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Часть I
(С П ЕЩ А Л ЬН Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ ).



В В Е Д  E H I Е.

М ыловарете, какъ побочная отрасль сельскаго хозяйства, 
можетъ дать трудолюбивому и расчетливому хозяину значитель
ные выгоды. Мыловаренное д-Ьло доступно всякому, обладающему 
даже небольшимъ капиталомъ, такъ какъ устройство и полное 
оборудоваше завода, для кустарнаго, напр., производства, требуетъ 
незначительныхъ затратъ. Неболышя вари можно производить, 
безъ всякихъ затратъ на устройство настоящаго завода, въ 
любомъ котл'Ь, вмазанномъ въ банную печь, плиту или другой 
очагъ.

Всякое д'Ьло только лишь тогда можетъ быть выгодно по
ставлено, когда самъ хозяинъ спещально и основательно изучитъ 
его на практик-!?, ибо изучивъ, напр., варку различныхъ сортовъ 
мылъ, хозяинъ-мыловаръ не нуждается въ дорого оплачиваемыхъ 
мастерахъ, что, само собой разумеется, составитъ немалый де
нежный расчетъ; при этомъ надо помнить, что мыловаренное 
д'Ьло является настолько несложнымъ промышленнымъ предпр1я- 
т1емъ, что выработка мыла можетъ на первый случай вестись 
кустарнымъ путемъ, т.-е. двумя-тремя рабочими. Начавъ съ малаго 
производства, можно постепенно развить д-fciro до большихъ раз- 
м'Ьровъ, до устройства завода съ паровымъ приспособлешемъ 
включительно, съ выходомъ въ ю оо— 1500 пудовъ мыла сразу.

Сущ ествуетъ нисколько руководствъ по мыловаренто, но, 
къ сожалтЬшю, н-Ьть ни одного, которое научило бы варить вы
годные сорта мылъ. Д"Ьло мыловарешя— исключительное д^ло, 
основанное на практик'!? съ одной стороны и съ другой— на мно
ж еств^ секретовъ, обладателями которыхъ является у  насъ въ 
Россш  незначительное сравнительно количество истинныхъ прак- 
тиковъ-мыловаровъ, строго хранящихъ про себя весьма ценные

]
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секреты наивыгодн^йшаго получешя мыла. Нужно обладать ка
питальными химическими познашями и пожертвовать временемъ 
и многими денежными расходами, чтобы раскрыть эти крайне 
затемненные секреты.

Будучи практически знакомъ съ русской и иностранной си
стемами мыловарешя, въ теч е т е  н"Ьсколькихъ л’Ьтъ изученными 
непосредственно на заводахъ, я искренно желаю принести посиль
ную пользу и помочь хотя н'Ькоторымъ соотечественникамъ обнов
ляющейся родной страны поправить, быть можетъ, пошатнувиняся 
д"1зла и дать возможность хорошо заработать, и единственно съ 
этой 1гклью решился раскрыть некоторые секреты выработки 
разнообразныхъ сортовъ мылъ, принимая въ расчетъ требовашя 
русскаго рынка и предлагая, междз^ ирочимъ, способы варки, до
веденные до высшей степени выгоды и совершенства, съ выхо- 
домъ до 5оо°/0 (по отношешю къ жирамъ).

Начинаюшде заниматься мыловарешемъ иногда д'Ьлаютъ не
вольно ошибки, ведущдя къ неудачнымъ выходамъ мыла; опускать 
въ такихъ случаяхъ руки не сл+.дуетъ, такъ какъ надо им'Ьть въ 
виду, что, во-первыхъ, въ мыловаренномъ д-fejrh ни одинъ кусочекъ 
мыла, какого бы оно качества ни было, все-таки не пропадетъ. 
Во всякомъ случай, при настойчивомъ труд^ всякш хозяинъ 
найдетъ въ Россш  обширное поле деятельности по части мыло- 
вареннаго искусства и съ пользой для себя и другихъ можетъ 
заняться этою, необходимою даже для всякаго, отраслью.

Процессъ омы л е т я .

Мыло есть продуктъ химическаго соединешя жировъ со 
щелокомъ, при чемъ во время процесса соединешя жиры расще
пляются на жирныя кислоты: стеариновую, пальметиновз^ю, олеино
вую, миристициновую и др., и глицеринъ. Посл-Ьднш не входитъ 
въ соединеше со щелочами, а остается въ мылФ свободнымъ, въ 
вид-fe механической примеси.

Бол ке подробное описаше процесса омылешя читатели най- 
дутъ во II части (общш отд’Ьлъ) настоящаго труда.

Есть два главныхъ способа фабрикацш мылъ: i) посредствомъ 
кипячешя (горячш способъ) и 2) посредствомъ соединешя съ 
крепкими щелочами легко-омыляющихся жировъ, нагр-кгыхъ до 
30 —40° Р. (холодный способъ, или, по простонародному, „химиче- 
сюй способъ"). Мыло, приготовленное по второму способу, хотя
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и отличается жесткостью, но при мытьЪ не экономно, легка 
расползается и отличается также т-Ьмъ, что частицы щелока и 
жировъ остаются въ мыл^Ь несоединившимися между собой.

Клеевое (или иолуядровое) и ядровое мыло.

Клеевымъ называется жесткое мыло, сваренное, съ прибав- 
лешемъ кокосоваго масла, безъ остатка, т.-е. безъ пртЬли. Такое 
мыло им-Ьетъ большее содержаше воды, выгодн-fee для произво
дителя, но при высыханш нисколько коробится.

Ядровымъ мыломъ называется такое, которое им^етъ малое 
содержаше воды и мало коробится. Оно ценится дороже клеевого, 
но зато выходъ, сравнительно съ клеевымъ, меньше. Для полу- 
чешя ядроваго мыла мыльный клей створаживаютъ, выделяя гли- 
церинъ, а также избытокъ щелока и воды, которые и выбрасы- 
ваютъ, какъ негодные.

Сырые продукты, годные для мыловареыя.

Сюда относятся: коровье, баранье, свиное, лошадиное, вер
блюжье сало; костяной жиръ; рыбш, тюлешй и моржовый жиръ; 
кокосовое, пальмовое, пальмоядерное, хлопковое, касторовое, ко
нопляное, льняное, подсолнечное, бобовое и др. масла; смолистое 
вещество канифоль, называемая также гартусом ъ ; каустическая, 
кальцинированная, кристаллическая сода, поташъ, талькъ, кар
тофельная мука, поваренная соль, хлористый калш, жидкое стекло, 
называемое силикатомъ; различныя красяшдя вещества (ультра- 
маринъ, франкфуртская чернь, киноварь, желтая метаниловая, 
орлеанъ въ rfecrfc и др.); эфирныя масла (мирбанное, мятное, 
бергамотное и др.).

Способы получешя жировъ и химическихъ веществъ, а 
также подробное ознакомлеше съ сырыми продуктами вообще 
изучаюшде мыловарете найдутъ на страницахъ общей части 
моего руководства (см. II часть).

Подъ жирами подразумеваются всЪ вообще вещества, спо- 
собныя соединяться со щелочами, т.-е. животные жиры, раститель- 
ныя масла и канифоль.

1*
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Необходимые приборы.

Ареометрб для щелочей Бомэ (рис. i), служащш инструмен- 
томъ для изм-Ьрешя щелочей и растворовъ соли и силиката; на

ареометр-fe должны быть нанесены д-клетя отъ о до 50.
Термометре Реомюра, съ д'Ьлешями до 100“ для 

изм'крешя теплоты разныхъ смесей.
Мгьшалки разныхъ видовъ (рис. 2, 3  и 4), для разм"Ь- 

шивашя мыла въ котлФ, и въ формовальныхъ ящикахъ.

Скребокв (рис. 5) для очистки котла отъ приставшаго мыла, 
а также для добывашя сала и кокосоваго масла изъ бочекъ.

Длинныя деревянный весла-лопатки, обитыя на конц'Ь жел^;- 
зомъ, для отскребашя мыла отъ дна котла съ ц^лью предупре
дить пригораше.

1
Рис, 1. Арео- Рис. 2.
метръ Бомэ. МЬшалка.

Рис. 3. 
Мешалка.

Рис. 4. 
М4шалка.

Рис. 5. Скребокъ. Рис. 6. Чернакъ. Рис. 7. Дырчатый черпакъ.
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Черпаки (рис. 6 и 7), служашде для вычерпывашя мыла изъ 
котла.

Желобе (рис. 8) для сливашя готоваго мыла изъ котла въ 
формовальные ящики.

Формовальные ящики делаются или изъ чугунныхъ листовъ, 
скрепляющихся посредствомъ подвижныхъ болтовъ и винтовъ и 
вмещаюшде на большихъ заво- 
дахъ до 300 и бол^е пудовъ мыла 
(рис. 9). На рисунке изображена 
железная форма, частью развин
ченная.

Или же ящики делаются 
изъ толстыхъ одно- или двухверш- 
ковыхъ сосновыхъ или еловыхъ 
досокъ, и состоятъ изъ дна, двухъ 
длинныхъ боковыхъ стенокъ и 
двухъ— короткихъ (рис. ю), при 
чемъ длинныя стенки входятъ 
въ пазы, выбранные въ дне, а 
коротюя вставляются въ пазы 
длинныхъ стенокъ и въ пазы 
дна. Скрепляются формы посред
ствомъ ж елезныхъ болтовъ, про- 
пущенныхъ черезъ свободныя от
в е р т я  въ концахъ продольныхъ стенокъ. Ш ирина внутри формы 
обыкновенно делается равной длине одного или двухъ пяти- 
фунтовыхъ брусковъ мыла, т.-е. около 7V2 или 15  вершковъ, а 
длина равна количеству 15 — 20 брусковъ, положенныхъ поперекъ, 
что составитъ, приблизительно, i*/a—2 аршина.

Внутреншя стороны можно обить листовымъ жел'Ьзомъ. 
Высота формовальнаго ящика зависитъ отъ количества выраба-
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тываемаго мыла и можетъ быть, въ случае необходимости, уве
личена посредствомъ надстава боковыхъ сгёнокъ.

Можно также делать деревянный формы (формовальные ящики 
тожъ) съ разделяющимися боковыми стенками, какъ это видно 
на рис. I I .  Здесь стенки снабжены де
ревянными гвоздями и отверстиями, 
такъ что оне могутъ быть сложены 
одна на другую, образуя одну боль

шие. 11. Формовальный ящикъ съ разделяющимися 
боковыми стЬнками.

Рис. 12. Мыловаренный котелъ. 
1. Топка. 2 —2. Круговой ходъ. 
3—3■ Железная плита. 4—4. Пе
регородка для образования круго
вого хода. 5—5. Железный котелъ. 

6—6. Деревянный надставъ.

шую форму, способную вместить ж е
лаемое количество мыла. При пере- 
ливанш горячаго мыла изъ котла въ 
форму въ  последней все  пазы съ на
ружной стороны, во избежаш е вытекашя мыла, должны быть 
тщательно замазаны мыломъ отъ прежней варки или же тестомъ, 
приготовленнымъ изъ ржаной муки.

К ром е вышеуказанныхъ приспособлен^ необходимо иметь 
вгьсы, простые или десятичные, бочки для воды и другихъ раство- 
ровъ, а на большихъ заводахъ, кроме того, еще тачки или те
лежки для подвозки матер1аловъ, какъ, напр., бочекъ съ жирами, 
канифолью и другими матер1алами.

Устройство печи и котла.

(рис. 12).

Въ  заводе, подъ поломъ, выкапывается яма въ виде под
полья, где и устраивается печь, которую можно вывести не выше 
пола завода. Надъ самымъ огнемъ, сверху топки, кладется для 
предохранешя отъ пригорашя дна котла железная плита (рис. 12,
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п. ) — з), на которую и ставится мыловаренный котелъ (рис. 12, 
п. ) — )), и затемъ вмазывается въ печь. На край котла ставится 
постепенно кверхз^ расширяющейся, на подоб1е чана, деревянный 
съ железными обручами надставь (п. 6— 6), скрепленный съ ме
таллической частью котла посредствомъ тряпокъ или пакли, за- 
литыхъ растворомъ цемента и снаружи обложенныхъ густымъ 
растворомъ, состоящимъ изъ равныхъ частей песка, глины, га
шеной извести и некотораго количества воды. К о дну котла, по 
желанно, можно приделать кранъ.

Кроме описаннаго котла съ деревяннымъ надставомъ, не
обходимо им^ть еще одинъ меньшихъ размеровъ котелъ безъ 
надстава. На ю  пудовъ жира котелъ, считая съ надставомъ, дол- 
женъ иметь въ высоту 2 арш., въ д1аметре вверху тоже 2 арш. 
и внизу 8 вершковъ.

Привожу здесь въ таблице установленные въ мыловаренш 
размеры котловъ для различныхъ, по количеству взятыхъ жировъ, 
варокъ мыла.

Р а з м 1  р Ы К О Т Л и в ъ.

Жиры въ 

пудахъ.
Высота

Ш  и р 

Вверху

11 и а.

Внизу

арш. | вершк. арш вершк. арш вершк.

5 1 1 * 1

;

i 8 _ В

10 2 — 2 — — 8

15 2 2 2 2 — 8

25 2 8 2 8 — 10

30 2 12 2 12 — 10

50 3 — 3 4 12

100 3 15 4 — 13

200 4 8 5 2 ! 4

30» 5 8 5 10 1 ! 8
400 6 — 6 2 3

На основанш практики принято считать для одного пуда 
жира вместимость котла равною приблизительно 1 / кубическаго 
аршина.
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Приготовление раствора щелока изъ 'Ьдкой (каустической) 
соды.

Для раствора каустической соды необходимо иметь или осо
бый, небольшихъ размеровъ котелъ, вмазанный въ печь съ целью 
подогр-Ьвашя, или же особый железный сосудъ такихъ размЬ- 
ровъ, чтобы въ немъ вместилось столько ведеръ, сколько пудовъ 
сала или вообще жира можетъ вместиться въ мыловаренномъ 
котле.

Кстати следуетъ запомнить, что на i  пудъ жира чистой 
каустической соды потребно приблизительно около 8 фунтовъ.

Каустическая сода продается въ железныхъ барабанахъ, 
весомъ до 20 пудовъ. Чтобы извлечь ее изъ барабана, нужно у  
последняго отшибить дно и обухомъ топора ударять по бокамъ 
барабана, в с л е д с т е  чего будутъ откалываться куски соды, ко
торые, осторожно беря руками, смазанными саломъ или при по
мощи рукавицъ, помещаютъ въ приспособленный котелъ или со
судъ и поливаютъ на i  пудъ соды ведра 4 воды и помешиваютъ 
железной палочкой ради более скораго растворешя.

С ъ  каустической содой нужно обращаться съ большой осто
рожностью, такъ какъ она способна разъедать не только кожу 
нашего тела, но также одежду и дерево.

Когда сода растворится, погружаютъ въ растворъ ареометръ 
Бомэ (рис. i)  и смотрятъ, до какого делеш я онъ погрузился,— 
это и будетъ градусъ, обозначающей крепость или плотность 
едкой щелочи. Допустимъ, что щелокъ по ареометру показы- 
ваетъ 28°, намъ же, положимъ, нужно 250, то ясно, что полу- 
чившшся растворъ несколько густъ  и намъ поэтому необходимо 
немного прибавить воды и помешивать, пока ареометръ не б у
детъ показывать 25 градусовъ. Если же, наоборотъ, намъ, до
пустимъ, нужно 30°, а ареометръ показываетъ 28°, т.-е., следо
вательно, растворъ наигь слабъ, то нужно несколько сгустить 
его, прибавивъ некоторое количество чистой каустической соды.

Посредствомъ этого же инструмента приготовляются желае
мой крепости растворы кальцинированной и кристаллической соды, 
поташа, поваренной соли и силиката.

Для растворовъ лучше всего брать воду горячую, въ ко
торой твердыя вещества распускаются гораздо скорее, чемъ въ 
холодной воде.
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Для того, чтобы мыло вышло чище, безъ примеси случайно 
попавшихъ въ котелъ и растворы постороннихъ веществъ, очень 
полезно иметь на завод'Ь проволоч
ное не особенно частое сито, вде
ланное въ раму (рис. 13), черезъ 
которое все  жидкости, вводимыя въ 
котелъ, и готовое мыло, вычерпы
ваемое изъ котла въ формы, необхо
димо обязательно процеживать. Рис. 13. Проволочное сито.

Покончивъ съ краткимъ опи- 
сашемъ устройства завода съ его необходимыми принадлежно
стями, перехожу къ сути дела, т.-е. къ способамъ варки мыла.

А) Горячш способъ.

[Простые сорта мылъ (для стирки белья)].

Блеевыя или полуядровыя гартусн ы я мыла.

Г1одъ именемъ клеевыхъ гартусн ы хъ  мылъ подразумеваются 
мыла, содержания канифоль, сваренныя безъ остатка, т.-е. безз 
пртьли. Этотъ наиболее выгодный для заводчика способъ варки 
отличается отъ прежде практиковавшагося темъ, что все содер
жимое котла, сверху до низу, превращается въ мыло, между темъ 
какъ при другомъ способе котелъ даетъ несколько слоевъ, со- 
стоящихъ изъ пушины, собственно мыла, прели и переработан- 
наго щелока.

Рекомендуемыя мною гартусн ы я мыла, сваренныя безъ 
остатка, содержатъ кроме того более или менее значительныя 
количества наливныхъ веществъ, тЬмъ не менее последшя на
столько искусно замаскированы, что въ торговомъ Mipe этотъ 
сортъ мылъ наливнымъ не называется. Они всегда также поль
зуются значительнымъ спросомъ, такъ какъ они сильно пенятся, 
хорош о отмываютъ грязь и въ некоторы хъ м естахъ поэтому 
пользуются преимуществомъ предъ другими сортами. Ц ветъ  ихъ 
варьируетъ отъ светло-желтаго до желто-бураго, въ зависимости 
отъ количества и качества употребляемой канифоли. Эти мыла 
более или менее тверды, мало высыхаюшдя и на холоде, зимой, 
не кристаллизуюшдяся. В ъ  виде сырыхъ продуктовъ применимы
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св'Ьтлая и темная канифоль въ смтЬси съ жировыми веществами 
какъ, напр., животный и костяной жиръ и масло: кокосовое, паль
мовое, подсолнечное, хлопковое, а также наливныя вещества: 
талькъ и жидкое стекло и различные растворы: поташа, поварен
ной соли и соды.

а) Желтое tapniycme (канифольное) мыло.

Приведу нисколько рецептовъ для фабрикацш желтыхъ 
клеевыхъ гар тусн ы хъ  мылъ:
2Ч1 пуда кокосоваго масла.
25 ф. светлой канифоли.
4 пуда раствора едкой соды въ 

22° Бомэ.
2 ([). неотб'Ьленнаго пальмоваго 

масла.
I пудъ силиката въ 370 Бомэ.
28 ф. раствора поташа въ 30° 

Бомэ.
20 ф. раствора поваренной соли 

въ 20° Бомэ.

1 п< 35 Ф- кокосоваго масла.
I п. 35 ф. костяного жира или 

сала.
3 п. 30 ф. канифоли.
3 п. 30 ф. раствора едкой соды 

въ 380 Б.
I  п. 20 ф. силиката въ 370 Б.

3  п. 30 ф. костяного жира или 
сала.

30 ф. кокосоваго масла.
3 п. канифоли.
3 и. 16  ф. раствора едкой соды 

въ 380 Б.
I п. 20 ф. силиката въ 370 Б., 

см^шаннаго съ 6 ф. раствора 
1здкой соды въ 380 Б.

2 п. 20 ф. сала.
2 п. 14  ф. кокосоваго масла.
6 ф. неотб'Ьленнаго пальмоваго 

масла.
2 п. 20 ф. канифоли.
3 п. 20 ф. раствора едкой соды 

въ 380 Б.
30 ф. силиката въ 370 Б.

2 п. 20 ф. кокосоваго масла.
! ю  ф. канифоли.

1 п. 16  ф. раствора едкой соды 
въ 38° Б.

20 ф. силиката въ 370 Б.
ю  ф. раствора поташа въ 20° Б .

2 п. 20 ф. кокосоваго масла.
1  п. 20 ф. канифоли.
15  ф. талька.
2 п. 7 ф. раствора едкой соды 

въ 35° Б.

2 п. ю  ф. кокосоваго масла.
ю  ф. неотбеленнаго пальмо

ваго масла.
ю  ф. подсолнечнаго масла.
20 ф. канифоли.
2 п. 30 ф. раствора едкой соды 

въ 250 Б.
I п. ю  ф. силиката въ 370 Б.,,
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см'Ьшаннаго съ 15  ф. рас- : шаннаго съ 28 ф. раствора
твора едкой соды въ 250 Б. 'кдкой соды въ 35° Б.

3  п. ю  ф. раствора поташа въ
30° Б. 2 п. 20 ф. сала или костяного

2 п. 20 ф. раствора поварен- ( жира.
ной соли въ 20° Б. ; 3 п. 20 ф. канифоли.

I п. талька.
3 п. 20 ф. костяного жира или 2 п. 32 ф. раствора едкой соды

сала. въ 380 Б.
I п. кокосоваго масла.
26 ф. неотб-кленнаго пальмо- 2 п. 20 ф. кокосоваго масла.

ваго масла. 2 п. 20 ф. канифоли.
5 п. канифоли. 20 ф. талька.
5 п. раствора едкой соды въ 2 и. 20 ф. раствора едкой соды

35° Б. въ 35° Б.
I п. силиката въ 370 Б., смгЬ- j

Вм есто кокосоваго масла во вс'Ьхъ приведенныхъ здесь ре- 
цептахъ можно взять пальмоядерное масло, которое по своимъ 
свойствамъ очень близко подходитъ къ кокосовому маслу.

Варка мылъ по всЬмъ этимъ рецептамъ совершенно одина
кова. Сначала жировыя вещества въ смеси съ мелко раздроблен- 
нымъ гар тусо м ъ  разогреваются до 65—70° Реомюра; затемъ 
тамъ, где въ составъ входитъ талькъ, последнш, просеянный 
предварительно черезъ сито, прибавляется къ распустившейся 
жировой смеси. Затем ъ  сюда постепенно, тонкой струей, прили
вается растворъ едкой соды и поташа, разогретый въ другомъ 
котле до указанной выше температуры. Приливая этотъ растворъ, 
нужно все время въ котле тщательно помешивать. К акъ только 
заметятъ, что началось хорошее соединен1е жировъ со щелоками, 
что выражается сильнымъ вскипашемъ массы въ котле, нужно не
медленно уменьшить или даже потушить подъ котломъ огонь, 
чтобы предупредить выплываше мыла. Омылеше *въ общемъ на- 
ступаетъ очень быстро. Мыло считается готовымъ тогда, когда 
оно свободно или почти свободно отъ пены и представляется 
въ котле темнымъ, взятое на стекло прозрачнымъ, при пробе 
на языкъ —  слабо-едкимъ. Когда эти признаки наступили, при- 
мешиваютъ въ котелъ силикатъ, разогретый до 50—6о° Реомюра, 
и вследъ за симъ— растворъ поваренной соли, если таковая вхо
дитъ въ составъ рецепта. В ъ  конце концовъ помещаются въ
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котелъ обрезки отъ прежней варки. Теперь мыло можно счи
тать готовымъ; по охлажденш до 65—62° Реомюра можно его 
перелить въ формовальные ящики. Если же зам'Ьтятъ, что на по
верхности мыла имеется толстая пушистая пена, то это указы- 
ваетъ, что при варке много испарилось воды, поэтому необхо
димо прибавить, все равно въ котелъ или формовальный ящикъ, 
некоторое количество воды, тщательно перем-Ьшавъ. Передъ 
переливашемъ въ формы нужно также проконтролировать, до
статочно ли твердо выйдетъ мыло; для этого берутъ лопаточкой 
изъ котла мыло и смотрятъ, быстро ли оно застываетъ на стек л'Ь 
и одинаковая ли получается плотность какъ по краямъ, такъ и 
въ середине пробы; если же обнаружится нисколько тЬстоватая 
консистенщя, то необходимо немного прибавить въ котелъ рас
твора соли. Если же проба оказывается вполн^ удовлетвори
тельной, то можно вычерпать мыло изъ котла черезъ желобъ 
въ формы, гд'Ь оно оставляется въ покое отъ 3 до 5 дней, после 
чего формы разнимаются и застывшая глыба мыла разрезывается 
тонкой проволокой сперва на пятифунтовые бруски, а затемъ 
на фунтовые и полуфунтовые куски.

О разре.зыванш мыла см. ниже.

б) Бтьлое полуядровое мыло.

Разогреваю тъ до 70° Реомюра:
I п. 2 ф. кокосоваго масла 
8 ф. сала.

Примешиваютъ въ разогретую  жировую смесь 15  ф. про- 
сеяннаго черезъ сито талька и вливаютъ сюда х п. ю  ф. рас
твора каустической соды въ 260 Бомэ, подогретаго до 60—650 
Реомюра. Тщательно помешиваютъ, после чего обыкновенно 
быстро наступаетъ соединеше, признаки котораго т е  же, что 
описаны выше въ главе: „Ж елтое rapniycHoe (канифольное) мыло“ . 
Затем ъ примешиваютъ къ мылу го ф. силиката въ 370 Б. въ 
смеси съ 25 ф. наливного вещества, состоящаго изъ 2V2 ф. по
таша, I ф. 24 зол. соли и 2 1  ф. 24 зол. воды, причемъ наливной 
составъ предварительно подогревается до 60—650 Реомюра.

в) Бтьлое полуядровое мыло сз запахомз юрькихб миндалеи.

Составъ рецепта и варка та же, что и при варке только-что 
описаннаго белаго полуядроваго мыла, причемъ къ перелитому
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въ форму мылу примешивается около 1k  <(>• мирбаннаго масла, 
которое и придаетъ мылу запахъ горькихъ миндалей.

г) Синее полуядровое лтло.

Варится такъ же, какъ обыкновенное белое полуядровое мыло; 
передъ сливашемъ въ форму къ мылу примешивается отъ 15  до 
20 зол. ультрамарина въ смеси съ i  ф. раствора каустической 
соды въ 26° Б.

д) Желтое полуядровое мыло (сз окраской, безъ канифоли).

К ъ  перелитому въ форму белому полуядровому мылу (см. 
выше) примешивается i —2 зол. желтой метаниловой краски, раз
веденной въ неболыпомъ количестве х’орячей воды. В ъ  такомъ же 
количестве можно взять для окраски также желтую металино- 
вую экстра, желто-оранжевую, орлеанъ въ т есте , шафранъ-сурро- 
гатъ и др.

Считаю долгомъ предупредить, что мыла, искусственно окра- 
шенныя желтой краской, могутъ быть употребляемы для стирки 
лишь цветного белья, такъ какъ белье белой окраски можетъ 
воспринять желтоватый оттенокъ.

Разрйзываше мыла.

Для выполнешя этой операцш необходимо иметь штукъ ю — 
12  деревянныхъ брусковъ длиною около i  аршина и высотою

т

Рис. 14. Разрйзываше мыла, а,а ,а—точки, по ко- Рис. 15. Проволока для раз- 
торымь должна идти проволока. Ъ,Ъ,Ъ—деревянные рЬзывашя мыла,

бруски.

около 7 сантиметровъ ( =  ок. 1V2 вершка). Бруски эти приста
вляются къ глыбе мыла (рис. 14), лежащей на дне формоваль- 
наго ящика и по толщине этихъ брусковъ глыбы разрезаются 
тонкой проволокой (рис. 15) на длинные, во всю длину формы,
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пласты. При этомъ самый верхнш слой, не подходяццй по тол
щине своей для получешя даже полуфунтовиковъ, отделяется и 
сохраняется съ обрезками. Разрезанный пластъ несколько сдви
гается съ общей глыбы къ себе, какъ обозначено на рис. 16. 
Отметивъ 7*/а вершковъ (длина пятифунтового бруска), пере- 
носятъ отделенный проволокою кусокъ на столъ, ставятъ его на 
одну изъ узкихъ сторонъ, приставляютъ къ этому куску мыла 
деревянные брусья и соответственно ихъ положенто разрезаю тъ 
кусокъ мыла на длинные бруски. Теперь получивнпеся бруски 
мыла ставятъ стоймя, снова приставляютъ къ нимъ деревянные 
бруски и разрезаю тъ проволокой, вследсгае чего получаются

Рис. 16. Сдвигаше разр1;заннаго мыла. Рис. 17. Раир’Ьзывагпе мыла на 4 пласта. А —
столъ. В —глыба мыла, а,а,а—точки для разд4- 
лешя мыла на 4 пласта, е—срезанный прово

локою пластъ. d p ,с—деревянные бруски.

куски мыла, равные по в е су  одному фунту каждый. Можно также 
сразу отрезать кусокъ толщиною пласта въ 4 и длиною въ 
7V2 вершковъ, какъ обозначено на рис. 17 , и такимъ же путемъ 
разрезать его проволокой, какъ только-что описано.

Для того, чтобы работа при разрезыванш мыла выходила 
изящнее и чище, пользуются незамысловатымъ инструментомъ, 

называемымъ циклей. Это четыреугольная тон
кая заграничной работы стальная пластинка 
(рис. 18), длиною вершка 2V2 и шириною вершка 
1V2. Посредствомъ цикли все  неровности и ше-Рис. 18. Цикля.

роховатости, встречающаяся въ кускахъ мыла, предварительно 
тщательно сглаживаются, а затемъ з^же приступаютъ къ разре- 
зы в а н т  проволокой.
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Мраморныя мыла.

В ъ  T'fexb мФстахъ, где введены мраморныя мыла, спросъ на 
нихъ бываетъ большой не в с л е д с т е  только того, что эти мыла 
выгодны, но главное в с л ^ д с т е  того, что они довольно красивы, 
ибо фонъ у  нихъ б^лъ, а мраморъ крупный и равномерно рас
п ред ел ен а

Чтобы получить хорошш и красивый мраморъ, необходимо 
иметь многостороннш опытъ, а въ особенности тогда, когда же
лательно получить отъ фабриката побольше прибыли.

Выходъ мраморнаго мыла колеблется отъ 250 до 8оо°/о по 
отнош енш  къ взятымъ жирамъ. Обыкновенно принято варить 
мыло съ синимъ мраморомъ (прибавляется ультрамаринъ), реж е— 
съ  краснымъ (киноварь). Мраморъ самостоятельно возбуждается 
посредствомъ кристаллизацш въ мыле силиката, которая раздроб- 
ляетъ краску, и затемъ эта краска снова выделяется въ виде 
окрашенныхъ хлопьевъ, которые при застыванш стягиваются между 
собой маленькими гнездными группами.

Чтобы получить красивый мраморъ, нужно, кроме обладашя 
сноровкой и старательностью, запомнить также следуюшдя усло- 
Bia: точное взвеш иваш е сырыхъ продуктовъ, окончательное омы- 
леше, достаточное содержаше воды и соответствующая темпера
тура при переливанш мыла въ форму.

Такого сорта мыла впервые начали фабриковаться въ неболь- 
шомъ немецкомъ городе Э ш веге, поэтому и получили назваше 
эшвегерскихъ, при чемъ первоначально они изготовлялись въ 
виде белы хъ полуядровыхъ или клеевыхъ мылъ. Вскоре упомя
нутому городу выпала честь получешя изъ белыхъ мыль, при 
посредстве примеси ультрамарина и силиката, мрамировашя, т.-е. 
выкристаллизовывашя въ мыле названной примеси. В ъ  настоящее 
время первоначальныя эшвегерсшя мраморныя мыла значительно 
модифицированы и составляютъ почти у  всехъ  мыловаровъ очень 
ценные секреты, разгадку которыхъ съ подробнымъ объяснен!емъ 
производства и предлагаю вн и м ан т интересующихся читателей.

Теперь я приведу несколько рецептовъ средняго достоин
ства и затемъ подробно изложу способъ фабрикащи этого сорта 
мылъ.



Фабрикащя мраморныхъ мылъ горячимъ способомъ.

а) Выходб мыла 350й \ о по отношетю къ жиралгз: 
15  ф. сала.
2 п. 12  ф. кокосоваго масла.
3 п. раствора каустической соды въ 200 Бомэ. 
20 ф. раствора хлористаго кал!я въ 200 Б.
I п. ю  ф. раствора поташа въ 35° Б.
1 п. 30 ф. раствора поваренной соли въ 230 Б.

3 ф. силиката въ 370 Б.
1V2 ф. воды
V2 ф. раствора 'Ьдкой соды въ 20° Б.
26 зол. ультрамарина.

б )  Выходе 380°1ь.
20 ф. сала.
2 п. 7 ф. кокосоваго масла.
3  п. раствора каустической соды въ 200 Б.
1  п. 28 ф. раствора поташа въ 30° Б.
2 п. 14  ф. раствора поваренной соли въ 24 Б.

3 ф. силиката въ 370 Б.
1V2 ф. воды.
40 зол. раствора ^дкой соды въ 20° Б.
27 зол. ультрамарина.

в) Выходб 420°/о.
27 ф. сала.
2 п. кокосоваго масла.
3 п. раствора 'Ьдкой соды въ 20° Б.
2 п. 20 ф. раствора поташа въ 320 Б.
3 п. раствора поваренной соли въ 240 Б.

4 ф. силиката.
2 ф. воды.
35 зол. раствора 'Ьдкой соды въ 200 Б.
27 зол. ультрамарина.

г) Выходб 500йIо.

2 п. 28 ф. кокосоваго масла.
3 п. раствора 'Ьдкой соды въ 20° Б.
4 п. раствора поташа въ 2 10 Б.
3 п. 20 ф. раствора поваренной соли въ 2 1°  Б.

Окраска.

Окраска.

Окраска.
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Окраска.

7 ф. силиката
2 ф. воды
I ф. раствора едкой соды въ 20 Б.
29 зол. ультрамарина.

Способъ варки по всЬмъ этимъ рецептамъ одинъ и тотъ же. 
Прежде всего выливаютъ въ котелъ всю 'Ьдкую соду и весь по- 
таш ъ и доводятъ до начинающагося кипешя. В ъ  то же время 
въ другомъ котле разогреваю тъ сало и кокосовое масло, кото- 
рыя постепенно приливаютъ въ котелъ при частомъ пом^шива- 
нш. Когда начнется соединеше, характеризующееся бурнымъ 
вскипашемъ, огонь подъ котломъ стараются поддерживать ум е 
ренный, иначе мыло можетъ выйти изъ котла, если объемъ по- 
сл'Ьдняго сравнительно малъ.

Омылеше можно считать окончившимся тогда, когда мыло 
успокоится, уж е больше не пенится и представляется въ котле 
темнымъ и свободнымъ отъ ггЬны. Проба, взятая на стекло, если 
мыло готово, представляется совершенно прозрачной и похожей 
на растворъ гумми-арабика.

Когда въ признакахъ готовности мыла можно убедиться, то 
подъ котломъ разводятъ сильный огонь, чтобы дать образовав
шемуся клею еще разъ вскипать, после чего тотчасъ же вво- 
дятъ, при постоянномъ пом^шиваши, растворы хлористаго кал1я 
и поваренной соли, а всл^дъ за этимъ имеюицеся отъ прежней 
варки образки, и оставляютъ мыло постоять некоторое время 
закрытымъ, чтобы обрезки совершеннее растворились. Теперь 
нужно следить, чтобы мыло больше уж е не кипело.

Если, открывши мыло, заметятъ, что на поверхности обра
зовалась довольно толстая пушистая п Ьна, то это указываетъ на 
недостатокъ воды, происшедшш, напр., отъ употреблешя очень 
высохшихъ, т.-е. бедныхъ водою, обре.зковъ. Этотъ недостатокъ 
нужно исправить добавлешемъ некотораго количества разогре
той воды, такъ какъ мыло, не имеющее достаточно воды, плохо 
мрамируется и представляется мокрымъ.

Теперь делаютъ пробу на щелочность мыла; это, между 
прочимъ, очень важный npieM^ обусловливают.]й получеше или 
неполучеше мрамора. Берутъ на стекло или на циклю пробу изъ 
котла, даютъ ей остыть и посредствомъ глазной капельницы впу- 
скаютъ на пробу i — 2 капли однопроцентнаго спиртового раствора 
фенолфталеина. Растворъ этотъ можно приготовить по следую 
щему рецепту:
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Фенолфталеина 0,3 
Спирта виннаго (90 ) 30,0.

