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П р е д и с л о в 1е.

Приготовлеше туалетны хъ мылъ считается одною изъ  очень важ- 
ныхъ отраслей заводно фабричной промышленности. То или иное 
состояш е и развит1е этой промышленности мож етъ служить более 
или менее вЪрнымъ показателем ъ как ъ  общаго состояшя культуры у 
даннаго народа, так ъ  точно и его экономической обезпеченности.

Да оно так ъ  и должно быть. Потому что чЪмъ больше употре
бляется даннымъ народомъ для своихъ ежедневныхъ надобностей туа
летныхъ мылъ и чЪмъ таю я мыла бываютъ лучше приготовлены, гЬм ъ 
культурнее и богаче это тъ  народъ, по сравнешю съ другимъ, у кото- 
раго эта  отрасль промышленности слабо развита и где народъ упо- 
требляетъ мало мыла. Къ сожалЪшю эта  отрасль промышленности 
у насъ очень слабо развита и пр1емы ея очень несовершенны. В стре
чавшаяся въ торговле туалетныя мыла приготовляются людьми мало 
или, вернее, вовсе незнакомыми съ этим ъ д'Ьломъ. Чтобы пригото
вить безукоризненный товаръ ,— нужны знаш я и знаш я— не малыя, а 
таки х ъ  знанш  у наш ихъ мыловаровъ как ъ  р азъ  и не х ватаетъ . Но 
кром е з н а т и ,— необходимы еще и усовершенствованныя машины и 
разнаго рода новМ цня приспособлешя. А у насъ, на оборотъ, хоро- 
ш ихъ съ технической точки зр еш я  оборудованныхъ заводовъ очень и 
очень не много. Подавляющее же большинство продажнаго товара 
приготовляется кустарнымъ способомъ, при самыхъ допотопныхъ при- 
способлеш яхъ. При этом ъ, какъ  это  ясно видно, самое мыло пригото
вляется людьми вовсе незнакомыми съ теоретическими обосновашями 
даннаго производства. Это же происходитъ потому, что у насъ 
на русскомъ язы ке  н е тъ  научно-обоснованнаго руководства по данной 
отрасли промышленности. Вотъ почему, на наш ъ взглядъ, научно обо
снованное руководство по данному производству у насъ неотложно 
необходимо. Въ виду чего мы и беремъ на себя смелость предложить



вниманш  читателя такж е руководство. Мы сознаем ъ всю трудность 
взятой нами на себя задачи.

Въ предлагаемомъ читателю  трудЪ вмЪстЪ съ полнымъ, основан- 
нымъ на строго научныхъ полож еж яхъ, теоретическимъ обоснова- 
ш емъ этого производства, мы даемъ въ то  же время и чисто прак- 
тичесю я указаш я. К акъ читатель видитъ, мы дЪлаемъ въ этом ъ на- 
правлен'ш у насъ начало въ этой  отрасли промышленности. А всякое 
начало трудно и сопряжено съ ошибками, поэтому мы впередъ про- 
симъ быть снисходительными къ  нашимъ слабымъ начинашямъ.

Самара.
Авторъ.



В в е д е н  ie.

Туалетными мылами называю тся мыла, употребляемый людьми по 
преимуществу для поддержашя въ известной чистоте ихъ кож и. Въ 
особенности же таю я мыла употребляю тся для нашего умыважя, т. е. 
для поддержашя въ чистоте кожи лица и рукъ.

Первымъ долгомъ о тъ  всякаго такого  мыла требуется, чтобы оно 
было по возможности совершенно нейтрально, должно хорош о, съ 
выдЪлешемъ очень мелкой пены, пениться, и придавать ко ж е  пр!ят- 
ный зап ахъ . Сверхъ того при употребленш его для мытья нашей кожи, 
оно ни въ каком ъ случай не должно действовать вредно на кож у и 
т е м ъ  самымъ не должно причинять людямъ страдаш я.

Туалетное мыло должно быть приготовлено въ кускахъ, удобныхъ 
для обращ еш я съ ними и быть красивымъ по ц вету  и своему внеш 
нему виду.

Хорошее туалетное мыло при м ы тье имъ нашей кожи не должно 
щипать ея, вызывать зуда, а т е м ъ  более не должно вызывать крас
ноты кожи, волдырей... Н аоборотъ, хорош ее мыло должно вызывать 
у насъ при намыливанш нашей кож и одни лишь пр!ятныя ощущешя. 
Пр1ятность въ ощущенш обуславливается въ хорош емъ туалетном ъ 
мыле его нейтральностью.

Ч ем ъ нейтральнее приготовлено данное туалетное мыло, т е м ъ  оно 
лучше для насъ и т е м ъ  менее опасности, что такое  мыло произве- 
детъ разруш ительныя и вредныя действ1я на нашу кожу. Но при 
этом ъ и то  не следуетъ упускать изъ виду, что чем ъ  нейтральнее 
мыло, т е м ъ  оно хуж е отмы ваетъ о тъ  нашего т е л а  грубую на немъ 
грязь. Вотъ почему ч ем ъ  грязнее наше тело , т е м ъ  щ елочнее 
нужно мыло, чтобъ скорее и полнее отмыть отъ  него такую  грязь. 
И, наоборотъ, чем ъ  чище мы содержимъ свою кожу, ч ем ъ  чаще 
промываемъ ее,— т е м ъ  нейтральнее можно употреблять для ея обмы
вания мыло.

Мыла съ избытками щелочности въ своемъ составе указы ваю тъ 
намъ на ихъ приготовлеже холоднымъ способомъ. Все таю я мыла
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очень легко и хорош о пенятся, хорош о отмываютъ грязь, поэтому 
оне очень охотно покупаются публикой. ВслЪ дсш е этого самыя 
лучппя туалетныя мыла не могутъ вытеснить ихъ изъ  употреб- 
лешя.

Чтобы придать туалетнымъ мыламъ больше привлекательности,— 
ихъ окраш иваю тъ въ разные цвета, прибавляютъ къ  нимъ для при- 
дашя имъ пр1ятнаго зап ах а  различнаго рода пахуч1я вещества. Т акъ  
что сплошь и рядомъ высокая цен а какого нибудь туалетнаго мыла 
находится въ зависимости не отъ  его внутреннихъ достоинствъ, а 
отъ  ц^ны тЪхъ пахучихъ веществъ, которыя были прибавлены къ 
нему. ЧЪмъ дороже прибавляются къ  мылу пахуч1я вещества, тЪмъ 
дороже такое  мыло. И, наоборотъ, чЪмъ дешевле по своей ценности 
прибавляются къ  нему пахуч1я вещ ества,—тем ъ  и самое такое мыло 
дешевле продается, хотя по своему внутреннему достоинству оба эти 
мыла могутъ быть совершенно одинаковыми.

Но нельзя считать туалетны мъ мыломъ всякое мыло, обладающее 
только пр1ятнымъ запахом ъ. Верно, ароматичность одно изъ  требо- 
ванш предъявляемое людьми туалетному мылу, но далеко не един
ственное и даже не самое главное. К акъ известно, въ продаж е встр е
чается не мало дешевыхъ сортовъ мылъ обладающихъ более или 
менее пр1ятнымъ запахом ъ, но которыя ни какимъ образом ъ нельзя 
причислить къ  туалетны мъ мыламъ. Таю я мыла приготовляются горя- 
чимъ способомъ и во время самой варки къ  нимъ прибавляются недо- 
ропя пахуч1я вещества, какъ, напримеръ: мирбанное масло, мятное 
и др. Т аю я мыла издаю тъ очень р езкш  ароматическш  запахъ . Въ 
действительности же туалетное мыло должно обладать нежнымъ, тон- 
кимъ запахом ъ.

Все туалетныя мыла въ настоящ ее время приготовляются по ка 
кому нибудь изъ  следую щ ихъ четы рехъ способовъ. Одне изъ нихъ 
приготовляются горячимъ способомъ; друпя— холоднымъ; третьи— 
распускаш емъ на медленномъ огне ранее приготовленнаго мыла и 
прибавлешемъ къ  таком у распущенному мылу различнаго рода аро
м атическихъ вещ ествъ и краски; и четвертая, наконецъ, приготовля
ются по более сложному способу. Вначале приготовляется хорошее 
ядровое мыло. Давши этому мылу остыть въ форме, его разрезы - 
ваютъ на приспособленныхъ для этой цели машинахъ на тоню я 
стружки,— а эти, последжя, прибавивши къ  нимъ различнаго рода 
ароматичесю я вещ ества и краску, разминаю тъ на машине, а за те м ъ  
прессуютъ въ определенной величины куски. Какой изъ эти хъ  спо
собовъ выбрать,— это  зависитъ о тъ  м естны хъ и рыночныхъ условш. 
Мы же скаж ем ъ здесь одно: самый простой изъ всехъ  эти х ъ  спосо
бовъ,— это приготовлеше мыла холоднымъ способомъ. Но зато  по-
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слЪднш способъ приготовлетя туалетны хъ мылъ при помощи при- 
способленныхъ къ  тому машинъ считается самымъ лучшимъ изъ 
всЪхъ другихъ. Приготовленное по этом у способу мыло получается 
очень нЪжнымъ, м ож етъ очень долго сохраняться, не теряя пр1ятнаго 
зап ах а  и не изм еняя своего наружнаго вида.

ВсЪ туалетныя мыла поступаю тъ въ продажу или въ твердомъ 
видЪ, или въ мягкомъ, или въ жидкомъ. Въ подавляющемъ же боль
ш инства случаевъ онЪ поступаю тъ въ продажу въ твердомъ видЪ. Что 
же касается мягкихъ и ж идкихъ туалетны хъ мылъ,— онЪ встречаю тся 
много рЪже твердыхъ мылъ.

Самыя лучоля туалетныя мыла приготовляются во Францш. Ф ран
ц у з а ^  туалетныя мыла отличаю тся красотой, неж ностью  и чрезвы
чайно пр1ятнымъ запахом ъ . На эту  отрасль промышленности во 
Францш обращено самое серьезное внимаше. Все внимаше фабрикан- 
товъ такихъ  мылъ обращ ено на самое тщ ательное отнош еш е какъ  
къ  самимъ матер1аламъ, т а к ъ  и ко всЪмъ работам ъ по изготовлешю 
таки хъ  мылъ. Особыхъ же секретовъ въ этой отрасли промышлен
ности, собственно говоря, не су щ еств у ете— поэтом у самыя лучиия и 
самыя нЪжныя туалетныя мыла мож етъ, при соблюденш извЪстныхъ 
условш, приготовить и у насъ каждый желающш и умЪющш. Необ
ходимо лишь обзавестись хорошими, новой конструкцш  котлами и 
машинами; прюбрЪсти xopoiuie чистые, свЪж1е сырые матер1алы и са
мыя лучиля пахуч1я и красяьщя вещества. На прюбрЪтеше этого не 
нужно скупиться, такъ  как ъ  большой расходъ на все это  со вре- 
менемъ съ избы ткомъ покроется болЪе дорогой продажной ц^ной 
приготовленнаго товара.



О ТД Ъ Л Ъ 1-й.

Сырые матер!алы употребляемые при изготовленш туалетныхъ
мылъ.

Д Ъ л е н  i е э т и х ъ  м а т е р 1 а л о в ъ .  ВсЬ сырые матер1алы упо
требляемые при изготовленш  туалетны хъ мылъ  можно разбить на двЪ 
группы: А) о с н о в н ы е  и Б) п р и д а т о ч н ы е .  Къ основнымъ и са- 
мымъ важнымъ матер1аламъ нужно отнести щелочи, жиры и масла. 
Къ придаточнымъ же матер1аламъ относятся, во-первыхъ, все пахуч1я 
вещества употребляемыя для придашя пр1ятнаго зап аха  мылу, во-вто- 
рыхъ, всевозможнейиля краски, посредствомъ которы хъ мылу при
дается красивый, пр1ятный видъ и, наконецъ, въ третьихъ, все т е  ве
щества, которыя прибавляются къ  мылу, съ одной стороны, для уве- 
личешя его веса, съ другой стороны, для увеличешя воздейств1я мыла 
при отмыванш имъ грязи съ нашей кож и, как ъ  напр., бура, пемза, 
а съ третьей стороны,— для придашя мылу особаго пр1ятнаго и по- 
лезнаго для людей в о з д е й с т я  на кож у, какъ , напр., глицеринъ, ла- 
нолинъ и мн. др.

А. Основные матер1алы.

I. Щ елочи :).

Что касается щелочей для приготовлешя туалетны хъ мылъ, то  
оне должны приготовляться и зъ  самыхъ чистыхъ матер1аловъ. Необ
ходимый щ елокъ можно приготовить изъ углекислой соды и поташ а, 
или изъ  каустической соды или каустическаго поташ а. С корее и 
удобнее приготовляется едю й щ елокъ изъ  каустической соды и кау
стическаго поташ а, при чемъ эти щ елока должны приготовляться изъ  
высокопроцентной каустической соды, или высокопроцентнаго каусти
ческаго поташ а. Нашъ советъ , при вы варе туалетнаго мыла необхо
димо всегда къ  натровому едком у щелочу прибавлять отъ  >/з Д° 1ii 
потребнаго количества такого щ елока едкаго кал1еваго щелока.

*) См. наше «Мыловареже». Изд. К. Л. Риккеръ; стр. 20-78.
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Въ первой части нашего труда «Мыловареше» мы очень подробно 
разсмотрЪли все необходимыя для мыловареннаго производства ще
лочи и ихъ приготовлетя какъ  изъ  каустической соды и каустиче- 
скаго поташ а, так ъ  и изъ  соды (углекислаго натра) и поташ а (угле- 
кислаго кали). Въ дальнМ ш ем ъ же мы въ общ ихъ чертахъ  поста
раемся воспроизвести все нами уж е т а к ъ  подробно сказанное.

1. С о д а  к а у с т и ч е с к а я .  Употребляемая при изготовленш 
мылъ каустическая сода состоитъ главнымъ образом ъ изъ  едкаго 
натра и небольшого количества углекислаго и сЪрнокислаго натра 
и воды.

Въ продажу э т а  сода поступаетъ  въ герметически закупоренны хъ 
желЪзныхъ барабанахъ вЪсомъ отъ  16 до 20 пуд. каждый. Въ послед
нее же время въ продаж е встречается каустическая сода въ бараба
нахъ меньшихъ разм еровъ , так ъ  пудовъ отъ  трехъ  и более.

Въ таки х ъ  барабанахъ  каустическая сода представляетъ собою 
белую, кристаллическую, слитую въ одинъ кусокъ массу. Масса эта, 
будучи откры той, жадно поглощ аетъ изъ  воздуха пары воды и уголь
ную кислоту и расплывается въ полужидкую крупитчатую  массу. Въ 
силу чего, раскупоривши барабанъ и взявши необходимое количество 
изъ  барабана каустической соды, остальную, оставшуюся въ бара
бане каустическую соду, нужно хорош о закры ть, иначе она сильно 
испортится и вполне хорош аго мыла изъ  такого щ елока сварить уже 
нельзя. Да и приготовленный и зъ  этой соды ед к ж  щ елокъ, въ свою 
очередь, тож е нужно сохранять въ хорош о укры ты хъ сосудахъ, иначе 
и онъ сильно портится.

2. П о т а ш ъ  к а у с т и ч е с к и — т оже  поступаетъ въ продажу въ 
ж елЬзны хъ барабанахъ и представляетъ изъ  себя серую, съ синева- 
тымъ изломомъ, очень твердую массу. Онъ обыкновенно состоитъ 
изъ  83,97 частей едкаго кал1я и 16,03 частей воды.

3. П р и г о т  о в л е н i е и з ъ  н и х ъ  е д к и х ъ  щ е л о к о в ъ .  Когда 
х о тятъ  приготовить и зъ  каустической соды или каустическаго поташ а 
едкш  щ елокъ,— для этого какъ  то тъ , так ъ  и другой нужно раство
рить въ воде. Для этой цели берутъ определенное количество или 
того или другого изъ  барабана и обливаютъ въ ж елезном ъ  сосуде 
равнымъ же количествомъ по весу  со взятою  содою или поташ емъ 
водою и хорош о разм еш иваю тъ ж елезны м ъ прутомъ или черпакомъ. 
Получается очень густой щ елокъ. Чтобы его сделать слабже, опу
стивши въ него ареом етръ Бомэ, къ  нему прибавляютъ, при безпре- 
рывномъ помеш иванж , еще воды, з а т е м ъ  даю тъ жидкости отстояться 
и см отрятъ на ареом етръ Бомэ. Если ареометръ указы ваетъ  на боль
шую креп ость даннаго щ елока, ч ем ъ  это  нужно для дела, то  еще 
подбавляютъ воды, пока ар. Бомэ не укаж етъ  намъ на желательную
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крепость. Ниже мы приводимъ таблицу, показываю щ ую  какому про
центному содержашю едкаго  натра отвЪчаю тъ показаш я ареометра 
Бомэ.
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21 15,1 31 24,8

22 15,7 32 25,8

23 16,8 33 26,8

24 17,7 34 27,8

25 18,6 35 28,8

26 19,6 36 29,9

27 20,6 37 31,2

28 21,4 38 32,5

29 22,6 39 33,7

30 23,7 40 35,0
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36,2

37,5

38.8
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41.4

42.8

44.4
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Изъ этой таблицы видно, что, предположимъ, при изготовлеши 
нами изъ  каустической соды -Ьдкаго щ елока, ареом етръ погрузится 
до черты, обозначенной на его скале цифрою 15, что с о о т в ет с т в у е м  
по выше приведенной нами таблице, что данный щ елокъ содерж итъ 
въ своемъ составе 10,1 °/0 -Ьдкаго натра. Это зн ачи ть, что въ 100 в-fe- 
совыхъ частяхъ  даннаго раствора -Ьдкаго щ елока содержится 10,1 ча
стей едкаго натра и 89,9 частей воды.

4. С о д а  п р о с т а я  к а л ь ц и п и р о в а н н а я .  Простая сода, встре
чающаяся въ торговл-fe, по способу своего приготовлешя бываетъ 
двухъ видовъ: Леблановская и Сольвэ. Лучшая изъ  нихъ —  сода 
Сольвэ. К акъ та, так ъ  и другая встречаю тся въ торговле въ трехъ  
видахъ: неочищенная, кальципированная и кристаллическая.

При изготовлеши туалетны хъ мылъ по преимуществу употреб
ляется кальципированная сода, очень редко— кристаллическая и почти 
что никогда— неочищенная. Что же касается кальципированной соды, 
то изъ  нея или приготовляютъ едкш  натровый щ елокъ, или. раство
ривши ее до известной крепости , ею прямо омыляютъ жировыя 
кислоты.

5. П р о с т о й  п о т а ш ъ .  П оташ ъ въ торговле встречается въ 
ф орм е м аленькихъ или больш ихъ кусочковъ, чащ е— въ виде грубаго
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порошка. Въ торговле встречаю тся очень много различныхъ сортовъ 
поташа. И зъ всехъ  сортовъ его самый лучш ш — это  немецю й. Онъ въ 
полне растворяется въ 4 частяхъ воды, въ немъ содержится до 9 0 %  
углека.шевой соли и самое больш ее— 3 %  угленатровой.

Русскш поташ ъ бываетъ двухъ сортовъ: 1) Казанскш  и зъ  дре
весной золы и 2] поташ ъ изъ  золы разны хъ растеш и, по преиму
ществу изъ  золы подсолнечниковъ. Казанскш  сортъ  поташ а лучше 
второго сорта. Казанскш  сортъ содержитъ въ себе до 6 0 %  угле- 
кал1евой соли, а поташ ъ изъ  золы растеш и всего только до 
5 0 %  ея.

6. П р и г о т  о в л е н i е е д к а г о  щ е л о к а  и з ъ  к а л ь ц и п и р о -  
в а н н о й  с о д ы  и л и  п о т а ш а .  Чтобы приготовить изъ  соды, или 
поташ а едкж  щ елокъ, для этой цели отвеш иваю тъ отъ  эти хъ  ве- 
щ ествъ определенное количество, предположимъ, 10 ф. и растворяю тъ 
ихъ въ воде. При этом ъ  нужно им еть въ виду, чтобы получить въ 
действительности хорошш едю й щ елокъ, для этого 10 фун. соды 
нужно растворять обязательно не менее, чем ъ  въ двухъ пудахъ воды, 
а 10 фун. поташ а даже въ трехъ  пудахъ. Растворъ подогреваю тъ и 
какъ  только онъ заки питъ , къ  нему подбавляютъ гашеной извести 
въ порош ке, смотря по достоинству соды и поташ а, для поташ а отъ  
4 до 6 ф., а  для соды о тъ  5 до 7 фунтовъ. Негашеную известь хо
рошо разм еш иваю тъ ж елезны м ъ прутомъ, а за т е м ъ , вскипятивши 
все это  раза два, даю тъ хорош о отстояться. Собравилйся на верху 
светлый, чистый едю й щ елокъ сливаютъ въ ж елезны й сосудъ, а въ 
котелъ къ  оставшейся массе въ немъ подбавляютъ вновь съ пудъ воды ,-- 
вновь все хорош о меш аю тъ, даю тъ устояться и вновь сливаютъ это тъ  
щелокъ. После этого лью тъ аъ котелъ  опять воды съ пудъ, вновь 
хорош о м еш аю тъ, даю тъ устояться и вновь сливаютъ щ елокъ. Послед
и т  щ елокъ получается очень слабымъ и его употребляю тъ на раство- 
peHie новой порцш соды или поташ а. В отъ вкратце способъ приго- 
товлешя едкаго щ елока изъ  соды или поташа.

Приготовленные щ елока,— если они будутъ слабы, выпариваютъ до 
желательной крепости . Сохранять щ елока необходимо въ хорошо 
укрытыхъ сосудахъ, иначе они сильно портятся и хорош аго мыла съ 
испорченнымъ щ елокомъ сварить никогда нельзя.

II. Жиры и масла.

И зъ всехъ  жировъ и маселъ, идущихъ на изготовлеж е у насъ 
туалетны хъ мылъ, самыми существенными и самыми важными нужно 
считать с а л о  и к о к о с о в о е  м а с л о .  Это, так ъ  сказать , основные
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жировые матер1алы при изготовленш  туалетны хъ мылъ. Б езъ  нихъ у 
насъ или вовсе не приготовляются туалетныя мыла, или приготовля
ются очень и очень редко.

Кроме эти хъ  основныхъ жировыхъ веществъ въ этой отрасли про
мышленности употребляются у насъ еще: 1) свиное сало, 2) пальмовое 
масло, 3) а такж е пальмо-ядерное, 4) деревянное (оливковое), 5) мин
дальное масло, 6) масло земляныхъ орЪховъ, 7) касторовое и, нако- 
нецъ, 8) очищенный безводный шерстяной жиръ.

И зредка, правда, употребляется и канифоль, но это  только въ 
низпле сорта мылъ, въ так ъ  называемыя «народныя туалетныя мыла», 
или, что одно и тож е, «духовыя мыла».

Первое и самое непременное ycnoBie при пользованш  всеми этими 
жирами и маслами и приготовлетя изъ  нихъ туалетны хъ мылъ,— это 
ихъ с в е ж е с т ь  и ч и с т о т а .  Если кто  хочетъ  въ действительности 
приготовлять недурное туалетное мыло, то  первымъ долгомъ онъ обя- 
зан ъ  позаботиться, чтобы употребляемыя имъ для этого жиры и масла 
обязательно были бы св£ж1е и чистые.

1. С а л о  г о в я ж ь е  и б а р а н ь е  J). Сало самый важный изъ 
всбхъ жировъ для при готовлетя туалетны хъ мылъ. Въ особенности 
же оно важно для выварки изъ  него основныхъ мылъ, идушихъ за- 
тЪмъ для дальнейш ей обработки на машинахъ. Сало хорош о такж е 
для приготовлетя мылъ служащ ихъ для бритья. Большинство самыхъ 
лучш ихъ туалетны хъ мылъ приготовляются изъ  90 част, сала и 10 ч. 
кокосоваго масла.

К акъ мы уже говорили выше, для п ри готовлетя  изъ  сала туалет- 
наго мыла н у ж н о  б р а т ь  с а м о е  л у ч ш е е ,  с в е ж е е ,  с ъ  н е п р е 
м е н н ы  м ъ  у с л о в 1 е м ъ ,  къ тому же, чтобы данное сало было б е з ъ  
в с я  к а  г о н е п р 1 я т н а г о  з а п а х а .  Кроме того оно должно быть 
безусловно белаго, а  не грязнаго или ж елтаго цвета. Что же ка
сается сала-сырца, то непременно нужно брать его свеж имъ, отъ  
только что зарезан н аго  животнаго. Если же сырецъ полежитъ н е к о 
торое время не перетопленнымъ, то  кл етчатая  ткань, въ которой на
ходится самый жиръ, легко загниваетъ, отчего вся масса сала прю бре- 
таетъ  въ высшей степени непр1ятный зап ах ъ . Чтобы предохранить 
сало-сырецъ отъ  такого  загниваш я,— лучше всего его вспрыснуть во
дою подкисленной какой-нибудь неорганической кислотою, а уже за- 
т е м ъ  его можно сохранить до его топлеш я или перепускашя. Но 
только мы должны предупредить, что такое сало, будучи перетоплено, 
т ем ъ  не м енее для приготовлетя хорош ихъ туалетны хъ мылъ ней- 
детъ. Если же сало-сырецъ не вспрыскивать водою съ кислотой, а

) См. наше «Мыловареше», стр. 104.
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предоставить его т а к ъ  сохраняться, то когда такое сало затЪ м ъ пе
ретопится, оно очень скоро прогоркаетъ, а такое прогорклое сало и 
подавно не годится для приготовлешя изъ  него хорош ихъ туалетны хъ 
мылъ. Въ виду всего этого сырецъ нужно ту тъ  же, как ъ  только онъ на 
бойне получается о тъ  зарЪ занны хъ животныхъ, перетопить, если хо- 
тятъ  данный сырецъ переработать затЪ м ъ на мыло.

Если сало топилось со слабою серною кислотою, то такое сало 
нельзя употреблять для приготовлешя туалетны хъ мылъ, т а к ъ  какъ  
такое  сало скоро горкнетъ. Самымъ лучшимъ саломъ для туалетны хъ 
мылъ считается перетопленное при помощи пара. Но, как ъ  известно, 
при топленж сала паромъ, сало необходимо вначале как ъ  можно 
старательнее разм ять, чтобы разруш ить въ немъ клетчатую  ткань. 
Для этого сущ ествую тъ особаго рода приспособлешя и машины.

Если, предположимъ, изъ  даннаго перетопленнаго сала нимере- 
ваются варить обыкновенное туалетное мыло, то достаточно бываетъ 
такое сало, как ъ  только оно растопится, процедить сквозь волося
ное сито, чтобы т е м ъ  самымъ удалить изъ  него грубыя постороншя 
примеси.

Если же изъ  даннаго сала намереваю тся варить основное мыло, 
или мыло для бритья, то  такое сало, кром е процеживаш я, еще нужно 
осветлить.

