленкой п 
с ъ трудом* соединяются; прпсутствіе алкоголя узнается по 
тому, что масло отъ встряхивапья съ водою дѣлается гуще. 

Гераніевое масло. 

Добывается перегонкою листьев* • растенія Geranium odora 
t issimum съ водою, которое воздѣлывается преимущественно 
въ Турціп и южной Фрапціо. Запахъ этого масла весьма похож* 
на запахъ розоваго масла, почему очень часто нодмѣіииваютъ 
его въ послѣдпее. 

Годьтеуіевое мыло. 
ІІодъ этим* именем* поступает* въ торговлю изъ сѣвервой 

Америки, исключительно изъ Нью-Джерсея, масло, получаемое 
посредствомъ дестилляціи растепія Gaui ther ia procumbena, 
канадскаго чаю, прпиадлѳжащаго къ семейству E r i c a ; всѣ части 
растевія, кажется, содержат* масло, но особенно цвѣты богаты 
имъ. То же масло получается, по словам* Procter 'a , дестилля-
ціей Betu la lenta съ водою, растенія весьма обыкновеннаго въ 
еѣверной Америкѣ. 7 - -

Торговое масло красновато, но совершенно обезцвѣчивается 
отъ одной дестилляціи; оно имѣетъ сильный, пріятный запахъ 
и согрѣвающій ароматный вкусъ. Оно самое тяжелое изъ всѣхъ 
извѣстныхъ эѳирныхъ маслъ, о удѣльный вѣсъ его при 10° Ц. 
равен* почти 1 , 1 8 ; оно закипает* при 211° Ц., причем* темпе-
ратура постепенно возвышается до 2 2 0 ' и останавливается на 
этомъ градусѣ. Оно состоит* главиымъ образомъ изъ субэриль-
нокислой окиси метила, кромѣ которой содержит* еще изомер-
ный съ скипидаром* улглеводородъ гольтерппа. 

Горько-мшідалыюе масло. 
Е г о добывают*, какъ эѳирное, посредствомъ дестилляціп горь-

каго миндаля, пстолченеаго съ водою въ кашицу. Еще разъ 
перегнанное масло пмѣетъ золотистожелтый цвѣтъ, густо, тяжеле 
воды, жирно на-ощупь, съ проницательным* горькоминдальнымъ 
запахом* и жгучимъ, горько-ароматным* вкусомъ, похожим* 
на вкусъ спнильной кислоты; оно содержотъ синильную кислоту 
и дѣйствуетъ, какъ быстро убивающій ядъ. Свѣже перегнанное 
горькоминдальное масло безцвѣтно, спльно преломляет* лучи, 



густо, желтѣетъ отъ воздуха и, поглощая кислород*, превра-
щается въ росно ладанную кислоту; его удѣльнын вѣсъ 1 , 0 4 3 , 
точка кипѣнія 1 8 0 ° Ц. Оно растворяется въ 30 частях* воды 
п во всякой пропорцін въ алкоголѣ и эѳнрѣ. Къ обращающемуся 
въ торговле горькоминдальпому маслу подмѣшиваютъ очепь часіо 
йскусствеппиое ( E s s e n c e de M i r b a n ) въ колпчествѣ до 60 про-
центов*. Для открыты этой подмѣсп Бертаньяни предложил* 
способъ, основанный на легкой растворимости искусственна™ 
горькомипдальнапг масла въ двусѣрнистокнсломъ аммоніакѣ. 
Состав* образующаяся при этом* соединепія, которое при 'до-
статочным* сгущеніи раствора выдѣляѳтся въ видѣ кристалли-
ческой массы, можетъ быть выражен* Формулою С 2 8 Ню ;Na ä  

S i О і Я . Обработывая это соединеніе нагрѣтымъ раствором* соды, 
мы выдѣлимъ искусственное горькоминдальноѳ масло. На этомъ 
основан* соособъ Вагнера, опредѣляющій количество с к а з а н н а я 
масла въ настоящем*. . • ' : • ; . ! • • .г» 

Настоящее горькоминдальное масло имѣетъ удѣльный вѣсъ 
1 ^ 0 4 0 — 1 , 0 4 4 , а получаемое съ анилиновых* заводов* искусст-
венное. вмѣетъ плотность 1 , 1 8 0 — 1 , 2 0 1 . Если квалптативныя 
пробы возбудили подозрѣніе, что къ настоящему маслу подме-
шано искусственное, то поступают* слѣдующимъ образомъ. 
Отвѣшиваютъ съ точностью 5 куб. центим. испытуемаго масла. 
Если масло настоящее, то сказанное количество вѣсптъ (при 
1 2 , 5 » Ц . ) 5 , 2 0 5 — 5 , 2 2 0 грам.; чистое же искусственное вѣситъ 
5 , 9 — 6 граммов*. По мѣрѣ приблпженія къ одному изъ этихъ 
предѣловъ можно судить о количественном* отношены обѣихъ 
жидкостей въ испытуемой пробѣ, причем* оказывается полез-
ною слѣдующая таблица:. 

5 куб. цент, чистаго горьком, масла ЮО(°/о) вѣсятъ 5 ,20 гр . 
5 » » смѣси 75 ч. горькоміш. масла и 25 ч. 

искусств, горьком, масла весятъ 5 ,30 гр. 

5 куб. цент, смѣсп 50 ч. горькомппд. масла и 50 ч. 
искусств, горьком, масла вѣеятъ 5 , 5 7 гр. 

5 куб. цент, смѣси 25 ч. горькоминд. масла и 7 5 ч. 
искусств, горьком, масла вѣсятъ 5 , 7 6 гр. 

5 куб. цен. искусств, горьком, масла вѣсятъ 5 , 9 0 — 6 , 0 гр 

Кладутъ 5 куб. центим. масла въ сосудъ съ 3 5 — 4 0 куб. 
центим. раствора двусѣршістаго натра, пмѣющаго уд. в е с ъ по 
крайней мѣрЬ 1 , 2 2 5 (28° Б.) , хорошенько встряхивают* , до-
водят* объемъ смѣсп до 5 0 куб. цептпм., прибавляя воды, п 
вливаютъ все въ бюретку, въ которой по прошествін извЬст-
паго времени искусственное горькомппдальное мыло отделится 
въ впдѣ чистаго маслянаго слоя -надъ более тяжелою жид-
костью; тогда можно определить его количество. Если берет-
с я пипетка, разделенная на десятыя доли кубпческаго цен-
тиметра, то можно определить количество подмешаннаго ис-
ку ствеипаго горькоминдальнаго масла, съ точностью 1 — 2 про-
центовъ. Чтобы уменьшить плотность масла и ускорить сое-
дипеніе у а с л я н ы х ъ каоель, Вагнѳръ с о в е т у е т * встряхивать в с ю 
жидкость с ъ 5 куб. цептпм. бепзола или легкаго петролеума, 
чтобы по увеличение объема определить количество и с к у с с т -
в е н н а я горькомиидалыіаго масла. 

Жасминное масло. 

Опо добывается изъ цвѣтовъ j a s m i n u m officinale и j a s m i -
num grandiflorum. Свѣжіе цвѣты этихъ д в у х * видов* жасми-
на, какъ содержащіе очень мало масла, обработываются с л е д у -
ющим* образомъ. Напитывают* хлоичатую бумагу бегеииымъ 
маслом*, н ас ы п аю т* иа иее слой свѣжихъ жасмншіыхъ цвѣ -
товъ и выставляют* въ з а к р ы т ы х * с о с у д а х * на солнце. Чрезъ 
несколько времени сішмаютъ цветы, замѣияютъ ихъ свѣжпмп 



и повторяю™ это до т ѣ х ъ поръ, пока масло не примет* силь-
наго жасмшшаго з а п а х а ; тогда выжимают* его прессом* пзъ 
хлопчатой бумаги. Масло блѣдпо-желтаго цвѣта, густо п с ъ 
пріятнымъ жасминным* запахом*; хорошее жасминное масло 
о т л а г а е т * прп 0° Ц . жасминный стеороптеиъ, который кри-
сталлизуется блестящими листочками, плавится при 12,5° Ц . , 
легче воды, безъ запаха и легко растворяется въ алкоголѣ , 
эѳпрѣ п м а с л а х * . 

Капепутовое масло. 

Очень жидко, свѣтлозеленаго цвѣта и иерѣдко употребляется 
вмѣсто розмаршшаго масла, съ которым* сходно по запаху . 

Кассіевое масло. 

Опо добывав гея въ своем* отечествѣ посредствомъ дестил-
ляціи коры к а с с і п (Cinnamomnm aromaticum)- СвѣЖее масло 
болѣе свѣтло-желтаго цвѣта, впослѣдствіи темпѣетъ, но, не въ 
такой степени, какъ коричневое масло. Запахъ его пріятпый, 
напомпнающій корицу, но мепѣе тонкій, чѣмъ запахъ корич-
певаго масла, вкусъ также менѣе сладок* , чѣмъ у посдѣдняго, 
по гораздо острѣе • и жгучѣе ; удѣльпый вѣсъ 1 , 0 6 0 ; при 2 7 , 5 ° 
Ц . отлагаются твердые кристаллы, которые однако опять 
расплываются въ теплотѣ ; масло имѣетъ кислую реакцію. 

Коричневое масло. „ -

Добывается перегонкою обломков* коры C i n n a m o m u m v e r u m 
с ъ водою. По своему химическому составу опо сходно съ кас-
сіевымъ маслом*. Свѣже перегнанное масло безъ доступа 
воздуха или "кислорода б ы в а е т * жидко, свѣтложелто; одиако 

опо вскоре густѣетъ п принимает* болѣе темный цвѣтъ. З а -
пахъ п вкусъ почти такіе-же, какъ у кассіеваго масла, но 
тоньше; удѣльпый в ѣ с ъ 1 , 0 1 — 1 , 1 0 ; п р п - 2 5 0 Ц. оно остает-
с я еще жидким*. 

Лавендуловое масло. 

Опо добывается изъ р а з л и ч н ы х * видов* Iavendalae spicae 
п бываетъ различнаго качества , смотря по тому, перегонялись 
ли с ъ водою один цвѣткп, цвѣткп с ъ листьями, одни лпетья 
пли все растеніе со стеблями. Самое лучшее масло добывает-
с я изъ одних* цвѣтковѵ , оно зеленовато-желтаго цвѣта, но 
обезцвѣчпвается отъ ректпФикаціи; со временёмъ темнѣетъ; 
жпдко; стоя на воздухѣ , густѣетъ ; удѣльный в ѣ с ъ 0 , 8 9 3 — 
0 , 9 3 6 . Лучшій с о р т * пмѣетъ тонкій лавендуловый запахъ, низ-
mie сорта пѣсколько напоминают* камфору. 

- к ' i m v j г : . . Г А Лпметтное масло. 

Добываемое пзъ плодов* Citrus l imetta vulgaris, пмѣетъ свод-
ный с * бергамотным* маслом* запахъ , тонкій, ароматный; 
в к у с ъ жгучій, похожій на вкусъ камФоры п долго непропадаю-
щій; ішѣетъ сильную кислую реакцію п удѣльный в ѣ с ъ 0 , 9 3 1 . 

Лимонное масло. 