Если капля раствора фенолфталеина при соприкосновенш 
съ пробой тотчасъ окрашивается въ резкш  красный цв^тъ, то 
это указываешь на то, что мыло слишкомъ едко, поэтому необ
ходимо въ котелъ прибавить небольшое количество распущеннаго 
кокосоваго масла пополамъ съ горячей водой и дать время про
извести нейтрализащю избытка щелока. Если же реактивъ при 
соприкосновенш съ вновь взятой пробой окраситъ последнюю 
въ слабый розовый цв^тъ, то это укаж етъ на то, что мыло 
им"Ьетъ слабо-щелочную реакщю, которая очень выгодна для по- 
лучешя красиваго мрамора.

Когда все сделано, какъ выше описано, то приступаюсь къ 
новой, также очень важной, пробе съ красящимъ веществомъ. 
Для этого берутъ изъ котла въ горшокъ или ведро фунтовъ 
20— 25 мыла и прим'Ьшиваютъ сюда около 1/-г фунта приготовлен
ной для всей массы красящей смеси, приведенной въ соответ- 
ствующемъ рецепт^. Если тотчасъ же покажутся хлопья, то, зна- 
читъ, недостаетъ щелочи, тогда необходимо прилить въ котелъ 
немного щелочи и взять изъ котла свеж ую  пробу, а прежде взя
тую пробу вылить въ котелъ.

Наоборотъ, если проба сделается совершенно голубой, то 
нужно оставить ее на */2 часа въ покое. Потомъ окрашенное 
мыло открывается и смотрятъ, образовались ли хлопья. Если оно 
все еще равномерно окрашено, то оно слишкомъ едко и, следова
тельно, необходимо прибавить къ мылу ,въ котелъ некоторое коли
чество растопленнаго кокосоваго масла въ смеси съ небольшимъ 
количествомъ горячей воды; после чего берется новая проба и 
манипулящя повторяется. При этихъ поправкахъ необходимо 
быть осторожнымъ, чтобы не впасть въ другую крайность, ибо 
несколько фунтовъ щелока или масла имеютъ уж е большое 
вл1яше.

Если при следующей пробе, после открыпя мыла, мраморъ 
представляется сильно окрашеннымъ, то это значитъ, что въ мыле 
мало щелочи, и мраморъ въ этомъ случае не удержится въ мыле, 
а постепенно осядетъ на дно, несмотря на повторное перемеши- 
ваше. В ъ  такомъ случае нужно прибавить еще, но только очень 
немного, раствора щелока. Надлежащее состоите должно счи
таться достигнутымъ тогда, когда мраморъ, после получасового
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стояшя пробы, начинаетъ стягиваться и после 2—3 часовъ со
вершенно образуется. Тогда изсл'Ьдуютъ температуру мыла въ 
котле и устанавливаютъ ее въ пред'Ьлахъ 62—650 Реомюра и 
окрашиваютъ мыло, прибавляя постепенно всю краску и хорошо 
размешивая. Зат^мъ оставляютъ котелъ въ покое до гЬхъ поръ, 
пока температура мыла не упадетъ до 550 Реомюра, после чего 
мыло въ котле снова хорошо перемешивается и переливается въ 
формовальные ящики. В ъ  форме также надо следить за мыломъ, 
пока оно вырабатываетъ мраморъ, и если мраморъ будетъ о се 
дать, нужно мыло тщательнее перемешивать. При' охлажденш 
до 450 Реомюра мыло можно оставить въ покое.

Впрочемъ, для удержашя мрамора, въ особенности при варке 
мыла съ высокимъ выходомъ, можно посоветовать примеши
вать въ котелъ, после окраски мыла, теплый растворъ поташа 
въ смеси съ картофельной мукой по расчету на каждый пудъ 
жировъ беря поташа 2 ф., картофельной муки 5— 7 ф., раство- 
ренныхъ въ то— 15  ф. теплой е о д ы .

д) Мриморныя мыла высшаю сорта.
Приведу еще несколько рецептовъ фабрикант менее выгод- 

ныхъ для заводчика мраморныхъ мылъ, где такъ же, какъ и въ 
только-что описанномъ способе варки, играютъ, какъ руково
дители, самую существенную роль реактивъ фенолфталеинъ и 
повторная проба съ красящимъ составомъ.

I. Разогреваю тъ до начала кипешя следующ ую смесь:

5 п. 8 ф. раствора едкой соды въ 230 Б.
I п. 12  ф. раствора кристаллической соды въ 250 Б.
I п. 17  ф. раствора поташа въ 30° Б.

Затем ъ вливаютъ сюда разогретые до 6о° Реомюра жиры, 
•состояние изъ

3 п. сала и
3 п. кокосоваго масла,

и ожидаютъ полнаго омылешя, после чего вводятъ 2 п. 16 ф. 
раствора поваренной соли въ 250 Б., а впоследствш красящую 
смесь, состоящую изъ V2 ф. ультрамарина, 5 ф. воды, 20 зол. 
раствора едкой соды въ 25 Б. и 24 ф. силиката въ 37° Б.

Т акъ  какъ этотъ сортъ мыла содержитъ въ составе кри
сталлическую соду, то нужно иметь въ виду, что эта сода при 
лежанш мыла на морозе легко выкристаллизовывается, т.-е. вы-

2*
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ступаетъ на поверхности мыла въ виде н’1;жныхъ волосяныхъ 
сн'Ьжинокъ. Л етом ъ этотъ недостатокъ не замечается.

II. Закладываю гь въ котелъ и подогр'кваютъ до кипеюя:

5 п. сала
I п. ю  ф. кокосоваго масла.

ЗатЬмъ приливаютъ, въ несколько npieMOBb, при тщатель- 
номъ помешиванш разогретый растворъ 6 пуд. каустической 
соды въ 250 Б. и ожидаюгь окончательнаго соединешя, въ чемъ 
можно убедиться по следующим-!» признакамъ, описаннымъ уж е 
выше: проба на стекле представляется прозрачной и похожей на 
растворъ гумми-арабика; поверхность мыла въ котле представ
ляется темной и покрытой тонкой корочкой; при кипенш мыло 
не пенится и не сильно вздымается. Проба, взятая на палецъ, 
при застыванш снимается въ виде наперстка; проба, взятая на 
лопаточку, стекаетъ съ последней непрерывной пластинкой, т.-е. 
не разрывается. Если эти признаки не ясно выражены, то нужно 
продолжить варку. Для получешя мрамора необходимо, чтобы 
проба съ фенолфталеиномъ дала слабо-щелочную реакщю; при 
пробе на языкъ не должно получаться ощущешя сильнаго жжешя.

Когда все готово, примешиваютъ въ котелъ къ мылу кра
сящую смесь, состоящую изъ 1V2 пуда силиката въ 370 Б., 5 ф. 
воды, 20 зол. раствора едкой соды въ 250 Б. и V2 ф. ультрама
рина. Эта смесь должна быть горячей и вливаться тонкой струей 
при постоянномъ мешанш.

III. Закладываюгь въ котелъ и кипятятъ на умеренномъ
огне:

5 пуд. сала
30 ф. кокосоваго масла
37V2 ф. каустической соды (кускомъ)
5 п. воды.

Сюда же закладываюгь обрезки отъ прежней вари,
Кипятятъ до тЬхъ поръ, пока проба, взятая на палецъ, не 

будетъ сниматься въ виде наперстка. З атем ъ  размешиваютъ въ 
V2 ведра горячей воды около i  ф. ультрамарина, 20 зол. рас
твора едкой соды въ 230 Б. и i ‘ /a п. силиката въ 370 Б. и, тща
тельно перемешавъ съ варью, переливаютъ последнюю въ 
форму, где мыло должно иметь равномерно окрашенный голубой 
цветъ. Т акъ  какъ при медленномъ охлажденш самъ собою вы
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кристаллизовывается мраморъ, то необходимо форму закрыть 
потеплее.

В ъ  случай необходимости, для удержан]я мрамора можно 
примешать въ котелъ къ мылу водный растворъ поташа и карто
фельной муки, о чемъ уж е упомянуто выше.

Покончивъ съ описашемъ фабрикацш горячимъ способомъ 
полуядровьтхъ, въ томъ числе и мраморныхъ мылъ, перейду къ 
изложешю способовъ приготовлешя ядровыхъ мылъ, фабрикуе- 
мыхъ исключительно горячимъ способомъ, а затемъ къ описашю 
холоднаго способа и фабрикацш туалетныхъ, медицинскихъ и 
другихъ мылъ, съ обращешемъ особеннаго внимашя на выгодные 
npieMbi производства.

Ядровыя мыла.

Подъ этимъ именемъ подразумеваются мыла, у  которыхъ 
выделены посредствомъ отсолки или створаживашя содержащейся 
въ жирахъ глицеринъ, а также избытокъ щелока и воды и по- 
стороншя примеси. Ядровыя мыла для фабриканта обходятся зна
чительно дороже, чемъ полуядровыя (клеевыя тожъ), но зато 
предпочитаются публикой, такъ какъ они хорошо пенятся, очень 
экономичны (спорки) въ употребленш и легко растворяются въ 
воде. Этотъ сортъ мылъ обыкновенно содержитъ большее или 
меньшее количество rapniyca— отъ 4 до 25 и даже до ioo°/0 по 
отношенш къ другимъ жирамъ, содержащимся въ этомъ сорте 
мылъ. Приготовляется горячимъ способомъ, при чемъ въ составе 
своемъ, кроме rapniyca, можетъ содержать смеси сала, раз- 
личныя растительныя масла: кокосовое, льняное, подсолнечное, 
рапсовое, хлопковое, пальмовое — отбеленное и неотбеленное — 
и костяной жиръ.

Способовъ приготовлешя ядровыхъ мылъ много; интересую
щееся этимъ вопросомъ съ успехомъ, надеюсь, могутъ при
менить на д ел е  то, что я ниже опишу.
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Ядровое мыло, получаемое посредствомъ створаживашя 
поваренной солью.

ПолгЬщаютъ въ котелъ и разогр+,ваютъ:

5 пуд. топленаго сала
2 пуда rapniyca светлой марки 
и 2 пуда воды.

ТФмъ временемъ приготовляютъ растворъ каустической 
соды въ 250 Бомэ (сокращенно Б. или Вё) въ количестве 7 пудовъ.

Когда содержимое котла обратится въ однообразную массу, 
приливаютъ сюда ‘ /8 часть приготовленнаго едкаго щелока, т.-е.
35 фунтовъ, и кипятятъ на умеренномъ огне. Вскоре въ котле 
заметятъ кратковременное бурлеше и вскипаше и затемъ масса 
начнетъ принимать молочный видъ, называемый эмулыпей. Какъ 
только заметятъ, что варь начинаетъ утихать, тотчасъ же вли- 
ваютъ вторую порщю едкаго щелока въ количестве 35 фунтовъ.

Если имеются обрезки отъ прежней варки, то теперь по
лезно ихъ прибавить, такъ какъ они способствуютъ ускоренно 
процесса омылешя, и въ случае, если обрезки окажутся очень 
высохшими, то одновременно следуетъ прилить на каждый пудъ 
взятыхъ обрезковъ фунтовъ 5— 7 горячей воды. Для придашя 
мылу более нежной желтоватой окраски можно прибавить теперь 
въ котелъ на каждый пудъ жировой смеси —  принимая въ ра- 
счетъ и г а р т у с ъ —-отъ 2 до 4 фунтовъ неотбеленнаго пальмо- 
ваго масла. Вместо этого масла можно примешать въ небольшой 
пропорши горячей воды по i — iV 2 золотника желтой метани- 
ловой краски.

Когда обрезки распустятся и проба на языкъ или реакщя 
на фенолфталеинъ укаж етъ на исчезновеше въ мыле едкости, 
то приливаютъ следующ ую, третью, часть щелока въ такомъ же, 
какъ раньше, количестве, т.-е. 35 фунтовъ.

Руководствуясь пробой на языкъ или фенолфталеиномъ, 
легко удается влить все  восемь п о р ц ш  каустической соды. Надо 
заметить, что последшя порцш съ большимъ иногда трудомъ 
соединяются и ихъ следуетъ вливать не сразу, а раздельно, и 
не спешить вливать следующ ую порщю или часть ея, пока пре
дыдущая не соединилась. Т акъ  какъ это мыло въ данномъ со- 
стоянш, воспринявшее все восемь порцш и называемое пока
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клеевымъ, предназначается для отсолки щелока, то необходимо, 
чтобы въ конце концовъ Едкость все-таки не была совершенно 
утрачена; поэтому, если случается, что после прибавки восьмой, 
т.-е. последней порцш въ клеевомъ мыле не окажется избытка 
щелока, что, впрочемъ, редко случается, то следуетъ прибавить 
въ котелъ девятую порщю въ количестве 25—30 фунтовъ.

Засимъ ириступаютъ къ отсолке, которую производить пли 
посредствомъ сухой поваренной соли, или растворомъ ея обыкно
венно въ 24° Вё. С ухую  соль бросаютъ маленькими порщями на 
поверхность мыла въ котелъ при тщательномъ перемешиванш 
и при медленномъ огне, следя за темъ, чтобы мыло не кипело, 
въ противномъ случае образуется много пены. Вскоре все мыло 
обратится въ довольно густую  творожистую массу, среди которой 
виднеются следы отсоленнаго щелока темнаго цвета. Такимъ же 
путемъ производясь отсолку, частями прибавляя растворъ соли 
въ 240 Вё. Когда получится ядро, т.-е. створаживаше, называемое 
также зерномъ, то подъ котломъ туш атъ огонь, котелъ сверху 
закрываютъ и даютъ мылу въ т е ч е т е  несколькихъ часовъ 
отстояться. Во время отстаивашя отсоленный, находившийся въ 
избытке щелокъ вм есте съ глицериномъ и другими случайными 
примесями оседаетъ на дно.

Теперь соляной растворъ удаляется или черезъ кранъ, если 
таковой имеется въ котле, или черезъ выкачиваше посредствомъ 
насоса, или же сперва вычериываютъ ядро дырчатымъ черпакомъ, 
а зате.чъ уж е удаляютъ соляной растворъ. Смотря по содер- 
ж анш  количества излишняго щелока и другихъ примесей, а 
также въ зависимости отъ концентрацш клея, сухой соли для 
разделеш я мыльной массы потребуется отъ 30 до 40 фунтовъ, 
раствора же соли въ 24 В ё— отъ 2 до 3 пудовъ.

П осле удалешя отсоленнаго щелока ядро кипятятъ съ при
месью 35— 40 фунтовъ слабаго въ ю ° Вё раствора каустическаго 
натра (соды тожъ), после чего мыло переливается черезъ желобъ 
и сетку въ форму и мешается дырчатою мешалкой до начала 
охлаждешя, моментомъ котораго можно считать понижете тем
пературы мыла до 45 Р.

Ядровое мыло, получаемое посредствомъ створаживатя 
крйпкимъ растворомъ йдкой соды.

Разделения клея съ целью получешя ядра можно достигнуть 
также посредствомъ отсолки или, вернее, створаж иватя креп-
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кимъ растворомъ каустической соды; способъ этотъ протекаетъ 
нисколько медленнее предыдущаго, но зато получается эконоийя 
въ щелока, ибо отд’киившшся отъ ядра щелокъ, не содержаний 
въ себе поваренной соли, въ присутствие которой некоторые 
жиры неспособны омыляться, можетъ быть съ пользой употреб- 
ленъ при следующ ихъ варяхъ мыла.

Чтобы получить по этому способу ядровое мыло, снова про- 
следимъ ходъ варки; для сего нужно положить въ котелъ и до
вести до киггЬшя:

5 пуд. топленаго сала
2 „ канифоли
2 „ воды.

Затем ъ приливать, при тщательномъ помешиванш, частями, 
всего з пуда ю  ф. раствора каустической соды въ 30° Вё и варить 
на медленномъ огне до т е х ъ  поръ, пока не получится ясный 
прозрачный клей, после чего постепенно, черезъ каждыя 5—6 
минутъ, примешиваютъ, всего не менее хЧ2 пуда, растворъ 
каустической соды въ 40°-Вё, приливая въ котелъ заразъ не 
более ю  фунтовъ этого щелока. Тотчасъ после прибавки сорока- 
градуснаго щелока на поверхность мыльнаго клея выскакиваютъ 
и быстро исчезаютъ беловатыя вспучивашя, при чемъ после 
несколькихъ прибавокъ крепкаго щелока въ мыле уж е начи- 
наетъ замечаться наклонность къ образовашю ядра. Концомъ 
манипуляши считается следующ ш признакъ: после прилитая по
следней порши раствора щелока въ 40° Вё, уж е больше не полу
чается вспучивашя беловатыхъ пятенъ.

Д авъ  массе въ теч ете  несколькихъ часовъ отдохнуть, 
ядровое мыло вычерпываютъ дырчатымъ черпакомъ въ форму, 
на прель же, состоящую изъ видоизмененнаго щелока, глицерина, 
частицъ раствореннаго мыла и случайныхъ примесей, можно за
ложить новую основу жировъ, включая сюда гарш усъ, и съ при
месью 2 пуд. воды варить, какъ выше описано, до получешя 
клея, который створаживается такимъ же путемъ, какъ только- 
что описано.

Если же мыло после отсолки, посредствомъ ли соли или 
посредствомъ крепкаго щелока, получается, в с л е д с т е , напр., 
недоброкачественности сырыхъ продуктовъ, не вполне чистымъ, 
то, прежде чемъ выливать ядровое мыло въ форму, его можно 
отсолить во второй и даже трепй разъ.
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Наливной составъ для ядровыхъ мылъ.

Для удешевлешя ядроваго мыла можно примешать къ пере
литому въ форму мылу следующ ую  смтЬсь, которая должна быть 
такой же приблизительно температуры, какъ и мыло, и во вся- 
комъ случай не ниже 50° Р:

3 пуда силиката въ 3 7 —380 Вё
20 ф. раствора каустической соды въ 38° Вё
15  ф. раствора поташа въ 350 Вё,

хорошо размешивая до начала охлаждешя массы.

Ядровое мыло съ примесью кокосоваго масла.

В ъ  гЬ хъ  случаяхъ, гд1; кром-fe сала и канифоли въ варь 
вводятся въ бол-fee или мен^е значительномъ количеств^ паль
мовое и кокосовое масла, отсоленная масса разделяется въ котле 
на три части: собственно ядро, клеевой осадокъ и прель, которая 
здесь называется маточнымъ разсоломъ.

Приведу два рецепта, наиболее употребительные мылова
рами, и коснусь описашя способа варки.

1) 2 пуда кокосоваго масла
20 фунт. св-Ьтлаго костяного жира 
20 фунт. отбеленнаго пальмоваго масла
I пудъ сала 
и I пудъ канифоли.

2) 2 п. 20 ф. кокосоваго масла
25 ф. отбеленнаго пальмоваго масла 
5 ф. неотб^леннаго пальмоваго масла 
30 ф. сала 
и I пудъ канифоли.

Варка по этимъ рецептамъ одна и та же, причемъ въ пер- 
вомъ рецепте взам^нъ костяного жира можно взять сало.

Вливаютъ въ котелъ 5 пуд. раствора каустической соды въ 
250 Вё, засимъ бросаютъ туда оставппеся отъ прежней вари 
ядровые образки или ядровое мыло, отделенное отъ клеевого 
осадка, вводятъ пальмовое масло, костяной жиръ и канифоль;
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хорошо прокипятивъ смесь, кладутъ въ котелъ кокосовое масло. 
Если последнее вводится въ растопленномъ виде, то огонь подъ 
котломъ надо уменьшить во избежаше сильнаго поднят1я массы,, 
ибо разогретое кокосовое масло моментально приходитъ въ 
соединеше. Поэтому иногда полезно бываетъ брать не все коли
чество щелока, а часть его удержать и добавить тогда, когда 
масса начнетъ высоко въ котле подниматься. Если спустя неко
торое время мыло приходитъ въ спокойное кипеше, то необхо
димо прибавить, сверхъ взятыхъ 5-ти пудовъ еще несколько 
фунтовъ раствора каустической соды въ 250 Вё, такъ какъ едшй 
щелокъ во все время варки, до момента отсолки, долженъ нахо
диться въ мыле въ избытке, что констатируется пробой на 
языкъ (сильно щиплетъ языкъ) или реакщей на фенолфталеинъ,
о чемъ мною }'же было упомянуто. Сильный избытокъ узнается 
также по мутному виду мыла, взятаго на лопаточку.

Если заметятъ, что мыло вскипаетъ прозрачными пластин
ками и проба, взятая на лопаточку, при охлажденш образуетъ 
несколько шероховатую кожицу, то нужно обратить всю массу 
въ более или менее жидкое ядровое мыло, в с л е д с т е  чего по- 
лучится меньше клеевого осадка. Для этого частями вливаютъ 
въ котелъ при тщательномъ помешиванш около 2 пуд. раствора 
поваренной соли въ ю ° Вё. Если же после прибавки соленаго 
раствора ядровый клей получится очень жидкимъ, то это исправ
ляется тЬмъ, что прибавляютъ въ котелъ несколько фунтовъ 
более насыщеннаго раствора поваренной соли, а именно въ 24° Вё.

Затем ъ необходимо массу оставить въ покое часовъ на 5, 
после чего отделившееся зерно вычерпывается въ формовальный 
ящикъ, куда, ради удешевлешя мыла, прибавляется силикатъ въ 
380 Вё, при расчете 15  частей силиката на 100 частей ядроваго
мыла съ примесью 3 частей раствора каустической соды въ
38' Вё и 2 частей раствора поташа въ 30 Вё, разогреты хъ до 
50° Р. Клеевой же осадокъ лучше всего соединяется съ гар- 
тусо м ъ  и затФ.мъ отсаливается; получившшся же после отсали- 
вашя ядровый клей прибавляется къ новой варке ядроваго мыла.

Вотъ еще рецеитъ и видоизменеше вышеизложеннаго спо
соба приготовлешя этого сорта мылъ.

Въ виде основы берутъ:

2 п. 20 ф. сала или костяного жира,
2 п. 20 ф. кокосоваго масла,
I п. 20 ф. rapniyca.
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Сперва кладутъ въ котелъ сало (или костяной жиръ) и 
разогр"Ьваютъ съ 3 п. 20 ф. раствора каустической соды въ 
15 ° Вё до получешя прозрачнаго клея, который отсаливается 
сухой солью. Черезъ нисколько часовъ клей разделится на две 
части: ядровый клей и маточный разсолъ. П оследи т удаляютъ; 
къ ядровому же клею прибавляютъ имеюипеся обрезки или 
остатки отъ прежней варки ядроваго клея; вливаютъ сюда 4 пуда 
раствора каустической соды въ 250 Вё, даютъ вскипеть и ждутъ, 
чтобы вся масса приняла однообразную форму. Затем ъ приба
вляютъ въ котелъ сперва мелкоистолченную канифоль и, спустя 
некоторое время, закладываютъ кокосовое масло, после чего 
вскоре получится густой клей въ виде густого раствора гумми
арабика.

Теперь заботятся о томъ, чтобы мыло имело избытокъ 
щелока (проба на языкъ или реакщя на фенолфталеинъ) и въ 
случае надобности примешиваютъ къ мылу несколько фунтовъ 
раствора каустической соды въ 250 Вё.

Затем ъ къ мылу примешиваютъ растворъ соли въ 15  Вё 
до т е х ъ  поръ, пока мыло не будетъ делаться жиже и жиже и 
стекать съ лопатки, после чего котелъ оставляется на несколько 
часовъ въ покое, чтобы ядро совершеннее отделилось отъ клеевого 
осадка.

Ядро по обыкновешю вычерпывается въ форму, клеевой же 
осадокъ отсаливается солью, которая разделяетъ его на клеевое 
ядро и маточный разсолъ. Последнш выбрасывается, первый же 
снова употребляется въ ближайшую варь въ дело вм есте съ 
обрезками.

Какъ наливное средство, употребляется главнымъ образомъ 
силикатъ; на каждые 3 пуда ядроваго мыла примешиваютъ въ 
форме:

20 ф. силиката въ 37— 380 Вё въ смеси съ
4 ф. раствора каустической соды въ 380 Вё и
3 ф. раствора поташа въ 30е Вё.

Этотъ наливъ предварительно нагревается до 50fc Р. Напол
ненное мыло затемъ мешается дырчатыми мешалками, пока не 
охладится до 450 Р.

Ещ е видоизменеше только-что описаннаго способа. Сало 
омыляется, какъ описано выше, до получешя прозрачнаго, съ 
небольшимъ избыткомъ щелока, клея, который отсаливается.
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Потомъ прибавляютъ въ отсоленную мыльную зернистую массу 
ю  фунтовъ кокосоваго масла, вследств1е чего зерно сделается 
более блестящимъ и жидкимъ и маточный разсолъ свободнее 
опустится на дно котла.

П осле того, какъ мыло въ теч е т е  н'Ьсколькихъ часовъ 
п о с т о и т ъ  въ покое, удаляютъ соляной маточный разсолъ. ТтЬмъ 
временемъ въ другомъ котле омыляютъ остальные 2 п. ю  ф. 
кокосоваго масла и i  п. 20 ф. rapniyca посредствомъ раствора 
каустической соды въ 25й Вё въ количестве 3  п. 30 ф. до полу- 
ч е т я  прозрачнаго клея, къ которому вычерпываютъ изъ перваго 
котла ядро. Хорош о размешиваютъ и прибавляютъ немного огня, 
давъ возможность смеси вскипать, после чего котелъ оставляютъ 
въ покое на несколько часовъ для более совершеннаго отделе- 
шя зерна.

При этомъ способе клея получается сравнительно очень
мало.

Получившееся ядро вычерпываютъ въ форму, клей же отса- 
ливаютъ и употребляютъ въ дело при новой варке.

Ядровое мыло съ примесью жидкаго растительнаго масла.

Очень годныя масла, который могутъ быть примешаны къ 
ядровому мылу, суть льняное, подсолнечное, конопляное, р е п 
ное и др., цена которыхъ по временамъ бываетъ довольно низкой. 
Омылеше ихъ не трудно; кроме того, при правильномъ способе 
обработки съ другими жировыми веществами получается очень 
мало клеевого осадка,— преимущество, заслуживающее, конечно, 
внимашя. Изъ 1/ъ ч. растительнаго масла и 2 /з  ч. кокосоваго по
лучается достаточно твердое и красивое мыло. Само собой разу
меется, эти масла нужно предварительно подвергнуть отбелке. 
Отбелка масла производится обыкновенно посредствомъ раствора 
каустическаго натра, для чего берутъ на ю о  ч. разогретаго до 
40° Р. растительнаго масла 4 части раствора каустической соды 
въ 350 Вё и некоторое время хорошо перемешиваютъ, после 
чего оставляютъ на ночь. Затем ъ получившуюся изъ просвет- 
ляемаго масла смесь сперва кипятятъ съ одинаковымъ количе- 
ствомъ раствора каустической соды въ 240 Вё и затемъ приба
вляютъ всю эту смесь къ мыльному клею, состоящему изъ омы- 
ленныхъ кокосоваго масла, rapniyca и неотбеленнаго пальмоваго
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масла; придаюгь масс'!; избытокъ щелочности и поступаютъ, 
какъ описано выше, т.-е. отсаливаютъ, отд^ляготъ ядро и т. д.

В ъ  качеств'!’, налива сл+.дуетъ прибавлять только силикатъ 
въ см-Ьси съ небольшимъ количествомъ каустической соды, но 
безъ прибавки поташа, который въ присутствш растительнаго 
масла можетъ придать мылу нежелательную мягкость.

Б) Холодный епоеобпь.

Хотя искусство мыловарешя уж е давно известно, однако 
пoявлeнie такъ называемаго холоднаго способа („химическаго“ 
тожъ) приготовлешя мылъ введено лишь въ новейшее время, а 
именно вскор'1; послФ> появлешя продукта для фабрикацш мылъ— 
кокосоваго масла. Впервые прим1шеше этого масла для пригото
влешя мылъ холоднымъ способомъ было введено англшскимъ 
мыловаромъ (по фамилш Hawes), откуда секретъ его вскор'Ь 
перешелъ въ Германш , а затемъ и въ друпя европейсшя страны. 
Теперь съ трудомъ уж е можно встретить мыловаренные заводы, 
хозяева которыхъ не знали бы прим'Ьнешя холоднаго способа 
приготовлешя различныхъ сортовъ какъ простыхъ, такъ и туа
летныхъ мылъ.

Туалетныя мыла приготовляются по этому способу главнымъ 
образомъ изъ смтЬси кокосоваго масла съ 'кдкимъ щелокомъ, 
причемъ въ результат-!'» получается мыло вполнг1; нейтральное, 
т.-е. безъ признаковъ избытка щелока съ одной стороны и безъ 
присутств1я неомылившагося жира— съ другой. Простыя мыла 
при прим^неши описываемаго способа составляются изъ Т'кхъ 
же жировыхъ веществъ, съ которыми намъ уж е пришлось позна
комиться въ предыдущихъ главахъ настоящаго труда, причемъ 
ради удешевлешя применяются различныя наливныя вещества, 
которыя, кстати сказать, снособствуютъ присутствш  въ простыхъ 
мылахъ избытка щелока и другихъ недостатковъ.

С ъ  введешемъ холоднаго способа система мыловарешя на
столько упростилась, что мнопе мыловары, не будучи, напр., въ 
состоянш постигнуть хитрые для неснещалистовъ способы варки 
мылъ горячимъ способомъ, въ особенности варки мраморныхъ и 
ядровыхъ сортовъ, обратились къ холодному способу, какъ мен'Ье
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мешкотному, незамысловатому и менФ.е дорогому методу фабри- 
кацш простыхъ мылъ. Но, несмотря на эти преимущества, хо
лодный способъ им'Ьетъ, все-таки, некоторые недостатки: i) по
лучаемое мыло почти всегда содержитъ некоторый доли неомы- 
леннаго жира; 2) мыло отличается присутств!емъ значительная 
избытка щелока, могущаго вредно действовать какъ на некото- 
рыя красяшдя вещества подвергающагося стирке белья, такъ и 
на кожу стирающихъ; 3) мыло, приготовленное холоднымъ спо- 
бомъ, при стирке въ горячей въ особенности воде, несмотря на 
кажущуюся твердость, быстро расходуется и поэтому не высоко 
ценится потребителями, и, наконецъ, 4) при холодномъ способе 
нельзя сразу приготовить болышя количества мыла. Впрочемъ, 
последнщ недостатокъ можно считать устраненнымъ, благодаря 
предлагаемому мною и описанному ниже незамысловатому аппа
рату.

Необходимо строго соблюдать температуру, при которой 
следуетъ вводить жировыя вещества, причемъ надо заметить, 
что неудачи при этомъ способе встречаются главнымъ образомъ 
вследств1е того, что жиры вливаются сильно разогретыми.

В ъ  летнее время жиры вводятся разогретыми до 23—250 Р., 
въ более же холодное время—до 2 8 —32° Р. Исключение изъ 
этого правила подлежатъ рецепты, въ составъ которыхъ входитъ 
гарш усъ; въ последнемъ случае доводятъ температуру жировъ 
до 40—45 Р.

Ж елезны я формы при приготовленш холоднымъ способомъ 
мылъ какъ простыхъ, такъ и въ особенности туалетныхъ, поло
жительно непрактичны. Ж ел езо , какъ хорошш проводникъ тепла, 
очень скоро охлаждаетъ мыло даже и въ томъ случае, если бы 
форма была снаружи тепло закрыта; кроме этого, тамъ, гдк 
мыльная масса съ внеш нихъ сторонъ соприкасается съ ж елез
ными стенками формы, мыло поверхностно окрашивается въ разно
образные неопределенные цвета, которые портятъ видъ мыла 
и кроме того часто содержатъ частицы неомылившихся жировъ 
и следы свободнаго щелока.

Мною ранее уж е было упомянуто, что сущность химиче- 
скаго процесса въ описываемомъ случае заключается въ noarfc- 
дующемъ процессе самонагревашя; поэтому самое лучшее для 
мылъ, приготовляемыхъ холоднымъ способомъ, применять дере
вянный формы, въ которыхъ мыльная масса, подвергающаяся 
процессу самонагревашя, гораздо медленнее остываетъ, чемъ въ
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же.тЬзныхъ формахъ, причемъ преимущество деревянныхъ формъ 
заключается также въ томъ, что въ нихъ остываше мыла про- 
исходитъ равномернее, ч-Ьмъ въ жел-Ьзныхъ и следовательно 
мыло получается совершеннее, что также очень важно.

Изъ вышеизложеннаго ясно вытекаетъ, что чемъ дольше 
перелитая въ форму масса будетъ предоставлена процессу само- 
нагреваш я и чемъ дольше будетъ находиться въ этомъ состоянш, 
тЬмъ тесн ее, конечно, произойдетъ соединеше жировъ со щело- 
комъ и темъ меньше, понятно, получится свободныхъ, т.-е. не- 
омылившихся частицъ. К ром е того, замечено также, что чемъ 
больше заразъ приготовляется мыла, тем ъ совершеннее полу
чается продуктъ.

Желтыя (канифольныя) мыла.

Теперь перейдемъ къ описанш холоднаго способа фабри
к а н т  мылъ. Возьмемъ для этого два рецепта, по которымъ можно 
приготовить желтое (канифольное) мыло:

1) 2 п. 20 ф. сала
I п. кокосоваго масла
I п. 20 ф. rapniyca
1 п. талька
3 п. раствора каустической соды въ 38е Вё.

2) 2 п. 20 ф. кокосоваго масла
2 11. 20 ф. канифоли
20 ф. талька
2 п. 30 ф. раствора каустической соды въ 38е Вё.

Въ  обоихъ случаяхъ жиръ и канифоль расплавляются вм есте 
и подогреваются до температуры приблизительно градусовъ въ 
50° Р.; затемъ примешивается сюда талькъ, тонко просеянный 
черезъ волосяное сито; когда онъ хорошо соединится и когда 
см есь жировъ съ талькомъ охладится до 40 —  450 Р., вся эта 
масса вычерпывается въ рядомъ стоящую бочку, близъ которой 
становится одинъ рабочш, обладающш тем ъ большей физической 
силой, чемъ больше приготовляется мыла, и въ то время, какъ 
другимъ рабочимъ постепенно приливается въ эту бочку ук а
занный въ рецепте растворъ каустической соды комнатной тем
пературы, первымъ рабочимъ быстро производятся посредствомъ 
весла-мешалки вращательныя движешя сперва въ одну сторону,
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а зат'Ьмъ и въ различныхъ направлешяхъ, следя, чтобы вся 
масса была хорошо перемешана сверху до низу. Очень скоро за- 
м'ктятъ, что масса начинаетъ створаживаться, сгущаться и при
нимать мелко-зернистое строеше, при чемъ если мыло, взятое 
лопаточкой, спадая съ нея на поверхность массы, оставляетъ 
сл^дъ, тогда немедленно необходимо вычерпать образовавшееся 
мыло въ форму, которую черезъ */г— i  часъ сл-Ьдуетъ хорошенько 
закрыть. Отъ начала м-Ьшатя, следующ его тотчасъ за вливашемъ 
раствора каустической соды, до момента готовности, т.-е. до пере- 
ливашя мыльной массы въ форму, проходить не более 15  —  20 
минуть.

Черезъ 2 —  з дня формовальные ящики молено раскрыть 
и глыбу мыла разрезать проволокой на куски и брусы.

Желтыя (гаршусныя) наливныя мыла.

Теперь приведу рецепты наливныхъ гартусн ы хъ  мылъ.

1) 2 п. 20 ф. кокосоваго масла
I п. 20 ф. канифоли
1 п. ю  ф. талька
2 п. 20 ф. раствора каустической соды въ 38 Вё
2 п. 20 ф. силиката въ 36—370 Вё.

2) 2 п. 20 ф. кокосоваго масла
2 п. канифоли
3 п. 30 ф. талька
2 п. 20 ф. раствора каустической соды въ 380 Вё
5 п. силиката въ 370 Вё.

Кокосовое масло и гарш усъ смешиваются вм есте, подогре
ваются до 40—420 Р. и переливаются въ бочку, после чего под
балтывается просеянный черезъ сито талькъ въ смеси съ сили- 
катомъ и растворомъ каустической соды, предварительно разо
гретыми до 25— 30 Р. П осле появлешя признаковъ готовности, 
только что описанныхъ, мыльная масса быстро вычерпывается 
изъ бочки въ форму, которую, спустя приблизительно часъ, 
нужно потеплее закрыть, чтобы дать возможность мылу подверг
нуться процессу самонагревашя.