Самый же способъ осветлеш я очень простъ. Берутъ, предполо
жимъ, 6 пуд. топленаго сала, кладутъ его въ котелъ  и подливаютъ 
къ  нему 1 пудъ горячей воды и все это  подогревается до кипеш я 
всей массы въ котле . Когда масса закипитъ, то  къ  ней въ котелъ 
подбавляютъ фунтовъ 5— 10 чистой хорошей поваренной соли. После 

.этого ки пятятъ  массу въ ко тл е  еще съ полчаса. З а т е м ъ  огонь изъ 
подъ котла убираютъ, а въ котелъ къ  6 пуд. сала подбавляютъ 
фунтовъ 25 чистой холодной воды. После этого  все содержимое въ 
ко тл е , укрывши хорош о котелъ, оставляю тъ на некоторое время 
въ покое.

Чистое хорош ее сало собирается наверху котла, его счерпываютъ 
въ чистую изъ  мягкаго дерева посуду и, по м ер е  надобности, берутъ 
для вывара изъ  него мыла.

2. С в и н о е  с а л о 1) идетъ для приготовлешя туалетны хъ мылъ 
не въ особенно большомъ количестве. И въ данномъ случае мы 
должны сказать , что изъ  всехъ  сортовъ свиного сала для приготовлешя 
туалетны хъ мылъ нужно брать самое лучшее, чистое, белое, не про
горклое, б езъ  всякихъ постороннихъ примесей. Если же свиное сало

См. наше «Мыловареше», стр. 121.
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нисколько прогоркнетъ, то оно идетъ для приготовлетя более деше- 
выхъ сортовъ ту алетн ы х ъ ,мылъ.

3. К о к о с о в о е  м а с л о  Употребляемое при изготовленш ту
алетныхъ мылъ кокосовое масло можно, какъ  это  у казалъ  д-ръ Р. 
Гиршъ (R, Hirsche), по его качествамъ разбить на три сорта: 1) бЪ- 
лое, 2) прима и 3) ж елтое кокосовое масло.

а) Б е л о е  к о к о с о в о е  м а с л о  идетъ по преимуществу для при- 
готовлешя белы хъ туалетны хъ мылъ. Какъ самое масло, так ъ  и при
готовленное изъ  такого масла мыло не должно быть ни сероваты мъ, 
ни ж елтоваты мъ, ни синеватымъ. Хорошее белое масло не должно 
или вовсе содерж ать въ себе свободной жировой кислоты, или, если 
и содерж ать, то  ни въ каком ъ случае не более 11/,° /0. Р азъ  же масло 
будетъ содерж ать въ себе жировой кислоты более 1 т/2°/0? то  сварен
ное изъ такого  масла мыло не будетъ совершенно белымъ, а будетъ 
съ сероваты м ъ или ж елтоваты м ъ оттен ком ъ . Кроме того въ действи
тельности хорош ее масло должно обладать неж нымъ ореховы м ъ за- 
пахомъ и вкусомъ чистаго, свеж аго кокосоваго масла.

б) П р и м а  к о к о с о в о е  м а с л о  употребляется при изготовленш 
окраш иваемыхъ въ какой-нибудь ц в етъ  наполненныхъ и ненаполнен- 
ныхъ туалетны хъ мылъ. Сваренное изъ  такого масла мыло обыкно
венно бываетъ лишь слегка окрашеннымъ, поэтому при окрашиванш 
такого мыла въ какой-нибудь нежный ц ветъ  натувальная окраска 
даннаго мыла мало вл1яетъ на искусственную окраску, на ея н еж 
ность и ея интенсивность. Но при этом ъ не нужно забывать, что въ 
подкрашенныхъ кокосовыхъ мылахъ нельзя достигнуть такой н е ж 
ности и прозрачности, какая  бы ваетъ въ т а к ъ  называемомъ м и н- 
д а л ь н о м ъ  б е л о м ъ  м ы л е ,  с в а р е н н о м ъ  и з ъ  б е л а г о  к о 
к о с о в а г о  м а с л а ,  г о в я ж ь я г о  и с в и н о г о  с а л а .

Если даже въ небольшой части кокосоваго масла произойдетъ раз- 
лож еж е его на глицеринъ и свободную жировую кислоту, то  разъ  изъ 
такого  масла будетъ вариться мыло, эта  разложивш аяся часть масла, 
какъ  только п р и д е т ъ в ъ  котле въ соприкосновеже съ едким ъ натро- 
вымъ щ елокомъ,— ту тъ  же образуетъ  мыло. Мыло это  въ виде мел- 
кихъ ядрышекъ расплывается по мыльной эмульсш остальной массы 
и способствуетъ скорому сгущежю всей мыльной массы.

Въ виду этого, чтобы получить однородную мыльную массу, въ 
кокосовомъ масле не должно содерж аться более 4° 0 свободной жи
ровой кислоты. Если же этой кислоты въ м асле будетъ содержаться 
более 4°/0, то  при омылеши такого  масла прежде чем ъ къ  нему по
дольется весь едкш  щ елокъ, мыльная масса становится очень густою.

‘) См. наше Мыловареше». стр. 1 ST.
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Приготовленное при таки х ъ  услов1яхъ мыло получается пятнистымъ. 
Т акое въ высшей степени неж елательное явлеше происходитъ въ немъ 
отъ  того, что въ  таком ъ  ранЪе сгустившемся мылЪ не равномерно 
распределяется ^дю й щ елокъ, краска и ароматичесю я вещества. Если 
же х о тятъ  приготовить наполненное мыло, то  уже при содержаши 
въ кокосовомъ маслЪ 3°/0 свободной жировой кислоты, процессъ на- 
полнешя такого мыла по существу бываетъ очень затруднителенъ. 
Въ силу чего и установлена норма для этого сорта масла, чтобы т а 
кое масло имЪло въ своемъ составЪ не болЪе 3°/0 свободной жиро
вой кислоты.

Что же касается зап ах а  этого сорта масла, то, конечно, онъ уже 
не мож етъ быть таким ъ пр1ятнымъ, какъ  зап ах ъ  бЪлаго кокосоваго 
масла. ТЪмъ не менЪе онъ не долженъ быть и особенно уже непр!ят- 
нымъ, иначе это  указы ваетъ  на его испорченность.

в) Ж е л т о е  к о к о с о в о е  м а с л о  идетъ по преимуществу для изго- 
товлешя наполненныхъ, приготовляемыхъ горячимъ способомъ мылъ, 
вываръ которы хъ достигаетъ до 250°/0.

Х отя оно, сравнительно даже со вторымъ сортомъ кокосоваго 
масла, бываетъ окраш ено много интенсивнее, гЬм ъ не мен^е приго
товленное и зъ  такого масла мыло не бываетъ слиш комъ грязнымъ. 
Что же касается со дер ж атя  въ- этом ъ сортЪ масла свободной жиро
вой кислоты, въ данномъ случай нельзя установить никакихъ нормъ. 
Нередко попадаются такт кокосовыя масла, въ которы хъ свободной 
жировой кислоты содержится до 14°/0.

Э то тъ  сортъ масла обладаетъ обыкновенно слабымъ прогорклымъ 
запахом ъ. УмЪло же приготовленное изъ этого сорта масла мыло 
обйкновенно не имЪетъ непр!ятнаго запаха.

ВсЪ эти  сорта кокосоваго масла поступаю тъ въ продажу въ хо 
рошо очищенныхъ бочкахъ . Бочки изъ  подъ дегтя нельзя употреб
лять подъ кокосовое масло. Точно такж е нельзя подъ кокосовое 
масло употреблять бочки, въ которы хъ содержалось сивушное масло, 
или спиртъ съ  примЪсью сивухи. Bd6 таю я бочки, прежде чЪмъ ихъ 
употреблять подъ кокосовое масло, нужно настолько хорош о вымыть, 
чтобы вовсе не слышно было никакого зап ах а  сивушнаго масла. 
Бочки изъ  подъ пальмоваго масла тож е нужно, прежде чЪмъ въ нихъ 
вылить кокосовое масло, хорош о очистить, чтобы въ нихъ не осталось 
никакихъ слЪдовъ отъ  пальмоваго масла Если же наполнить не хорошо 
очищенную отъ  пальмоваго масла бочку кокосовымъ масломъ, то  сва
ренное и зъ  такого масла мыло со сременемъ окраш ивается въ очень 
интенсивный желтый цвЪтъ. Если данная бочка была очищена по
средствомъ обжигашя, то  прежде чЪмъ въ так1я бочки сливать коко
совое масло, ихъ нужно хорош о и вполнЪ очистить отъ  угля, такъ
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чтобы угля не оставалось въ таки х ъ  бочкахъ никакого следа. Р азъ  
же таю я Оочки будутъ плохо очищены отъ  угля и въ нихъ сольютъ 
масло, то  сваренное изъ  такого масла мыло принимаешь грязно серый 
оттЪ нокъ.

Мы уже знаем ъ, что ч ем ъ  больше содержится въ данномъ кокосо- 
вомъ м асле свободной жировой кислоты, те м ъ  оно хуж е и те м ъ  де
шевле должно быть. Въ виду чего на т е х ъ  заводахъ , где этого масла 
идетъ много, нужно при покупке его точно уговориться насчетъ 
процентнаго содержаш я въ покупаемомъ масле свободной жировой 
кислоты. Вообще при покупке масла нужно очень тщ ательно сл е
дить за  его цветом ъ, зап ахом ъ  и чистотою. О тъ эти х ъ  признаковъ 
находится въ прямой зависимости то  или иное качество получаемаго 
и зъ  даннаго масла мыла. И зъ плохого масла нельзя сварить безуко- 
ризненнаго товара, хотя  бы мыловаръ въ соверш енстве зналъ свое 
дело.

г) С п о с о б ъ  о п р е д е л е н ! я  въ к о к о с о в о м ъ  м а с л е  к о 
л и ч е с т в а  с в о б о д н о й  ж и р о в о й  к и с л о т ы .  То или иное до
стоинство кокосоваго масла находится въ прямой зависимости отъ  
количества содержащейся въ немъ свободной жировой кислоты. По
этом у важно каждому зн ать способъ для более или менее точнаго 
определеш я количества этой кислоты въ масле. Самый же способъ 
очень не сложенъ. Берутъ колбочку вместимостью  въ 250 куб. сант. 
ж идкости и лью тъ въ него 100 куб. сант. чистаго спирта крепостью  
въ 95— 96°/0. Къ этому спирту подбавляютъ каплю спиртового рас
твора фенолфталеина.

После этого къ  этой жидкости въ колбе прибавляютъ по кап- 
лямъ нормальнаго раствора едкаго натра : ) до т е х ъ  поръ, пока жид
кость не окрасится въ ровный очень интенсивный-розовый ц ветъ  Но 
нужно им еть въ виду, что спиртовой растворъ въ колбе жадно по- 
глощ аетъ изъ  воздуха угольную кислоту. Въ виду чего при приба- 
вленж къ  нему нормапьнаго раствора едкаго натра нужно прибавить 
каплею больше, чемъ- то  следуетъ до полной нейтрализацш . З а т е м ъ  
колбу со спиртомъ нагреваю тъ до кипеш я v, къ  кипящей жидкости 
въ колбе подбавляютъ посредствомъ пипетки ровно 10 куб. сант. 
расплавленнаго испытуемаго кокосоваго масла. Прибавивши изъ  пи
петки масло, ее хорош о промываютъ спиртомъ и все это  лью тъ въ 
колбу. Прибавленное къ  спирту въ колбе масло совершенно раство
ряется. Къ этом у раствору по каплям ъ прибавляютъ едкаго натро-

Ч Растворъ такой можно не дорого пр'юбрЪсти въ любой химической ла- 
бораторш, а въ столицахъ въ любомъ хорошемъ аптекарскомъ магазине и 
аптекахъ.
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ваго щ елока до тЪхъ поръ, пока розовое окраш иваж е, исчезнувшее 
отъ  прибавки къ  спирту кокосоваго масла, вновь не появится въ немъ. 
К акъ только вся жидкость окрасится въ розовый цв"Ьтъ, который не 
пропадаетъ и отъ  взбалтываш я жидкости, тутъ  же прекращ аю тъ при
бавку Ъдкаго натроваго щ елока и смотрятъ, сколько его было при
бавлено куб. сант. Одинъ куб. сант. -Ьдкаго натроваго щ елока ра
вняется 2,2°/0°/о свободной жировой кислоты.

4. П а л ь м о в о е  м а с л о  0 , какъ  известно, обладаетъ консистен- 
шей коровьяго масла. Зап ахъ  его очень пр1ятенъ и напоминаетъ за - 
пахъ ф1алокъ. ЦвЪтъ его—красно-оранжевый. Въ торговле встре
чается очень много сортовъ его. Для туалетны хъ же мылъ идетъ 
самый лучшш сортъ его, т а к ъ  наз., л а го  с ъ. И зъ болЪе же низш ихъ 
сортовъ его, как ъ  напр., калабирскаго приготовляютъ болЪе низк!е 
сорта туалетны хъ мылъ. Пальмовое масло идетъ въ необЪленномъ и 
обЪленномъ видЪ. НеобЪленное масло идетъ для приготовлешя оран- 
жевыхъ мылъ, а обЪленное — для бЪлыхъ, а такж е для окраш енныхъ 
и въ друпе цвЪта мылъ.

5. П а л ь м о я д е р н о е  м а с л о  2) сравнительно рЪдко употреб
ляется для приготовлешя туалетны хъ мылъ.

Если это  масло и идетъ для приготовлешя эти хъ  мылъ. то  болЪе 
и чаще всего обЪленное масло фирмы Роблей и К°. Масло это  очень 
бЪлаго цв'Ьта.

6. Д е р е в я н н о е  и л и  о л и в к о в о е  м а с л о  3), обыкновенно 
бываетъ отъ  свЪтло-желтаго до ж елто-зеленаго цвЪта. Оно обладаетъ 
нЪжнымъ, пр1ятнымъ вкусомъ. Для приготовлешя туалетны хъ мылъ 
употребляю тся самые лучине сорта его.

7. М и н д а л ь н о е  м а с л о  въ больш инства случаевъ добывается, 
посредствомъ холоднаго прессовашя изъ зеренъ горькаго и сладкаго мин
даля, а такж е изъ  ядрышекъ персиковъ и абрикосовъ. Лучине сорта его 
обыкновенно прозрачны, жидковаты, со слабымъ желтымъ окрашива- 
шемъ, почти безъ  всякаго зап аха  и пр1ятнаго, нЪжнаго вкуса. Оно при
н ад л еж и м  къ  так ъ  называемымъ н е  в ы с ы х а ю щ и м ъ  м а с л а м ъ .

УдЪльный вЪсъ его при 15° Ц. колеблется о тъ  0,915 и до 0,920. 
Самый высоюй сортъ его употребляется въ медицина. БолЪе же низ- 
кш сортъ его употребляется для приготовлешя туалетны хъ мылъ. 
Мыло, приготовленное изъ  75 част, кокосоваго масла и 25 част, мин- 
дальнаго масла, получается очень твердымъ и хорошимъ. Масло это  
омыляется холоднымъ способомъ. Чтобы омылить его холоднымъ спо-

См. наше «Мыловареше», стр. 139.
2) См. тамъ же, стр. 154.
3) См. наше «Мыловареше», стр. 169.
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собомъ, вначал-fe освЪтляю тъ его. Для этого его омыляютъ слабымъ 
щелокомъ, а затЪ мъ отсаливаю тъ растворомъ поваренной соли к р е 
постью въ 20° Б. ПослЪ этого берутъ отъ  очищеннаго масла 100 вЪ- 
совыхъ частей и прибавляютъ къ  нему при 25° Ц. при плавномъ, 
равномЪрномъ размЪшиванж 34 частей Ъдкаго натроваго щелока и 
17 частей 1>дкаго кал1еваго щ елока. Пока все это  соединяется, нужно 
это  мыло, съ перерывами, помеш ивать въ продолженш 24— 36 часовъ.

Это дЪлается такъ . Если, предположимъ, это  мыло было приго
товлено утромъ, то  въ продолженш часа его хорош о мЪшаютъ, после 
этого его оставляю тъ въ п окое, а затЪ мъ черезъ  каждый часъ мЪ- 
ш аю тъ нисколько минутъ. Вечеромъ мыло это  еще не бываетъ гото- 
вымъ. Тогда берутъ сосудъ съ мыломъ и ставятъ  его до утра въ 
теплое мЪсто, а утром ъ вновь все хорош о м ^ш аю ть. Тогда мыло 
дЪлается густымъ и его можно теперь слигь въ форму. Самое же 
омылеше произойдетъ въ формЪ въ слЪдующ1е 48 часовъ, форму по
этом у нужно поддерживать теплою. По прошествш же 36— 48 ча
совъ мыло становится твердымъ, Мыло это  получается очень недур- 
нымъ. Въ равныхъ частяхъ дестиллированной воды оно превращается 
въ прекрасный, светлый клей. На кож у оно дЪйствуетъ очень хорошо.

8. М а с л о  з е м л я н ы х ъ  о р Ъ х о в ъ  !) при приготовленш туа
летныхъ мылъ берется сравнительно рЪдко. К акъ и друпя масла, 
масло это  нужно брать, самое лучшее, первый сортъ, а для болЪе 
дешевыхъ сортовъ мыла— второй сортъ. что же касается третьяго 
сорта, то  оно не идетъ для туалетны хъ, а только для простыхъ мылъ.

9. К а с т о р о в о е ,  и л и ,  что одно и тож е, к л е щ е в и н н о е  
и л и  р и ц и н о в о е  м а с л о 2), употребляется, сравнительно, не 
рЪдко при изготовленш  прозрачныхъ туалетны хъ мылъ. И въ дан- 
номъ случай нужно брать самое лучшее, безъ  всякихъ посторон- 
нихъ примЪсей,— свЪтлое масло. Въ последнее время это  масло стали 
употреблять для изготовлеш я туалетны хъ мылъ холоднымъ способомъ.

10. О ч и щ е н н ы й  б е з в о д н ы й  ш е р с т я н о й  ж и р ъ 3) 
называющшся такж е Adeps lanae представляетъ собою свЪтложелтую, 
мажущуюся массу, со слабымъ запахом ъ. Масса эта  плавится почти 
что при 40° Ц. Онъ легко растворимъ въ жирЪ, ацетонЪ, бензолЪ и 
петрольномъ эфирЪ Въ водЪ онъ почти что не растворимъ и трудно 
растворимъ въ спиртЪ, т а к ъ  что 1 часть его растворяется только 
въ 75 ч. 900/о спирта. Очищенный ж иръ это тъ  обладаетъ въ высшей 
степени важнымъ свойствомъ, а именно: онъ въ состоянш воспри-

*) См. наше «Мыловареше», стр. 166.
2) См. тамъ же, стр. 183.

См. тамъ же, стр. 131.
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нять въ себя двойное, а то  даже и тройное количество своего вЪса 
воды. Воспринявши въ себя столько воды, тЪмъ не менЪе онъ со
х р а н я е м  свою мазеобразную  консистенщю. Кожею животныхъ онъ 
всасывается, а если къ  нему присоединить различнаго рода л ек ар 
ства, то  и ихъ онъ всасываетъ въ  себя. Воднымъ растворомъ Ъд- 
кой кал1'евой щелочи онъ не омыляется, а омыляется только спир- 
товымъ растворомъ Ъдкой кал1евой щелочи и при извЪстномъ давленш.

Въ прямой связи съ его трудностью при омыленш находится его 
свойство очень мало подвергаться прогорклости, чЪмъ онъ очень 
выгодно отличается отъ  всЪхъ остальныхъ жировъ.

Если чистый шерстяной жиръ долго сохранять на воздухЪ, то  верх
няя часть его мало по малу покрывается смолистою пленкою. Въ виду 
этого его и нужно сохранять хорош о закупореннымъ и обязательно 
въ прохладномъ мЪстЪ.

Содержащш же въ себЪ воду шерстяной жиръ называется л а н о -  
л и н о м ъ .

Ланолинъ представляетъ изъ  себя бЪлую, б езъ  всякаго запаха, 
твердую, мазеобразную , нисколько тянучую массу. При нагрЪванш 
массы этой на водяной банЪ, она распускается, при чемъ разделяется 
на два слоя: верхнш и нижшй. Верхнш слой состоитъ изъ  масляни
стой массы, а нижнш— и зъ  воды.

Ланолинъ мож етъ воспринять въ себя еще болЪе, нежели онъ 
самъ вЪситъ, воды, не теряя послЪ этого своей мазеобразной конси- 
стенцш. Точно такъ  же къ  нему можно легко подмеш ать жиры, 
масла, глицеринъ и т. п.

При покупкЪ б е з в о д н а г о  шерстяного жира главнымъ образомъ 
нужно обраш ать внимаше, чтобы онъ по виду былъ свЪтло-желтаго 
цвЪта и почти что безъ  всякаго зап аха. Если его взять капли двЪ 
на ладонь руки и хорош о на ней растереть, то  хорошш безводный 
шерстяной жиръ будетъ издавать очень незначительный зап ахъ , по- 
хожш  на зап ах ъ  о тъ  козла.

Т очка плавлешя у него не должна подыматься выше 40° Ц.
Если взять два грамма этого жира и растворить его въ 10 куб. 

сант. нейтральнаго эфира, то, прибавивши къ  таком у раствору 2 капли 
въ растворЪ фенолфталеина, онъ долженъ остаться безцвЪтнымъ. 
КромЪ того, если взять 2— 3 гр. безводнаго жира (Adeps lanae) или 
воднаго (ланолина) и смЪшать ихъ въ колбочкЪ съ 10 куб. сант. 
натроваго 30 процентнаго Ъдкаго щ елока и все это  подогреть, то 
выходяийе и зъ  кипящей жидкости пары не должны окраш ивать крас
ную лакмусовую бумаж ку въ синш цвЪтъ. ДалЪе: если взять 10 гр. 
очищеннаго воднаго или безводнаго шерстяного жира и нагрЪть ихъ 
съ 50 гр. дестиллированной воды на водяной банЪ, то растопленный
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жиръ, р азъ  онъ былъ чистъ, долженъ собраться въ сосудй въ видЪ 
светлой, прозрачной массы на верху жидкости. Р а зъ  испытуемый 
ж иръ былъ не чистъ, то наверху сосуда соберется пЪнистая, не св-Ьт- 
лая масса. Водный-же, находящшся внизу массы слой, при выпариванш 
его не долженъ послЪ себя оставлять глицерина. Десять частей вод- 
наго ш ерстяного жира при нагрЪваши ихъ до постояннаго вЪса не 
должны и зъ  себя потерять болЪе т р е х ъ  ч а с т е й .  Эти три части 
допустимы въ таком ъ  жирЪ, такъ  как ъ  онЪ соотвЪ тствую тъ 30°/0 воды 
въ немъ. Но разъ  такой жиръ потеряетъ  при испареши болЪе трехъ  
частей изъ  своего вЪса, значить, данный жиръ былъ плохъ.

Мы такъ  долго останавливались на ш ерстяномъ жирй потому, что онъ 
играетъ значительную роль при изготовленш туалетны хъ мылъ съ изли
шнею жировою кислотою, или, проще, съ излишнемъ въ своемъ составЪ 
жиромъ. Таю я мыла приготовляются потому, что у нЪкоторыхъ людей 
кож а бываетъ до того чувствительна, что при мытьЪ такой кожи 
даже нейтральнымъ мыломъ,— она тЬ м ъ не менЪе начинаетъ лупиться 
и трескаться. Это происходитъ отъ  того, что отдЪлившшся отъ  кожи 
жиръ эмульзируется съ мыломъ и при мытьЪ кожи водою вмЪст'Ь съ 
нею удаляется съ кожи О тъ этого деятельность кожи уменьш ается, 
а ж иръ на кожЪ возобновляется медленно. Между тЪмъ для эластич
ности кожи жиръ въ высшей степени необходимъ, а его, как ъ  мы это  
видели, въ данный моментъ на кожи нЪтъ,— въ силу чего кож а начи
наетъ  трескаться и лупиться. Чтобы предовратить такое болезненное 
проявлеше у нашей кожи и было предложено для чувствительной 
кожи мыло, содержащее въ своемъ составе избы токъ жира. Т акое 
мыло приготовляется съ тйм ъ  разсчетомъ, чтобы въ немъ содержа
лось отъ  4 до 1 Оо/0 нейтральнаго жира. При м ы тье таким ъ мыломъ 
кожи, на ней остается въ виде очень тонкаго слоя это тъ  нейтраль
ный жиръ, который и придаетъ к о ж е  ея прежнюю эластичность.

Т акъ  хорош о действую тъ так1я мыла только что приготовленныя. 
Но р азъ  так1я мыла полеж атъ, то  у нихъ, къ  сожалеш ю , излишнш 
ж иръ скоро прогоркнетъ. Р азъ  же жиръ прогоркнетъ, онъ уже не 
производитъ такого хорош аго действ|'я на кож у. Да кром е того такое 
мыло начинаетъ издавать скверный зап ахъ . Такой скверный зап ахъ , 
нЪтъ никакой возможности заглуш ить въ мыле ни какими аром ати 
ческими веществами.

Если-же взять вм есто  жира вазелинъ и какое нибудь минеральное 
масло, то  при тщ ательной рабо те  можно и съ ними приготовить 
очень недурное мыло. Т акое мыло не будетъ даже и горкнуть. Но 
беда въ том ъ, что какъ  вазелинъ, так ъ  и минеральное масло очень 
трудно эмульсируются съ водою и не воспринимаются нашею кожею 
такъ  хорош о и легко, какъ  воспринимаются ею животные и расти
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тельные жиры и масла. Но этим ъ свойствомъ обладаетъ очищенный 
шерстяной жиръ, въ силу чего онъ и представляетъ изъ  себя неза
менимое средство при изготовленш ту ал етн ы х ъ ' мылъ съ излиш- 
нимъ въ своемъ состав^ жиромъ

Когда х о тятъ  прибавить это тъ  ж иръ къ  мыламъ, предназначен- 
нымъ для дальнейш ей обработки на маш инахъ, — въ таком ъ  случай 
нужно взять очищенный, безводный шерстяной жиръ и смЪшать его 
съ равнымъ по вЪсу количествомъ воды и лучше даже не простой 
воды, а розовой или апельсиновой. Изъ этой см^си приготовляютъ 
ровную, свЪтло-желтую кашицу. Э ту-то кашицу и прибавляютъ уже 
къ -м ы лу. Если такая  смЪсь будетъ прибавлена къ  чрезмерно высых- 
нувшимъ мыльнымъ струж кам ъ,— то отъ  такой прибавки онЪ стано
вятся эластичнее У такого мыла не появится уже, когда оно окон
чательно будетъ готово, ни жировыхъ блесокъ, ни полосъ. Если же 
къ  мылу прибавить очищенный безводный жиръ, не смеш ивая его 
предварительно съ водою, то  на приготовленномъ мылЪ появятся и 
жировыя блески и полосы.

II. К а н и ф о л ь  или г а р а ! у с ъ  ')  прибавляется къ  туалетнымъ 
мыламъ въ самомъ незначительномъ, не болЪе 5— 7 %  количеств^. 
Да и такое  количество прибавляется только къ низкимъ сортамъ 
туалетны хъ мылъ. Правда, въ Англш прибавляютъ канифоли отъ  2 
до 4°/0 и къ  хорош имъ сортамъ мыла. Прибавляется она для воспроиз- 
ведешя даннымъ мыламъ пЪны. Прибавка канифоли въ самомъ незна
чительномъ количеств^ к ъ  мылу, тЪмъ самымъ способствуетъ боль
шему выдЪлешю даннымъ мыломъ пЪны. Само собою понятно, при
бавлять нужно самые лучине, светлые сорта ея, а еще лучше— 
очищенную канифоль.

