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К ъ  ч и т а т е л ю .

Польза, которую внимательный и трудолюбивый 
читатель извлечетъ изъ этой книжки, будетъ въ томъ, 
что онъ узнаетъ, насколько легко и просто можно 
самому изготовлять мыло, предметъ столь необходи
мый для каждаго человека. Подобно тому, какъ на
сущный хл'Ьбъ нуженъ для утолешя ‘ голода, такъ же 
необходимо и мыло, которымъ мы содержимъ въ чи- 
стот'Ь наше тЬло и бгЬлье. Чистота же способствуетъ 
сохранению нашего здоровья, молодости и красоты лица; 
мало того, опрятность и чистота предохраняготъ насъ 
отъ многихъ забол’Ьванш, а трудолюбивый человЬкъ 
всегда найдетъ время, помимо своихъ обязательныхъ 
работъ, сварить ce6"b и мыло. Расчетливый семьяиииъ 
сдчЕзлаетъ сбережение многочисленныхъ пятачковъ и 
гривенниковъ, которые тратятся на покупку мыла въ 
лавкахъ. Т'Ьмъ болгЬе, что мыловаренге—дЪло простое, 
не трудное и къ тому же выгодное.

Иностранцы часто живутъ богаче русскихъ людей, 
это происходить потому, что они умгЬютъ употреблять 
съ пользою то, что у насъ въ Россш обыкновенно 
выбрасывается. Такъ, наприм'Ьръ, мы привыкли выбра
сывать кости, а между Т'Ьмъ, кость состоитъ изъ жира 
и извести. Костяной жиръ можегь быть употребленъ 
для мыла и известь для удобрешя земли. Точно также 
всякш и порченный жиръ и всякаго рода масло
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могутъ быть употреблены для выд'кяки изъ нихъ мыла. 
Изъ этого читатель можетъ заключить, какъ дешево 
можетъ намъ обойтись домашнее мыло. Если работа 
и покажется сначала нисколько затруднительной, слож
ной или неудачной, то это ровно ничего не значитъ, 
также не имгЬютъ никакого значешя первоначальныя, 
часто неизб'Ьжныя ошибки. Вся хай починъ немного 
трудноватъ, а безъ ошибокъ не обходится иногда даже 
самый опытный мастеръ. СовсЬмъ не ошибается только 
тоть, кто ничего не д'Ьлаетъ.

Наша книжка изложена языкомъ общедоступнымъ, 
понятнымъ каждому, и съ ц'Ьлыо ознакомить неспе- 
щалистовъ съ несомненно полезнымъ для всякой семьи 
знашемъ изготовлять хорошее, чистое мыло домаш- 
нимъ способомъ и безъ помощи разныхъ дорогихъ 
машинъ, употребляемыхъ на мыловаренныхъ заводахъ. 
После того, когда мы достаточно ознакомимся съ до- 
машнимъ мыловарешемъ, можемъ прюбрести бол^е 
подробныя руководства, а самое мыловареше можетъ 
сделаться промысломъ.

Желаемъ отъ души, чтобы книжка эта принесла 
какъ можно больше пользы; надеемся, что это именно 
такъ и случится; тогда мы будемъ им-Ьть право съ 
удовольств1емъ сказать себгЬ, что старашя наши не 
пропали даромъ и вполн-Ь вознаграждены.

Изъ чего делается мыло.

Мыло делается изъ сала и щелока.
Щелокъ надлежащей кр'Ьпости им'Ьетъ свойство 

распускать въ себ'Ь всякое сало или жиръ и масло и 
связываться, соединяться съ ними. На этомъ основа- 
нш, мыло состоитъ изъ щелока связаннаго, соединен- 
наго съ какимъ-либо жирнымъ веществомъ и съ не- 
большимъ количествомъ кухонной соли.

Соль прибавляется къ мылу для того, чтобы оно 
сделалось крЪпче, плотнгЬе. Стало, быть, обыкновен
ное мыло состоитъ только изъ двухъ предметовъ, соль 
же, какъ вещество вспомогательное, имгЬетъ назначе- 
aie улучшить качество его.

Сало и соль всегда находятся дома, въ хозяйств^, 
остается сд'Ьлать только щелокъ.

Щелокъ д'Ьлается изъ золы: следовательно и этотъ 
предметъ получаемъ безъ затратъ, если приложимъ 
для этого д'Ьла свой трудъ. Однако, не всятая дрова 
даютъ хорошую, годную для нашего дЪла золу. Луч
шую золу, светло-с/Ьраго цве-га, даютъ: береза, ольха, 
липа, сосна. Черная, легкая зола, наприм^ръ отъ 
торфа, негодится вовсе. Поэтому слгЬдуетъ брать волу 
только такую, которая можетъ дать хорошш щелокъ, а 
если своей собственной золы не хватитъ, то можно соби
рать ее у пекарей, въ баняхъ, кирпичныхъ заводахъ, 
если тамъ зола получается изъ вышеупомянутаго леса.

Намъ известно, что зола, смоченная водою, черезъ 
несколько времени получаетъ свойство очищать, на- 
нримеръ, загрязненную жиромъ посуду или тому по
добные предметы. Если отд'Ьлимъ вод»! отъ находив-



шейся въ ней золы и будемъ ее выпаривать до-суха, 
то получимъ светлый порошокъ жгучаго вкуса, имЛмо- 
щш свойство соединяться съ жирами. Этотъ поро
шокъ называется поташемъ. Теперь мы знаемъ, что 
поташъ добывается вымочкою, вытцелачиватемъ золы 
древесныхъ растетй и наконецъ—выпариватемъ по- . 
лученной жидкости до-суха. Щелокъ же, самъ по себе, 
есть не что иное, какъ водный растворъ поташа. !

Натуральный поташъ называется также шадрикомъ; ! 
очищенный поташъ носитъ назваше „литрованнаго 
поташа или перлашъ", а въ химш его именуютъ  ̂
углекал1евой сольвд; натуральный поташъ употребля
ется въ мыловаренныхъ и стекляныхъ производст- 
вахъ, а очищенный - въ химш и медицине.

Въ тгЬхъ м'Ьстахъ гдгЬ нгЬтъ л'Ьсовъ, а следователь- 
но не будетъ и золы—тамъ приб'Ьгаютъ къ замене . 
поташа—содою.

Сода—угленатргевая соль; ее давно уже выд'Ьлы- 
ваютъ на заводахъ изъ поваренной соли. Сода упо
требляется также, какъ и поташъ, въ мыловаренномъ, 
стекляномъ, красильномъ и во многихъ другихъ 
производствахъ. Сода бываетъ въ кускахъ прозрач- 
ныхъ, какъ стекло, 'Ьдкаго слегка вяжущаго вкуса, а 
поташъ всегда въ виде порошка. Но ни поташъ, ни 
сода, въ своемъ натуральномъ виде, не им’Ьютъ до
статочной силы вполне обмыливать жиры и этого до- j 
стигаютъ искусственно. • !

Въ д'Ьл'Ь мыловарешя требуется крЪпкай, такъ на- ' 
зываемый едкш щелокъ могущш въ короткое время , 
обмылить масла и тонленые жиры, а чтобы полу
чить его, надо вымачивать золу вм'ЬегЬ съ негашеной 
известью, тогда будемъ иметь щелокъ надлежащей 
силы, то есть едкш щелокъ.

Жжошлй ■ .вестнякъ, негашеная известь или ки- |1

п’Ьлка, должна быть въ более или менгЬе крупиыхъ 
кускахъ, а 'Ьдкая известь или гашеная известь, пу
шенка—въ порошковатомъ виде, на подобге муки. 
Такая известь для нашего дела не годна, нотому что 
она отчасти утратила свою силу.

Чтобы сд'Ьлать едкш щелокъ, сл^здуетъ взять, 
примерно, четыре четверика хорошей просеянной золы, 
высыпать ее на устланный кирпичами полъ или на 
дворе на плотно утрамбованную землю и обрызгать 
водою, при помощи садовой лейки или ч'Ьмъ-либо 
другимъ. Промочить золу сл-Ьдуетъ настолько, чтобы 
изъ нея сделалась мокрая масса на яодоб1е тЬста pi 

такъ, чтобы вода не стекала. Во время обливатя золы 
водою, всю массу перем’Ьшиваютъ лопатою, чтобы 
промочить всю золу равномерно. Изъ такой мокрой золы 
делаютъ болванку, въ которой устраиваютъ углублеше, 
куда и кладутъ полъ-четверика негашеной извести.

На одинъ четверикъ золы можно взять десять 
фунтовъ извести.

Если известь въ очень крупныхъ кускахъ, то ее 
следуетъ расколоть.

Насыпавъ въ углубление известь, ее обрызгивают, 
водою но не более, какъ въ количестве четверти чет
верика, и покрываютъ обрызганную известь золою. 
Следовательно углублеше въ массе должно быть на
столько просторно, чтобы въ него поместились какъ 
известь, такъ и вода ст> покрышкою изъ золы. Устроивъ 
все это, какъ сказано, массу нужно оставить на пол
часа въ покое, затемъ, перемешавъ ее лопатой, пе
реложить въ просторную, плоскую кадку, у которой, 
для выпуска жидкости (щелока), долженъ быть кранъ 
или хотя бы дыра со шпунтомъ. Положивъ переме
шанную золу съ известью въ кадку, нужно всю массу 
утрамбовать колотушкою или камнемъ. При этомъ



сл^дуетъ наблюсти, чтобы кадка стояла ровно, не 
косо, а также, чтобы поверхность утрамбованной 
массы была ровная, безъ покатости; это необходимо 
для того, чтобы наливаемая на нее вода не стекала 
въ сторону или не просачивалась бы струею въ одно 
место и на дно кадки, такъ какъ тогда мы получили 
бы щелокъ слабый, негодный. Когда все это будетъ 
сделано, кадку нужно покрыть не толстымъ слоемъ 
соломы, а на солому налить воду, но не более того, 
сколько можетъ впитать въ себя зола. Устроенная та- 
кимъ образомъ кадка или бочка для вымочки золы 
съ известью называется на мыловаренномъ заводе— 
зольникомъ.

Если зола и известь были хорошаго качества п 
если зольникъ будетъ устроенъ порядочно, то можно 
ожидать, что и щелокъ будетъ хорошш.

Щелокъ долженъ быть не только кр'Ьпкимъ, но и 
чистымъ, но въ случай нечистоты его, онъ долженъ 
быть процеженъ сквозь тряпку. Слабость, то есть 
негодность щелока, можно узнать посредствомъ какой 
либо кислоты. Если, напримеръ, въ доме имеется 
кислота, которою чистятъ медную посуду, то можно 
подвергнуть щелокъ следующему испытанш: въ ста- 
канъ наливаютъ немного щелока, а на него кислоты; 
если щелокъ очень слабъ,—онъ сильно запенится, 
если же онъ вовсе не запенится или только мало, то 
значитъ щелокъ удовлетворителенъ. Сильная шипу
честь и пена доказываюсь въ такомъ щелоке недо- 
етатокъ извести, тогда следуетъ его исправить та- 
кимъ образомъ: выбираютъ изъ зольника солому, ко
торою была прикрыта зола, и насыпаютъ вновь мел
кой извести, которую нужно поливать жидкостью изъ 
зольника, до техъ поръ, пока проба, отъ прибавлетя 
кислоты, не будетъ больше пениться.

Золь ник ъ .
На мыловаренныхъ заводахъ зольники бываютъ 

не только деревянные, но и железные. Какъ те, такъ 
и друпе, имеютъ одинаковую форму и устройство.

Зольникъ представляетъ изъ себя не то бочку, не 
то чанъ, но сь двойнымъ дномъ и безъ крышки. 
Первое дно, внутреннее, иродыравлено и находится 
отъ второго, то есть нижняго непродыравленнаго, на 
н.екоторомъ разотояши, такимъ образомъ между днами 
имеется пустое пространство д л я  u p i e M a  щелока, а 
также и кранъ для выпуска его.