Вотъ еще одинъ примеръ:

2 п. кокосоваго масла 
20 ф. сала
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25 ф. канифоли
I п. 20 ф. раствора каустической соды въ 380 Вё.
30 ф. силиката въ 370 Вё въ смеси съ
6 ф. раствора каустической соды въ 380 Вё и съ 
12  ф. раствора кристаллической соды въ 25° Вё.

Жировым вещества, т.-е. кокосовое масло, сало и канифоль, 
расплавляются до 40 — 450 Р., вводится растворъ каустической 
соды, подогретой до 25° Р., зат'Ьмъ тотчасъ же постепенно при
ливается наливъ, состояний изъ силиката въ смеси съ раство
рами кристаллической и каустической соды. Мыло быстро делается 
густымъ, после чего оно вычерпывается въ форму, которая, 
спустя часъ, закрывается потеплее.

Мыло, перелитое въ форму, закрывается не сразу, а спустя 
часъ потому, что быстрое настугшеше процесса самонагревашя 
можетъ разъединить содержащиеся въ мыле наливной составъ. 
Следовательно, ч+.мъ меньше вводится наливныхъ веществъ, тем ъ 
скорее нужно спешить закрывать форму.

Можно производить фабрикащю мылъ и непосредственно въ 
формовальныхъ ящикахъ, но въ виду того, что формовальные 
ящики имеютъ углы, которые 
служатъ болылимъ препят- 
CTBieMb при перемешиванш 
вводимыхъ сырыхъ веществъ, 
во всехъ  случаяхъ получается 
неравномерно образовавшаяся 
мыльная масса, готовая въ се
редине и плохо омыленная по 
краямъ.

Для производства холод
нымъ способомъ болыпихъ ва- 
рокъ, пудовъ на 100 и более, 
предлагаю внимашю интере
сующихся испытанный и къ 
тому же незамысловатый при- 
боръ,представленный на рис. 19.

Онъ состоитъ изъ спе
циально приспособленной бо
лее или менее объемистой бочки, имеющей стержень (а), отъ ко- 
тораго отходятъ рад1усами узшя пластинки (б, б, б....), направляясь

3

1’ис. 19. ГГриборъ для варки мыла холоднымъ 
способомъ.
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къ стенкамъ прибора. Стержень съ пластинками можетъ быть 
устроенъ изъ ж елеза или изъ крепкаго дерева. Н а днФ. бочки, 
въ центре, расположена деревянная или железная лунка (д), 
куда упирается нижнш подъостренный конецъ стержня. Вместо 
крышки устроена въ бочке крестовина (е,е), придающая встав
ленному въ середину ея стержню вертикальное положеше. В ра
щательное движ ете придается этому стержню посредствомъ р у
коятки (в)\ находящейся надъ крестовиной прибора. Чтобы безъ 
особыхъ усилш быстро вылить створожившееся, т.-е. готовое 
мыло въ форму, нужно предварительно установить и привесить 
приборъ на жел'Ьзныхъ крюкахъ (г,г) между двумя стойками 
близъ самой формы такъ, чтобы при малтЬйшемъ наклоне при
боръ могъ выходить изъ центра, всл-кдств1е чего двумъ и даже 
одному рабочему, при помощи удерживающихъ веревокъ, безо 
всякаго труда, но, конечно, съ должными предосторожностями, 
можно вылить изъ прибора въ форму любое количество мыла.

БЪлыя мыла.

Мыла, не содержания въ своемъ состав!; rapniyca, приго
товляются холоднымъ способомъ съ тою лишь разницей, что 
жировыя вещества разогреваются не до 40—450 Р., какъ мы ви
дели выше, а до 250 Р. летомъ и до 30 — 320 Р. въ более хо
лодное время. Взам'Ьнъ rapnij'ca можно взять въ такомъ же ко
личестве сало.

Таш я мыла (т.-е. не канифольныя) выходятъ б'Ьлаго цв'Ьта 
и ч-Ьмъ меньше они содержатъ наливныхъ веществъ, ткмъ они 
кажутся изящнее и б'Ьл'ке.

Мыламъ этого сорта, въ особенности не сильно наполнен
ными по желанда, можно придать любую окраску, и даже пар- 
фюмировать, придавъ имъ видъ дешевыхъ туалетныхъ или, пра
вильнее, полутуалетныхъ мылъ. Нужно при этомъ заметить, что 
краска должна быть способной хорошо растворяться въ воде, 
поэтому, прежде ч'Ьмъ употреблять краску, необходимо взятое 
количество ея предварительно тщательно растворить въ небольшой 
пропорцш горячей воды и следить за т^мъ, чтобы не осталось 
ни одной части краски не растворенной; въ противномъ случай 
мыло выйдетъ съ пятнами, непр!ятно-отражающимися на вн^ш- 
немъ виде его. Прибавку красящаго раствора безопаснее всего 
ввести въ растопленные жиры, где предварительно она сме
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шается съ жирами, а потомъ уж е вливать сюда растворъ каусти
ческой соды. В ъ  этомъ случай окрашиваше произойдетъ на
деж нее и равномернее.

Надо при этомъ заметить, что некоторый краски не вы- 
держиваютъ едкости соды, которая быстро обезцвечиваетъ ихъ; 
въ такихъ случаяхъ следуетъ вливать крася шля вещества, въ 
сил}’ необходимости, после того, какъ уж е былъ введенъ въ 
жиры растворъ едкаго щелока, который, соединившись съ жи
рами, теряетъ разрушительное на краски действ1е.

Для придашя мылу какой угодно окраски можно изъ имею
щихся налицо красокъ выработать, посредствомъ смешешя ихъ 
между собой, самые разнообразные оттенки. Такъ, напр., если 
желаютъ иметь яркокрасную окраску, то прибавляютъ къ красной 
краске минимальное количество желтой. Равныя приблизительно 
количества красной и желтой даютъ оранжевый цветъ; желтая 
и голубая — зеленый; коричневая превращается отъ примеси 
желтой въ светлокоричневую; красная съ синей даетъ фюлето- 
вую и т. д.

В ъ  те хъ  мылахъ, въ которыхъ не содержится избытка ще
лока, краски, растворимыя въ воде, выглядятъ весьма краси
выми, чистыми и прозрачными; напротивъ, въ сильно наливныхъ 
мылахъ, въ которыхъ всегда, безъ исключешя, констатируется 
избытокъ щелока, необходимый для удержашя въ мыле налив
ныхъ веществъ, тоны краски выходятъ значительно тусклее.

БЪлое мыло, которому можно придать любую окраску, 
(полутуалетное мыло;.

Приведу рецептъ для приготовлешя белаго мыла, которое 
можно окрасить въ любой цветъ:

5 п. свиного сала
1 п. 17  ф. кокосоваго масла
2 п. силиката въ 370 Вё.
3 п. 30 ф. раствора каустической соды въ 36 Вё.

К ъ  разогретой до 30° Р. жировой смеси прибавляютъ, при 
тщательномъ помешиванш, растворъ каустической соды, соеди
ненный съ силикатомъ; мЬшаютъ до т е х ъ  поръ, пока масса не 
начнетъ густеть, что укаж етъ на то, что мыло готово для пе- 
реливашя въ форму. Получается по этому рецепту чрезвычайно

з*
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П'Ьнящееся, нежное и изящное на видъ белое мыло, которое 
представляетъ переходъ отъ простыхъ мылъ къ дешевому туа
летному; поэтому можно рекомендовать придавать такому мылу 
окраску и парфюмировать. Любая краска, растворенная въ воде, 
примешивается въ растопленные жиры; благовонныя же вещества, 
въ вид'Ь эфирныхъ маслъ, прибавляются всл'Ьдъ за [1рилi-тем ъ  
см^си едкаго щелока съ силикатомъ.

Н а взятый рецептъ можно прилить, напр., одну изъ атЬ- 
дующихъ смесей благовонныхъ веществъ:

24 золотника тминнаго масла 
48 „ лаванднаго „

или:
24 зол. лимоннаго масла
12  „ тминнаго „
24 „ repaH ieBaro „

6 „ гвоздичнаго „

Спустя часъ после вычерпывашя мыла въ форму последнюю 
потеплее накрываютъ, предоставивъ подвергщ’ться процессу само- 
нагре.вашя.

Мраморныя мыла, изготовляемыя холоднымъ способомъ.

Теперь перехожу къ изложенш приготовлешя холоднымъ 
способомъ мылъ для стирки белья, а именно мраморныхъ мылъ.

Это—единственныя мыла.къ которымъ не применяются краски, 
растворимыя въ воде. Здесь можно применить только нераство- 
римыя въ воде, а именно, какъ принято мыловарами, ультрамаринъ 
для синяго мрамора и киноварь—для розоваго.

Мраморироваше само по себе, при фабрикаши мылъ хо 
лоднымъ способомъ, очень просто и легко удается, требуется 
лишь некоторая опытность, находчивость и расторопность. Спо- 
собовъ мраморировашя несколько, о чемъ я вкратце и разскажу 
здесь.

Сначала, напр., размешиваютъ краску,—ультрамаринъ или 
киноварь,— съ небольшимъ количествомъ жидкаго масла (оливко- 
ваго, деревяннаго, земляного ореха и т. п.); затемъ приступаютъ 
къ ириготовлен!ю, какъ выше описано, холоднымъ способомъ 
б'Ьлаго (не rapriiycHaroj мыла, мешая смесь жировъ со щелокомъ 
до ткхъ  поръ, пока она не будетъ готова для выливашя въ
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форму. В ъ  это время подготовленную краску см'Ьншваютъ съ 
некоторымъ количествомъ створожившагося мыла и держатъ 
красящую cM'fccb наготове. Теперь вычерпываюсь готовое б-fejjoe 
мыло въ форму въ такомъ количестве, чтобы оно только покрыло 
дно формы и тотчасъ же наливаютъ на поверхность мыла, при- 
литаго въ форму, небольшую часть красящей смеси и т. д. до 
тЬхъ поръ, пока все мыло не будетъ вычерпано въ форму. Потомъ 
осторожно, деревянной м'Ьшалкой, опущенной на дно формы, 
быстро проводятъ по всей массе мыла различныя линш и фигуры, 
после чего форма оставляется въ покое и закрывается, чтобы 
дать возможность мылу подвергнуться процессу самонагревашя.

Вм есто одной краски, можно употребить две, т.-е. киноварь 
и ультрамаринъ, приливая попеременно то одну, то другую. 
Тогда получится въ одномъ и томъ же куске мыла одновременно 
и красный и голубой мраморъ, что придаетъ мылу чрезвычайно 
красивую внЬшность. Нужно однако остерегаться вводить одно
временно одну краску съ другой, ибо смесь красной и голубой 
можетъ дать темнофюлетовую окраску.

Растворъ каустической соды для выработки холоднымъ спо
собомъ простыхъ мылъ берется обыкновенно не ниже 28° Вё и 
не выше 380 Вё; хотя можно взять и ниже 28°, какъ напр. 250 и 
даже 22° Вё, беря, конечно, раствора каустической соды въ со
ответственно болыиемъ количестве, но въ такомъ случае выходъ 
мыла будетъ иметь мягковатую консистенцш и чемъ ниже 
будетъ взятъ растворъ каустической соды, темъ мягче получится 
мыло.

Мраморное мыло, сильно наполненное силикатомъ.

Теперь приведу несколько рецептовъ для приготовлешя ыра- 
морныхъ „химическихъ“ мылъ, сильно наполненныхъ силикатомъ, 
и опишу способы применешя:

1) 5 п. сала
25 ф. кокосоваго масла
2 п. силиката въ 370 Вё
6 п. раствора каустической соды въ 28° Вё.

2) 5 п. сала
2 п. 38 ф. кокосоваго масла
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8 п. силиката въ 370 Вё
4 п. раствора каустической соды въ 38е Вё.

3) з п. 20 ф. кокосоваго масла
3 п. раствора каустической соды въ 34 Вё
3 п. силиката въ 37—380 Вё.

Разогр'Ьваютъ жиры до 30° Р., выливаютъ ихъ въ кадку, 
куда постепенно приливаютъ, тщательно мешая, см-Ьсь силиката 
съ растворомъ каустической соды комнатной температуры. З а 
благовременно приготовляютъ въ отд"кльномъ котелка краску, 
для чего берутъ около I  пуда обр-Ьзковъ белаго или мраморнаго 
мыла, обливаютъ небольшимъ количествомъ слабаго раствора,
градусовъ въ 8— ю  Вё, Ьдкаго щелока и на умеренномъ огн'Ь
растапливаютъ; зат^мъ прибавляютъ въ распустивгшеся образки 
отъ ’ /■* До 1/-> фунта ультрамарина и тщательно перем'Ьшиваютъ. 
Температура красящей смеси должна быть градусовъ въ 40— 
45 Р .

Когда вся взятая смесь е.дкаго щелока съ силикатомъ будетъ 
прилита въ кадку къ разогретымъ жирамъ, тотчасъ же, не пере
ставая мешать лопаткой, начинаютъ приливать къ образующейся 
мыльной массе заготовленную красящую смесь, которая отъ 
перемешивашя будетъ разбиваться на разнообразный синеватыя 
кучки, которыя и дадутъ мылу видъ мрамора. Когда заметятъ, 
что мыло въ кадке начинаетъ сгущаться, то следуетъ немедленно 
перелить содержимое въ форму и, спустя полчаса или часъ, 
закрыть последнюю потеплее.

Вотъ  еще рецептъ сильно наполненнаго силикатомъ мыла 
и видоизменеше способа приготовленГя:

I п. ю  ф. сала
3 п. 30 ф. кокосоваго масла
6 п. ю  ф. силиката въ 37— 380 Вё
4 п. 38 ф. раствора каз'стической соды въ 28° Вё.

Краску для этого рецепта приготовляютъ такъ: взять i  п. 
ю  ф. обыкновеннаго белаго или мраморнаго мыла, распустить 
въ I пуде воды, въ которую вложено около 1 /2 ф. ультрамарина, 
довести смесь на огне до образовашя жидкой гол}'бой массы. 
Тогда снять съ огня и оставить на несколько минутъ остыть 
до 35—40 Р. Затем ъ влить въ красящую смесь весь приготовлен
ный растворъ каустической соды въ холодномъ виде (комнатной
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температуры) и хорошо перемешать. Тогда жидкое голубое мыло 
сгустится и разделится на множество мелкихъ кусочковъ или 
шариковъ. Затем ъ влить въ эту сгустившуюся массу все коли
чество силиката и хорошенько перемешать. Потомъ сюда же по
степенно вливать всю жировую смесь, разогретую  до 30° Р. при 
Тщательномъ перемешиванш, и после того, какъ мыло створо
жится и начнетъ сгущаться, перелить его въ форму и, спустя 
часъ, закрыть потеплее.

Наливныя вещества для фабрикащи бЪлыхъ и мрамор- 
ныхъ мылъ.

В ъ  качестве наливного вещества для фабрикацш белы хъ и 
мраморныхъ мылъ часто употребляется, какъ упомянуто выше, 
талькъ, котораго берется обыкновенно не более 20°/0 по отноше- 
шю къ взятымъ жирамъ. В в ед ете  талька въ качестве наливного 
вещества производится такъ: сперва талькъ въ виде тончайшаго 
порошка просевается въ приготовленные для омылешя разо
греты е жиры и тщательно перемешивается, а затемъ манипу- 
лящя производится по одному изъ вышеописанныхъ способовъ.

Т акъ  какъ талькъ способенъ поглощать часть краски, то, 
принимая это обстоятельство въ расчетъ, обыкновенно сильнее 
окрашиваютъ мыло.

Помимо силиката и талька, можно взять въ качестве на
ливного вещества также растворъ поташа въ 20° Вё въ коли
честве 20°/0, который вводится готчасъ после влит1я раствора 
каустической соды. Употребляютъ также наливъ, беря растворъ 
поташа въ 8 Вё и примешивая сюда столько соли (хлористаго 
натра), чтобы получился растворъ въ 14 0 Вё, — этотъ растворъ 
можно примешать въ количестве 4О°/0.

Чтобы получить простое мыло, близко подходящее къ туа- 
летнымъ сортамъ и отличающееся значительною прозрачностью, 
берутъ сахарный наливъ, который составляется такъ:

2 п. 20 ф. кипящей воды, въ которой растворяютъ:
25 ф. сахара
15  ф. поташа въ порошке 
ю  ф. поваренной соли.

Получившшся растворъ въ теч е т е  несколькихъ часовъ хо
рошо отстаивается для просветлешя и применяется въ виде на
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ливного вещества въ количестве 40— 5 °0,/о и вводится всл^дъ за 
прилит1емъ въ жиры раствора каустической соды.

Туалетныя мыла

Фабрикащя туалетныхъ мылъ представляетъ совершенно 
отдельную, вполне самостоятельную отрасль мыловарешя, въ 
которой применяются различнаго рода спещальныя машины, 
какъ,. напр., вальдовыя, м+.сильныя, формовальный и проч., и 
особаго устройства котлы. Т ем ъ  не менее эту отрасль можно 
применить и попутно съ производствомъ простыхъ мылъ, безъ 
прим-Ьнетя машинъ, поэтому, насколько это возможно, поста
раюсь поделиться съ интересующимися этою отраслью произ
водства добытыми мною изъ практики знатями, которыя, безъ 
сомнешя, могутъ принести предпринимателямъ значительную 
прибыль.

Более обстоятельное знакомство съ производствомъ туалет
ныхъ мылъ можно найти въ сочиненш М. Наиег’а *).

Приготовлете туалетныхъ мылъ холоднымъ способомъ.

Холодный способъ въ настоящее время считается самымъ 
распространеннымъ при фабрикацш туалетныхъ мылъ. При про
изводстве следуетъ обращать особенное внимаше на полное 
соединеше жировъ съ едкимъ щелокомъ, а посему это обстоя
тельство должно играть здесь первенствующую роль въ виду 
того, что къ туалетнымъ мыламъ, само собой разумеется, пу
бликою предъявляются более строхтя требовашя, чемъ къ про- 
стымъ мыламъ.

При дальнейшемъ изложенш я буду иметь въ виду щелокъ 
плотностью въ 380 Вё, приготовленный изъ 74-процентной кау
стической соды, вырабатываемой въ Россш  известной фирмой 
„Любимовъ, Сольвэ и К 0". Упоминаю объ этомъ потому, что

*) М. Hauer: «Туалетныя мыла высшаго сорта и ихъ производство въ 

Германш, Англш и Францщ, съ 10 рис. въ текста». Переводъ съ посл'Ьдняго 

нгЬмецкаго издашя инж.-технол. П. Познера. Ц'Ьна 60 коп. Спб. 1905 г. Издаше 

журнала «Техника, ремесла и сельско-хозяйствен пая архитектура».
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разныя фирмы, какъ руссшя (фирмы „Люб.имовъ, Сольвэ и К 0. 
„Ю ш ковъ и К ° “), такъ и заграничныя, приготовляютъ соду съ 
различнымъ процентнымъ содержашемъ Едкости. Ч'Ьмъ меньше 
процентъ Едкости, темъ, само собой разумеется, требуется либо 
больше раствора соды, либо, при одинаковомъ количестве его, 
нужно взять большую плотность, т.-е. вместо 38 Вё нужно 
взять, напр., 39 — 40° Вё для омылешя одного и того же коли
чества жира. Поясню это примеромъ. Положимъ, что мы имеемъ 
соду фирмы „Ю ш ковъ и К °“ , приготовленную съ 70-процент- 
нымъ содержашемъ, у  насъ же расчетъ ведется по отношенш 
къ соде фирмы „Любимовъ, Сольвэ и К ° “ , приготовленной съ 
74-процентнымъ содержашемъ едкости. Следовательно, растворъ 
первой соды намъ придется взять во столько разъ плотнее, во 
сколько разъ 74 больше 70, отсюда:

70 ~  1’° 6,

помноживъ 38 на 1,06, получимъ 40,3. Следовательно, второй 
сортъ соды долженъ быть употребленъ плотностью не въ 38° Вё, 
а  не .менее какъ въ 40' Вё (десятыя доли плотности можно 
игнорировать).

При производстве туалетныхъ мылъ холоднымъ способомъ 
на I пудъ жира берется Vs пуда раствора каустической соды, 
плотностью въ 38° Вё (при первомъ сорте соды) или въ 40° Вё 
(при второмъ сорте соды).

В с е  растворы, употребляемые для фабрикацш туалетныхъ 
мылъ, должны быть безусловно вполне чистыми, хорошо от
стоявшимися и предварительно процеженными черезъ частую 
ПрОВОЛОЧНЗ'Ю сетку; жиры должны быть по возможности чистыми, 
не прогоркшими и также процеженными. Во избеж аш е приго- 
рашя жировъ во время ихъ растапливашя полезно применять 
двойной котелъ или такъ называемую водяную баню.

Особую важность имеетъ, какъ уж е мною было раньше 
З^помянуто въ главе о холодномъ способе, температ}фа, при ко
торой вводятся жиры. А  именно, если берется кокосовое масло 
безъ примеси другихъ жировъ, то это масло вводится разогре
тымъ до 25—28° Р.; если же въ смеси съ другими жирами, то 
смесь ихъ разогревается—-летомъ до 30—320 Р., зимой—до 340 Р.; 
Если же при этомъ въ рецептъ не входятъ наливныя вещества, 
то готовое мыло, перелитое въ форму, немедленно закрывается 
и предоставляется процессу самонагревашя, въ противномъ же
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случай' форма съ перелитымъ въ нее мыломъ закрывается 
спустя V2— I часъ, или даже вовсе не закрывается. При строгомъ 
соблюденш вс^хъ этихъ правилъ, знаше которыхъ необходимо 
при приготовленш туалетныхъ мылъ холоднымъ способомъ, всегда 
долженъ получаться хорошш товаръ.

Краски, нрим-Ьняемня для окраш иватя туалетныхъ мылъ.

Краски, применяемыя для окрашивашя туалетныхъ мылъ, 
должны быть предварительно растворены въ достаточномъ ко
личестве горячей воды, въ н'Ькоторыхъ же случаяхъ краску рас- 
творяютъ въ масл+,, на что мною всякш разъ будетъ указано 
при приведенш рецептовъ.

Вкратце упомяну о краскахъ, широко применяющихся въ 
туалетныхъ мылахъ. Краски для мылъ можно прю бресть въ Ба
денской Анилиновой и Содовой фабрике; отделеше для Россш — 
въ М оскве (Черкасскш пер., д. Хаджиконста). Изъ красокъ этой 
фабрики привожу ниже тЬ, который дали въ моихъ опытахъ 
весьма xopouiie результаты.

Краски Баденской Анилиновой и Содовой фабрики.

За 1 За

мм фунтъ. м м фунтъ.

Красныя: Р. К. Коричневый: Р. К.

129 Красная прочная А . . 1 35 620 Коричневая прочная N. 2 —

614 Кошенилевая А . . . . 1 35 930 „ бумажн. R. 1 85

Иунцовыя: - Желтыя:

168 Пунцовая 1\ ................ 1 — 190 Желтая металин. экстра. 1 75

254- К о н г о ............................ 90 ; 188 „ метаниловая. . 1 1 —

260 „ хинолиновая. . 2 25
Розовым:

I 99 Уранинъ А .................... 3 —

483 Родаминъ В и G . .п о 1 60
Оранжевый:

Фюлетовая:
’ — Оранжевая G ................ 2 —

! Ш Фюлетъ антрахинонов. 3 75 | 173 N ............. 1 .60

Синяя: Зеленая:

985 Синяя оксалиновая RX. 2 -  ! J 478 Зелень P L .................... 2 . 50
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Отъ этой же фирмы можно прюбр-Ьсти ультрамаринъ и ки
новарь для производства мраморныхъ мылъ.

Н а каждые ю о  фунтовъ туалетныхъ мылъ вышеупомянутыя 
краски употребляются въ количестве приблизительно 2 золот- 
никовъ, растворенныхъ въ достаточномъ количестве горячей 
воды.

Парфюмерный вещества обыкновенно примешиваются къ 
мылу тогда, когда последнее начнутъ вычерпывать въ форму, 
или не задолго до этой манипуляцш. При парфюмированш надо 
иметь въ виду, что сила парфюмерныхъ веществъ несколько 
умаляется, такъ какъ некоторым количества эфирныхъ веществъ 
подъ вл1яшемъ теплоты весьма легко улетучиваются.

Когда мыло будетъ вполне готово, бока формовальнаго 
ящика разбираются, глыба же мыла разрезается тонкой прово
локой на куски, которые подвергаются штемпелеванго посред
ствомъ прессовальнаго аппарата.

Для штемпелевашя предложено много аппаратовъ, описы
вать которые я здесь не буду. Отштемпелеванные куски мыла 
можно, по ж еланш , заключить въ изящную этикетную обложку.

Туалетныя мыла высшаго сорта (неналивныя). Пригото- 
в л ете  основного мыла.

Приведу несколько рецептовъ первосортныхъ, т.-е. нена- 
ливныхъ, туалетныхъ мылъ, приготовляемыхъ холоднымъ спосо
бомъ. В с е  они фабрикуются по одному и тому же образцу, от
личаются лишь известной комбинащей эфирныхъ маслъ и подбо- 
ромъ краски.

Возьмемъ для примера рецептъ для составлешя основною 
мыла, по образцу котораго можно составить целую cepito все- 
возможныхъ первосортныхъ туалетныхъ мылъ.

2 пуда кокосоваго масла
I пудъ раствора каустической соды въ 38° Вё.

В ъ  этомъ рецепте вместо 8о ф. (2 п.) кокосоваго масла 
полезно взять смесь кокосоваго масла со свинымъ саломъ въ 
различныхъ пропорщяхъ, какъ, напр., 40-I-40, 45 +  35) 50 +  3°> 
5 5 + 2 5 , 60-f-20 фунтовъ и т. д.

Сперва жиры разогреваются на водяной бане и процежи
ваются сквозь частую проволочную или волосяную сетку, или же
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черезъ полотно, и охлаждаются до 25— 28° Р., затемъ вливаютъ 
черезъ с-кгку въ жиры тонкой струей, при постоянномъ пом-fe- 
шиванш, взятый въ рецепт^ въ половинномъ количеств-fe по от- 
нош етю  къ жирамъ растворъ каустической соды въ 380 Вё, и 
когда подъ вл1яшемъ тщательнаго разм ^ш иватя масса начнетъ 
сгущаться, нужно немедленно приступить къ прим-Ьшивашю ду- 
шистыхъ маслъ и по желашю —  къ о кр аш и ван т мыла. ЗатЬмъ 
массу вычерпываютъ въ форму и закрываютъ последнюю, чтобы 
подвергнуть мыло процессу самонагр-Ьвашя.

Теперь приведу нисколько рецептовъ для фабрикацш хо
лоднымъ способомъ наиболее изв'Ьстныхъ и распространенныхъ 
туалетныхъ мылъ.

Наиболее изв-Ьстныя и распространенный туалетныя 
мыла.

Ананасное мыло.

ioo ф. основного мыла.
44 зол. ананаснаго эфира.

5 „ лаванднаго масла.
12  „ гер атеваго  „
Окраска: оранжевая.

Апельсинное мыло.

хоо ф. основного мыла.
30 зол. бергамотнаго масла, 
ю  „ апельсиннаго „

5 “ герашеваго „
ю  „ лаванднаго „

5 „ лимоннаго „
Окраска: оранжевая.

Бальзамное мыло.

ю о  ф. основного мыла.
5 зол. касйева масла.

12  „ бензойной тинктуры.
3 „ мускатнаго масла.

44 „ перуанскаго бальзама.
Окраска: коричневая.

Бензойное мыло.

ю о  ф. основного мыла.
3V2 зол. гелютропа.

Чю „ порошка ф!алковаго 
корня.

I зол. бензойной тинктуры, 
ю  „ перуанскаго бальзама.

Цветочное мыло.

ioo  ф. основного мыла.
40 зол. бергамотнаго масла.
16  „ лимоннаго „
ю  „ сассафраснаго „
6 „ коричнаго „

Окраска: пунцовая.

Лимонное л1ыло. 
ioo  ф. основного мыла.
40 зол. лимоннаго масла.

8 „ бергамотнаго „
Окраска: желтая.

Мыло « Ess-bouquet» .

100 ф. основного мыла.
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зол. порошка ((иалков'аго | 
корня.

20 зол. бергамотнаго масла,
ю  „ гвоздичнаго „

3  „ герашеваго „
ю  „ стираксовой тинктуры 
3 „ мускусной

Окраска: оранжевая. ;

Мыло о-де-колонб. ,

ю о  ф. основного мыла.
14  зол. лимоннаго масла

6 „ бергамотнаго „
18  „ португальскаго „
12  „ лаванднаго „
7 „ розмариноваго „

Окраска: 1 /4 зол. хлорофилла,
раствореннаго въ перечи- 
сленныхъ маслахъ.

Нгьлгецкое лшло.

ioo ф. основного мыла.
7V2 зол. лаванднаго масла.
6 „ бергамотнаго „
7V2 „ лимоннаго „
8 „ тминнаго „
Окраска: красная.

Мыло Сб запахомб свгьжаю 
сгъна.

ю о ф. основного мыла, 
ю  зол. кумарина.
3 „ фталковаго масла. ;
3 „ розоваго „

44 „ repaHieBaro „ |
Окраска: слабо-зеленая.

Медовое ллыло.

ioo ф. основного мыла. f
40 зол. лимоннаго масла. |

6 зол. K acc ie B a ro  масла
6 „ гвоздичнаго „

Окраска: желтая.

Пацинтовое ллыло.

ю о  ф. основного мыла.
Vio зол. экстракта г1ацинта.
50 зол.экстракта апельсиннаго 

цв'1;та.
2 зол. амбровой эссенщи.
2 „ бензойной „
т1/з „ масла илангъ-илангъ. 
Окраска: желтая.

Ф/алковое мыло. 

ю о ф. основного мыла.
2 ЗОЛ. ifiia.iKOBaro порошка.

6о п ф}алковой настойки.

3 гвоздичнаго масла.
X коричнаго „
2 масла сантальнаго де-

рева.
3 зол. герашеваго масла. 
Окраска: коричневая.

Сиреневое лшло. 

ю о ф. основного мыла.

7° зол. терпентиннаго масла.

5 » масла илангъ-илангъ.
to я герашеваго масла.
2 » розоваго „

7 гел1отропина.
Окраска: голубая.

Kaccieeoe мыло.

ю о ф. основного мыла.
22 зол. Kaccieearo масла.

7 „ лимоннаго „
8 „ сассафраснаго „

Окраска: н’Ьжно-желтая.
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Ландышевое мыло.

ю о  ф. основного мыла.
i 1 /s зол. анисоваго масла.
2 „ горькоминдальнаго 

масла.
12  зол. бензойной тинктуры.

7 „ лимоннаго масла.
12  „ кумариновой тинктуры.

3 „ укропнаго масла.
ю  „ мускусной тинктуры,
ю  „ ванильной „
ю  „ португальскаго масла.
Окраска: розовая.

Герашевое мыло.

ioo ф. основного мыла, 
ю  зол. горькоминдальнаго 

масла.
25 зол. герашеваго масла.

Чг „ розоваго „ 
Окраска: розовая.

Пачул1евое мыло.

ioo  ф. основного мыла.
45 зол. пачул1еваго масла

8 ,, ветивероваго „
5 „ масла сантальнаго де

рева.
Окраска: оранжевая.

Травяное мыло ( д-ра Борхардта).

ю о  ф. основного мыла, 
ю  зол. лаванднаго масла, 
ю  „ тминнаго „
ю  „ бергамотнаго „

8 „ перечной мяты „
6 „ коричнаго „

Окраска: зеленая.

Резедовое лшло.

ioo ф. основного мыла, 
ю  зол. repaHieearo масла.
5 „ резедоваго экстракта. 

1 ii „ резедоваго масла.
6 „ мускусной настойки.

12  „ стираксовой „
7 „ масла сантальнаго де

рева.
ю  зол. сассафраснаго масла. 
Окраска: зеленая.

Мыло «Виктория».

ioo  ф. основного мыла.
12  зол. бензойной тинктуры, 
ю  „ тминнаго масла.

5 „ лаванднаго „
5 ,, перечной мяты масла.

12  „ розмариноваго „
4 „ герашеваго „

Окраска: красная.

Сгьрное лшло.

ioo ф. основного мыла.
1V2 зол. сЬрнаго цв'1',та. 
Окраска: желто-зеленоватая.

Savon exquis aux Violletes 
de Parme.

100 ф. основного мыла.
V2 зол. порошка ф1алковаго 

корня.
ю  зол. португальскаго масла.

5 „ мускусной тинктуры,
ю  „ стираксовой „

I „ ф!алковой эссенщи.
ю  „ бергамотнаго масла.

5 „ лаванднаго „
Окраска: коричневая.
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Savon aux mille fleurs.
100 ф. основного мыла.
24 зол. бергамотнаго масла.

4 „ Kaccieearo „
12  „ лимоннаго „
12  „ гвоздичнаго

4 „ пальмарозоваго „
1V2 зол. пачул1еваго „
2V2 „ герашеваго „
9 зол. перуанскаго бальзама. 

Окраска: зеленая.

Ванильное мыло. 
lo o  ф. основного мыла.
50 зол. перуанскаго бальзама.
30 „ бензойной тинктуры.
18  „ ванильной эссенцш.

1h  зол. гвоздичнаго масла. 
Окраска: коричневая.

Виндзорское мыло.

ю о  ф. основного мыла.
40 зол. бергамотнаго масла. 
20 „ тминнаго „
15  „ лаванднаго „

I „ мускусной тинктуры. 
Окраска: коричневая.

Коричное лтло.

ioo  ф. основного мыла, 
ю  зол. коричнаго масла.
60 „ Kaccieearo „

5 „ гвоздичнаго „
Окраска: коричневая.

Прозрачныя (глицериновыя) мыла.

Прозрачныя мыла именуются глицериновыми, такъ какъ въ 
составъ ихъ уж е съ давняго времени принято вводить глицеринъ. 
В ъ  самое последнее время мнопе мыловары находятъ— и совер
шенно справедливо —  излишнимъ примись такого не отличаю- 
щагося дешевизной препарата, какъ глицеринъ, ибо последнш 
всегда и безъ того содержится въ нейтральныхъ жирахъ, и сл е
довательно, прибавка этого вещества не им-Ьетъ особеннаго зна- 
чешя. Прозрачныя мыла отличаются очень красивымъ внешнимъ 
видомъ и, несмотря на большую дороговизну въ сравненш съ 
прочими туалетными милами, всегда могутъ выдержать конкур- 
ренщю съ последними.

Приведу сперва рецептъ, въ составъ котораго входить 
глицеринъ:

I п. 20 ф. сала.
30 ф. кокосоваго масла.
24 ф. глицерина.
26 ф. кастороваго масла.
12  ф. сахара, предварительно распущеннаго въ 12V2 ф. воды.
I п. 15  ф. раствора каустической соды въ 38' Вё.
36 ф. виннаго спирта въ 950.
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Сало, масло и глицеринъ разогр'Ьваютъ до 50° Р. и проп/Ь- 
живаютъ черезъ частую сетку; затемъ выливаютъ сюда, при 
тщательномъ помешиванш, сахарный сиропъ, который вводится 
въ горячемъ виде; вслтЬдъ за этимъ тонкой струей вливаютъ въ 
смесь растворъ каустической соды, не переставая все время тщ а
тельно мешать, и, наконецъ, вливаютъ спиртъ, при ввeдeнiи ко- 
тораго мыло вскоре приметъ однородный прозрачный видъ. Если 
проба, взятая на лопатку, не стекаетъ, то мыло готово для пере- 
ливашя въ форму. Парфюмерныя и красяшдя вещества можно вво
дить въ смеси со спиртомъ, причемъ краски должны быть пред
варительно растворены въ небольшомъ количестве горячей воды.

Такимъ образомъ приготовленное мыло содержитъ въ своемъ 
составе глицеринъ, но можно съ такимъ же успехом ъ, повторяю, 
приготовить прозрачное мыло безъ прибавки глицерина, причемъ, 
чтобы приготовить мыло съ очень резкой прозрачностью, нельзя 
обойтись безъ прибавки спирта, хотя, впрочемъ, и безъ примеси 
спирта получается довольно удовлетворительное прозрачное мыло.