Б. Придаточные  матер1алы.

П а х у ч а я  в е щ е с т в а .

О б  и ц  i  я  п  о  н  я  т  i  я .

При изготовлеши туалетны хъ мылъ къ  нимъ подбавляются для 
придашя имъ пр!ятнаго зап аха различнаго рода пахуч!я вещества. 
B e t так\я вещества можно разбить на три категорш : I) пахуч!я ве
щества растительнаго происхождешя, II) животнаго происхождешя и 
41) искусственно приготовленные людьми пахуч!я вещества.

') См. «Наше Мыловареше» стр. 22.
В. П. БЛ А ГО В -ЁЩ ЕН СК 1Й . 2
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Изъ всех ъ  эти хъ  пахучихъ вещ ествъ чаще и более всего идутъ 
при изготовленш  туалетны хъ мылъ пахуч1я вещества растительнаго 
происхождешя. Н е 'м ало , правда, въ последнее время t идетъ для этой 
цели и искусственно приготовленныхъ пахучихъ веществъ, но редко 
и мало идутъ въ мыла пахуч1я вещества животнаго происхождешя. 
И зъ нихъ въ более или м енее значительномъ употребленш  при мыло- 
варенш —мускусъ, каборгинная струя, амбра и цыбетъ. До сихъ поръ еще 
людямъ не удалось приготовить искусственно таю я пахуч1я вещества.

Что касается растительнаго происхождешя пахучихъ веществъ, то 
все они носятъ назваш е «эфирныхъ или летучихъ маслъ».

Эфирныя масла очень распространены въ растительномъ царстве. 
Въ особенности же богаты ими явнобрачныя р астетя , т а к ъ  наз. ра- 
стеш я съ явными цветами.

Въ растеш яхъ эфирныя масла не сосредоточиваются исключительно 
въ какой нибудь отдельной части его, а содержатся во всехъ  частяхъ 
р а с те т я : въ листьяхъ, цвйтахъ, плодахъ, въ стволе, коре  и корняхъ. 
Т ем ъ  не менее нужно им еть въ виду, что у каждаго р а с т е т я  эфир
ное масло сосредоточивается въ большемъ количестве въ какой 
нибудь одной части даннаго р а с те т я . Но и то  нужно им еть въ виду, 
что ни въ одномъ растеш и н е т ъ  уже готоваго эфирнаго масла, а оно 
образуется черезъ  разлож еш е другихъ соединенш, как ъ  напр., горь
коминдальное масло образуется изъ  амигдалина. По силе запаха, 
издаваемаго какимъ-нибудь растеш емъ, нельзя еще судить о томъ 
или иномъ количестве эфирнаго масла въ данномъ растеши. Въ при
роде не мало есть растенш, которыя издаю тъ изъ себя сильный 
зап ахъ , между т е м ъ  не редко въ таком ъ растеши содержится на
столько мало эфирнаго масла, что его трудно бы ваетъ даже хотя бы 
въ небольшомъ количестве добыть. Н аоборотъ, не мало встречается 
растенш, которыя очень слабо пахнутъ, въ действительности же изъ 
такихъ  растенш добываютъ не мало маслъ.

Изъ всехъ  растенш  более всего богаты эфирными маслами расте- 
шя изъ семействъ: миртовыхъ, губоцветныхъ, сложноцвЪтныхъ, зон- 
тичныхъ, хвойныхъ, лавровыхъ и мн. др.

Все цветы , въ каком ъ бы они клим ате не росли, испускаютъ изъ 
себя ароматическш  зап ахъ . Въ более теплыхъ странахъ цветы пах
нутъ много сильнее ч ем ъ  въ умеренномъ клим ате. З а  то цветы 
странъ съ умеренно холоднымъ климатомъ испускаютъ изъ  себя 
более нежные и более T O H K ie запахы , чем ъ  цветы  ж аркихъ странъ. 
К акъ известно, более доропя духи хотя и получаются изъ Остъ 
Индш, Цейлона, Мексики и Перу, т е м ъ  не менее въ средней Европе 
сосредоточена вся культура цветовъ  для получешя изъ нихъ более 
неж ны хъ и тонки хъ  пахучихъ эфирныхъ маслъ.



—  19 —

Главный местности въ южной ЕвропЪ, гдЪ въ особенности сосре
доточено добываше эфирныхъ маслъ, — это  Каннъ, Грассъ и Ницца. 
Благодаря климатическимъ услов1ямъ, въ эти хъ  мЪстностяхъ съ успЪ- 
хом ъ возделываю тся всЬ тЪ растеш я, изъ  которы хъ добываются почти 
что самыя луччля эфирныя масла. ЗдЪсь по берегу Средиземнаго моря 
растетъ  «ocaciafornesiana». Это р а с т е т е  очень нужное, оно очень 
боится нечаянныхъ морозовъ, которы хъ здЪсь, как ъ  известно, вовсе 
не бываетъ. При подошвЪ же альпъ растутъ  ф1алки, которыя во много 
разъ  лучше благоухаю тъ, чЪмъ ф1алки ж аркихъ странъ. Въ болЪе же 
теплыхъ частяхъ эти х ъ  мЪстъ съ успЪхомъ произрастаю тъ маслич
ные деревья и тубероза. А н ш я же славится своимъ лавандовымъ 
масломъ и масломъ перечной мяты. Эти масла въ нисколько разъ  
лучше, чЪмъ точно таю е же масла добываемыя въ другихъ странахъ 
изъ  эти хъ  же самы хъ растеши.

Во Франции же Каннъ славится своими розами, акащ ями, жасми- 
номъ и гвоздикою. Въ НимЪ же главное внимаше сосредоточено на 
р азв ед ете  тимьяна, размарина и лаванды. Ницца же славится своими 
ф!алками. Въ Сицилш въ больш омъ количеств^ возделываю тся лимоны 
и апельсины, —а въ Италш— ирисъ и бергамоты. Центромъ добывания 
розоваго масла не так ъ  еще давно считался Казанлыкъ, въ Б олгарт , 
въ настоящ ее же время это  масло стали въ больш ихъ размЪ рахъ 
приготовлять въ ЛейпцигЪ (Гермашя).

I. Пахуч1я вещества растительнаго происхождения.

А. Эфирныя масла.

I. Обцйя предварительныя данныя о нихъ.
1. Общ1я свойства ихъ.
Эфирныя масла встречаю тся въ двухъ видахъ: въ жидкомъ и 

твердомъ.
Ж идю я эфирныя масла можно, въ свою очередь, разбить тож е на 

два сорта: собственно эфирныя масла и эфирныя масла, представляю- 
иця изъ  себя растворъ твердыхъ соединена въ ж идкихъ. Если такой 
растворъ эфирныхъ маслъ бол-fee или мен-Ье охладить, въ нЪкоторыхъ 
случаяхъ даже только до комнатной температуры, то  такое  эфирное 
масло разделится на двЪ части: твердую и жидкую. Твердую часть 
независимо отъ  ея природы называю тъ с т е а р о п т е н о м ъ ,  а жид
кую— э л е о п т е н о м ъ .  А теперь скаж ем ъ нисколько словъ объ ихъ 
ф изическихъ свойствахъ.

У д е л ь н ы й  в Ъ с ъ  ихъ, т. е. плотность ихъ относительно воды,
2*
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колеблется въ предЪлахъ между 0,8 и 1,2, т а к ъ  что некоторый изъ 
нихъ легче воды, друпя— тяж елее ея.

Что касается ц в Ъ т а  ихъ, то  почти всЪ они ч безцвЪтны, или 
только слегка желтоваты . Но встречаю тся масла окрашенныя въ з е 
леный, красный, сишй и др. цвЪта.

В к у с ъ  эфирныхъ маслъ весьма различный: обыкновенно рЪзкш, 
прянный; иногда освЪжающш,— часто сладковатый, рЪже— горькш.

З а п а х ъ — это самое главное свойство эфирныхъ маслъ, на кото- 
ромъ основано ихъ техническое примЪнеше. Одни изъ  эфирныхъ 
маслъ обладаю тъ пр1ятнымъ запахом ъ, а друпя— непр1ятнымъ. против- 
нымъ. При изготовленш  туалетны хъ мылъ употребляются масла лишь 
съ пр1ятнымъ запахом ъ . Сила зап ах а  въ маслахъ зависитъ отъ  свой
ства самаго пахучаго вещ ества и отчасти отъ  той или иной летуче
сти этого вещества. Зап ахъ  эфирныхъ маслъ производитъ на человека 
пр1ятное и благотворное впечатлЪше, способствуя хорош ему располо
ж е н а  духа. Ароматный зап ах ъ  ихъ не только для насъ пр1ятенъ, но 
онъ и полезенъ намъ, если онъ будетъ вдыхаться нами въ малыхъ 
количествахъ и въ сильно разбавленномъ видЪ. Онъ освЪжаетъ у насъ 
въ комнатЪ воздухъ, способствуя окисляющему дЪйств1ю воздуха и 
тЬм ъ самымъ очищая его отъ  вредныхъ примЪсей.

Т очка кипЪшя эфирныхъ маслъ обыкновенно стоитъ выше воды. 
Если ихъ нагревать съ водою, то  они легко улетучиваются вмЪстЪ 
съ парами воды.

Ж идюя эфирныя масла воспроизводятъ на бумагЪ жировыя пятна 
Но эти пятна сильно отличаются отъ  воспроизведенныхъ на бумагЪ 
пятенъ обыкновенными жидками маслами. Ж ировое пятно отъ  эфир
наго масла при обыкновенной тем ператур^ медленно, а при нагрЪва- 
нш —очень быстро пропадаетъ съ бумаги, т а к ъ  как ъ  эфирное масло 
очень легко испаряется. Они легко растворимы въ эфирЪ, хлороформ^, 
сЪрнистомъ углеродЪ, ацетонЪ, петрольномъ эфир-fe, хлористомъ ме- 
тилЪ, жирахъ и жирныхъ маслахъ и, з а  немногими исключешями, въ 
абсолютномъ спиртЪ. Водный же 70— 98°/0 спиртъ растворяетъ далеко 
не всЬ масла. Они легко смеш иваются въ каком ъ угодно соотнош е- 
нш со всЪми жирами и маслами. Своею легкою растворимостью въ 
спиртЪ мнопя и зъ  нихъ'сильно отличаются отъ  обыкновенныхъ маслъ.

Въ водЪ эфирныя масла или вовсе не растворимы, или раство
римы въ очень незначительномъ количеств^. При смЪшиванш съ 
водою они отдаю тъ водЪ часть своего зап ах а  и вкуса. Так1я воды 
носятъ назваш е «аром атическихъ водъ». Они много легче воспламе
няются, чЪмъ обыкновенныя жировыя масла. Горятъ они не дурно, 
при чемъ выдЪляютъ изъ  себя очень много копоти.

Почти всЪ они обладаю тъ свойствомъ поглощ ать въ себя кисло-
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родъ изъ  воздуха, при чемъ изъ  нихъ выделяются смолистыя ве
щества.

При хорош емъ доступ-fe света  процессъ это тъ  ускоряется. Боль
шинство эфирныхъ маслъ мало чем ъ отличается другъ о тъ  друга. 
Все они состоятъ изъ  двухъ элементовъ: углерода и водорода. У мно- 
гихъ изъ  нихъ находится въ большемъ или меньшемъ количестве 
такж е и кислородъ. Но много реж е среди нихъ встречаю тся со 
держ атся въ себе а зо тъ  и серу или порознь, или оба эти  элемента 
вм есте.

Эфирныя масла не представляютъ собою определенныя химичесюя 
соединежя, но они представляютъ изъ  себя смесь всевозмож нейш ихъ 
подчасъ очень сложныхъ соединенш. Кроме того по своему составу 
одно и тож е масло не всегда бы ваетъ одинаково. Къ тому же и то 
нужно им еть въ виду, что одно и то  же масло, но добытое изъ  раз- 
ныхъ частей растеш я, часто не только сильно разнится другъ отъ  
друга по своему запаху, но даже и по своимъ физическимъ свой- 
ствамъ. Если же все эфирныя масла взять въ совокупности какъ  
собирательное имя. въ таком ъ случае мы увидимъ, что они имею тъ 
массу общ ихъ физическихъ свойствъ и большая часть ихъ одинаково 
и добывается. Все находяпцяся въ эфирныхъ маслахъ соединежя при
н а д л е ж а в  къ  ароматическимъ и гидроароматическимъ соединежямъ 
и они разделяю тся на большое число классовъ. Главнымъ же обра- 
зом ъ въ нихъ содержится углеводородъ формулы СПН2П_ 4 имеющие 
молекулярный составъ С10Н10. Углеводороды состава С10Н16 называются 
« т е р п е н а м и » .  Терпены получаются при перегонке съ  водяными 
парами различныхъ частей (цветовъ, листьевъ и т. п.) различныхъ 
растенш.

Пр1ятный зап ахъ , обусловливающей каж дое эфирное масло, глав
нымъ образомъ при надлеж им  въ нихъ кислороднымъ соединежямъ. 
Въ виду чего главная задача въ настоящ ее время как ъ  практиковъ 
парфюмернаго дела, так ъ  и теоретиковъ заклю чается въ томъ, чтобы 
выделить изъ  эфирныхъ маслъ не пахуч1я т е л а  и тем ъ  самымъ уве 
личать ароматичность оставш ихся за  этим ъ выделеш емъ пахучихъ 
веществъ. Въ последнее время это  удалось сделать. Т акъ , наприм., 
изъ  тминнаго масла выделили карвенъ (терпенъ) и получили карволь, 
который пахнетъ  много сильнее самаго масла. Т аким ъ образом ъ кар- 
воль можно считать сконцентрированнымъ, т. е. сгущеннымъ тмин 
нымъ масломъ. В отъ почему въ последнее время въ прейскурантахъ 
по продаж е эфирныхъ маслъ можно встретить так1я выражежя 
«сильносгущенное» такое-то  и тако е-то  масло «немутнеющееся» 
масло «патентованное» «сконцентрированное» и т. п. назваж я.

К акъ мы уже знаем ъ теперь, все эфирныя масла состоятъ  изъ
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терпеновъ состава C10HlG или полимеровъ ихъ (уплотненныхъ) 
С15Н24, С30Н33 и т. п. ВсЪ эти  терпены по своимъ свойствамъ, запаху, 
удельному в'Ьсу, точкЪ кипЪшя очень несходны между собою,-—въ 
виду чего и принято считать столько терпеновъ, сколько насчиты
вается эфирныхъ маслъ. Но благодаря работам ъ Ф. Флавицкаго и 
Валлаха теперь стало возможнымъ огромное число естественныхъ 
терпенъ свести къ  немногкмъ химическимъ индивидуумамъ. Что же 
касается строеш я терпеновъ, то  вопросъ эт о т ъ  пока еще далекъ отъ  
рЪшешя Это находится въ зависимости, съ одной стороны, отъ  той 
легкости, съ которой происходятъ изомерныя превращешя однихъ 
терпеновъ въ друпе, а съ другой стороны,— отъ  наличности оптиче
ской изомерш. ВмЪст'Ь съ углеводородами въ эфирныхъ маслахъ на
ходятся алкоголи, алдегиды, кислоты, эфиры, кетоны, фенолы, лактоны, 
оксиды и нЪкоторыя друпя соединешя.

2. Д о б ы в а н 1 е  и х ъ .  Эфирныя масла добываются изъ  растенш  
различными способами: прессовашемъ (выжимашемъ), перегонкою, 
настаиваш емъ, поглощешемъ, извлечешемъ. ПримЪнеше того или дру
гого и зъ  эти хъ  способовъ по добывашю масла изъ  растенш находится 
въ прямой зависимости отъ  количества и свойства содержащагося въ 
данномъ растенш масла. Познакомимся съ каждымъ изъ  эти хъ  спосо
бовъ въ отдельности.

а) П р е с с о в а т е  и л и  в ы ж и м а л е .  Посредствомъ прессоважя 
добываются эфирныя масла только въ том ъ случай, когда данныя 
части растенш содерж атъ въ себЪ значительное количество эфирнаго 
масла, как ъ  напр., скорлупа апельсинъ, лимонъ и т. п. Подвергаются 
прессовашю части растенш  только въ свЪжемъ видЪ. Для этой цЪли 
св'Ьж1я части растеш я складываютъ въ сшитый и зъ  крЪпкаго холста 
или полотна мЪшокъ, кладутъ его подъ сильный прессъ и ж м утъ до 
тЪхъ поръ, пока будетъ вы текать изъ  мЪшка масло. Полученное изъ  
подъ пресса масло содерж итъ въ себЪ небольшую часть воды и сли- 
зистаго вещества. Для того, чтобы освободить масло отъ  эти х ъ  
веществъ, оставляю тъ его на некоторое время стоять въ покой. По 
прошествш нЪкотораго времени чистое масло собирается на верху 
сосуда, а вода и слизость вещества погружается на дно его. ПослЪ 
этого чистое масло осторожно сливаютъ съ осадка, фильтруютъ его 
черезъ чистое полотно, а еще лучше черезъ  фильтровальную бумагу. 
Т акое масло считается готовымъ для употреблеш я. Сохранять его 
должно въ хорош о закупоренномъ сосудЪ.

б) П е р е г о н к а .  Х отя мы теперь знаем ъ, что эфирныя масла 
кипятъ при тем ператур^ высшей, чЪмъ вода, тЪмъ не менйе при 
кипяченш частей растенш , содерж ащ ихъ въ себЪ эфирныя масла, съ 
водою,— вмЪстЪ съ парами воды дестиллируется (перегоняется) и масло.
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Самый же способъ перегонки масль м ож етъ быть произведенъ съ 
водою, паромъ и подъ уменьшеннымъ давлешемъ. И зъ всЪхъ же 
эти хъ  способовъ самый усовершенствованный— это  перегонка паромъ. 
Самый же простой — это  перегонка съ водою. Съ этим ъ способомъ 
мы сейчасъ вкратц е  и познакомимся. Способъ это тъ  очень простъ. 
Для этого въ кубъ наливаю тъ воды и туда же складываютъ масляничныя 
растеш я, въ самомъ же кубе делается второе, реш етчатое дно, на 
которое складываются растеш я, а подъ этим ъ вторымъ дномъ должна 
находиться вода. Подъ кубомъ разводятъ огонь. Когда вода закипитъ 
въ кубе, вм есте  съ парами воды въ пр1емникъ переходитъ и эфирное 
масло.

Благодаря второму дну. масляничныя части растеш я не приходятъ 
въ непосредственное соприкосновеш е съ дномъ котла, вслЪ дсгае чего 
они не пригораютъ и процессъ перегонки происходитъ равномерно. 
Когда же въ распоряженш  им еется паръ, въ таком ъ  случай въ кубъ 
пропускаютъ его. О тогнанное вм есте  съ водяными парами масло 
собирается въ приспособленныхъ для этого особыхъ буты лкахъ. Форма 
такихъ  бутылокъ бываетъ различна. Но все 
таю я бутылки приспособлены так ъ , чтобы 
жидкости съ различнымъ удЪльнымъ вЪсомъ 
въ каждой и зъ  нихъ могли бы легко о тд е 
литься другъ отъ  друга. А это  происходитъ 
легко, т а к ъ  какъ  эфирныя масла, к а к ъ  мы 
теперь это  знаем ъ, могутъ быть легче воды 
или тяж елее ея. Поэтому и бутылки, въ 
которыя перегоняются масла, устраиваются 
двояко: для маслъ, удельный в есь  которы хъ 
легче воды и для маслъ. удельный вЪсъ 
которы хъ тяж елее воды.

На рисунка 1, нами представлена бутылка 
для собирашя маслъ съ удЪльнымъ вЪсомъ 
легче воды.

Изъ этого рисунка видно, что на дне бутылки устроена изогнутая 
въ нижнемъ и въ верхнемъ конц^ стеклянная трубочка Б. Трубка 
эта  не доходитъ до горла бутылки, а дойдя только до 2/3 ея заги
бается внизъ. Когда жидкость въ бутылк-Ь дойдетъ до буквы А, то  
вода, какъ  более тяж елая, начинаетъ вытиснятся по трубке Б, пла- 
вающимъ надъ нею масломъ. На м есто  же вытесненной воды въ бу
тылку поступаетъ изъ  дестиллицюннаго куба внось масло съ водою. 
Вода, как ъ  более тяж елая, погружается на дно бутылки и отсюда по 
трубке Б. вы текаетъ, а въ самой бутыли набирается все более w 
более чистаго масла.

Рис. 1.
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При перегонкЪ же маслъ, удельный вЪсъ которы хъ тяж елее воды, 
для собирашя отогнаннаго масла служитъ сосудъ, представленный нами 
ниже на рисун. 2.

Сосудъ А. снабженъ въ верхнемъ своемъ конц-fe трубкою Б. Какъ 
только смЪсь масла съ водою перейдетъ изъ  дестиллированнаго куба 
въ это тъ  сосудъ, то  масло, какъ  болЪе тяж елое, погрузится на дно 
сосуда, а вода, какъ  болЪе легкая, подымется къ  верху и черезъ 
трубку Б. выливается наружу.

Добытое какъ  въ первомъ, так ъ  и во второмъ сосуд-fe масло ни 
когда не получается совершенно чистымъ, а въ немъ содержится вода,

грязь и т. п. нечистоты. Чтобы очистить масло отъ  этихъ  прим’Ьсей, 
его переливаю тъ въ представленную нами на рис. 3 воронку и о с т а 
в л я ю  т ъ  на некоторое время въ ней въ покоЪ.

ВсЬ нечистоты осадятся на дно воронки, вода или тож е останется 
на днЪ сосуда или соберется вверху. К акъ только масло отделится 
отъ  нечистотъ,— то, открывая исподволь кранъ, спускаю тъ осторожно 
нечистоты, а затЪ мъ уже спускаю тъ въ особый сосудъ чистое масло.

Посредствомъ перегонки въ настоящ ее время добывается большая 
часть эфирных^, маслъ. Н о .э т о т ъ  способъ добывашя маслъ не примЪ- 
нимъ въ том ъ случай, если данная часть растеш я мало содержитъ въ 
себЪ масла, или въ том ъ случай, когда благодаря перегошсЬ масло 
м ож етъ очень много терять въ своемъ вн-Ьшнемъ видЪ. Во всЬхъ 
таки хъ  случаяхъ для добывашя масла употребляю тъ друпе способы.

в) Н а с т а и в а н 1 е .  Когда въ данной части растеш я содержится 
мало эфирнаго масла, или когда о тъ  дистилляцш масло разлагается, 
то  во всЪхъ таки хъ  случаяхъ эфирное масло добывается изъ растенш 
посредствомъ настаиваш я даннаго растеш я съ веществами легко
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воспринимающими въ себя эфирное масло. Для такого извлечешя аро
мата изъ  растеш и пользуются присущею всбмъ вообще эфирнымъ 
масламъ способностью растворяться въ ж ире и жирныхъ маслахъ. Въ 
виду чего отличаю тъ два видоизмЪнешя этого способа: настаиваш е 
ароматическихъ растеши на растопленномъ ж ире и настаиваше ихъ 
на жирномъ масле. Въ первомъ случае берутъ содержащее эфирное 
масло растеш е и кладутъ его въ растопленное свиное или говяжье сало, 
а то можно положить и въ смесь изъ  обоихъ эти хъ  жировъ. Смесь 
эту  ставятъ  на водяную баню, где и нагрЪваютъ ея до 65° Ц. После 
этого поддерживаютъ высокую температуру въ этой смеси въ про
долж ен а  отъ  12 до 48 часовъ. Во второмъ случае вм есто сала 
берется оливковое масло и настаиваш е производится съ нимъ. Какъ 
въ том ъ т а к ъ  и въ этом ъ случае все эфирное масло даннаго растеш я 
перейдетъ въ эти жиры. Въ первомъ случае по остыванш затверде- 
ваютъ и получаются твердые продукты, т а к ъ  называемыя « п о м а д ы »  
(pom m ades), а во второмъ случае получаются жидгае продукты —  
«б л а г о в о н н ы я м а с л а »  (huiles antiques). Что касается получаемыхъ 
таким ъ путемъ «помадъ», то  ихъ не следуетъ смеш ивать съ тем и 
помадами, что обыкновенно употребляются для смазываш я волосъ. 
Помады, получаемыя настаиваш емъ, представляю тъ изъ  себя жирное 
вещество насыщенное однимъ каким ъ нибудь эфирнымъ масломъ. 
Между те м ъ  помады, употребляемыя для смазывашя волосъ, состоятъ 
изъ  жировъ, къ  которымъ прибавлены мнопя эфирныя масла, но только 
каждое изъ  такихъ  маслъ прибавляется къ данной помале въ маломъ 
количестве. Т акъ  что первая служ итъ иногда для приготовлешя 
последнихъ и входитъ въ ихъ составъ. Въ силу чего первыя можно 
назвать « п р о с т ы м и  п о м а д а м и »  въ отлич1е отъ  последнихъ— 
« с л о ж н ы х ъ  п о м а д ъ » .

Почти тож е самое нужно сказать  и о благовонныхъ маслахъ. 
Главнымъ образомъ они служ атъ матер1аломъ для приготовлешя спир- 
товы хъ экстрактовъ, изъ  которы хъ за т е м ъ  приготовляются духи, 
идунпе въ мыла.

Оба эти  способа съ успехом ъ применяются при добыванш эфир- 
наго масла изъ цветовъ  апельсинъ, сирени, акацш , ф1алки, резеды, 
розы и т. д. неж ны хъ запаховъ.

г) П о г л о щ е н 1 е  и л и  в с а с ы в а н 1 е  (absorbtion; enfleurage). Этимъ 
способомъ добываются самыя т о ш ш  эфирныя масла перегонять к о т о -  
р ы х ъ  даже при самомъ умеренномъ нагреванш  нельзя,— так ъ  какъ  
они отъ  самого незначительнаго тепла легко разлагаю тся. Способъ 
это тъ  основанъ на летучести эфирныхъ маслъ и на томъ, что жирныя 
вещ ества имею тъ способность не только растворять ихъ въ жидкомъ 
виде, но и поглощать ихъ пары.
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П рактически поглощение производится или при помощи «рамоч- 
наго», или при помощи «пневматическаго» (духового, воздушнаго) 
способовъ.

Чтобы добыть изъ  растеш я эфирное масло по рамочному способу, 
для этаго устраивается очень несложное приспособлеше. Приспособ- 
леше это  составляется изъ  болЪе или менЪе значительнаго количе
ства деревянныхъ, шириною въ 40 сантиметровъ и длиною въ 47 сант. 
рамъ. Рамы эти въ половинЪ своей высоты имЪютъ стеклянныя до
ски, т а к ъ  что онЪ очень плотно и устойчиво стоятъ  другъ на другЪ.

Добываше при посредствЪ эти х ъ  рамъ эфирныхъ маслъ произво
дится при помощи какого нибудь жира. Для этого какой нибудь мяг- 
кш жиръ наносятъ осторож но тонкимъ слоемъ толщиною не болЪе
2 мм. на стекло, при чемъ слЪдятъ. что бы жиръ какъ  нибудь не 
попалъ на дерево. ПослЪ этого растилаю тъ цвЪты, и укладываютъ 
рамы другъ на друга.