Понятно, что такое приспособлете для выделки 
щелока очень хорошо и удобно, но- оно сопряжено съ 
расходами на обзаведете его; наша же ц Ьль—научить, 
какъ делать мыло съ домашними посудой и M a r e p i a -  

ломъ. Впрочемъ деревянный зольникъ мы можемъ 
делать сами. Если найдется какая-нибудь бочка 
изъ-иодъ вина, масла или даже керосина, то прежде 
всего заколотимъ поплотнее имеющаяся при бочке отт 
версия отъ край а и шпунта, затемъ, обухомъ топора 
выбьемъ одно дно, доски котораго просверлимъ коло- 
воротомъ такъ, чтобы одна дырочка отстояла отъ 
другой на разстояши вершка или более, затемъ но- 
ложимъ во внутрь бочки, на оставшееся цельнымъ 
дно, два бруска возможно потолще, а на нихъ—про- 
дыравленныя доски и деревянный зольникъ готовъ. 
Остается лишь приделать кранъ, который долженъ 
быть сбоку между днамн, въ самомъ низу. За неиме- 
шемъ крана, молено довольствоваться просверленной 
коловоротомъ дыркою и пригнанной къ ней плотною 
втулкою, но самая втулка должна быть порядочной 
длины для того, чтобы выбегающш щелокъ не ио- 
падалъ на пальцы.
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Я сказалъ, что можно взять для будущаго золь
ника бочку изъ иодъ керосина, но въ такомъ случай 
для упичтожешя запаха керосина, бочка должна быть 
выв'Ьтрена или промыта горячею водою съ мыломъ.

На продыравлеиное дно кладутъ рядъ соломы тол
щиною въ кулакъ или меньше, которая им'Ьетъ на- 
значете задерживать грязь. На солому всыпаютъ про
сеянную золу, и на нее наливаютъ воду. Но для того, 
чтобы вода промочила равномерно всю золу, поверхъ 
нея кладутъ также солому, а воду наливаютъ уже на 
солому и немного сразу, а брызгами. Надежнее было 
бы предварительно промачивать всю золу на земле 
или на нодложенныхъ доскахъ, а зат'Ьмъ уже поло
жить ее въ бочку и утрамбовывать поилотн'Ье, тогда 
можно быть ув'Ьреннымъ, что вода наливаемая на нее, 
будетъ просачиваться ровно, сквозь всю золу. Если 
же будемъ наливать воду на золу зря, безъ этихъ 
предосторожностей, то струя воды можетъ пробить 
себ'Ь одинъ ходъ до самаго дна, въ такомъ случай 
вода не произвела бы должнаго дгЬйств1я и получился 
бы очень слабый поташный растворъ. Во всякомъ 
случа'Ь, первый нолученый щелокъ долженъ быть 
наливаемъ обратно на золу, отъ этого онъ сделается 
бол'Ье крЪпкимъ, но и этотъ щелокъ, какой бы кр'Ь- 
пости онъ ни былъ, не будетъ въ состоянии обмывать 
жиры. Для мыловаренгя, мы уже объяснили, необхо- 
димъ -Ьдгай щелокъ, а потому полученный изъ золь
ника поташный растворъ сл'Ьдуетъ обработать едкою 
известью.

Ъдкш щелокъ.
Поташный растворъ наливаютъ въ железный ко- 

телъ, туда же кладутъ свеже-гатпеной едкой извести, 
по расчету: на сто фунтовъ поташа около одного

пуда извести. Принимая во внимате, что старательно 
сделанный поташный растворъ содержитъ вгь себ’Ь 
около 7—8 градусовъ крепости, или что 7—8 фунтовъ 
раствора будутъ содержать въ себгЬ около 1 фунта 
поташа, можно будетъ сд'Ьлать расчет'ь: сколько взять 
одного и сколько другого.

См'Ьсь варится на опгЬ около часа, зат'Ьмъ жид
кость отд'Ьляютъ отъ осадка, или же бевъ варки, но 
тогда смесь перем'Ьшиваютъ и даютъ стоять цгЬлыя 
сутки, зат’Ьмъ сливаютъ съ осадка. Крепость щелока 
опред'Ьляютъ посредствомъ градусника, о чемъ раз- 
сказапо ниже, а въ случа'Ь недостаточной кр'Ьпости, 
щелокъ наливаютъ въ котелъ и выпариваютъ па огнгЬ 
до тгЬхъ поръ, пока не получится надлежащая кре
пость. Ч'Ьмъ бол^е жидкость будетъ испаряться, т'Ьмъ 
крепче она будетъ. Такимъ образомъ получается "Ьдюй 
калшный щелокъ.

_  п  —

Исключая калшнаго щелока, въ мыловарешн 
употребляется также н а т р о в ы й  ще л о к ъ .

Натровый (содовый) щелокъ де,чается изъ обыкно
венной соды, но сода, какъ и потаить, сама по себ-Ь 
не можетъ быть употреблена, ее усиливаютъ тоже по
средствомъ едкой извести.

Въ железный котелъ кладутъ простую соду и рас- 
иускаютъ въ вод'Ь, а въ растворъ кладутъ едкую известь. 
Отъ этой см'Ьси получится едкая сода, растворенная 
въ воде, на дне котла окажется б'Ьлый иорошокъ. На- 
примерь: 15 фунтовъ соды растворяютъ въ двухъ 
ведрахъ воды, затемъ берутъ 10 фунтовъ хорошей не- 
распавшейся извести, которую обрызгиваютъ водою 
настолько, чтобы куски извести распались въ норо- 
щокъ. Мелкую известь всыпаютъ въ растворъ соды ма
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лыми частями и при этомъ раам'Ьшиваютъ деревян
ной палкой. Щелоку нужно дать время отстояться для 
того, чтобы нерастворимый порошокъ могъ упасть на 
дно котла; этотъ осадокъ для д'Ьла не нуженъ. По- 
средствомъ выпаривашя жидкости, щелокъ можетъ 
быть доведенъ до высшей крепости.

Выделка того или другого щелока, какъ видитъ 
читатель, иредставляетъ работу довольно мешкотную, 
могущую отбить охоту къ мыловаренш. Поэтому и на 
тотъ случай, если не окажется въ своемъ распоряже- 
нш достаточнаго количества хорошей щелочной золы, 
сов’Ьтуемъ покупать готовый щелокъ, т'Ьмъ более, что 
этотъ предметъ можно покупать везде и цена ему 
очень недорога. Готовымъ щелокомъ называютъ кау
стическую (едкую) соду, представляющую изъ себя 
белаго цвета твердые куски, похож!е на сахаръ. Онъ 
можетъ находиться только въ железной или стекля- 
ной посуде, ибо всяк1й другой предметъ подвергается 
отъ каустической соды разрушетю; поэтому яредо- 
стерегаемъ отъ прикосновешя къ ней пальцами.

Имея готовую едкую соду, можно сделать съ по
мощью воды, просто, скоро и безъ помощи вольника, 
любой крепости едкш щелокъ. Напримеръ, если возь- 
мемъ одну часть каустической соды и разведемъ ее 
въ двухъ съ половиной частяхъ воды, то получимъ 
щелокъ въ 37 градусовъ крепости; если нрибавимъ къ 
этому щелоку воды, то получимъ—смотря по коли
честву прибавленной воды - щелокъ любой крепости.

'Ьдкая сода имеетъ те же свойства, какъ и едкш 
поташъ. Но едкая сода предпочитается въ мыловарен- 
номъ деле, потому что она имеетъ свойство делать 
мыло твердымъ, а едкш поташъ употребляется для 
мылъ мягкихъ.
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Щелокъ при мыловаренш имеетъ важное значение, 
особенно нужно обращать внимаше на соответствую
щее количество его къ жиру. Впрочемъ для простого 
сераго мыла, которое употребляется для стирки белья, 
излишекъ щел01«а особеннаго значетя не имеетъ, но 
для мылъ, предназначенныхъ для мытья лица и рукъ 
и вообще тела нашего, не должно быть ни излишка, 
ни недостатка щелока; мыло съ излишкомъ щелока 
вредно действуетъ на кожу и на глаза, а мыло съ 
недостаткомъ щелока будетъ маслянисто, непрочно, 
можетъ портиться. Вообще, все мыла должны быть 
таковы, чтобы не содержали ни излишка ни недостатка 
щелока. Такое мыло считается доброкачественнымъ. 
Подробныя указатя безошибочнаго определетя ко
личества щелока ко всякому количеству жира имеется 
въ книге „Парфюмерное Дёло Мартинсона“. Въ книге 
этой есть полное руководство къ приготовлению, между 
прочимъ, туалетныхъ мылъ.

Ж и р ы .

Для мыловарешя могутъ быть употреблены все
возможные животные жиры и растительныя масла. Но 
мы разсмотримъ только тотъ матер1алъ, изъ котораго 
выходитъ самое лучшее мыло.

В о л о в ь е  и с в и н о е  с а л о  бываетъ въ продаже въ 
' сыромъ и топленомъ виде. Сырое сало носитъ назва- 
ше сала-сырца, бываетъ въ кускахъ или комьяхъ. Та
кое сало выташшваютъ и освобождаютъ отъ оболо- 
чекъ и всего посторонняго, тогда оно будетъ саломъ 
топленымъ. Если будемъ иметь дело съ саломъ-сыр- 
цомъ, то его следуетъ вытопить следующимъ обра- 
зомъ: вт> котелъ или горшокъ наливаютъ воду, туда 
же кладутъ куски сала и нагреваютъ до кипячешя.
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Чистое сало начнетъ всплывать наверхъ, а оболочки 
и шквара будутъ опускаться на дно котла. После 
этого, котелъ можно отставить для остывашя. Затвер
девшее сало снимаютъ, а оставшаяся на дне шквара. 
можетъ идти для корма скота.

Нахожу не лишнимъ предупредить, что продаю
щееся готовое топленое сало попадается нередко съ 
посторонними прим'Ьсями. Къ салу ирим'Ьшиваютъ для 
увеличетя его в-Ьса—воду, а для неоиытнаго поку
пателя присутств1е воды въ сале можетъ быть совер
шенно незаметно. Это обыкновенно встречается зимой, 
когда вода въ жир-Ь замерзаетъ.

Если будемъ иметь дгЬло съ саломъ, накопленнымъ 
въ домашнемъ хозяйстве, то такое сало надо перето
пить, чтобы очистить его отъ грязи. Сало можно рас
тапливать съ водою или безъ воды, а зат'Ьмъ проце
дить сквозь тряпку въ горячемъ состоянш вм'ЬстЬ съ 
водою.

Ко ко с о в о е м ас л о добывается изъ кокосовыхъ 
ор^хоБъ и привозится къ намъ изъ жаркихъ странъ; оно 
нгЬжно-бгЬлаго цвета и недурнаго вкуса; лучшш сортъ 
по качеству называется к о х и н х и н с к и м ъ, а второй 
сортъ—ц е й л о н с к и м ъ .  Имеется также такъ называе
мое „русское1' кокосовое масло, ценою дешевле привоз- 
наго, но разница состоитъ лишь въ томъ, что русское 
кокосовое масло выделывается въ Россш, но все-таки 
изъ тгЬхъ же привозныхъ кокосовыхъ ор'Ьховъ.

Этотъ матер1алъ находитъ въ д'Ьл'Ь мыловарешя 
громадное примкнете, а въ особенности для нгЬжныхъ 
душистыхъ мылъ.

Особенное качество кокосоваго масла состоитъ, во- 
первыхъ, въ томъ, что изъ него можно сделать мыло 
безъ варки—холоднымъ сиособомъ, а во вторыхъ, оно

им’Ьегь замечательное свойство вмещать и удерживать 
въ себ’Ь большое количество воды, а потому этотъ ма-' 
тс*]налъ пользуется у мыловаровъ большпмъ почетомъ.

Очищете к о к о с о в а г о м а с л а. Въ продаже мо
жетъ встретиться,- что даже часто бываетъ,—залежа
вшееся испортившееся кокосовое масло, которое прода- 
вецъ предложилъ бы покупателю за выгодную для по- 
следняго цену. Пользуясь случаемъ прюбретешя выгод1 
наго матер1ала и знатемъ способа очищешя масла- 
можно съ пользою для себя приняться за дело. Ис- 
правлеше дурного кокосоваго масла делается следую- 
шимъ способомъ.