При фабрикацш лучше всего служитъ двойной котелъ (во
дяная баня), въ особенности при варке, которая ведется безъ 
спирта, где, какъ увидимъ ниже, требуется высокая температура 
и иногда более или менее продолжительное нагреваш е для про- 
светлеш я мыла; при высокомъ же нагреванш  прямымъ путемъ, 
т.-е. безъ помощи двойного котла, весьма легко можетъ полу
читься помутнеше вследств1е разложешя сахара, содержаща- 
гося въ растворе. П омутнеш е въ виде хлопьевъ также можетъ 
произойти отъ употреблешя въ дело прогорклыхъ жировъ и 
стараго кастороваго масла, поэтому вещества эти предварительно 
должны быть подвергнуты очистке. Наливныя вещества, какъ-то: 
сахаръ, поташъ и соль, растворяются въ кипящей воде и хорошо 
просветляются посредствомъ отстаивашя.

Прозрачное мыло безъ примеси глицерина.

Способъ варки безъ примеси глицерина состоитъ въ сле~ 
дующемъ: жировыя вещества кладутъ въ двойной котелъ и разо- 
греваю тъ до 53— 550 Р. и вливаютъ сюда при тщательномъ по- 
мешиваши, тонкой струей, растворъ каустической соды. Когда 
жиры и щелокъ тесно соединятся, котелъ закрываютъ и массу 
оставляютъ въ покое часа на i 1 /2, въ это время наступаетъ 
самонагреваше. Спустя часъ въ котле долженъ получиться про-
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зрачный, хорошо соединившшся, лоснящШся мыльный клей, и 
только въ этомъ случае можетъ быть гаран^я того, что обра
зуется красивое, отчетливо прозрачное мыло.

Т-Ьмъ временемъ въ другомъ котле или сосуде, помещен- 
номъ въ кипящую воду, приготовляютъ наливной составъ, подо- 
гр-Ьвъ его до 6о° Р., и вводятъ при пом'книванш въ мыло, после 
чего всю см'Ьсь подогрЬваютъ до 70° Р. и снова закрываютъ ко
телъ приблизительно на i  часъ. Спустя это время, въ котле по
лучается подъ легкой пушистой пеной темный, прозрачный мыль
ный клей. Д аю тъ масс!; остыть до 6о° Р., приливаютъ спиртъ, 
который просветляетъ массу, после чего делаютъ пробу на 
стекла. Остывшее мыло должно быть совершенно прозрачно, 
свободно отъ пузырей и достаточно твердо.

Если мыло после прибавки спирта тестовато и густой зер
нистый клей не вполне растворился, то недостаетъ воды. Если 
такимъ образомъ необходимо добавочное введ ете  воды, то тре
буется внимательное выравниваше, чтобы мыло не сделалось мяг- 
кимъ. Вообщ е недостатокъ этотъ легко исправляется, если было 
хорошее омылеше, потому что последнее есть главное обстоя
тельство для получетя хорошихъ прозрачныхъ мылъ. Когда мыло 
правильно составлено, охлажденная масса на стекле прозрачна и 
имеетъ достаточную твердость, то оно охлаждается до 550 Р., по 
ж еланш  окрашивается и парфюмируется, после чего переливается 
въ форму.

Вотъ несколько рецептовъ:

1) I гг. ю  ф. свеж аго говяжьяго сала
20 ф. кастороваго масла
I п. 30 ф. кокосоваго
I п. 32 ф. раствора каустической соды въ 380 Вё
34 ф. сахара, распущеннаго въ 30 ф. воды 
I п. ю  ([). спирта виннаго въ 950
24 зол. бергамотнаго масла
12  „ мускусной настойки
15  „ пальмарозоваго масла
25 „ герашеваго масла.

2) I п. 20 ф. свеж аго говяжьяго сала
х п. 16  ф. кокосоваго масла
1 п. 16  ф. кастороваго масла
2 п. 9 ф. раствора едкой соды въ 380 Вё

4
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28 ф. сахара, расгвореннаго въ 36 ф. воды 
х п. ю  ф. раствора хлористаго кал!я въ 13 0 Вё 
32 ф. виннаго спирта въ 950 
55 зол. лимоннаго масла

7 „ KaccieBaro масла.
Окраска: желтая.

3) I п. 1 3 1/3 Ф- кокосоваго масла 
I п. 13V2 ф. сала
I п. 2 ф. кастороваго масла
1 п. 27 ф. раствора Фдкой соды въ 380 Вё
2 1  ф. сахара, распущеннаго въ 36 ф. воды
2 п. ю  ф. наливного вещества (см. ниже)
12  ф. виннаго спирта въ 950
15  зол. KaccieBaro масла 
15  „ лаванднаго масла
2V2 зол. бергамотнаго масла.
Окраска: цв-Ьтъ по желашю.

Наливное вещество для этого рецепта составляется изъ:

7 п. 20 ф. кипящей воды, въ которой растворе;ны:
I п. и  ф. сахара
I п. 12  ф. поташа
I п. 12  ф. поваренной соли.

4) I п. св^жаго говяжьяго сала 
I  п. кокосоваго масла
20 ф„ кастороваго масла 
I п. 2 ф. раствора "Ьдкой соды въ 380 Вё 
20 ф. виннаго спирта въ 950 
I п. ю  ф. наливного состава (см. ниже) 
го зол. лимоннаго масла 
12  „ герашеваго масла

5 „ бергамотнаго масла
Окраска: желтая.

Наливной составъ для этого мыла приготовляется изъ:

I п. 20 ф. сахара 
I п. ю  ф. поташа
I п. соли (хлористый натрш или поваренная соль)
5 п. кипящей воды.
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Твердый вещества наливного состава, т.-е. сахаръ, поташъ 
и соль растворяются въ 5 пуд. кипящей воды и просветляются-

Прозрачное мыло безъ примесей глицерина и спирта.

Теперь перейду къ описанда приготовлешя прозрачнаго мыла 
безъ примеси глицерина и виннаго спирта.

Для такого мыла безусловно необходимъ двойной паровой 
котелъ или водяная баня, такъ какъ приходится часто подогре
вать мыло, чтобы произвести надлежащую температуру. Если же 
подогреваш е производить въ котле при непосредственномъ на- 
греванш , при чемъ нельзя иногда избеж ать высокаго нагревашя, 
то сахаръ, находящейся въ наливномъ растворе, легко образуетъ 
вследств!е пригорашя темную окраску.

Привожу рецептъ, по которому можно приготовить прозрач
ное мыло безъ примеси глицерина и спирта:

30 ф. кокосоваго масла 
I п. говяжьяго сала
24 ф. кастороваго масла 
I п. хо ф. раствора едкой соды въ 38 Вё 
I п. 35 ф. наливного состава.

Наливной составъ получается изъ:

I п. поташа
32 ф. поваренной соли 
I п. 8 ф. сахара 
5 п. кипящей воды.

Твердыя вещества наливного состава (поташъ, соль, сахаръ) 
растворяются въ 5 п. горячей воды и просветляются.

Самый процессъ варки мыла ведется следующимъ образомъ: 
разогретые до 550 Р. жиры хорошо соединяются со щелокомъ, 
затем ъ котелъ закрывается и ожидается сам онагревате. ЗатЬмъ 
масса снова разогревается до 70° Р.; въ это время сюда вводится 
разогретый до 6о° Р. наливной составъ, после чего температур}7 
доводятъ до 750 Р. и изъ получившагося прозрачнаго темнаго мыла 
берутъ лопаточкой на стекло пробу.

Если подъ тонкой корочкой виднеется немного нераство- 
рившагося зерна, или мыло оказывается тусклымъ, то нужно 
прибавить некоторое количество воды, после чего снова делаютъ

4*
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пробу на стекле, чтобы убедиться готово ли мыло? Если же ока
жется, что зерно растворилось и мыло представляется сплошь 
прозрачнымъ, то нужно еще обратить внимаше на состояше 
плотности, ибо всл'Ьдстрде прибавки излишняго количества воды 
мыло обыкновенно делается мягковатымъ. Затвердеш е можно 
произвести, въ летнее время, посредствомъ прибавки небольшого 
количества кристаллической соды или крепкаго раствора каусти
ческой соды, зимой же нужно, наоборотъ, быть осторожнымъ, 
такъ какъ мыло тогда потеетъ и покрывается какъ бы инее.мъ.

Готовое мыло окрашивается въ желтый, красный, синш или 
голубой цветъ и парфюмируется дешевыми маслами, после чего 
вычерпывается въ форму, которую можно не закрывать.

Прозрачное канифольное мыло.

Чтобы окончить съ описашемъ фабрикащи прозрачныхъ 
мылъ, приведу рецептъ для приготовлешя этого сорта мылъ съ 
примесью канифоли:

37 1 /з ф. сала
12V2 ф. светлой канифоли
I п. ю  ф. кокосоваго масла
I п. ю  ф. раствора едкой соды въ 38 Вё.
I п. ю  ф. виннаго спирта въ 95°.
17V2 ф. сахара, раствореннаго в ъ гз ф . горячей воды.
Окраска: оранжевая.

Ж иры  разогреваю тся на водяной бане до 70 Р., затемъ
сюда вливаются при тщательномъ помешиванш означенные въ 
рецепте растворы. Когда мыло будетъ готово, даютъ ему остыть 
до 40° Р., парфюмируютъ и переливаютъ въ форму.

Плавающее мыло.

Подъ этимъ именемъ подразумевается особый сортъ мыла, 
который спещально предназначенъ для купанья въ море или въ 
реке. Это мыло отличается свойствомъ плавать и не тонуть въ 
воде.

При фабрикащи въ большомъ количестве необходимо при
менять незамысловатый приборъ на noflo6ie того, который изобра- 
женъ на рис. 19; при чемъ, относя плавающее мыло къ туалетнымъ
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сортамъ, удобнее при производстве ихъ употреблять двойной 
котелъ, т.-е. водяную баню, съ целью предотвратить пригораше.

Для получешя плавающаго мыла обыкновенно перерабо- 
тываются образки различныхъ сортовъ простыхъ или туалетныхъ 
мылъ, отличающихся легкою пенистостью; сюда относятся мыла 
ядровыя, въ составъ которыхъ входитъ канифоль, и кокосовыя 
мыла. Тамъ, гд-fe въ мыле преобладаетъ сало, образки менее 
пригодны для приготовлешя плавающихъ мылъ. Предпочитаются 
также обрезки не наливныхъ или мало наливныхъ мылъ.

Самый процессъ фабрикант состоитъ въ сл'Ьдующемъ: до
водить до кипешя около I пуда воды, кладутъ сюда пуда 3 тщ а
тельно размельченныхъ обр-Ьзковъ мыла и ждутъ, чтобы обрезки 
вполне распустились; въ это время мыло можно окрасить въ 
любой, по желашю, цв-Ьтъ; затЬмъ охлаждаютъ массу до 40° Р. 
и начинаютъ приводить аппаратъ въ энергичное вращательное 
движ ете.

Вскоре мыло будетъ превращаться въ густую, тягучую, п е
нистую массу, которую необходимо обратить въ совершенно одно
родное состоя Hie, при чемъ масса должна достигнуть почти двой
ного противъ первоначальной смеси объема, а затЬмъ, сгущаясь, 
постепенно будетъ уменьшаться.

Убедившись пробой на стекле, что пена сделалась сплошь 
однородной, приступаютъ къ парфюмировашю и наконецъ пере- 
ливаютъ въ форму.

Когда мыло остынетъ, его разрезаю тъ на куски и даютъ 
высохнуть. Если же воды было взято больше, чемъ выше озна
чено, то мыло нужно дольше высушивать, пока оно не сделается 
твердымъ.

Для парфюмерш можно взять на вышеупомянутую смесь 
следуклщя количества эфирныхъ маслъ:

50 зол . K ac c ie B a ro  м а сл а

25 „ б е р г а м о т н а г о  м а сл а

28 „ л и м о н н а г о  м асл а .

Для приготовлешя плавающаго мыла въ малыхъ количе- 
ствахъ вместо вращательнаго аппарата примениютъ энергичное 
взбиваше распустившихся въ горячей воде обрезковъ чистымъ 
веникомъ. В ъ  остальномъ процессъ образовашя купальнаго мыла 
ничемъ не отличается отъ только-что оиисаннаго.

Этотъ сортъ мыла съ вид}7 походить на ядровое, очень
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красивъ по своей внешности и прекрасно мылится во всякой 
воде.

Теперь перейду къ описатю  приготовлешя туалетныхъ мылъ 
горячимъ способомъ.

Приготовлеше туалетныхъ мылъ горячимъ способомъ.

Бгьлое основное мыло.

Этотъ (горячш) способъ менгЬе распространенъ при фабри
кацш туалетныхъ мылъ, чемъ холодный способъ.

Возьмемъ для примера следуютцш рецептъ:

2 п. 5 ф. сала
15  ф. кокосоваго масла.

Кладутъ въ котелъ все количество жира, куда приливаютъ 
I п. раствора каустической соды въ ю ° Б. и начинаютъ варку. 
Какъ только зам+>тятъ образоваше мыльнаго клея, вливаютъ 
туда 30 ф. раствора едкой соды въ 15 0 Б. П осле соединешя при
литой порщи щелока снова примешиваютъ къ мыльной массе
I п. 30 ф. раствора соды въ 20° Б. и наконецъ, ради оплотнешя 
мыльнаго клея, прибавляютъ фунтовъ 30—40 раствора едкой 
соды въ 250 Б. Различной крепости растворы эти нужно применять 
съ знашемъ дела, и надо следить, чтобы последовательное по- 
вышеше градусовъ раствора соды применялось лишь тогда, когда 
жиры достаточно тесно соединятся со щелокомъ, что узнается 
по тому, что клей делается прозрачнымъ, эластичнымъ и одно- 
роднымъ.

П осле того, какъ закончилось такимъ образомъ омылеше, 
приступаютъ къ отсолке, т.-е. къ отделенда изъ мыла избытка 
воды и щелока. Для этой цели лучше всего употреблять растворъ 
щелока отъ 36 до 40° Б., чемъ поваренную соль. О способе 
отсолки и дальнейшей манипуляцш, следующей за отсолкой, 
мною подробно описано въ главе о фабрикацш ядровыхъ мылъ, 
а посему объ этомъ способе я распространяться не буду. П олу
ченное такимъ путемъ мыло называется бтьлымб (туалетнымъ) 
основнымз мыломб, которое служитъ основашемъ для получешя 
разнообразныхъ сортовъ имеющихся въ продаже туалетныхъ 
мылъ.



Туалетныя мыла перваго сорта.

Приведу нисколько рецептовъ для получешя изъ основного 
мыла различныхъ первосортныхъ туалетныхъ мылъ, при чемъ 
можно сделать такъ, что изъ одной и той же варки получится 
нисколько сортовъ.

1 )  Горькоминдалъное мыло.
го о ф . основного мыла
36 зол. масла горькихъ миндалей
ю  „ герашеваго масла.

2) Мыло ев запахомз свтьжаю сгьна.
ioo  ф. основного мыла 
т ф. тинктуры боба тонка

4 зол. ф1алковой настойки

4 » розовой эссенщи

4 УУ эссенщи изъ апельсинныхъ корокъ
6 УУ бергамотной эссенщи
I » вестиверовой „
I Я сантальной „
I УУ эссенщи илангъ-илангъ.
Окраска: зеленая.

3) Мыло О-де-колонб.
100 ф. основного мыла 
20 зол. лимоннаго масла
12  „ бергамотнаго „
20 „ апельсиннаго „
5 „ лаванднаго „
2 „ цибетовой эссенщи
I „ мускусной эссенщи.

4) Мыло изб тысячи цвтьтовб.
ioo  ф. основного мыла
5 зол. перуанскаго бальзама
5 „ бергамотнаго масла
5 „ лимоннаго „
3  „ апельсиннаго „
1 V 2 „ тминнаго „
12  „ мускусной тинктуры.
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5) Мускусное мыло.
ioo  ф. основного мыла
36 зол. мускусной тинктуры 
18  „ бергамотнаго масла
6 „ лимоннаго „

6) Пачул1евое ллыло.
ioo ф. основного мыла
6 зол. сантальнаго масла
6 „ вестивероваго „
20 „ пачул1еваго „

Переработка обргьзковб туалетныхб лгылб.

Обрезки, получаюшдеся отъ туалетныхъ мылъ, приготовлен- 
ныхъ юрячимб способоллб, снова употребляются въ д'Ьло при сле
дующей горячей варке илй же подвергаются разминашю съ при
месью весьма незначительнаго количества воды и затемъ прес
суются въ куски определенной формы.

О брезки же, оставилеся отъ туалетнаго мыла, приготовлен- 
наго холоднылгб способол/15, также можно спрессовывать въ куски, 
при чемъ матер1алъ долженъ быть однороднаго цвета. Можно 
также накопившееся разнообразные обрезки туалетныхъ мылъ, 
приготовленныхъ холоднымъ способомъ, применить къ фабрика- 
щи очень красиваго на видъ мозаичнаю мыла, о чемъ речь б у
детъ впереди.

Второстепенные сорта туалетныхб мылб.

(Наливныя мыла).

Теперь перейду къ описашю второсортныхъ туалетныхъ 
мыль, къ которымъ ради удеш евлетя можно примешивать раз- 
личнаго рода наливныя вещества. Мыла этого сорта годны какъ 
для лица и рукъ, такъ и для бани.

Такъ какъ туалетныя мыла предназначены для чистоты че- 
ловеческаго тела, то всяшя примеси, которыя употребляются 
при фабрикант этихъ мылъ ради достижешя большей дешевизны 
продукта, не должны быть ни едкими, ни острыми веществами, 
чтобы предотвратить возможность вызывать на кож е красноту 
или вообще какое бы то ни было раздражеше.
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Туалетное мыло, наполненное картофельной мукой.

При весьма многихъ туалетныхъ мылахъ, даже при тонко 
парфюмированныхъ и элегантно упакованныхъ сортахъ, примЬ- 
няютъ картофельную или другую (рисовую, пшеничную) муку 
лучшаго качества. Туалетныя мыла смешиваются съ мукой, какъ 
при холодномъ, такъ и при горячемъ способе, такимъ образомъ: 
берутъ муку и двойное количество воды въ 30—320 Р., разме- 
шиваютъ и прибавляютъ столько раствора каустической соды въ 
250 Б., пока мука не обратится въ клейстеръ и не образуетъ про- 
зрачнаго клея. Этимъ клеемъ наполняется мыло по следующему 
рецепту (при полз'горячемъ способе):

I п. ю  ф. кокосоваго масла разогреваю тъ до 650 Р. и до этой 
же температуры разогреваю тъ i  п. 20 ф. раствора каустической 
соды въ 20° Б., съ которою масло и омыляется; после этого 
вводится 20 ф. раствора поташа въ 30° Б. и наконецъ 3 5 —40 ф. 
раствора поваренной соли въ 15 ° Б. Доводятъ температуру мыла 
до 70° Р. и затемъ закрывают!, котелъ, чтобы клей тесн ее со
единился между собой. Когда смесь охладится до 650 Р., вводятъ 
наливъ изъ муки въ количестве отъ 40 до 8о ф. при помешива- 
нш, затемъ мыло парфюмируютъ и переливаютъ въ форму. По 
ж еланш  мыло можно предварительно окрасить въ желтый, крас
ный или коричневый цв1зтъ, после чего уж е прибавить мучной 
наливъ.

При холодномъ способе мучной наливъ вводятъ подъ ко- 
нецъ манипуляцш. Привожу рецептъ:

I п. кокосоваго масла
20 ф. раствора каустической соды въ 38 Б.
12  ф. „ поташа въ 30° Б.
20 ф. „ поваренной соли въ 20° Б.
30— 50 ф. мучного налива.

М ассу мешаютъ до начала сгущ ешя, окрашиваютъ, парфю
мируютъ, затемъ переливаютъ въ форму, которую не надо с п е 
шить закрывать.
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Туалетный мыла , наполненный силикатомб.

(Холодный способъ).

Годность силиката, какъ наливного вещества для туалетныхъ 
мылъ, уж е давно известна. Наполненное силикатомъ мыло очень 
крепко, мало высыхаетъ и при долгомъ лежанш не коробится. 
Но зато въ присутствш силиката мыло теряетъ свою нужную и 
мягкую консистенщю и делается шероховатымъ и хрупкимъ. 
Однако есть средство устранить эти недостатки и сделать мыло, 
имеющее видь сальной консистенцш и не каменеющее. Средства 
эти— растворъ поташа и равнымъ образомъ прибавка некотораго 
количества глицерина и очищеннаго ланолина (кожный жиръ).

Т акъ  какъ силикатъ требуетъ въ мыле некотораго избытка 
щелока, то при фабрикацш нельзя упускать это изъ виду, такъ  
какъ въ противномъ случае силикатъ можетъ собраться вместе,, 
т.-е. или осядетъ на дно, или выкристаллизуется въ мыле.

Форму съ силикатомъ можно не закрывать вовсе, ибо на
полненное силикатомъ мыло подвергается сильному самонагре- 
ванда и разжиженда, а в с л е д с т е  разжижешя мыла наливной со
ставъ можетъ разъединиться, поэтому нужно, наоборотъ, забо
титься о скорейшемъ охлажденш.

Привожу примеры:

I п. кокосоваго масла
(или смесь кокосоваго масла съ саломъ)

20 ф. раствора каустической соды въ 38 Б,
30 ф. силиката въ 370 Б. въ смеси съ

5*/г ф. раствора соды въ 38 Б.
5 ф. глицерина
4 ф. раствора поташа въ 30° Б.

Разогреты е до 25— 28° Р. жары смешиваются съ 20 ф. рас
твора каустической соды; вводится поташъ и глицеринъ, все хо
рошо перемешивается, после чего приливается смешанный съ  
растворомъ едкой соды силикатъ. Теперь примешиваютъ краску,, 
растворенную въ неболыиомъ количестве горячей воды, приме
шиваютъ также эфирныя масла и продолжаютъ мешать до т е х ъ  
поръ, пока мыло не начнетъ загустевать и съ лопатки уж е не 
стекать. Тогда быстро его вычерпываютъ въ форму, которую 
оставляютъ не закрытою.
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Другой примеръ:
35 ф. кокосоваго масла
15  ф. сала
4 ф. ланолина

24 ф. раствора каустической соды въ 38° Б.
5 ф. поташа въ растворе въ 30° Б.

35 ф. силиката въ 370 Б. въ смеси съ
6 ф. раствора -какой соды въ 38' Б.

Разогреваю сь кокосовое масло и сало до 30° Р., прибавляютъ 
сюда ланолинъ и засЬм ь приливаютъ тонкой струей 24 ф. рас
твора каустической соды, разогретой до 30° Р. и всл’Ьдъ за ней 
остальныя вещества, указанный въ рецепте. Парфюмируютъ и 
вычерпываютъ въ форму, не закрывая ея.

Прозрачное туалетное наливное мыло.

(Холодный способъ).

Для примера привожу рецептъ:
I п. ю  ф. кокосоваго масла
25 ф. раствора Ьдкой соды въ 380 Б.

8 ф. сахарнаго налива (см. ниже)
8 ф. силиката въ 370 Б. въ смеси съ
2 ф. раствора едкой соды въ 38" Б.

Разогреваю сь кокосовое масло до 250 Р., вводятъ при этой 
же температуре 25 ф. раствора соды въ смеси съ 8 ф. сахарнаго 
налива и 8 ф. силиката, смешаннаго съ 2 ф. раствора едкой 
соды въ 38" Б.; размеш иваю сь, по желашю окрашиваютъ и пар
фюмируютъ и наконецъ переливаютъ въ форму, которую не
следуетъ спешить закрывать.

Сахарный наливъ обыкновенно составляется въ виде запаса 
для несколькихъ варокъ, для чего берется: 30 ф. сахара, 13  ф. 
хлористаго кал1я, 25 ф. поташа и 12  ф. поваренной соли; все это 
растворяется въ 5 пуд. кипящей воды.

Дешевое туалетное мыло сз выходолгб вз 370— 400°\о.

(Горичш способъ).

Чтобы приготовить горячимъ способомъ дешевое туалетное 
мыло съ выходомъ въ 370— 400%, соединяюсь:
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2 п. 20 ф. кокосоваго масла 
I п. ю  ф. раствора едкой соды въ 38° Б.

и къ получившемуся клею прибавляютъ сл'Ьдуюгцш наливъ: въ
3 п. 30 ф. кипящей воды растворяютъ 25 ф. поташа, 15  ф. пова
ренной соли, 8 ф. кристаллической соды и 25 ф. сахару и даютъ 
предварительно наливному составу просв'Ьтл'Ьть. Затем ъ къ мылу 
примешиваютъ 5 п. этого налива и еще 20—30 ф. силиката въ 
см^си з —4 ф. раствора каустической соды въ 38° Б.

Когда мыло охладится до 450 Р., его парфюмируютъ и пе
реливаютъ въ форму.

Этотъ сортъ мыла довольно прозраченъ и при сильномъ 
высыханш мало коробится.

Парфюмер1я наливныхб туалетныхб мылб.

Для парфюмерш наполненныхъ туалетныхъ мылъ годенъ 
следуюш ш составъ парфюмерныхъ веществъ по расчет}1 на ю о  
фунт, жировой основы:

24 зол. лимоннаго масла
20

V герашеваго V

I I
V петигреноваго

V

I I V розмариноваго V

9 УУ бергамотнаго ))
и 8 У) померанцеваго

п

Утилизащя обргъзковб наливныхб туалетныхб лгылб.

Чтобы использовать обрезки белы хъ или желтыхъ налив- 
ныхъ мылъ, приготовленныхъ горячимъ или холоднымъ спосо
бомъ, можно поступить такъ: разогреваю тъ, напр., 2 п. 20 ф. 
мелко искрошенныхъ обр Ьзковъ со смесью ю  ф. воды, i  п. 20 ф. 
раствора каустической соды въ 36° Б., 25 ф. силиката и 5 ф. рас
твора поташа въ 320 Б.; когда все распустится, прибавляютъ 
разогретые жиры, напр. 2 п. кокосоваго масла и 20 ф. канифоли. 
По окончанш соединешя переливаютъ въ форму.

Мыло должно быть при пробе на стекле при застыванш 
твердымъ, въ противномъ случае укрепляютъ небольшимъ ко- 
личествомъ раствора кристаллической соды въ 25° Б.

Такъ какъ присутств1е канифоли придаетъ мылу желтова
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тый оттг1знокъ, то для переработки такимъ путемъ обрезковъ 
нужно брать таковые или б'клаго или желтаго цвета, при дру- 
гихъ же окраскахъ обрезковъ, при переработке ихъ, вместо 
канифоли нужно брать или одно кокосовое масло, или въ смеси 
съ саломъ.

Мозаичныя лтла.

Подъ именемъ мозаичныхъ мылъ подразумеваются перво- 
сортныя кокосовыя мыла, приготовленныя холоднымъ способомъ, 
который на беломъ или окрашенномъ фоне содержатъ друпя 
окрашенный мыла. Обыкновенно употребляютъ для этого обрезки 
различныхъ окрашенныхъ туалетныхъ мылъ, разрезая ихъ за
благовременно на кубики и сохраняя ихъ въ такомъ виде въ не 
слишкомъ сухомъ м есте.

Искусство приготовлешя этого сорта мылъ заключается въ 
следующ емъ. Фабрикую тъ холоднымъ способомъ белое кокосо
вое мыло, и когда оно начнетъ густеть, примешиваютъ сюда 
некоторое количество мыла, окрашеннаго въ синш, красный, ро
зовый, желтый и т. д. цветъ и предварительно размельченнаго 
на кубики. Прибавку размельченныхъ на кубики обрезковъ 
можно производить также въ форме, после чего последнюю 
необходимо потеплее закрыть, чтобы охлажденные кубики могли 
лучше соединиться съ основнымъ мыломъ и кроме того, чтобы 
не слишкомъ задержать процессъ самонагреваш я; ради этого 
лучше всего форму закрыть со вскхъ  сторонъ мешками или 
войлокомъ.

Положимъ, что мы соединили холоднымъ способомъ I  I I .  

кокосоваго масла съ 20 ф. раствора каустической соды въ 38 Б.; 
получили белое основное мыло, парфюмировали его; на этотъ 
составъ мыла можно взять i  п. желтыхъ, розовыхъ, красныхъ, 
синихъ, зеленыхъ, коричневыхъ и т. д. обрезковъ, нарезанныхъ 
на кубики. Но прежде ч Ьмъ вводить обрезки, нужно осторожно 
просеять ихъ сперва черезъ крупное проволочное решето, чтобы 
отсеять прочь маленьшя частицы обрезковъ, который въ мозаич- 
номъ мыле могутъ испортить общее впечатлеше. При этой фа
бри кан т не можетъ быть, конечно, речи о совершенстве омы- 
лешя, такъ какъ прибавляемые обрезки къ только-что сформи
ровавшемуся мыльному клею слишкомъ много отнимаютъ те
плоты, значительно задерживая процессъ самонагревашя.
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Есть еще другой способъ, и, надо заметить, наиболее хло
потливый, для получетя мозаичнаго мыла; онъ заключается въ 
сл-Ьдующемъ:

Бросаютъ въ котелъ определенное количество по возмож
ности св"Ьжихъ обр-Ьзковъ и приливаюсь сюда на каждые ioo ф. 
обрезковъ 8 ф. раствора хлористаго кал!я въ 20° Б.

Если хотятъ приготовить мозаичное мыло съ белымъ фо- 
номъ, то употребляютъ только белые обрезки; для мылъ съ тем- 
нымъ, напр., голубымъ, основашемъ подкрашиваютъ обрезки въ 
голубой цветъ, беря для этого нерастворимую въ воде краску. 
Эти обрезки вполне распускаю тъ на водяной бане, затемъ рас
пустившееся мыло несколько охлаждаютъ, парфюмируютъ и за
тем ъ вводятъ сюда насколько возможно больше обрезковъ, на- 
резанныхъ на кубики и хорошо ихъ перемешиваюсь съ мыломъ; 
наконецъ, вся эта мыльная масса переливается въ форму, кото
рую полезно закрыть. Если водяной бани не имеется, то можно 
разогреть непосредственно на огне, но только надо следить, 
чтобы мыло не пригорало и не пенилось. Если обрезки окажутся 
очень высохшими, то следуетъ прибавить немного воды.

Относительно кубиковъ нужно еще заметить, что они темъ 
лучше соединяются съ основнымъ мыломъ, чемъ они свеж ее, 
поэтому они должны сохраняться хорошо закрытыми въ прохлад- 
номъ м есте.

Въ  качестве окраски для основного мыла можно брать все
возможные красяшде оттенки, избегая по возможности красящихъ 
веществъ, растворимыхъ въ воде, такъ какъ последшя обладаютъ 
свойствомъ передавать окраску въ свою очередь окрашенпымъ 
кубикамъ, вслед сгае  чего оказывается неблагопр!ятное влiяшe 
на внеш нш  видъ мыла. Обрезки наполненныхъ мылъ не имеюсь 
применешя къ мозаичнымъ мыламъ, такъ какъ таюя мыла со- 
хнутъ неравномерно, при прессованш теряютъ связь и при упо- 
требленш разваливаются.

Для прессовашя необходимъ винтовой прессъ съ сильнымъ 
давлешемъ, чтобы мыло выходило достаточно компактнымъ и рав- 
номернымъ.

Медицинская мыла.

Приготовлеше медицинскихъ мылъ требуетъ особенной тща
тельности и аккуратности, такъ какъ въ составъ ихъ входятъ
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различнаго рода целебный вещества, преимущественно дезинфи
цирующая и смягчаюшдя кожу, требуюшдя правильнаго пропор- 
цюнальнаго отношешя къ жирамъ.

Медицинстя мыла фабрикуютъ какъ горячимъ, такъ и хо 
лоднымъ способомъ; последи т способъ наиболее распространенъ.

Приведу рецепты наиболее употребительныхъ мылъ, приго- 
товляемыхъ холоднымъ способомъ:

i)  Салициловое мыло:
3 3  ф. кокосоваго масла
17  „ раствора едкой соды въ 

38° Б.
I ф. салициловой кислоты 

(Салициловая кислота пред
варительно растворяется 
въ небольшомъ количестве 
спирта).

2) Бензойное мыло:
20 ф. кокосоваго масла 
ю  „ раствора едкой соды въ 

38° Б.
I ф. бензойной тинктуры. 

(Бензойная тинктура вводится 
вм есте съ растворомъ едкой 
соды).

3) Камфорное мыло:
20 ф. кокосоваго масла 
ю  „ раствора едкой соды въ 

38° Б.
I ф. 20 зол. камфоры 

40 зол. розмариноваго масла 
40 „ тминнаго „
(Камфора предварительно рас

творяется въ разогретомъ 
кокосовомъ масле).

4) Карболово-глицериновое мыло\ 

15  ф. сала
15  „ кокосоваго масла

15  ф. раствора едкой соды въ 
38° Б.

7V2 ф. спирта
I ф. кристаллической карбо
ловой кислоты

6 ф. глицерина 
lU ф. сахарнаго колера. 

(Карболовая кислота вводится 
вм есте со спиртомъ, въ ко- 
торомъ она хорошо раство
ряется. Фабрикуется какъ 
глицериновое мыло. См. 
главу о глицериновыхъ мы- 
лахъ).

5) loducmoe лгыло:

го  ф. кокосоваго масла 
ю  „ раствора едкой соды въ 

39° Б.
Когда соединеше совершится, 

прибавляется i  ф. юдистаго 
кал1я,раствореннаговъ11/г ф. 
воды.

6) Дегтярное лгыло:

20 ф. кокосоваго масла
3 „ каменноугольной смолы 

12  „ раствора едкой соды въ 
38° Б.

(Кокосовое масло и смола пред
варительно смешиваются ме
жду собой).
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7) Вазелиново-ланолиновое 
л ш л о :

I ф. ланолина 
Ч2 „ воды.

20 ф. кокосоваго масла 
ю  „ раствора едкой соды въ 

38 Б.
1V2 ф. вазелина

(Сперва омыляется кокосовое 
масло, а заг^мъ вводится ла- 
нолинъ и вазелинъ, предва
рительно смешанные съ х/г ф. 
воды).

Пятно-выводныя ныла.

Мыла, обладавшая действительною способностью уничто
жать изъ белья различнаго рода пятна, незаменимы въ домаш- 
немъ обиходе. Приготовляются таюя мыла такъ же, какъ выше
описанным туалетныя мыла холоднымъ способомъ, следовательно 
приготовлеше ихъ не отличается трудностью и не требуетъ осо- 
бенныхъ приспособленщ. Применеше ихъ ради очистки пятенъ 
состоитъ въ с.тЬдуюшемъ: тщательно натираютъ кускомъ мыла 
имеющаяся въ тканяхъ пятна, а затемъ зубной щеткой, обмочен
ной въ горячей воде, стараются отчистить эти пятна, после чего 
мокрыя места можно вытереть чистой белой холстинкой.

Привожу наиболее употребительные рецепты для пригото- 
влешя этого сорта мылъ.

Ж иры  и терпентинъ соединяются вм есте и разогреваются 
Д° 33 £*•» затемъ омыляются растворомъ каустической соды, 
после чего мыльная масса переливается въ форму, которую не
обходимо закрыть.

27V2 ф. кокосоваго масла
14  „ раствора каустической соды въ 380 Б.
3 ф. раствора едкаго поташа въ ю ° Б.
4 „ раствора поваренной соли въ 140 Б.
‘ /г „ хромокислаго кал1я, растворяемаго въ Ч2 ф. воды 
Ч4 „ керосина
3 1 /2 ф. бычьей желчи.

РазогрЬтое до 330 Р. кокосовое масло омыляется смесью

12  ф. кокосоваго масла
4 „ СЯЛЯ
3 „ Венещанскаго терпентина
8 „ раствора каустической соды въ 380 Б.
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растворовъ каустической соды и поташа и подъ конецъ опера- 
щи приливаются остальныя вещества въ смеси съ бычьей желчью.

ю  ф. кокосоваго масла
5V2 ф. раствора ^дкой соды въ 38 Б.
5 ф. бычьей желчи
V* „ скипидара.