Добывается отжимаиіемъ или дестплляціей плодовой кожп 
Citrus medica . В ъ самом* чистом* состояпіи оно безцвѣт-
по, прозрачно какъ вода, очень жидко; встречающееся въ 
торговлѣ масло блѣдножелто и часто мутновато. Оно име-
е т * сильный, весьма пріятный лимоішо-бергамотный з а п а х ъ 



и острый пряный вкусъ ; удѣльный вѣсъ 0 , 8 4 8 — 0 , 8 6 0 . Со 
временем* оно даже въ закупоренныхъ с о с у д а х ъ становит-
с я г у с т ы м ъ и выдѣляегъ кристаллы лимоннаго стеороптена, 
весьма с х о д н а я съ стеороптеномъ скипидара. Иногда къ ли-
монному маслу подмѣшпваютъ алкоголь и терпентин*; первый 
у з н а е т с я прп помощи с а н д а л ь н а я пигмента; второй по іізмѣ-
пенію полярпзаціоішой способности, которое оно претерпева-
е т * гірп высокой температуре, обо масло лучше сопротивля-
ется послѣдией, чѣмъ скипидар*. Определивши полярпзаціон-
пую способность подозреваемая масла, пагрѣваютъ послѣднее 
въ теченіе 1 — 2 часовъ до 133° Ц. и снова определяют* по-
ляризаціонную способность, которая оказывается изменивше-
ю с я , если масло содержитъ подмѣси. Если к ъ лимонному мас-
лу подмѣшанъ Французскій терпѳитинъ, то способность поля-
ризовать с в ѣ т * увеличивается, чего не бываетъ въ нагрѣтомъ 
чистомъ масле. 

Иелиссное масле. 

Добывается дестилляціею цвѣтущаго растенія Or iganum 
creticura изъ семейства губоцвѣтныхъ. В ъ с в е ж е м ъ состояиін 
масло с в е т л о , соломенно-желтаго цвѣта, но со времепемъ де-
л а е т с я красиобурымъ; оно жидко, пмеетъ удѣльный в е с ъ 
0 , 9 4 6 ; не окрашивает* лакмусовой бумажки въ красный цвѣтъ; 
запахъ проницательный пряный, вкусъ острый жгучій. 

Можжевеловое масло. 

Добывается пзъ в и р г и н с к а я можжевельника, совершенно 
безцвѣтпо, з а с т ы в а е т е лишь при очень низкой температурѣ 
и отличается весьма пріятнымъ запахомъ. 

Мускатное масло. 

Добывается или пзъ м у с к а т н а я цвѣта, пли изъ м у с к а т н а я 
о р е х а ; оно безцвѣтно, а иногда бываетъ темно- желтаго, даже 
почти бурокраснаго цвѣта, имѣетъ ч р е з в ы ч а й н о СИЛЬНЫЙ за-
п а х * и потому даже въ малых*> к о л и ч е с т в а х * придаете зна-
чительной м а с с е мыла пріятный запахъ. 

М у с к у с ъ . 

Получается отъ ж и в о т н а я Mfschus moschioera . Онъ нахо-
дится в ъ м ѣ ш к ѣ близь половых* органов* самца и въ с в е ж е м * 
состояніи представляетъ мазеобразную, мягкую, красновато-
бурую массу с ъ своеобразным*, проницательным*, едва и с -
требимымъ запахомъ, и съ • горьким*, отвратительно прянымъ 
солоноватым* вкусом* . В ъ торговле в с т р е ч а е т с я два сорта 
мускуса: тонішнскіи и получаемый отъ кабарги; первый не-
сравненно лучше и имеет* тоикій запахъ, тогда какъ вторый 
часто нмѣетъ острый аммоніакальиый запахъ , наноминающій 
запахъ к о н с к а я испражиеиія. .Въ торговлю м у с к у с ъ посту-
паете въ натуральных* мѣшечкахъ; непопорчешюсть и песо-

' миѣшюсть цослѣдипхъ узнается по тому, что мѣшечки совер-
шенно цѣлы, не разрѣзаны с ъ боку, не наполнены посторон-
ними веществами и не зашиты опять. Содержимое такими 
мѣшечкамп представляется въ видѣ ие совсѣмъ с у х о й зерни-
стой массы темно-бураго цзѣта с ъ малочисленными перепон-
ками; получаемый отъ кабарги мускусъ состоитъ часто из* 
однехъ к о ж и с т ы х * перепонок* с ъ - в е с ь м а незначительным* 
количествомъ зернистой массы, цвѣтъ которой менѣе темеиъ 
п почти свѣтлобурый. Покупая мѣшечекъ, надобно обратить 
вниманіе еще на то, чтобы через* природное отверстіе не б ы . 

2 0 



ли в в е д е ш въ мѣшечекъ постороння тѣла, напр., свинцовая 
дробь, мелкія кварцовыя зерна и т. п., с ъ цѣлыо увеличить 
в ѣ с ъ . „ ' і : 

ІІатчулп. 
Это масло добывается дестплляціею очень обыкновенно въ 

Остъ-Индін и въ Кптаѣ растенія Pogostemon Patchoul i . Е г о 
запахъ превосходнтъ силою запахъ всякаго другаго раститель-
наго масла; оно жидко, бураго цвѣта и кипитъ при 2 8 0 ° Ц. 

Перечно-мятное масло. 

Съ чрезвычайно сильнымъ, но пріятнымъ запахомъ. Мепѣе 
хорошо, но столь-же дорого цѣнится благовониое масло пзъ 
кудрявой мяты. 

Церувіанскій бальзамъ. 

По свѣдѣніямъ, собраннымъ Доретомъ на мѣстѣ , перувіанскій 
бальзамъ получается отъ Mygrospermum B a r e i r a e . Для его 
добыванія отбиваютъ кору дерева въ четырехъ разлпчпыхъ 
мѣстахъ, такъ что она отстаетъ отъ ствола; чрезъ нѣсколько 
дней нагрѣваютъ этп мѣста горящими Факелами, сннмаібтъ . 
кору н обертываютъ нолотномъ обнаженное мѣсто; полотно 
пропитывается выпотѣвшимъ бальзамомъ. Такія полотна вы-
вариваются въ водѣ до т ѣ х ъ поръ, пока не выдѣлптся нзъ 
пихъ весь,бальзамъ, который при охлажденіи воды собирается 
па диѣ сосуда. 

Добытый такимъ образомъ бальзамъ представляетъ темно-
бурую, сиропообразную, въ тонкпхъ слояхъ просвечивающую, 
въ т о л с т ы х ъ ж е непрозрачную жидкость, съ весьма пріятнымъ 
запахомъ, напомпиающпмъ ваниль пли росной ладанъ, и съ 
ароматнымъ щиплющпмъ вкусомъ. Иногда подмѣшиваютъ въ 

пего клещевинное масло. Для открытія послѣдпяго, перегоня-
ютъ больше половины 1 0 громмовъ, встряхпваютъ съ б а р н т -
ною водой состоящій пзъ двухъ слоевъ дестиллатъ, сбираютъ 
пипеткою плавающій масляный слой н встряхиваютъ его с ъ 
крѣпкпмъ растворомъ двусѣрннстаго натра. Если бальзамъ 
содержалъ клещевинное масло, то вышесказанная смѣсь т о т - • 
ч а с ъ превращается въ кристаллическую массу . 

Померанцевое масло. 

Добывается отжиманьемъ пли дестплляціею помераицевыхъ 
корокъ. Оно желтовато и по запаху сходно с ъ бергамотнымъ 
масломъ; удѣльный в ѣ с ъ его 0 , 8 1 9 — 0 , 9 ; оно кипитъ при 
180° Ц. А 

i Иомеранцевыхъ цвѣтовъ. масло. 

Это масло, добываемое перегонкою помераицевыхъ цвѣтовъ 
(Citrus aurantinm) с ъ водою, отличается тонкпмъ, пріятнымъ 
н нѣжнымъ запахомъ, такъ ч т о подмѣсь къ нему к а ж е т с я 
почти невозможною, однако въ него подмѣшиваютъ масла 
другихъ растеній того же семейства; впрочеиъ подмѣсь эту 
легко открыть при помощи селитряной к и с л о т ы , ' к о т о р а я ок-
рашпваетъ цвѣтковое масло въ темно-красновато-бурый ц в ѣ т ъ , 
a прочія масла въ болѣе свѣтлый оттѣиокъ. пли даже почти 
совсѣмъ не окрашиваетъ. 

Г I - Резедовое масло. 
Добываемое нзъ цвѣтковъ резеды, составляетъ весьма доро-

гое благовоніе, въ чистомъ впдѣ рѣдко ветрѣчающееся в ъ 
торговлѣ . Не смотря на свою дороговизну, оно употребляется 
для прпданія запаха высшимъісортамъ т у а л е т н ы х ъ м ы л ъ . , . 
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Розмаршшое масло. 

Добываемое изъ розмарина, жидко, блѣднозелеиаго цвѣта , 
с ъ весьма пріятнымъ, освѣжающпмъ запахом*. Употребляется 
преимущественно для т у а л е т п ы х ъ мылъ. 

Розоваго дерева масло. 

Добывается пзъ древеспиы ішоземнаго дерева и имѣетъ 
слабый ,розовый запахъ . 

Розовое масло. 

Это дорогое масло добывается изъ р а з л и ч н ы х * видов* ро-
з ы : R o s a moschata , R . ceiit i folia, R . sempervirens, R . damascena 
и д р у г и х * : В ъ торговле встречаются два сорта розоваго масла : 
оетъ-ийдскоё, добываемое изъ R o s a moschata въ Ѳ с т ъ - і і н д ш , и 
леваитское, добываемое изъ R o s a sempervirens на В о с т о к е и 
въ Т у ш і с ѣ . 

Способъ его добываііія ие всздѣ о д и н а к о в * ; въ Остъ-Ипдіп 
наливают* розовые лепестки родшіковою водою и выставля-
ю т * на солнце; но цроиіествіи н е с к о л ь к и х * диен оказывается 
на поверхности . воды несколько ж е л т ы х * м а с л я н ы х * капель, 
которыя снимаются привязанною къ палочке хлопчатою б у -
магой; последняя потомь отжимается; въ д р у г и х * же м е с т а х * 
перегоняют* одну и ту же воду несколько чрезъ свЬжіе ро-
зовые лепестки. Самым* лучшим* розовым* маслом* с ч и т а е т с я 
кашемирское. В ъ КашемирЬ перегоняют* одну и ту же воду 
чрезъ свЬжія розы, оставляют* ее въ о т к р ы т ы х * с о с у д а х * , а н а 
последнюю ночь с т а в я т * въ холодную воду. Тогда розовое 

масло выделяется въ виде мелких* к у с о ч к о в * или капелек* 
которыя тщательно снимаются лилейным* листом*. Это мас-
ло на холодЬ имеет* темиозелепый цвЬтъ, твердо какъ смола 
и даже прп 100° Ц. ие бываетъ совершенно жидким*. 

Настоящее розовое масло едва окрашено въ желтоватый 
ц в е т * , македонское вообще несколько темігЬе; оно инѣвтъ спль-
пый прошщательпый запахъ розъ, пріятный тогда только, ког-
да ОІІЪ с л а б * , а въ противно мъслучае легко причиняющиі го-
ловную боль; в к у с ъ его мягок* , какъ-будто сладковат* . При 
температуре на несколько г р а д у с о в * ниже пуля оно з а с т ы в а е т * 
в ъ массу", состоящую почти пзъ б е з д е т н ы х * , п р о з р а ч н ы х * , 
б л е с т я щ и х * листков* ; при 2 8 — 3 0 ° Ц. эта масса опять делает-
с я совершенно жидкою. Лакмусовая бумажка не к р а с н е е т * отъ 
него. 