Въ котелъ, на половину наполненный масломъ, 
наливаютъ крепкий растворъ кухонной соли и варятъ. 
После получасовой варки на поверхности образуется 
грязная пена, которую по мере накоплешя нужно 
удалять. Когда же начнетъ показываться белая, чистая 
иена,—варка прекращается. Котелъ снимаютъ съ огня 
и ставятъ на ночь на холодъ, въ эго время нако
пляется осадокъ, который следуетъ отделить отъ чн- 
стаго масла. На 50 фунтовъ масла расходуется отъ 
полутора до двухъ фунтовъ соли.

Замечательно, что отъ этой очистки масло лишается 
способности быстраго омылешя, но достоинство его 
отъ этого не утрачивается, напротивъ, мыло отъ очи- 
щеннаго этимъ способомъ кокосоваго масла будетъ 
лучше, оно будетъ белее, нежнее и совершенно безъ 
своеобразного мыдьнаго запаха.

Г! а л ь м о в о е м а с*л о. Это масло также, какъ и ко
косовое, привозится къ намъ изъ южныхъ жаркихъ 
странъ. Существуютъ два сорта и&чьмоваго масла: не



беленое и беленое. Небеленое, то-есть натуральное, жел- 
токраснаго цвета, а б'Ьленое походить на прованское 
масло.

Такъ какъ натуральный цв'Ьтъ неб'Ьленаго масла 
при выд'Ьлк'Ь изъ него мыла не изменяется, тъ этотъ 
сортъ берутъ для выделки простыхъ желтыхъ и спе- 
щально пальмовыхъ мылъ, а б'Ьленое—для выделки 
бЪлыхъ мылъ.

Мыло изъ пальмоваго масла имеетъ пр1ятный занахъ 
ф1алки, почему предпочитается передъ другими мылами 
и пользуется спросомъ.

B i f l e H i e  п а л ь м о в а г о  масла.Небеленое(сырое) 
масло наливаютъ въ котелъ и подогр-Ьваготъ до 50-ти гра- 
дусовъ теплоты, ■ зат^мъ оставляютъ въ покое на сутки 
для того, чтобы вей нечистоты могли отстояться. На 
другой день чистое масло осторожно сливаютъ съ 
осадка. Т’Ьмъ временемъ приготовляютъ средство для 
б'Ьлетя. Средство это состоитъ изъ хромоваго к ал in 
и соляной кислоты.

По расчету, на сто фунтовъ масла нужно взять 
полтора фунта хромоваго кал1я и растворить его въ 
четырехъ съ половиною фунтахъ горячей воды. Когда 
растворъ остынетъ, къ нему нужно прибавить шесть 
фунтовъ дымящейся соляной кислоты. Кислоту при
бавлять къ раствору хромоваго кал1я надо осторожно, 
лишь малыми частями и постоянно размешивая дере
вянною палочкою.

Когда растворъ будетъ готовъ его нужно вливать 
тонкою струею въ отстоенное масло при непрерыв- 
номъ и сильномъ взбалтыванш.

Сперва масло приметъ бурый, темнозеленый цв'Ьгь, 
но после продолжительнаго взбалтывашя начнетъ 
просветляться, белеть, а хромовая соль будетъ оса
ждаться. После того, какъ осевшая соль будетъ уда

лена, приступахотъ къ промывке масла, чтобы удалить 
находящуюся въ масле соляную кислоту.

Промывка делается следующимъ образомъ: на по
верхность масла брызгаютъ кипяткомъ, который, про
сачиваясь чрезъ масло, увлекаетъ съ собою кислоту.

Отъ промывки масла такимъ способомъ, белизна 
его значительно увеличивается и въ конце концовъ 
получится чистое светлое масло съ запахомъ, напо- 
минающимъ ф1алку.

Костяной жнръ.  Кость которую мы выбрасываемъ, 
какъ негодную вещь, состоитъ изъ жира, клея и 
извести; следовательно, изъ кости мы можемъ извлечь 
пользу. Костяной жиръ можно отделить отъ другихъ 
составныхъ частей и употребить въ дело для мыла. 
Конечно, это делать нужно тогда, когда не имеютъ 
намерешя приготовлять изъ кости удобрете. такъ 
какъ костяное удобрете очень полезно для растеши 
и въ этомъ отногаенш обработка кости заслуживаешь 
внимашя. Но переработка эта требуетъ различныхъ 
приспособление, а также и знашя.

Чтобы извлечь жиръ изъ костей, поступатотъ такъ: 
въ просторную стекляную посуду кладутъ цельныя 
кости и обливаютъ ихъ соляной кислотой. Кислота 
растворяетъ содержимую въ костяхъ известь, а костя
ной жиръ въ виде прозрачнаго студня остается безъ 
изменешя и даже сохраняетъ форму кости. Этотъ 
студень собираютъ и нромываютъ въ воде, чтобы 
удалить изъ него кислоту.

Полученный, достаточно промытый студень сме- 
шиваютъ съ какимъ-либо другимъ жиромъ и упо- 
требляютъ для мыла, а оставшаяся жидкость, но съ 
примесью къ ней воды, составить очень полезное 
удобрете для земли. Можно также иначе обработать 
кость. Кость дробятъ и кладутъ въ котелъ, за'гЬмъ
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наливаютъ на нее кр^шай натровый щелокъ. Въ про
должаете 2—3 недель кости совершенно растворятся 
и получится растворъ, состоящш изъ костяного жира, 
клея, костей и щелока, который можетъ быть упо- 
требленъ для мыла съ прибавкою какого-либо другого 
жира. Этотъ костяной растворъ всего лучше смеши
вать съ кокосовымъ масломъ.

Смола.  На мыловаренныхъ заводахъ находитъ 
большое применеше также и смола, а именно: кани
фоль и гартусъ. Смола сама по себе не можетъ быть 
употреблена, но въ смешеши съ жиромъ она входитъ 
въ мыло для белья. Для заводчиковъ смола предста- 
вляеть желанный матер1алъ, потому что, во-первыхъ, 
смола дешева, следовательно уменьшаетъ ценность 
мыла, а во-вторыхъ, смола не даетъ мылу высохнуть.

Отъ ирисутсттая смолы мыло сохраняетъ свою мяг
кость и свежесть. Благодаря этимъ свойствамъ, смола 
(беленая) употребляется также и для личныхъ (туа- 
летпыхъ) мылъ, но темъ не менее смола ничего 
общаго съ жиромъ не имеетъ и въ мытье никакой 
пользы не приносить.

Исключая поименованныхъ матер1аловъ, мыло де- 
лаютъ, смотря по местности и обстоятельствамъ, изъ 
масла- подсолнечнаго, маковаго, коноплянаго, льнянаго, 
сурепнаго, рапсоваго, кунжутнаго и тому подобныхъ. 
Но эти растительныя масла имеютъ большое прим'Ь- 
lienie для иныхъ целей, они идутъ in, питу, на при
готовление малярной олифы и т. д.

Варка мыла.
Обработка жира щелокомъ называется обмыли ва- 

1пемъ. При этомъ жиръ распадается, и та жирная
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кислота, которая была въ яшре, связывается, соеди
няется со щелокомъ и это соединение жирной кислоты 
сала со щелокомъ и есть не что иное, какъ мыло.,

Омылете жира можно произвести двумя способами: 
горячимъ и холоднымъ.

Горячш способъ—носредствомъ варки на огне, а 
холодный—при умеренномъ нагреванш или же вовсе 
безъ него.

На мыловаренныхъ заиодахъ применяется пре
имущественно горячш способъ, а въ более усовер- 
шенствованныхъ заводахъ мыло варится паромъ. Паръ 
вводится носредствомъ трубъ во внутрь котла, прямо 
въ варево. Этотъ способъ самый лучшш, потому что, 
во-первыхъ, устаняетъ всякую возможность пригорашя 
мыла, а во-вторыхъ, дело делается гораздо скорее; 
притомъ же, мыловаренный котелъ—не прикасаясь съ 
пламенемъ—сохраняется очень долго.

Чугунный котелокъ любой величины и деревян
ный ящикъ, въ которой будемъ наливать жидкое мыло, 
будутъ служить намъ для домашняго приготовления 
мыла. Впрочемъ, кто не ножалеетъ небольшой расходъ 
на прюбретеше градусника для измерешя крепости 
щелока, тотъ избавить себя отъ неудачъ при варке 
мыла.

Градусникъ этотъ, приспособленный, именно, для 
щелока, носитъ назвате ареометра или алкалиметра 
(т. е. измерителя щелочи, алкали—щелочь) Бомэ. Онъ 
сделанъ изъ стекла на подоб1е спиртомера Траллеса 
и состоитъ изъ стеклянаго стакана и стекляной 
плавучей трубочки, разграфленной черточками. Въ 
стаканъ наливаютъ- испытуемую жидкость (щелокъ), а 
въ нее опускаютъ трубочку. Чемъ щелокъ слабее, 
темъ глубже будетъ погружаться трубочка, напротивъ, 
чемъ крепче, темъ выше (рис. 1 на стр. 21).

2 *
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Удобство, предоставляемое градусникомъ, очевидно, 
но спрашивается, какъ справлялись прежде, когда 
этого инструмента не существовало?—а вотъ какъ: 
щелокъ своего изд'ктя считался крЪпкимъ, если сы
рое куриное яйцо въ немъ не тонуло; если же яйцо 
погружалось до середины щелока, тогда щелокъ счи
тался какъ бы средней крепости, если же оно опу
скалось на дно, то слабымъ.

Емкость котла должна быть непременно вдвое 
больше того количества вари, которое будетъ поме
щаться въ котле, кроме того необходимо, чтобы вну
тренность котла была безъ ржавчины.

Въ котелъ кладутъ сперва жиръ и нагреваютъ его 
почти до кипячешя, затемъ наливаютъ на жиръ ще
локу и варятъ. Б арете  длится отъ 3-хъ до 5-ти и 
более часовъ, смотря по количеству вари.

Во время варки, все содержимое въ котле будетъ 
постепенно изменяться. Сперва вся масса начнетъ 
мутнеть, это будетъ признакомъ того, что жиръ рас
падается, соединяется со щелокомъ, или, какъ гово- 
рятъ, жиръ обмыливается.

Далее, мутная масса начнетъ превращаться въ 
прозрачную, она получаетъ видъ патоки или распу- 
щеннаго столярнаго клея. Эту полуготовую массу при
нято называть мыльнымъ клеемъ.

По охлажденш котла, мыльный клей быстро за- 
стываетъ и превращается въ белую твердую массу. 
Эта масса и есть мыло, которое, несмотря на простоту 
ея выделки, вполне пригодно для хозяйства. Правда, 
такъ приготовленное мыло не будетъ похоже на за
водское, ибо отъ высыхатя наше мыло будетъ кри
виться, терять свою форму, вследств1е того, что мыль
ный клей содержалъ въ себе излишекъ воды. Виро-

чемъ, если мыльный клей, не допуская его до за- 
твердешя, будемъ на с.лабомъ огне нагревать для 
испарешя воды, то получится /довольно добро
качественное мыло.

Иногда варка мыла длится оченъ долго, 
пока жиръ со щелокомъ соединится и пре
вратится въ клей. Это можетъ случиться, ког
да былъ взятъ слишкомъ крепко щелокъ; 
въ этомъ случае варь будетъ кипеть непра
вильно, неспокойно, а находящшся на дне 
котла щелокъ будетъ съ силою, во все сто
роны, выбрасываться изъ котла. Въ такомъ 
случае нужно прибавить горячей воды или 
дать вари отстояться и осторожно отлить со 
дна котла щелоку, а варку продолжать съ 
прибавлешемъ воды или слабаго щелока. Или 
же причина можетъ быть отъ недостаточной 
крепости, или отъ слишкомъ большого коли
чества его.

Правильный ходъ дела узнается по сле~ 
дующимъ признакамъ: образовавшаяся мутная 
масса начинаетъ пениться, а после исчезно- 
вешя пены, мало-по-малу проясняться, ста
новиться прозрачною и въ то же время сгу
щаться.

Кипеше продолжаютъ до 'гЬхъ поръ, пока 
пена почти совершенно не исчезнетъ, тогда 
получится мыльный клей, который, если его 
почерпнуть мешалкою, будетъ тянуться въ 
длинную нитку. Если же приподнятая мешал
кою масса, при стоке съ нея, будетъ отделять } 
щелокъ, то это будетъ признакомъ, что со
вершенное соединеше жира со щелокомъ еще не со
стоялось.