Когда кокосовое масло, разогретое до 30° Р., соединится 
съ содой, примешиваютъ сперва желчь, а затемъ скипидаръ.

20 ф. кокосоваго масла
10V2 ф. раствора каустической соды въ 38е Б.
3 ф. раствора Ьдкаго поташа въ ю ° Б.
4 „ раствора поваренной соли въ 12 0 Б.
3  „ бычьей желчи
Va ф. скипидара

12  зол. двухромокислаго кал1я, раствореннаго 
въ 15  зол. горячей воды.

Кокосовое масло разогревается до 30° Р., вводится сюда 
при тщательномъ помешиванш растворъ каустической соды, и 
когда масса начнетъ сгущаться, примешиваютъ къ ней соеди- 
ненныя вм есте вещества; затемъ мыло вычерпывается въ форму, 
которая слегка закрывается.

ю  ф. кокосоваго масла
5 „ раствора каустической соды въ 380 Б.
V* „ спирта въ 95°

75 зол. нашатырнаго спирта.

Кокосовое масло, разогретое до 28° Р., омыляется растворомъ 
каустической соды и подъ конецъ омылешя вводятся при поме
шиванш винный и нашатырный спирты. Вычерпывается въ форму, 
которая слегка закрывается.

ю  ф. кокосоваго масла
5 „ сала
8 „ раствора каустической соды въ 380 Б.
lU „ керосина.

Ж иры, разогретые до 330 Р., омыЛяются растворомъ каусти
ческой соды и подъ конецъ операщи къ массе приливается ке- 
росинъ. Сгустившееся мыло вычерпывается въ форму, которую 
слегка закрываютъ.
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Значете прим'Ьси керосина, какъ очшцающаго средства.

Прибавку керосина можно производить вообще ко всякимъ 
простымъ сортамъ мылъ. Этотъ матер)алъ нельзя не считать очень 
полезнымъ, такъ какъ керосиновыя мыла обладаютъ хорошей спо
собностью отстирывать самое грязное белье. Непр1ятный запахъ, 
свойственный керосину, легко и быстро улетучивается при вы- 
сушиванш белья на свеж емъ воздухе. Н а i  пудъ жира обыкно
венно берутъ около 1h  ф. керосина, прим-Ьшиваемаго въ форме.

Фирмы, торгуюпця въ Poccin сырыми матер1алами, не
обходимыми для мыловарешя.

Малыя количества сырыхъ продуктовъ можно прюбрЬтать 
въ москательныхъ и аптекарскихъ магазинахъ, имеющихся въ 
каждомъ город1з.

При оптовыхъ же покупкахъ нужно обращаться въ следую 
щая, пользующаяся известностью, фирмы:

Контора „Вошу и К °“. С .-Петербургъ, Галерная ул., домъ 
j\° и .  Контора имеетъ главное представительство по продаже 
едкой и кальцинированной соды фирмы „Любимовъ, Сольвэ и 
К 0. Черезъ Вогау можно таклсе выписывать по фабричнымъ це~ 
намъ кокосовое и пальмовое масло.

Отделешя Конторы Вогау въ М оскве (Варварка), Казани, 
Перми (д. Михайловой), Уфе (Центральная ул., д. Боброва), Н.-Нов
городе (д. Любимовой), Ростове на Дону, О дессе и въ другихъ 
городахъ.

Акцюнерное О-во С.-Петербурккаю масляною завода «Астра» . —  

С.-Петербургъ, Обводный каналъ, д. №  76а. —  Кокосовое и ка
сторовое масло.

Торговый Домб «А. М. Жуковб».— С.-Петербургъ, Боровая ул., 
д. №  86.— Кокосовое масло.

Торговый Домб  «Штоль и Шлштб».— С.-Петербургъ, ул. Го
голя, д. №  5.—-Имеются все  сырые продукты для мыловарешя.— 
О тделеше Торговаго Дома въ Томске.

Русское Общество Торговли аптекарскими товарами. — С.-П е
тербургъ, Казанская ул.— Имеются все  сырые продукты.—О тде
лешя въ Х ар ько ве и Екатеринбурге.

Химическгй заводб Людке. —  С.-П етербургъ, Ординарная ул.,
д. №  19 —2 1. Силикатъ и кристаллическая сода.
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Контора Вельца. С.-Г1етербургъ, Зв'Ьринская ул., д. №  23.— 
Г а р т у с ъ , поташъ (Саратовскш).

Торговый Домб Шлюзберга.— Москва, Варварка, Средше тор
говые ряды, д. №  176 — 177.— Имеются век сырые матер1алы.

Товарищество Химическихб Заводовб «П. К. Ушковб и К 0» . —  

Москва, д. Купеческаго общества. — Казань, Большая Игумнова 
Слобода, соб. д.—13дкая сода собственнаго завода.

Маслобойный заводб «Шмидтб К. X .» .— Рига, Старо-Митав- 
ская ул., д. №  6о.—Кокосовое и пальмовое масло. Черезъ эту же 
фирму можно достать въ Ри ге каустическую и кальцинирован
ную соду.

Акцюнерное О-во Южно-Русской Торговли аптекарскими това
рами. — Ю евъ, Беззаковская ул., д. №  16 .—Имеются все  сырые 
продукты для мыловарешя.

Южно-Русское Общество.— Г. Славянскъ, Харьковской губ.— 
Сода, поташъ, силикатъ.

Анонимное Общество г. Одессы; Химичесшй и Маслобойный 
заводъ.— Одесса, Бугаевская ул., д. №  50.—Кокосовое и пальмо
вое масло.

Россшское Общество Колотальныхб Товаровб.—Одесса.— К а у
стическая сода, поташъ, силикатъ, талькъ, кальцинированная 
сода и проч.

Поташный заводб Ив. Ив. Галанина. —  С. Алексеевка, Сара- 
товск. у.

Поташный заводб Смоленцовой.—С. Дивликеево, Казанск. уезда.
Баденская Анилиновая и Содовая фабрика. — Москва, Черкас- 

скш пер., д. Хаджиконста.— Ультрамаринъ и всевозможныя краски 
для мылъ.

Заключеше.

В ъ  заключеше считаю долгомъ сообщить, что въ настоя- 
щемъ труде мною затронуты лишь практичесшя стороны одной 
изъ наиболее выгодныхъ отраслей сельскаго хозяйства, въ томъ 
виде, въ какомъ начинаюшде заниматься деломъ мыловарешя 
могли бы безъ помощи учителя, прямо приступить, такт, ска
зать, къ котлу и, имея передъ своими глазами настоящее руко
водство, въ состоянш были бы понимать и разгадывать т е  ка- 
жушдеся порой таинственными процессы, которые совершаются въ 
котле во время варки мыла. Поэтому, имея въ виду прежде 
всего практическое применеше знанш, я умышленно пока не ка-
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сался въ своемъ труде ни исторш мыловарешя, ни описатя при- 
готовлетя различныхъ сырыхъ продуктовъ и подробнаго описа
т я  свойствъ ихъ и проч., —  о чемъ р'Ьчь будетъ во 2-й части 
этого труда, — ибо знаю, что теоретичестя св-Ьд'Ьшя эти мало 
могутъ принести пользы тамъ, где необходима практика осу
ществляющаяся при непосредственномъ соприкосновенш съ 
котломъ.

Интересующихся мыловарешемъ въ широкомъ значенш этого 
слова отсылаю къ нижеследующей литературе,—русской и ино
странной,— которая частью служила и мне пЪсобникомъ при со- 
ставленш настоящаго труда.

Литература.

Федорове, П. А.— Мыловаренное производство.
Ватерб, Р .— Химическая технолопя.
Ж урналъ  „Втьстникб жировыхб веществе“ за 19 0 1, 1902 и 

1903 гг.
Фишерб, Г .— Практическш мыловаръ.
Чуктасовб, Д. — Практическое руководство по мыловарешю.
Катаевб, Н. — Какъ съ выгодой устроить мыловаренный 

заводъ.
Смирновб, П.— К акъ  делаю тъ мыло.
Ношнб. — Производство туалетнаго мыла холоднымъ сио- 

собомъ.
Hauer, М.— Туалетныя мыла высшаго сорта.
Марб.— Мыловареше въ малыхъ и среднихъ размерахъ.
Watt.— The A rt of Soap-making.
Hurst.—Soaps, a practical manual of the manufacture of do

mestic, toilet. Soaps.
Christini.—A  treatise of soaps and candl.
Engelhardt.— Handbuch der practischen Seifenfabrikation.
Deite.— Handbuch der Seifenfabrikation.
„Seifensieder-Zeitung und Revue Harz-, Fett- und Oelindustrie“ 

fiir 1904 u. 1905.



Часть II
(Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И  О Т Д Ъ Л Ъ ).



В B E  Д Е Н 1 Е .

Вторую часть моего руководства по мыловарешю составляетъ 
теоретически отдг1'.лъ съ некоторыми, впрочемъ, указашями чисто 
практическаго характера. Ради пользы практически изучающихъ 
эту отрасль знашя, я счелъ более удобнымъ уклониться отъ обыч- 
наго взгляда на изложеше всякаго вообще рода руководствъ, въ 
которыхъ на первомъ м'Ьст'Ь изучающие обыкновенно встречаю сь 
самую неинтересн}?ю для нихъ область теоретическихъ знанш, 
могущихъ иногда внести въ головы ихъ одну лишь путаницу и 
т^мъ отвлечь отъ действительно полезнаго и интереснейшаго 
дела, основаннаго главнымъ образомъ на практике, что особенно 
справедливо относится къ фабрикащи мылъ. Поясню это при- 
меромъ: всякш хорошо знакомъ съ практическимъ применешемъ 
поваренной (кз^хонной) соли, которую мы ежедневно употребляемъ 
въ пищу въ качестве приправы. Попробуйте теперь ту же соль 
изучить съ теоретической точки зрешя, вдавшись, такъ сказать, 
въ химш  ея, и вы встретите т а т я  новости, которыя для чело
века некомиетентнаго въ химш покажутся головоломными и за
путанными, хотя и нелишенными значительнаго интереса.

Внимательно предварительно изучивъ то, что мною трак
туется въ I части, необходимо проделать опыты варокъ всевоз- 
можнейшихъ сортовъ мылъ согласно предлагаемымъ мною ре- 
цептамъ и указашямъ, безпрекословно веря том}', что я сло
вами руководства внушаю своимъ слушателямъ, сидящимъ, такъ 
сказать, непосредственно у  котла во время совершающагося про
цесса мыловарешя. При такомъ отношенш къ делу новички 
мыловары практически совершенствуются, т.-е. делаются уж е 
практиками-мыловарами, безъ предварительнаго изучешя разнаго 
рода теоретическихъ знанш. Теоретическими знашями они поль
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зуются лишь ради поверхностныхъ справокъ. Такихъ мыло- 
варовъ-практиковъ въ Россш масса... Но, нужно сознаться, что 
практика, безъ основательнаго знашя теорш и наоборотъ, теор1я 
безъ практики не даютъ мыловару той устойчивости и осмыслен
ности, которыми долженъ обладать всякш, желающш серьезно, 
всесторонне, т.-е. какъ теоретически, такъ и практически изу
чать эту отрасль труда. В ъ  виду такихъ соображенш я и счелъ 
долгомъ представить внимашю своихъ читателей, въ дополнеше къ
I части, вторую, теоретическую часть, изучивъ которую, прак- 
тикъ-мыловаръ можетъ, безъ сомн^шя, смело считать себя вполне 
осмысленнымъ хозяиномъ избраннаго имъ дела и безъ затруд- 
нешя самостоятельно работать.

При составленш второй части я пользовался ттЬми же ли
тературными источниками, которые ранее были мною указаны.

Истор1я мыла.

Мыловаренное производство принадлежитъ къ категорш ин- 
тереснейшихъ и прибыльныхъ отраслей обрабатывающей про
мышленности. Начало мыловарешя относится къ эпохе седой 
старины. Что наши предки были знакомы съ мыломъ уж е до 
Рождества Христова, явствуетъ изъ того, что знаменитый древ- 
нш римскш писатель Плинш въ 79 г. до P. X . упоминаетъ о 
мыле, какъ объ очень важномъ продукте и буквально гово
рить такъ:

„Мыло приготовляется изъ масла, сала, золы и извести: 
твердое мыло приготовляется изъ т ехъ  же веществъ, только съ 
прибавкой соли“ ...

Но самый древнш и знаменитый гречесшй поэтъ Гомеръ, 
жившш спустя 260 л етъ  после разрушешя Трои, повидимому, 
не зналъ мыла, что явствуетъ изъ V I песни Одиссеи, где на
глядно упоминается, какъ Наузикая съ любящею своею матерью 
отправились къ р е к е  купаться и стирать белье, при чемъ взяли 
съ собой освежающ аго вина, жидкаго масла въ золотой б у
ты лке для смазывашя тела, но о мыле въ песн е Одиссеи нетъ 
и помину.

Такимъ образомъ Плинш является первымъ древнимъ пи- 
сателемъ, определенно упоминающимъ о мыле. Писатель этотъ 
говоритъ также, что римляне получали твердое и мягкое мыло изъ 
Галлш и съ некоторою уверенностью предполагаетъ, что изо-



бр'Ьтеше мыла относится къ галламъ, откуда оно перешло къ 
другимъ народамъ. Культурные римляне въ 75 году после P. X . 
сами умели приготовлять мыло и знали его прим'Ьнеше для раз- 
личныхъ целей. Такж е фактически было обнаружено присутств1е 
мыла при раскопкахъ Помпеи, а известно, что городъ этотъ, 
всл-кдств1е вулканическаго извержешя Везув1я, былъ въ 79 году 
после P. X . засыпанъ золой.

Арабы и родственные имъ народы знали соду и мыло, до
казательства чему можно встретить въ Коране, при чемъ соду 
они добывали изъ морскихъ растенш, содержащихъ эту соль.

И зо б р етете мыла не было, конечно, случайностью, потому 
что потребныя для фабрикацш мыла вещества, какъ, напр., ще- 
лочныя соли, жиры, вода и т. д., нигде въ природе не находятся 
въ соединенномъ между собою состоянш. Они должны быть пре
вращены въ более или менее тесное соединеше между собой, 
чтобы получить мыло, а эта операщя предполагаетъ химическое 
познаше.

О постепенномъ ходе усовершенствовашя мыловареннаго 
производства мы не имеемъ никакихъ сведенш .

В ъ  конце X III и въ начале X IV  века мыловаренное искус
ство развилось въ более или менее значительное промышленное 
предпр!ят1е.

Въ X IV  столетш  въ Германш образовались первые мыло
варенные цехи въ различныхъ городахъ, а именно: въ А угсбург!; 
въ 1324  г., въ В е н е  въ 13 3 1  г., въ П раге въ 1336  г., въ Ню- 
ренберН; въ 1357  г., въ Ульме въ 1384 г., и т. д.

В ъ  1622 году въ Лондоне образовалось общество мыло- 
варовъ, которое получило патентъ и монополда на выработку 
ежегодно по крайней м ер е  не менее 200.000 центнеровъ *) мыла, 
что составляло въ то время сумму приблизительно около 3 мил- 
люновъ рублей.

Эта монопол1я дала поводъ къ спору съ остальными незна
чительными мыловаренными заводами, которые не желали при
соединиться къ Обществу, за что весьма M H o rie изъ протестую- 
щихъ заводчиковъ были посажены на продолжительное время въ 
тюрьму; кроме того все они были подвергнуты изрядному денеж
ному штрафу.

В ъ  X IX  столетш  произошли въ мыловаренномъ дел Ь боль-

‘) Центнеръ =  3 п. 5 ф. 60 зол.
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цйя реформы, такъ какъ были открыты мнопя новыя, годныя для 
мыловаретя вещества, которыя способствовали поднятш этой 
отрасли промышленности.

Бол'Ье полное усовершенствоваше въ области мыловарешя 
и действительною основу современнаго производства внесъ зна
менитый французскш химикъ Мишель Эжень Ш еврёль. Онъ въ 
1823 г. обнародовалъ о результате десятил"Ьтнихъ научныхъ сво- 
ихъ изследованш, въ которыхъ выяснилъ мыловаренному M ipy  

действительную сущность процесса омылешя. Одновременно онъ 
далъ толчекъ къ ф а б р и к а щ и  стеариновыхъ свечей и также далъ 
французскому химику Леблану возможность усовершенствовать 
получеше каустической соды изъ хлористаго натр!я (поваренная 
соль). Д о начала X IX  стол+дтя знали добы вате соды только изъ 
золы морскихъ растенш.

Рапдональное приготовлеше мыла на соде сперва появилось 
въ Англш, затЬмъ во Францш и наконецъ въ 18 4 1 г. въ Герма- 
Hiii, откуда вскоре перешло и къ намъ въ Pocciio.

Общее noHHTie о мыл^.

Если растворъ едкой соды соединить посредствомъ нагре- 
вашя съ соответствующимъ количествомъ жирового вещества, 
то спустя некоторый промежутокъ времени получится однород
ный мыльный клей, т.-е. жирное вещество омылится едкимъ ще- 
локомъ. Ж и ръ  при этомъ потеряетъ свои свойства и не будетъ 
способнымъ давать жировыхъ пятенъ. Если въ получившуюся 
мыльную массу прибавить столько хлористаго натр!я (поваренной 
соли), чтобы отсолить, т.-е. отделить щелокъ, то пол\^чится такъ 
называемое ядровое мыло или жирнокислая сода (жирнокислый 
натръ).

Если же будемъ разогревать растворъ едкаго поташа (едкаго 
ка:пя) съ жидкими маслами или жирами, пока образовавш1йся 
мыльный клей не сделается густымъ и тягучимъ, то получиыъ 
мягкое мыло, т.-е. въ иервомъ случае маслянокислый, а во вто- 
ромъ— жирнокислый калш.

В ъ  прежнее время мыло разсматривали, какъ совершенное 
соединеше жировъ или маслъ со щелочами; но научный опытъ 
и сама практика доказали, что масло и жиръ соединяются со 
щелокомъ не всецело, а въ значительной лишь части, ибо неко
торая, а именно меньшая часть ихъ, обладаетъ способностью сво
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бодно выделяться изъ мыла. Часть, которая соединяется со ще- 
локомъ, есть масляная или жирная кислота; часть же, которая 
при отсолке мыльнаго клея выделяется и остается въ маточномъ 
разсоле, есть всемъ известное сладковатое на вкз^съ, сиропо
образное вещество, легко растворимое въ воде и называемое гли- 
цериномъ.

Более полное объяснеше явленш, совершающихся при со- 
единенш жировъ со щелоками, которыя мы называемъ процессомъ 
образовашя мыла, получено, благодаря опытамъ Ш еврёля, ибо 
этотъ знаменитый химикъ впервые нашелъ, между прочимъ, что 
нейтральные' жиры или масла (см. ниже) въ то время, когда на 
нихъ действуютъ надлежащимъ образомъ каустичесшя щелочи, 
распадаются на жирныя или масляныя кислоты и глицеринъ. 
Нейтральными жирами или маслами называются обыкновенныя 
жирныя или масляныя вещества въ томъ виде, въ какомъ они 
встречаются въ природе. С ъ  химической точки зркшя всяюя 
вообще нейтральным тгьла не изменяюсь ни красной лакмусовой 
бумажки (продается въ аптекарскихъ магазинахъ) въ синш цветъ 
(т.-е. не даютъ щелочной реакцш), ни синей лакмусовой бумажки— 
въ красный цветъ (т.-е. не даютъ кислой реакцш).

Въ отлшпе отъ нейтральныхъ телъ  существуютъ основныя 
или щелочныя тгьла, которыя красную лакмусовую бумажку окра
шиваюсь въ синш цветъ (т.-е. обладаютъ щелочной реакщей) и 
кислотный тгьла или кислоты, которыя окрашиваюсь синюю лак
мусовую бумажку въ красный цвЬсь (т.-е. реагируютъ кисло).

Прощессъ омылешя.

Образоваше или получеше мыла основано на разложенш 
нейтральныхъ жирныхъ или масляныхъ телъ на жирныя или 
масляныя кислоты и на соединеше последнихъ со щелокомъ. 
Следовательно, мыла суть соединешя щелока съ жирной или 
масляной кислотами. Нейтральные же жиры или масла суть со- 
едийешя жирныхъ или масляныхъ кислотъ съ глицериномъ.

Подобныя же соединешя даютъ щелочи съ канифолью, во- 
скомъ и т. д., однако канифольныя и восковыя мыла труднее рас
творимы въ воде.

Хотя расщеплеше нейтральныхъ жировъ посредствомъ кау- 
стическихъ щелочей происходитъ уж е при обыкновенной темпе
ратуре, но последняя, какъ при большей части хпмическихъ про-



—  76 —

цессовъ при повышенш тепла существенно улучш аетъ и ускоряетъ 
процессъ.

При значительномъ же несоответствш взятаго количества 
щелока и разогр-Ьтыхъ жировъ или маслъ оба ткла, т.-е. щелокъ 
и жировыя вещества, соединившись между собой, вскоре снова, 
после покойнаго стояшя, другъ отъ друга разъединяются и жиры 
или масла будутъ плавать на поверхности щелока, ибо въ дан- 
номъ случай? произошло лишь несовершенное соединеше въ за
висимости отъ указаннаго несоотвтЬтстя пропорцюнальныхъ ко- 
личествъ жировыхъ веществъ и щелоковъ.

Когда оба тела вполне перемешались или соединились со
вершенно правильно посредствомъ кипячешя, то въ заключеше 
получится мыльный клей, растворимый въ воде.

Если къ калшному, напр., мыльному клею прибавить хлори- 
стаго натр1я (поваренная соль), то достигнемъ двойной цели:
1) обратимъ калшное мягкое мыло въ твердое натронное, и
2) выделимъ изъ соединешя излишнюю воду и вследсгае этого 
сделаемъ мыло крепче и менее богатымъ водою. Хлоръ пова
ренной соли соединится, следовательно, съ кал1емъ мягкаго мыла, 
жировое же вещество мыла, напротивъ,— съ натр!емъ поваренной 
соли.

'Гакимъ образомъ при отсолке калшнаго мыла происходить 
двойной химическш процессъ. В ъ  этомъ вообще и заключается 
процессъ приготовлешя мыла. Если же при варке мыла встреча
ются трудности и даже неудачи, то налицо имеется одно изъ 
слЬдующихъ ненормальныхъ обстоятельства

1) щелокъ былъ взять либо слишкомъ высокой, либо слиш- 
комъ низкой температуры, поэтому въ томъ и въ другомъ слу- 
чаяхъ необходимо исправить ошибки;

2) огонь въ начале варки былъ слишкомъ силенъ и поэтому 
препятствовалъ соединенш;

3) былъ взять растворъ щелока или концентрированнымъ 
(слишкомъ крепкимъ), или слишкомъ слабымъ, или въ сильно 
увеличенномъ количестве;

4) быть можетъ, мыло содержитъ очень мало щелока. Если 
же процессъ совершался при нормальныхъ обстоятельствахъ, то 
неудачи во всякомъ случае немыслимы.

О процессе омылешя читатели также найдутъ подробныя 
с в е д е т я  въ главе: „Отношен1е стеариновой, маргариновой и 
масляной кислотъ къ щелочамъ".
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Особенности нылъ.

Мыло им'Ьетъ две важный особенности:
1) оно растворяетъ масло и жиры и
2) оно само легко растворяется, бз^дучи смешаннымъ съ лю- 

бымъ количествомъ воды, а также въ кислыхъ соляхъ и въ сво- 
бодныхъ щелочахъ; первыя, какъ известно, разлагаютъ большую 
часть органическихъ веществъ, вторыя же благодаря своей скольз
кости легко выщелачиваютъ растворенныя вещества посторон- 
нихъ примесей.

Н а основан1и этихъ двухъ особенностей и заключается при
м к н е т е  мыла для стирки, а именно: отделившаяся кислая жирно
кислая щелочь смягчаетъ одновременно д ей стае свободнаго ще
лока и делаетъ предметы, которые моются мыломъ, мягкими, 
между тем ь какъ они остались бы жесткими, если бы ихъ чистить 
однимъ лишь щелокомъ. Такимъ образомъ жирныя кислоты можно 
разсматривать какъ обволакивающее свободную щелочь средство, 
равнымъ образомъ какъ средство, предохраняющее ее, щелочь, 
отъ перехода въ углекислое состояше.

О химическомъ дМ ствш  мыла.

Д ейств1е воды на мыло и очищающая способность послед- 
няго cj'Tb области, которыя хотя были подробно разработаны съ 
научной точки зреш я, однако, несмотря на это, еще и до сихъ 
поръ многое не вполне изследовано. Относительно очистительной, 
т.-е. химической силы мыла и относительно его растворимости 
пока пришли, после многочисленныхъ опытовъ, къ следующимъ 
результатамъ:

1) Нейтральныя мыла, т.-е. не содержащая избытка ни ще
лока, ни жира, растворяются въ теплой и холодной воде, при 
чемъ они расщепляются въ той и другой воде на основныя (ще- 
лочныя, т.-е. окрашивающая красную лакмусовую бумажку въ 
синш цветъ) и кислыя мыла (окрашивакшйя синюю лакмусовз^ю 
бумажку въ красный цветъ), которыя растворимы въ горячей 
воде мало, а въ холодной, напротивъ, совершенно.

2) Разложенie нейтральнаго мыла въ горячей воде идетъ 
гораздо легче, чемъ въ холодной и варьируетъ въ зависимости 
отъ густоты и температуры раствора.
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3) Основныя мыла, т.-е. съ избыткомъ щелока, растворяются 
въ водк легко; кислыя же мыла, наоборотъ, съ болыиимъ тру- 
домъ растворяются даже въ горячей вод'к

4) При расщепленш нейтральныхъ мылъ посредствомъ воды 
въ растворе не обнаруживаются въ свободномъ состоянш ни 
едюя, ни утлекислыя щелочи; въ этомъ можно легко убедиться, 
если основной мыльный растворъ осадить поваренной солью и 
отфильтрованную жидкость подвергнуть анализу.

5) Холодные водные растворы основныхъ мылъ не соединя
ются съ жирами, но эмульсируюсь ихъ.

Обыкновенный нейтральныя мыла также обладаютъ способ
ностью эмульсировать, только въ незначительной степени и въ 
тепломъ состоянш. Кислыя же мыла совершенно не обладаютъ 
этой способностью, а также не способны растворять вообще жи- 
ровыхъ веществъ.

6) Углекислые растворы делаю тъ основныя мыла нераство
римыми и не способствуютъ образованш  свободной щелочи.

Необходимыя въ мыловаренномъ д-Ьл-Ь сырыя вещества.

Сюда относятся: поташъ, сода— каустическая, кальциниро
ванная, кристаллическая,— силикатъ, поваренная соль, вода, жиры, 
твердыя и жидюя масла, канифоль, глицеринъ, винный спиртъ, 
картофельная мука, талькъ, краски и парфюмерныя вещества.

Поташъ (окись кал1я).

Кустарный способъ полунетя ею.

Поташъ есть окись кал1я и состоитъ изъ соединешя послед- 
няго съ определеннымъ количествомъ кислорода.

П оташъ приготовляется изъ древесной и растительной золы, 
изъ меляссы (остатокъ при выработке свекловичнаго сахара) и 
изъ пота овечьей шерсти.

Получеше поташа изъ золы кустарнымъ путемъ заключается 
въ следующемъ.

Сначала изъ золы выщелачивается поташъ, соединенный съ 
другими солями и органическими примесями, что производится 
такъ: берется кадка съ двойнымъ дномъ, при чемъ верхнее дно, 
расположенное надъ нижнимъ на высоте 5 —6 вершковъ, должно
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быть со множествомъ продырявленныхъ отверстш. Устроенная 
такимъ образомъ кадка называется зольникомъ. На дырчатое дно 
зольника разстилается грубое полотно или рогожа и затемъ кла
дется слой соломы. Кадку наполняютъ золой. В ъ  середине дг1> 
лаютъ лунку, кладз'тъ въ эту лунку тонкш слой соломы и льютъ 
сюда черезъ садовую лейку горячую воду, пока вся зола не 
смокнетъ и вода не выступить поверхъ золы. Содержашдйся въ 
золе поташъ и друпя соли растворяются въ воде и въ видЬ 
темной смеси скопляются въ пространство между доньями, откуда 
эта смесь черезъ кранъ или отверст1е, заткнутое деревяннымъ 
гвоздемъ, сливается въ особое вместилище и затемъ пз^темъ испа- 
решя перерабатывается въ поташъ. Для этой цели щелочной 
растворъ выпариваютъ въ плоскихъ ж елезныхъ сковородахъ, 
пока онъ не превратится въ густую жидкость и взятая проба не 
будетъ при охлажденш представляться кристаллической. При уме>- 
ренномъ огне массу можно высушить, но все-таки она 63'дегь 
содержать более то0/о воды и продуктъ отъ примеси органиче- 
скихъ веществъ будетъ представляться окрашеннымъ въ корич
невый цветъ. Чтобы разрушить эту окраску и удалить примесь 
воды, коричневая краска подвергается въ особо устроенной, такъ 
называемой пламенной, печи красному калешю. При этой опе- 
ращи, при безпрерывномъ каленш, масса не должна приходить 
въ расплавленное состояше; окрашенныя органичесюя примеси 
сгораютъ при процессе краснаго калешя и охлажденная масса 
превращается въ более или .менее светлую или въ светло-голз-- 
бую и тотчасъ же вычерпывается въ бочки.

Точно также перерабатывается на поташъ зола различныхъ 
растенш, какъ, напр., полыни, папоротника, виноградной лозы, 
зола изъ огбросовъ сахарныхъ заводовъ и т. д.

Въ  глухихъ лесистыхъ местностяхъ древесная зола и до сей 
поры употребляется для целей мыловарешя, а въ особенности тамъ, 
где поблизости не имеется поташныхъ заводовъ. В ъ  былыя вре
мена, когда каустическая сода не была еще известна, поташъ 
игралъ въ мыловаренш первенствующую роль. Но такъ какъ 
непосредственно поташомъ омылешя произвести нельзя, то веще
ство это предварительно перерабатываютъ едкой известью въ
е.дкш калш (см. главу: „1эдкш (каустическш) поташъ"); этотъ 
последшй даетъ съ жирами мягкое калшное мыло, которое пу- 
темъ обработки хлористымъ натр!емъ переводятъ въ твердое 
(натронное) мыло. Но съ появлешемъ на светъ  едкой (каустиче
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ской) соды варка мыла при посредстве 'Ьдкаго катая, въ виду 
хлопотливости, совершенно оставлена.

Главныя составныя части древесной золы—углекислый калш, 
углекислый натрш и друпя незначительныя примеси въ виде раз- 
личныхъ солей.

■ВдкШ (каустическШ) поташъ.

Добывате его.

Получеше каустическаго поташа или кал!я (водная окись 
ка;пя) производится всегда такимъ образомъ, что растворяютъ 
не очень крепкш  растворъ чистаго углекислаго кал1я съ при
месью определенная количества едкой (негашеной) извести и 
смесь разогреваютъ, после чего она делается едкой; растворъ 
щелока испаряютъ на хорошемъ огне въ чистомъ железномъ 
котле и получивиайся сухой остатокъ прокаливаютъ. Охлажден
ная водная окись кал1я (едкш поташъ) образуетъ белую, твердую 
и хрупкую массу кристаллическаго, въ виде жилокъ, строешя, 
удельнаго в е с а = 2 ,1 .  В ъ  случае, если калшный растворъ имеетъ 
темную окраску, то для просвЬтлешя и обезцвечивашя раствора 
последнш предварительно подвергаюсь прокаливашю посред
ствомъ краснаго калетя  и въ результате получаютъ едкш  поташъ 
въ виде белой, твердой, кристаллической массы.

Иногда на мыловаренныхъ заводахъ, вырабатывающихъ самые 
дешевые сорта мылъ, прибегаютъ къ приготовлешю неочищен
н а я  раствора Ьдкаго поташа известной крепости, для чего 
берутъ золу, подвергаюсь ее вьпцелачивашю и одновременно 
действш  едкой извести; получится растворъ каустическаго поташа 
грязнаго цвета.

Процессъ приготовлешя такового раствора состоитъ въ 
следующемъ: собираютъ золу въ кучу, которую слегка поливаютъ 
теплой водой; затемъ въ середине кучи делаю сь яму, куда 
кладутъ жженую известь, зарываюсь ее золою и снова поливаютъ 
золу водой, чтобы погасить известь. Когда известь погасится и 
разсыплется въ порошокъ, тогда ее тщательно перемешиваюсь 
лопатами съ золой и смесь помещ аюсь въ кадку-зольникъ для 
выщелачивашя щелока. Щ елокъ, слитый въ первый разъ, полу
чается крепостью отъ 8 до ю ° Вё, въ третш— отъ 3 до 4° Вё. 
Первые два щелока употребляются для варки мыла, а третш и
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сл'Ьдуюшде, какъ совершенно слабые щелока, употребляются 
вместо воды при следующей операщи получешя щелока.

Известь, смешанная съ поташомъ, обращаетъ послкднш въ 
едкую  щелочь, а сама переходитъ въ нерастворимый углекислый 
кальцш (мклъ).

На пудъ жировыхъ веществъ нужно около двухъ четвериковъ 
золы, т.-е. фунтовъ 30, и до 20 фунтовъ извести.

Кальцинированная сода.

Для мыловарешя употребляется въ настоящее время по 
преимуществу искусственная сода, т.-е. приготовленный на хи- 
мическихъ заводахъ изъ поваренной, соли углекислый натръ. По 
способу Леблана сода получается слкдующимъ образомъ. П ова
ренная соль обрабатывается серной кислотой, при чемъ она 
превращается въ сернокислый натръ. Этотъ последит накали
вается въ пламенныхъ печахъ съ м'Ьломъ и углемъ и переходитъ 
въ соду.

При полученш с'Ьрнокислаго натра изъ поваренной соли въ 
болыпихъ количествахъ, какъ побочный продуктъ, получается 
соляная кислота. Сернокислый натръ накаливается въ пламенныхъ 
печахъ на огне съ равнымъ по вксу количествомъ угля до тЬхъ 
поръ, пока масса не сделается камедеобразною и надъ ней не 
будутъ показываться сише огоньки; тогда ее вынимаютъ и даютъ 
остыть въ жестяныхъ ящикахъ. Полученный продуктъ есть сырая 
сода; она представляетъ смесь углекислаго натра съ с'Ьрно- 
кислымъ кальщемъ и еще съ некоторыми другими побочными 
веществами; ее выщелачиваюсь различными способами водою, 
при чемъ въ растворъ переходитъ большая часть соды. Растворъ 
этотъ наливаютъ въ болыше чаны и даютъ ему продолжительное 
время отстаиваться до полнаго просветлешя. Выпариваше про- 
светленнаго раствора также совершается различными способами; 
изъ нихъ самый простой тотъ, что растворъ выпаривается до
суха, а полученная сухая безформенная комковая масса еще разъ 
кальцинируется, т.-е. накаливается въ печи съ углекислымъ каль
щемъ (углекислая известь, мелъ).

Если кальцинированная сода получится сераго цвета, то, 
для очш цетя, растворяюсь ее посредствомъ пара въ неболыномъ 
количестве воды, даютъ раствору отстояться, жидкую часть сли
ваю сь и выпариваюсь до-суха на железныхъ сковородахъ. До-

6
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битая такимъ образомъ сода химически чиста и получается со
вершенно б'Ьлаго цвета.

На I пудъ жира нужно около 12  фунтовъ кальцинированной 
соды, предварительно обработанной 20 фунтами жженой извести, 
разведенной i l /a— 2 ведрами воды. Растворъ кальцинированной 
соды, обработанный едкой (жженой) известью, превратится въ 
растворъ каустической соды (см. главу о каустической соде), 
приблизительно въ 250 Вё съ нерастворимымъ на дне осадкомъ 
углекислой извести (ме>лъ).

Кристаллическая сода.