Про прошествш двухъ или трехъ  дней рамы раскрываютъ, уда- 
ляю тъ съ нихъ цв'Ьты, затЪ мъ накладываютъ въ рамы новые цв1>ты 
и опять оставляю тъ ихъ дня на два въ покоЪ. Повторяя это  дней 
тридцать, получаютъ жиръ очень хорош о воспринявши въ себя ап- 
хуч1я масла изъ  цвЪтовъ.

Если же ж елаю тъ эфирнымъ масломъ пропитать не жиръ, а к а 
кое нибудь масло, въ таком ъ  случай вставляются не стеклянныя пла
стины, а металлическое сито. На это  сито кладется кусокъ толстой 
хлопчато-бумажной матерш, пропитанной масломъ. На рамы же кла
дутся цвЪты.

По прошествш тож е двухъ, трехъ  дней,— эти цвЪты удаляютъ, а 
кладутъ новые. Это повторяется нисколько разъ , пока масло не про
питается запахом ъ цвЪтовъ. ПослЪ этого вынимаютъ хлопчатобу
мажную м атерш , хорош о ее подъ прессомъ выжимаютъ и собран
ное эфирное масло фильтруютъ.

Но способъ эт о т ъ  имЪетъ и свои неудобства. Воздухъ. заклю 
ченный между рамами, почти неподвиженъ, а потому переносъ эф ир
наго масла съ цвЪтовъ на ж иръ, несмотря на близкое разстояш е, 
происходитъ медленно. Кром^Ь того при этом ъ способе трудно убе 
речь о т ъ  засореш я получаемый продуктъ мелкими кусочками цвЪ- 
товъ  и водянистыхъ соковъ изъ  нихъ. Чище продуктъ получается 
при добыванш его по пневматическоиу способу.

Способъ эт о т ъ  основанъ на приборе А. Пивера (A. Piver). При- 
боръ это тъ  имЪетъ видъ ш каф а, раздЪленнаго перегородкою на два 
отдЪлежя, которыя сообщ аются между собою только внизу. Ш кафъ 
это тъ  снабженъ рядомъ полокъ, состоящ ихъ изъ  стеклянныхъ или 
луженыхъ мЪдныхъ пластинокъ. На эти хъ  полкахъ помещ ается по
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очередно на однйхъ цвйты, а на другихъ жиръ. На верху надъ ш ка- 
фомъ устраиваются мйха, посредствомъ которы хъ постоянно поддер
живается легкш  то к ъ  воздуха изъ  одного отдйлешя въ другое и 
обратно. Это способствуетъ переходу эфирнаго масла изъ  цвйтовъ 
на жиръ. Поэтому способу получается совершенно чистая помада 
чрезвычайно нйжнаго аромата.

По способу поглощешя, что одно и тож е по способу «всасывашя» 
добываются масла и зъ  жасмина, резеды, ф1алокъ и т. п. нйжныхъ 
цвйтовъ. ‘Всйми этими, въ общемъ, очень сложными способами у 
насъ почти что эфирныя масла вовсе не добываются. Эти способы 
добывашя масла сильно развиты во Францш. Вотъ почему ф ранцуз
ская цветочная помада до сихъ поръ еще играетъ въ парфюмерш 
очень значительную роль. Вей так1я помады имйютъ и очень сущ е
ственные недостатки: онй плохо и не особенно интенсивно воспри
н и м а ю т  въ себя эфирныя масла. Кромй того вей эфирныя вытяжки 
изъ  таки х ъ  помадъ содерж атъ въ себй и зап ах ъ  того жира, при по- 
средствй котораго эти вытяжки производились.

Цвйточныя помады, что поступаю тъ изъ  Францш къ  намъ, снаб
жаются, смотря по ихъ достоинству, различнаго рода номерами. Въ 
общемъ же въ ходу три сорта помадъ. Одни изъ  фабрикантовъ обозна- 
чаю тъевой товаръ номерами 6, 18 и 30, друпе же номерами 12, 24 и 36.

Т ак ъ  что помада подъ номерами № 6 одного ф абриканта по сво
ему достоинству соотвйтствуетъ  № 12 другого ф абриканта и т. д. въ 
том ъ же родй. Помады поступающ1я къ намъ подъ №№ 6 и 12 со 
держ атъ въ своемъ составй очень мало эфирнаго масла изъ  цвйтовъ. 
Если же оно въ нихъ и содержится, то  не как ъ  таковое, извлечен
ное ими непосредственно и зъ  цвйтовъ, а оно въ эти хъ  помадахъ со
держится въ видй примйси.

Вотъ почему нй тъ  разечета изъ  нихъ его добывать. Въ виду чего 
помады подъ этими номерами идутъ у насъ прямо для смазывашя во
лосъ, для каковаго употреблешя онй очень пригодны.

Помады подъ №№ 18 и 24 идутъ по преимуществу въ парфюмер- 
номъ производств^ для вытяжки изъ  нихъ посредствомъ спирта эфир
наго масла.

Самыя же лучпля, но и самыя доропя помады поступаю тъ въ 
продажу подъ №№  30 и 36. И зъ этихъ  помадъ получаются самыя 
лучпля эфирныя масла.

Нужно имйть въ виду, что вей эти помады какъ  плох1я, т а к ъ  и 
хоропля вскорй по ихъ изготовлеши вообще пахнутъ не особенно 
интенсивно. Только по прошествш 6 мйсяцевъ по ихъ изготовлеши 
они начинаю тъ очень интенсивно пахнуть и только тогда ихъ нужно 
употреблять.
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д) И з в л е ч е т е .  (Э кстрактивное;. Чтобы добыть масло по этому 
способу, для этого необходимы разнаго рода растворители, имЪюиие 
низкую точку кипЪжя, какъ  напр, спиртъ, хлороформъ, хлористый 
метилъ, эфиръ, еЬро-углеродъ и т. под.

Самымъ же лучшимъ растворителемъ въ данномъ случае можетъ 
служить тщ ательно перегнанный и очищенный петрольный (неф тя
ной) эфиръ.

Онъ, какъ  известно, испаряется при 50° Ц. Р азъ  же онъ хорош о 
очищенъ, то онъ обладаетъ къ  тому же очень пр1ятнымъ запахом ъ.

Чтобы получить при помощи его масло, кладутъ части растенш, 
содержания въ своемъ составе эфирное масло, въ особый приспособ 
ленный для этого и герметически закрывающшся сосудъ, обливаютъ 
зд есь  это  р а с т е т е  нефтянымъ эфиромъ и несколько помеш иваютъ. 
Все масло даннаго растеш я перейдетъ въ растворъ, который и сли 
вается съ осадка. Э тотъ  растворъ вносятъ въ дестиллированный ап- 
паратъ  и эфиръ перегоняется.

Полученный въ пр1емнике эф иръ снова лью тъ въ сосудъ, где на
ходятся масляничныя части растенш и снова меш аю тъ. Эфиръ вновь 
растворяетъ  масло, вновь его перегоняютъ. вновь лью тъ въ аппаратъ 
и т. д. Все это  продолжается до т е х ъ  поръ, пока не извлечется все 
масло изъ  данной части растеш я. Но нужно им еть иъ виду, что пе
трольный эфиръ, когда имъ оболью тъ части растенш, содержания въ 
своемъ составе эфирныя масла, растворяетъ  не одни только эти по- 
огЬдшэ, но т а к ъ  же и содержания въ растеш и жиры, смолы и т. п. 
вещества. Поэтому когда по окончашю всей операцш  получится ра
створъ всехъ  эти х ъ  вещ ествъ въ эф ире, эт о т ъ  растворъ разбав
ляется водою и дестиллируется.

При этом ъ первую партто перегонки собираютъ въ особомъ npieM- 
нике. Здесь отделяю тъ  перешедшш вм есте  съ маслами нефтяной 
эф иръ. Эту часть нефтяного эфира, содержащую въ своемъ составе 
немного эфирнаго масла, вновь лью тъ въ куба, где находятся пред- 
назначенныя для вытяж ки части растеш я для последующаго извле
ч е т е  изъ  нихъ эфирнаго масла. Что же касается жировъ и смолъ, 
растворенныхъ нефтянымъ эфиромъ вм есте  съ эфирными маслами, то 
они при отгон ке ихъ съ водою очень плохо дестиллируются. Когда 
въ данномъ нефтяномъ растворе содержится много ж ира и смолы, то 
Tai<ie растворы очень медленно дестиллируются. Поэтому проходить 
очень много времени и все это  не дешево стоитъ, чтобы изъ  такого 
раствора добыть все эфирное масло. Вследствш всего этого это тъ  
способъ добывашя маслъ мало употребителенъ. Онъ употребляется 
только въ том ъ случае, когда данное р а с т е т е  или часть его содер- 
ж и тъ  эфирнаго масла много.
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3) X р а н е н i e  э ф и р н ы х ъ  м а с л ъ  и п о м а д ъ .  При сохран ен а 
эфирныхъ маслъ первымъ долгомъ нужно сказать  следующее: надо 
позаботиться, чтобы на нихъ не дЪйствовалъ свЪтъ, воздухъ и теплота.

Если на эфирныя масла будетъ свободно действовать свЪтъ, то  
большая часть ихъ отъ  воздЪ йсгая свЪта темнЪюгь, хотя н ек о то 
рый, как ъ  напр, лимонное масло, наоборотъ, не темнЪетъ, а обезцвЪчи- 
вается.

Мы уже имЪли случай упоминать, что эфирное масло очень жадно 
притягивйетъ къ  себЪ изъ  воздуха кислородъ, съ которымъ онъ соеди
няется химически. Это легко можно наблюдать. Если жидкое масло 
оставить стоять открытымъ, то  по прошествш нЪкотораго времени 
масло делается гуще, а затЪ м ъ вовсе почти отвердЪваетъ и как ъ  
результатъ  его окислеж я изъ  него выделяется смолистое вещество 
Процессъ эт о т ъ  называется о с м о л е ш е м ъ  м а с л ъ  Т1> же и зъ  эфир
ныхъ маслъ, что содерж атъ въ своемъ состав^ алдегиды, восприни
мая кислородъ изъ воздуха, превращаются въ кислоты, т а к ъ  напр, 
коричное масло на воздухЪ превращ ается въ коричневую кислоту, 
горько-миндальное—въ бензойную. Вотъ почему и необходимо пре
дохранять эфирныя масла отъ  воздЪйств1я на нихъ свЪта и воздуха. 
Для этого ихъ необходимо сохранять въ темномъ мЪсгб, въ неболь- 
ш ихъ стекляныхъ, закупоренны хъ хорошими пробками и до гор
лышка наполненныхъ бутыляхъ. Лучшими же сосудами для сохране- 
жя эфирныхъ маслъ, являются, безспорно, стеклянныя банки съ при
тертыми пробками. Для полнаго же устранеж я доступа воздуха къ  
маслу, пробку и горлышко покрываютъ каучуковымъ колпакомъ или 
обертываютъ пузырями и хорош о завязы ваю тъ. Бутыли эти не 
должны быть изъ бЪлаго стекла, а лучше изъ  ж елтаго, так ъ  какъ  
такое стекло лучше предохраняетъ содержащееся въ немъ масло отъ  
д М с г а я  свЪта. Можно, конечно, вм есто стеклянныхъ сосудовъ, упо
треблять для этой ц-Ьли фарфоровые, фаянсовые и глиняные. Но са
мымъ удобнымъ по своей легкости и красот^  считаю тся сосуды изъ 
аллюмижя.

При сливажи масла въ бутылку, ее нужно хорош о промыть, вы
сушить и только тогда наполнять ее масломъ.

Сохранять сосудъ съ масломъ лучше всего въ подвалЪ или про
хладной кладовой. Если же необходимо ихъ имЪть подъ руками, то  
ихъ можно сохранять въ ш кафу,— но все таки  лучше всего поста
раться не держ ать ихъ въ теплой комнатЪ.

Никогда не атЬдуетъ выливать масла изъ  бутылки черезъ гор
лышко.

Выливая черезъ  горлышко, небольшая часть его остается на кра- 
яхъ  горлышка и безполезно пропадаетъ. Лучше всего брать масло
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нужно особой, приспособленной для этой цЪли пипеткою. Посред
ствомъ такой пипетки можно взять столько масла, сколько его не
обходимо.

Никогда не слЪдуетъ къ  старому, оставленному въ бутылкЪ маслу 
подбавлять свЪжаго. Не дурно въ бутыль къ  маслу подбавлять отъ
0,5 до 1°/0 безводнаго спирта. Т акая подбавка предохраняетъ масло 
отъ  порчи.

Если въ маслЪ при его сохраненш на днЪ сосуда получится оса- 
докъ, то такое масло нужно осторожно, не взбалтывая его, перелить 
въ другой сосудъ. Если же приходится имЪть дЪло со старымъ, 
сильно осмолившемся масломъ, въ таком ъ  случай старое масло взбал- 
тываю тъ съ воднымъ растворомъ буры и порош комъ угля, и затЪмъ 
его проц'Ьживаютъ.

Что же касается сохранеш я цвЪточныхъ помадъ, то ихъ нужно 
сохранять въ прохладной,сухой кладовой. Ж естянныя баночки должны 
хорош о и плотно закры ваться. Если хорош о укупорить цветочную 
помаду, то она мож етъ легко, не портясь, сохраняться до 5 лЪтъ. 
Но нужно имЪть въ виду, что жасминныя и туберозныя цвЪточныя 
помады долЪе двухъ лЪтъ не могутъ сохраняться.

4 ) И с п ы т а н 1 е  д о б р о т н о с т и  э ф и р н ы х ъ  м а с л ъ .  К акъ 
известно, эфирныя масла очень дороги, въ виду чего настоящ ихъ 
чистыхъ, безъ постороннихъ подмЪсей эфирныхъ маслъ трудно бываетъ 
достать въ продажЪ Въ больш инства случаевъ каждое эфирное масло 
бываетъ см'Ьшано съ какимъ-нибудь другимъ масломъ.

Чаще всего конечно встречается подмесь болЪе дешеваго масла 
къ  болЪе дорогому. КромЪ этого очень часто къ  эфирному маслу 
прибавляютъ спиртъ, нисколько рЪже— хлороформъ или какое-нибудь 
жировое масло.

Въ последнее же время, благодаря успЪхамъ органической химш, 
для примЪсей къ  эфирнымъ масламъ откры тъ цЪлый рядъ углеводовъ 
подъ назваш емъ « т е р п е н о в ъ » .

Но благодаря тЪмъ же успЪхамъ органической химш найдены бо- 
лЪе легюе и бол'Ье рацюнальные способы для точнаго опредЪлешя въ 
эфирныхъ маслахъ различнаго рода постороннихъ примЪсей. Въ на
стоящ ее время можно всЬ масла разбить на двЪ группы. Къ первой 
группЪ нужно отнести масла, въ которы хъ мы въ состоянш не 
только узнать постороння примеси, но даже въ состоянш точно 
определить качество даннаго эфирнаго масла.

Это достигается опредЪлежемъ въ нихъ главныхъ ихъ составныхъ 
частей. Т акъ  напр., въ лавандовомъ, бергамотовомъ и въ другихъ 
имъ подобныхъ маслахъ точно опредЪляютъ количество эфировъ; въ 
тим1анномъ, гвоздичномъ, испанскомъ хмЪлевомъ точно определяется
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содержание фенола; въ коричномъ и лемонграсовомъ —содержание ал- 
дегида.

Чтобы точно определить достоинство масла изъ  сандальнаго д е 
рева,— въ немъ опредЪляютъ количество санталола, а въ пальморо- 
зовомъ масле определяется количество геранюла.

Но есть вторая группа эфирныхъ маслъ, составъ которы хъ хоть 
хорош о теперь извЪстенъ, тЪмъ не менее качество эти хъ  маслъ пока 
еще точно не определено. П роизходитъ это , съ одной стороны, отъ  
того, что’ ихъ достоинство зависитъ не только отъ  однихъ состав- 
ныхъ частей ихъ, но и отъ  тЪ хъ или иныхъ проявленш эти хъ  ча
стей, а съ другой стороны, отъ  неполности и несовершенства хими- 
ческихъ методовъ нзследовашя.

Благодаря еще неполному нашему знашю состава большинства изъ 
этой группы эфирныхъ маслъ и благодаря несоверш енствамъ наш ихъ 
методовъ ислЪдованш, до сихъ поръ еще не выработаны строго опре
деленные и точные npieMbi изследоваш я. Вотъ почему у таки х ъ  маслъ 
все внимаше обращено на физическое ихъ изследоваш е.

Благодаря многолетнимъ практическимъ работам ъ въ настоящее 
время более или менее уже точно установлены для многихъ эф ир
ныхъ маслъ этой группы ихъ удельный весь , растворимость. Можно 
уже и по этим ъ даннымъ судить более или м енее верно о дей- 
ствительномъ достоинстве даннаго эфирнаго масла. На основами 
пазлич1я одного масла отъ  другого по физичесыимъ свойствамъ можно 
легко узн ать ,—-чистое данное масло или къ  нему подбавлены друпя 
вещества.

Вотъ почему при изследованш  добротности какого нибудь эфир
наго масла изъ  этой группы,—вначале обязательно нужно изследо- 
доваше неооходимо съ определеш я омыляемости, з а т е м ъ  переходятъ 
къ  определеш ю алдегида, фенола, а з а т е м ъ  уже въ испытуемомъ 
масле определяю тся различнаго рода примеси, каыъ то: смоляное 
масло, спиртъ и горное масло.

Въ дасьнейш емъ мы постараемся вначале познакомится несколько 
поближе съ опреде'лежемъ въ эфирныхъ м аслахъ ихъ физическихъ 
свойствъ, а з а т е м ъ  уже перейдемъ къ  изследовашю маслъ химиче- 
скимъ путемъ.

А. Физичесюе способы изотЬдоватя.

а) З а п а х ъ  и в к у с ъ .  Р азъ  данное масло предназначается для 
мыла, то  первымъ долгомъ необходимо испытать такое масло, опре- 
деливъ его на вкусъ и запахъ .

Испыташе на вкусъ пригодно не для всехъ  эфирныхи маслъ, а
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только для такихъ , которыя отличаю тся особымъ, своеобразнымъ 
вкусомъ, какъ  напр, коричное масло. Когда испытываютъ масло на 
вкусъ, то пробуютъ не чистое эфирное масло, а растворъ его, при 
чемъ берется на одну каплю эфирнаго масла 10 куб. сант. (2 1 /3 зо 
лотника) воды.

Что же касается испыташя масла по запаху , то  для большей у ве
ренности въ работ-fe самое лучшее при таком ъ  изслЪдоваши нужно 
имЪть подъ рукой въ д е й с т в и т е л ь н о с т и  н а с т о я щ е е ,  безъ  вся- 
кихъ постороннихъ подмЪсей это  же самое масло. ИмЪя подъ рукою 
такое масло, легко уже, сравнительно, при сличеши его съ испытуе 
мыми маслами, сообразить какого достоинства испытуемое масло. 
Для этого берется кусочекъ пропускной бумаги, капаю тъ на нее 
каплю отъ  испытуемаго масла и каплю настоящ аго масла и по оче
реди нюхаютъ ту и другую каплю и сравниваю тъ ихъ запахъ . При 
этом ъ з а  обеими каплями наблюдаютъ, какая  изъ нихъ быстр-fee 
испарилась. И зъ эти хъ  данныхъ можно уже при извЪстномъ навыкЪ 
легко заклю чить,— были ли посторонн я подмЪси въ ислытуемомъ 
масл-fe и, если были, то  изъ  каки хъ  по преимуществу они состояли 
маслъ изъ  легко улетучивающихся или изъ трудно улетучивающихся. 
Этимъ способомъ можно легко определить достоинства плохо де- 
стиллированныхъ или небрежно сохранявшихся маслъ. Конечно, чтобы 
узнать по запаху  чистое данное масло или фальсифицированное, 
хорош ее или плохое, нуж енъ очень большой практически  навыкъ. 
Способъ э то тъ  чисто субъективный и онъ никогда не мож етъ быть 
хорош имъ, тЪмъ болЪе когда дЪло идетъ о такой  тонкой вещи, какъ 
зап ахъ . Но для тЪ хъ эфирныхъ маслъ, для которы хъ не выработано 
другихъ способовъ изслЪдовашя,— онъ является пока главнымъ.

б ) - У д е л ь н ы й  в Ъ с ъ .  Выше мы уже говорили, что то или иное 
достоинство масла, его чистоту, можно узнать по его физическимъ 
свойствамъ. Изъ таки х ъ  свойствъ на первымъ wfecT-fe мы должны 
поставить опред-Ьлеше въ данномъ масл-fe его удЪльнаго вЪса. Опре
д-Ьлеше удЪльнаго вЪса мож етъ, напр., обнаружить п р и с у т с т е  болЪе 
плотной, или наоборотъ, болЪе легкой жидкости въ немъ, чЪмъ данное 
эфирное масло въ чистомъ видЪ.

УдЪльный вЪсъ какого бы то  ни было масла можно легко, скоро 
и точно определить. Въ настоящ ее время для многихъ маслъ, ко то 
рыя въ больш омъ ходу, точно установленъ удельный вЪсъ. К акъ и з 
вестно, уд-Ьльный вЪсъ у многихъ маслъ колеблется отъ  одного чи
сла до другого. Это находится въ прямой зависимости, съ одной сто
роны, о тъ  той или иной св-Ьжести даннаго масла и отъ  способа его 
добывашя, а съ другой стороны, отъ  породы даннаго растеш я и отъ  
его той или иной зрелости .
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Самое определение удЪльнаго веса производится посредствомъ 
ареометра Moopa (Mohr) и Вестфаля (W estphal). При посредств-fe этихъ  
инструментовъ, при умЪломъ пользованш  ими, можно более или ме
нее точно определить удельный в есь  даннаго масла. Лучше всего 
при помощи эти хъ  инструментовъ определять удельный в е с ь  при 
15"Ц. Только у т е х ъ  маслъ, которыя при 15°Ц. представляетъ изъ 
себя не жидкость, а более или м енее густую массу, или даже они 
при этой тем пературе твердею тъ— у таки х ъ  маслъ удельный весь  
ихъ определяется при более высокой температуре.

в) О п т и ч е с ю ' я  с в о й с т в а .  О предележ е оптическихъ свойствъ 
для очень многихъ маслъ въ высшей степени характерно, т а к ъ  какъ  
на основанш этого определеж я можно не редко  смело судить какъ  
о самой природе даннаго масла, так ъ  и объ его достоинствахъ. Для 
этой цели въ особенности пригоденъ особый поляризацюнный аппаратъ 
Лаурента (Laurent). Т акъ  какъ  у этого  аппарата обыкновенно бываетъ 
трубка длиною 100 м.м., то при такой трубке 
можно определить только светлыя масла.
Р азъ  же приходится определить темныя масла, 
въ таком ъ случае трубку берутъ всего лишь 
50, а то даже и 20 мм. длиною.

г) Т е м п е р а т у р а .  (Точка застываж я).
Температура засты важ я или же точка пла- 
влежя, т. е. температура растаиваж я застывш аго 
эфирнаго масла даетъ  для многихъ маслъ 
очень верное у к азаж е  на счетъ достоинства.
Для определеж я точки засты важ я масла слу
ж и ть  особый аппаратъ, изображ еж е котораго 
нами и приводится ниже на рис. 4.

Какъ видно и зъ  рисунка, аппаратъ  это тъ
очень не сложенъ. Сосудъ А служ итъ для
наполнежя его охладительною смесью или жид
костью.

Въ металлическую крышку этого сосуда 
вставляется стеклянная трубка В, служащая 
какъ  бы воздушнымъ колпакомъ вокругъ 
трубки С, где, собственно говоря, засты ваетъ  
испытуемое масло. Э тотъ  воздушный слой во
кругъ трубки С нрёдохраняетъ преждевремен
ное остываж е испытуемаго масла. Въ трубку С сверху опускается 
термометръ, разделенный на полградусы.

При определенш  точки засты важ я анисоваго и бадьяноваго маслъ
въ босудъ А лью тъ холодную воду и накладываю тъ кусочки льда, а

В. П. Б Л А Г О В Е Щ Е Н С К !Й . 3

Рис. 4.
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при о п р ед ел ен а  точки застываш я укропнаго масла сосудъ это тъ  
наполняю тъ смесью кусочковъ льда съ поваренной солью. После 
этого въ трубку С наливаю тъ испытуемаго масла на 5 сантиметровъ 
ея высоты.

Въ жидкость же погруж аю тъ термом етръ такъ , чтобы весь ртут
ный резервуаръ термометра былъ погруженъ въ масло, не касаясь 
стЪ нокъ сосуда.

Во время охлаждешя масла стараю тся не сотрясать его, иначе 
оно мож етъ преждевременно засты ть, въ таком ъ случай получится, 
конечно, неверные результаты . Какъ только ртуть въ термом етре 
опустится приблизительно на 10° ниже ожидаемой температуры з а 
стывашя, то стараю тся воспроизвести кристаллизащ ю. Для этой цели 
начинаютъ двигать ш арикомъ термометра по стЪнкамъ сосуда. Если 
же такое треш е не вызываетъ кристаллизацш, въ таком ъ  случай 
нужно внести въ испытуемое масло или кристаллъ отъ  зар ан ее  охлаж- 
деннаго и закристаллизавш агося масла или нисколько твердаго ане
тола. К акъ только будетъ внесено какое-нибудь изъ эти хъ  веществъ 
въ масло,— оно ту тъ  же засты нетъ, при чемъ изъ него выделится 
масса теплоты и ртуть въ термом етре начинаетъ быстро подыматься.

Твердость же испытуемаго масла достигается постояннымъ дви- 
жеш емъ въ сосуде термометра, причемъ ртуть въ термом етре до- 
стигаетъ своего высшаго пункта. Э тотъ  то  пунктъ и отмЪчаютъ какъ  
пунктъ искомой температуры застываш я даннаго масла.

д) Т о ч к а  к и п Ъ ш я .  Т акъ  как ъ  эфирныя масла представляютъ 
изъ  себя смесь веществъ, закипаю щ ихъ при различны хъ температу- 
рахъ, то  само собою разум еется, что о строго определенной то чк е  
кипЪшя масла не мож етъ быть и речи.

Если, напр., говорятъ, что температура кипЪшя какого-нибудь 
масла колеблется между 160— 250°, то  это  показы ваетъ, что данное 
масло, будучи нагрето до 160°, начинаетъ перегоняться при этой 
тем пературе и кончаетъ  при 250".

Поэтому, когда говорятъ о т о ч к е  кипЪшя даннаго масла, это  вы- 
ражеш е нужно понимать не въ буквальномъ смысле, а несколько 
иначе.

Подъ этимъ выражешемъ нужно понимать ни более, ни менее 
какъ  такую  температуру кипеш я, при которой эфирное масло, на
гретое въ колбе съ небольшою отводною трубкою, мож етъ быть пе
регнано въ другой сосудъ. Для этой цели пользуются термометромъ 
съ укороченной скалой, при чемъ наблюдаютъ, чтобы ртутный ша- 
рикъ обязательно находился въ парахъ масла.