Точное опред^лете, сколько потребуется щелока 
для омылетя предназначеннаго жира, невозможно, 
потому что различные сорта жира требуютъ для ихъ 
омылетя различное количество и качество щелока.

Для животныхъ жировъ, напримЪръ, можно упо
треблять щелокъ отъ 10 до 15 град, крепости, а для 
растительныхъ жировъ употребляютъ щелокъ отъ ‘20-ти 
до 30-ти и более градусовъ крепости.

Относительно количества щелока, нужнаго для 
омылетя жировъ, существуетъ также разница, на- 
примгЬръ, на сто частей жира, по расчету для омы
лешя съ натуральною Едкостью, каустическою содою 
(не щелокомъ), требуется: для сала 101 /•> частей, для 
пальмоваго масла 11 частей, для кокосоваго масла 
12V2 частей.

Въ статье о щелоке сказано, что одна часть кау
стической соды, разведенная въ 21 /2 частяхъ, даетъ 
щелокъ крепостью до 37 градусовъ. Руководствуясь 
приведенными расчетами и пользуясь градусникомъ, 
не трудно будетъ составить себе надлежащее количе
ство и крепость щелока.

Щелокъ наливаютъ въ жиръ не сразу, а по ча- 
стямъ. его делятъ на 3 или 4 части. Когда, после 
перваго прибавлетя, варь начнетъ сгущаться, тогда 
наливаютъ другую часть, зат'Ьмъ въ промежутке чрезъ 
полчаса и остальныя части.

Во время кип'Ьнгя, варь безпрерывно перемгЬши- 
ваютъ м^ша гкою и чаще всего по дну котла, потому 
что въ этомъ месте мыло очень легко можетъ приго
рать. Отъ прилежнаго мЪтпатя ускоряется соединеше 
жира со щелокомъ.

Когда варь начнетъ пучиться, подниматься, надо 
поспешно снять котелъ съ огня, чтобы она не пере
лилась черезъ край котла.

Полученный мыльный клей обрабатываютъ солью, 
а после этого, къ готовому, но очень твердому и без- 
форменному мылу прибавляютъ немного воды съ 
целыо дать мылу некоторую вязкость, мягкость, а 
затЪмъ переливаютъ въ формовочный ящикъ.

О т с о л и в а н 1 е ,  Въ начале книжки сказано, что 
соль прибавляется къ мылу для того, чтобы оно сде
лалось крепче; но полезное д-Ьйств1е соли на мыло 
не ограничивается однимъ только этимъ свойствомъ.

Соль вытгЬсняетъ изъ мыльнаго клея лишнюю воду 
и излишекъ щелока, а также и частицы неомылив- 
шагося жира. Кроме того, если для мыла было упо
треблено дурное, грязное сало, то и въ этомъ случае 
соль оказываетъ благотворное действие, потому что 
она имеетъ свойство очищать и исправлять качество 
всякаго жира.

Мыльный клей—отъ прибавлетя къ нему соли— 
свертывается и превращается въ белыя крупинки, 
которыя, собираясь наверхъ, образуюгь нечто, похо
жее на творогъ, а на две котла собирается—смотря 
но обстоятельствамъ—светлая или бураго цвета жид
кость, которая называется маточнымъ разсоломъ.

Действ1е соли обнаруживается после 10—20 ми- 
нутъ, во время которыхъ поддерживаютъ легкое кшгЬте.

Относительно отсоливатя жировъ следуетъ еще 
заметить, что совершенное освобождете щелочной 
воды отъ мыльнаго клея удается лишь тогда, когда 
къ омыливаемому жиру не было прибавлено кокосоваго 
масла, потому что это масло имеетъ особенное свой
ство растворяться даже въ крепкомъ соляномъ ра
створе. Поэтому если придется делать мыло изъ 
жира, къ которому желательно прибавить кокосоваго
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масла, то, въ такомъ случай, сл^дуетъ омывать ко
косовое масло отдельно и прибавить его—хотя бы 
вовсе и отсоленнымъ—къ готовому уже мылу.

Грубое, с'Ьрое, для мытья б-Ьлья мыло н^.тъ на
добности отсоливать, потому что некоторый излишекъ 
щелока необходимъ для лучшаго д'Ьйств1я мыла на 
грязное бгЬлье.

Для начинающихъ заниматься искусствомъ мыло- 
варешя отсоливаше мыла необходимо уже и потому, 
что оно, такъ сказать, регулируетъ, исправляетъ 
ошибки ыеопытыаго мыловара, въ отношетпи опредЪ- 
л етя  количества щелока.

Холодный епоеобъ.
Мыло, сделанное холоднымъ снособомъ, наруигнымъ 

видомъ своимъ нисколько не отличается отъ мыла, 
приготовленнаго носредствомъ варетя. Этотъ способъ 
простъ, выгоденъ и не требуетъ много времени. Но не 
все то хорошо, что делается скоро.

Разница заключается въ томъ что мыло, сделан
ное по всЬмъ правиламъ варетя,—отсоливаютъ, тогда 
какъ, мыло приготовленное холоднымъ способомъ,—от
соливать нельзя. Эта разница, однако, немаловажна.

Отсоленное мыло не им'Ьетъ излишка щелока; не- 
отсоленное же—можетъ заключать въ себ’Ь, даже въ 
болыпомъ количеств'!}, свободный щелокъ, влгяющш 
вредно на кожу.

Благодаря кокосовому маслу, которое употребляется 
преимущественно для выд'Ьлки мыла холоднымъ спо
собомъ, эти мыла содержать въ себе почти столько 
же воды, сколько и жира. Поэтому-то мыла, сд'Ьлан- 
ньтя холоднымъ способомъ, пенятся легко, но и расхо
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дуются очень скоро. Но вс'Ь эти недостатки потреби
тель мыла не зам'Ьчаетъ, а мыловары, пользуясь бес
печностью покупателя, прикладываютъ все свое искус
ство къ тому, чтобы придать мылу хорошш, красивый 
наружный видъ и вовсе не заботятся о достоинств^ 
его, доказывая этимъ,—что изба должна быть красна 
углами, а не пирогами.

Ради дешевизны товара, на которую такъ падокъ 
нсякгй покупатель, у мыловаровъ выработалось совре- 
менемъ особое искусство подмешивать in. мылу таше 
предметы, которые ничего общаго не им'Ьютъ съ ка- 
кимъ либо жиромъ.

Подм'Ьсями служатъ, конечно, только таше пред
меты, которые дешевле жировъ, ыаприм'Ьръ: вода, соль, 
жидкое стекло, известь, картофельная мука, патока, 
смола, краска и тому подобный, хотя бы безвредныя, 
но совершенно безполезныя примгЬси.

Съ тЬми же прим-Ьсями, безъ всякой церемонш, 
выделываются дешевыя личныя мыла, снабжая ихъ 
благовотемъ и яркими красками.

Для д^латя  мыла холоднымъ способомъ, употре
бляется исключительно одно кокосовое масло или см'Ьсь 
жировъ, въ которой, въ количественномъ отношенш, 
это масло преобладаетъ. Такимъ образомъ, чтобы сде
лать скоро и просто' мыло изъ кокосоваго масла, нЪтъ 
надобности прибегать къ обмыливатю горячимъ спо
собомъ.

Кокосовое масло обмыливается отъ простого соеди- 
нешя его со щелокомъ въ 33—40 градусахъ. Если 
растопить двгЬ части масла и соединить съ одною 
частью подогрЪтаго щелока, поставивъ эту см'Ьсь въ 
теплое м^сто, то получимъ черезъ два дня мыло.

Такимъ способомъ дЪлаютъ всЬ дешевые сорта 
личныхъ мылъ.



ТгЬмъ обстоятельствомъ, что кокосовое масло им-Ьетъ 
свойство поглощать много воды, пользуются безгра
нично. Наприм^ръ, ухитряются делать изъ 10-ти фун
товъ масла—100 фунтовъ мыла по следующему ре
цепту: 10 частей или фунтовъ х«окосоваго масла об
мыливаюсь съ 20-ю фунтами щелока въ 20 град., после 
омылешя прибавляюсь по малымъ частямъ и при без- 
прерывномъ помешиваши—жидкость, состоящую изъ 
50 фунтовъ воды, въ которой растворены: 2 фунта 
картофельной муки, 21/2 фунта простого поташа и 14 
фунтовъ кухонной соли. Затемъ, по усмотренш, под
крашиваюсь краской и мыло готово, которое однако, 
не заслуживаетъ далее и назвашя мыла.

Формовочный ящикъ.
Мыловару необходимо иметь ящикъ, въ который 

выливаютъ готовое мыло.
На заводахъ имеются ящики деревянные а  мета- 

личесше, сЬ и друпе разборные.
Въ ящикъ наливаюсь горячее мыло прямо изъ 

котла, после чего ящикъ окутываюсь со всехъ сто- 
ронъ одеяломъ. Окутываютъ для того, чтобы мыло—- 
имеющее свойство нагреваться въ ящике само со
бою,—оставалось въ такомъ состоянш какъ можно 
дольше, отъ чего происходитъ окончательное догре- 
в а те  мыла.

Когда мыло въ ящике остынесь, его снимаютъ и 
изрезаюсь на куски посредствомъ резательной машины.

Формовочный ящикъ служитъ не только ящикомъ 
для охлаждешя мыла, но онъ можетъ заменить также 
и резательную машину. Онъ весь деревянный, состо
итъ изъ дна и шести съемныхъ рамокъ, накладывае- 
мыхъ одна на другую. Каждая рамка имеетъ по два

нагеля съ одной стороны и по два углубления съ дру
гой стороны; такимъ образомъ рамки могутъ быть 
скреплены и остаться неподвижными, а вместе со
бранные—изображаюсь цельный ящикъ.

На дно ящика кладусь мокрую тряпку, стенки 
ящика тоже молено обкладывать тряпками или бумагой.

После совершеннаго затвердетя мыла въ ящике, 
снимаютъ первую верхнюю рамку и срезываюсь про
волокой первый неровный плассь мыла; затемъ сни
маютъ вторую рамку и срезываюсь ровный гладкш 
пластъ, после этого снимаютъ третью и последующая 
рамки. Все пласты вместе становясь на ребро обратно 
въ собранной (изъ пяти рамокъ) ящикъ и повторяюсь 
срезывате. Теперь мыло получись форму брусковъ, 
которые, въ свою очередь, но уже. стоймя—становятся 
въ ящикъ. а при сниманш по две рамки заразъ по
лучатся куски мыла продолговатой формы.

Для домашняго мыловаренгя достаточно иметь фор
мовочный ящикъ и чугунный котелокъ.

Сальное мыло.
Изъ всехъ жировъ, употребляемыхъ для мыла, 

бычье (воловье) сало есть лучшгй и самый выгодный 
матер1алъ. Для перваго опыта, советуемъ употребить 
одно это сало, а для второго опыта можно взять тоясе 
сало, но пополамъ съ свиномъ или какимъ-нибудь дру- 
гимъ жиромъ. Къ опыту можно приступить безбояз
ненно, потому что, въ случае неудачи, употребленный 
матер1алъ всегда можетъ быть вновь переработанъ.

Для перваго опыта можно взять не более 4-хъ 
фунтовъ сала и столько же щелока 15-ти градусной 
крепости; варить вмессЬ и наблюдать за ностепен- 
нымъ измен ешемъ вари. Этотъ первый опысь послу-
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житъ лучшимъ само^бучетемъ и вызоветъ охоту къ 
продолженно дела.

Второй опытъ сделать съ применетемъ правилъ; 
именно: щелокъ приготовить трехъ разныхъ крепо
стей и наливать въ жиръ по частямъ въ сл'Ьдующемъ 
порядке:

Когда сало въ котле будетъ расплавлено, влить въ 
него одну треть всего количества щелока необходи- 
маго для омыливатя жира, крепости около 10-ти гра
дусовъ. Эту смесь варить до техъ поръ пока не за
метно будетъ слабое соединете. После этого приба
вить вторую треть щелока крепостью 15 градусовъ. 
При дальнейшемъ кипяченш, варъ начнетъ сгущать
ся после чего прибавить последнюю часть щелока 
крепостью въ 20 градусовъ. Эта последняя часть щелока 
можетъ быть и ниже 20-ти градусовъ и менее одной 
трети, требуется лишь столько чтобы подъ конецъ вся 
варь превратилась въ состоите мыльнаго клея, не 
более.