Для приготовлешя кристаллической соды растворяютъ въ 
котле въ горячей воде кальцинированную соду до насыщешя, 
т.-е. до такого состояшя, чтобы кальцинированная сода потеряла 
уж е возможность растворяться въ воде, и кипятятъ растворъ до 
получешя плотности въ 30 —33 Вё. Затем ъ содовую жидкость 
освФ>тляютъ посредствомъ осаждешя и по охлажденш даютъ ей 
несколько часовъ стоять. П осле этого заметятъ, что въ растворе 
начинаютъ появляться болыше кристаллы въ виде льда,— это и 
есть кристаллическая сода. Кристаллы вынимаютъ, складываютъ 
сперва въ железные ящики съ продыравленнымъ дномъ, чтобы 
иметь возможность получить кристаллы въ чистомъ и сухомъ 
виде, а затемъ ихъ складываютъ для хранешя въ бочку. Въ  
оставшемся маточномъ разсоле, на дне котла, скопляются раз- 
наго рода примеси въ виде грязи, которую выбрасываютъ вонъ; 
къ освобожденному же отъ грязи раствору приливаютъ воды и 
снова такимъ же путемъ, какъ описано выше, примешиваютъ до 
насыщешя кальцинированную сс^ду. Получающшся после отде- 
лешя кристалловъ растворъ можно постепенно обратить въ кри
сталлическую массу, доводя посредствомъ испарешя плотность 
его до 30—330 Вё.

Каустическая (■Ьдкая) сода.

Фабрикащя каустической соды (едкш натръ тожъ) кустар- 
нымъ путемъ производится точно такъ же, какъ фабрикащя 
едкаго калшнаго щелока изъ поташа, а именно: растворяютъ 
кальцинированную соду въ десяти-две>надцатикратномъ коли-
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честве по весу  воды, прибавляютъ достаточное количество ка
шицеобразной едкой извести, кипятятъ долгое время, даютъ 
отстояться, сливаютъ жидкую часть щелока въ чистый железный 
котелъ, испаряютъ и остатокъ прокаливаюсь. Получившийся 
едкш  натръ есть химическое соединеше натра и воды, при чемъ 
въ ю о  частяхъ едкаго натра содержится 75,5 частей чистаго 
натра и 22,5 частей воды.

"Ьдкш натръ образуетъ белую  непрозрачную, хрупкую массу 
съ волокнистымъ изломомъ. При разогреванш при красномъ ка- 
ленш распускается, при чемъ часть улетучивается, но все-таки 
труднее, чемъ едкш  поташъ. На воздухе каустическая сода при- 
тягиваесь воду и углекислоту и вследств!е этого совершенно из
меняется, обращаясь въ простой углекислый натръ.

Приготовлеше растворовъ каустической соды.

Считаю долгомъ сообщить несколько теоретическихъ и прак- 
тическихъ данныхъ при приготовленш растворовъ каустической 
соды.

Опреде.тивъ, сколько градусовъ имеетъ данный щелокъ, не 
трудно по следующей таблице узнать, сколько въ немъ содер
жится едкаго натра (кускомъ).

Градусъ
Бомэ.

°/о ■Ьдкаго 
натра.

Градусъ
Бомэ.

°/о 'Ьдкаго 
натра.

Градусъ
Бомэ.

°/о ■Ьдкаго 
натра.

Градусъ
Бомэ.

°/о ’Ьдкаго 
1 натра.

J 0,6 14 9,4 27 20,6 40 35,0

2 1,2 15 10,1 28 21,4 41 36,2

3 2,0 16 11,0 29 22,6 42 37,5

4 2,7 17 11,8 30 23,7 43 38,8

5 3,3 18 12,6 31 24,8 44 40,0

6 4,0 19 13,5 32 25,8 45 41,4

7 4,6 20 14,4 33 26,8 46 42,8

8 5,3 21 15,1 34 27,8 47 44,4

9 5,9 22 16,2 35 28,8 48 46,1

10 6,5 23 16,8 36 29,9 49 47,6

11 7,3 24 17,7 37 31,2 50 49,0

12 8,0 25 18,6 38 32,5

13 8,7 26 19,6 39 33,7

6*
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Положимъ, напр., что ареометръ Бомэ показываетъ въ ще- 
локк 20°. И зъ таблицы видно, что въ этомъ щ елокк содержится 
14 ,4%  'Ьдкаго натра, т.-е. въ ю о  в'Ьсовыхъ частяхъ щелока, напр., 
въ ioo  фунтахъ, содержится 14,4 ф. Ф,дкой соды (кускомъ) и 
85,6 ф. воды, ибо io o — 14,4 =  85,6.

По этой же таблиц^ можно, наоборотъ, вычислить, сколько 
надо взять воды на изв-Ьстный в-Ьсъ каустической соды, взятой 
кускомъ, чтобы получить щелокъ желаемой крепости по Бомэ; 
напр., чтобы получить щелокъ въ 30° Вё на ведро воды, вмк- 
щающемъ ее 25 ф., надо взять 7г/2 ф. соды; это число получится 
изъ сл'Ьдующихъ данныхъ:

ю о — 23,7 =  76,3 воды.
: 23,7 =  25 : 76,3; отсюда:

у - ___ - :!>7 X  2 5  —  W
76.3 —  / ' г-

Для щелока въ 15 0 Вё на ведро воды въ 25 ф. нужно взять 
2,8 соды, ибо ю о  — 10 ,1 =  89,9 воды;

лг: io ,i  =  25 :89,9; отсюда: 
10,1 х  25 _

* —  89,9 —  ’

Для щелока въ ю ° Вё на ведро воды необходимо взять 
1,7  соды, ибо ioo — 6,5 =  93,5 воды;

X : 6,5 =  2 5 :93,5, отсюда:
6,5 X  25 

* =  93,5 = 1 ’7-

И Т. д.

Точно такъ же, на основанш этой же таблицы можно вычи
слить, какое, напр., количество имкющагося у  насъ готовымъ рас
твора въ 30° Вё каустическаго щелока нужно взять, чтобы омы
лить 8 пуд. жировой основы?

Реш ается вопросъ такъ: считая въ среднемъ по 7 1li ф. чи
стой соды (кускомъ) для омылешя i  пуда жира, мы находимъ, 
что для 8 п. жира нужно соды 8 X  7 ^ 2 —  ^ ° Ф-

По таблиц^ явствуетъ, что въ ю о  ч. раствора въ 30° Вё 
заключается 23,7 част, чистаго натра; спрашивается: въ какомъ 
количеств'!, заключается 6о ф. натра?
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Отв'Ьтъ получится изъ следующей формулы:

: ю о  =  6о : 23,7.
100X60 , ,

х =  23,7 ==253»1 ф. =  6 п. 13 , 1  фунт.

т.-е. раствора едкаго натроннаго щелока въ 30 Вё для омылешя 
8 пуд. жировой основы потребуется 6 п. 13  ф.

Для омылешя того же количества жировой основы раств.о- 
ромъ щелока въ 250 Вё потребуется больше, а именно 8 п. 
2 1/а ф., И б о

х : 100 =  60 : 18,6
100 X  60 , О  , , VД Г = ---Jg-g— = 3 2 2 ,6  ф. =  8 II. 2Ч2 ф.

Для омылешя 8 п. жира растворомъ въ 20° Вё посл^дняго 
потребуется ю  п. 1272 ф., ибо

х : ю о  =  6о : 14,4
300X60 . , , ,

*  =  14,4 - =  4 12 ,5  ф. =  ю  п. « ‘ /а ф.
и т. д.

Содержаше Едкости въ каустической соде различно, хоо-гра- 
дусную соду отмечаютъ 58,5°/0; и теперь въ торговле можно 
встретить различные сорта каустической соды въ 8о, 120, 125  и 
даже (за границей) въ 130  градусовъ.

В ъ  виду различ1я процентнаго содержашя Едкости въ соде 
необходимо при приготовленш растворовъ делать поправку, о 
чемъ мною наглядно указано въ I части этого руководства въ 
главе: „Туалетныя мыла".

Фдкая (жженая) известь.

Какъ известно изъ вышеописаннаго, если хотятъ изъ соды 
или поташа приготовить едкую  щелочь, то можно прибегнуть 
для этого къ едкой или обожженной извести. Количество едкой 
извести, которое необходимо, чтобы приготовить определенное 
количество соды или поташа, находится въ зависимости отъ сте
пени чистоты ея и, само собой разумеется, нужно употреблять 
извести тем ъ больше, чемъ больше въ ней загрязняющихъ ве
ществъ. Поэтому важно произвести изследоваше едкой извести, 
прежде ч+>мъ применить ее для приготовлешя едкаго щелока;
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если качественно она окажется хорошей, то на основанш резуль- 
татовъ изсл'^довашя определяюсь, какъ много нужно взять 
извести для разложешя определен н ая количества соды или 
поташа.

Самая чистая обожженная известь есть кислородное соеди- 
неше особеннаго металла кальщя; такая известь содержитъ на 5 
весовы хъ частей кальщя 2 весовыя части кислорода воздуха; 
оба эти вещества химически связаны между собой, образуя твер
дую массу. Поэтому обожженную известь химически именуютъ 
также окисью кальщя; въ простонародш же называюсь однимъ 
словомъ— известь.

Вследств1е большого сродства или силы притяжешя извести 
къ кислотамъ, а также къ угольной кислоте воздуха и водъ, чи
стая известь, т.-е. окись кальщя, въ природе не встречается сво
бодной или несвязанной. Поэтому ее (известь) всегда находятъ 
только въ соединенш съ какой-нибудь кислотой, какъ, напр., съ 
угольной, серной, фосфорной, кремневой и т. д. Всего чаще из
весть встречается въ соединенш съ угольной кислотой, т.-е. съ 
сЬмъ безцветнымъ газомъ, который мы выделяемъ при каждомъ 
выдыханш, который получается также при сгоранш угля и кото
рый выделяется въ виде пузырьковъ изъ шипучихъ винъ и на- 
питковъ. Этотъ углекислый газъ, находящейся въ углекислой 
извести, хотя и прочно соединенъ съ окисью кальщя, однако мо- 
жетъ быть выделенъ посредствомъ накаливашя или также по
средствомъ приливашя кислоты; поэтому и получается вскипаше, 
если налить, напр., на известковый камень кислоты.

Для целей фабрикащи щелока обожженная известь счи
тается тЬмъ лучшей, чемъ меньше она, какъ упомянуто выше, 
содержитъ постороннихъ примесей. При покупке жженой из
вести нужно смотреть, чтобы она представляла не очень малень- 
Kie, но и не очень болыше куски. Маленьше при храненш легко 
распадаются и быстро притягиваюсь изъ воздуха угольную ки
слоту. Слишкомъ же болыше куски, наоборотъ, иногда не вполне 
обжигаются и поэтому содержатъ во внутреннихъ частяхъ зерна 
углекислой извести.

Хорош ая известь гасится посредствомъ обливашя ея трой- 
нымъ приблизительно количествомъ по в е су  холодной воды, после 
чего, сильно нагреваясь, она даетъ белую, пылеобразную массу, 
которая будетъ занимать почти въ три раза болышй объемъ про- 
тивъ объема, занимаемаго известью до ея гашешя.
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Этотъ сильно пушистый порошокъ состоитъ изъ химиче- 
скаго соединешя извести (окись кальвдя) съ водой и называется 
гидратомъ извести; химики называютъ также ее гидратомъ окиси 
кальщя. Если взять меньше трети воды, то получится пескообраз
ный порошокъ, который съ дальн'Ьйшимъ прибавлетемъ воды 
даетъ известковую кашицу. Обыкновенно воды берутъ немного 
более третьей части веса  извести, чтобы получить известковую 
муку.

Поваренная соль (хлористый натрШ).

Для мыловара поваренная соль имкетъ значеше, какъ сырой 
матер!алъ, который применяется для осаждешя ядра изъ клее
вого мыла, а также для закркплешя полуядроваго мыла, въ со
ставъ жировой смеси котораго было введено кокосовое или 
пальмоядерное масло.

Соль поваренная принадлежитъ къ такимъ ткламъ, которыя 
въ природе встречаются въ большихъ количествахъ на земной 
поверхности въ виде огромныхъ залежей, зат'Ьмъ въ морской 
воде, какъ нераздельная составная часть, а также во многихъ 
источникахъ въ опред'кпенномъ количестве, равнымъ образомъ 
въ микроскопическихъ количествахъ почти во всякой воде и въ 
воздухк, затЬмъ въ н'Ькоторыхъ растеш яхъ и наконецъ въ крови 
и мочк человека и животныхъ.

Продажная соль встречается главнымъ образомъ въ двухъ 
различныхъ видахъ: въ большихъ глыбахъ въ виде каменной 
соли и въ кубообразныхъ кристалликахъ въ виде кухонной соли.

С ъ  химической точки зреш я обе формы идентичны и хи- 
микъ и ту и другую соль называетъ хлористымъ натр1емъ. Соль 
имеетъ свойство легко растворяться какъ въ холодной, такъ и 
теплой воде и для полнаго растворешя требуется на одну часть 
соли не менее трехъ частей воды. Концентрированный растворъ 
соли содержись не менее 25 процентовъ соли.

При химическихъ анализахъ русской поваренной соли, про- 
изведенныхъ Чирковымъ и Федотьевымъ, найдено, что кроме 
главной составной части—хлористаго натр!я—въ поваренной соли 
еще содержатся следую ni,iя вещества: сернокислый натрш, серн о
кислый кальшй, углекислый кальцш, углекислый магпш, хлори
стый магнш, вода и нерастворимыя вещества.
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Во д а .

Вода составляешь, безъ сомн^шя, главную составную часть 
всЬхъ мылъ. Безъ этого сырого матер1ала нельзя сделать ще
лока, безъ щелока— мыла.

Мы различаемъ въ обыденной жизни мягкую и жесткую воду.
Мягкая вода при кипяченш остается прозрачной, мыльный 

водяной растворъ не причиняетъ пятенъ и при высыханш остается 
весьма незначительное количество осадка землистыхъ веществъ. 
П одъ мягкой водой подразум-Ьваютъ речную, снеговую  и дожде
вую воду. Вода эта наиболее полезна для мытья белья и варки 
мыла.

Ж есткая вода при испаренш оставляетъ на ioo частей 2 —3 
и иногда и более частей твердаго вещества, которое главнымъ 
образомъ состоитъ изъ углекислаго и с^рнокислаго кальщя.

Если вода содержишь более 3 процентовъ сухого осадка, 
то она можетъ быть применена для приготовлешя щелоковъ 
только въ томъ случай, если она въ продолжеше несколькихъ 
часовъ была прокипячена и затемъ въ т е ч е т е  несколькихъ ча
совъ оставалась въ покое, чтобы твердыя вещества успели осесть 
на дно.

Ж есткая вода при кипяченш делается мутной; соединенная 
съ мыльнымъ растворомъ даетъ массу пятенъ отъ разложе- 
шя мыла.

Разсмотримъ встречающаяся примеси въ жесткой воде и 
укажемъ на качественное определеше ихъ.

Углекислота въ воде открывается, если къ испытуемой воде 
прибавлять каплями прозрачную известковую воду, после чего 
образуется муть, которая не пропадаетъ.

Стьрная кислота, присутствующая въ жесткой воде, изме
няется подъ вл!яшемъ солянокислаго раствора бар1я, образуется 
муть, которая отъ прибавки соляной кислоты не исчезаетъ.

Окись желта открываютъ въ воде посредствомъ прибавки 
краснаго синь-кали, которое даетъ голубой осадокъ, или посред
ствомъ прибавки кусочковъ яблока, которые дадутъ черную 
окраску.

Хлоре открывается посредствомъ раствора азотнокислаго 
серебра; получается муть, которая отъ прибавки серной кислоты 
не уничтожается.
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Углекислая известь въ воде. Чтобы убедиться, не содержитъ 
ли наследуемая вода углекислой извести, кладутъ въ воду ку
сочки поташа; если вода остается прозрачной, то она не содер
житъ извести.

Силикатъ (Вассергласъ).

Кремнекислый натрш — кремнекислый калш.

Силикатъ есть соединеше кремневой кислоты со щелоками. 
Въ  18 18  г. профессоръ Фукса въ Мюнхене открылъ, что стекло 
можетъ быть растворено въ воде и получившемуся жидкому 
стеклу онъ далъ назваше „вассергласъ".

Вассергласъ получается изъ порошкообразнаго кварца или 
изъ мельчайшаго белаго rpaeiH (песка) и кальцинированной соды 
или поташа путемъ разогревашя.

В ъ  большей части фабрикъ вассергласъ приготовляется по
средствомъ разогреваш я смеси, состоящей изъ 44—45 частей 
мелкаго белаго песка или кварца, 3 частей древеснаго угля въ 
порош ке и 22—23 частей соды или поташа.

Производство вкратце состоитъ въ следующемъ: сперва 
вышеозначенныя вещества помещ аю сь въ особое вместилище и 
тщательно между собой перемешиваюсь; затемъ всю эту смесь 
кладутъ въ плавильную (доменную) печь, где масса въ теч ете  
8 — ю  часовъ расплавляется въ жидкую массу.

ЗсЛ"Ьгь стекло размельчается на маленьие куски посред
ствомъ дробильныхъ машинъ или толчей; эти маленьие кусочки 
размалываются вальцами въ порошокъ и просеваются. Это и 
есть порошкообразный вассергласъ, который легко растворяется 
въ двойномъ количестве горячей воды; однако, для этого нужно 
употреблять или двойной котелъ, или коническш воронкообраз
ный деревянный чанъ, снабженный паровой трубкой, и следить, 
чтобы порошокъ не оседалъ на дно аппарата и не пригоралъ; во 
избеж аш е последняго необходимо постоянное и тщательное ме- 
шаше.

Изъ 50 частей порошка получается около 150  частей жид- 
каго вассергласа въ 38—40° Бомэ.

Калшный вассергласъ приготовляется изъ кремневой кислоты 
и поташа и употребляется для фабрикащи мягкихъ мылъ; на
тронный же вассергласъ фабрикуется изъ кремневой кислоты и 
соды и применяется для клеевыхъ и твердыхъ мылъ.
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Ж идкш вассергласъ прозраченъ, какъ вода.
Примись силиката къ мылу значительно удешевляетъ по

следнее; при этомъ, во избежаш е выкристаллизовывашя силиката 
въ такомъ мыле, где не желательна эта кристаллизащя (исклю- 
4enie составляютъ мраморныя мыла) необходимо вводить его (вас
сергласъ) съ небольшой примесью крепкаго каустическаго щелока; 
въ то же время нужно следить, чтобы температура мыла и сили
ката при смешиванш между собой была приблизительно оди
накова.

Жиры вообще.

В ъ  высшей степени полезнымъ веществомъ какъ для до- 
машняго вообще обихода, такъ и для производства мылъ въ осо
бенности являются жиры или жировыя вещества. Изъ нихъ мы 
различаемъ три сорта: жидше (или жирныя масла), мягше, къ 
коимъ относятся: свиное сало, гусиный и утиный жиръ и пр., и 
твердые (или собственно сало). Первые принадлежатъ къ расти- 
тельнымъ веществамъ, вторые добываются изъ птицъ или же 
мясоядныхъ млекопитающихъ и п оследте — изъ травоядныхъ 
млекопитающихъ животныхъ.

Получеше жидкаго жира и сала хотя и общеизвестно, но 
для неопытныхъ можетъ представить некоторыя затруднешя.

С ледуетъ заметить, что жиры, вытапливаемые съ водой, 
остаются белыми, если разогреваш е здесь было не выше ю о° С., 
въ то время какъ, наоборотъ, жиры, подвергшиеся более силь
ному разогрЬванто, делаются часто желтыми или темными; въ  
последнемъ случае можетъ оказаться вл1яше на пониж ете цен
ности мыла, приготовленнаго изъ такихъ жировъ.

Перейдемъ теперь къ описашю особенныхъ свойствъ всЬхъ 
этихъ трехъ сортовъ жировыхъ веществъ.

В ъ  противоположность эфирнымъ масламъ, жирныя масла 
и жиры вообще не летучи. Они не испаряются отъ разогреваш я, 
но делаются только значительно жидкими и обладаютъ въ высшей 
степени сильной способностью проникать въ пористыя вещества. 
На этой способности, между прочимъ, основаны различныя при- 
менешя жировъ, какъ, напр., смазка и пропитываше кожи. В с е  
жиры легче воды и въ последней не растворимы. Чтобы соеди
нить, напр., масло съ водой, первое растираютъ со слизистыми 
или щелочными веществами (гуммиарабикъ, яичный белокъ, сода)
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ii затемъ смкшиваютъ съ водой, после чего получится молоч
ная жидкость, которая называется эмульс1ей.

Вс'Ь жировыя вещества поглощаютъ кислородъ воздуха и 
вслед сгае  этого делаются гущ е, изменяются въ составе, дурно 
начинаютъ пахнуть и изменяться во вкусе, и таше жиры мы на- 
зываемъ прогорклыми.

В с е  жидюе жиры (жирныя масла) разделяются на два боль
шихъ класса. Одни изъ нихъ делаются вследс'гае действ!я воз
духа совершенно сухими и твердыми—высыхаюшдя масла, друпе 
же остаются мягкими и только лишь делаются липкими,—это 
невысыхаютшя и л и  мажушдя масла.

К ъ  первымъ масламъ, которыя называются также лаковыми 
маслами, относятся, между прочимъ, льняное, маковое, коно
пляное, тыквенное, масло грецкихъ ореховъ и касторовое. Для 
мыловарешя высыхаюпця масла не заслуживаютъ большого вни- 
машя, за исключешемъ кастороваго масла, которое находитъ 
большое применеше въ фабрикант, напр., туалетныхъ мылъ.

Масла, остающаяся мягкими, при своемъ большомъ разно- 
образш, наоборотъ, для мыловареннаго дела оказываются особенно 
полезными.

Сюда относятся: оливковое, прованское, миндальное, рап
совое, сурепное, кокосовое, пальмовое, кедрово-ореховое, виш
невое, яблочное, грушевое и друпя масла, равнымъ образомъ 
масло какао, мускатное и лавровое масла.

К ъ  животнымъ жирамъ (мягкимъ и твердымъ) относятся: 
свиное и гусиное сало, обыкновенное кухонное масло, говяжье 
сало, рыбш жиръ; затемъ заслуживаетъ также некотораго вни- 
машя особо стоящее вещество— пчелиный воскъ.

П осле этого обзора ближе теперь коснемся главныхъ со- 
ставныхъ частей жировъ. В с е  жиры, какъ на это прежде все.хъ 
З^казалъ химикъ Ш еврёль, состоятъ изъ несколькихъ различ- 
ныхъ между собой жировыхъ частей, на которыя они могутъ 
быть расчленены. Если какое-либо изъ жидкихъ жирныхъ маслъ 
выставить на холодъ, то часть его застынетъ и такимъ обра
зомъ одна часть масла превратится въ твердую массу, другая 
же— въ жидкую. Твердая есть всемъ известный стеаринъ, жид
кая же часть есть элаинъ. О бе эти части растворимы въ абсо- 
лютномъ спирте. Если разогреть сало со спиртомъ и затемъ 
сндва охладить, то получимъ на дне сосуда выделившшся изъ 
смеси стеаринъ въ виде беловатой, слоистой и несколько глян
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цевитой массы. Если затемъ перегнать спиртъ (отдистиллиро- 
вать), то останется элаинъ въ виде полужидкаго масла.

Стеаринъ и элаинъ образуютъ такимъ образомъ наиваж- 
н'Мийя составныя части всЬхъ жировъ. Смотря по тому, пре
обладаешь ли первая или вторая составная часть въ жире, яв
ляется онъ тверже или мягче, въ сале содержится больше стеа
рина, жидшя же масла богаче элаиномъ. Сходныя съ ними осо- 
быя жировыя вещества— пальмитинъ, который образуетъ твердую 
составную часть пальмоваго и кокосоваго масла, маргаринъ, 
который представляетъ наиболее твердую составную часть мяг- 
кихъ жировъ и олеинъ, который образуетъ жидкую составную 
часть высыхающихъ маслъ, не представляютъ для насъ особен- 
наго значешя.

Теперь перейдемъ къ описанда жирныхъ кислотъ. Всякш 
простой жиръ —  стеаринъ, элаинъ и т. д.— состоитъ именно изъ 
определенной кислоты (стеариновой, элаиновой и т. д.), связан
ной съ особеннымъ веществомъ, которое называется глицериль- 
оксидомъ. При обработке жирового вещества кислотой, напр., 
уксусной, отделяется жировая масса, которую по виду можно 
принять за сало. Между тем ъ это не сало, потому что жировая 
масса совершенно растворяется въ разогретомъ спирте и окра- 
шиваетъ синюю лакмусовую бумажку въ красный цветъ (реаги
руешь кисло). Это есть смесь стеариновой и элаиновой кислотъ. 
Посредствомъ отжимашя между листами пропускной бумаги 
первая кислота получается въ совершенно чистомъ виде. Она 
бледновато-бе>лаго цвета, несколько просвечивающая, очень 
твердая и пористая и расплавляется при 70° С. Это известный 
всемъ стеаринъ, изъ котораго выделываются свечи; онъ нахо- 
дитъ также применение въ производстве помадъ и т. п.

Ж иры  образуютъ, такъ сказать, соединешя солей стеари
новой, элаиновой, маргариновой и т. д. кислотъ съ глицериль- 
оксидомъ. Глицерильоксидъ отъ прибавки къ нему воды превра
щается въ глицеринъ, — вещество, имеющее значеше какъ въ 
обыденной жизни, такъ и въ производстве туалетныхъ мылъ.

В с е  жиры для нашей цели должны быть чистыми и добро
качественными, т.-е. они не должны быть черезчуръ прогорклыми 
или фальсифицированными другими веществами, потому что во 
всехъ  этихъ случаяхъ могутъ произойти вредъ и недостатки.

Почти все  жировыя вещества жадно воспринимаюсь раз
л и чн ая рода окраску.
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Жиры животнаго происхождешя.

Сало.

Подъ именемъ сала подразумеваютъ твердую массу, которая 
есть принадлежность жвачныхъ животныхъ (быковъ, коровъ, 
оведъ, козъ, оленей и т. д.); она расположена подъ кожей, гд-fe 
носитъ назваше подкожной клетчатки, а также покрываетъ 
почки, брюшину, кишечникъ и проходитъ между большими му
скулами, и ч'Ьмъ лучшею, бол-fee богатою жирами пищею пи
тались животныя, шЬмъ больше изъ нихъ можно добыть сала.

Сало состоитъ изъ стеарина, маргарина, элаина и глицерина, 
между которыми преобладаешь стеаринъ и въ зависимости отъ 
времени года плотность сала бываешь различна, и въ свою 
очередь въ зависимости отъ этого точка ки пятя сала колеблется 
между 44 и 490 С. В ъ  эфир-fe, бензин-fe, хлороформе, эфирныхъ и 
жирныхъ маслахъ оно растворяется уж е при простомъ подогр'Ь- 
ван т . В ъ  90° кипящемъ спирте, въ ioo частяхъ его, растворяется 
45 частей сала.

Число омылешя колеблется между 198 и 218.
Сырое сало (сырецъ), смотря по виду животнаго, бываешь 

белымъ или желтымъ; такъ называемое почечное сало крепче, 
ч+.мъ таковое же, находящееся въ остальныхъ частяхъ живот
наго. Сало самцовъ крепче и белее, чемъ сало самокъ.

Климатичесшя услов1я также им'Ьютъ заметное вл1яше на 
качество животнаго сала. В ъ  умеренныхъ и жаркихъ странахъ 
сало крепче, ч'Ьмъ въ более холодныхъ странахъ.

Пища и вообще содержание животныхъ оказываютъ сущ е
ственное значеше относительно качества сала. Баранье, козье и 
оленье сало белее, чтЬмъ коровье и воловье сало.

СвЪжевытопленное сало имеешь пр1ятный запахъ и вкусъ.
Если сало долго лежало на воздухе, то оно поглощаетъ 

кислородъ; онъ окисляетъ и всл'Ьдств1е этого сало делается 
прогорклымъ.

В ъ  не сильно прогоркшемъ состоянш сало охотно поку
пается производителями стеариновыхъ свечей и мыла, такъ какъ 
слегка прогоркши сало содержйтъ свободную жирную кислоту и 
поэтому какъ для производства стеариновыхъ св'Ьчей, такъ и для 
фабрикант мыла оно значительно пригоднее, чемъ въ св'Ьжемъ 
виде.
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Вытапливаше сала.

При разсматриванш яшра въ микроскопъ мы зам'Ьтимъ, 
что всякая частица жира состоитъ изъ жировыхъ шариковъ, 
заключенныхъ въ маленькихъ ячейкахъ, при чемъ животный 
жиръ отличается отъ растительнаго только тФ.мъ, что животный 
жиръ богаче азотомъ.

И звлечете сала изъ ячеекъ, въ которыхъ помещается жиръ, 
производится весьма различными способами, но век они основаны 
на разогр'Ьванш сала. Самый старый способъ,— способъ непб- 
средственнаго нагр'Ьвашя сала огнемъ,— состоитъ въ томъ, что 
сало разр-Ьзаютъ на маленьше куски, которые затемъ кладутъ 
въ чугунный или м’Ьдный котелъ (салотопенный котелъ), посл+.д- 
нш нагр+.ваютъ до точки к и п ятя  воды, т.-е. до 8о° Р.

Во время разогрчЬвашя прежде всего улетучиваются съ не- 
большимъ шумомъ водяныя частицы, содержащаяся въ жировыхъ 
веществахъ. Ж ивотныя ткани и оболочки отъ сильной теплоты 
размягчаются, въ то время какъ жировыя вещества, находящаяся 
въ этихъ тканяхъ, расширяются, увеличиваясь въ своемъ объеме, 
вследств1е чего, само собой разумеется, происходить разрывъ 
оболочекъ, и въ особенности ячеекъ, и такимъ образомъ жиръ 
свободно выделяется и всплываетъ на поверхность котла.

Неудобства и безполезность вышеописаннаго стараго метода 
вытапливашя, при непосредственномъ нагреванш огнемъ, всемъ 
известны.

Главный ведостатокъ здесь— возникновеше противнаго за
паха вследствие разложен in жира и невозможности регулировать 
температуру.

Поэтому, впоследствш это производство изменили такъ, что 
въ котелъ вм есте съ размельченнымъ саломъ стали приливать 
воду. Последнее имеетъ целью предотвратить все случайности, 
которыя могутъ произойти по причине сильнаго нагревашя котла 
и следовательно сала. Очень высокая температура можетъ, напр., 
некоторыя части жировыхъ веществъ прижечь и даже обуглить, 
вследсгае чего получится окрашенное сало въ темный цветъ; а 
чемъ б ел ее  сало, тем ъ дороже оно ценится.

Изъ вышеизложеннаго всякому понятно, что вытапливаше 
сала съ примесью воды есть улучшенный способъ стариннаго
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производства, который всюду значительно распространенъ, такъ 
какъ онъ не отличается трудностью.

Есть еще способъ получешя сала изъ сырца посредствомъ 
механической обработки последн яя. Способъ этотъ имеетъ 
ц'Ьлью по возможности тщательн!;е размельчать жировую клет
чатку, заключающуюся въ сале, чтобы дать воде въ котле боль- 
шш районъ д е й с т я ;  вследств1е этого вытапливаше сала, безъ 
сомнешя, облегчается и требуетъ менее высокой температуры.

Сырое сало предварительно разрубается на мелюя части, 
затем ъ оне подвергаются размалы вант, которое производится 
такимъ же путемъ, какъ раздроблеше масличныхъ семянъ^по- 
средствомъ мельницы или рушки.

Остатки после вытапливашя сала, называемые шкварой, со
стоять не только изъ однихъ .остатковъ мускуловъ и т. д., но 
также изъ сала; такъ какъ температзфа для извлечешя сала изъ 
этихъ остатковъ должна быть очень высокой, что можетъ об
условить пригораше шквары и придать сал}' темную окраску и 
развить удушливый запахъ, то применяюсь не вытапливаше, а 
прессоваше шкварокъ, который содержатъ въ себе отъ 18  до 20°/0 
жирового вещества.

Если хотятъ вытопить сало, которое перемешано съ кож
ными, мясистыми и жилистыми частями, то следуетъ отдать 
предпочтеше мокрому вытапливашю, потому что при сухой вы
топке легче эти части подвергаются пригоранш и въ шкварахъ 
много остается невыделившагося сала. Эти части, а въ особен
ности мясистыя, быстро подвергаются гшешю, поэтому при рас- 
тапливанш такого сала развивается сильное зловоше, которое 
можетъ очень безпокоить соседей салотопни.

Чтобы устранить эти недостатки, применяются различные, 
более совершенные методы вытапливашя, которые мы приведемъ 
ниже и подробно разсмотримъ.

Вытапливаше сала посредстволгз прилтси раствора натроннаю щелока,

Этотъ способъ въ сущности состоитъ въ томъ, что къ вы
тапливаемому салу прибавляется некоторое количество каусти
ческой соды; этотъ способъ основанъ на свойстве очень слабаго 
раствора едкой щелочи растворять капсулу, которую образуетъ 
жировая клетчатка, не изменяя жирового вещества.

Эта операпдя ведется следующимъ образомъ.
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В ъ  цилиндрическш котелъ, который снабженъ двойнымъ 
продыравленнымъ дномъ, закладывается предварительно размель
ченное сало. В ъ  то же время приготовляется едкш  растворъ 
щелока, состояний изъ смеси */г части каустической соды и ioo ч. 
воды. Это количество слабаго щелока берется на каждыя 150  ч. 
сырого сала; зашЬмъ применяюгь разогреваш е до кипятя.

Подъ вл!яшемъ теплоты и раствора едкой щелочи жировая 
клетчатка значительно размягчается и вследпгае этого жировое 
вещество выделяется и всплываетъ на поверхность, откуда его 
легко можно вычерпнуть. Затем ъ вытопленное сало нужно про
мыть теплой водой и часовъ черезъ го— 12  оно сделается со
вершенно чистымъ.

Такимъ образомъ производимая въ открытомъ сосуде опе- 
рапдя не возбуждаешь при вытапливанш сала никакого другого 
запаха, какъ только запаха теплаго мясного бульона. Эта опе- 
ращя не связана даже съ самыми незначительными непр!ятностями 
для непосредственна™ соседства. Вытопленное такимъ путемъ 
сало съ трудомъ подвергается порче, т.-е. гш енш .

Эти качества, а также главнымъ образомъ совершенная 
белизна сала делаютъ его пригоднымъ для приготовлешя помадъ, 
нежныхъ сортовъ мылъ и даже для пищи.

Вытапливате посредствомь примгьси сгьрнои кислоты.

Для этого сало разделяется на маленьте кусочки и скла
дывается въ деревянную бочку или деревянный чанъ съ краномъ 
у  дна; затемъ вливается растворъ кислоты, состояний изъ i  ч. 
серной кислоты и гоо ч. воды на каждыя 500 ч. сырого сала, 
или лучше всего растворъ кислоты въ 30 Вё; затемъ сало съ рас
творомъ кислоты закрывается крышкой и придавливается какимъ- 
либо грузомъ или камнемъ, такъ что сало покрывается этой 
кислотой.

Оставляютъ все это стоять отъ 6 до 8 дней. Сало сделается 
за это время мягкимъ.

После этого удаляютъ сукровичную воду посредствомъ 
крана, наливаютъ чистой воды и снова оставляютъ въ покое.

Затем ъ перемещаютъ сало въ железный котелъ и раста- 
пливаютъ при медленномъ огне.

Когда спустя 4— 5 часовъ сало распустится, его переливаютъ 
черезъ сетку или реш ето въ любую деревянную бочку, где не
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обходимо теперь освободить сало отъ остатковъ кислоты. Для 
этого производятъ промываше посредствомъ раствора Ьдкаго 
натра въ 26—38° Вё. На каждый ioo ч. вытопленнаго сала доста
точно отъ i 1/2 до 2 ч. раствора щелочи.

Оставшшся въ с-Ьтк1;, р-Ьшетк или на дн1; котла осадокъ 
совершенно свободенъ отъ сала и состоитъ преимущественно изъ 
мяса, хрящей, мясныхъ частичекъ и т. и.

Если, сверхъ ожидашя, этотъ осадокъ будетъ иметь следы 
сала, то нужно еще разъ положить осадокъ въ бочку съ раство
ромъ кислоты и растопить при следующей операцш выта- 
пливашя.

При этомъ способе обработки сырца получается очень 
мало запаха; сало выходитъ белоснежным!, и ничуть не окра- 
шеннымъ.

Методе вытапливатя сала посредстволге пара.