В ъ розовое масло, по причине его дороговизны, часто под-
мешивают* преимущественно другія эѳпрныя масла, в * кото-
р ы х * растворен* спермацет* с ъ тою цЬлью, чтобы масло за-
стывало, какъ настоящее. ПодмЬсь эта узнается следующим* 
образомъ: настоящее розовое масло, будучи расплавлено п мед-
ленно охлаждено, кристаллизуется ТОНКИМИ прозрачными 
листками, которые, будучи поставлены против* свЬта , отли-
ваются красивыми радужными цвЬтами; масло же, содер-
жащее спермацет* , застывая и выдЬляя при этомъ топкія иг-
л ы , делается почти непрозрачным*. 

В ъ настоящее время особенно часто в с т р е ч а ю т с я подмеси 
гераніеваго масла, рбже масла розоваго дерева, потому что 
послЬдпее почти въ одной цЬне с ъ настоящим* розовым* мас-
лом* . Настоящее розовое масло у з н а е т с я такъ: несколько его 
капель смешивают* с ъ крепкою серною кислотой; если мас-
ло пастоящее, то его з а п а х ъ нисколько не изменяется, если 
ж е подмЬшано гераніевое масло, то запахъ дЬлается чрезвычай-
но непріятнымъ сильным*, і у 



СассаФрасное масло. 
Е с т ь продукт* дестплляціи корня сассаФраснаго дерева, 

L a u r u s Sassafras, с ъ водою. В ъ свѣжемъ состояыіи масло без-
цвѣтио или имѣетъ блѣдно-желтый цвѣтъ , с ъ теченіемъ вре-
мени дѣлается темно-красиовато-желтымъ; запахъ его пріят-
иый, напомииающій запахъ укропа; в к у с ъ острый, пряный. При 
долговремеииомъ храпеиііі оно выдѣляетъ значительное коли-
чество стереоптена, который кристаллизуется прозрачными, 
бездвѣтпымн, четырехъ-сторонннми или неправильными шестн-
сторонпнми нрнзмамн съ нріострешемъ двухъ плоскостей. 
Удѣльный в ѣ с ъ 1 , 0 7 — 1 , 0 9 . Оно окрашивает* лакмусовую б у -
мажку въ красный цвѣтъ, а отъ встряхиванья с ъ водою раз-

дѣляется на д в а , . м а с л а , пзъ к о т о р ы х * одно легче, другое-же 
Т Я Ж е Л в ' В О Д Ы . . у, I ' ! .. • 

Тпміановос масло.1 1 1 
• " I • ; 1 " . 

' Для его добыванія лучше всего употреблять свѣжую траву 
T h y m u s vulgaris , которая ' дестпллнруется с ъ водою. Масло 
жпдко, но со временем* г у с т ѣ е т ъ и , — е с л и настоящее, — в ы -
дѣляетъ при долговремеииомъ хранешп стереоптенъ. Очищен-
ное масло безцвѣтио и постепенно дѣлается желтым* п буро-
красным* . Оно имѣетъ сильный н пріятпыіі запахъ самого 
растенія п камФорный, прохлаждающій, щпплющій в к у с ъ ; с в ѣ -

ж е е масло пмѣетъ среднюю реакцію, старое побурѣвшее—кис-
лую; удѣльный в ѣ с ъ 0 , 8 8 6 - 0 , 8 9 1 . ~ 

Тминное масло. 
Добывается перегонкою сѣмянъ о б ы к н о в е н н а я тмина, C a -

r u m саг vi , с ъ водою; сѣмяна, выросшія въ болѣе -холодных* 
с т р а н а х * н въ болѣе холодные годы, даютъ болѣе масла, .не- . 

желп выросшія въ т е п л ы х * с т р а н а х * и въ теплые годы. В ъ 
свѣжемъ состояніи масло ймѣетъ блѣдно-желтый ц в ѣ т ъ , п о с ъ 
теченіемъ времени дѣлается темно-желтымъ или буроватым*; 
оио очень жидко. Обыкновенно удѣлыіый в ѣ с ъ пронимается 
равным* 0 , 9 1 0 - 0 , 9 2 5 . 

З а п а х ъ чисто тминный, вкусъ жгучій и чисто тминный. 
Масло закнпаетъ при 190° Ц. Температура кипѣиія возвышает-
с я сперва очень медленно, такъ что перегоняется около тре-
ти масла. Затѣмъ температура возвышается быстрѣе, между 
тѣмъ какъ жидкость н а ч и н а е т * въ то-же время желтѣть; вы-
ше 2 0 0 ° Ц., масло разлагается, оставляя въ ретортѣ бурую, 
смолистую массу. 

' г • Укропное масло. 

Добывается перегонкою раздавленных* сѣмянъ Anethum 
Foenicul i im с ъ водою. Масло безцвѣтно' пли желтовато, с ъ т е -
ченіемъ времени темиѣетъ; оно нмѣетъ пріятный, сладковатый, 
н ѣж и о - п р яны й запахъ п вкусъ ; удѣлыіый в ѣ с ъ 0 , 9 6 3 — 1 , 0 0 0 , 
послѣдній только въ старом* маслѣ . Оно з а с т ы в а е т * прп 1 0 ° 
пнже нуля, по отъ долговременная храненія т е р я е т * это свой-
ство. ' , • 

Цпбетъ. 

Е с т ь животное выдѣленіе, получаемое отъ Ѵ іѵегга Z e b e t h a 
и Viverra Cevetta. Опо выдѣляется особенными железками п 
п о с т у п а е т * въ родъ мѣшечка, который паходится между зад-
непроходным* отвер.стіемъ и половыми органами и открывает-
ся наружу. Дикое животное само выдавливает* эту массу , у 
пойманиыхъ-же вынимают* ее ложкою. 



Цибетъ образуетъ маркую, мягкую, сначала бѣлую, с о в р е -
менемъ бурѣющую и г у е т ѣ ю щ у ю массу с ъ особеннымъ . мус-
куенымъ или амбровымъ запахомъ н противно-горькимъ, раз-
дражающимъ вкусомъ. Масса плавится при нагрѣваніи, вспу-
чивается , воспламеняется и горитъ яркимъ ііламенемъ. 

Мускусная тинктура. 

Самаго лучшаго мускуса , стертаго с ъ молоч-
нымъ сахаромъ 1 0 частей, 

Алкоголя 3 0 0 » 
Перегнанной воды 1 0 0 » 
Жндкаго аммоніака 5 » 
Настаиваютъ въ тепломъ м ѣ с т ѣ . в ъ теченіе 12 ч а с о в ъ , по-

томъ Фпльтруютъ. 

Mixtura odorifera. 

Бергамотнаго масла 3 2 части, , 
Лимоннаго масла 16 » 
Гераніеваго масла 2 — 4 » 

» 

ИЛИ вмѣсто послѣдняго 

Мускусной тинктуры « - , V i a — V i » 

С В Ъ Ч И : . С Т Е А Р И Н О В Ы Й И С А Л Ь Н Ы Й 

Разлпчнаго рода свѣчн. 

По роду матеріаловъ, примѣняемыхъ для полученія свѣчей , 
различаютъ слѣдующіе виды свѣчей: 

I . Стеарнновыя свѣчп. 
И. Сальныя свѣчн. 

I I I . ПараФФиновыя свѣчи. 
I V . В о с к о в ы я свѣчн. 
V . Спермацетныя свѣчи. 

Стеариновыя свѣчи. 

Матеріаломъ для производства с т е а р н н о в ы х ъ свѣчей S t e a 
ri i isäurekerze) с л у ж а т ъ сало н другіе жиры; сначала слѣду-
етъ нзъ даннаго матеріала получить жирную к н с л о т у - с т е а -
риновую, a затѣмъ изъ стеариновой кислоты приготовить свѣ -
чн. Поэтому производство стеариновыхъ свѣчей распадается 
на два отдѣла: 

I . На полученіе ж п р н ы х ъ кислотъ. 
I I . На полученіе свѣчей. 

1. Полученіе жпрныхъ кпсдотъ. 

В ъ настоящее время для разложенія жпра и полученія с т е а -
риновой кислоты применяются слѣдующіе способы: 

A. Разложеніе жира известью. 



B . Разложеніе жира малым* • количеством* извести при в ы -
сокой темиературѣ . 

C. Разложепіе жира серной кислотою п дестнлляціей. 
D. Разложеніе жира водою при высоком* давлеиіи. 
E . Разложеиіе жира перегретым* водяным* паром*. 

А. Способъ разложепія жира ѣдкоіо пзвестыо. 
Способ* разложеиія едкою пзвестыо шгЬетъ большое прп-

мѣиеиіе, пе смотря на то, что стеариновой кислоты получает-
с я меньше, ч е м * по другим* способам*. Преимущество этого 
способа заключается въ х о р о ш и х * к а ч е с т в а х * получаемаго 
продукта. Осіювапіе его с о с т о и т * въ томъ, что Ьдкая известь, 
смешанная с ъ салом* или другими жирами, обмыливает* по-
слѣдніе: образуется известковое мыло, а глицерин* освобож-
дается. З а т е м * полученное мыло разлагается серною кисло-
тою, выделяются жпрііыя кислоты, жпдкія и твердыя, кото-
рыя прессовапіемъ отделяются д р у г * отъ друга. 

Сало, предназначенное для получепія жирныхъ кпслотъ, 
растапливается въ о т к р ы т ы х * деревянпыхъ чапахъ , о б и т ы х * 
свішцомъ, в м е щ а ю щ и х * около 5 0 0 килограммов*, пли въ ре-
з е р в у а р а х * , в ы л о ж е н н ы х * изъ камня. В ъ пего помещается са-
ло в м е с т е с ъ 1 5 % . воды. Особою свинцового трубою, распо-
ложенною спирально по диу чана и имеющею мелкія отвер-
ст ія , проводится въ чанъ водяиой п а р * , который н а г р е в а е т * 
содержимое чана и постепенно расплавляет* сало. Когда все 
сало растопилось, прп постоянном* помѣшііваиііі прибавляет-
ся 15°/о чистой едкой извести, погашенной пятерным* объе-
мом* воды. Известь вносится понемногу, нагрѣваніе чана про-
должается и во время всей операціп мешалка находится въ 
двпженін. При обмылнваніи, когда начинается разложепіе са-
ла, молочная жидкость делается всѣ болѣе густою, слизкою, 

и по гірошествіп 3 — 4 часовъ тестообразная масса в ы д е л я е т * 
твердые и . с ѣ р ы е клочья. О б * окончаиіи омыливаиія с у д я т * uo 
вынутой пробѣ: ѲЛЛІІ клочья пзвестковаго мыла представляют* 
зернистоё строеиіе, легко растираются между пальцами и д а 
ощупь не жирны, то реакція окончена.-. Обыкновенно обмыли -
ваиіе продолжается часовъ 6 — 8 . , По окончаціи обмылнванія 
даютъ выделившемуся мылу (орешку) некоторое время отсто-
яться отъ желтой глицериновой жидкости, которая затѣмъ по 
особому отверстію на днѣ чана с п у с к а е т с я въ резервуар* , а 
известковое мыло вычерпывается въ аппарат* для разложенія 
его, или, что применяется чаще, сначала опо пропускается 
между рііФлеными жвлѣзныци валиками для размельченія,. а 
з а т е м * помещается въ а п п а р а т * для разложенія. 