Въ продолжете кишЬтя набирается пена, кото
рая мало-по-малу будетъ исчезать, а когда мыльная 
масса начнетъ просвечиваться, то продолжаютъ кине
т е  до техъ поръ, цока она не начнетъ стекая—съ 
мешалки—тянуться и застывать.

Въ такомъ положенш варь можетъ—если было 
употреблено настоящее количество щелока требуемой 
крепости—считаться готовой, и можетъ быть перелита 
въ ящикъ для охлаждетя.

Въ полученный мыльный клей всыпаютъ соли 
(приблизительно по фунту на каждые пять фунтовъ 
употребленнаго жира) и продолжаютъ слегка кипятить, 
постоянно помешивая.

Черезъ 10— 15 минутъ будетъ заметно, что мыло 
отделилось отъ щелочной воды, тогда надо снять ко-
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телъ съ огня и дать отстояться. Во время охлаждетя, 
мыльная масса затвердеваетъ, а на дне котла нако
пляется светлый или бурнаго цвета жидкш осадокъ, 
который нужно удалить, а дно котла промыть. Это 
можно (не вынимая изъ котла мыло) сделать скоро 
и просто следующимъ образомъ: отъ края котла до 
середины вырезываютъ кусокъ затвердевшаго мыла и 
черезъ образовавшееся отверспе сливаютъ осадокъ; въ 
это же отверс'пе наливаютъ воды для промывки дна 
котла.

Въ техъ случаяхъ, когда былъ употребленъ слиш- 
комъ загрязненный или испортивгшйся жиръ отсоли- 
ваютъ два и даже три раза. Передъ повторнымъ от- 
соливатемъ, твердая мыльная масса должна быть при
ведена—посредствомъ раствора ея в(ь воде—въ состоя- 
nie жидкаго мыльнаго клея.

Отделившееся отъ щелочной воды мыло предста
вляешь безформенную, хрупкую, распадающуюся на 
куски—массу. Чтобы исправить эти недостатки, къ 
мыльной массе црибавляютъ воды.

На каждые 10 фунтовъ употребленнаго сала бе- 
рутъ отъ 4 до 5-ти и более фунтовъ воды.

Прибавление воды къ мылу производишь иосред- 
ствомъ варки обоихъ цредметовъ въ котле.

Эта работа требуешь много времени и предусмот
рительности, потому что варе Hie надо производить 
медленно и при слабомъ огне и, несмотря на это, 
мыльная масса, вследств1е густоты, очень легко при
гораешь. Чтобы избегнуть этой неприятности, сове- 
туютъ поступить такъ: отсоленное мыло размельчить 
и положить въ горячую воду. Въ продолжете сутокъ 
мыло размокнешь само собою. Размокшую мыльную 
массу положить къ котелъ, нагревать и выпаривать 
до шЬхъ поръ, пока на мыле не появится некоторый
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лоскъ. Этотъ упрощенный доматнш способъ устра- 
няетъ опасность пригорашя и сберегаетъ топливо.

Для размягчешя мыла въ водгЬ можно употреблять 
деревянную кадку.

Во всятеомъ случа’Ь. эта работа требуетъ н-Ькото- 
раго навыка и вниматя, ибо если выпаривать слиш- 
комъ много, то мыло превратится въ прежнее состоя- 
Hie и не будетъ имгЬть вязкости; если же выпаривать 
мало, то во время просыхатя мыло будетъ кривиться.

Наконецъ, мыло переливаютъ къ формовоный ящикъ.
Сальное мыло,—если оно сделано удачно,—одно 

изъ самыхъ лучшихъ мылъ. Это мыло принято назы
вать основнымъ мыломъ потому что оно служить осно- 
ватемъ для выделки спещальныхъ мылъ.

Кокосовое мыло.
Въ котелъ кладутъ 10 фунтовъ кокосоваго масла 

и расплавляютъ, после этого наливаютъ въ котелъ 
10 фунтовъ щелока по 20 градусовъ кр'Ьпости. См'Ьсь 
варятъ при постоянномъ помешиваши, а когда будетъ 
заметно соединете тогда прибавляютъ еще 10 фун
товъ щелока той же крепости.

Жидкую мыльную массу варятъ до техъ поръ, 
пока пена не исчезнетъ и не получится прозрачное 
клеевое мыло. Это клей долженъ содержать въ себе 
небольшой излишекъ щелока: въ этомъ удостове
ряются посредствомъ пробы на языкъ. Частицу клея 
кладутъ на стекло и, когда онъ остынетъ, его про- 
буютъ. Если языкъ защиплетъ очень сильно, тогда 
надо будетъ добавить кокосоваго масла, если ate бу
детъ, чувствительно легкое щиплете, то это не повре
дить потому что кокосовое мыло должно им'Ьть не
большой излишекъ щелока.

Для придания мылу большой твердости, къ нему 
прибавляютъ 1 фунтъ соли, растворенный въ 2-хъ 
фунтахъ горячей воды. Соляной растворъ долженъ 
быть проц'Ьженъ сквозь тряпку. Его наливаютъ въ 
жидкое мыло при слабомъ кипенш.

Если же после прибавлетя соли, мыло твердымъ 
не сд'Ьлается, тогда сл'Ьдуетъ нрим'Ьшать около полу
фунта простой соды. Готовое мыло наливаютъ неот- 
соленнымъ въ формовочный ящикъ. Изъ 10-ти фун
товъ кокосоваго масла получится 30 фунтовъ мыла.

Кокосовое мыло удается равно хорошо и безъ в а р к и .
Напримеръ, если въ 5 фунтовъ р а с п у щ е н ы аго, 

горячаго кокосоваго масла налить 21/2 фунта натро- 
ваго щелока крепостью 28 до 40 градусовъ, то полу
чи мъ студенистую массу, къ которой можно добавить 
до 3 фунтовъ соляного раствора, и дать остыть.

Такъ какъ кокосовое масло имеетъ свойство вме
щать въ себе много воды, то выделка мыла изъ этого 
масла представляетъ наибольшую выгоду.

Очень хорошее мыло выходить изъ сл'Ьдующихъ 
см'Ьсей:

1) Кокосоваго масла 1 ч. и бычьяго сала 9 ч.
2) Кокосоваго масла 1 ч., свиного жира 2 ч. и 

бычьяго сала 7 ч.
3) Кокосоваго масла 1 ч., оливковаго масла 2 ч. 

и пальмоваго масла 7 ч.
Для омылешя этихъ см'Ьсей требуется крепкш 

щелокъ, а въ количествемпомъ отношеши, можно 
взять на фунтъ жира фунтъ щелока.

Пальмовое масло.
Изъ одного пальмоваго масла—мыла не д'Ьлаютъ, 

а обыкновенно съ кокосовымъ масломъ и съ смолою



въ следующей пронорцш: 5 фунт, пальмов. масла, 
15 фун. кокосов, масла и отъ 4 до 5-ти фунт, канифоли.

Пальмовое масло вм'Ьст'Ь съ кокосовымъ омылива- 
ютъ постепенно и при слабомъ кипяти  15 до 17 
фунтами кргЬпкаго щелока до образовашя мыльнаго 
клея. Въ другомъ котле расплавляютъ 4 фунта смолы 
и омыливаютъ 4-мя фунт, щелока. ЗасЬмъ соединяютъ 
оба мыльныхъ клея вм'Ьст'Ь и прибавляюсь еще отъ 
5 до 10 фунт, раствора обыкновеннаго поташа.

Пальмовыхъ мылъ существуетъ два сорта: желтое' 
и б^лое. Желтое мыло получается изъ натуральнаго 
пальмоваго масла, а белое— изъ б'Ьленаго масла.

Въ Англш это мыло въ большомъ ходу и называется 
вообще англшскимъ мыломъ.

Пальмовое мыло д'Ьлаютъ также и холоднымъ сно- 
собомъ, посредствомъ см'Ьшешя 5 частей пальмов. масла 
съ 15 частями кокосов, масла и съ 10 част, натров. 
щелока кр'Ьпостью въ 38 градусовъ.

Костяное мыло.
Выше было разсказано, что для выд'Ьлки мыла упо

требляюсь не только добытый изъ костей жиръ, но и 
всю кость цЬликомъ.

Костяной жиръ самъ по себе для омылешя него- 
денъ; онъ можетъ служить лишь примЬсью къ другимъ 
жирамъ, напримеръ: для воловьяго сала, но лучше 
всего въ смешенш съ кокосовымъ масломъ.

Изъ кости, растворенной въ щелоке, также немыс
лимо сделать мыло, но съ придачею къ нему того же 
кокосоваго масла, выйдетъ порядочное мыло для стирки 
белья.

10 частей кокосоваго масла омыливаютъ 18-ю ча
стями щелока въ ‘20 -  25 град, крепости, затемъ нри-
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мешиваютъ отъ 10-ти до 30-ти частей костяного ра
створа. Мыло для стирки белья значительно улуч
шается отъ прибавлетя къ нему полфунта скипидара.

Смоляное мыло.
Подъ этимъ назвашемъ мыла въ торговле не су

ществуетъ, но почти во всехъ странахъ света, где 
только есть мыловареше, смола служитъ предметомъ 
примеси для мыла.

Ради ли удешевлешя стоимости мыла и л и  потому, 
что мыло отъ присутствхя въ ней смолы легче раство
ряется и гораздо более пенится, но смола пользуется 
у мыловаровъ благосклоннымъ внимашемъ.

Строго определеннаго количества смолы, сколько 
можно допустить для примеси къ другимъ жирамъ,— 
не существуетъ, это зависитъ отъ усмотрешя мыловара.

Наибольшее количество смолы съ наименыпимъ 
количествомъ жира можно допустить только тогда, 
когда берутъ для мыла кокосовое масло.

20 част, смолы съ 10-ю част, кокосоваго масла 
растапливаюсь на слабомъ огне и обмыливаюсь 18-ю 
частями щелока крепости въ 35 градусовъ по общему 
правилу.

П р е д у п р е ж д е н и е :  при вареши смоляного мыла, 
варь часто и быстро поднимается, поэтому, для варешя 
этого мыла, необходимъ просторный котелъ, а на слу
чай крайности снимать котелъ съ огня.

Шведское мыло „Амикоеъ“.
Кокосоваго м асла..................... ..... 15 фунт.
Сала б ы ч ь я г о ............................... 1 „
Щелока натроваго 37 г^ад. 73/4 „
Растворъ поташа . /  . 13U „

V
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Входящш въ составъ этого мыла поташный раст- 
аоръ состоитъ изъ 1-ой части поташа, ‘/г части мор
ской соли и 2V2 частей воды. Для запаха кладутъ 
мятнаго, гвоздичнаго и коричнаго масла, по усмотрешю.

Мыло „Сапонатъ“.
Кокосоваго масла ................... 20 частей
Щелока натроваго 35 град. 1 1

Раствора кухон. соли . . . 121/2 и

Скипидара.................................. 3 1 
/ 4

Ультрамарина въ' порошке Я / .  
/ 4 »»

Это мыло предназначается для мытья белья. Ульт- 
рамаринъ—синяя краска. Отъ этой краски мыло по
лучаешь синеватый цв^тъ и заменяешь подсиниваше 
бёлья.

Прозрачное мыло.
Кокосоваго м асла....................... 20 частей
Сала бычьяго................................. 15 частей
Кастороваго м а с л а ................... 13 «
Растворъ сахара . . . . . . 28 »
Глицерина ..................................... 1 Я

Соды . . ..................................... 3 5)

Спирта 95 град............................ 9 5)

Натроваго щелока 38 град. . 24 »
Растворъ сахара состоитъ изъ 14 ч. сахара и 14 ч 

горячей воды.
Когда приготовляютъ прозрачное мыло, то жир;, 

обмыливаютъ при легкомъ нагр'Ьванш и при безпр 
рывномъ мЪшанш до т'Ьхъ поръ, пока не исчезнет 
пена; посдЪ этого примешиваютъ спиртъ, а подъ к* 
нецъ растворъ сахара. Для благоухашя прибавляют 
душистое масло.
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Мыло для мытья шерсти.
Полагаемъ, что въ хозяйстве нередко приходится 

промывать сырую овечью шерсть, а для этого дела  
обыкновенное мыло, которое мы покупаемъ въ лаи- 
кахъ, не годится.