Этотъ методъ совершенно аналогиченъ вышеописанному.
Сало поме.щаютъ въ деревянную бочку, обыкновенно оби

тую свинцомъ, и вводятъ паръ. Бочка во время вытапливатя 
тщательно покрывается деревянной крышкой. В ъ  середине по
следней находится отверспе около 6 дюймовъ въ д1аметре, въ 
которое вставляется железная труба, ведущая въ дымовую трубу, 
чтобы при вытопке удалялись вонъ развиваюшдеся naxy4ie пары.

При этомъ способе получается также очень слабый запахъ.
Теперь вкратце з’помяну о наиболее усовершенствованномъ 

паровомъ аппарате для вытопки сала, изобрктенномъ за грани
цей *). Онъ отличается своей особенной простотой и, какъ по
казали практичесшя испыташя, весьма удобенъ.

Онъ состоишь изъ котла въ 1 ,2 —1,5  метра высотою и 1,0 
метра въ д1аметре, вмещающаго около 45 пуд. сырого сала. Сверху 
котелъ снабженъ плотно закрывающейся крышкой, которая 
имеешь предохранительный паровой клапанъ. В ъ  нижней части 
аппарата расположено двойное продыравленное дно, которое обра
зуешь въ котле два разделеш я—верхнее для npieMa сала и ниж
нее для npieMa водяныхъ паровъ, необходимыхъ для растаплива- 
шя сала; такъ что весь приборъ можетъ быть разсматриваемъ, 
какъ паровой салотопенный аппаратъ, вмазанный въ печь.

*) Паровые аппараты .можно прюбр&ети отъ фирмъ: 1) С. G. Host & К", 

Dresden А и 2) Wilhelm Rivoir, Offenbach а,М.

7
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Аппаратъ наполняется водой до верхняго продыравленнаго 
дна. Затем ъ закладывается въ аппаратъ предварительно размель
ченное сало, закрывается плотно крышкой и въ топке разво
дится огонь.

Посредствомъ жара отъ кипящей воды сырое сало раста
пливается или, другими словами, происходитъ выдклеше сала изъ 
клетчатки, въ которой оно заключено. Совершенное вытаплива- 
Hie заканчивается, смотря по обстоятельствамъ, въ 3 -4 минуты.

Т акъ  какъ этотъ аппаратъ расчитанъ на 4— 5 атмосферъ 
давлешя, а при вытапливанш въ крайнемъ случай необходимо 
только з —з l lv атмосфернаго давлешя, чтобы растопить въ 
данномъ случай около 45 пуд. сырого сала, то всякая опасность 
взрыва устранена. В ъ  одинъ день такимъ путемъ можно выто
пить отъ ioo до 150  пуд. сырого сала.

Когда операция вытапливашя окончится, огонь удаляется, 
за'гЬмъ открывается отверспе въ крышке и оставляется въ покое 
на 1/i часа.

Теперь открывается верхнш кранъ и дается возможность 
вытопившемуся салу вытечь въ сосудъ. Нижнш кранъ слу- 
житъ для спуска воды.

Что во время вытапливашя въ этомъ паровомъ аппарат'!; 
не возбуждается ни малейшаго запаха и что продуктъ получается 
очень хорошаго качества, само собой вполне ясно и мы имеемъ 
лишь прибавить, что вышеупомянутый аппаратъ, кроме описан
ной выше простоты, обладаетъ еще той выгодой, что онъ мо
жетъ быть прюбрЬтенъ недорого, занимаетъ мало места, самъ 
производитъ необходимое количество паровъ, поэтому и можетъ 
быть рекомендованъ при неболыпихъ кустарныхъ производ- 
ствахъ.

Прежде чемъ закончить эту статью, считаю долгомъ опи
сать еще одинъ совершенно непрактичный способъ салотоплешя, 
по которому вытапливаютъ сало не только M H o rie владельцы 
салотопенъ, но также мыловаренныхъ заводовъ.

Производство состоитъ въ томъ, что въ котелъ кладутъ 
вм есте съ сырымъ саломъ воду и кислоту серную  въ следую- 
щихъ пропорщяхъ: сала ю о  ч., воды отъ 50 до 70 ч. и серной 
кислоты отъ 2 до з  частей; мнопе мыловары даже не находятъ 
нужнымъ ^каждый разъ взвешивать приливаемую серную  кислоту 
и вливаютъ значительно больше —  отъ 3 lh  до 4 частей кислоты 
на ю о ч. сала. Заставляютъ это количество такъ долго въ котле
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киггЬть, пока сало достаточно не выделится изъ заключающей 
его клетчатки; даютъ отстояться, затемъ или воду удаляютъ по
средствомъ крана, находящ аяся въ нижней части котла, или же 
вычерпываютъ плавающее сверху сало.

Хотя мы не хотимъ отрицать, что этимъ путемъ сало со
вершенно вытапливается, но мы должны все-таки отсоветовать 
применять этотъ способъ, потому что, несмотря на то, что сало 
получится низшаго качества, ибо оно будетъ содержать темную 
окраску,—котелъ очень повреждается, разрушаясь отъ действгя 
кр+.пкаго раствора кислоты.

Костяной жиръ.

Какъ во вс'Ьхъ областяхъ промышленности съ каждымъ 
днемъ происходятъ улучшешя и о тк р ьтя , которыя упрощаютъ 
фабрикащю различныхъ товаровъ и вследств!е этого посред
ствомъ наиболее простыхъ манипуляцш улучшаютъ качество 
товара, такъ точно нужно отметить и получеше костяного жира 
посредствомъ исключительно обработки паромъ и экстракцюн- 
нымъ способомъ, сделавшимъ знаменательный шагъ впередъ.

Кости, какъ известно, принадлежатъ къ различнымъ клас- 
самъ животныхъ. В ъ  ю о  частяхъ костей содержится отъ 8 до го 
частей клея, отъ 3 до 5 частей костяного жира и отъ 83 до 89 
частей фосфорнокислой извести.

Костяной жиръ называется также костнымъ мозгомъ; онъ 
подобенъ салу, но отличается отъ п осл едн яя темъ, что если 
сало обработать эфиромъ, то оно совершенно растворяется въ 
таковомъ; костянбй же жиръ въ эфире растворяется не вполне, 
но даетъ осадокъ, который при изследованш микроскопомъ со
стоишь изъ маленькихъ клеточекъ, въ которыхъ и содержится 
жиръ.

Ж иръ, находящейся въ костяхъ животныхъ, извлекаюсь 
различнымъ способомъ. Самый старый и наиболее известный 
спссобъ. заключается въ следующемъ.

Кости раздробляютъ на мелюе куски, чтобы дать возмож
ность мозгу выпасть изъ костей. Выгоднее всего разбивать кости 
по длине, потому что тогда раскрывается большая поверхность 
ихъ. Во время раскалывашя костей, последшя тотчасъ собира
ются и сортируются, для каковой цели работники должны иметь 
более или мене'е вместительны я корзины.

7*
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Негодный для вытопки кости отделяются для другихъ целей.
Когда кости разрублены, то бросаютъ ихъ въ чугунный ко

телъ, наливаютъ въ него столько воды, чтобы поверхность воды 
стояла выше костей дюйма на i l/„.

Даю тъ массе кипеть и поддерживаютъ киггЬше отъ т до
1 1 /2 часовъ; въ т еч ет е  этого времени старательно въ котле мЬ- 
шаютъ лопаткой, после чего жидшй жиръ, плавающий сверх}', 
вычерпываютъ.

Ж и р ъ  пока еще перемешанъ съ твердыми животными ча
стями,— съ сухожил1ями, хрящами, кожными частицами и т. д., 
т.-е. засоренъ; чтобы освободиться отъ этихъ примесей, пропу- 
скаютъ его черезъ сито, где и останутся засоряющая жир.ъ ве
щества.

П осле перваго вычерпывашя изъ котла снова мешаютъ 
массу лопаткой и даютъ отстояться, затемъ опять также вычер
пываютъ сало и процеживаютъ черезъ сито и такимъ путемъ 
манипулящя повторяется не менее трехъ разъ.

П осле этого кости вынимаютъ изъ котла ложкообразными 
решетами и складываютъ въ сторону, въ котелъ же снова закла- 
дываютъ све>к1я кости и, какъ описано выше, повторяютъ ту же 
работу.

Вм есто того, чтобы кости кипятить въ котле съ неносред- 
ственнымъ подогревашемъ его огнемъ, особенно выгодно приме
нять кипячеше въ котле посредствомъ пара, вследств1е чего бу
детъ устранено пригораше и получится бол+,е чистый и более 
белый жиръ, который, само собой разумеется, ценится гораздо 
дороже.

Для получешя костяного жира при помощи применешя пара 
поступаютъ следующимъ образомъ.

Кости отсортировываются и кладутся въ кадку, въ которую 
наливается столько воды, чтобы она покрыла кости; затемъ прили- 
ваютъ сюда 1°/0-ный растворъ соляной кислоты, чтобы жиръ лучше 
растворился и отделился отъ воды.

Теперь впускаютъ въ бочку черезъ змеевикъ парь. Зм ее- 
викъ долженъ лежать на дне бочки и иметь по бокамъ мно
жество маленькихъ отверстш. Когда вода закипитъ, даютъ ей 
равномЬрно кипеть съ i  часъ, после чего кости оставляютъ въ 
покое часа на 2—3. В ъ  данное время жиръ по большей части 
растворяется и собирается на поверхности, откуда и вычерпы
вается.



Экстрактивный способе ддбыватя костяною жира.

Самый выгодный для фабрикантовъ методъ добывашя костя
ного жира состоитъ въ экстракщи, потому что посредствомъ 
этого способа кости обезжириваются совершенно. Все производ
ство аналогично извлечешю посредствомъ экстракщи масла изъ 
С 'Ьмянъ . К акъ растворяющее вещество берется бензинъ или с'Ьро- 
углеродъ.

Ж елающхе более подробно познакомиться съ экстракщон- 
нымъ способомъ извлечешя жира изъ костей могутъ найти въ 
сочиненш инженеръ-технолога К. К. Вебера въ его труде: 
„Маслобойное производство".

Здесь же считаю долгомъ заметить, что фабриканты, добы
вающее этимъ путемъ костяной жиръ, не всегда, къ сожалешк), 
обращаютъ должное внимате на этотъ способъ, потому что часто 
употребляютъ бензина или углерода больше, чНЬмъ требуется для 
экстракщи и совершенно не практикуютъ вымывашя, т.-е. уда- 
лешя частицъ бензина или сероуглерода, находящихся въ жире, 
вс.ткдств1е чего получаемый жиръ содержитъ кроме раствореннаго 
клеевого вещества еще некоторое количество фосфорнокислаго 
кальщя, воды и примеси бензина.

Упомянутые недостатки, которые сильно окрашиваютъ жиръ 
въ бурый цветъ  и придаютъ жиру противный запахъ углерода 
или бензина, затрудняютъ мыловарамъ переработку такого жира 
на мыло.

Вследств1е различныхъ методовъ добывашя костяного жира, 
последнш встречается въ торговле по большей части буроокра- 
шеннымъ, а также съ непр1ятнымъ запахомъ и съ 6— ю  процен
тами загрязняющихъ примесей; на этомъ основанш передъ упо- 
треблешемъ жира его нужно очистить или отбелить.

Костяной жиръ застываетъ въ виде зернистой жирной 
массы, точка илавлешя которой=29°. Мыльное число костяного 
ж и р а= 19о,9.

0 6 $л е т е  костяного жира.

Прежде чЬмъ отбелять костяной жиръ, его нужно освобо
дить отъ содержащихся въ немъ ностороннихъ примесей, какъ, 
напр., отъ костяного клея, фосфорнокислой извести, воды и пр. 
Д ля этого помещаютъ костяной жиръ въ железный котелъ, вли-
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ваютъ равное по вксу количество раствора поваренной соли въ 
1 4 — 15 Бомэ, кипятятъ посредствомъ огня или пара въ теч е т е  
3 —4 часовъ и оставляюсь на ночь въ покое. На другой день 
вычерпываюсь хорошо отстоявшшся жиръ въ чистую деревянную 
посуду и помеш иваю сь до охлаждешя до 30—33 0 Р., всл1здств1е 
чего произойдетъ значительное отб^леше жира. Затем ъ взвеш и
ваю сь на каждыя ioo ч. отб'Ьленнаго костяного жира */2 ч. двух- 
хромокислаго кал1я, растворяютъ его въ i Ч3 ч. кипящей воды, 
такъ что получится приблизительно растворъ въ 22е Б.; вливаютъ 
въ этотъ растворъ 2 ч. дымящейся 22-градусной соляной кислоты 
и безпрерывно смесь размешиваюсь.

Ж иръ сперва сделается темнозеленымъ, затемъ светлее, 
пока онъ не сделается евктлозеленымъ и на стекле не будесь 
казаться желтоватымъ. Тогда даютъ жиру стоять спокойно съ 
Уз часа и промываюсь его кипящей водой, приливая ее посред
ствомъ лейки, на ioo ч. жира отъ 15  до 20 ч. воды, не производя 
помешивашя.

ЗасЬмъ жиръ оставляютъ закрытымъ часовъ на 6—8.
Гакимъ образомъ обработанный костяной жиръ можно не

посредственно употреблять для фабрикант мылъ.
Омылеше костяного жира производится обыкновенно раство

ромъ отъ 12  до 15  градусовъ едкой натронной щелочи.
Применяю сь отбеленный костяной жиръ не только для 

ядровыхъ, но также для мраморныхъ и клеевыхъ гартусн ы хъ  
мылъ. Приготовленныя изъ очищеннаго костяного жира мыла 
несколько неж нее и пенистее, чемъ мыла, сваренныя изъ сала 
и другихъ твердыхъ жировыхъ веществъ.

Лошадиное сало.

К акъ  изъ убитыхъ, такъ изъ павшихъ лошадей добывается 
сало. Процессъ вытапливашя лошадинаго сала состоитъ въ сле- 
дующемъ.

Съ павшей или убитой лошади сдирается шкура, затемъ 
производится потрошеше и все тело разделяется на больпле 
изыски. Эти части помещ аю сь въ болыше железные, герметически 
закрытые цилиндры, въ которые въ т еч ет е  6 часовъ вводится 
водяной паръ подъ давлешемъ 4— 5 атмосферъ.

Посредствомъ этой операцш весь жиръ извлекается и соби
рается на поверхности цилиндра.
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Д авъ  цилиндру отдыхъ часа на 3 —4, вынускаютъ распустив- 
ппйся жиръ черезъ находящиеся въ аппарате кранъ.

Сухожильныя, хрящевыя и кожныя частицы образуютъ родъ 
клея. Д р уп я  же твердыя вещества собираются черезъ реш етча
тое дно въ нижней части аппарата и состоять изъ клеевыхъ ве
ществъ, мясного экстракта и костей.

Лошадиное сало имЬетъ желтоватую окраску и при 14  Р. 
им'Ьеть консистеншю коровьяго масла. Точка плавлешя его лежитъ 
между 28 и 30° Р., точка замерзашя =  — 16 0 Р.

В ъ  ioo частяхъ лошадинаго жира содержится 65 ч. элаина 
и 35 ч. стеарина.

Лошадиный жиръ употребляется для кожной и машинной 
мази и кроме того даетъ красивое желтое, крепкое ядровое 
мыло, а также применяется для выработки клеевыхъ и мрамор- 
ныхъ мылъ.

Свиное сало.

Свиное сало бледно-белаго цвета, плавится уж е при 30 Р. 
и состоитъ изъ б2°/о жидкаго и з8°/0 твердаго жира. Точка омы- 
лешя свиного сала =  195 ,3— 196,6.

Вытапливаше свиного сала изъ сырца производится такимъ 
же путемъ, какъ вытапливаше сырого сала по старому способу.

Разре.заютъ. размельчаютъ или даже размягчаютъ сало и 
обработанную такимъ образомъ массу складываютъ въ котелъ, 
прибавляютъ немного воды и разогреваю тъ до т е х ъ  поръ, пока 
не вытопится весь жиръ и не соберется на поверхности котла.

Свиное сало вследств1е своей высокой цены применяется 
въ мыловаренномъ искусстве только для фабрикацш различныхъ 
туалетныхъ мылъ, помад ь, а также въ южной Франщи для извле- 
чешя изъ цветовъ и растешй эфирныхъ маслъ и въ аптекахъ 
для приготовлешя пластырей и мазей.

Свиное сало жадно притягиваетъ изъ воздуха кислородъ и 
легко переходить въ жирную кислот}7 и въ этомъ состоянш при 
фабрикацш туалетныхъ мылъ весьма быстро омыляется при дей
ствие крепкихъ щелочныхъ растворовъ.

Китовый жиръ.

Какъ показываетъ заглав1е, этотъ жиръ добывается изъ мор- 
скихъ животныхъ— китовъ.
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Китовый жиръ извлекается изъ головы, т'кта и спинного 
хребта убитаго животнаго. Ж ировое вещество состоитъ изъ ки- 
слотъ: пальмитиновой, маргариновой, стеариновой, миристиновон, 
цетиловаго эфира и глицерина.

Китовый жиръ хорошо омыляется какъ растворомъ угле
кислой, такъ и едкой щелочи и образуешь после омылешя темно
бурую массу. Особенность, которою отличается этотъ продуктъ,— 
это его крайняя дешевизна.

Темнобурая окраска зависитъ отъ п р и с у т с т я  въ жир'Ь крови, 
которая шЬсно соединена съ нимъ и при долгомъ лежанш кровь 
эта переходить въ гшеше.

Въ новейшее время стали приготовлять изъ китоваго жира 
мыло, окраска котораго .тишь немного темнаго цв'Ьта. Для обра
зованы такого мыла берушь сырой жиръ и омыляютъ раство
ромъ кдкаго натра въ 30—25 или 20 Б. и отсаливаютъ,— полу- 
чаюшь темное зерно. Маточный разсолъ также получается тем- 
нымъ и студенистымъ.

П осле несколькихъ отсолокъ получаютъ совершенно светлое 
мыло, которое только после продолжительнаго л еж а н in незначи
тельно темнеешь.

Новейппе опыты относительно очистки китоваго жира со
стоять въ томъ, что жиръ подвергаютъ экстракши посредствомъ 
бензина въ экстракцюнномъ аппарате; предварительно жиръ 
обрабатывается слабымъ, въ 6 Б., растворомъ каустической
соды и помещается въ экстракщонный агшаратъ. После экстрак- 
цш получается очень светлый жиръ, который, будучи подверг- 
нутъ прессовашю, даетъ красивое белое вещество, называемое 
сиермацетомъ.

Ворвань.

Подъ ворванью подразумевается жиръ, добываемый изъ мор- 
скихъ рыбъ. Смотря по виду рыбы, ворвань по своимъ особен- 
ностямъ и окраске, бываешь различна.

Встречающаяся въ торговле ворвань есть тресковый или 
обыкновенный рыбш жиръ, напр., ворвань сельдяная, жиръ дель- 
финовъ, морскихъ собакъ и т. д.

Рыбш жиръ, который преимущественно употребляется въ 
качестве 1гЬлебнаго средства, приготовляется изъ печени трески 
и другихъ морскихъ рыбъ. Различаютъ белый и темный тресковый 
жиръ. Первый получается посредствомъ свободнаго вытапливатя
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при посредствк солнечнаго нагрквашя; онъ имЬетъ видь мако- 
ваго масла; вкусъ сладковато-жирный; реакщя слабо кислая. При 
— 15 0 С. превращается въ бклую  жирную массу; растворяется въ 
равныхъ частяхъ ьъ эфирк.

Темный тресковый жиръ получается посредствомъ вытапли
вашя огнемъ; онъ значительно жиже; на вкусъ горчить; реаги- 
руетъ кисло и им'Ьетъ противный запахъ.

Составныя части чресковаго жира почти тк  же самыя, что 
и въ китовомъ жирк, только въ первомъ содержится немного 
менке маргариновой кислоты.

Ры бш  жиръ, въ особенности темный, омыляется весьма легко.
Добываше рыбьяго жира состоитъ въ слкдующемъ:
Берутъ жиръ, который отделяется отъ печени рыбъ, по- 

мкщаютъ въ болышя, кркпшя бочки, имкюшдя двойное иро- 
дыравленное дно, или въ ташя, которыя имк>ютъ 3 или 4 другт. 
надъ другомъ находяшдеся краны. Здксь жиръ оставляется на 
нисколько недкль, подвергаясь д к й с т в т  солнечнаго нагрквашя. 
Чтобы ворвань могла лучше выдкляться, придавливаютъ массу 
сверху тяжелымъ камнемъ.

Загкм ъ  открываюсь краны и даютъ жиру стекать въ ниже- 
подставленные сосуды.

Послк появлешя брожешя жиръ начинаетъ стекать темно- 
желтаго цвкта, который и называется желтымъ тресковымъ жи- 
ромъ или вторымъ сортомъ.

Остатокъ обрабатывается паромъ, который даетъ третш 
сортъ темно-желтаго цвк>та.

Второй и третш сортъ имкетъ противный рыбный запахъ 
и непр1ятный вкусъ.

О тбклку жира можно произвести различными способами, 
напр., посредствомъ введешя слабаго щелока.

Лучш ш  методь отбклешя рыбьяго жира, это—обработка иа- 
ромъ и фильтра идя черезъ костяной уголь.

Шерстяной жиръ (кожный потъ).

Ш ерсть овецъ содержитъ жировое вещество, которое со
стоитъ, между прочимъ, изъ холестеарина, стеариновой кислоты, 
пальмитиновой кислоты, холестериль-эфира и проч. и съ трудомъ 
и несовершенно омыляется. Кромк того въ шерстяномъ жирк 
содержится въ незначительномъ количеств^. калшное мыло.
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Получеше шерстяного жира можно произвести двоякимъ 
способомъ, именно: посредствомъ экстракцш сернистымъ угле- 
родомъ или же посредством!, промывки мыломъ, содой, нашатыр- 
нымъ спиртомъ и т. д.

Т акъ  какъ сырой шерстяной жиръ для мыловаровъ не имтЬетъ 
большого значешя, то въ новейшее время предложенъ патенто
ванный способъ для очистки жира по методу Отто Брауна.

Очищенный по его способу шерстяной жиръ вымывается 
водой, всл-Ьдств1е чего получается желтоватая, мазеподобная масса, 
которую Браунъ назвалъ „ланолиномби\ это вещество теперь ши
роко применяется для мазей, помадъ и нежныхъ сортовъ туалет
ныхъ мылъ.

Жиры растительнаго ттроиехождешя.

Пальмовое масло.

11альмовое масло добывается изъ ор"Ьховъ пальмовыхъ де- 
ревьевъ, родиной которыхъ считается Ищця.

Пальмовое дерево тоньше и имеетъ менее листьевъ, чемъ 
кокосовое дерево, но во всякомъ случае имеетъ съ последнимъ 
много сходства.

Фрукты  темно-оранжево-желтаго цвета, достигаютъ величины 
большой сливы и растутъ въ виде гроздевидныхъ кистей съ зе
лен ымъ листовымъ венчикомъ.

Плодовый косточки окружены волокнистымъ жирнымъ мя- 
сомъ, содержатъ ядро, въ которомъ заключено масло.

Пальмовое масло не есть чистое масло, но смесь мяса 
opbxa, освобожденнаго отъ волоконъ и съ прибавкой масла, 
заключеннаго въ ядре.

Добываше масла производится весьма простымъ способомъ. 
Зрелы е орехи варятъ въ воде, чтобы мясо лучше распарилось; 
затемъ растираютъ въ болыпихъ ступкахъ и еще разъ варятъ. 
Когда масло всплыветъ на поверхность воды, его вычерпываютъ.

Свеже-сваренное масло очень пр1ятно на вкусъ.
Косточки отделяются, раздробляются особо, получившуюся 

кашицу разогреваю тъ, помещаютъ въ прессовальные мешки и 
затемъ подвергаютъ прессовашю.
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Выжимки вывариваются въ воде; масло, которое въ нихъ 
содержится, всплываетъ наверхъ и вычерпывается.

На западномъ берегу Африки масло добывается сл^дую- 
щимъ образомъ.

Пом^щаютъ освобожденное отъ косточекъ мясо въ больипя, 
обложенныя г л и н о й  ямы и оставляютъ стоять. Спустя корот
кое время масса приходить въ гшеше и делается жидкой. Масло 
всплываетъ на поверхность, откуда и вычерпывается.

Пальмовое масло имф.етъ консистенщю коровьяго масла, 
обладаетъ свойственнымъ ему пр]'ятнымъ, напоминающимъ ф1алку 
запахомъ и красно-оранжевой окраской.

В кусъ  св'Ьжаго масла сладковатый, похожш на раковое масло.
Если масло долгое время подвергается вл1яшю воздуха, то 

оно горкнетъ и начинаешь обезцв-Ьчиваться.
Пальмовое масло легче воды и плавится при 29 Ц.
Химическ1я составныя части состоятъ изъ жирнокислаго 

глицерильоксида и свободныхъ кислотъ— масляной (элаиновой) и 
пальмитиновой. Твердаго вещества около 3 1% , жидкаго (элаино- 
вая кислота) около 690/п.

Пальмовое масло омыляется необыкновенно легко и быстро 
и даетъ съ калшнымъ щелокомъ мягкое, а съ натроннымъ 
твердое мыло.

В ъ  8о-градусномъ холодномъ алкоголе растворяется только 
часть пальмоваго масла, въ то время какъ въ горячемъ винномъ 
сиирт1; и эфире оно растворяется совершенно.

Число омылешя пальмоваго масла отъ 202 до 202,5.
Твердое вещество, которое составляетъ одну изъ состав- 

ныхъ частей, есть такъ называемый пальмитинъ и представляетъ 
довольно большое сходство съ маргариномъ.

Изъ иостороннихъ составныхъ веществъ, содержащихся въ 
пальмовомъ масле, констатируется растительное белковое веще
ство въ виде слизи, а также красящее вещество и проч.

Т акъ  какъ сырое пальмовое масло окрашиваетъ мыло въ 
желтый цветъ, то, чтобы изъ этого масла приготовить белое 
мыло, необходимо масло обезцветить.

О белеш е производится различными способами, а именно: 
i) безъ соприкосновешя съ воздухомъ, 2) посредствомъ соприкос- 
новешя съ воздухомъ, 3) посредствомъ паронагревашя и 4) хи- 
мическимъ путемъ при действш хромокислаго кал1я и соляной 
кислоты.
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Надо иметь въ виду, что при вс-Ьхъ этихъ способахъ заме
чается значительная утеря масла на счетъ выпадешя при отб'Ь- 
ленш красящихъ и другихъ элементовъ.

О белеш е пальмоваго масла безъ соприкосновешя съ воз- 
духомъ производится сл'Ьдующимъ образомъ: кладутъ подлежа
щее об'Ьлешго пальмовое масло въ чугунный котелъ обыкновен
ной конструкцш съ очагомъ внизу, подкладываютъ подъ него 
огонь и герметически завинчиваютъ имеющуюся сверху ж елез
ную крышку. В ъ  середине ея находится круглое отверепе, ко
торое соединено съ крепкой железной или жестяной трубой, 
ведущей образуюицяся испарешя въ топку. После того, какъ 
пальмовое масло распустится, температуру постепенно увеличи
ваю т^  пока термометръ не достигнетъ i86° Р.

Когда эта температура наступить, пальмовое масло совер
шенно потеряетъ красящее вещество.

Чтобы обелить пальмовое масло при помощи соприкоснове
шя съ воздухомъ, поступаютъ такъ:

Кладутъ въ котелъ сырое пальмовое масло, разогреваютъ 
до 87—88° Р . и безпрерывно мкшаютъ лопаткой или весломъ. 
Подъ вл1яшемъ постоянная проникашя, в с л е д с т е  помешива- 
HiH, въ масло кислорода воздуха, черезъ 5 —6 часовъ масло со
вершенно обелится.

Обезцвечиваш е пальмоваго масла посредствомъ введешя 
пара заключается въ следующемъ.

Вблизи парового котла ставятъ несколько большихъ, сверху 
открытыхъ, внутри околоченныхъ свинцомъ, невысокихъ деревян- 
ныхъ чановъ; они должны быть снабжены свинцовыми спираль
ными трубками, которыя соединены съ одной стороны съ паро
проводной трубой,

В ъ  вышеупомянутые чаны немного вливается воды, куда кла
дется пальмовое масло, которое и обрабатывается паромъ, про- 
никающимъ въ воду черезъ спиральныя трубки. Масло быстро 
распускается и образуетъ на поверхности воды равномерный 
слой.

Доведя температуру посредствомъ разогреваш я до 8о° Р. 
и предоставивъ масло воздействго воздуха и света, вскоре по
лу чимъ полное обезцвечиваше его.

О белеш е пальмоваго масла химическимъ путемъ основано 
на соединенш его съ кислородомъ. К ъ  химическимъ веществамъ, 
обладающимъ окислительною способностью, т.-е. содержащимъ
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кислородъ, относятся: хромовая кислота, марганцевокислое кали, 
соляная кислота, азотная кислота, марганецъ и др.

Хлоръ также об'Ьляетъ растительныя волокна быстро и со
вершенно, но на пальмовое масло д-Ьйствуетъ не вполне, а лишь 
на некоторый части его.

Костяной уголь обезцв1;чиваегь пальмовое масло, но такъ 
какъ онъ очень много вбираетъ въ себя масла, поэтому для 
обезцв'Ьчивашя не представляетъ выгодъ.

С'Ьрная кислота и марганецъ содерж ать очень много кисло
рода и обезцв'Ьчиваютъ пальмовое масло очень хорошо, но въ 
марганц'Ь остается очень много масла, которое лишь съ боль- 
шимъ трудомъ можно извлечь оттуда.

На ю о  частей масла потребно отъ 6 до 7 ч. марганца и 
отъ з  до 4 ч. серной кислоты. Об'кчеше происходить само со
бой подъ открытымъ небомъ.

Применять одну с-Ьрную кислоту для об'Ьлешя нельзя, такъ 
какъ красящее вещество пригораетъ, окрашивая масло въ тем
ный цв'Ьтъ.

Самый лучшш способъ об'клешя это— прим-Ьнеше двухромо- 
кислаго кал in и соляной кислоты. Зд'Ьсь в сл 'Ь д сте  oкиcлeнiя кра
сящее вещество совершенно разрушается, между гЬмъ какъ 
кислород'ь хромокислаго кал)я соединяется съ водородомъ соляной 
кислоты, всл1?дств1е чего хлоръ остается свободнымъ, действуя 
об’кляющимъ образомъ на масло. Способъ обтЬлешя ведется такъ: 
Любое количество подлежащаго осв1;тленда пальмоваго масла 
кладется въ котелъ и посредствомъ пара или огня разо
гревается до 50° Р. Затем ъ вливаютъ черезъ лейку на 50 ч. 
пальмоваго масла 2V2 ч. раствора 'Ьдкаго натра въ 30° Б., въ ко- 
торомъ растворяютъ предварительно 2V2 ч. поваренной соли и 
оставляюсь на ночь, чтобы масса отстоялась. Примеси посред
ствомъ щелочи омылятся и осядутъ на дно.

На другой день сливаютъ св+>тлое, очистившееся пальмовое 
масло въ деревянную посуду, гд'Ь оно и охлаждается.

В ъ  заключеше нужно заметить, что неправильно делаю сь, 
если вливаютъ въ масло сперва соляную кислоту или, наоборотъ, 
сперва растворъ двухромокислаго кал1я; нужно слтЬдить, чтобы 
оба химичесшя вещества вводились одновременно, въ против- 
номъ случай можетъ произойти то, что растворъ хромокислаго 
ка:пя выкристаллизуется и об-клешя масла не посл'Ьдуетъ, и та- 
кимъ образомъ весь химичесюй процессъ разстроится.



Кокосовое пасло.

Кокосовое масло добывается изъ плодовъ кокосовой пальмы. 
Родина кокосовой пальмы— жаркая полоса.

Кокосовое дерево достигаешь 20 — 25 метровъ высоты. К о 
косовые орехи величиною съ голову человека, продолговатой 
формы и ямею тъ толстую серую  скорлупу. Эта скорлупа содер
жишь твердое, круглой формы ядро, которое въ св-Ьжемъ виде, 
ещ е не вполне созревш ее, заключаешь въ себе вкусное молоко, 
которое употребляется какъ пища для грудныхъ детей, въ спе- 
ломъ же состоянш какъ молоко, такъ и самое ядро очень бо
гаты жировыми веществами. Изъ этихъ жировыхъ веществъ и 
добывается различными способами кокосовое масло.

Самый простой способъ добы ватя заключается въ томъ, 
что раздробляютъ ядро, затемъ варяшь его въ воде и наконецъ 
прессуютъ. Выделившуюся молочную жидкость еще разъ разо- 
греваю тъ  въ котле и всплывшее на поверхность масло вычер- 
пываютъ.

На местныхъ благоустроенныхъ заводахъ, на острове Цей
лоне, въ Кохинхине и др., разминаютъ ядро и затемъ выпрес- 
совываютъ изъ него посредствомъ гидравлическаго пресса масло 
и кроме того посредствомъ повторнаго прессовашя между разо
гретыми металлическими пластинками получаютъ въ конце кон- 
цовъ значительно высокш выходъ масла.

Можно считать, что въ среднемъ ядро содержишь до 6о°/о 
масла, при чемъ это масло состоитъ изъ двухъ различныхъ жи
ровыхъ веществъ— твердой составной части и жидкой, которыя при 
прессованш совершенно перемешиваются между собой въ зависи
мости отъ более или менее высокой температуры разогревашя.

В ъ  торговле встречаются различные сорта, которые разли
чаются между собой окраской, запахомъ и составомъ.

Самое лучшее и, следовательно, самое белое кокосовое 
масло есть кохинхинское; этотъ сортъ масла содержитъ въ состав- 
ныхъ частяхъ глицерильоксидъ, соединенный съ 14  частями лау- 
риновой кислоты, съ з  частями миристиновой и 6 частями паль
митиновой кислоты.

Цейлонское кокосовое масло окраской несколько желтее.
Сиднейское кокосовое масло мягче и темнее, чемъ упомя

нутые выше оба сорта.



— I l l  —

Х отя кокосовое масло чрезвычайно легко омыляется концен
трированными щелоками, не ниже 20° Б., однако съ самыми сла
быми щелочными растворами оно не даетъ никакого соединешя. 
Масло будетъ плавать на поверхности щелока до т-fex'b поръ, 
пока посл'Ьднш не достигнешь при помощи испарешя определен
ной крепости.

Равнымъ образомъ кокосовое полуядровое мыло имеешь 
способность разделяться или отсаливаться только лишь обиль
ными количествами поваренной соли или очень концентрирован
ными растворами ея.

Кокосовое масло, если оно правильно омылено, вбираешь 
болышя количества воды, слабаго щелока и т. д., такъ что изъ
I ч. кокосоваго масла можно приготовить отъ 3 до 8 и более 
частей мыла, безъ особеннаго, въ последнемъ случае, изменешя 
крепости и наружнаго вида мыла.

Кокосовое масло по характеру омылешя очень подходишь 
къ пальмоядерному маслу (см. ниже).

Кокосовое масло широко применяется для фабрикащи туа
летныхъ мылъ, приготовляемыхъ главньшъ образомъ холоднымъ, 
а также, реж е, горячимъ способомъ, и въ свою очередь служишь 
какъ прибавка къ сальнымъ, полуядровымъ, мраморнымъ и дру- 
гимъ простымъ мыламъ.

Кокосовое масло вследствие своей особенности требуешь 
для омылешя несколько больше щелочи, чемъ друпя жировыя 
вещества. Обыкновенно получаюнйяся изъ кокосоваго масла мыла 
содержатъ незначительный избытокъ щелока.

С веж е - приготовленное кокосовое масло пахнешь пр]'ятно 
ароматично, но спустя некоторое время, масло начинаешь пах
нуть непр1ятнымъ запахомъ. В ъ  мыле запахъ этотъ совершенно 
исчезаетъ, если только кокосовое масло было вполне омылено. 
Если въ мыле присутствуешь свободная жирная кислота, то 
мыло прюбретаешь непр!ятный и противный запахъ.

Пальмоядерное масло.

Родина пальмоядернаго масла—Ищйя и морской берегъ во
сточной Африки.

Масло добывается изъ ядра масличнаго ореха посредствомъ 
прессовашя размельченнаго ядра или экстракцш. Изъ ядра по
лучается почти белое, съ небольшой желтоватостью масло.
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Для мыловарешя пальмоядерное масло употребляется въ 
качеств^ прибавки къ кокосовому маслу, а также кт> салу и дру- 
гимъ жировымъ веществамъ.