е) Р а с т в о р и м о с т ь .  Въ креп ком ъ спирте все эфирныя масла 
растворимы, -  въ слабомъ же спирте только часть масла раство-
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яется. Это свойство эфирныхъ маслъ очень важно въ практическомъ 
оТношенш для опредЪлешя доброкачественности даннаго масла. Т акъ, 
напр можно легко д оказать  присутогае трудно растворимаго смолянаго 
м а с л а  въ каком ъ нибудь другомъ масле, если это  последнее легко 
растворимо въ 70" (| спирте.

О п р е д Ъ л е ш е  растворимости какого нибудь масла въ спирте про
изводится очень просто. Берутъ небольшой размеченный на куб. сан
тиметры цилиндръ и лью тъ въ него отъ  изследуемаго масла отъ

до 1 куб. сантиметра и подливаютъ къ  нему въ цилиндръ неболь
шими порщями сииртъ при безпрерывномъ усиленномъ взбалтыванш 
жидкости въ цилиндре до т е х ъ  поръ, пока все масло не растворится. 
Изъ предыдущаго мы уже знаем ъ, что почти все эфирныя масла ра
створимы въ креп ком ъ  спирте.

Если же изъ взятой нами для пробы масла часть или вовсе не 
растворится, или растворъ получится мутнымъ,— все это  указы ваетъ  
намъ, что въ испытуемомъ масле были постороння примеси. Если 
къ  испытуемому маслу было прибавлено горное масло, то  оно въ 70"/,, 
спирте не растворяется, а будетъ плавать поверхъ жидкости. Если 
же было прибавлено какое нибудь изъ  жировыхъ маслъ, оно тож е 
не растворится въ спирте, а осядется на дне раствора въ виде ка
пель. М ожетъ легко случится, что при смешиванш  какихъ  нибудь 
эфирныхъ маслъ съ нефтянымъ эфиромъ, парафиномъ или сероугле- 
родомъ, получается муть. Но эта  муть не м ож етъ еще указы вать 
намъ, что данное масло не совсемъ растворилось въ выше поимено- 
ванныхъ растворителяхъ. Оно происходитъ о гъ  того, что въ данномъ 
масле содержится несколько волы, попавшей въ него при его пере
гонке. Къ этому мы должны добавить, что чем ъ  данное масло бо
гаче по содержаПю въ себе кислорода, т е м ъ  оно сильнее мутится 
при смешиванш его съ нефтянымъ эфиромъ. Но если вначале масло 
см еш ать съ безводною серно-натровой солью и совершенно высу
шить въ таком ъ  случае помутнеН я раствора не будетъ.

Этимъ мы и заканчиваем ъ все физичесюе способы, при помощи 
которы хъ можно так ъ  или иначе определить то или иное достоинство 
даннаго масла Но мы должны прибавить къ этому, что они имею тъ 
значеше только для свеж аго или хорош о сохраненнаго масла. Р азъ  
же дано будетъ для физическаго изследоваш я темнаго ц вета  масло 
или, вообще, когда является сомнеш е въ правильномъ его сохран ен а 
и есть поводъ думать, что оно осмолилось, то прежде чем ъ  опре
делять такое масло, его необходимо заново перегнать съ водянымъ 
паромъ или подъ уменьшеннымъ давлешемъ. Количество и характеръ  
оставшагося после перегонки о статка  въ тож е время дастъ намъ и 
некоторы я указаш я на натуральность масла.

3*
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Б. Химичесюе способы изатЬдоватя.

Что касается химическихъ способовъ изслЪдовашя маслъ, то онъ 
примЪнимъ только къ  тЪ мъ изъ  нихъ, химическш составъ которы хъ 
намъ точно извЪстенъ или по меньшей м ер е  намъ должны быть из
вестны главныя составныя части изследуемаго масла. Общ ихъ же ме
тодовъ изслЪдовашя, каю я напр, существуютъ для жирныхъ маслъ, 
тутъ  быть, конечно, не м ож етъ въ силу все того же разнообраз|'я 
состава эфирныхъ маслъ. Все ран-fee предлагавшиеся обпце химичесюе 
способы изследоваш я, какъ , напр, проба Моменэ съ серной кисло
той, проба съ юдомъ, ровно никакого, какъ  теперь доказано съ не
сомненностью, значеш я не имЪютъ, хотя въ русскихъ фармакопеяхъ 
и рекомендуются вс-fe эти  пробы, но это  остатокъ  преж нихъ заблуж - 
денш. Благодаря научнымъ работам ъ Гиршсона, Людерса, Веппена и 
многихъ другихъ ученыхъ теперь точно установлено, насколько не
состоятельны все эти  пробы. Тож е самое можно сказать  и о томъ, 
часто так ъ  настойчиво рекомендуемомъ способе, судить о том ъ или 
иномъ достоинстве эфирнаго масла по изм ен ен ш  ц в е т а  его о тъ  
прибавки къ  нему кислоты.

Способъ э то тъ  состоитъ , как ъ  известно, въ томъ, что капаю тъ 
несколько капель отъ  испытуемаго масла на часовое стеклышко и 
подбавляютъ къ  нему несколько капель серной или азотной кислоты. 
По тому или иному окраш иванш  масла отъ  эти хъ  кислотъ судятъ 
уже о том ъ или иномъ достоинстве даннаго масла. Способъ это тъ  
очень не точенъ и по немъ судить о том ъ или иномъ достоинстве 
масла нельзя.

Э тотъ  способъ недуренъ въ известны хъ случаяхъ, когда хотятъ  
узнать присутств1е некоторы хъ  постороннихъ подмесей къ  изследуе- 
мому маслу, но на д е й с т в и т е л ь н о е  достоинство масла онъ не 
укаж етъ .

Самыми ж е важными существенными химическими способами по 
изследованда эфирныхъ маслъ нужно считать: а) омыляемость, б) аце- 
тилироваше, в) определеж е алдегида, г) определение фенола и д) обоз- 
начеше метиловаго числа '

Съ этими способами мы вкратц е сейчасъ и познакомимся.
а) О м ы л я е м о с т ь .  Строго научными изследоватям и  теперь 

установлено, что эфирныя масла содерж ать въ своемъ составе много- 
различныя эфироподобныя соединежя, изъ  которы хъ, съ одной стороны, 
сложные спирты химичесюя формулы С10Н18О или С10Н20О, а съ другой 
стороны, кислотные радикалы ряда жировой кислоты. Почти безъ  вся
каго исключения самою существенною частью всехъ  эфирныхъ маслъ



—  37 —

■жно считать издающш въ каж домъ эфирномъ маслЪ пр1ятный з а 
п ах ъ  эфира. Для болЪе или менЪе точнаго опредЪлежя достоинства 
какого нибудь эфирнаго масла, необходимо количественное опредЪле- 
Hie содержащагося въ немъ эфира.

Это опредЪлеже важно даже въ том ъ случай, когда эф иръ играетъ 
самую незначительную роль въ приданш данному маслу пр1ятнаго з а 
паха. Для тЪхъ же эфирныхъ маслъ, для которы хъ какъ , напр., бер- 
гамотнаго и лавандоваго маслъ. эфиръ является прямою и единствен
ною причиною ихъ характернаго пр1ятнаго зап аха , опредЪлеше въ 
такихъ  маслахъ эф ира,— прямо таки необходимо и существенно важно. 
Его опредЪлеше производится при посредствЪ количественнаго омы- 
лежя.

Э тотъ  способъ, как ъ  известно, уже давно применяется съ успЪ- 
хомъ при опредЪленш достоинства разнаго рода жировъ. Способъ 
это тъ  по отнош еж ю  къ  эфирнымъ масламъ въ первый разъ  былъ 
предложенъ А. Кремелемъ (A. Kremel). По его мнЪжю, при анализЪ 
эфирныхъ маслъ нужно точно установить, во первыхъ, к и с л о т н о е  
ч и с л о ,  во вторыхъ э ф и р н о е  ч и с л о  и, въ третьихъ, наконецъ. 
ч и с л о  о м ы л я е м о с т и .

К и с л о т н о е  ч и с л о  указы ваетъ  намъ, сколько необходимо мил- 
лиграммовъ КОН, чтобы нейтрализовать 1 граммъ содержащейся въ 
масл'Ь свободной кислоты.

Э ф и р н о е  ч и с л о  указы ваетъ  намъ, сколько уходитъ миллиграм- 
мовъ окиси кал1я на омылеше, содержащагося въ одномъ граммЪ 
масла, эфира.

Ч и с л о  о м ы л я е м о с т и  представляетъ собою сумму кислотнаго и 
эфирнаго чиселъ.

Т акъ  к ак ъ  большинство эфирныхъ маслъ содерж атъ въ себЪ очень 
немного свободныхъ кислотъ, то  можно смЪло не обращ ать внима- 
шя при анализ^ таки х ъ  маслъ на кислотное число. Только въ ста- 
рыхъ, долго сохранявшихся и частью уже испортившихся маслахъ 
можно найти болЪе или менЪе высокое кислотное число, въ свЪжихъ 
же не испорченныхъ маслахъ оно очень и очень незначительно.

Самое же омылеше производится въ небольшой колбочкЪ, сд е 
ланной изъ  калш наго стекла и могущей вм естить въ себЪ 100 к. с. 
жидкости. Въ эту  колбу отвЪшивають отъ  испытуемаго эфирнаго 
масла л а  химическихъ в 'Ьсах- ровно 2 грамма.

Если въ испытуемомъ маслЪ содержится свободная кислота,— въ 
таком ъ случаЪ приходится имЪть дЪло съ растворомъ фенолфта
леина. ВначалЪ титрирую тъ спиртовымъ полу-нормальнымъ раство
ромъ Ъдкаго кали и получаютъ кислотное число. Получивши это 
число, къ  жидкости въ колбЪ подбавляютъ вновь отъ  10 до 20 куб.



—  38 —

сант. спиртоваго раствору полу-нормальнаго кал1еваго едкаго щ елока 
и все содержимое въ колбе нагреваю тъ на паровой бане въ продол- 
женш отъ  получаса до одного часа. Давши жидкости остыть, подба
вляютъ къ  содержимому въ колбе до 50 куб. сант. воды, хорош о 
взбалты ваю тъ, а з а т е м ъ  титрирую тъ полунормальной серной кисло
той избы токъ едкаго щелока.

Коэффищ ентъ омылежя высчитывается по формуле: В ъэтой

формуле а  означаетъ  число куб. сант. полу-нормальнаго раствора 
КНО, пошедшаго на омылеже, е ж е — это  количество взятаго для опыта 
масла. Р азсчетъ  количества эфира ведется всегда на уксусный эф иръ 
спирта, содержащагося въ масле главнымъ образомъ.

При этом ъ нужно им еть въ виду, что во всехъ  маслахъ, содер 
ж ащ ихъ въ своемъ составе  алдегиды, нельзя определить эфира, по
тому что часть щелочи при нагреванш  уходитъ на разлож еж е этого  
алдегида и коэфф ищ ентъ омылешя будетъ выше действительнаго.

б) А ц е т и л и р о в а н  ie. Во многихъ эфирныхъ маслахъ самою важ 
ною составной частью нужно считать алкоголи спирта химичеекой 
формулы С10Н,8О и С10Н2иО, как ъ  напр., борнеолъ, гераншлъ, терпи- 
неолъ, линаолъ, ментолъ и цитронеллолъ. Для количественнаго опре
дележ я эти хъ  алкоголей пользуются ихъ отнош еж ем ъ къ  уксусному 
ангидриду* Если см еш ать и нагреть одинъ изъ  эти хъ  алкоголем съ 
уксуснымъ ангидридомъ,— то получится уксусный эфиръ, что ясно 
видно изъ  игЬдующаго химическаго уравнежя

С 10Н18О ч -  (СН3СО2)2 О =  С10Н ,7 . OCH3C O -i-C H 3COOH.

Для этого известное количество масла нагреваю тъ съ избы ткомъ 
уксуснаго ангидрида, переводятъ весь спиртъ въ уксусный эфиръ и 
за т е м ъ  омыляютъ ацетиллированное масло. Но способъ это тъ  однако 
не всегда и не со всеми спиртами даетъ  xopouiie результаты .

Это превращ еже происходитъ полностью при борнеоле, гераню ле, 
и ментоле и сильно облегчаетъ точное определеж е эти хъ  алко
голей.

Въ более худшемъ положежи это  соотнош еж е наблюдается при 
линалооле и терпинеоле. Оба эти соединежя при кипячежи ихъ съ 
съ уксуснымъ ангидридомъ распадаются съ образоваж ем ъ углеводо- 
родовъ. Но т е м ъ  не менее можно при эти хъ  алкоголяхъ получить 
сравнимыя числа, если употреблять одинаковыя количества уксуснаго 
ангидрида. Причемъ масло, содержащее линалолъ, следуетъ нагревать 
два часа, а содержащ ее терпинеолъ— 45 минутъ

Въ обоихъ случаяхъ нужно брать объемъ уксуснаго ангидрида 
равный объему взятаго масла. Для обоихъ эти хъ  спиртовъ при таки хъ
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услсшяхъ перейдетъ въ эф иръ около 8 5 всего ихъ истиннаго ко
личества.

П рисутсгае въ м асле алдегидовъ такъ  же не остается безъ  вл1я- 
ьмя на результатъ . Въ то  время какъ  цитронеллаль при нагрЪванш съ 
ангидридомъ всецЪло переходитъ въ эфиръ изопулегона, а центроль 
даетъ неопределенное количество какого то омыляющагося, но до 
сихъ поръ еще неизвЪстнаго продукта. Самымъ наичаще употребляе- 
мымъ методомъ изслЪдовашя достоинства эфирнаго масла въ насто
ящее время считается опред^леш е въ масле спирта и сложныхъ эфировъ.

Но не так ъ  легко определяется масло по со д е р ж а н т  въ немъ 
алдегида.

в) О п р е д Ъ л е н ! е  а л д е г и д а .  Пока еще не найденъ точный методъ 
для опред'6лен1я содержащагося алдегида во вебхъ эфирныхъ маслахъ.

Лучше же всего пока выработанъ способъ для коричнаго алде
гида. Способъ эт о т ъ  основанъ на об р азо вал и  этим ъ алдегидомъ 
растворимаго въ воде соединешя съ сернистой щелочью. Способъ 
это тъ  даетъ  прекрасные результаты  для маслъ съ высокимъ содер- 
ж аш емъ алдегида, как ъ  напр., касаеваго , лемонграссоваго и др. маселъ.

г) О п р е д е л е н 1 е  ф е н о л а .  Для более или менее точнаго опре- 
делеш я ф е н о л а  въ жирныхъ маслахъ пользуются свойствами его съ 
щелочами переходить въ растворимыя въ воде соединешя. Для этой 
цели берутъ определенное по объему количество какого-нибудь эфир
наго масла, смЪшиваютъ его тож е съ опредЪленнымъ количествомъ 
по объему натровымъ едкимъ щ елокомъ и хорош о взбалтываютъ. 
После этого смотрятъ, на сколько жидкость уменьшилась въ цилиндре 
и по ея уменьшешю можно приблизительно составить себе понят1е о 
количестве въ данномъ масле фенола. При этом ъ натровый Ъдкш 
щелокъ нужно брать 5°/0. Б олее же крЪпкш растворъ его брать не 
слЪдуетъ, так ъ  какъ  бол-fee крепю й растворъ щ елока мож етъ воспри
нять въ себя, кром е фенола, некоторы й друг!я части масла,— въ таком ъ 
случае результатъ  мож етъ получиться очень далекимъ о тъ  истины.

Этимъ мы заканчиваем ъ о химическихъ способахъ изслЪдовашя 
той или иной добротности эфирныхъ маслъ.

Въ дальнейш емъ же мы постараемся вкратц е ознакомиться со 
способами изслЪдовашя различнаго рода наичаще всего практикуе- 
мыхъ примесей къ  эфирным ь масламъ.

В. Изсл^доваше въ эфирныхъ маслахъ различнаго
рода подмесей.

а) П о д м е с ь  с м о л я н ы х ъ  м а с л ъ .  Чаще всего и более всего къ  
эфирнымъ масламъ подмешиваются смоляныя масла. Въ больш инства
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случаевъ подмеси какого-нибудь смольнаго масла къ  эфирному можно 
легко узнать по смоленому запаху  испытуемаго масла на смоляное 
масло. Въ особенности эт о т ъ  способъ применимъ въ том ъ случае, 
если испытуемое эфирное масло не содержитъ въ своемъ составе ни
какого п и н е н а ') , который, —какъ  известно, составляетъ главную 
составную часть смоляного масла.

Присутств1е смоляного масла въ эфирномъ масле, содержащемъ 
пиненъ, производитъ изменеш я въ эфирномъ масле въ его удель- 
номъ весе , въ его растворимости и въ его точке  кипеш я. По 
всем ъ этим ъ изм енеш ям ъ более или менее легко доказать  присут- 
CTBie въ испытуемомъ масле подмесь какого - нибудь смоляного 
масла.

б) П о д м е с и  б о л е е  д е ш е в ы х ъ  э ф и р н ы х ъ  м а с л ъ .  Нередко, 
кром е смоляныхъ маслъ, къ  эфирнымъ масламъ подмеш иваютъ друпя, 
более дешевыя масла, как ъ  напр., масло, добываемое изъ  кедроваго 
дерева, капайское, можжевеловое (виргинское), гуржумбальзамовое.

Эти масла подмешиваются къ  эфирнымъ масламъ очень часто по
тому, что они, сравнительно, очень дешевы и обладаютъ очень сла
бымъ запахом ъ.

П рисутсгае же ихъ узнается легко по ихъ р е зк о  отличительнымъ 
отъ  эфирныхъ маслъ физическимъ свойствамъ. Кроме того масла эти 
трудно растворимы въ 70— 90°/0 и даже въ более креп ком ъ  спирте. 
Они обладаютъ очень высокимъ (свыше 0,9) удельнымъ весом ъ и 
лежащей выше 250° Ц. точкою  кипеш я. Все эти признаки даютъ воз
можность легко д оказать  ихъ присутств1е въ другомъ эфирномъ 
масле.

в) П о д м е с ь  с п и р т а .  Примесь спирта къ  эфирному маслу можно 
сравнительно легко узнать. Р азъ  будетъ к ъ  какому-нибудь эфирному 
маслу подбавленъ спиртъ, удельный в есь  такого масла понизится. Въ 
силу чего, сравнивая удельный в есь  испытуемаго масла съ истиннымъ 
удельнымъ весом ъ эфирнаго же масла, можно легко сообразить, былъ 
подмеш анъ спиртъ къ маслу или не былъ.

Кроме того, если къ  маслу былъ подмеш анъ спиртъ, то  капля 
такого  масла, капнутая въ воду, сделается непрозрачной и помут- 
н еетъ . Если же капнуть въ воду чистое, б е з ъ \ 1римеси къ  нему спирта 
масло, то капля такого  масла останется въ воде чистой, прозрачной. 
Э тотъ  способъ очень простъ, но не особенно точенъ.

Для более же точнаго определеж я примеси къ испытуемому маслу

^ П и н е н ъ  известенъ въ двухъ оптически дЪятельныхъ и однимъ не- 
дЪятельномъ видоизменешяхъ. Пинены обладаютъ слабымъ и пр1ятнымъ запа
хомъ, нерастворимы въ воде, но растворяются въ спирте и эф ире. (См. Мен- 
шуткинъ, стр. 1801.
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спирта поступаю тъ нисколько иначе. Берутъ нисколько отъ  такого 
масла и нагреваю тъ почти до начала его закипаш я. Когда масло на
греется до такого состояж я.— берутъ о тъ  него въ стеклянную про
бирку нисколько капель, профильтровываютъ ихъ черезъ смоченный 
до этого водою фильтръ въ небольшой стеклянный стаканъ. Къ про
фильтрованному маслу подбавляютъ столько едкаго кал1еваго щелока, 
пока оно не получится сильно щелочнымъ. После этого все это  н а 
греваю тъ до 50 — 60° Ц. и къ  нагретой до этой температуры жид
кости подбавляютъ растворъ юда въ виде юдистаго кал1я до т е х ъ  
поръ, пока не получится неизменяющ шся желтый цветъ . Если въ 
испытуемомъ масле былъ подмеш анъ спиртъ то  въ жидкости, по 
прошествщ некотораго  времени, осядутся на дне стаканчика кри
сталлы юдоформа. Но при этом ъ  нужно им еть въ виду, что вм есте 
со спиртомъ при выше указанны хъ нами услов1яхъ м ож етъ осесться 
юдоформъ въ присутствш въ масле алдегидовъ, ацетона и уксуснаго 
эфира.

Если же въ эфирномъ масле содержится много спирта, въ таком ъ 
сдучае масло это  смеш иваю тъ съ водою, все хорош о взбалтываютъ, 
и смесь эту  подвергаютъ перегонке. Къ отогнанному спирту подба
вляютъ растворъ юда въ юдистомъ калж  и по полученному юдо- 
форму определяю сь количество спирта.

Лучше всего самое взбалтываш е масла съ точно определеннымъ 
количествомъ воды производить въ разм еченном ъ цилиндре. После 
хорош аго взбалтываш я, когда жидкость устоится, по увеличешю 
объема воднаго слоя можно судить о количестве бывшаго до этого 
подмешаннаго къ  маслу спирта. Но лучше вм есто воды брать глице- 
ринъ, тогда оба слоя яснее разделятся въ цилиндре, и лучше и ско
рее можно будетъ отличить, сколько деленш  стало заним ать масло 
и сколько деленш  сталъ  заним ать глицеринъ.

г) П о д м е с ь  ж и р о в ы х ъ м а с л ъ .  Н ередко къ эфирнымъ масламъ 
подмешиваютъ различныя жировыя масла растительнаго происхожде- 
н!я. Чтобы определить такую  подмесь, берутъ отъ  испытуемаго эфир
наго масла киплю и капаю тъ на бумагу. Если въ эфирномъ масле 
содержится жировое масло, на бумаге, по испаренш эфирнаго масла, 
остается жировое пятно. Р азъ  же жироваго масла не было подмешано, 
то и на бумаге не остается никакого пятна.

Но при этом ъ  нужно им еть т а к ъ  же и то  въ виду, что кипящее 
при высокой тем пературе масло, а т а к ъ  же трудно испаряюоцяся 
масла могутъ сами по себе оставить на бумаге жирное пятно, что 
мож етъ, конечно, очень легко привести къ  неверному заклю чеш ю  на 
счетъ действительнаго содержашя въ данномъ эфирномъ масле жи- 
роваго масла. П оэтому способу можно получить только приблизи
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тельное представлеше о подмЪсяхъ къ  данному эфирному маслу жи- 
роваго масла.

БолЪе точное указаш е въ данномъ направленш даетъ  намъ спо
собъ раствореш я испытуемаго масла въ спиртЬ. К акъ известно, жиро
выя масла въ 9 0 %  спиртЪ не растворимы, з а  исключешемъ касторо- 
ваго масла, которое даже въ 7 0 %  спирт'Ь не растворимо.

Для отдЪлешя же жирнаго масла о тъ  эфирнаго отгоняю тъ это  по
следнее ви д еть  съ водяными парами. Но проше, лью тъ испытуемое 
масло въ плоскую чашечку и нагрЪваютъ на водяной банЪ- Если 
остается остатокъ , это  указы ваетъ  на при сутсгае  въ испытуемомъ 
эфирномъ маслЪ жироваго масла. Но при этом ъ нужно им'Ьть въ виду, 
что нЪкоторыя эфирныя масла, как ъ  напр., бергамотовое, лимонное, 
померанцовое, анисовое и бадьянное, хотя бы онЪ были безъ  всякихъ 
подмЪсей, тЪмъ не менЪе при испаренш ихъ, онЪ остаю тся тож е 
въ о с татк а .

Въ силу чего въ эти хъ  маслахъ нельзя определить присутсгае 
ж ировыхъ маслъ этим ъ способомъ, но въ эфирныхъ можно. Въ остав
шемся по испаренш о ст ат к а  можно уже, нагревая его съ к и слы м .ъ  
с Ъ р н и с т  о-к и с л ы м ъ  к а л 1 е м ъ ,  ясно доказать при сутсгае  или 
отсутств1е въ испытуемомъ маслЪ жироваго масла. Р азъ  при нагрЪ- 
ванш о статка  будетъ слышенъ зап ах ъ  акролеина, —это  ясный при- 
зн акъ , что въ данномъ маслЪ было подмешано жировое масло. КромЪ 
того можно заж ечь о статокъ  на платиновой пластинкЪ и въ присут- 
CTBiH въ немъ жироваго масла распространяется удушливый запахъ  
горящаго жира,

Т акъ  как ъ  число омыляемости у жировыхъ маслъ леж итъ между 
1 8 0  и 2 0 0 , то количество подмЪшаннаго къ испытуемому эфирному 
маслу жироваго масла можно, сравнительно, легко определить или въ 
испытуемомъ маслЪ, или въ о статк а  о тъ  перегонки.

Если къ  эфирному маслу было подмешано кокосовое масло, эту 
подмЪсь легко узнать, стоитъ  только испытуемое масло поставить 
въ холодное мЪсто: въ наличности кокосоваго масла смЪсь засты- 
н егы

д ) П о д м Ъ с ь  м и н е р а л ь н а г о ,  п а р а ф и н о в а г о  м а с е л ъ ,  
к е р о с и н а  и р а з л и ч и  ы х ъ  м а с е л ъ  п о л у ч а е м ы х ъ  п р и  
п е р е г о н к а  н е ф т и .  ПодмЪсь всЬхъ эти хъ  нефтяныхъ продуктовъ 
къ эфирнымъ масламъ можно легко у зн ать  по нерастворимости всЬхъ 
ихъ въ спиртЬ. Кромъ того ихъ при сутсгае  можно узн ать такъ-ж е по 
ихъ низкому уд-Ьльному вЪсу. Если напр., къ пальморозовому маслу 
было подмеш ано минеральное масло, то такая смЪсь растворяется въ 
70° п спиртЪ только отчасти. Если оставш ш ся не растворившшся оста- 
ю к ъ  попеременно обрабатывать то  9 0 % , то абсолютнымъ спиртомъ,
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то въ конце концовъ въ остатк е  получится масло, подливши къ  к о 
торому концентрированную серную и азотную  кислоты, оно вначале 
буреетъ , но за т е м ъ  становится очень постояннымъ какъ  по отношешю 
къ этим ъ кислотамъ, так ъ  и по отношешю къ  щелочамъ. При омыленш 
его со спиртовымъ растворомъ едкаго кали оно не даетъ  никакого 
числа омыляемости.

Т очка кипеш я минеральныхъ маселъ очень различна. Углеводы 
керосина кипятъ почти что при равной тем пературе съ терпенами 
Но продукты перегонки нефти кипятъ  при более низкой тем пературе, 
поэтому ихъ нередко употребляю тъ для подмесей къ  смолянымъ 
масламъ,

Чтобы определить количество подмеш анныхъ минеральныхъ ма
селъ къ  эфирнымъ, для этого окисляю тъ испытуемое эфирное масло 
дымящей азотной кислотой, и о статокъ  взвеш иваю тъ. Но при этом ъ 
нужно им еть въ виду, что некоторы я эфирныя масла, как ъ  напр р о
з  о в о е, и др. содерж атъ въ своемъ составе более или менее зн а
чительное количество трудно летуч1е парафины; поэтому при коли- 
чественномъ определенж  въ таки хъ  маслахъ подмесей минеральныхъ 
маслъ, это  нужно им еть въ виду. Оне однако будутъ отличаться отъ  
минеральныхъ маселъ своимъ свойствомъ засты вать при охлажденш.