Мыло для мытья шерсти должно быть приготовлено 
изъ матер!ала, действующаго полезно на шерсть, именно: 
изъ терпентина и желчи. Безъ этихъ веществъ или 
по крайней м ере безъ одного изъ нихъ шерсть не 
можетъ быть промыта какъ следуешь.

20 частей кокосоваго масла обмыливаютъ 10-ю ча
стями щелока, после этого примешиваютъ 10 частей 
терпентина съ мыломъ, примёшиваютъ еще 15 частей 
бычьей желчи.

Мыло для мытья шерстяной матерШ.
Мыло для мытья шерстяной матерш отнюдь не 

должно быть съ излишкомъ щелока, поэтому лучше 
всего употребить для этой надобности отсоленное саль
ное мыло.

10 частей сальнаго мыла разрезать въ тонк1я 
стружки, облить горячею водою и расплавить на сла- 
бомъ огне. Къ расплавленному мылу примешать 3 части 
нашатырнаго спирта.

Мыло для мытья шелковой матерШ.
Это мыло делаютъ, также какъ и предыдущее, изъ 

сальнаго мыла.
15 фунт, сальнаго мыла расплавляютъ съ водою, 

къ нему примешиваютъ 15 фунтовъ бычьей желчи,
з*
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I 1/2 фунта меду и V2 фунта венещанскаго терпентина. 
Если составъ окажется слишкомъ густымъ, то сле
дуешь разжижать водой.

Мыло для вывода пятенъ.
12 частей кокосоваго масла обмыливаютъ 6-ю част, 

натроваго щелока въ 38 град, крепости, затемъ при
бавляютъ 1 часть бычьей желчи, i/2 части скипидара 
и 1/2 части нагаатырнаго спирта.

Мыло дегтярное.
10 част, кокосоваго масла и 2 части дегтя обмы

ливаютъ съ 5‘/а част, щелока въ 38 град, крепости. 
Или: 9 част, расплавленнаго въ воде сальнаго мыла 
соединяютъ съ 1-ю частью дегтя.

Мыло карболовое.
5 част, кокосоваго масла и 5 част, сала обмыли

ваютъ 5 частями щелока въ 38 град, крепости, за
темъ примешиваютъ 2 части карболовой кислоты, 
растворенной въ 1-й части спирта.

Мыла дегтярное и карболовое очень полезны для 
здоровья человека. Эти мыла уничтожаютъ перхоть и 
насекомыхъ и полезны при накожНыхъ болёзняхъ; 
ими следуетъ умывать руки на случай соприкоснове- 
т я  съ заразными больными.

Зеленое мыло.
Зеленое мыло делаютъ преимущественно изъ льня

ного масла.
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10 частей льняного масла обмыливаютъ 18 частями 
кал!еваго щелока въ 20 град, крепости или 16 част! 
въ 23-хъ град, крепости. Обмыливате происходить 
само собою при легкомъ нагреванш. Мыло зеленаго 
цвета и полупрозрачно, состоятя полугустого, въ роде 
мази. Употребляется для лечетя скота, а также и въ 
шерстяно-ткацкомъ деле.

Мыльный епиртъ.
Имея готовое сальное или кокосовое мыло, не бу

детъ трудно иметь и собственнаго изобретешя мыль
ный епиртъ.

Въ домашнемъ быту, мыльный епиртъ бываетъ ча
сто необходимъ, какъ лекарственное средство. Онъ 
употребляется для втирашя при ломотахъ, при судо- 
рогахъ, для мытья головы съ целью уничтожен пер
хоти. Открытия раны мыльнымъ спиртомъ лечить не 
следуетъ, въ такомъ случае этотъ епиртъ могъ бы 
принести, кроме жгучей боли,— большой вредъ.

Чтобы сделать мыльный епиртъ, необходимо npi- 
обресть обыкновенный епиртъ крепостью по возмож
ности не ниже 50-ти град, по спиртомеру. Въ епиртъ 
кладутъ мыло, нарезанное тонкими стружками, и все 
ставятъ въ теплое место. Мыло кладутъ въ епиртъ 
небольшими частями и прибавляютъ мыльныхъ стру- 
жекъ только тогда, когда первая порщя вполне распу
стилась въ спирте. Мыльный епиртъ долженъ быть 
жидкимъ. Для раствора мыла въ спирте необходима 
просторная бутыль, отверстае которой следуетъ обвя
зать бумагой.

Если къ мыльному спирту прибавить камфоры и 
нашатырнаго спирта, тогда получимъ такъ называемый 
„ о п о д е л ь д о к ъ “, славивттйся въ старину, какъ луч
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шее средство для втирашя отъ разныхъ недуговъ. 
Настояшдй рецепсь оподельдока следуюпцй: 4 части 
мыла и 1 часть камфоры растворяютъ въ 42 частяхъ 
спирта. После этого прибавляюсь 2хh части нашатыр- 
наго спирта и взбалтываюсь. Въ холодномъ состоянш 
оподельдокъ густъ и им-Ьетъ видъ мягкаго мыла, а въ 
разогр'Ьтомъ— похожъ на мыльный спиртъ.

Мраморирован1е.
Раскрашивате мыла подъ мраморъ д'Ьлаютъ сле

ду ющимъ обраеомъ: предназначенную краску расти- 
раютъ въ ступке съ небольшимъ количествомъ какого- 
йибудь масла и жидкаго мыла.

Въ формовочный ящикъ наливаюсь мыло не все 
заразъ, а только слоемъ толщиной въ два, три паль
ца. На этотъ слой наливаюсь немного растертой въ 
ступке краски, стараясь, чтобы вся поверхность мыла 
была ею покрыта. На тонкш слой краски опять на
ливаюсь мыло ровнымъ слоемъ такъ, чтобы была по
крыта вся краска. Такимъ образомъ следуетъ наливать 
поочередно краску за мыломъ, а мыло за краской, 
пока не наполнится ящикъ. Затемъ нужно, съ помощью 
мешалки, перемешать полузаетывшее мыло по всемъ 
направлешямъ кривыми литями и кругами отъ одно
го угла ящика къ другому.

Для окрашиватя мыла берутъ: для краснаго цве
та—киноварь, кошениль, алканинъ; для желтаго— ор- 
леанъ, шафранъ' для синяго— ультрамаринъ, синюю 
лазурь.

Какъ д^лаютъ духи изъ евЪжихъ цв'Ь- 
товъ.

Въ руководстве мыловарешя Т. Мартинсона, въ 
отделе туалетныхъ мылъ находимъ дельное, практич

ное наставлете, какъ добывать духи изъ свежихъ 
цветовъ.

По словамъ руководства, всякш жиръ, а также и 
масло, имеетъ замечательное свойство впитывать и 
удерживать въ себе ароматы (запахи) цветовъ. В ос
пользуемся этимъ наставлешемъ съ целью придать 
приготовленному нами домашнему мылу—-пр1ятный 
запахъ.

Чтобы делать духи или извлекать запахъ изъ цве
товъ фабричнымъ способомъ, потребовался бы громад
ный капиталъ на обзаведете. Д ухи «или, какъ ихъ 
называюсь въ продаже, э ф и р н о е  м а с л о — добыва
юсь посредствомъ машинъ и перегонныхъ кубовъ.

Фабрики, занимающаяся выделкою эфир ныхъ маселъ, 
существуюсь въ южной Франщи, въ местностяхъ, где  
более всего растутъ душистые цветы, а потому и при
ходится намъ платить за эти произведетя очень до
рого. Мы же, благодаря нижеприведенному способу, 
можемъ иметь собственное душистое вещество, кото
рое придастъ нашему мылу пр1ятный запахъ.

Наберемъ всевозможныхъ пахучихъ цветовъ и очи- 
стимъ ихъ отъ сучковъ, стеблей, листьевъ и всего не- 
пахучаго. Очищенные цветы кладутъ въ горшокъ или 
стеклянную банку. На цветы наливаютъ хорошее про
ванское, маковое или подсолнечное масло, засЬмъ по
суду закрываюсь, обвязываюсь банку плотной тряпкой 
и ставятъ на несколько дней въ теплое место. Въ это 
время запахъ цветовъ перейдесь въ масло, после этого 
масло отделяютъ отъ цветовъ посредствомъ выжима- 
шя чрезъ реденькш холстъ, тюль или кайву.

Отжать масло отъ цветовъ можно или прямо ру
ками или посредствомъ самодельнаго пресса. Д ве  
гладшя въ аршинъ длиной доски связываюсь какъ- 
нибудь въ одномъ конце вмессЬ, засЬмъ приготовля-
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ютъ холщевый м-Ьгаечекь, куда и вываливаютъ масля
ную настойку цветовъ.

Наполненный м^шокъ выжимаютъ сперва руками, 
а потомъ кладутъ между досками, поближе къ свя
занному месту и выжимаютъ всею силою въ поста
вленную посуду.

Первая масляная настойка почти не имеетъ цв'Ь- 
точнаго запаха. Эту первую настойку наливаютъ вто
рично на св,Ьж1е цв'Ьты, опять держатъ въ тепломъ 
месте и выжимаютъ какъ первую. Вторая настойка 
будетъ уже сильнее пахнуть. Если еще несколько 
разъ отжатое масло наливать на свгЬж1е цв'Ьты, то 
после трехъ или шеста разъ получается уже сильно 
душистое масло, которое и можно пустить въ дело.

Можно также получить душистое вещество при по
мощи свежаго свиного сала, которое также отличается 
свойствомъ втягивать въ себя запахъ цветовъ.

Надо запастись простыми оконными стеклами въ 
любомъ количестве и разныхъ размеровъ, напримеръ, 
величиною въ iU или 1/2 листа писчей бумаги. На 
стекла намазываютъ ровнымъ слоемъ и толщиною въ 
одинъ палецъ свиное сало. На сало кладутъ слой под- 
готовленныхъ свежихъ цветовъ, толщиною въ два или 
более пальца. В се  стекла кладутъ одно на другое и 
помещаютъ въ деревянный, подходящей величины 
ящикъ съ крышкою. Чрезъ несколько дней (отъ 4 до 6), 
когда заметно будетъ, что цветы лишились своего за
паха, ихъ убираютъ и заменяютъ новыми. Замену 
выдохшихся цветовъ новыми нужно повторить н е 
сколько разъ и чемъ больше, темъ лучше,-—темъ ду
шистее получится сало.

Укладка стеколъ въ ящикъ можетъ-быть устроена 
и такъ, чтобы цветы не касались сала: тогда внутри, 
по бокамъ ящика, на некоторомъ разстоянш одинъ
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отъ другого, прикрепляютъ брусочки такъ, чтобы на 
нихъ могли упираться стекла. Тогда насыпаютъ цве
ты сперва на дно ящика, затемъ кладутъ стекло са- 
ломъ внизъ, а на гладкую, то есть на ненамазанную 
сторону стекла насыпаютъ второй рядъ цветовъ и 
всегда столько, чтобы они не касались сала верхняго 
етекла.

При такомъ способе сало останется чистымъ и не 
будетъ надобности очищать его отъ прил'Ьпившихся 
цветовъ; такимъ образомъ будемъ иметь собственнаго 
приготовлешя пахучее средство, которое можетъ быть 
употреблено для мыла и для помады.

Чтобы сделать духи для платковъ, изъ пропитан- 
наго цветочнымъ запахомъ сала или масла, необхо- 
димъ спиртъ крепостью не ниже 90— 95 градусовъ.

Всякому известно, что на спирте настаиваютъ ко
ренья, цветы, ягоды, траву, но во всехъ такихъ слу- 
чаяхъ необходимъ тяжелый сильный прессъ, чтобы 
отжать спиртъ, потому что спиртъ всасывается въ на
стаиваемый предметъ. Спиртъ уже нельзя выжать безъ 
помощи пресса и, несмотря на ато, все-таки не малая 
часть спирта улетучивается.