Разложеніе орешка серною , кислотою приводится либо въ 
тѣхъ-жѳ самых*; чанахъ, въ которых* производится обмылпва-
ніѳ, либо въ о с о б ы х * чанахъ подобнаго-же устройства. Серная 
кислота для разложепія берется крѣпкая 6 6 ° Боме или камер-
ная, но употребленіе последней неудобно потому, что она, со-
держит* азотистыя соединенія, которыя уменьшают* в ы х о д * 
жирной кислоты. Вслѣдствіе этого, прежде употребленія камер-
ной кислоты для разложенія мыла, хорошо пропускать чрезъ 
нее серпистый газъ и затѣмъ разлагать ею известковое мыло. 
Количество серной кислоты зависит* отъ количества извести; 

но обыкновенно для болѣе усиѣщиоік реакціи берут* нѣкотор ый 
избыток* серной кислоты, до 100/ . , такъ что на 1 0 0 частей 
сала берется 15 частей едкой извести и отъ 25 до 27 частей 
серной кислоты 6 6 ° Боме, которая разсиропливается водою до 
2 0 — 2 5 ° Боме. Оиерація разложенія производится такимъ обра-
зом*: въ чанъ, заключающей орѣшекъ, заливают* разсироплен-
ную серную кислоту, пускают* водяной пар*, и масса при по-
стоянном* номешиваніи доводится до 93° Ц.; происходит* рѳ-
акція разложенія мыла, и спустя 3 - 4 часа, на поверхность 



всплываетъ желтоватый слой жирныхъ к и с л о т ъ / а гипсъ садит-
с я на дно. Когда разложеніе окончено, прекращаю™ впусканіѳ 
водянаго пара въ котелъ п даютъ содержимому несколько отсто* 
яться. Гипсъ садится на дно котла, а жирныя кислоты собирав 
ются на поверхности жидкости; между слоемъ жирныхъ кислотъ 
и гипсомъ находится водянистая жидкость. 

Выдѣлившіяся жирныя кислоты вычерпываются въ деревянную 
кадку, обложенную свпнцомъ, п такъ какъ онѣ содержа™ слѣды 
гипса и извести, то для удаленія послѣднихъ подвергаются въ 
кадкѣ промыванію слабою сѣрною кислотою 12° Боме. Въ кадку 
с ъ жирною и слабою сѣрной кислотой проводится по свинцо-
вой трубѣ водяной паръ и, при постоянномъ помѣшиваніи, со-
держимое кадки нагрѣваѳтся до 100° . Затѣмъ даютъ массѣ от-
стояться впродолженіи 2 — 4 часовъ и собравшіяся на поверх-
ности ''жидкости жирныя кислоты вычѳрпываютъ въ 'другую 
подобную-же кадку, гдѣ происходитъ промываніе ихъ чистою, 
весодержащею извести водою. При этомъ промываніи подогрѣ-
ваніе массы также производится водянымъ паромъ, а собрав-
шіися на поверхности чистыя, жирныя кислоты вычерпываются 
въ Формы для застыванія. Выходъ жирныхъ кислотъ изъ сала 
бываетъ весьма различный, смотря по качеству взятаго матеріала; 
обыкновенно-же-получается жирныхъ кислотъ отъ 9 2 до95°/о. 

Застываніе жирныхъ кислотъ совершается въ нлоскихъ, про-
долговатыхъ Формахъ изъ бѣлой жести и жести, покрытой эма-
лью, рѣдко изъ олова; длпна пхъ 40 саитиметровъ, ширина 16 
сантиметровъ и глубина 5 саитиметровъ; каждая Форма вмѣща-
стъ до 2 килограммовъ жирной кислоты. Обыкновенно Формы 
располагаются на этажеркѣ, 2 0 Формъ одна подъ другою; каж-
дая Форма снабжается рыльцемъ, такъ что распавленная жир-
ная кислота закачивается насосомъ въ деревянный ящикъ, изъ 
котораго по короткой трубѣ стекаетъ -въ верхнюю Форму; 
ваполпивъ послѣднюю, стекаетъ во вторую и т. д., — пока всѣ 

Формы до низу не будутъ наполнены жирною кислотою. Т о г д а 4 

прюстанавливаютъ притокъ ея въ верхнюю Форму и о с т а в л я ю ™ 
жирную кислоту медленно застывать въ Формахъ. Для этого 
Формы должны быть постановлены въ тенломъ помѣщеніи, тем- , 
пература ^котораго 2 4 — 3 2 ° Ц.; зимою для полнаго застыванія 
требуется 1 2 часовъ, a лѣтомъ 2 4 часа. Медленное застываніе 
необходимо для того, чтобы образовались крупные кристаллы, 
вслѣдствіе чего при послѣдующей прессовкѣ легче будетъ о т -
дѣлить жидкую" олеиновую кислоту отъ твердыхъ кислотъ сте-
ариновой и пальмитиновой. 

Застывшія жирныя кислоты подвергаю™ прессованно, сперва 
холодному, а потомъ горячему дляотдѣленія твердыхъ жирныхъ 
кислотъ отъ жидкой олеиновой кислоты. 

Холодное прессовавіе производится гидравлическихъ прессомъ, 
Застывшія жирныя кислоты кладутся въ мѣшки изъ грубой 
щерстяпой матеріи или лошадинаго волоса. Мѣшки съ находящи-
мися въ нихъ жирными кислотами размещаются на столѣ гид-
равлическая пресса, каждый перекладывается цинковыми пли 
щелѣзнымн листами, и весь столбъ подвергается медленному 
прессованно подъ давлепіемъ 2 0 0 , 0 0 0 килограммовъ. Вытекаю-
щая олеииовая кислота стекаетъ чрезъ воронки въ резервуаръ, 
откуда пасосомъ подымается по пазиачеыію. Она употребляется 
по большей части для ириготовленія мыла и въ кожевепномъ 
дѣлѣ. Она содержи™, особливо лѣтомъ, въ растворѣ стеарино-
вую кислоту, а потому W e i s e охлаждаетъ ее до 5° ; в ы д ѣ л в в -
шуюся пзъ пея стеариновую кислоту снова подвергаетъ прессо-
ванію и добываетъ еще до 5°/0 стеариновой кислоты. Операція 
х о л о д н а я прессованія продолжается 3 часа и оканчивается,, 
когда перестаѳтъ вытекать олеиновая кислота. Получепныя пос-
лѣ х о л о д н а я прессованія жирныя кислоты дѣлаются бѣлѣе и 
содержа™ большее количество ,-стеариновой и пальмитиновой 



. кислотъ въ сравненіп съ олеиновой. Караваи жириыхъ кислотъ 
выоимаіотъ пзъ мѣшковъ, сортируют* по внѣшнему виду и тѣ , 
которые хорошо отпрессовались и достаточно бѣлы, подверга-
ю т * горячему прессованію, а въ которыхъ еще много олеиновой 
кислоты, прессуются во второй разъ подъ холоднымъ прѳссомъ. 
Горячее прессованіе производится постоянно въ горизонтальных* 
гидравлических* прессах* . Мѣшки изъ лошадиная волоса съ кара-
ваями жирныхъ кислотъ помѣщаются между чугунными досками, 
число которыхъ бываетъ отъ 2 4 до 3 6 . Доски эти дѣлаются 
внутри пустыми и въ них* располагается паровая труба; каж-
дая изъ паровых* труб* досок* соединена с ъ каучуковой тру-
бою, которыя выходят* пзъ одной общей паровой трубы, иду-
щей пзъ паровика. Температура при прееованіи должна быть 

• 3 5 о _ 4 0 ° Ц. При дѣйствіи пресса находящаяся еще въ жирной 
кпслотѣ олеиновая кислота вытѣсняется и стекает* въ подста-
вленный сосудъ. Давленіе пресса должно быть 2 5 0 , 0 0 0 килограм-
мов*. По окопчаніи прессованія, подвижной столъ, помощью 
протпвовѣса, переводится на первоначальное мѣсто и мѣшкв выни-
маются пзъ-подъ пресса. Полученные караваи жирныхъ кислотъ, 
послѣ г о р я ч а я прессованія, представляют* совершенно чистую, 
сухую и бѣлую массу стеариновой и пальмитиновой кислотъ, и 
только по краям* содержатъ несколько олеиновой кислоты, а 
потому и края ихъ желтоваты и мягки. При горячем* прессо-
ваніп олеиновая кислота постоянно больше растворяет* стеа-
риновой кислоты. P e r u t z совѣтуетъ употреблять только одно 
холодное прессованіе и вовсе пзбѣгать г о р я ч а я ; но холодное 
прессованіе должно устраивать огромной силы. Такимъ обра-

' зомъ онъ получалъ стеариновой кислоты на 5°/0 болѣе обык-
н о в е н н а я . 

Для избѣжанія кропотливой операціи горячаго прессоваиія, 
Deiss предложил* прпмѣнять для пзвлечепія олеиновой кислоты 
пзъ стеарина сѣроуглеродъ. Жириыя кпслоты предъ пресова 

ніемъ расплавляются н, расплавленыя, смѣшнваются с ъ 2 0 ° / 0  

сѣроуглерода; имъ даютъ застыть и подвергают* холодному 
прессованно. Для удаяенія всей олеиновой кпслоты достаточно 
одпцго прессованія; оленновая кислота вполнѣ отделяется отъ 
стеариновой. Изъ олеиновой кислоты дестнлляціею снова по-
л у ч а е т с я сѣроуглеродъ, который опять пдетъ въ дѣло. Недос-
т ат ок * этого способа заключается только въ томъ, что при 
работѣ часть сѣроуглерода улетучивается и вредно дѣйству-
етъ на здоровье рабочих* . 

L a k e употребляет* для отдѣленія олеиновой кислоты п е т -
ролеумъ н другіе углеводороды, которые не такъ летучи, какъ 
сѣроуглеродъ. Ж а р н ы я кислоты растворяются въ жид-
к и х * углеводородах*, растворъ профильтровывается для 
удаленія бѣлковыхъ и д р у г и х * а з о т и с т ы х * в е щ е с т в * . Ф и л ь -
т р а т * оставляется некоторое время стоять въ покоѣ, прнчемъ 
он * раздѣляется на два .'слоя:, вѳрхній, жндкій, содержащій 
олеиновую кислоту^ сливается въ дестплляціоішый аппарат* ; 
шіжшй, представляющий г у с т у ю массу и соетоящій главпымъ 
образомъ и з * стеариновой кислоты, обработывается в * цен-
т р о Ф у г а х * для удалепія иослѣдиихь слѣдовъ олеиновой кислоты 
и растворителя. Получеиная іжидкость соединяется с * жид-
костью олеиновой кислоты и подвергается въ кубѣ дестплля-
цін, петролеум* при этомъ отгоняется, а олеиновая кислота 
остается въ кубѣ . Полученная въ центроФугахъ с у х а я с т е а -
риновая кпслота обработывается во второй разъ петролеумом* 
для получеиія совершенно чистаго продукта. В ы н у т ы е и з * 
мѣшковъ послѣ о к о н ч а т е л ь н а я нрессованія к а р а в а н ' ж и р н ы х * 
кислотъ подвергаются освѣтлеиію. Они помещаются въ дере-
вянный чанъ, обитый свинцом*, смѣшііваются со слабою с ѣ р -
ною кислотою 3° Боме, п расплавляются помощію водянаго 
пара, приведенная по свинцовой трубѣ . З а обработкою сѣрной 
кислотою, которая удаляет* и з * караваев* оргаиическія прп-



мѣсп, слѣдуетъ промывка въ подобныхъ-же чанахъ чистою 
водою, несодержащею извести, и оевѣтленіе яичиымъ бѣлкомъ 
(на 50 килограммовъ жпрныхъ кислотъ берутъ 2 яйца, взби-
т ы х ъ с ъ водою въ пѣну) . Затѣмъ расплавленныя жирныя кис-
лоты выливаются въ плоекія, ж е с т я н ы я Формы. 