е) П о д м е с ь  х л о р о ф о р м а .  Случается, что съ эфирнымъ ма
сламъ подбавляютъ хлороформъ. Его отделяю тъ посредствомъ пере
гонки на водяной бан е и определяю сь посредствомъ изонитрильной 
реакцш. Реакщ я эта  состоитъ въ томъ, что берутъ небольшое коли
чество отъ  перегнанной жидкости, въ которой п одозреваю сь при- 
cyTCTBie хлороформа, £меш иваю тъ ее съ несколькими каплями аналина 
и спиртовымъ растворомъ едкаго натра. Все это  несколько подогре
ваю сь. Если во всемъ этом ъ содержится хлороформъ, то начнутъ 
выделяться въ высшей степени непр1ятные, располагакище ко сну пары, 
изобензонитриля.

Все только что разсмотренны е нами способы изследоваж я маселъ 
являются, строго говоря, только частными, применимыми одинъ— въ 
одномъ, другой— въ другомъ случае, одинъ— для однихъ маселъ, дру
гой— для другихъ.

П. О писате отд'Ьльныхъ эфирныхъ маселъ.

Постараемся же познакомиться более или м енее обстоятельно съ 
каждымъ въ отдельности эфирнымъ масломъ, употребляемымъ при 
изготовлеши туалетны хъ мылъ.

Т акъ  как ъ  до сихъ поръ ни наукой, ни техникой не выработано 
строгой, научно обоснованной классификацш для эфирныхъ маселъ,
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то намъ и приходится знакомиться съ этими маслами въ алфавит- 
номъ порядкЪ.

I. Андропогоновыя масла.

Въ Остъ-Индш, на островахъ  * индшскаго архипелага, а такъ  же 
въ Северной АфрикЪ сильно распространены растешя этой породы. 
Благодаря содержашю въ своемъ составЪ эфирнаго масла, растеш я эти 
усиленно культивируются въ эти хъ  мЪстностяхъ и изъ  нихъ добы
ваются сл. масла: 1) ветиверовое, 2) гингерграссовое, 3) лемонграсовое.
4) пальмарозовое и 5) центронелловое.

Въ дальнЪйшемъ мы и познакомимся со всЪми этими маслами по
ближе, так ъ  как ъ  веб они имЪютъ то или иное значеш е въ произ- 
водствЪ туалетны хъ мылъ.

1) В е т и в е р о в о е  и л и  и в а р а н к у з о в о е  м а с л о .  (Oleum 
V etiveris. S. Ol. Jvarancusae S. Ol. Andropogonis m uricati). Масло это  
добывается въ Англж и Германш посредствомъ перегонки корней ра
стеш я, произрастаю щ аго въ Остъ-индж. Оно представляетъ собою 
густую, о тъ  свЪтло-коричневаго до темно-коричневаго цвЪта массу. 
Оно обладаетъ очень интенсивнымъ запахом ъ, вслЪдогае чего оно 
употребляется по преимуществу для фиксировашя легко выдыхающихся 
пахучихъ веществъ. При 15° Ц. оно тяж елее воды, но при болЪе вы
сокой температур^ оно легче воды.

Въ чистомъ видЪ въ торговле оно рЪдко встречается. По большей 
части для удешевлешя его къ  нему подбавляютъ жирныя масла. Чтобы 
узн ать эту  примЪсь, берутъ определенное количество испытуемаго 
масла и взбалты ваю тъ съ 2 част. 80°/0 спирта Чистое масло должно 
совершенно раствориться, а у не чистаго масла долженъ остаться 
нерастворенный осадокъ.

2. Г и н г е р г р а с с о в о е  м а с л о .  Масло это  представляетъ собою 
ни болЪе, ни менЪе или как ъ  низнпй сортъ пальмарозоваго масла, или 
смЪсь послЪдняго съ смолянымъ или минеральными маслами, которыхъ 
берется на 10 частей пальмарозоваго масла до 90 частей. Иногда же. 
правда, къ  этим ъ масламъ прибавляются и друпя растительныя масла.

3. Л е м о н г р а с о в о е  и л и  и н д 1 й с к о е  в е р б е н о в о е  ( ж е л Ъ з  
н я к о  в о е )  м а с л о .  (Oleum Andropogonis citratis). Масло это добы
вается посредствомъ перегонки изъ  особаго растеш я— Andropogon 
citratus, произрастаю щ аго на островЪ ЦейлонЪ и въ окрестностяхъ 
Сингапура. Оно представляетъ изъ  себя довольно густую отъ  красно-жел- 
таго до темно-краснаго цвЪта массу съ сильнымъ лимоннымъ запахомъ.

УдЪльный вЪсъ этого  масла колеблется о тъ  0,895 до 0,905. Даже 
въ слабомъ спиртЪ масло это  легко растворимо, т а к ъ  что смеш ан
ное съ 2 частями 70°/0 спирта получается светлый растворъ.
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Въ своемъ состав^ оно содерж итъ преимущ ественно цитроль, ко- 
тораго въ немъ находится отъ  70 до 85°/0. Цитроль— это  алдегидъ, 
имеющш химичесюй составъ C l0 Н1С О. Онъ обладаетъ очень силь- 
нымъ лимоннымъ запахом ъ.

Сплошь и рядомъ къ  этом у маслу подмеш ивается какое-нибудь 
изъ жирныхъ растительны хъ маселъ, так ъ  напр., клещевинное, или къ  
нему подмеш иваю тъ более дешевыя эфирныя масла, как ъ  напр., смо
ляное.

Подмесь жирныхъ маселъ узнается очень просто. Берутъ испы
туемое лемонграссовое масло и взбалты ваю тъ его съ 70°/0 спиртомъ: 
чистое безъ  подмеси масло все растворится въ спирте, а не чистое—  
не растворится. Что же касается примеси къ этому маслу смоляного 
масла, таковая примесь легко узнается по присущему смоляному 
маслу запаху , который легко, сравнительно, различить въ испытуе- 
момъ масле.

4. П а л ь м а р о з о в о е  м а с л о  (Oleum Palm arosae s: G eraniu indi- 
cum ). Масло это  добывается и зъ  листьевъ особаго растешя (Andropogon 
Schoenantus L.). Самое же р а с т е т е  это  произрастаетъ  по преимуще
ству въ Индш и въ тропической части Африки. Тамъ и приготовляютъ 
изъ  этого  р а с т е т я  масло, которое и идетъ за т е м ъ  въ Европу и къ  
намъ. Это масло въ торговле называется т а к ъ  же турецкимъ гера- 
тевы м ъ  масломъ. Т акъ  оно называется потому, что прежде это  масло 
и зъ  Индж доставлялось въ Константинополь. Здесь оно особеннымъ 
способомъ подготовлялось для продажи, а з а т е м ъ  уже поступало на 
Европейсюе рынки. А правда, большая часть его шла въ Турцш для 
подбавки къ  розовому маслу.'

Пальмарозовое масло представляетъ изъ  себя или совершенно без
д е т н у ю , или светло-ж елтоватую  жидкость, съ удельнымъ весом ъ отъ  
0,885 до 0,896. Оно растворимо въ трехъ  или более частяхъ  7 0 %  
спирта. Число омыляемости его колеблется отъ  20 до 40.

Главная составная часть этого масла составляетъ такъ  называе
мый геранюлъ, котораго въ немъ содержится о тъ  76 и до 93°/0. Это 
соединена въ химш отнесено къ  такъ  называемымъ «спиртамъ» и 
им еетъ химическую формулу С10 Н18 0. Что касается терпеновъ, то 
пальмарозовое масло содержитъ ихъ очень немного.

Очень часто случается, что къ  этому маслу прибавляются для его 
удешевлешя друпя более дешевыя масла, какъ  напр., кедровое, смо- 
леныя масла, горное масло и кокосовое. Все эти подмеси обнаружи
ваются въ масле благодаря ихъ нерастворимости въ 70°/о .спирте. 
Если же къ  пальмарозовому маслу было подмеш ано кокосовое масло, 
то  его п ри сутсгае  легко можно узнать, если испытуемое масло по
ставить на снегъ  или на ледъ: въ присутствш кокосоваго масла
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смЪсь засты нетъ. П рисутсгае же въ пальмарозовомъ маслЪ горнаго 
масла и смоляныхъ маселъ узнается по удельному вЪсу смЪси: въ 
случай подмЪси эти хъ  маселъ удельный вЪсъ испытуемаго масла будетъ 
ниже настоящаго. Присутств1е же ж ировыхъ маслъ въ пальм арозо
вомъ маслЪ, наоборотъ, увеличиваетъ его удельный вЪсъ.

5. Ц и т р о н е л л о в о е  м а с л о .  (Oleum Citronellae). Масло это  добы
вается посредствомъ перегонки и зъ  цЪльнаго растеш я Andropogon 
nardus. Растен1е это  возделы вается по преимуществу на остров^ Цей- 
лонЪ, полуостров^ МалаккЪ, а такж е оно встречается въ дикорастущ емъ 
видЪ и въ восточной— тропической части Африки.

К акъ мы уже сказали, масло это  добывается по преимуществу на 
островЪ ЦейлонЪ. ЗдЪсь для добывашя масла пользуются двумя ви
дами этого  растеш я. И зъ одного вида, подъ назваш емъ Lana Batu 
добываютъ въ гЬ х ъ  мЪстахъ масло относительно мало содержащее 
въ своемъ составЪ геранюла, съ болЪе или менЪе значительнымъ 
уд'Ьльнымъ вЪсомъ. И зъ второго же вида этого растеш я. первона
чально произраставш аго на полуостров^ МалаккЪ а за гб м ъ  переве- 
зеннаго и на островъ Цейлонъ, тож е добывается недурное масло. 
Это второе масло содерж итъ въ своемъ состав^ болЪе или менбе 
значительное количество геранюла, съ низкимъ удЪльнымъ вЪсомъ.

Цитронелловое масло представляетъ и зъ  себя желтую или тем н о
желтую жидкость. Не рЪдко оно посредствомъ мЪди окраш ивается 
въ зеленый цвЪтъ. Но не рЪдко случается, что первоначально нисколько 
съ бурымъ отт'Ьнкомъ масло, спокойно постоявши, делается зеленымъ.

Присущш этом у маслу пр1ятный зап ах ъ  находится въ прямой з а 
висимости отъ  присутств|'я въ немъ отъ  10 до 20%  особаго алдегида 
который им'Ьетъ химическую форму С10Н18О. КромЪ того оно содер
ж итъ въ своемъ состав^ отъ  10 до 1 5 %  терпена. Что касается ки- 
слородныхъ соединенш, то  въ настоящ ее время съ достоверностью  
доказано содержаше въ маслЪ борнеола и геранюла, причемъ бор- 
неола находится эъ  маслЪ не болЪе какъ  отъ  1 до 2 % , а геранюла 
отъ  50 до 70 %  его вЪса.

По своимъ физическимъ свойствамъ оба сорта этого масла сильно 
отличаю тся другъ о тъ  друга.

Первый сортъ его, который называется «Сингапурскимъ масломъ» 
и который самый лучшш изъ  нихъ, им'Ьетъ удельный вЪсъ отъ  0,866 
до 0,900 и въ немъ содержится геранюла отъ  80 до 91% .

Масло, добытое изъ  Lana Batu, имЪетъ удельный в'Ьсъ отъ  0,900 
до 0,920 и въ немъ содержится отъ  50 до 7 0 %  геранюла.

Что-же касается растворимости, то  она почти что одинакова для 
обоихъ сортовъ. Совершенно чистое, хорош ее цитронелловое масло 
вполнЪ растворяется въ 1 или 2 частяхъ 8 0 %  спирта.
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Н ередко къ  этому маслу для его удешевления подмеш иваю сь или 
какое нибудь растительное, более дешевое масло или горное масло 
Если къ  цитронелловому маслу бываетъ подмеш ано горное масло, въ 
таком ъ  случае удельный в е с ь  такого  съ подмесью масла сильно 
уменьш ается. О тъ примеси же къ  нему растительныхъ маслъ, такого 
понижешя уд. веса не наблюдается.

О бе эти подмеси можно, сравнительно, легко узнать. Если испы
туемое цитронелловое масло см еш ать съ 80°/0 спиртомъ и смесь 
взболтать, то въ том ъ случае, если къ  испытуемому маслу было под
меш ано горное масло, спиртовая смесь испытуемаго масла обратится 
въ молочно белую массу. Если же къ  испытуемому цитронелловому 
маслу было подмеш ано какое нибудь растительное м асло,— въ т а 
комъ случае спиртовая смесь получится мутной, но не будетъ мо- 
лочнаго ц вета. Если эту  смесь оставить спокойно устояться, то по
сто р о н н я  жировыя масла осадятся на дно сосуда въ виде капель, а 
горное масло поднимется вверхъ. При этом ъ  нужно такж е помнить, 
что съ примесью жировыхъ маслъ цитронелловое масло не раство
римо не только въ одной или двухъ частяхъ спирта, но нераство
римо даж е и въ 10 ч. его. Въ то-ж е время, если къ  цитронелловому 
маслу было подмеш ано горное масло, то  такое  масло растворимо 
даже въ одной или двухъ частяхъ спирта. Если къ  таком у раствору 
прибавить еще спирта, то вся смесь пом утнеетъ  и после долгаго 
спокойнаго стояш я на верху ея отделится горное масло въ виде к а 
пель. На это  нужно обращ ать самое серьезное внимаше, когда хо- 
тятъ  определить подмеси къ  данному цитронелловому маслу, было 
что подмешано или н етъ , так ъ  как ъ  нередко самое чистое цитронел
ловое масло о тъ  прибавки къ  нему спирта м утнеетъ , но не даетъ 
на верху капель.

Нужно им еть въ виду, что чем ъ  больше содержится въ цитро 
нелловомъ масле геранюла, т е м ъ  оно считается лучше.

П. Анисовое масло. (Oleum Anisi).

Масло это  добывается посредствомъ перегонки изъ размолоты хъ 
семянъ аниса (Pimpinella Anisum). Анисъ произрастаетъ  во всехъ  ча
стяхъ земного шара. Въ Россж это  р а с т е т е  точно такж е возделы
вается въ губерш яхъ Таврической, Подольской, Херсонской, Екате- 
Ринославской. Харьковской, Тамбовской и особенно Воронежской. 
Его сея тъ  не только на огородахъ, бахчахъ, но имъ засеваю тся спе 
Сально целыя поля. Полученныя сем ена этого растеш я, къ  сож але- 
Hli0, мало и почти что вовсе необрабатываются у насъ на масло, а 
вывозятся въ Гермашю, где они и перерабатываются уже на масло
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а оттуда къ  намъ привозится анисовое масло, добытое изъ  сЪмянъ 
нашего аниса.

Анисовое масло въ свЪжемъ виде безцвЪтно или соломенно жел- 
таго  ц вета , но съ течеж ем ъ времени оно темнЪетъ и сильно отдаетъ  
анисомъ. Взятое на язы къ  вначале получается ощущеше пр1ятно- 
сладковатое, а з а т е м ъ  чувствуется р е зк ая  жгучесть. При 20° Ц. оно 
очень жидко. На холоду же оно засты ваетъ  въ белоснеж ную  кри
сталлическую массу, которая при 15°Ц. начинаетъ распускаться, а 
при 19— 20° Ц. эта  масса превращ ается въ жидкость. При извЪстныхъ 
услов1яхъ можно его охладить значительно ниже его точки застыва- 
шя и оно тЪмъ не м енее не сделается твердымъ. Но стоитъ  только 
упасть въ находящееся въ таком ъ  состоянш масло пылинке, или 
придти въ соприкосновеше съ кристалломъ анетола, или придти въ 
сотрясете , или провести стеклянной палочкой по стЪнкамъ сосуда,—  
как ъ  во всЪхъ таки х ъ  случаяхъ масло ту тъ  же кристаллизуется, 
причемъ въ немъ значительно повышается температура. Самая вы
сокая точка, до которой доходитъ ртуть во вставленномъ въ масло 
терм ом етре, называется «точкою засты важ я». Тогда эта  находится 
въ прямой зависимости отъ  содержашя въ масле анетола и она ле- 
ж и тъ  въ нормальныхъ маслахъ между 15° и 19°Ц.

Ж идкое анисовое масло при 15° Ц. имЪетъ удельный весь  отъ  
0,980 до 0,990. Съ 5 ч. 90°/0 спирта оно вполне растворяется и по
лучается светлая жидкость. Съ 3,5 частями по объему нефтяного 
эф ира оно превращ ается тож е въ прозрачную жидкость; но съ 4 объ
емами того же эфира оно мутнЪетъ, но черезъ  10 минутъ помутнЪ- 
Hie пропадаетъ и получается прозрачная жидкость; но съ 5 объемами 
эфира оно мутнымъ остается очень долгое время.

Въ жидкомъ состоянш  это  масло на воздухе превращ ается въ 
смолистую массу и вм есте  съ тЪмъ теряетъ  свойство кристаллизи
роваться. Вотъ почему и нужно сохранять анисовое масло въ пол- 
ныхъ, хорош о закупоренны хъ сосудахъ и въ прохладномъ темномъ 
мЪстЪ.

Химически анисовое масло состоитъ изъ  двухъ изомерныхъ сое- 
диненш химической формулы С10Н12О. Одно изъ  эти хъ  соединенш--- 
анетолъ— при обыкновенной тем ператур^ представляетъ изъ  себя б е 
лое, твердое кристаллическое вещество, а другое—метильгавиколъ—  
жидкое вещество. Анетола содержится въ м асле отъ  80 до 90°/0. О тъ  
него находятся въ прямой зависимости все свойства масла, а такж е 
только отъ  него находятся въ прямой зависимости и все достоинства 
этого  масла.

А н е т о л ъ  обладаетъ более пр1ятнымъ благоуханьемъ и лучшимъ 
вкусомъ, ч ем ъ  анисовое масло. Въ виду этого въ последнее время
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стали изъ  анисоваго масла выделять анетолъ и начали приготовлять 
его въ чистомъ видЪ. Чистый анетолъ во всЬхъ отнош еш яхъ во много 
разъ  лучше анисоваго масла, въ силу чего въ последнее время во 
всЪхъ техническихъ производствахъ вм есто анисоваго масла стали 
употреблять анетолъ.

Получается онъ изъ  анисоваго масла, охлаждая это  последнее 
до 0° и прессуя застывшую массу между бумагою или войлокомъ. 
Для совершенной же очистки анетолъ растворяется въ спирт-fe, ра
створъ процеживается, затЪ м ъ большая часть спирта отгоняется, 
о с т ат о к ъ  же выливается въ плоскш сосудъ, въ котором ъ при охлаж- 
денш осаж дается анетолъ въ видЪ бЪлой, кристаллической массы. 
Онъ легко растворимъ въ спиртЪ, эфирЪ. Плавится при 21— 22°Ц. и 
превращ ается въ безцпЪтную, съ рЪзкимъ анисовымъ запахом ъ, 
сильно сладковатую  жидкость.

Удельный вЪсъ его при 25° Ц. равняется 0,986.
Н ередко, чтобы удешевить анисовое масло, къ  нему подмЪши- 

ваю тъ смоляныя масла, масло кедроваго дерева, фенхельное, спиртъ, 
спермацетъ и жирныя масла. Bcfe эти подмЪси можно откры ть, опре
деляя въ испытуемомъ анисовомъ масл-fe его удельный вЪсъ, точку 
застываш я и его растворимость.

Въ последнее время не рЪдко встречается въ торговле анисовое 
масло лишенное части заклю чаю щ аго въ немъ анетола. Такой об- 
манъ можно легко обнаружить опредЪлешемъ у испытуемаго масла 
температуры его застываш я: нормальное масло должно плавится ни 
въ каком ъ случай не ниже 15°Ц .; р азъ  данное масло начинаетъ пла
вится ниже 15°Ц .,— это  м ож етъ служить неопровержимымъ доказа
тельством ^ что изъ  масла была выдЪлена часть анетола.

При этом ъ  мы должны оговориться, что когда желаю тъ взять отъ  
анисоваго масла нисколько на пробу для изслЪдовашя, нужно о б яза 
тельно наблюдать, чтобы все масло было въ данный моментъ въ жид- 
комъ состоянш и равномерно смеш ано.

а) Б а д ь я н о е  м а с л о .  Въ юго-восточныхъ частяхъ  Китая и во 
французскомъ ТонкинЪ изъ  плодовъ особаго растеш я— звЪздчатаго 
аниса или, что одно и тож е, бадьяна (illicium) добывается особое 
масло, которое очень похож е на анисовое. Масло это  называется 
« б а д ь я н о в ы м ъ  м а с л о м ъ » .  Оно содержитъ въ своемъ составЪ 
°т ъ  80 до 90°10 анетола и представляетъ изъ  себя безцвЪтную, или 
слабо желтоватую , на холоду застывающую, съ анисовоподобнымъ з а 
пахомъ и сладковатую на вкусъ жидкость. При 15°Ц . масло это  
имЪетъ удельный вЪсъ отъ  0,98 до 0,99. Въ трехъ  и болЪе частяхъ 
9°°/0 спирта оно совершенно растворимо. Т очка застываш я его леж итъ 
между 14 и 1 8° Ц.

в - п .  БЛАГОВ-ВЩЕНСК1Й. 4
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б) Ц в е т о ч н ы  я м а с л а .  Кроме того въ последнее время въ 
торговле встречаю тся масла, подъ назваш ем ъ «цветочны хъ маселъ». 
Эти масла тож е принадлеж атъ къ  бадьяновымъ масламъ. Т очка з а 
стывания ихъ леж итъ между 83/4 и 13»/4о Ц. Масла эти добываются не 
изъ  цветовъ  бадьяна, а изъ  несозревш ихъ ф руктовъ. Все эти масла 
нужно считать очень плохими.

Что касается различ1я анисоваго масла отъ  бадьянаго, то эта  р аз
ница определяется по вкусу и запаху. Все же друпе способы пока 
мало действительны.

Ш. Базиликовое масло. (Oleum Basilici).

Масло это  добывается въ южной Францш и Испанш изъ  свеж ихъ  
душистыхъ васильковъ (Ocimum Basilicum) посредствомъ перегонки 
ихъ съ водяными парами. Р а с т е т е  это  въ дикомъ состояш и встр е
чается по всей южной Европе, а такж е и на юге Россш. Оно часто 
разводится какъ  благовонная трава и как ъ  лекарственное р а с те т е .

Добытое изъ  этого растеш я масло представляетъ и зъ  себя ж елто
ватую жидкость, съ сильнымъ ароматичнымъ, напоминающимъ эстра- 
гонъ запахом ъ . Удельный в е с ь  его колеблется между 0,905 и 0,930. 
Оно растворимо отъ  1 до 2 ч 80°/0 спирта. Главная составная его 
часть—линалолъ (40°/0), з а т е м ъ —метилъ-гавиколъ (25°/0) и несколько 
другихь м енее важныхъ соединенш. Въ туалетном ъ д ел е  это  масло 
находитъ большое применеш е главнымъ образом ъ при прибавленш его 
къ  ф1алковымъ препаратам ъ. Во Францш изъ  этого масла пригото
вляюсь даж е особую помаду подъ назваш емъ «Pom ade basilique». Эту 
помаду нередко подбавляютъ къ  ф1алковой помаде.

Въ последнее время масло это  стали добывать такж е на острове 
Соединешя. Но это  масло обладаетъ несколько иными свойствами и 
им еетъ  несколько иной составъ, нежели Европейское масло. Оно со- 
стоитъ  изъ  60°/0 матилъ-гавикола, кром е этого  оно и м еетъ  въ своемъ 
составе камфору и пиненъ. О тъ французскаго масла оно отличается 
главнымъ образом ъ своимъ особымъ на подоб1е камфоры запахом ъ и 
своимъ высокимъ удельнымъ весомъ, который колеблется у него отъ  
0,941 и до 0,987. Оно растворяется въ семи и более частяхъ 80о/0 
спирта; въ некоторы хъ  же случаяхъ даж е три части спирта вполне 
растворяю тъ его въ прозрачную жидкость.

Масло это  ценится гораздо дешевле евроггейскаго, а потому и 
подмешивается къ  последнему. Э та подмесь легко узнается по вра- 
щешю плоскости поляризацш  и по камфарному запаху, котораго въ 
европейскомъ масле не слышно никакого.
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IV*. Гаультеровое (Барвинковое) масло (Oleum Gaulthe- 
riae).

Масло это  добывается посредствомъ перегонки и зъ  травы и пло- 
довъ особаго растеш я (G aultheria procum bens) гакъ назыв. «Канад- 
скаго иая».

Этого растеш я много разводится, спещально для добывашя изъ 
него масла, въ северной АмерикЪ отъ  Канады до Каролины.

Получаемое масло бываетъ густовато, ж елтоватаго или краснова- 
таго цвЪта. Вкусъ пр1ятный, сладковатый, npiHTHO согрЪвающш, зап ах ъ  
рЪзюй, одуряющш, но при сильномъ разбавленш  этого масла зап ах ъ  
у него получается болЪе или менЪе пр1ятный. УдЪльный вЪсъ его ко
леблется отъ  1,180 и до 1,187. Оно состоитъ по преимуществу изъ  
салицило-метиловаго эфира (СвН80 3). Оно плохо растворимо въ водЪ, 
но зато  вполнЪ растворимо въ спиртЪ, эфирЪ, хлороформ^ и т. п. 
растворителяхъ.

Точно такое же масло добывается посредствомъ перегонки изъ 
другого растеш я, а именно: изъ  G aultheria punctata и изъ  G aulteria 
leucocarpa. Подобно этому маслу въ северной АмерикЪ изъ коры 
черной березы (Betula lenta L.) посредствомъ перегонки этой коры 
съ  водою добывается тож е гаультеровое масло, называемое «березо
вое масло». Масло это  по своему запаху  нисколько отличается отъ  
гаультероваго масла, добываемаго изъ  канадскаго чая, но очень 
сходно по своему запаху  и вкусу съ искусственнымъ гаультеровымъ 
масломъ, т. е. съ салицило-метиловымъ эфиромъ. Это искусственное 
гаультеровое масло приготовляется фабрично изъ салициловой ки
слоты и древеснаго спирта. Удельный вЪсъ такого искусственнаго 
масла колеблется между 1,180 и 1,187. Оно состоитъ , как ъ  мы уже 
упомянули, главнымъ образомъ (99,8°/0) изъ  салицило-метиловаго 
эфира. Оно совершенно растворимо при обыкновенной даже темпе 
ратурЪ въ 5 частяхъ 7 0 %  спирта. Въ кал|'евыхъ и натровьЖъ щело- 
кахъ  оно растворимо при нагрЪваши.

Масло это  искусственно приготовляется посредствомъ маю ъваш я 
смЪси древеснаго спирта, сЬрной и салициловой кислотъ. ВначалЪ 
образуется сернокислый метилъ, а затЪ м ъ все это  превращ ается въ 
метиловый эфиръ и серную кислоту. Самое же превращ еже происхо
дить очень легко. Бываетъ совершенно достаточно,— всю смЪсь н е 
которое время нагревать, а затЪ м ъ вылить ее въ воду, причемъ 
эфиръ выделится и зъ  жидкости въ вид-fe тяж елаго маслянистаго слоя. 
Промывши водою, перегоняютъ его съ прямымъ паромъ.