Для нашего же дела драгоценный спиртъ оста
нется въ целости и никакихъ прессовъ не потре
буется.

Способъ извлечешя душистой части изъ жира по- 
средствомъ спирта следующш: на одну часть спирта 
берутъ две или три части душистаго масла; раньше 
вливаютъ въ бутыль спиртъ, а когда начинаюгь сли
вать масло, то стараются лить его тонкой струей и 
все время сильно взбалтываютъ бутыль, а потомъ ста- 
вятъ бутыль на 3— 4 дня въ теплое место, затемъ 
даютъ спокойно отстояться и отделяютъ спиртъ отъ 
масла.
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. Спиртъ втягиваетъ въ себя все пахучее вещество, 
а освобожденное масло настаиваютъ вновь душистыми 
цветами. Наполнеше душистыми цветами того же масла 
можетъ повториться нисколько разъ.

Первая полученная спиртная вытяжка будетъ сла
ба. Но въ эту же вытяжку кладутъ еще столько же 
душистаго масла и повторяютъ настаиватемъ до гЬхъ 
поръ, пока не получатъ спирта сильно душистаго.

Если будемъ иметь дйло съ душистымъ саломъ, 
то въ такомъ случай сало растапливаютъ до жидкости, 
и поступаютъ также, т. е. три части жидкаго сала 
тонкой струей, при взбалтыванш, вливаютъ въ одну 
часть спирта и после этого бутыль ставятъ въ самый 
теплый уголъ, около печки, и плотно закупориваютъ 
бутыль, чтобы спиртъ не улетучивался. Полученное 
душистое масло или душистое сало можно употреблять 
для мыла, чтобы придать ему пр1ятный запахъ. При
мешивать душистое масло или душистый спиртъ надо 
къ мылу уже совершенно готовому, передъ самымъ 
выливашемъ мыла изъ котла въ формовочный ящикъ. 
Нужды н^тъ, что некоторая часть жира (т. е. души
стое масло) останется необмылившейся, въ этомъ слу
чай, если мыло и выйдетъ нисколько пережиреннымъ, 
то это вреда не принесетъ, а такое мыло даже хоро
шо действуешь на кожу.

Если же мыло будетъ выделываться холоднымъ 
способомъ, тогда пахуч1й жиръ можетъ быть соединенъ 
съ другими жирами одновременно передъ омылешемъ 
ихъ.

Для придашя домашнему мылу пр1ятнаго запаха, 
можно употребить еще следующая вещества, которыя 
можно достать во всехъ москательныхъ лавкахъ.

Ф 1 а л к о в ы й  к о р е н ь .  Настояпцй ф1алковый ко
рень придаетъ мылу очень хоропий запахъ. Посту-
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паютъ съ нимъ такъ: на каждые четыре фунта взята- 
го для омылешя жира достаточно одного или полфунта 
корня, корень измельчаютъ, толкутъ въ ступке до 
мелкаго порошка и варятъ въ продолжеше получаса 
въ томъ жирй, который назначенъ для мыла. После 
этого жиръ еще горячимъ процеживаютъ и подверга-1 
ютъ дальнейшей обработке, то есть, его обмыливаютъ. 
По желанш къ готовому фхалковому мылу прибавля
ютъ еще несколько бергамотнаго, лавандоваго и роз- 
мариноваго масла. Къ мылу, приготовленному холод- i 
нымъ способомъ, фиалковый порошокъ примешиваютъ i 
къ жиру и вмйсте съ нимъ, не процеживая,— омыли- j 
ваютъ крйпкимъ щелокомъ; следовательно, ф1алковый 
порошокъ остается въ мыле. Для любителя запаха 
перув1анскаго бальзама, этотъ последней можетъ быть 
прибавленъ до или после омылешя.

Л а д а н ъ  даетъ мылу пр1ятный нежный запахъ, 
напоминающш ваниль. Куски ладана нужно растолочь 
до самаго мелкаго порошка и просеять. М елтй поро
шокъ примешиваютъ къ мылу тогда, когда оно уже 
почти готово. Если не пожалеть спирта, то будетъ 
лучше, если ладанъ сперва растворить въ спирте, а 
иотомъ такой растворъ прибавить къ мылу. Въ бутылку, 
наполненную на половину спиртомъ, всыпаютъ по 
рюмке мелкаго ладана столько, сколько спиртъ въ со- 
стоянш его развести; если въ этой настойке окажутся 
нерастворимыя части и соръ, то весь растворъ сле
дуетъ процедить. Если соединимъ две рюмки ладан
ной настойки съ бутылкою воды, то получимъ бйлую 
жидкость, которая носить назвате „девичье молоко“. 
Запахъ ладана очень прочный, мыло пахнетъ имъ 
очень долго. Мыло съ ладаномъ известно въ продаже 
подъ назватемъ бензойнаго мыла. На десять фунтовъ 
мыла достаточно полфунта росного ладана.
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Г о р ь к ш  м и н д а л ь .  Миндальное мыло съ за- 
пахомъ миндаля содержишь въ себЬ не что иное, какъ 
нисколько капель эфирнаго масла горькаго миндаля. 
Для дешевыхъ мылъ употребляютъ поддельное масло. 
Мылу можно придать этотъ запахъ посредствомъ нЪ- 
сколькихъ зеренъ горькаго миндаля, которыя должны 
быть превращены въ состояте шЬота. Очищенный отъ 
шелухи миндаль толкутъ въ ступке, затемъ приба- 
вляютъ къ нему понемногу воды и все' растираютъ, 
чтобы получить кашицу, которую и примешиваютъ къ 
м ы л у . •

А п е л ь с и н н ы я  и .лимонныя корки могутъ быть 
также употреблены съ пользою. Свеж1я корки должны 
быть освобождены отъ ихъ белой оболочки, затемъ, 
посредствомъ толчешя— приведены въ кашицу и въ 
такомъ состоянш примешаны къ мылу. Иначе можно 
поступить, если изъ очищенныхъ корокъ сделать на 
спирте крепкзй настой.

Такимъ же образомъ можно воспользоваться гвоз
дикою, анисовымъ семенемъ, мяткою и мелисною тра
вами, тополевыми почками, мускуснымъ корнемъ и 
разными благовонными предметами.

Ареометръ Бомэ.
На стеклянной трубочке сделаны д ел етя , навер

ху 0, внизу 50; черточка со стрелкой соответствуешь 
цифре 5.

Э т у  трубочку погружаютъ въ высокую банку, въ 
которую наливаютъ щелока; ареометръ начнетъ коле
баться и наконецъ установится; тогда можно присту
пить къ изм еретю  щелока.

Для этого смотрятъ на ареометръ такъ, чтобы глаза
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по возможности были на одной линш съ поверхностью 
жидкости, т. е. не следуетъ смотреть ни сверху, ни 
снизу на длинную шейку ареометра. Не торопясь, 
спокойно смотрятъ, до какой черточки на ареометре 
доходитъ жидкость въ банке и тогда отсчитываютъ 
цифры.

Положимъ, въ нашемъ щелоке ареометръ погру
зился до третьей черточки после цифры ‘20, значитъ, 
въ этомъ щелоке 23 градуса крепости. Не следуетъ  
измерять щелокъ теплый или очень холодный, а лучше 
всего напить щелокъ въ банку и оставить его въ ком
нате, завязавъ банку тряпкой или прикрывъ дощеч
кой, на полчаса или больше, чтобы щелокъ былъ та
кой же по теплу, какъ воздухъ въ комнате, и ‘тогда 
уже погружать въ щелокъ ареометръ. П осле каждаго 
определетя ареометръ надо сполоснуть водой, выте
реть и вложить въ футляръ.

Ареометръ для щелока, вполне верный, стоитъ
1 р. 50 к. и можетъ быть выписанъ изъ книжнаго 
магазина Ф. В. Щепанскаго: въ 0 .-Петербурге, Тол- 
мазрвъ пер. № 2.
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Книжный магазинъ ф . В. Щ ЕПАНСКАГО.
С.-Петербургу Толмазовъ пер. 2.

Книги всякаго рода, гд-6-бы и кЪмъ-бы то ни было изданныя, я до
ставлю по гЬмъ же самымъ ц'Ьнамъ. Заказы исполняются иногороднимъ 
съ наложеннымъ платежемъ при задатке */« стоимости. Мелк1я суммы 
до 1 руб. нужно высылать почтовыми марками при заказЪ, такъ какъ наложенный 
платежъ увеличиваем стоимость на половину. Пересылка по в’Ьсу и разст* 
за счетъ заказчика.
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скихъ издЬлШ. 83 стр...............—.30

Катаевъ, Н. К. какъ съ выгод, устроить 
мыловар, заводъ. Приготовл. мылъ: 
прост., ядровыхъ, мраморн. и др.
50. стр. съ 9 рис. 9 4 .................—.10

Клинге, А. Г. Сборникъ избранныхъ 
прописей (рецептовъ) по фармацев- 
тическимъ и техническимъ произв, 
3-е изд. 6 вып. 510 стр. 03 . 4.20 

Вып. I. Гипеничесшя, вкусовыя и пи
тательный средства. Препараты для 
кухни и стола. Краски для кушан., 
кондитерскихъ изд’Ьл. и напитковъ 
Плодовые и ягодные консервы. Ле
карственный конфекты и кондитер, 
препараты. Лекарствен, напитки 
Ликеры, наливки и др. спиртн. на'
питки. 83 стр. 0 3 .................... —.70

Вып. II. Лаки. Протравы и окрашив. 
металловъ. Серебреше, золочеше и

платинироваше. Чистка металлич. 
поверхностей. Протравы и краски 
для дерева. Олифы и политуры. 
Средства для половъ. Замазки и 
цементы. Клей и клейстеръ. Сплавы. 
Пластичесюя массы. Приготовлеше
зеркалъ. 102,.стр. 0 3 ................ —.70

Вып. III. Сапожныя ваксы, апретуры, 
лаки и мази для кожи. Клей и за
мазки для резиновыхъ предметовъ, 
непромокаемыя матерш для одежды, 
брезенты, холстъ для палатокъ и 
пр. Колесныя, копытныя и машин, 
масла. Очищеше и осв1л\лен1е жир- 
ныхъ маселъ, воска, смолъ, керос. и 
бензина. Твердый спиртъ и керос. 
Чернила черныя и цв^Ьтнын, чер
нильные порошки и жидкости для 
надписей. Гектографныя массы и 
чернила. Штемпельный краски и по
душки, краски для шаблон., ящик., 
штанглазовъ и пр. Сургучъ и бу
тылочная смолка. 92 стр. 03 . —.70 

Вып. I V  и Y. Добывай, эфирн. маселъ 
и помады для духовъ. Духи изъ цве- 
точн. помадъ. Духи изъ эфирныхъ 
маселъ и эссенцШ. Одеколонъ, цп-Ь- 
точн. одек., цветочная вода и туа
летный уксусъ. Хвойный л-Ьсн. воды, 
курит, уксусъ, спиртъ и свечки. 
Саше, кашу и нюхат. соль. Средства 
для смягч. и белизны кожи, лица 
и рукъ. Косметич. средства и краски 
для кожи лица и рукъ. Пудры. Сред
ства отъ веснуш., угрей, загара и 
пятенъ на лиц̂ Ь. Губная помада. 
Масло и помада для волосъ. Помада 
въ палочкахъ (Fixateur) и бршшан- 
тинъ для усовъ и бороды. Средства
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противъ выпадешя волосъ и для 
удалешя перхоти на голов'Ь. Сред
ства для удалешя волосъ или «Де- 
пилатор1я». Краски для волосъ. Зуб
ные порошки и пасты, крапъ и мыло 
для зубовъ. Зубные эликсиры, по- 
лоскашя для рта и лепешки для 
пригот. полоскашя. Средства про
тивъ зубн. боли, зубные цементы, 
пломбы и амальгамы. 155 стр. 03.1.40 

•Вып. VI. Сборн. избр. проп. (рецепт.) 
по фармацевтич. и технич. произ- 
водствахъ.
Мыла простыя, туалетный и меди- 
цинсюя. Средства для вывода' пя- 
тенъ и стирки б^лья. Средства для 
истреблешя блохъ и постельныхъ 
клоповъ. Средства для истреблешя 
вшей и другихъ паразитовъ чело
века и животныхъ. Средства для 
истребл. таракановъ и пруссаковъ. 
Средства противъ моли. Средства 
для истребл. и удалешя мухъ, ко- 
маровъ, мошекъ, слепней и оводовъ.