В ы х о д ъ стеариновой и пальмитиновой кислоты зависитъ 
отъ качества употребляемая матеріала; онъ измѣпяется между 
4 2 и 4 9 ° / о , обыкновенво же составляетъ 4 5 ° / 0 стеариновой 
кислоты. 

На иѣкоторыхъ Фабрпкахъ предъ освѣтленіемъ караваи жир-
н ы х ъ кислотъ выставляютъ на нѣсколько дней на с в ѣ т ъ для 
отбѣлки. и х ъ , х о т я бы только и поверхностно, чтобы придать 
имъ лучшій впѣшній видъ. Цѣлесообразнѣе для отбѣлки стеа-
риновую кислоту послѣ освѣтленія кипятить со щавелевой 
кислотою (на 1 0 0 0 частей стеариновой кислоты берутъ 1 
ч а с т ь щавеловой кислоты, растворенной въ 1 0 0 0 ч а с т я х ъ 
воды). Для отбѣлки же расплавляю™ стеариновую кислоту 
паромъ, берутъ 1 0 0 0 частей ея и прнбавляютъ къ ней смѣсь 
27.» частей перекиси' марганца, 40 Частей концетрированной \ 
сѣрііой кислоты и 2 0 0 частей воды, приводить въ дѣйствіе 
мѣшалку прибора, кипятятъ 2 часа, оставляю™ массу въ по-
коѣ 2 сутокъ, кипятятъ опять иѣсколько .часовъ, даютъ от-
стояться и профильтровываю™ расплавленный' жирныя кис-
лоты чрезъ грубую Фильтровапиую бумагу въ каменные со-
суды, помѣіцающіеся въ паровой банѣ . При этомъ способѣ 
выдѣляющійся пзъ перекиси марганца кислородъ, вѣроягно, 
дѣйствуетъ окислительно иа оргаиическіе пигменты. 

Получаемая по этому способу стеариновая кислота отличается 
бѣлизиою, твердостью, хорошо просвѣчиваетъ и при натираніи 
шерстяною тряпкою, пропитанною спиртомъ, принимав™ х о -
рошій глянецъ. Способъ этотъ, не смотря на свою сложность, 
считается до сихъ поръ однимъ изъ лучшпхъ способовъ по-

лучеиія стеариновой кислоты. Т а к ж е получаемая но этому 
способу олеиновая кислота нмѣетъ большую цѣшюсть, чѣмъ 
получаемая но другимъ способамъ. При известковом!» сиособѣ 
иедостатокъ состоитъ въ томъ, что со времеиемъ накопляется 
большое количество совершенно безиолезиаго гшіса. Это об-
стоятельство подало поводъ Вагнеру замѣипть известь ѣдкимъ 
барнтомъ, такъ что нобочпымъ нродуктомъ является барито-
вый шнагъ, который представляет!» цѣшюсть. IIa 100 частей 

1 сала берется отъ 6 до 8 частей ѣдкаго барита. 
• 

I • . 
В. Способъ разложенія жира мальшъ количеством ѣд-

кой извести при содѣйствіи высокаго давленія. 
Котелъ дѣлается изъ котельиаго желѣза или красной мѣди, 

толщина стѣиокъ его 2 0 миллиметровъ, діаметръ около 1 мет-
, ра, а высота отъ 1 ' / і ДО 2 метровъ; въ него вмѣщается 2 3 0 0 
і килограммовъ сала и отъ 5 0 до 7 6 килограммовъ гашеной из-

вести. В ъ котелъ впускается водяной паръ подъ давленіемъ 10 
атмосФеръ температуры 182° ; внутри котла температура дос-
т и г а в ™ 172°. Сало въ котелъ иротекаетъ изъ сосуда по тру-
бѣ , а известь вносится чрезъ люкъ. 

По ирошествін 5 — 7 часовъ обмыливапіе окапчнвается. По 
окончаиіи разложенія кислое мыло спускается въ деревянный, 
выложенный свинцомъ чанъ, гдѣ . происходитъ разложеніе сѣр-
ною кислотою, послѣ чего содержащую глицерииъ жидкость 
опять Заливаютъ въ котелъ для выпариванія. Изъ 100 частей 
жира получается 9 5 , 7 ч а с : е й жпрныхъ кислотъ н 1 0 , 3 частей 
глицерииа. 

Преимущество этого способа состоитъ въ томъ, что вслѣд-
ствіе малаго употребленія извести, требуется весьма незна-

I чительное количество сѣриой кислоты, а) именно, меыѣе па 
21 
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75°/ протшіъ стараго известковаго сиосооа, и, кроиѣ того, 
„о Б е т с я болѣе концентрированный раствора, гл.шер.ша ио 
способъ этотъ требуетъ чистаго, хорошаго матер.ала и оохо-

дешево! вслѣдствіе прцмішешн высокаго давлешя. 

С. Способъ разложепія жпра сѣрпою кислотою. 

- Я г " Ä ~ 
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ный цвѣтъ, то за обработкою сѣрной кислотою должна слѣдо-
ват ести ляція жирныхъ кислотъ 'перегрѣтымъ паром*. 

Количество сѣриой кислоты берется различное, смотря по 
употребляемому матеріалу; такъ обыкновенно: 

для сала берется отъ 12 до 1 6 % сѣрной кислоты 
» к у х о н и ы х ъ оскреб. » » 1 0 «г 13 е / , » » 
» мыльныхъ водъ » » 1 0 » 1 3 % » 
» свішаго сала » »» Ю » 1 5 % » " 
» пальмоваго масла » » 8 » 9 % » » 

Для обработки жира сѣрною кислотою иримѣняется мѣдный 
или желѣзный котелъ с ъ свинцовым* колиакомъ,который за-
крыть крышкою, имѣющею лазъ для внесеиія матеріала и два 
наблюдательных* окна. По виесеніи жира и концентрирован-
ной cKpiiQÛ кислоты въ котелъ, послѣдиіи нагрѣвается впус-
каемым* изъ паровика по трубѣ въ чехолъ, обнимающій дио 
котла, водяным* паром* температуры 1 1 0 ° — 1 1 5 ; Ц., и про-
пусканіе пара продолжается отъ 12 до 18 часовъ; коиденса-
ціонная вода спускается пзъ чехла по трубкѣ . Во время на-
грѣваиія содержимое котла постояиио перемѣшивается мешал-
кою съ граблями. При дѣйствіи сѣрной кислоты на жиръ, об-
разуются сѣрнистый газъ, акролеин*, и масса вслѣдствіе раз-
рушеиія части жира окрашивается въ ФІолетовый цвѣтъ; зло-
вонные г а з ы отводятся подъ топку по трубѣ . При дальней-
шем* нагрѣваиіи Фіолетовое окрашиваиіе массы переходит* въ 
черное, и она дѣлается густою. Когда масса достигла извест-
ной густоты и совершенно потемнѣла, то это служит* при-
знаком* окончавія реакціи, въ чем* убеждаются по вынимае-
мым* пробамъ. По окончаиіи разложенія, массу оставляютъ 
часа 2 — 3 въ иокоѣ. Разрушительное дѣйствіе сѣрной кпсло-
ты обнаруживается на глицерин*, олеиновую кислоту и по-
стороииія примѣси; образуются дегтеобразный вещества , ко -
торыя, смотря по температуре, примѣияѳмой при обработке, 
имѣюуъ различные свойства; чѣмъ температура выше, тѣмъ 
получаемыя дегтеобразиыя вещества труднѣе отделяются о т ъ 
жирныхъ кислотъ. Въ ппхъ постояноо заключается ч а с т ь 
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жирныхъ кпслотъ, которыя извлекаются пзъ нпхъ сероугле-
родом* И НСФТЫО. 

ІІолучепиая черная ИЛИ бурая масса, для удалеиія изъ нея 
сЬрпои кислоты и глицерина, подвергается промыванію водою 
при температуре 1 0 0 ° Ц. Для этой цѣлп применяется деревян-
ный ящик*, перегороженный на три 'отдѣдеція; въ каждое отдѣ-
леніѳ проведена особая паровая труба для пагрѣва. Отдѣлеиіе 
1 наливается до '/з водою, въ него проводится водяной парь и 
заливается разложениый жиръ. Подъ вліяиіемъ дѣйствія пара 
жидкость приводится въ движеніе и чрезъ некоторое время р а с -
падается иа два слоя: верхній- состоитъ главный* образомъ изъ 
жирныхъ кпслотъ, a нижній изъ разсиронленпой сѣрной кислоты 
и сѣрноглицерина. Но наполиеніи отдѣленія 1 до верху, верх-
І І І Й слой переливается чрезъ перегородку во второе отделепіе 
и такимъ же образомъ въ третье, где также нагревается наромъ 

. и гдѣ происходить более полное отдѣлепіѳ жирныхъ кислот* 
отъ прнмѣси серной: кислоты и прочих* веществ*. Пройдя- пер-
вый ящикъ, очищенныя отчасти жирныя кислоты поступают* 
• ю трубѣ въ подобный же второй ящикъ для промывки, на 
только въ послѣдиій не проведено паровыхъ труб* и промыва-
nie водою производится безъ нагрѣвапія. При- промывке горячею 
водою обработанная сѣрною кислотою жирная масса изменяет* 
свою точку плавленіл', а именно, точка плавлёнія- жира повышает-
ся. Такъ, практика доказала, что точка плавленія пальмоваго 
масла1 изменяется следующим* образомъ: 

до обработки с-Ьрною кислотою точка илавлеиін 3 0 ° . 
после » '» » " " 3 8 ° о ; 

а после промывки » » » 4 3 % . 
Костяной жиръ. и кухонный оскребки мѣпяютъ точку плавле-

Ш с * 21°, на 3G? и, на 3-5 Ц. 

Выход* сырой жирной кислоты но описанному способу бы-
вает* различный изъ различных* матеріаловъ, вообще отъ 8 2 
до 88°/ 0 ; кроме того, еще до 21в0/0* жирной кислоты извлекается' 
сероуглеродом* изъ смолистых* веществ*. 

Кроме описаннаго способа разложеиія жира сѣрною кислотою 
имЬется еще другой, по которому серную кпслотѵ и жиръ 
нагревають раздельно до 9U0 Ц. и затѣмъ спускают* въ ящикъ, 
обитый свинцом*, 50 килограммов* жира и 1 5 килограммов* 
сѣрной кислоты, где ири постоянном* иеремешнваніи оставляют* 
ихъ действовать друг* на друга; начавшую чернеть массу пере-
ливают* въ ящикъ съ кипящею водою, гдѣ происходит* расиа-
деніе жидкости иа два слоя: жирной кислоты и серной кислоты. 
Верхній слой жирныхъ кислот* собирают* отдельно и подвер-
гают* промьіванію. 

Полученный по тому или другому способу разложенія жир-
ныя кислоты после промывки водою представляют,* однако бу-
рую в желтую массу отъ примеси смолистых* веществъ. Эту 
массу для получепія изъ нея чистых* жирныхъ кислот* сле-
дует* подвергать дестилляціи. Для дестилляціи употребляется 
перегретый пар* температуры 300° Ц.; вследствіс этого дестил-
ляція идет* быстрее, но часть жирныхъ кислот* подвергается 
разложенію и составляет* потерю. Эта потеря дортигаетъ до 
5° / в , отъ разложенія же глицерина образуется акролеин*. 