Такъ приготовленный эфиръ получается прозрачнымъ, какъ вода
4*
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и ничЪмъ ие отличается по своимъ внутреннимъ свойствами отъ  на- 
туральнаго гаультероваго масла. Въ виду чего въ последнее время 
оно и идетъ главнымъ образомъ въ парфюмерномъ производств^.

Настоящее гаультеровое масло и масло изъ  березовой коры самое 
тяж елое изъ  всЬхъ извЪстныхъ намъ эфирныхъ маселъ. Поэтому под- 
мЪсь къ этим ъ масламъ какого-нибудь другого масла или подмЪсь 
горнаго масла обусловливаетъ собою уменьшеше удЪльнаго вЪса въ 
выше названныхъ маслахъ.

У. Гвоздичное масло. (Oleum Caryophyllorum).

Масло это  добывается изъ  цЪльныхъ или измельченныхъ гвозди- 
чекъ и изъ  ея высушенныхъ цв'Ьточныхъ почекъ посредствомъ пере
гонки ихъ съ водянымъ паромъ. Только что перегнанное масло пред- 
ставляетъ  изъ  себя почти безцвЪтную, нисколько ж елтоватую  жид
кость. Постоявши же некоторое время, масло это  становится темнее, 
съ сильнымъ гвоздичнымъ запахом ъ и жгучимъ на вкусъ. Уд-Ьльный 
вЪсъ его колеблется между 1,045 и 1,070. Въ двухъ частяхъ 70°/0 
спирта оно растворимо.

Главная составная часть гвоздичнаго масла— это  эйгенолъ, одно
атомный фенолъ химической формулы С10Н12О. Эйгенолъ окраш енъ 
въ слабый ж елтоватый цвЪтъ, обладаетъ  запахом ъ и вкусомъ гвоз
дички. Спиртовой растворъ съ хлористымъ желЪзомъ даетъ сине- 
фю летовое окраш еше.

Есть еще бол^е низкж  сортъ гвоздичнаго масла, добываемаго изъ 
стеблей гвоздики. Это масло въ торговле известно подъ назваш емъ 
«стрелковое гвоздичное масло». По своимъ свойствамъ оно мало чЪмъ 
отличается отъ  лучш ихъ сортовъ гвоздичнаго масла, только зап ах ъ  
его не так ъ  пр1ятенъ, какъ  зап ах ъ  настоящ аго гвоздичнаго масла, 
въ виду чего оно обыкновенно и продается за  хорош ее. Только зн а 
токи могутъ его отличить по запаху  отъ  хорош аго. Его сильно под
меш иваю сь къ  хорош ему гвоздичному маслу и эту  подмЪсь почти 
что вовсе невозможно доказать .

Остальныя подмеси къ  хорошему гвоздичному маслу узнаю тся по 
удельному весу испытуемаго масла и по его растворимости въ спирте.

"VI. Г ератевое масло (Oleum Geranii).

Масло это  добывается посредствомъ перегонки съ водою листьевъ 
различнаго рода геранж, Оно представляетъ собою безцвЪтную, зеле
новатую или буроватую, съ пр1ятнымъ, напоминающимъ розовое масло 
запахом ъ, жидкость. Т акъ  какъ  зап ах ъ  его очень похож ъ на зап ахъ



—  53 —

розоваго масла и оно дешевле послЪдняго, то сплошь и рядомъ его и 
подбавляютъ къ  нему. Къ дешевымъ сортам ъ мыла его тож е подбав
ляютъ вм есто розоваго масла.

Въ торговле встречается нисколько сортовъ этого масла, а именно: 
французское, африканское, съ остр. Соединешя, испанское. B e t эти 
сорта мало чЪмъ отличаю тся другъ отъ  друга. Первые изъ  назван- 
ныхъ нами маселъ совершенно растворимы въ 2— 3 частяхъ 70°;0 
спирта. Между тЪмъ какъ  растворъ испанскаго масла даже более 
чем ъ въ двухъ частяхъ 70°/„ спирта и то  мутн'Ьетъ. Это происхо
дить отъ  того, что при долгомъ стояши спиртоваго раствора этого 
масла на поверхности его собираются выд'Ьливьшеся изъ  него кри
сталлы парафина. Кроме того въ этом ъ масле при стоянш мо- 
гутъ на дно сосуда собираться капли масла. Это указы ваетъ, 
что къ данному маслу было подмеш ано какое - нибудь жирное 
масло.

И зъ всехъ  пяти сортовъ этого  масла дороже всего ценится и с
п а  н е к о е ,  а ниже в с е х ъ —масло съ остр. Соединешя; французское 
же съ африканскимъ имЪютъ одинаковую расценку. Н ередко масло 
съ остр. Соединешя бываетъ окраш ено въ зеленый цветъ . Ц ветъ  этотъ  
у него происходитъ не отъ  меди, а по всЪмъ вЪ роятам ъ отъ  пре- 
ломлешя лучей синяго ц вета. Сяшй же ц ветъ  этого масла происхо
дитъ у него отъ  т е х ъ  жестяны хъ сосудовъ, въ которы хъ оно обычно 
пересылается въ Европу. Кроме этого это  масло часто начинаетъ из
давать зап ах ъ  протухлыхъ яицъ. Чтобы выгнать такой  непр1ятный 
зап ах ъ  изъ него, такое  масло нужно вылить на плоссюй сосудъ и 
оставить его въ немъ стоять нисколько дней. При таком ъ  поло
жена! масло теряетъ  свой непр1ятный зап ахъ . Въ силу чего масло 
это  и нужно сохранять въ стеклянной посуде, а отнюдь не въ ж е
стяной.

Удельный вЪсъ всехъ  эти хъ  маселъ колеблется отъ  0,888 и до 
0,906. Главная составная часть всехъ  эти хъ  сортовъ герашевыхъ ма
селъ—  г е р а ш о л ъ ,  который съ химической точки зреш я причи
сляется къ алкоголямъ и имЪетъ химическую формулу Ci0 Н18 0. 
Сверхъ того въ нихъ содержится еще второй алкоголь - ц и т р  о н е л- 
л о л ъ ,  химической формулы С10 Н20 0. Э тотъ  послЪднш алкоголь со
держится по преимуществу въ масле съ остр. Соединешя. Кроме 
этихъ  двухъ алкоголей во всехъ  герашевыхъ маслахъ содержатся 
различнаго рода эфиры эти х ъ  спиртовъ. Очень часто къ  герашевому 
маслу подмеш ивается смоляное масло, а такж е масло добываемое изъ

ч
кедроваго дерева, подмешиваются такж е и жировыя масла. B e t эти 
подмЪсц легко можно открыть въ герашевомъ масле, так ъ  к а к ъ  все 
они не растворяю тся въ 70°/о спирте. Что-же касается того, чтобы
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узнать, было ли подмешано къ  хорошему сорту герашеваго масла 
плохой сортъ, этого пока узн ать  нельзя. Только очень опытный зна- 
то къ  мож етъ это  узнать по запаху. Точно такж е не легко открыть 
подмесь и къ  нему пальмарозоваго масла.

VII. Горькоминдальное масло (Oleum Amygdalarum ama-
rarum Aethereum).

Масло это  не встречается въ растеш яхъ уже совершенно гото- 
вымъ, как ъ  друпя эфирныя масла. Оно же образуется черезъ  разло- 
жеш е амигдалина, содержащагося въ горькомъ миндале и въ зернахъ  
различнаго рода другихъ сродныхъ съ миндалемъ растеш яхъ какъ , 
н а п р , въ ядрахъ косточекъ абрикосовъ, персиковъ и вишенъ.

Если въ присутствш воды подвергнуть глюкозидъ амигдалина воз- 
д ей с ш ю  особаго фермента эмульсина, то амигдалинъ распадается, 
съ образоваж ем ъ бензойнаго алдегида, на синильную кислоту и вино
градный сахаръ, что ясно видно изъ  следующаго химическаго урав- 
нежя:

С2о Н37 N0U -1- 2На 0 =  Св Н5 СОН -+- HCN +  2Св Н18 0 6
Амигдалинъ -+- Вода =  Бензойный -+- Синильная -+- Виноградный

алдегидъ кислота сахаръ.

По окончанш  брожешя сквозь бродившую массу пропускаю сь 
то к ъ  пара и съ нимъ отгоняется образовавш ееся масло.

Для фабричнаго приготовлешя горькоминдальнаго масла идутъ ис
ключительно лишь зерна абрикосовъ. Добытое масло и зъ  эти хъ  абри
косовъ мало чем ъ отличается отъ  масла изъ горькихъ миндалей. 
Ядра зеренъ абрикосовъ, освобожденныхъ отъ  твердой оболочки, по
ступаю тъ на рынки Европы изъ  Малой Азш подъ назваш емъ «пер- 
сиковыхъ зеренъ». Прежде чем ъ  эти ядра перерабатывать на масло, 
ихъ предварительно освобож даю сь отъ  жира. Достигается это прес- 
соваш емъ ихъ подъ гидравлическимъ прессомъ. После прессовашя 
самый жмыхъ разбиваю тъ на мелк1е куски и обливаютъ горячею водою, 
температура которой не должна быть выше 50— 60° Ц. Э тотъ  водный 
настой оставляю тъ 12 ч. въ покое, после чего образовавш ееся за  
это  время масло перегоняютъ.

Часть образовавш ейся при разложенш  амигдалина синильной ки
слоты очень креп ко  пристаетъ къ  маслу. Съ содержаш емъ синильной 
кислоты масло очень и очень ядовито, между сЬмъ как ъ  само по 
себе горькоминдальное масло нисколько не ядовито. Чтобы освобо
дить масло отъ  синильной кислоты, для этого масло хорош о взбал
тывается съ растворомъ ж елезнаго купороса и гашеной извести.
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ПослЪ этого перегоняю тъ масло черезъ обожженную известь, благо
даря чему изъ  ж елтаго или ж елтоватаго масла оно получается совер
шенно безцвЪтнымъ, жидкимъ, сильно преломляющимъ лучи свЪта, 
съ очень сильнымъ зап ахом ъ  горькихъ миндалей, который особенно 
пр1ятенъ въ разбавленномъ состоянш. На вкусъ оно остро-прянно. 
УдЪльный вЪсъ такого  масла при 15°Ц . колеблется о тъ  1,043 и до 
1,060; кипитъ же оно при 180° Ц., растворяется только въ 13 ча
стяхъ воды, но за  то  и хорош о растворяется въ спирте и эф ире. 
На воздухе подъ вл1яшемъ света , воспринимая въ себя кислородъ, 
очень скоро переходитъ въ бензойную кислоту. Чтобы предохранить 
его отъ  такого неж елательнаго разлож еш я, нужно сохранять его въ 
сосудахъ изъ  темнаго стекла, хорош о укупоренныхъ и налитыхъ до 
самой пробки, въ темномъ, сухомъ м есте .

К акъ мы уже знаем ъ, неочищенное масло содерж итъ въ своемъ 
составЪ отъ  2 до 5°/0 синильной кислоты. ЦвЪтомъ такое масло бы
ваетъ  ж елтовато. Причемъ нужно им еть въ виду, что чЪмъ въ дан
номъ горькоминдальномъ масле содержится бол fee разложившагося 
масла, т. е. чем ъ  более въ немъ образовалось бензойной кислоты, 
т ем ъ  оно становится тяж елее и удельный вЪсъ такого масла подни
мается отъ  0,45 до 1,060.

Въ настоящ ее время масло это  приготовляется искусственно. Для 
этого въ кипящ ж толуолъ пропускаю тъ хлоръ, благодаря чему то 
лу олъ превращ ается въ бензойный хлоридъ, что видно * изъ слЪдую- 
щаго химическаго уравнешя:

С6 Н5 (СН3) -+- Cl, =  С6 Н5 (СН2 Cl) -+- НС1.
Толуолъ -+- хлоръ =  бензольный t- соляная

хлоридъ кислота.

Если отъ  бензольнаго хлорида отнять хлоръ и одинъ атом ъ водо
рода, а къ  нему ввести атом ъ кислорода, то бензольный хлоридъ 
переходитъ въ бензойный алдегидъ или, что одно и тож е, въ горько
миндальное масло, химичесюе формулы С6 Н5— СОН. Это образоваш е 
искусственнаго горькоминдальнаго масла происходитъ по следующему 
химическому уравнежю:

2 [С. Н5 (СН3 Cl) ] -t— РВ (N 0 3)2 2 [С, Н5 (СНО) ] ч - РВС12 -+-
-+- N2 0 3 -+- Н2 о .

Полученный по этом у способу бензойный алдегидъ взбалты ваю тъ 
съ кислою сЪрнистонатр1евой солью. При этом ъ получается нераство
римая маслянистая жидкость, которую отдЪляютъ отъ  воды и охлаж - 
Даютъ, при чемъ бензойный алдегидъ кислою серноватисто натр1евою
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солью выкристаллизовывается. Тогда отделяю сь кристаллы отъ  жид
кости, прибавляютъ кислоты и перегоняю тъ бензойный алдегидъ. Та- 
кимъ способомъ въ настоящее время приготовляютъ въ большихъ 
размЪ рахъ искусственное горькоминдальное масло.

Натуральное же горькоминдальное масло очень сильно фальсифи
цируюсь. Для этой цЪли къ  нему подбавляютъ первымъ долгомъ, ко
нечно, искусственное горькоминдальное масло, а такж е болЪе легюя 
и недоропя эфирныя масла, нитробензолъ и спиртъ.

Нужно имЪть въ виду, что когда для туалетны хъ мылъ пригото
вляются очень нуж ные ароматы, въ таком ъ  случай нельзя зам енить 
натуральное горькоминдальное масло искусственны м и Искусственное 
горько-миндальное масло, какъ  это  мы видели, мож етъ содержать въ 
себ1> хлоръ, а онъ, как ъ  изв-Ьстно, очень вредно дЪйствуетъ на вс1> 
ароматическ1я вещества. Въ силу чего р азъ  будетъ употреблено на
стоящ ее горькоминдальное масло съ примЪсью въ немъ искусствен
н а я ,  то  мож етъ очень легко получиться, что вм есто нЪжнаго а р о 
м ата,— можно получить очень непр1ятный зап ахъ . Поэтому прежде 
чЪмъ употреблять натуральное горькоминдальное масло въ хорошее, 
нужнее мыло, первымъ долгомъ необходимо установить,—подмешано 
къ  нему искусственное горькоминдальное масло или нЪтъ. Для этого 
въ порцеляновой чашкЪ, д1аметръ у которой долженъ быть до 20 сан., 
заж игаю тъ пропускную бумажку, свернутую въ видЪ трубки и смо
ченную до этого испытуемымъ масломъ Вм1зст1> съ этим ъ берутъ 
химическш стакан ъ  вместимостью въ 2 литра жидкости, стЪнки его 
смачиваю тъ водою и. какъ  только бумаж ка въ чашкЪ загорится, на 
эту  чаш ку опрокидываютъ кверхъ дномъ стаканъ. Газовые продукты 
о тъ  сгорашя бумажки вей осадятся на влажной поверхности сс&нокъ 
стакана. К акъ только вся бумаж ка въ чашкЪ сгоритъ, стаканъ сни
маю сь, слегка обливаю тъ ссЪнки его водою и полученную жидкость 
ф ильтрую тъ въ другой сосудъ. Къ чистому фильтрату прибавляютъ 
каплю-другую раствора азотнокислаго серебра и взбалты ваю сь. Если 
получится м уть—это ясно указы ваетъ , что въ искусственнотъ маагЬ 
былъ хлоръ. П рисутсш е же хлора неопровержимо намъ указы ваетъ, 
что къ  испытуемому маслу было надбавлено искусственное горько
миндальное масло, въ котором ъ. какъ  мы уже сказали, всегда содер
жится небольшое количество хлористыхъ соединены. Настоящее же 
чистое горько-миндальное масло никогда не содержитъ въ себ1> хлора. 
Но при этом ъ нужно быть вполн'Ь увЪреннымъ, что ни вода и ни 
посуда, посредствомъ которы хъ производится это  изслЪдоваше. не 
содерж атъ хлора. Но нужно такж е имЪть въ виду, что въ последнее 
время стали приготовлять искусственное горько-миндальное масло сво- 
боднымъ отъ  хлора. Само собою понятно, что присутств1е такого
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масла въ настоящ емъ горько-миндальномъ масле нельзя уже узнать 
по испыташю его на хлоръ.

Для о т к р ь т я  же въ горько-миндальномъ масле подмесей другихъ 
маслъ, для этого необходимо бензойный алдегидъ перевести съ сЪр- 
новатистонатр!евою солью въ ихъ соединешя и отделить не алдегид- 
ныя примеси. Для этого въ пробирный стаканъ  емкостью въ 100 гр. 
отвЪшиваютъ и кладутъ 5 гр. изслЪдуемаго масла и къ  нимъ подмЪ- 
шиваютъ 45 гр. насыщеннаго раствора сЪрноватистонатр1евой соли. 
Все это  въ стакан е  хорош о взбалты вается. Къ этой смеси приба
в л я ю т  60 гр. воды и ставятъ стаканъ  со смесью въ горячую воду, 
вслЪдств1е чего, если масло было чисто, получится светлый растворъ. 
Р азъ  же въ масле были подмеси другихъ маслъ, въ таком ъ  случай 
они соберутся поверхъ жидкости, где ихъ можно отделить и изслЪ- 
довать дальше.

Нередко къ  горько-миндальному маслу подбавляютъ нитробензолъ, 
или, так ъ  называемое «мирбановое масло». С оставъ его совершенно 
отличвнъ какъ  о тъ  настоящаго, такъ  и отъ  искусственнаго горько- 
миндальнаго масла, но зап ах ъ  его имЪетъ сходство съ запахом ъ эти хъ  
маселъ, хотя грубее. Мирбановое м асл о —ядовито.

Чтобы откры ть подмесь этого  масла къ  горько-миндальному маслу, 
берутъ  определенное количество отъ  испытуемаго масла и раство- 
ряютъ его въ двадцати объемныхъ частяхъ спирта, разбавляю тъ это тъ  
растворъ водою до гб х ъ  поръ, пока не появится мутЕ>, затЪ мъ ки- 
даютъ въ это тъ  растворъ кусокъ цинка и подливаютъ къ  нему ни
сколько слабой серной кислоты и всю эту  смесь оставляю тъ на 
нисколько часовъ въ п окое. По прошествш несколькихъ часовъ жид
кость фильтрую тъ, изъ  ф ильтрата выгоняютъ спиртъ. После этого къ 
оставшему раствору подбавляютъ несколько капель раствора двухро- 
мокал1евой соли (хромпика) и все ^то несколько минутъ кипятятъ. 
Если къ  испытуемому маслу былъ подмеш анъ нитробензолъ (мирба
новое масло), то  оно превратиться въ анилинъ и жидкость окрасится 
въ фюлетовый цветъ .

Ф ранцузсю е и итальянсюе заводы по вы делке горько-миндальнаго 
масла—нередко подбавляютъ къ  нему отъ  3 до 5"/0 спирта. Это они 
ДЪлаютъ для того, чтобы зам аскировать въ своемъ товаре подбавляе
мую къ нему воду. Чтобы узнать , былъ-ли къ данному маслу под- 
бавленъ спиртъ, или его там ъ  н етъ , для этого берутъ несколько 
0тъ  испытуемаго масла и перегоняю тъ изъ  него несколько жид
кости при умеренномъ нагреванш . Берутъ изъ  перегнанной жид- 
К0СТи нисколько капель и смеш иваю тъ ихъ съ растворомъ углекис- 
Лаго НатРа (соды) и юдистаго кал1я. Если въ испытуемомъ маслФ былъ

°Дмещанъ спиртъ, то  получится кристаллически осадокъ— юдоформъ
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Горькоминдальное масло употребляется при фабрикацш  мыла, при- 
чемъ въ мыловаренномъ производстве необходимо употреблять совер 
шенно очищенное отъ  синильной кислоты масло.

VIII. Дягидьное масло. (Oleum Angelicae).

Масло это  добывается и зъ  корней и еЪмянъ особаго зонточнаго 
растеш я, произрастаю щ аго въ северной Европе и Азш.

Только что добытое масло представляетъ собою прозрачную, б ез
д е т н у ю  или слегка ж елтоватую , съ пр1ятнымъ съ мускуснымъ оттЪн- 
комъ, зап ахом ъ  и острымъ вкусомъ жидкость. Удельный в есь  его 
колеблется между 0,857 и 0,918.

При сохраненш его о тъ  воздЪйств1я на него воздуха и света  оно 
становится коричневымъ.

Кроме этого  масла въ торговле встречается  другое дягильное 
масло, добываемое не и зъ  корней дягильника, а изъ  его еЬмянъ. 
Масло это  очень похож е по своимъ признакам ъ на первое,— только 
удельный в е с ь  его несколько  иной,— а именно: онъ колеблется у 
него между 0,856 и 0,890.

Масло изъ  сЪмянъ дягиля отличается более тонким ъ благоуха- 
шемъ, чЪмъ полученное изъ  корней

До сихъ поръ химическш составъ обоихъ эти хъ  маселъ еще 
точно не установленъ, но все-таки найдено, что главная составная 
часть масла— углеводородъ изъ  группы терпеновъ— ф е л л а н д р е н ъ ,  
съ примесью его изомеровъ, образующ ихся вероятно во время пере
гонки.

Для удешевлешя къ  нему подбавляютъ жирныя и минеральныя 
масла, а такж е и скипидаръ.

IX. Илангъ-Иланговое масло. (Oleum Unonae).

Масло это  добывается изъ  особаго растеш я подъ назваш емъ Са- 
nanga odorata. Растеш е это  произрастаетъ  на всЪхъ островахъ Ма- 
лайскаго архипелага, а на Ф илиппинскихъ островахъ его культиви
рую сь спещально для добывашя изъ  него этого масла.

Встречающ ееся въ торговле масло привозится къ  намъ изъ Ма- 
ниллы и представляетъ собою светло-ж елтую  жидкость, въ высшей 
степени съ пр1ятнымъ запахом ъ. Удельный весь  его колеблется отъ  
0,930 и до 0,950. Въ спирте оно трудно растворимо. Если его см е
ш ать съ 112 и даже до 2 по объему частями 90°/о спирта, получится 
чистый растворъ. Но если к ъ  этому раствору прибавить еще более
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спирта, растворъ пом утнеетъ . Прибавивши къ  этому спиртовому ра
створу хлористаго ж ел еза , получится фю летовое окраш иваш е.

Но кромЪ М анильскаго илангъ-иланговаго масла къ  намъ доста
вляются и друпя таю я масла. Но все остальныя илангъ-иланговыя 
масла сильно разнятся отъ  манильскаго по своимъ физическимъ свой- 
ствамъ. Различ1е это  главнымъ образомъ происходитъ отъ  самихъ 
способовъ добывашя ихъ, а такж е отъ  выбора самихъ цветовъ, изъ  
которы хъ эти масла вырабатываются. При перегонке таки х ъ  цветовъ 
въ первую очередь перегоняются легко улетучиваюццяся и лучше 
всего пахнуцдя части эти хъ  цветовъ , а з а т е м ъ  уже перегоняются 
части плохо пахнущ1я. Вотъ почему масло т е х ъ  фабрикъ, которыя 
только первую часть перегнаннаго масла продаютъ, сильно разнится 
отъ  другихъ маселъ. Т акое масло будетъ, конечно, неизмеримо лучше 
масла т е х ъ  ф абрикъ, которыя пускаю тъ въ продажу смесь перваго и 
второго перегоновъ.

И зъ всехъ  ф абрикъ, приготовляющ ихъ масло илангь-иланговое, 
самою лучшею считается фабрика, выпускающая свое масло съ м ар
кою подъ назваш емъ «Sartorius» (Сартор1усъ). Обыкновенно все ф а
брики изъ  100 частей свеж ихъ  цветовъ  добываютъ 1,2 части масла, 
между те м ъ  какъ  фабрика «Sartorius» изъ  т е х ъ  же 100 частей цве 
говъ, добываетъ всего лишь 0,6 части масла.

Въ илангъ-иланговомъ масле находятся левый линалоолъ и гера- 
нюлъ.

Различные сорта илангъ-иланговаго масла обладаю тъ очень р а з 
личными свойствами. Поэтому бываетъ въ высшей степени трудно 
узнать у нихъ различнаго рода постороння примеси. Н ередко ма- 
стеръ, имеющш постоянно дело съ этим ъ масломъ, скорее  и вернее 
можетъ отличить настоящ ее чистое масло отъ  масла съ подмесями, 
но и только. Но чтобы онъ точно определилъ, каю я въ данномъ ма
сле подмеси -  это  для него невозможно.

а) К а н а н г о в о е  м а с л о .  Въ продаж е встречается еще другое 
масло, подъ назваш емъ « К а н а н г о в о е  м а с л о » .  Масло это  ничто 
иное как ъ  низшш сортъ илангъ-иланговаго масла. Кананговое масло 
добывается изъ того же самаго растеш я, изъ  котораго добывается и 
илангъ-иланговое. Если оно и отличается отъ  последняго, то 7лишь 
благодаря более тщ ательному и более совершенному способу добы- 
в ан т  илангъ-иланговаго масла, нежели кананговаго.

Кананговое масло обладаетъ точно таким ъ же, только не въ т а 
кой мере, неж ны мъ запахом ъ, какъ  илангъ-иланговое. Его физиче- 
СК1Я свойства очень различны, это  находится въ прямой зависимости 
0ТЪ Различныхъ способовъ добывашя его. Удельный в есь  у него ко
леблется отъ  0,91 и до 0,94. Число омыляемости у него бываетъ отъ
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10 до 30. Оно въ 90°/0 спирте не вполне растворимо. Только въ 
1 '/ 2— 2 частяхъ 95"/0 спирта оно растворимо. Но если къ  прозрач
ному раствору этого масла подлить еще спирта, то  растворъ мут- 
нЪетъ.

Въ последнее время въ кананговомъ масле, поступающемъ въ 
продажу изъ  Амстердама, нередко находятъ подмЪшаннымъ ко к о 
совое масло. Такую  подмесь можно легко узнать въ масле. Р азъ  
к ъ  маслу было подмеш ано кокосовое масло, удельный вЪсъ такого 
масла сильно повышается, да и самая растворимость такой смеси 
будетъ много значительнее, чем ъ настоящ аго, б езъ  всякой подмеси 
кананговаго масла. Если же съ подмесью кокосоваго масла кананго- 
вое масло см еш ать со спиртомъ, то  при спокойномъ стояши смеси 
черезъ  некоторое время на дно сосуда осадятся маслянистая капли.