Пальмоядерное ядро содержишь отъ 40 до 45°/» масла.
Изследовашя показали, что пальмоядерное масло состоишь 

изъ глицеридовъ лауриновой, пальмитиновой, стеариновой и ма
сляной кислотъ, а также изъ весьма незначительнаго количества 
трикаприна, трикаприлина и гримиристина.

Способность омылешя пальмоядернаго масла весьма близко 
подходить къ кокосовому маслу. Мыльное число для нейтраль- 
наго масла =  247,6.

Впервые пальмоядерное масло вошло въ употреблеше въ 
Гермаши въ i860 году, гд е  его съ успехом ъ начали применять 
взаменъ кокосоваго масла. К ъ  сожалешю, стоимость пальмоядер
наго масла значительно дороже кокосоваго, посему въ Россш 
описываемое масло не нашло большого спроса. В ъ  виду этого 
обстоятельства я не буду затруднять читателей описашемъ много- 
численныхъ способовъ получешя этого масла.

Оливковое масло.

Оливковое или натуральное деревянное масло добывается, 
какъ известно, изъ темнозеленыхъ или фюлетово-окрашенныхъ 
плодовъ масличнаго дерева, формой и величиной напоминающихъ 
желудь, вишню или сливу, и имеешь твердое, какъ камень, пло
довое зерно, окруженное мясистымъ покровомъ, въ которомъ 
главнымъ образомъ и содержится масло.

Масличное дерево еще въ доисторичесшя времена культиви
ровалось и обрабатывалось въ Греши и вообще въ местностяхъ, 
прилегающихъ къ Средиземному морю.

В ъ  большихъ количествах!, оно произрастаетъ въ южной 
Франши, Италш и Испанш.

BarfcflCTBie быстраго появлешя зелени и ланцетовидной 
формы своихъ вечно зеленыхъ съ серебристыми чешуйками 
листьевъ масличное дерево напоминаетъ нашу ветлу. Вышиною 
оно достигаешь до 40 футовъ. Плоды стараго дерева въ све- 
жемъ состоянш негодны для пищи, ибо они кислы и горьки, но 
для получешя масла для мыловарешя вполне пригодны.

Различаютъ два главныхъ сорта оливковаго масла— пище
вое и фабричное. Первое более светлое и лучшаго качества и
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называется въ обыденной жизни прованскимъ масломъ; второе— 
худш аго качества, съ более темной окраской. Этотъ посл'ЬднШ 
сортъ служ ить для приготовлешя мыла, а также для употребле- 
шя въ качестве машиннаго и лампаднаго масла.

Для получешя масла изъ плодовъ масличнаго дерева въ 
различныхъ м1зстностяхъ применяюсь различные методы. Во 
Францш и северной Италш вполне созревнля маслины передъ 
прессовашемъ освобождаютъ отъ зеренъ и кожуры, затемъ прес- 
сую тъ и даютъ получившемуся маслу отстояться.

В ъ  южной Италш, Грещи и другихъ южныхъ странахъ 
даютъ созревшимъ маслинамъ самимъ упасть съ дерева на 
землю и передъ прессовашемъ кладусь ихъ на некоторое время 
въ пласты или кучи, где плоды начинаютъ преть и такимъ обра
зомъ приходить въ брожеше, после чего ихъ уж е прессуютъ. 
Получается масло значительно ниже качествомъ, ч'Ьмъ полу
ченное при предыдущемъ способе добывашя.

Во многихъ м1зстахъ применяюсь также экстракцюнный 
методъ получешя масла.

Оливковое масло состоитъ изъ 72°/о жидкаго жирового ве
щества (элаинъ) и 2 8 ° /о твердыхъ веществъ (стеаринъ и паль- 
митинъ).

Оливковое масло нередко фальсифицируется дешевыми про
дажными жировыми веществами, какъ, напр., масломъ земляныхъ 
ор-Ьховъ, сезамнымъ и другими маслами. Открыть примеси хими
ческими реагентами бываетъ не всегда легко. Самый верный 
способъ это— изм"Ьреше уд^льнаго веса, принимая въ расчетъ, 
что удельный в'Ьсъ оливковаго масла =  0,917.

Омылительная сила оливковаго масла =  19 1 — 193.

Хлопковое масло.

Хлопчатникъ встречается въ виде кустарниковъ и въ виде 
деревьевъ.

Родина хлопчатника восточная и западная Инд1я.
Для получешя масла обыкновенно пользуются плодами ку

старниковъ, достигающихъ высоты 3 футовъ и имеющихъ не
сколько разновидностей.

В ъ  ioo ч. семени хлопчатника содержится отъ 48 до 50 ч. 
масла. Удельный весъ  масла при 12 0 Р. =  0,927. Число омылешя 
хлопковаго масла отъ 192 до 196.

8
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Смотря по виду кустарника, масло бываетъ краснаго, жел- 
таго и темнаго цвета. Для об'Ьлешя прим"Ьняютъ различнаго 
рода химичесше препараты, какъ, напр., каустическую соду и 
поташъ, с'Ьрный эфиръ, серную  кислоту и двухромокислый калш 
въ смеси съ соляной кислотой.

Очищенное хлопковое масло имтЬетъ свЬтложелтый цв-кгъ, 
состоитъ изъ пальмитина и элаина и содержитъ неомыляющуюся 
часть, равную 15°/о. Эта последняя выпот^ваетъ въ жесткихъ 
мылахъ и оставляетъ желтыя пятна.

Хлопковое масло съ большимъ ycn-fexoMb употребляется въ 
мыловаренномъ д-Ьл'Ь, какъ примись къ другимъ жировымъ ве- 
ществамъ.

Конопляное наело.

Конопляное масло добывается изъ сЪмянъ конопли, расте- 
шя однолетняя. Родина конопли Ивддя. В ъ  настоящее время это 
р астете  культивируется почти во вс'Ьхъ частяхъ света, въ осо
бенности у  насъ въ Россш.

Конопляное масло добывается такимъ же путемъ, какъ 
льняное масло. При экстракцюнномъ процессе масло получается 
разныхъ оттенковъ— отъ темнозеленаго до темно-желтаго.

Конопляное масло сильно напоминаетъ запахъ конопли, 
имеешь нужный вкусъ и скоро высыхаетъ.

Конопляное с'Ьмя даетъ 27— 28 %  масла.
Мыльное число =  19 3 ,1.
Конопляное масло, придаешь мылу зеленоватую окраску.

Льняное масло.

Льняное масло добывается изъ сгЬмянъ обы кновенная льна. 
Хотя родина его неизвестна, но есть предположеше, что ленъ 
перенесенъ къ намъ изъ южной Европы. Ленъ, который теперь 
произрастаешь повсюду въ Европе, есть однолетнее растете.

Для получетя масла изъ семянъ применяютъ способъ прес- 
с о ватя  или уж е экстракщю предварительно размятаго семени. 
Въ  первомъ случае семя разминается толчеями или вальцами 
и прессуется въ м еш кахъ посредствомъ сильныхъ прессовъ.

При холодномъ прессованш получается отъ 20 до 2 1%  масла, 
посредствомъ же горячаго прессовашя выходъ масла доходитъ 
До 25—26% , но зато на вкусъ оно получится прогорклымъ.
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При экстрактивномъ способе получается отъ 30 до 35°/0 
масла.

Льняное масло по цвету бываетъ различныхъ оттенковъ— 
отъ св'Ьтложелтаго до темножелтаго; не замерзаетъ даже при 
сильномъ мороз^; при— 18  С. оно делается лишь густоватымъ. 
Растворяется въ 5 частяхъ виннаго спирта.

Мыльное число льняного масла отъ 189 до 195.
Льняное масло употребляется для фабрикацш желтыхъ мылъ 

и масляныхъ лаковъ; для светлы хъ же мылъ это масло должно 
быть предварительно подвергнуто обезцвечиванда.

Самый лучшш методъ обезцвечивашя льняного масла со
стоишь въ томъ, что масло разогреваю тъ до 45— 50° Р. и на 
каждыя ioo ч. масла примешиваютъ отъ 3 до 4 ч. раствора едкаго 
поташа въ 30— 330 Б. и затемъ даютъ мути осесть.

Спустя 6— хо часовъ масло совершенно отстоится, при чемъ 
на поверхности будетъ находиться более легкая мыльная пена, 
затем ъ светложелтоватое масло, на дне же темная мыльная масса.

Щ елочь такимъ образомъ разруш аетъ красящее вещество, 
отделяешь растительный клей и белковину, омыляетъ незначи
тельную часть масляной кислоты и осаждаетъ все это на дно.

Маковое масло.

Маковое масло добывается изъ мелкихъ темноголубоватыхъ 
зеренъ маковаго растешя, которое перенесено къ намъ съ В о
стока и теперь культивируется повсеместно въ Европе.

Семена предварительно очищаются посредствомъ мелкаго 
волосяного сита отъ пыли, затемъ размягчаются въ ступкахъ 
или вальцами и затемъ размятая масса съ применешемъ разо- 
греваш я или безъ такового выпрессовывается посредствомъ силь- 
ныхъ гидравлическихъ прессовъ. Холодная прессовка даетъ при
близительно 40°/0 светложелтаго, очень вкуснаго масла, употреб- 
ляемаго въ пищу и для кондитерскихъ целей; теплое же прес- 
соваш е можетъ дать отъ 48 до 5о°/о желтаго масла, которое съ 
большимъ успехом ъ можетъ быть применено для фабрикацш 
различныхъ сортовъ мылъ. Оно растворяется въ 30 частяхъ по 
весу  въ холодномъ и въ 8 ч. въ горячемъ винномъ спирте 
въ  90°.

При— 18° Ц. масло затвердеваешь.
Точка омылешя его 192— 194,6.

8*
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Касторовое масло.

В ъ  новейшее время касторовое масло явилось до некоторой 
степени конкуррентомъ кокосовому маслу.

Почти всякш мыловаръ, знакомый съ производствомъ ту
алетныхъ мылъ, знаетъ, что касторовое масло въ смеси съ ко- 
косовымъ масломъ даетъ почти прозрачное кокосовое мыло. П о
этому касторовое масло въ мыловаренш им^етъ довольно зна
чительное примкнете.

Касторовое или иначе клещевинное или рициновое дерево 
вывезено изъ Остъ-Индш. Растеш е достигаешь всего 5— 6 футовъ 
высоты и погибаетъ на первый или второй годъ своего суще- 
ствовашя. Кустарники клещевинные произрастаютъ на ю ге Рос- 
cin, въ Италш и Францш. Плоды представляютъ колючую капсулу, 
заключающую въ себе с'Ьмянное зерно, покрытое зеленоватыми 
крапинками.

Зерно содержись ф ,2 а/о жирнаго масла, 2 ,4%  гумми, 20°/о 
крахмалистыхъ веществъ, 0,5°/0 белка, остальное— вода.

Острый вкусъ въ семени зависитъ отъ содержащейся въ 
немъ смолы и рициновой кислоты.

Масло получается обыкновенно посредствомъ выпрессовы* 
чашя или же путемъ многочасового кипячешя семени съ приме- 
нешемъ пара или огня.

В с л е д с т е  нагревашя масло собирается на поверхности со
суда, откуда и вычерпывается и затемъ полученное масло снова 
кипятится и такимъ образомъ совершенно освобождается отъ 
воды и слизи.

Масло при обыкновенномъ (холодномъ) выпрессовыванш по
лучается светлее, что служитъ также причиною более продолжи- 
тельнаго сохранешя масла и неспособности его скоро горкнуть.

Масло также получаютъ следующимъ путемъ: семя предва
рительно размягчается горячей водой, после чего йодвергается 
холодному или горячему прессоватю . Затем ъ получившееся масло 
на несколько дней оставляется въ покое для отстойки слизи.

Касторовое масло имеетъ полужидкую, тягучую консистен- 
щю. При — 14 0 Р. оно застываетъ въ виде прозрачной, светло- 
желтой или желтоватой массы; сильно расширяется при разогре- 
ванш и кипитъ при 2650 Р.

Точка омылешя кастороваго масла отъ 18 1,0  до 18 1,5 .
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Касторовое масло принадлежишь къ категорш стеаринъ-со- 
держаш ихъ маслъ. Оно во вс^хъ пропорщяхъ соединяется съ 
винньшъ спиртомъ и этимъ отличается отъ многихъ другихъ 
жирныхъ маслъ, которыя не вполн^ растворимы въ спирте.

Найдено, что рициновое масло состоишь главнымъ образомъ 
изъ трехъ различныхъ масляныхъ и жирныхъ веществъ, а именно: 
изъ маргариновой, элаиновой и рициновой кислотъ.

Подсолнечное масло.

Подсолнечное масло добывается изъ зеренъ растешя под- 
солнечникъ, родиной котораго считается южная Америка; под- 
солнечникъ, какъ декоративное и какъ полевое растеше, широко 
культивируется у  насъ въ Россш, а также въ Италш, Венгрш, 
Ф ранцш  и др. и принадлежитъ къ однолетнимъ растетямъ.

Прежде чемъ разминать семя определенными, ранее ука
занными способами, т.-е. ступками или вальцами и затемъ прес
совать сильными винтовыми, клиновидными или гидравлическими 
прессами, оно сначала очищается обдирными мельницами отъ своей 
смолистой и окрашенной скорлупы.

Холоднымъ путемъ прессованное подсолнечное масло светло- 
желтаго цвета, имеешь ^мятный вкусъ, который близко подхо
дишь ко вкусу оливковаго масла и широко употребляется въ ка
честве пищевого вещества, ioo ч. семени даютъ 18 —20 ч. масла.

Горячая прессовка даетъ золотисто-желтое масло; добыча же 
его достигаешь отъ 32 до 35°/о.

Высыхаешь медленно. При — 18  Ц. делается довольно твер
ды мъ.

Подсолнечное масло применяется какъ примесь къ твердымъ 
жирамъ для фабрикацш какъ клеевыхъ, такъ и въ особенности 
ядровыхъ мылъ.

Сезамное масло.

Сезамное масло получается изъ масличныхъ семянъ растешя 
кунжутъ, съ древнихъ временъ культивируемаго на Востоке, а 
въ новейшее время въ особенности въ Америке.

Сезамное масло получается обычными, ранее описанными, 
способами.

Холодная прессовка даетъ отъ 34 до 36 %  светло-желтаго
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масла, которое въ св'1;жемъ состоянии им"Ьетъ острый вкусъ, после 
же отстаивашя— щмятный, нужный вкусъ.

При горячемъ прессованш получается отъ 45 до48°/о масла, 
а при экстрактивномъ методе— отъ 50 до 53°/о.

Обыкновенно сезамное масло имеетъ золотисто-желтую 
окраску, по вкусу подходить къ маковому маслу и употребляется 
для фабрикацш разныхъ сортовъ мылъ, а также въ медицине и 
въ кондитерскомъ искусстве.

Сезамное масло довольно густо и застываетъ при — 6° Ц. 
въ густую  кашицеобразную массу.

Число омылешя сезамнаго масла 190,0.

Теперь перейдемъ къ разсмотр^тю  составныхъ частей жиро- 
выхъ веществъ, главнымъ образомъ жирныхъ и масляныхъ ки
слотъ.

З а границей въ настоящее время не считается редкостью 
устройство при мыловаренныхъ заводахъ особаго рода незамы- 
словатыхъ аппаратовъ, при помощи которыхъ производится ди- 
стиллягия жировыхъ веществъ съ целью выделешя составныхъ 
частей, каковыми являются жирныя и масляныя кислоты и гли
церинъ.

Выделенный путемъ дистилляцш кислоты затемъ соединя
ются съ простымъ (углекислымъ) или едкимъ щелокомъ, чтобы 
получить масло.

Процессъ омылешя кислотъ щелокомъ совершается порази
тельно быстро, при чемъ мыло получается замечательно высокаго 
качества, твердое, изящно-белаго цвета.

Выделившшся же, при разложенш жиров,ыхъ веществъ, 
глицеринъ имеетъ широкш сбытъ въ аитекарскомъ и техниче- 
скомъ Mipe.

Жирныя кислоты вообще.

В с е  жиры, какъ твердые, такъ и жидше, происходящее отъ 
животныхъ или растенш, состоять, какъ мы уж е знаемъ изъ 
вышеизложеннаго, изъ кислотъ, которыя въ свою очередь свя
заны съ особымъ тЬломъ, называемымъ глицериномъ.

Эти кислоты однако въ различныхъ жирахъ не всегда одне 
ите же.
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Если жиръ твердый, то и кислоты тверды; если жидкш, то 
и кислоты также жидки; если же въ одномъ и томъ же жире 
имеются въ смеси и ж идтя, и твердыя кислоты, то и жиръ тогда 
долженъ быть средней плотности, т.-е. мягковатымъ, какъ, напр., 
свиное сало.

Твердая кислота есть жирная кислота, называемая также 
стеариновой кислотой и она преимущественно встречается въ сале.

Кислота въ виде жидкой массы называется масляной или 
олеиновой кислотой или просто— олеиномъ (элаиномъ тожъ); эта 
кислота встречается преимущественно въ маслахъ.

Со стеариновой кислотой соединена другая твердая кислота, 
называемая маргариновой кислотой, очень похожая на нее.

Эти три кислоты—стеариновая, маргариновая и олеиновая, 
въ соединенш съ глицериномъ образуютъ главныя составныя 
части для образовашя мыла, поэтому и заслуживаютъ особеннаго 
внимашя.

Жирная или стеариновая кислота.

Ж ирная кислота содержится главнымъ образомъ въ ба- 
раньемъ, бычьемъ, коровьемъ и оленьемъ сале. Она здесь соеди
нена съ глицериномъ, и это соединеше жирной кислоты съ гли
цериномъ называется стеариномъ.

Чтобы добыть стеариновую кислоту, нужно разогреть, напр., 
обыкновенное сальное мыло съ соляной кислотой. Въ  этомъ слу
ч ае жирная кислота отделится отъ глицерина. П осле охлаждешя 
извлекаютъ неочищенную жирную кислоту, несколько разъ про- 
мываютъ ее, растворяютъ въ крепкомъ горячемъ спирте и рас
твору снова даютъ охладиться. Спустя некоторое время жирная 
кислота выкристаллизовывается; въ растворе же спирта останутся 
маргариновая и олеиновая кислоты.

Повсюду встречающаяся въ продаже стеариновыя свечи со
стоять почти изъ чистой жирной, т.-е. стеариновой кислоты, а 
не изъ стеарина, какъ неправильно M H o rie полагаютъ, ибо, какъ 
объяснено выше, стеаринъ есть соединеше жирной кислоты съ 
глицериномъ.

Отличительныя свойства стеариновой кислоты следующая: 
она тверда, распускается при разогреванш  до 750 Ц., следовательно 
точка кипешя ея выше, чемъ воды. Распустившаяся жирная ки
слота после охлаждешя образуетъ массу, состоящую изъ блестя-
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щихъ б'Ьлыхъ иголъ, который на ощ упь представляются жирными 
и могутъ быть превращены въ порошокъ.

Ж ирная кислота совершенно не растворима въ воде, но 
зато она растворяется въ эфире и въ горячемъ спирте; она не 
имеетъ ни вкуса, ни запаха.

Будучи совершенно растворена въ спирте и совершенно 
распущена при посредстве теплоты, она окрашиваетъ синюю 
лакмусовую бумажку въ красный цветъ, т.-е., говоря химическимъ 
языкомъ, реагируетъ кисло, какъ и вообще всякая другая кислота. 
Она горитъ, какъ воскъ.

Она соединяется со щелочами, образуя мыло, при этомъ 
жирная кислота, соединившись со щелокомъ, теряетъ свои жирныя 
свойства, въ то же время и щелочи также делаются менее острыми 
и едкими. Соединешя жирной кислоты съ натромъ и кал1емъ рас
творимы въ воде.

С ъ  известью жирная кислота образуетъ нерастворимое въ 
воде соединеше: нерастворимое известковое мыло или жирно
кислую известь.

Маргариновая кислота.

Эта кислота встречается въ жирахъ не такъ часто и не 
въ такомъ большомъ количестве, какъ вышеописанная жирная, 
т.-е. стеариновая кислота.

Маргариновая кислота, соединенная съ глицериномъ и жир
ной кислотой, называется маргариномъ.

Ж иры, въ которыхъ преимущественно встречается марга
риновая кислота, суть человеческш жиръ, свиное сало, гусиный 
и утиный жиръ и оливковое масло.

Маргариновую кислоту можно получить изъ свиного сала, 
гусинаго жира, оливковаго масла, пальмоваго, пальмоядернаго, 
хлопковаго масла и проч., если растворить эти жиры въ едкой 
калшной щелочи. К ъ  получившемуся раствору понемногу при
ливаютъ растворъ уксусно-кислаго свинца (свинцовый сахаръ) 
до т е х ъ  поръ, пока не получится осадка. Этотъ осадокъ есть 
маргариновокислый свинецъ.

Если теперь получившшся осадокъ кипятить съ дымящейся 
серной кислотой, то серная кислота соединится съ окисью 
свинца. Маргариновая кислота будетъ плавать въ жидкости, 
какъ жирная кислота; ее собираютъ, растворяютъ въ горячемъ 
спирте и даютъ затемъ выкристаллизоваться.
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Маргариновая кислота обладаетъ иоразительнымъ сходствомъ 
съ  жирной кислотой и съ большимъ трудомъ отъ последней 
различается. Она расплавляется однако легче жирной кислоты, 
именно уж е при 6о° Ц.

Изъ чистой маргариновой кислоты фабрикуютъ также свечи, 
которыя по виду очень похожи на стеариновыя, но он-fe сильнее 
таютъ.

Масляная кислота (элаинъ, олеинъ, олеиновая кислота).

Масляная кислота встречается главнымъ образомъ во вс^хъ 
сортахъ мылъ и въ незначительномъ количестве въ твердомъ и 
мягкомъ жирахъ.

Масляная кислота всегда обнаруживается въ жирахъ въ 
соединенш съ глицериномъ, и такое соединеше называется оле- 
иномъ.

Если желательно выделить масляную кислоту, то легче 
всего это сделать, если приготовленное изъ миндальнаго масла 
мыло прокипятить въ смеси съ дымящейся серной кислотой. 
П осле охлаждешя всплыветъ на поверхность раствора жирная 
кислота, которая и есть не что иное, какъ неочищенная масляная 
кислота.

Разогреваю тъ последнюю въ теч е т е  несколькихъ часовъ 
съ  половиннымъ противъ ея веса количествомъ тщательно про- 
сеяннаго порошка свинцовыхъ белилъ, хорошо перемешиваютъ 
оба эти вещества и кроме того прибавляютъ сюда, при посто- 
янномъ помешиванш, столько эфира, сколько веситъ вся смесь 
и оставляютъ на 24 часа въ покое и даютъ такимъ образомъ 
мути осесть на дно. Эфиръ въ данномъ случае растворяетъ со- 
единете масляной кислоты съ окисью свинца.

Если теперь этотъ растворъ слить съ осадка и затемъ при
меш ать къ раствору соляной кислоты, то она соединится съ 
окисью свинца и образуетъ съ нимъ нерастворимый осадокъ, 
надъ которымъ будегъ плавать масляная кислота, но пока еще 
соединенная съ эфиромъ.

Сливаютъ растворъ съ осадка и разогреваю тъ его, вслед- 
ств1е чего эфиръ улетучится и у  насъ получится совершенно 
чистая масляная кислота.

Масляная кислота, въ отлич1е отъ стеариновой и маргари^ 
новой кислотъ, жидка, какъ масло; окраска слегка желтоватая.
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Масляная кислота заставляетъ сильно краснеть синюю лак
мусовую бумажку.

Она имеетъ слабый запахъ, острый вкусъ и растворяется 
въ крепкомъ спирте.

На холоду масляная кислота превращается въ массу, кото
рая состоитъ изъ прозрачныхъ тонкихъ иголъ.

Теперь перейдемъ къ краткому описанпо второстепенныхъ 
жирныхъ и масляныхъ кислотъ, содержащихся въ раститель- 
ныхъ жирахъ.

Ж ирная кислота пальмоваго масла есть белое непахучее 
жирное тело, обладающее почти такою же твердостью, какъ сало.

Кислота эта тверже, чемъ нейтральный жиръ, изъ кото- 
раго она получается.

Ж ирная кислота, получаемая изъ палъмопдернаю масла, 
также белаго цвета и безъ запаха, но, наоборотъ, мягче своего 
нейтральнаго жира.

О бе эти кислоты по виду и свойствамъ близко подходятъ 
къ маргариновой кислоте и называются пальмитиновой кислотой.

Масляная кислота оливковою масла (олеиновая кислота) имеетъ 
консистенщю свиного сала и чуть-чуть желтовато-зеленаго цвета, 
безъ запаха и вкуса.

Масляная кислота хлопковою масла (олеиновая кислота) при 
обыкновенной температуре несколько мягче олеиновой кислоты, 
содержащейся въ оливковомъ масле, желтоватой окраски и 
имеетъ резкш  прогорклый запахъ.

Отношеше стеариновой, маргариновой и масляной 
кислотъ къ щелочамъ.

Три названныя въ этомъ заглавш кислоты мы будемъ для 
краткости называть общимъ именемъ жирныхъ кислотъ. О не въ 
отношенш своемъ къ щелочамъ весьма похожи другъ на друга, 
такъ что самое удобное въ виду этого разсматривать ихъ въ 
совокупности.

Ж ирныя кислоты соединяются со щелочами и эти соеди
нешя, какъ мы уж е знаемъ, называются мыломъ. Самый процессъ, 
въ силу котораго происходитъ соединеше жирныхъ кислотъ со 
щелочами, называется омылешемъ. Главная задача мыловара со-
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стоить въ томъ, чтобы такъ приготовить или скомбинировать 
между собой жиры и щелочи, чтобы получилось совершенное 
омылеше. Ж ирныя кислоты при блaгonpiятныxъ услов!яхъ со
единяются со щелочами очень легко, при чемъ безразлично: взяты 
ли едк1я или углекислыя щелочи.

Если такимъ образомъ сальная кислота разогревается, напр., 
съ растворомъ углекислаго натра, то углекислота, которая есть 
очень летз'чее вещество, выделяется изъ сальной кислоты и воз
буждаешь пенистость и кипеше жидкости и затемъ уж е улету
чивается. П осле уж е этого сальная кислота соединяется съ на- 
тромъ, образуя мыло.

Если жирныя кислоты буд}ггъ взяты не въ чистомъ виде, 
а въ смеси съ глицериномъ, то соединяются оне съ едкими 
щелочами значительно труднее, чемъ если бы кислоты были 
взяты въ чистомъ, т.-е. безъ примеси глицерина, виде.

Если же, напр., мы будемъ въ продолжеше несколькихъ ча
совъ кипятить растворъ углекислаго натра съ саломъ, то омы- 
лешя почти никакого не произойдетъ. Но если изъ щелока уда
лить углекислоту, т.-е. если сделать его посредствомъ едкой 
извести каустическимъ, то едкш  натръ будетъ иметь большее 
сродство къ содержащейся въ сале кислоте, чемъ къ глице
рину. Следовательно, последнш выделяется, въ то время какъ 
натръ соединяется съ сальной кислотой и образуетъ мыло.

Явлеше это и называется процессомъ образовашя мыла или 
процессомъ омылешя.

В ъ  совершившихся соединешяхъ жирныхъ кислотъ со ще- 
локомъ, т.-е. въ мылахъ, какъ мы уж е знаемъ, жирныя кислоты, 
вследств)е этого соединешя, теряютъ свои жирныя свойства; въ 
свою очередь одновременно и щелочи также утрачиваютъ свои 
едш я качества.

Соединешя, которыя получаются преимущественно изъ саль
ной кислоты и натр1я или кал1я, называются сальными мылами, 
и эти последшя тверже, чемъ соединешя масляной кислоты со 
щелокомъ, называемыя масляными или мягкими мылами.

В с е  натронныя и калшныя мыла растворимы въ воде и 
спирте. Соединешя жирныхъ кислотъ съ натр1емъ тверже, чемъ 
соединешя кал!я съ теми же кислотами. Таковыя соединешя и 
принято химиками обозначать: жирнокислый натръ и жирно
кислый калш.

В с е  жирнокислыя щелочи, т.-е. мыла, разлагаются осталь
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ными кислотами, которыя крепче жирныхъ кислотъ, какъ, напр, 
кислоты: соляная, азотная, серная, уксусная.

Если смеш ать растворъ мыла съ одной изъ этихъ креп- 
кихъ кислотъ, то последняя соединится со щелокомъ мыла, 
потому что она им-Ьетъ большее сродство съ нимъ, ч'^мъ жирная 
кислота, которая выделяется въ чистомъ виде.

Обстоятельство это, какъ мы видели выше, и дало поводъ 
выделять сальную, маргариновую и масляную кислоты.

Следовательно, если соединить растворъ жирнокислаго 
натра, т.-е. сальнонатроннаго мыла, съ серной кислотой, то по- 
лучимъ сернокислый натръ, сальная же кислота выделится и 
будетъ плавать сверху.

Чтобы закончить описаше сырыхъ матер!аловъ, годныхъ 
для мыловарешя, остается еще разсмотреть следующая веще
ства, необходимыя въ мыловаренномъ деле.: глицеринъ, гаргйусъ 
(или канифоль), талькъ и красяшдя вещества.

Глицеринъ.

Глицеринъ встречается во всехъ  твердыхъ и жидкихъ жир
ныхъ телахъ. Онъ тамъ соединенъ, какъ уж е раньше было упо
мянуто, съ жировыми кислотами, т.-е. или съ сальной, или мар
гариновой, или олеиновой.

Глицеринъ тягучъ, какъ жидшп медъ, и или совершенно без- 
цветный, или же слабо-желтой окраски. Онъ не имеетъ никакого 
запаха, но обладаетъ сладкимъ вкусомъ. Онъ легко растворяется 
въ воде и въ спирте, но совершенно не смешивается съ эфиромъ.

Глицеринъ не способенъ, какъ друпя сладшя вещества, при
ходить въ брожеше; если его зажечь, то онъ горитъ светлымъ 
пламенемъ и можетъ поэтому служить освещешемъ.

Глицеринъ не соединяется со щелочами, но хорошо зато 
соединяется съ кислотами.

Мы уж е изъ предыдущаго знаемъ, что всяшй твердый жиръ 
содержитъ жирную кислоту въ соединении съ глицериномъ и это 
соединете называется стеариномъ; точно также соединете мар
гариновой кислоты съ глицериномъ составляетъ маргаринъ и на- 
конецъ соединете глицерина съ масляной кислотой есть олеинъ. 
Поэтому можно также сказать: все жиры состоятъ или изъ стеа
рина, или изъ маргарина, или изъ олеина, или же, наконецъ, изъ 
смеси этихъ трехъ веществъ.
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Встречающаяся въ продаже глицеринъ большей частью про- 
зраченъ, какъ вода. Это достигается посредствомъ очистки филь- 
тромъ изъ животнаго угля или посредствомъ ректификацш сырого 
(краснаго) глицерина.

Глицеринъ широко применяется при фабрикацш туалетныхъ 
мылъ и въ парфюмерш; въ первомъ случае главнымъ образомъ 
при изготовленш такъ называемыхъ прозрачныхъ глицериновыхъ 
мылъ.

Глицеринъ также содержится въ маточномъ или соляномъ 
разсоле при варке ядровыхъ мылъ. Этотъ разсолъ, содержаний 
некоторыя количества глицерина, какъ не имеюшдй якобы боль
шой ценности, обыкновенно выливается прочь. Но если обсудить 
то, что въ ioo  частяхъ сала содержится 8 ч. глицерина и что 
среднш мыловаръ переработываетъ въ годъ до ю.ооо пуд., то 
соответствукмще этому салу 8оо пуд. глицерина составятъ зна
чительную сумму, ежегодно теряемую фабрикантомъ.

Гартусъ (канифоль).

Г а р т у с ъ  добывается изъ терпентина, содержащаго смесь 
скипидарнаго масла и rapniyca.

В ъ  странахъ, где много хвойныхъ деревьевъ, делаются над
резы  на коре дерева, вследств1е чего вытекающую смолу соби- 
раютъ и перегоняютъ посредствомъ дистилляторовъ. Если дисци- 
ляцш  производятъ безъ воды, то получающшся г а р т у с ъ  окре- 
щиваютъ именемъ канифоль. Канифоль содержитъ три различ- 
ныхъ кислоты, а именно: сильвиновую, пининовую и пимаровую; 
последнюю въ томъ случае, когда терпентинъ добывается изъ 
Pinus maritima.

Канифоль въ продаже встречается различныхъ качествъ 
или марокъ; она бываетъ светло-желтаго цвета, называемая раф- 
финированной канифолью или гартусом ъ; бываетъ также про
зрачной и совершенно светлой окраски, равно какъ темно-желтой 
до коричневой включительно.

В с е  сорта rapniyca хрупки, съ ракообразнымъ изломомъ и 
богаты более или менее содержашемъ скипидарнаго масла.

Г а р т у с ъ  растворимъ въ спирте, эфире, въ жирныхъ и жид- 
кихъ маслахъ. Его точка кипешя 134 0 Ц.; при более сильномъ 
разогреванш  га р т у с ъ  окрашивается въ темный цветъ.
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Хотя г а р т у с ъ  нельзя назвать собственно жиромъ, однако 
онъ омыляется какъ слабыми, такъ и крепкими щелочами.

Мыло изъ чистаго rapniyca бываетъ мягкимъ.
В ъ  мыловаренш г а р т у с ъ  применяется какъ примЬсь къ 

жировымъ шЬламъ въ количестве на ioo ч. жира отъ го до 120  ч. 
rapniyca.

Талькъ.

Талькъ есть белый мелий порошокъ, содержаний въ своемъ 
составе на ю о  частей 64 части магнезш и 36 частей кремневой 
кислоты. Следовательно, талькъ есть соединеше щелока (магнет 
3in) съ кислотой (кремневой); а такъ какъ мы уж е познакомились 
изъ предыдущихъ главъ съ темъ, что мыло есть соединеше ще
лока (натроннаго или калшнаго) съ кислотами (съ жирными или 
масляными), то можемъ поэтому разсматривать талькъ, какъ ми
неральное мыло, состоящее изъ кремнекислаго магшя (магнезш).

По своимъ свойствамъ талькъ является на ощупь какъ бы 
жирнымъ, очень мягкимъ и нежнымъ. Какъ примесь къ мылу 
употребляется исключительно белый талькъ, въ виде мельчай- 
шаго порошка. Примесь эта придаешь мылу внешнш лоскъ, б е 
лизну, значительно удешевляешь мыловаренное производство и 
при мытье белья сообщаешь последнему пр1ятный блескъ и лоскъ, 
а кож е лица и рукъ — мягкость и гладкость.

Подъ микроскопомъ частицы порошка талька имеютъ видь 
безцветныхъ, прозрачныхъ пластинокъ.

О способахъ применешя талька въ мыловаренномъ д ел е  
мною подробно указано въ соогветствую щ ихъ м естахъ въ I части 
настоящаго труда, а посему снова затруднять читателей этимъ 
вопросомъ я здесь не буду.

Краски, употребляемыя для фабрикацш простыхъ и 
туалетныхъ мылъ.

Для придашя простымъ мыламъ— клеевымъ и ядровымъ—■ 
желтой окраски прибавляютъ на i  пудъ жировой основы не менее
2 фунтовъ неотбеленнаго пальмоваго масла; при чемъ по расчету 
берутъ на взятое количество этого масла следуемое количество 
какъ едкой (каустической) соды, такъ и поташа, соли, силиката 
и т. д. Такимъ образомъ прибавку неотбеленнаго пальмоваго 
масла къ жировой основе можно разсматривать съ двухъ сто-
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ронъ: i) какъ естественное красящее желтое вещество и 2) какъ 
жировое вещество, дающее со щелокомъ мыло.

О химическихъ краскахъ растворимыхъ и нерастворимыхъ 
въ  водф, которыя искз'сственно примешиваются мыловарами къ 
простымъ и туалетнымъ мыламъ, мною подробно описано въ
I части (спещальный отделъ) настоящаго сочинешя въ соответ- 
стЕующихъ главахъ, куда и отсылаю интересующихся этимъ 
вопросомъ читателей.