Получаемый при дестилляціи въ нріемникѣ первыя порціи 
жирных* кислот* собираются отдельно отъ нослЬдующихъ. Пер-
выя иорціи дестиллата на столько бывают* чисты, что прямо 
идутъ на нриготовленіе свечей; между тѣмъ последующія порціи 
с ъ более низкою точкою плавлевія иереплавляютъ, подвергают* 
холодному и горячему иресеованію, точно такъ-же, какъ жириыя 
кислоты, иолучаемын по озвесгному способу, о освЬтлешю въ 
воде, къ которой прабавлена щавелевая кислота. Полученная 



при прессованіп олеиновая' кислота прпмѣняется для ламповаго 
освѣщенія и приготовленія мыла. 

Выходъ жириыхъ кислотъ изъ различнаго матеріала будетъ 
различенъ. По Р а у е п ' у : 

изъ пальмоваго масла получается жирныхъ кислотъ 7 5 — 8 0 % -
» кухоеоыхъ оскребокъ » » » Ь О — 6 6 / 0 . 
» осадковъ оливковъ » » » 4 7 — 5 0 /0-
» жирныхъ кислотъ мыльныхъ водъ » » 47 — 5 5 % . 
» олеиновой кислоты » » » 2 5 — 3 0 % . 

Вмѣсто сѣрвой кислоты съ успѣпомъ можетъ быть примѣненъ 
для разложевія жира безводный хлористый цинкъ, перевозка 
котораго гораздо удобнѣе сѣрной кислоты и Который можетъ 
быть снова получаемъ изъ щелоковъ. Хлористаго цинка упо-
требляется отъ 8 до 1 2 % . Разложеніе жира хлористымъ цин-
комъ происхооитъ при тѳмиературѣ 1 5 0 — 2 0 0 ° . Нагрѣваніѳ про-
должается несколько времени, затѣиъ слѣдуеть промывам іе го-
рячею водою или, лучше сказать, водою, подкисленною соля-
ною кислотою; полученная жйриая кислота подвергается дестнл-
ляціи, какъ ири способ! разложенія с!рпой кислоты. Количе-
ство дѳстиллпрованвой жирной кислоты то же, что и при спо-
с о б ! разложенія с!рпой кислоты; точка плавленія ея и другія 
свойства также нодходятъ къ жирпымъ кислотамъ, получаемымъ 
по предъидущему способу. Изъ промывныхъ щелоковъ выпари -
вавіемъ возможно получить снова хлористый цинкъ. 

ІІолученіе жпрныхъ кислотъ пзъ мыльныхъ водъ. 
При с у к о н н ы х ъ , шелковыхъ и хдопчатобумажныхъ Фабри-

кахъ , всл !дств іе употребленія для нромывки мыла, накопляется 
большое количество промывныхъ мыльныхъ водъ, которыя по 
содержание въ нихъ жира могутъ служить для полученія 

жирныхъ кислотъ. Сначала разложеніе жира въ мыльной водѣ 
производится с !риою п соляною кислотою, и выдЬлившіяся 
при этомъ жириыя кислоты подвергаются очищенію, которое 
производится на голомъ о г н ! и потому получаются сильно 
окрашениыя жпрныя кислоты. 

Для нзбЬжанія этого недостатка, уиотребляютъ для разло-
жеііія мыльныхъ водъ хлористый кальцій; образовавшееся из-
вестковое мыло разлагается соляною кислотою, выделившаяся 
жирная кпслота обезвоживается и отделяется помощію дву-
хромистокаліевой солн и с !риой кислоты или подвергается 
прессованно для отдѣлеиія твердыхъ кислотъ отъ жидкой. 
Эти жириыя кислоты употребляются также для полученія ос-
в ! т и т е л ь н ы х ъ матеріаловъ. 

Богертъ разлагаетъ мыльную воду соляною кислотою, прес-
сует!» выделившуюся жирную массу, н а г р ! в а е т ъ жнръ помо-
щію пара до кииЬнія и по охлажденіи прпбав.іяетъ къ нему 
азотистой кислоты. 

Шанде пропускаетъ прямо въ мыльную воду, находящуюся 
въ большомъ камениомъ резервуар! , сѣриистый газъ, получа-
емый при сожпгаиіи с ! р ы . Когда масса сделалась кислою, 
оставляетъ ее стоять въ но к о ! въ течеиія 2 4 часовъ. Б ъ ре-
з е р у а р ! получается 3 разлпчпыхъ слоя, пзъ которыхъ верхиій 
содержитъ чистыя жириыя кислоты, средией—с!ршісгокислыя 
соедпнеиія патра, калп и амміака, a шіжній землистый части. 
Верхній слой жириыхъ кислотъ снимается и прессуется въ 
м ! ш к а х ъ подъ горячнмъ прессомъ. Средній слой е ѣ р ш ю т ы х ъ 
соединеній подвергается вьшаривашю до с у х а , п о с т а т о к ъ 
прокаливается въ пламенной печи. С!рннстокислыя соли ири 
этомъ нереходятъ въ сЬрпокислыя, которыя растворяются въ 
в о д ! п подвергаются кристаллизаціи. 

Жириыя кислоты, нолучаемыя изъ мыльныхъ водъ, нечис-
ты, а потому подвергаются обработке по способу разложенія 



жира cl»pною кислотой для нолученія нзъ шіхъ ч и с т ы х ъ жир 
ІІЫХЪ кислотъ. 

Д. Способъ ішложенія жпра водою при в ы с о к о м 
давленіп. 

Жиры можно разлагать еще водою при высокомъ давленіи, 
причемъ они прямо распадаются на составныя части: жирную 
кислоту и глицерпиъ. Преимущество этого способа состоитъ 
въ дешевизиѣ работы, но жирныя кислоты получаются болѣе 
легкоплавкія н мало способныя къ кристаллизаціи; глицерипъ 
также не пропадаетъ, какъ при способе разложенія сѣрноіо 
кислотою; его получается до. 9 % , но иротнвъ глицерина, по-
лучаемаго при известковомъ сиособѣ , онъ х у ж е , не такъ сла-
докъ, потому что часть его разложилась на у к с у с н у ю кислоту 
и акролеішъ. Неудобство этого способа состоитъ въ высокомъ 
давленіп, для чего требуются плотные аппараты; полнаго 
разложенія жира при этомъ способе также произвести н е -
возможно, часть его постоянно остается безъ разложеиія и 
уменыиаетъ выходъ жирныхъ кислотъ. 

Для выполненія этого способа предложено нѣсколько раз-
личпыхъ аппаратовъ. 

Е. Способъ разложенія жира перегрѣтым п а р о м . 

Для разложенія жира накоііецъ можно примѣнять еще пе-
регретый гіаръ. Примѣнеиіе иерегрѣтаго пара представляетъ 
предъ употреблеиіемъ горячен воды тѣ удобства, что не тре-
буетъ высокаго давленія, чѣмъ упрощается употребляемый 
для разложенія жира аппараты 

Жиръ помѣщается въ реторты н нагрѣвается въ инхъ го-
лымъ огнемъ до температуры 2 9 0 — 3 1 5 ° Ц., затѣмъ внуска-

стся въ реторту но желѣзноіі трубѣ нагрѣтый до 2 9 0 - 3 1 5 ° , 
водяной паръ, который и производи™ разложеніе жира. Паръ 
пропускается въ аппаратъ въ теченіи 2 1 3 6 часовъ. Обмы-
ливаиіе при этихъ условіяхъ происходитъ иоліюе, но держаться 
при обмыливаніп температуры 2 9 0 — 3 1 5 ° необходимо, потому 
что если температура будетъ ниже 2 9 0 " , то обмыливапіс идстъ 
очеиь медленно, а при температурѣ выше 3 1 5 " происходитъ 
разложеніе части жирныхъ веществъ и образовапіе акролеина. 
Вмѣстѣ с ъ разложеніемъ жира въ той-же самой ретортѣ про-
исходить и дестилляція получаемыхъ продуктовъ. Жирная 
кислота и глнцерішъ перегоняются втѣстѣ и въ пріемникѣ 
собирается водянистый растворъ глицерина, надъ которымъ 
нлаваетъ слой жирной кислоты. Этимъ способомъ получается 
чпстыя жирная кислота и весьма чистый глицерпнъ. Изъ 1 0 0 
килограммовъ сала получается 6 6 килограммовъ стеариновой 
кислоты, плавящейся при 5 6 — 5 7 " . Остающійся въ кубѣ бу -
рый смолистый остатокъ служитъ для полученія Фотогена и 
анилина. ' . • • • . 1 



П О Л У Ч Е Н І Е С В Ъ Ч Е Й . 

Т а к ъ какъ въ. с о с т а в * каждой свѣчи в х о д и т * свѣтнльня и 
освѣтилыіый магеріалъ, то сначала скажем* о свѣтильнѣ , а 
затѣмъ о лптьѣ с теариновых* свѣчей. 

A. С в ѣ т п л ь н я . 

Матеріаломъ для свѣтилыш с л у ж и т * почти единствеиио 
хлопчатая бумага, весьма рѣдко пенька и ленъ, потому что 
послѣдніе обладают* большею плотностью и не такъ легко 
превращаются въ нить, какъ хлопчатая бумага, которая даетъ 
трубчатую нить. Применяемая для свѣтилыш пряжа должна 
быть высшаго сорта, спряденная совершенно ровно; въ ней 
не должны попадаться узелки, которые затрудняют* ровное 
гореніе свечи, вслѣдствіе чего получается тусклое пламя; так-
же она не должна заключать посторонних* частиц* , или бу- ^ 
маги, несвязанной с ъ иитыо. Свѣтильнн бывают* двоякаго ро-
да: кручеиыя и плетеныя. Кручевыя свЬтильни примѣняются 
въ настоящее время для с а л ь н ы х * свѣчей и отчасти для вос-
к о в ы х * . Плетеныя свѣтильші примѣняются для стеариновых* , ; 
параффпновыхъ и частью для в о с к о в ы х * свѣчеи; для с а л ь н ы х * 
же свЬчей иногда также употребляются слабо-плетеныя свЬ-
тильни. 

Для различпыхъ свѣчей употребляются свЬтнлыш различной 
толщины. Для к р у ч е н ы х * свѣтилень с а л ь н ы х * свѣчей примЬ 
няется мюльная пряжа № 8 — 1 2 , . а для слабо плетеных* № 
1 6 — 2 0 . Для свЬтилень стеариновых* свЬчей нримѣняется 
мюлі.ная пряжа тоньше, обыкновенно вязка одной свЬтнлыш 
сплетается изъ 3 до И нитей. ІІумера пряжи берутся № 3 0 

— 4 0 . Спермацетовыя и параФФПіювыя свѣчи требуют* для 
свѣтилень еще болѣе тонкой пряжи, чѣмъ употребляется для 
свѣтилень стеариновых* свѣчей. 

Толщина свѣтильни у различных* свѣчей з а в и с и т * отъ ма-
теріала свѣчи и собственно отъ точки плавлеиін этого мате-
ріала, такъ какъ качество каждой свѣчн зависит* отъ пра-
в и л ь н а я отношенія между свѣтилыіею и освѣтителыіымъ ма-
теріаломъ. 