1 Средства для истребл. крысъ и мыш. 
Бенгальсше огни, свЪчи, бумага и 
зажигательн. нитка. Средства для 
предохр. отъ воспламенешя1 и раз
личные огнегасители. Питательныя 
смЪси для растешй. Средства для 
дезинфекцш. 78 стр. 03. . . . —.70 

Маръ. Мыловар, въ малыхъ и средн. 
разм'Ьрахъ, съ указан., какъ выстр. 
и зав. О свЪчахъ изъ сала. 01 . —.10 

Мельниковъ, Н. Производство духовъ 
по современ. даннымъ, преимущ 
изъ пахуч, вещ.53 стр.сърис.ОЗ—.75 

Ногинъ, К. Произв. туалетн. мыла хо
лоди. спос. 78 стр. съ 10 рис. 06.—.80 

Федоровъ, П. Л. Мыловаренное' ‘про
изводство. Практич. руковйд. къ 
приготовл. различи, сортовъ мыла. 
80 стр. съ 12 рис. 02 .". . ' .  —.40 

Федотьевъ, П, Добывашё поташа изъ 
: золы. Практ. руководство къ при- 
готовлешю древеснаго и травяного

• поташа. 42 стр. ..................... . —.20
Фишеръ, Г. Практич. мыловаръ. Практ.

руков. къ фабрикац'ш всЪхъ сорт, 
мыла по новМш. усовершеНствов. 
пр^емамъ. Пер. съ нъм. П. Дмитриева. 
Изд. 2-е. 240 стр. съ 44 рис. 03. . 1.35 

Чацкинъ, А. Общедоступное руковод. 
мыловар, и подр. устр. мылов. зав.
39 стр. 08 . . .............................—.10

Чуимасовъ, Д. Практическое руковод- • 
ство по мыловарешю. 3-е издаше.
66 стр. съ 35 рис. 0 6 .................—:40

— Салотопл. на небольш. заводахъ.
Съ 3 рис. 9 5 .............................—.10

Альмедингенъ, А. Какую пользу можно 
извлечь изъ сосны и ели? Способъ 
добывай, живицы и получ. изъ нея 
скип, и каниф. 31 стр. съ 12 рис.—.20
■ Руковод. для приготовл. горькихъ 
водокъ, ликер, и налив, домашнимъ
способ. 92 стр............................. —.75

Леонгардъ, А. А. Руков. къ приготовл. 
чернилъ. Описаше способовъ при- 
готовлешя и собр. лучш. рецепт. 2-е 
дополн. издаше. 56 стр. . . . —.50 

Липтнеръ, проф. Пивовареше. 202 стр.
съ 22 рис. 0 9 .............................1.50

Мартиисонъ, Т. Уксусъ. Скор, и медл.
его фабр. 80 стр. съ 8 рис.. . 1.— 

Мелк1я выгодныя производства въ до- 
машнемъ обиход^. Краски для па- 
схальн, яицъ. Приготовл. синьки. 
Производство ваксы, сапожн. мази 
и лака для кожи. Составилъ Прак- 
тикъ. 32 стр. . . . . . . . .  —.20

Мельниковъ. Н. Произв: халвы, рахатъ- 
лук. и кунжут, масла. 44 стр. . 1.25 

Приготовлен^ сапожной ваксы, лакай 
маз. Сост. техн. Я. Л—у. 56 стр.—.6С 

Салминъ, А. С. Сельско-хоз. счетовод, 
въ-связи съ производ.: винокурен., 
ректификацюн., мельн. и л-Ьсопил. 
119 стр. съ формул, и пр. 08 . 1.40 
Одобр. Уч. Ком. Гл. Упр. 3 . и 3  

Шатровъ, М. Н; Руков. къ маляр, работ. 
90 стр. съ 9 рис. 07 ч . . . .  —.25

Шевлягинъ, Н. I. Кожевенное произв. 
Выделка подошвен. кожъ, юфти, 
опойковъ, сафьяна, хромов. товара 
92 стр. съ 33 рис. 08 . .  . •.••-гк.80

ТИП. „РОДНИНЪ", СПб., НЕВСН1Й №. D;

i '.зовый двигатель Отто Дейтцъ. Модель, состоящ. изъ 27 разъеми. 
частей, дающихъ 76 изображ. наружнаго и внутренняго 
устройства двигателя, представляешь четырехтактный, одноци
линдровый горизонтальн, двигатель, съ воспламенЪшемъ заряда 
изъ смЪси • газ» и воздух. маленькой-газовойгсэрЪлкой. 1р, 50 к- ’ 

Дзигатель Дизеля. Модель состоитъ изъ 30 разъемныхъ' частей/ 
дающихъ-98 изобр. внутр. и наружи.устройства двигателя 1 р. 50к.

, шгатель трехфазнаго тока. Модель состоитъ изъ. 19 разъемныхъ 
частей, дающихъизо_бражешя38частейэлектродвигател6 1 р. 50к. 

Дпнамомашина. Модель, сост. изъ 21 разъемы, част, въ краск.
Съ 44 стр. текста и 42 рис. ............................................1 р. 50, ij:,

Д февообрабатывающЖ фрезерный станокъ. Разб. модель изъ 18 
чйстей, дающихъ полное и наглядное изображеше устройства

■!станка. 16 с т р .с ъ 2 2 р и с .. ..................  , . ■ . . . .  , 1  р,
■ Деревострогательный станокъ. Разборы, модель изъ 14 разъемныхъ 

'  частей, , йзображающихъ 50 деталей устройства станка. 16 стр. 
съ 13 рис. главы, рЪзцовъ и строгальн. станковъ. . . . 1 р .  

Дуговая лампа и счетчикъ расхода электрической энергГи. На мо!- 
деляхъ представлены 2 дуговыя лампы: постоян. тока, сист. 
Кржижика и ГНеттъ, перем%ннаго тока, сист. Шуккертъ и К0, 
и счетчикъ сист. Шуккертъ и К0 двухъ проводной сист. ВсЪ 
модели состоять изъ 20 разъемы, частей, изображ. 168
отдЪльн. частей и. механизмовъ . . . . ..................  .1  р .’50 м.

Нлапанная паровая машина. Модель состоитъ изъ 24 разъемных! 
частей, дающихъ 82 изображения внутренняго и наружнаго 
устройства. . . . . . . . . . . . . . . .  Г . .  . . 1 р .  50 к.

II шометръ. Изъ всЬхъ системъ манометровъ пользуется самой 
; широкой распространенностью манометръ системы Бурдона 

(Bourdon). Наша модель представлена на четырехъ табли! 
цахъ и состоитъ изъ 11 разборныхъ частей, дающихъ 40 
изобр. внутренняго и наружнаго устройства. . . . .  . . 1 р .  

!Ь1ровозъ-Компоундъ. Размерь модели 30X 13 см. Модель даетъ 
= изображения 181 части паровоза,— обстоятельство, доказЫ" 
вающее, на сколько точно и подробно она исполнена. 1 р. 50 к , ' 

Практйкъ-плотникъ и практикъ-каменьщикъ. Модель состоитъ из-*,
| '1 3  таблицъ и текста съ 8 р и с .. . . . .  . . .  . . . 1 р. 50 к] 
Твлефонъ. Модель состоящ. изъ 10 отдЪльн. рис., даетъ изобра*

жешя -122 част, телеф она..................  1 р|
Тормазъ Вестинггауза, состоящей изъ 28 отдЪльн. частей вт>

; краскахъ, дающихъ 131 изображеше механизма тормаза. Съ 
' текстомъ и 4 рисунками . . . . . . .  . .. , . . . . .  1 р. J50 к,

Турбина сист. Жонвалля-Геншеля. Наша модель состоитъ изъ 
j трехъ табйицъ съ 18 разборными частями,’ дающими 78 из-j 

ображенШ деталей устройство турбины..........................  1 р.
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беременная
' ^совЪтамК' Д1}я'!'? бер^мённ&хъ*.. Mojjfynr'cpcT. изъ 9 Г разъемн.

‘ част., дающ. 104чизображ .. . '. . j . \ у : , . 1 рубль.
Желудокъ и • сердце’: Разборная модель двухъ важнЪйшйхъ орга- 

новъ’ челов’Ьч. тЬла (72 отд. чабтй въ_. краск.)>и-сь - пояснит... 
текст. Необход/tipco6ie для врачей, фельдш., .школъ и всякаго 

>  желающаго ознакомиться со строен1ем;ь челов. гЬла. . 1 рубль. 
Органы opraHOBV^eflOBtneCKaro гЬла. ’Разборная модель ручной 

:• кисти и стопы -чёловЪка (въ краскахъ). Съ пояснительн. 
текстомъ и- объяснен1емъ къ модели* : Необходимое пособие 
'дйя худ6жнико5ъ;^врачей, акушерокъ, фельдшерицъ и всЬхъ 
интересующихся строеи1ёмъ, челов^ч^скагд- т^ла .- Г рубль. 

Полость-рта,- глотка и гор'тань/ Разбор»;'-модель; ' состоящая изъ 
3 отдЬльныхъ моделей, дающихъ 54 изображения . . 1- рубль. 

Глазъ и носъ. Очень полезное дополнен1е къ разборной модели
- человЬческаго гЬла. Модель даетъ не мен^Ье 99 изображешй 
/  отдЬльныхъ частей глаза и носа . . , . /  .1  р. 50 к.
Зубы лошадИ и onpefltneHie возраста по нимъ. Съ 15 разбор

ными картинами и 6 рисунк. Копыто лошади, его строен!е и 
ковка Съ 15 разборн.табл.'Н акладны я разборн. модели съ 
текстомъ..,'Сост, Иг>Н.^,Потапенко,; ;СТарщ* - ветерин, врач,

• Офиц, -Кавалер, .школы,; въ одной пашс^ BMtcTt. . 1 р. 50к. 
Опред-Ьлешё полг(;~ потомства/ Соч. проф. А.: Шенкъ. 92 стр. 2-е.

'  издан1е вместо1! р . ' - .  . . ,'"S /  л. , ,». .  . . . . . . . —  25 
Путь къ богатству. Р еклам а,'ея  значение',*происхождеше и истор!я. 

Примеры рекламиров. Н. Плискаго.^175 стр. Необходимо ка
ждому- деловому человеку, желающему пр!обрЪсти новыхъ
покупателей... . . . . ............... ...  • ......................  1 —’

Билл'|ардной игры теор!я. Соч. Анат. Леманъ. Изд. 2-е доп. К. К. 
Филиппова.- 336 стр. съ 182 рис, 07. . . . . . . . . .  2 —

Современный вёлосилёдъ его выборъ и примЪнеше. Сост. А. П.
Ивашенцовъ. 274 стр. съ  130 рис.; въ мягкомъ перепл. 1 р. 50 к. 

Французской борьбы самоучитель и справочн. книга. Сост. М. 
Соловьевъ. 150 стр. съ 200 рис. борьбы. 08. . . . . . . .  1 —

Борьба и борцы .;С оз*Л еонъ Виллъ. 116 стр. съ 25 прил. рисунк.
и съ пред* барона- де-Вл. 03 . . 7. . . '/■. , . . . .  1 25 

Моя система. 15 мин. ёжедн. работы для здоровья. Соч. I. П.
" Миллера (Дан1я)? .90 стр. съ.41 рис. 08 . . . . . . . .  . —  75

Разви^е силы и нарощеше мышцъ гирями. Полн. руков. къ рацюнал. 
гимнастик^. Проф. Гаррисона. 144 стр. съ 55 рис, 02. — 75

К и и н ы й  н а г »  Ф. в . Щ е п а к ш о . Ш е р б т  Т ол и ш в ъ  щ .  г.
(между Александр.* театррмт> и Гостин. дворомъ).