Требуется , чтобы всасывалось освѣтительиаго матеріала 
именно, столько, сколько въ то же самое время можетъ с г о -
рѣть его: Если свѣча будетъ слишкомъ толста относительно 
свѣтплыш, то свѣтплыія впитывает* болѣе освѣтительнаго 
матеріала, чѣмъ можетъ сгорѣть; свЬча начинает* коптить, 
свѣтплыія обугливается и сила пламени уменьшается. Наобо-
р о т * , если свѣча будетъ имѣть слишкомъ толстую свѣтильню, 
то освѣтительнаго матеріала плавится менѣе, чѣмъ можетъ 
впитать свѣтильня и сколько требуется для горѣнія, свѣча 
о т е к а е т * , около свѣтильни и с ч е з а е т * углублеиіе и свѣча го-
рит* неровно. Вслѣдствіе этого сальиыя свѣчи требуют* , при 
болѣе низкой точкѣ плавленія сала, болѣе т о л с т ы х * евѣтіі-
лень, чѣмъ стеаршювыя свѣчи. Если сравнивать пламя саль-
н ы х * свѣчен съ пламенем* стеариновых* свѣчей, то увндимъ, 
что у с а л ь н ы х * свѣчей пламя лежит* выше иадъ освѣтитель-
нымъ матеріаломъ, чѣмъ у стеариновых* , у к о т о р ы х * пламя 
почти соприкасается съ освѣтителыіымъ матеріаломъ, что не-
обходимо при большей легкоплавности с а л ь н ы х * свѣчеіі , что-
бы не расплавлялось много матеріала. Болѣе толстая, круче-
ная свѣтильпя сальной свѣчи пропитана большим* количест-
вом* жира, особливо при основанін, вслѣдствіе чего затруд-
няется гіревращеніе его въ ,газы. Топкая свЬтнлыш у саль-
н ы х * свѣчей производила бы болѣе расплавлеішаго жира и 



приблизила бы пламя къ краю свѣчп, нослѣдствісмъ чего было-
бы постоянное отекапіе свѣчи. 

Кром! соразмерной толщины свѣтплыш и ея правильного 
отношенія къ стеариновой кислот! , чтобы избежать нагара 
на свѣтильиѣ и облегчить горѣніе свѣчи, сдѣдхстъ свѣітілыио 
пропитывать различными веществами. Нроішіываиіе свѣтилыш 
различными веществами употребляется чаще при производств! 
стеариновыхъ свѣчей, ч ! м ъ еалыіыхъ, н объясняется тѣмъ, 
что въ жирныхъ кислотахъ постоянно остается иеразложнв-
шееся мыло, которое засоряет!» свѣтилыію н препятствуетъ 
равномерному притоку растопленной жирной кислоты къ пла-
мени свѣчи. 

Для проіштыванія свѣтильші стеариновых!» с в ! ч е й употреб-
ляются весьма разнообразныя вещества; такъ, предложено для 
прошітыванія употреблять окисляющія вещества; бертолетову 
соль, селитру, азотнокислую окись висмута, растворенный въ 
болыномъ количеств ! воды; съ концетрированными раствора-
ми с л ! д у е т ъ избегать им!ть дѣло. 

Камбасересъ предлижилъ применять для прогштыванія с в ! ' 
тильни слабую с ! р н у ю кислоту, которая разлагаетъ мыло и 
соединяется со щелочью; но она неудобна, потому что силь-
но разъѣдаетъ самую свЬтильшо. Лучше употреблять для этой 
ц ! л и такія вещества, какъ борную кислоту, буру, хлористый 
кальцій, ФОСФОРНОКИСЛЫЙ, борнокислый и с !рнокислый аммі-
акъ, которыя съ золою св!тйльни и оставшеюся щелочыо мы-
ла сплавляются въ стеклянную массу, собирающуюся на кон-
це с в ! т и л ы ш , и загибающуюся на сторону; при дальн!йшемъ 
гор!н ін с в ! ч п она отиадаетъ вовсе. 

На Французскихъ Фабрикахъ для • пропитыванія св !тильни 
стеарішовыхъ с в ! ч е й подготовленная с в ! т и л ы і я опускается на 
3 часа въ растворъ 1 килограмма борной кислоты въ 5 0 лит-
рахъ воды, затѣмъ хорошо выжимается и высушивается въ 

особой свинцовой камер! с ъ двойными стѣиками, въ простран-
ство которыхъ пропускается водяной иаръ. 

Но другому рецепту на 7 0 граммов!» борной кислоты, рас-
творенной въ 9, ! } кнлограммахъ воды, прибавляется еще 1 0 
граммовъ алкоголя съ иЬеколькнмн каплями с !рной кислоты. 
Прибавка алкоголя служить для равиом!рнаго распред!лснія 
проиитывающаго вещества но волокнамъ свѣтнлыш. 

Боллсй предложплъ для проиитыванія св !тнльин весьма про-
стое и дешевое средство, а именно, растворъ нашатыря 2 — 3 ° ' 
Боме. 

На австрійскихъ Фабрикахъ для нропнтыванія св !тильнн 
употребляется ФОСФориокнслый амміакъ. 

В ъ последнее время съ большимъ у с п ! х о м ъ для этой ц !ли 
стали также употреблять сернокислый амміакъ. 

Хлопчатая бумага получается съ прядильныхъ Фабрикъ на 
шпуляхъ или моткахъ; для нриготовленія св!тильші, она долж-
на быть сначала размотаиа въ клубки. Разматываніе это про-
изводится помощію мотовила и з а г ! м ъ размотанную хлопча-
тую бумагу требуется разр !зать на куски известной длины, 
смотря по д л и н ! ириготовдяемыхъ с в ! ч е й . 

Для разр!зыванія свѣтильни употребляются весьма разно-
образный р !залыіыя машины. 

Самая простая р !залыіая машина состоитъ изъ деревяпна-
го, положенного въ ящикъ вала, окружность котораго д е л а е т -
ся равной, длин! св !тилыш; для различныхъ сортовъ с в ! ч е й 
прим!няются валы различной- величины. Вал!» насажеііъ на 
желѣзлой. оси, на которой также находится небольшое коле-
со; не вдалек ! отъ этого колеса расположено другое колесо 
съ рукояткою; на оба колеса иадѣтъ безконечный ремень.. 
Движеніе отъ обоихъ колесъ передается также и валу, на ко-
торый навивается св !тнльня ; на окружности вала въ одіюмъ-
м ! с т ! им!егся выр!зка . Когда св !тилыія навита на валъ, в ы -



шшаютъ валъ изъ ящика и иожомъ съ выпуклымъ лезвіемъ 
перерѣзываютъ все количество навитой иа валу свѣтильші по 
длинѣ вырѣзіш. 

Другая также простая рѣза.іыіая машина состоитъ изъ сто-
ла, въ передней части доски котораго паходится вертикаль-
ный иожъ, а иа противоположной части дѣлается прорѣзъ, въ 
который вдвигается подвижная доска съ вертикальными стол-
биками; къ этому прорѣзу иріікрѣплена свѣтильия. Устаиовивъ 
столбикъ подвижной доски такъ, чтобы онъ стоялъ отъ иожа 
иа нзвѣстиомъ разстояпіи, равпомъ длішѣ свѣчи, берутъ съ 
клубка концы іштокъ, протягиваю™ н х ъ ровно чрезъ гори-
зоитальиую шпильку иожа, обводятъ около вертикальныхъ 
столбиковъ и затѣмъ обращаю™ концами опять къ ножу, гдѣ 
и обрѣзываютъ нхъ. Такимъ образомъ получается свѣтильня 
извѣстной длины, сложенная вдвое, которая нѣсколько скру-
чивается и откладывается въ сторону. При большомъ произ-
водствѣ применяются рѣзальпыя машины, производящія боль-
шую работу. 

В. Лптье стеариновыхъ свѣчей. 

Стеариновая кислота, иолученная по одному изъ вышеопи-
саішыхъ способовъ, и освѣтленная, представляетъ бѣлые ка-
раваи, которые идутъ на приготовленіе стеариновыхъ свѣчей. 

Способность стеариновой кислоты при медленномъ застыва-
ніи кристаллизоваться въ большихъ кристаллахъ причиняла 
въ первое время примѣпеиія ея для приготовленія свѣчей много 
затрудненій и для избѣжанія этого недостатка было предло-
жено много различиыхъ средсгвъ. 

Въ настоящее время для іізбѣжаиія "быстрой кристаллизаціи 
стеариновой кислоты иаичаще примѣияется слѣдующій способъ; 
Расплавленную стеариновую кислоту, прежде чѣмъ выливаті 

въ Формы, охлаждаютъ при помѣшиваиіи почти до ея точки 
застыванія и затѣмъ выливаютъ въ нодогрѣтыя паромъ или 
горячею водою Формы; тогда стеариновая кислота пріобрѣта-
етъ способность застывать медленно, не образуя большихъ 
кристалловъ. 

Стеарішовыя свѣчи приготовляются постоянно литьемъ, ко-
торое требуегъ особыхъ Формъ. 

Формы для литья стеариновыхъ свѣчей дѣлаютъ изъ лату-
ни, олова и стекла, нокрытаго каучукомъ, но иаичаще примѣ-
ияются Формы, состоящія изъ сплава 2 частей олова и 1 
части свинца.• 

Такъ какъ Формы нредъ паливаніемъ въ иихъ стеариновой 
кислоты должны быть подогрѣты, то отъ 2 0 до 3 0 Формъ 
помѣщаегся въ одииъ мѣдиый или жестяной ящикъ и пѣсколько 
такнхъ ящиковъ устанавливаются въ большой ящикъ, напол-
ненный водою, по дну котораго положена паровая труба, про-
пуская въ которую паръ иагрѣваютъ воду въ ящикѣдо ÎOOJ. 
Нагрѣтыя до 4 5 ° — 5 0 ; Формы вынимаютъ изъ ящика и у с т а -
навливаю™ иа столѣ для литья. 

Стеариновая кислота, расплавленная въ мѣдномъ котлѣ по-
мощію^водянаго пара, вычерпывается въ другой подлѣ стоящій 
котелъ и здѣсь при постояниомъ помѣшиваніи охлаждается 
почти до точки застыванія, пока ие приметъ молочнаго цвѣта. 
Охлажденная такимъ образомъ стеариновая кислота залива-
ется чрезъ воронку въ Формы, гдѣ постепенно и застываетъ. 
Когда стеариновая кислота совершеиио затвердѣла въ Формѣ, 
выдергнваютъ ШТИФТИКЪ на коицѣ Формы и вынимаютъ свѣчи 
изъ иея. Затѣмъ обрѣзываютъ неровный нижній конецъ свѣчи 
и свѣча готова. Обрѣзкп переплавляю™ въ ФарФоровой чаш-
кѣ съ иеболышшъ количествомъ вииной кислоты и они опять 
могутъ идти въ дѣло. I \ 



В ы і ш м а н і е сиѣчеіі н;п> Формъ представляетъ затрудііеиія 
почему иногда т р е б у е т с я предч» вышіманіемъ евѣчей изъ Формъ 
подогрѣвать ихъ; тогда свѣчи легче выходятъ изъ Формъ. 

Р у ч н о й способъ литья с т е а р и н о в ы х * свѣчей, т о т ч а с ъ онп-
с а ш і ы й , при которомъ свѣтильня закрѣнляется въ у ш к о пере-
кладипы верхней части Формы, для чего она протягивается 
чрезъ в с ю Форму и ііродѣтая чрезъ нпжиее отверстіе обре-
з ы в а е т с я , требуетъ миого времени и работа литья свѣчей ие 
м о ж е т ъ производиться безпрерывно. В ъ н а с т о я щ е е время для 
сбережеиія времени и нолученія большаго числа свѣчей въ 
меньшій періодъ времени способъ литья значительно измѣненъ. 
Продѣтая чрезъ Форму свѣтильня з а к р е п л я е т с я особымъ прн-
сиособленіемъ на в е р х у Формы п о б р ѣ з а е т с я отъ клубка пос-
л е того, какъ с в ѣ ч а отлита и в ы н у т а изъ Формы. Готовая 
с в ѣ ч а подымается изъ Формы к в е р х у , а ея мѣсто въ Формѣ 
з а н и м а е т е с н о в а свѣтильня. Такимъ образомъ работа идетъ 
безпрерывно, между тѣмъ к а к ъ одни рабочіе постоянно з а н и -
маются литьемъ свѣчей, другіе вынимаютъ свѣчи изъ Формъ, 
а третьи обрѣзываютъ головки и т. д. 

а.» м ы й ы - І щ щ щ н т щ , Щ і ^ ш м ш ш » ^ mm, 

П Р О И З В О Д С Т О 0 А Л Ь Н Ы Х Ъ С В В Д Е Й / > , 

йі&к'Ші то ѵір«.иj nip: .«:/ви.илг:ih».*i pli ѵкиічн! 
Сальный, с в ѣ ч н , п о л у ч а ю т с я д в о я к и м * , п у т е м * л и б о , макань-. 

емъ, либо л и т ь е ^ . . . Макаріе (і применяется для ^производства : 
с а л к н ы х ъ Бвѣчеіі д а щ е , потому, ^ р . рри :, этомъ сцособѣ ; м о ж - ] 
но «употреблятщсало.до в ы с ш е г о с о р т а . П р и - л и т ь е , напротивъ,; » 
требуетря f с а л о рцмаг,о,дарщадо с,орта ; ,и .ращчаще...уп9трѳбляг-
е т с я смѣсь,барррі»^гр, с ъ б ы ч а ч ь ѳ м ъ ; саломъ. ; ; u , : Ü.. .>••• 

Свѣтильня для • с а л ь н ы х ъ я с в ѣ ч е й применяется по большей 
ч а с т и кручена я . ! ц , весьма; грѣдко слабо плетеная, г ѵ р ' 

f.i.li ; О П<;Т'Ч;<{ 'муг I-.»!:*.:і *»ИКИ.И.НИ П р ЙОІЪ ІрИ V'ï 
•ihr) «riижѵчі іОп :.«:>;. <г,\г.т 'ІІ.РІОЮ/І ,ГГ>нпггоР;|;; .гг.нгиш. H 

!„: ,:;•, »..,! іи.піА* М а к а н ы я с в ѣ ч п . т.' ;-:t ЧІЬИ.І: 
1 ІШ.ІЬНТІІ T;I) ВАТ>)н:жѵѵ|'тон APÂFÎTJ л 3 »ЗФРББР 

По этому способу сальныя свѣчи получаются многократным ъ 
погрущеніемъ или макавіемъ .свѣтилень, повѣшанныхъ на палке 
илц рамѣ, въ растопленное сало . Маканіѳ или погружѳніе повто-
ряется до т ѣ х ъ поръ,,!пока не получатся свѣчи извѣстной т о л -
щины. I, ; ; о » . йі ішЙ ніъ m ші > m о r r й 

При работе ручным* способом* поступают* такъ : о с в е т л е н -
ное!, п растопленное с а л о 1 выливается в ъ деревянный, плотный 
ящикъ, длиною 0 , 9 4 2 метра,1 глубиною ' 0 , 6 2 8 ' метра1.и шириною 
вверху 0 , 2 6 2 до 0 , 3 t 4 , а ввизу о т ъ 0 , 0 7 8 до 0 , 1 0 5 1 метра. О т ѣ 
1 6 ; до; 1 8 свѣтилень вешаются на палку; длиноіо 0 , 7 8 5 метра, в ъ 
равномъ разстояніи другъ отъ друга, и палка с ъ развешанными 

свѣтильнями опускается в ъ прямолинейном* направленіи в ъ ящикъ 
с ъ растопленным* саломъ, котороедолжно оставаться п0|возиожно-
с т и жидкимъ, чтобы свѣтиЛьни равномерно проиитывались им* . З а -
тѣмъ палки со свѣгильнями вынимаются изъ с а л а и в ъ и з в е с т -

• 2 2 
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иомъ иорядкѣ раскладываются ва деревянный с т а в о к * съ пере-
кладинами; снутавшіяся свѣтильни расправляются.' З а первым* 
макавіѳмъ слѣдуетк второе; въ эти ъреи'я с а л ё у ж е ѵ нѣскольки 
охладилось и потому на свѣтильннхъ, мри погруженіи, отлагается 
большой слой сала. ' П о т р е б н а я д л я этого' температура уёнаетси 
по тому, что сало' въ ящикѣ по ' к р а я м * - н а ч и н а е т * застывать. 
Инбгда сало прй м а к а о т ' с в Ш л ё н ъ ' постоянно перемешивается. 
П о с л ѣ втораго імаканГя! 1 п £ Щ у ; > С 6 ' 1 № № Ь Н І І І І И - оиять вынимают*^ 
изъ с а л а , Лаютъ : стечь ! й з б ы * к у пбсііѣАняго, держйтъ свѣтйльни 
н а д * я щ и к о м * и затѣмь кладут* и х * на стаініікЬІ В ъ ' таком* 
порядкѣ работа повторяемся пеще1 вѣсколько > разъ, смотря ііо 

•тому, какой ТОЛЩИНЫІ требуется получиты свѣчи.нГлавное уело- 5 ' 
'віе при этой работѣ : правильная темиература растопленаго сала 
и ловкость работника, который такъ должен* погружать свѣ -
тильеи въ сало, чтобы йо йозмб^ностй мёныне ихъ спутыва-
лось между собою. В ъ послѣдній разъ погружаются свѣтильни 
въ сало; пѣсколько г л у б ж е , чтобы образовать заостренную вер 
х у ш к у п с в ѣ ч и . , Е с л и случится, что нижняя часть свѣчи толще, 1 • 
ч ѣ м * остальная, то для сравнёйія опускаютъ.шижнюю часть'Свѣ- -
ч и . в ъ горячее; сало или п р о п у с к а ю т * чрезъ круглое7-отверсТіе 
нагрѣтаго ж е с т я н а я листа. Нижній конец* свѣчи сравнивается^ 1  

обрѣ§ыващемъ, ; ,или привѣшиваютъ? свѣчу н а д * мѣдною нластй-
нор), которая подогрѣвается снизу угольями, т а к * что нижняя э 
ч а д о * свѣчи постепенно рпдываетьч Въ последнее время-въ, про-
ц е с с * макаеія с в ѣ т и д е в * были сдѣлцны усовершенствованія :от-
носите ль но ускорѳнія работы и иолученія въ меньшій перюдъ 
времени б о л ь ш а я числр свѣчей. Такъ, вмѣсто падокъ, стали 
употреблять рамы, на которыя навѣцщвали гораздо большее чис-
ло свѣтнленъ. Приборы для маканія , с в ѣ т и л е н ь дѣлаются двор-, 
каго рода: или рамы .со свѣтильнями дѣлаются подвижными . и . 
с о в е р ш а ю т * прямолинейное иди круглоѳідвиженіе, пли, удалялся 
отъ котла, который неподвижен* и въ котором* расплавлено 

с а ш ; иди наоборот*: рамы дѣлаются неподвижны, а, котелъ на 
рельсачь' подвозится то" къ одпой, то къ другой' р а м і . " 

йШйкіііІИііфГ бёиіяі* ' » i M T C i , »ic;. н' уѴіцп' jHÖi'ify 
Макачмн свѣчи рѣдко представляют* изъ себя.,роцруіо ц и л и н -

дрическую Форму, и потому относительно правильности;, Формы 
ЛЙТЫН,, СВѢЧИ ЗАСЛУЖИВАЮТ* ІірѲДНО;ЧТеЦІЯк . . 

(10 ' }.... ; " 'г» о • ын.ч.<" • ;,;Іі.! (іГ->Г) ib^lu:) н / м ю и ш ?;. 
/.ЫПІ-.ÎÏ; «/; I'.JI ( И; ' / { . !14 ! F-B .ГН.ОІИ-ИКП.МІ ИЫ»|0 \ ')'<] , . ! 7 { 0 

до» » m в . • ци M 
• •!';'V : <: «ч. <: o re гт'ЧшьЩ «("I :•:/ф 

Для литья сальцыхъ свѣчей употребляются точно такія Фор-
мы, к а к * для стеариновых* свѣчей. Формы также приготовляются 
изъ сплава олова и свинца. В и д * Форм* для с а л ь н ы х * свѣчей 
прчти такой-же, какъ для стеариновых* свѣчей. Въ вороекѣ Формы 
иногда вйѣсто перекладины находится крючекъ, на который оде-
вается конец* свѣтильпи. Продѣтая1 Ьомощію прута чрезъ Форму 
свитиль'вя продергивается чрезъ нижнее отверстіе, которое дѣ -
лается на столько узко, чтобы ее могло выливаться сало. Подго-
товленный такимъ образомъ Формы устанавливаются въ отвер-
с т ы иокрытагр з р л ѣ з н ы м ъ листом* стола, внизу котораго по-
ставлено корыто для стока излишка сала . Сало начинают* лить 
в ъ ф ( ? $ м ы ' к о г д а с ъ поверхности оно начнет* застывать; но 
сало не должно быть ни горячимъ, ни холодным*, потому что 
въ первом* случаѣ свѣча трудно вынимается изъ Форм* и иадо 

.сначала погружать Формы в * холодиую воду, a затѣмъ выни. 
мать свѣчи. В ъ послѣднемъ случаѣ сало ne покрывает* хорошо 
с^ѣтильнн н образует* въ свѣчѣ пустоты. Прежде чѣмъ сало 
ервершенно з а с т ы н е т * въ Формах*, слѣдуѳтъ свѣтильни пртянуть 
за. концы, выходящія изъ нижней части Формы, чтобы распра-
вить свѣтильню и помѣстить е е по средипѣ свѣчи. 

Вынутыя изъ Форм* сальныя свѣчи кладутся въ маленькій 
ящикъ, а неровные концы ихъ обрѣзшвартся о с т р ы м * ножемъ. 

22* 
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'При ііроизво.|ствѣ і въ больщом;ь ,ра^м bpb для. ли гья сальмыхь , 
свѣчей к а к ъ и для литья стеариновыхъ свЬчей, применяются 
СЛОЖНЫЙ ттл!*> г, .П.И ЛТ(Ш!І.!!І; !.-'.;!. М;ІІ ОИІ .! Ч «иѵішМ. 

Сальныя с в ѣ ч й / йьіиутііія пзъ Формъ,:1 обрѣзьіваются ' & Ш - - , 
ливаются. Обрѣзываніе иХЪ''производится т о ч н б ' т а к ѵ ж ё , к Ш 1 ' 
стеариновыхъ свѣчей. Отбѣливаніе салі.ныхъ свѣчей ведется в а 
раиахъ, которыя выставляютъ на воздух ь, на солнечный свѣтъ. 

Въ продажу сальные с Ш ш , г и д ^ Н ' р а з л и ч н о й величины; такъ, 
въ Фунтѣ бываетъ отъ 3 до 5 свѣчей. 
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