X. Ирисовое (касатиковое масло). (Oleum Jridis).

Масло это  добывается посредствомъ паровой перегонки корней 
однолЪтняго растеш я, разводимаго спещально для этой цели въ Ита- 
лш, возлй Флоренцш. У насъ это  р а с т е т е  можно разводить везде 
въ виноградной полосе, при чемъ и почва каменистая, мергелистая и 
известковая является для этого  растеш я наиболее подходящей. Добы
ваемое таким ъ способомъ изъ  растешя масло бываетъ ж елтаго цвета 
и при обыкновенной тем пературе оно твердо на подоб1е коровьяго 
масла. Оно состоитъ преимущественно и зь  стеароптена, съ примесью 
лишь незначительнаго количества элеоптена. Растворяется въ 6 ча
стяхъ  90°/0 спирта. И м еетъ  кислую реакщю. Плавится оно при 38°Ц. 
и вновь засты ваетъ  при 28°Ц. Чтобы превратить его въ жидкое со- 
стояш е,— его нужно подогреть. Оно состоитъ въ большей своей ча
сти изъ  густого, б езъ  всякаго зап ах а  вещества. Пр1ятный же запахъ  
его находится въ зависимости отъ  содержашя въ немъ жидкаго ве
щ ества, которое называется « И р  о н ъ »  Иронъ — эго  кетонъ  химиче
ской формулы С13Н20О.

Ирисовое масло единственное изъ  эфирныхъ маслъ, которое мно- 
rie годы м ож етъ оставаться б езъ  всякой перемены къ  худшему въ 
своихъ качествахъ. Лучше же всего сохраняется это масло въ спир- 
товом ъ растворе. Въ таком ъ  случае находящаяся въ этом ъ масле 
миристиновая кислота обращ ается въ тако е  состояш е, что она уже 
не м ож етъ вредно действовать на пахуч1я вещества.

Ирисовое масло служ итъ главнымъ образом ъ къ усилешю настоя
щаго ф1алковаго зап аха . Оно принадлежитъ къ  т а к ъ  назыв. «фикса- 
торам ъ запаха» , т. е. къ  таким ъ веществамъ, которыя, входя въ со
ставь  какихъ-нибудь косметическихъ изделш , употребляются глав-
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нымъ образомъ не ради собственнаго благоухаш я, а вслЪдств|'е ихъ 
свойства «фиксировать», т. е. закреп лять , задерж ивать друпе, слиш- 
комъ быстро выдыхающ1еся запахи .

Но нужно имЪть въ виду, что масло это  очень дорого, поэтому 
его употребляю тъ редко и только для дорогихъ туалетны хъ мылъ и 
то въ небольшомъ количестве. Дороговизна же его зависитъ отъ  
того, что изъ  1000 фунтовъ ирисоваго корня его добывается лишь 
1/, и самое большее 3/4 фунта.

Если къ  этому маслу бываютъ подмешаны друпя, более дешевыя 
масла, то  такое съ посторонними подмесями масло даж е на холоду 
остается жидкимъ.

Въ последнее время въ торговле подъ назваш емъ « и р и с о в о е »  
масло можно встретить или полужидкое или даже совсемъ жидкое 
масло. Это, конечно, не настоящ ее ирисовое масло, а смесь, полу
ченная отъ  перегонки ирисоваго корня съ масломъ добываемымъ изъ  
кедроваго дерева.

XI. Кедровое масло. (Oleum Cedrij.

Масло это  добывается посредствомъ паровой перегонки тонкихъ  
опилокъ виргинскаго кедра. Кроме опилокъ оно добывается такж е и 
изъ т е х ъ  отбросовъ кедроваго дерева, что остаю тся о тъ  этого  де
рева при вы делке и зъ  него деревянныхъ частей для обыкновенныхъ 
карандашей. Въ эти хъ  кедровыхъ отбросахъ обыкновенно содержится 
отъ  2 до 3°/0 масла.

Масло это  получается обыкновенно густымъ, въ котором ъ не
редко отделяю тся кристаллы кедровой камфары.

Масло это  бы ваетъ или безцветно, или несколько зеленовато
желтое, съ пр1ятнымъ запахом ъ. Удельный в есь  его колеблется отъ
0,945 и до 0,960. Въ спирте оно трудно растворимо, так ъ  что, чтобы 
получить чистый растворъ его, въ таком ъ  случае на 1- часть масла 
требуется отъ  10 до 20 частей 90°/0 спирта.

Масло это  находитъ большое применеше въ мыловареши при из
готовлены туалетны хъ мылъ. Оно служ итъ основаш емъ для другихъ 
эФирныхъ маселъ. Но при его употребленш  нужно помнить, что его 
нельзя много подбавлять дъ другимъ эфирнымъ масламъ, так ъ  как ъ  
въ таком ъ случае получается уже непр!ятный зап ахъ .

Масло это не изъ  дорогихъ, поэтому къ  нему н е т ъ  смысла при
бавлять какое нибудь другое эфирное масло.

Въ торговле можно встретить еще так ъ  назыв. «виргинское ке
дровое масло». Масло это  по своему запаху  очень походитъ на за -  
Пахъ масла, добываемаго изъ  растеш я подъ назваш емъ «казацкаго»
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или «донского можевельника» (juniperus sabina). Благодаря своему 
плохому запаху, оно почти вовсе не употребляется въ мыловаренномъ 
производстве.

XII. Коричное масло. (Oleum Cinnamomi).

Въ торговле встречаю тся четыре различныхъ сорта коричнаго 
масла, а именно: цейлонское, коричное масло изъ  корней, коричное 
же масло изъ  листьевъ корицы, коричне-касаевое масло. Цейлонское 
и коричне касс1евое масло очень похожи другъ на друга, но цей
лонское ценится дороже, чем ъ  касаево е  масло.

Познакомимтесь же со всеми этими маслами въ отдельности.
а) Ц е й л о н с к о е  к о р и ч н о е  м а с л о .  ( O l e u m  c i n n a m o m i  

C e y l a n i c i ) .  Въ прежнее время на острове Цейлоне масло это  д о 
бывалось исключительно лишь изъ  различнаго рода остатковъ коры 
настоящей корицы, таким ъ оно поступало въ продажу.

Въ настоящ ее же время стали привозить кору корицы для раз- 
ныхъ надобностей съ Цейлона въ Европу, где изъ  нея приготовля
ются разные препараты, а стружки и все отбросы различнаго рода 
производства съ корицею перерабатываю тся уже на коричное масло. 
Производство этого масла сильно развито въ Германж. Немецкое к о 
ричное масло поступаетъ въ продажу тож е подъ назваш емъ «цей- 
лонскаго» и вытеснило совсем ъ почти уж е приготовляемое въ д ей 
ствительности на острове Цейлоне масло. Вотъ почему подъ словомъ 
«цейлонское коричное масло» нужно понимать какъ  въ действитель
ности делаемое на острове Цейлоне масло, такъ  и добываемое ма
сло изъ цейлонской корицы въ Германш.

Масло это  представляетъ изъ  себя светло-ж елтую  жидкость, съ 
пр!ятнымъ, неж нымъ запахом ъ цейлонской корицы, съ пряннымъ, 
сладковатымъ, несколько щиплющимъ вкусомъ. Удельный весь  его 
колеблется между 1,024 и 1,045. Въ трехъ  частяхъ 7 0 %  спирта оно 
вполне растворяется.

При вы работке цейлонскаго коричнаго масла въ пр!емникъ соби
раются и отделяю тся другъ отъ  друга два слоя этого масла. Одно 
и зъ  эти хъ  маселъ легче воды, а другое тяж елее. Б олее  тяж елое м а
сло состоитъ главнымъ образом ъ изъ  коричнаго алдегида (С9Н80 )  съ 
небольшимъ количествомъ эйгенола. Что же касается состава бо
л ее  легкаго масла, то  въ немъ пока точно установлено при сутсгае  
феллондрена. Тож е соединеже, отъ  котораго зависитъ присущш к о 
ричному маслу пр1ятный зап ахъ , пока еще точно не установлено. 
Коричнаго алдегида содержится въ масле отъ  65 до 75% , а эйге
нола— отъ  4 до 8% .
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б) К о р и ч н о е  м а с л о  и з ъ  л и с т ь е в ъ  к о р и ц ы .  Масло это  
добывается изъ  листьевъ коричнаго дерева. Оно свЪтлаго ц вета, д о 
вольно жидко и пахнетъ гвоздикою и корицею. Удельный весь  его 
колеблется отъ  1,044 и до 1,065. Въ 3 частяхъ 70°/0 спирта оно 
вполне растворимо. Но если къ  таком у прозрачному раствору под
бавить еще той же крепости спирта, растворъ м утнеетъ . Масло это  
содержитъ въ своемъ составе отъ  70 до 90°/0 эйгенола и небольшое 
количество коричнаго алдегида.

в) К о р и ч н о е  м а с л о  и з ъ  к о р н е й  к о р и ц ы .  Масло это  до
бывается изъ корней корицы. Оно представляетъ изъ  себя почти без- 
цветную , сильно пахнущую камфарой жидкость. При спокойномъ со
х р ан ен а  его изъ  него выделяется даже при средней тем пературе 
часть камфары. Кроме камфары въ немъ содержится коричневый 
алдегидъ и еще углеводородъ.

Очень часто къ  цейлонскому коричному маслу подмешиваютъ 
более дешевое коричное масло, добываемое изъ  листьевъ корицы. 
Подмесь такого  масла повыш аетъ удельный весь  цейлонскаго масла, 
вследств1е чего такую  подмесь легко доказать. Кроме этого  такую 
подмесь легко д оказать  такж е и другимъ путемъ. Если взягь одну 
каплю настоящ аго цейлонскаго коричнаго масла, растворить ее въ 
пяти капляхъ спирта и къ этому раствору подбавить хлористаго 
ж елеза , то  получится светло-зеленое окраш иваж е. Между те м ъ  какъ  
при присутствш въ цейлонскомъ масле масла изъ  листьевъ корицы 
получится отъ  такой прибавки темно-голубое окраш иваж е. Это обу
словливается большимъ содерж аж емъ въ подмеш анномъ масле эйге
нола, который содержится въ коричномъ масле изъ  листьевъ корицы. 
Но еще лучше постороннюю подмесь узн ать, если определить въ 
испытуемомъ масле содерж аже коричниго алдегида. Если найдется въ 
испытуемомъ масле такого алдегида м енее 65°/0 или более 75°/0,э т о  
можетъ служить прямымъ указаж ем ъ , что данное масло по своей 
чистоте очень подозрительно. Если въ данномъ масле алдегида ме
нее 65о/0, то освободивши изъ  него алдегидъ, определяется въ осталь- 
н°мъ масле количество эйгенола. Для чего смеш иваю тъ оставшееся 
количество масла после отдележ я отъ  него алдегида съ 5°/0 едким ъ 
Кал1евымъ щ елокомъ и все это  взбалтываю тъ. По количеству умень- 
щеннаго объема можно сообразить количество эйгенола. Конечно 
dTorb способъ далеко не точенъ, но онъ совершенно применимъ, 
когда желаю тъ узн ать только— настоящ ее это  цейлонское коричное 
масло или въ немъ содержится какая нибудь подмесь другихъ ма- 
1 СоЪ' Р азъ  только въ изследуемомъ м асле будетъ найдено более

/о эйгенола, можно наверняка сказать , что данная проба не есть
Д е й с т в и т е л ь н о с т и  н а с т о я щ е е ,  ч и с т о е , х о р о ш е е  це й-
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д о н с к о е  м а с л о ,  а къ  нему подмешаны более дешевыя коричныя 
масла.

Если же къ  какому нибудь цейлонскому коричному маслу подба
вить Kaccieeoe масло, то  благодаря такой  подбавки, повышается 
удельный в ^сь  и увеличивается количество коричнаго алдегида въ 
данной см^си. Все масла, у которы хъ окаж ется количество алдегида 
более 75°/0, очень подозрительны по своей чистоте.

г) K a c c i e B o e  и л и  к и т а й с к о е  к о р и ч н о е  м а с л о .  ( O l e u m  
C a s s i a e ) .  Масло это  добывается въ К итае и Кохинхине посредствомъ 

перегонки незрелы хъ плодовъ, листьевъ, молодыхъ 
ветвей , цветовъ , а такж е  остатковъ  отъ  обработки 
корицы.

Масло это  вначале бы ваетъ светло-ж елтаго, а 
со временемъ становится коричневаго ц вета. У дель
ный в е с ь  его колеблется о тъ  1,055 и до 1,065. На 
вкусъ оно сладковато, остро. С остоитъ оно, какъ  
и цейлонское коричное масло, по преимуществу изъ  
коричнаго алдегида, котораго въ немъ содержится 
о тъ  75 до 90°/0. Но оно вовсе не содерж итъ въ себе 
эйгенола. Одна часть его вполне растворяется въ 
двухъ частяхъ 80°/0 спирта.

Т ак ъ  как ъ  добротность этого масла находится 
въ прямой зависимости отъ  количества содержа- 
щагося въ немъ коричнаго алдегида, то точное 
количественное определеж е его очень важно. Въ 
последнее время наукою выработаны точные способы 
для такого  определеж я. Эти способы применяются 
теперь на всехъ  европейскихъ и аз1атскихъ рынкахъ 
по продаж е и покупке этого масла.

Способъ э т о т ъ  очень простъ.
Для этого нужно обзавестись особой стеклянной колбой, которая 

называется « касаевая  колба» и «алфегидная колба». Т акая колба 
представляется намъ выше на рисунке 5.

Предложенная нами колба должна вм ещ ать въ себе не м енее 
100 куб. сан. жидкости. Кроме того она снабжена, что ясно видно 
изъ  рисунка, длиннымъ, не менее 13 сан. горлышкомъ, д1аметръ от- 
верспя у котораго долженъ быть не м енее 8 мм. Самое же гор
лышко разделено м еткам и  на 1jl0 мм. и вм ещ аетъ  въ себе 6 куб. 
сан. Нулевая же черта находится несколько повыше того м еста, где 
колба переходитъ въ горлышко.

Когда х о тятъ  узнать, сколько содержится въ испытуемомъ кас- 
аевом ъ  масле алдегида, для этого берутъ съ помощью пипетки точно

Рис. 5.
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Ю куб. сант. отъ  испытуемаго масла и лью тъ его въ касаеву  колбу.
маслу въ колбу подливаютъ тож е 10 куб. сант. точно отмЪрен- 

наго 30 процентнаго раствора кислой серно-натровой соли. Все это 
хорошо взбалтываю тъ и ставятъ  колбу съ жидкостью на кипящую 
водяную баню.

На водяной банЪ все это  подогревается до т е х ъ  поръ, пока вна
чале густая масса въ колбе не сделается совершенно жидкою. После 
этого, мало-по-малу, продолжаютъ нагревать все содержимое въ колбе, 
подбавляя въ нее, при постоянномъ взбалтыванш  колбы, еще рас
твора кислой серно-натровой соли. Подбавляется это тъ  растворъ до 
техъ  поръ, пока въ колбе не будетъ содержаться жидкости до *'ц 
ея вместимости. После этого вновь содержимое въ колбе продол
жаю тъ нагревать до т е х ъ  поръ, пока не останется въ колбе ни од
ной не разошедшейся частицы и пока чистое масло не покроетъ  тон- 
кимъ слоемъ раствора кислой серно-натровой соли и окончательно 
не пропадетъ зап ах ъ  коричнаго алдегида. З а т е м ъ  колбу снимаютъ съ 
водяной бани, даю тъ остыть и к ъ  остывшей жидкости въ колбе при
бавляютъ до т е х ъ  поръ растворъ кислой серно-натровой соли, пока 
находящееся на верху масло не станетъ  выходить въ горло колбы и 
нижнж слой этого масла не сравняется съ чертою на колбе, где по- 
ставленъ нуль. Сколько куб. сант. это  масло заполнитъ въ горле 
колбы, это  и будетъ указы вать намъ на количество въ данномъ 
масле частей, не содержащ ихъ въ себе алдегида. Если же отъ  этого 
количества отнять 10, то получится количество алдегида, содержа
щагося въ данномъ масле. Но это  количество будетъ дано не въ 
весовыхъ единицахъ, а въ объемныхъ. Но так ъ  как ъ  удельный весь  
алдегидныхъ и не алдегидныхъ частей почти одинъ и т о тъ  же, то 
для практическихъ целей указаш я объемныхъ количествъ можно 
смело перевести на процентныя количества.

При этом ъ химичесюй процессъ происходитъ следующш: отъ  
взаим одейсгая  одной объемной части коричнаго алдегида на одну 
тоже объемную часть кислой серно-натровой соли образуется не рас
творимая въ воде двойная соль. Это видно ясно изъ  следующаго хи- 
мическаго уравнешя:

Сс Н6 СН : СН . СНО -+- Na H S 0 4 =  С6 Н5 СН : СН . СОН Na HS . О,.

При дальнейшемъ кипяченш этой двойной соли съ водою она 
Распадается, что ясно видно изъ следующаго химическаго урав- 
нешя:

2С6 Н5 . СН : СН . СОН . Na HS . 0 3 =  Св Н6 . СН . СН . СОН -+-
— Св Н5 СН3 . СН (S 0 3 Na) СНО . Na H S 0 3.

В. П. БЛАГ0В-6ЩЕНСК1Й. 5
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Изъ этого уравнения видно, чтобы перевести алдегидъ въ раство
ряемое въ воде соединеше, для этого нужно было взять съ избыт- 
комъ [2 молекулы] кислой серно-натровой соли.

Хорош ее касаевое  масло должно содерж ать въ себе самое мень
ш ее— это  75°/0 коричнаго алдегида.

Поступающее къ  намъ изъ  Китая касаевое  масло никогда не бы
ваетъ  совершенно чистымъ, но къ  нему бываютъ подмешаны смолы 
и петролеумъ. Т аки хъ  подмесей въ немъ нередко содержится до 38°/0. 
Подмеси эти легко  узнаю тся по о п р е д е л ен а  удельнаго веса въ ис- 
пытуемомъ масле, а такж е посредствомъ перегонки такого масла. 
При перегонке должно перейти не м енее 90°/0 касаеваго  масла. 
Оставипеся въ о с т ат к е  Ю °/0, по ихъ фхлаждеши, не должны затвер 
девать и не должны быть хрупкими, к а к ъ  смола, а должны быть—  
самое большее въ виде киселеобразной массы. Т аки хъ  остатковъ  
должно быть 6 или 7°/о, но ни въ каком ъ случае не более 10°/о.

ХШ. Лавандовое масло (Oleum Lavandulae).

Масло это  добывается и зъ  цветовъ  и различны хъ частей растеш я 
«Лаванда» изъ  породы кустарниковъ, и зъ  семейства губоцветныхъ. 
Р а с т е т е  это  прои зрастаетъ  въ южной Францш, а такж е  и у насъ на 
Юге Россш.

Добывается масло посредствомъ перегонки верхушки растеш я при 
наибольш емъ числе распустившихся ц ветовъ  въ соцветш  и изъ  тра- 
вянистыхъ, зелены хъ частей стебля. Но очень редко оно добывается 
изъ  однихъ только цветовъ.

Только что добытое масло жидко, совершенно безцветн о  или н е 
сколько жидковато. При со х р ан ен а  же оно густеетъ  и прю бретаетъ  
более темный ц ветъ . Вкусъ масла жгучш, прянный, горьковатый. З а 
п ахъ  его очень пр!ятный. Зап ахъ  свеж аго масла несколько травя- 
нистъ, но черезъ  годъ оно прю бретаетъ  очень пр1ятный ароматъ. 
З ап ах ъ  у лавандоваго масла улучш ается до 5 л етъ , а з а т е м ъ  начи- 
наетъ  ухудш аться. Въ виду этого на высшихъ сортахъ  лавандоваго 
масла принято обозначать годъ выделки даннаго масла. Сообразно 
этом у изм еняется цена по степени выдержки или с спелости» масла. 
Раньше годичной выдержки оно считается неспелымъ и такое масло 
не употребляется при приготовлеши съ тонкимъ зап ахом ъ  туалет
ныхъ мылъ.

Въ 90°/0 спирте масло это  растворимо во всехъ  соотноше- 
ш яхъ, 70°/о же спиртъ необходимо брать на три части спирта одну 
лишь часть масла. Удельный в есь  его колеблется о тъ  0,885 и 
до 0,895.
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Въ торговле встречаю тся два сорта этого  масла: французское и 
англ^ское. Самое лучшее и только и зъ  самыхъ лучш ихъ, свеж ихъ  
цветовъ приготовленное французское масло известно  въ торговле 
подъ французскимъ назваш емъ «Essence de Lavande M ontblanc» Это 
м асл о  много лучше всехъ  остальны хъ встречаю щ ихся въ торговле 
лавандовыхъ маселъ. Да это  так ъ  и должно быть. Масло это , какъ  
мы уже упоминали выше, добывается исключительно лишь и зъ  цве
товъ лаванды. Между т е м ъ  остальные сорта лавандоваго масла до
бываются не и зъ  однихъ ц ветовъ , а кром е цветовъ  для его добы- 
вашя берутся такж е и стебли и зеленыя части лаванды. В отъ по
чему французскш  сортъ  этого  масла и пахнетъ въ высшей степени 
пр1ятно и зап ахъ  его много н еж н ее  зап ах а  остальныхъ сортовъ этихъ  
маселъ.

Кроме этого и въ Англш въ последнее время стали въ боль- 
шихъ р азм ерахъ  возделы вать р а с т е т е  лаванду для добывашя изъ 
него масла. Въ последнее время въ Англж стали приготовлять 
въ высшей степени неж ное, пахучее, хорош ее лавандовое масло, которое 
нередко по своимъ качествам ъ стоитъ  выше даже французскаго.

Ф ранцузское лавандовое масло и м еетъ  удельный в е с ь  отъ  0,885 
до 0,895.

Главную составную часть его, как ъ  теперь точно известно, со- 
ставляетъ уксуснолиналоловый эф иръ, котораго въ немъ находится 
отъ  30 до 45°/0. Д алее идетъ свободный линалолъ, так ж е  въ количе
стве  отъ  30 до 45°/0. По содержашю въ своемъ составе уксусноли- 
налоловаго эфира это  масло можно разделить по его достоинству 
на два сорта. Если данное масло содерж итъ въ себе более 36° 0 
этого эфира, такое масло считается очень хорош имъ, оно бываетъ 
съ очень неж нымъ и сильнымъ запахом ъ. Если-же оно содержитъ 
эфира менее 36°/0, въ таком ъ  случае оно считается хуж е перваго, 
не обладаетъ уже сильнымъ и тонкимъ аром атом ъ. Тож е масло, что 
содержитъ въ своемъ составе менее 30°/0 этого эфира, считается 
обыкновенно очень плохимъ и въ немъ обязательно содержатся по
стороння подмеси. Но, правда, и то  нужно им еть въ виду, что не
редко такое масло содерж итъ въ себе не более 30°/0 эф ира не по
тому, что къ  нему подмешаны посторонн я примеси, а потому, что 
°но было перегнано плохо и во время перегонки часть эфира была 
разрушена.

Англшское лавандовое масло имеетъ удельный весь 0,885 — 0,900
содержитъ въ своемъ составе всего лишь отъ  5 до Ю 0;0 уксусно-

линололоваго эфира. Кроме малаго содержашя въ себе эфира оно 
отлилаетгя птп.ч |ь  ф ранцузскаго лавандоваго масла такж е своимъ кам- 
фарнымъ запахом ъ.

5*
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Выше мы упоминали, что достоинство французскаго лавандоваго 
масла находится въ прямой зависимости отъ  количества содержащаго 
въ немъ уксуснолинололоваго эфира. О тъ каждой посторонней под- 
м-Ьси къ  маслу въ немъ убавляется количество эфира. Вотъ почему 
при определенш  того или иного достоинства масла необходимо 
произвести количественное опредЪлеже въ испытуемомъ м асле 
эфира.

Что же касается опредЪлешя въ масле п р и с у т с т я  посторон
нихъ примесей, для этого  нужно определить его удельный весь , 
уголъ отклонеж я и его растворимость въ 70°/0 спирте. Самыми наи
чащ е встречающ имися подмесями въ этом ъ масле нужно считать 
скипидаръ( масло изъ  кедроваго дерева и спиковое (изъ  колоси
стой лаванды) масло. Подмесь къ лавандовому маслу скипидара 
уменынаетъ растворимость его въ 70°/0 спирте и пониж аетъ удель
ный в есь  его. Подмесь спиковаго масла хотя  и не уменьш аетъ его 
растворимости въ спирте, но за  то  уменьш аетъ количество эфира 
въ немъ.

Лавандовое масло весьма неж наго состава и обладаетъ большою 
склонностью сильно осмоляться. При его осмоленш присущж ему 
пр1ятный зап ах ъ  пропадаетъ и зам еняется  грубымъ скипидарнымъ зап а
хомъ. С ветъ , доступъ воздуха и п р и сутсгае  влаги сп о со б ств у ю т  его 
быстрому осмолежю. Поэтому, какъ  только изъ свеж аго масла исчез- 
нетъ  присущш ему травянистый зап ах ъ , его необходимо держ ать 
плотно закупореннымъ, въ темномъ помещенш.

Лавандовое масло въ сильномъ ходу въ производстве туалетны хъ 
мылъ. Растворъ его въ спирте съ примесью розоваго масла или безъ  
него составляетъ то тъ  « л о д е л а в а н ъ »  (отъ  французскаго слова 
L’eau de lavande), который былъ известен ъ  въ Россш еще при Мо- 
сковскихъ царяхъ.

XIV. Линалоевое масло. (Ликаровое) (Oleum Linaloes).

Подъ этим ъ назваж ем ъ въ последнее время въ торговле известны 
масла, добываемыя изъ  древесины особой породы деревьевъ. Благо
даря большимъ своимъ как ъ  физическимъ, так ъ  и химическимъ сход- 
ствамъ все таю я масла и носятъ назваж е «линалоевое или ликаро
вое масло». Одно изъ  таки х ъ  маселъ добывается въ М ексике, дру
п я — во французской Гв1ане.

Въ настоящ ее время въ торговле встречается только М ексикан
ское линалоевое масло. Масло это  жидко, прозрачно, съ желтоватымъ 
о ттен ко м ъ  и съ очень пр!ятнымъ, подобно линалоолу, запахом ъ
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Удельный в есь  его колеблется отъ  0,875 и до 0,895. Въ двухъ и 
более частяхъ 70°/0 спирта оно совершенно растворимо.

Къ маслу этому нередко, для его удешевлешя, подбавляютъ жир- 
ныя масла. Узнаются эти примеси легко. Съ содерж аш емъ въ себе 
жирныхъ маселъ такое  масло въ 70<>, 0 спирте нерастворимо. Кроме 
этого  у такого масла повышается его удельный весъ  и число омы
ляемости, чем ъ  все это  наблюдается въ линалоевомъ безъ  всякой 
подмеси масле.

XV. Майорановое масло (Oleum Mejoranae).

Масло это  добывается посредствомъ водной перегонки изъ  особой 
травы-душицы (Origanum  m ajorana). Добывается оно как ъ  и зъ  све- 
ж ихъ, так ъ  и изъ высушенныхъ растешй. Оно бываетъ или желто- 
ватымъ, когда оно добывается изъ сухихъ матер|'аловъ, или несколько 
зеленовато-ж елтоваты м ъ. если оно получается изъ  свеж аго мате- 
р1ала. Очищенное же ректиф икаф ей — безцветно. По прошествш же 
некотораго времени, оно становится тем нее, съ краснобуроватымъ 
оттен ком ъ . При небрежномъ же храненш оно мало-по-малу стан о 
вится густымъ и клейкимъ. З ап ах ъ  этого масла не т а к ъ  пр1ятенъ, 
какъ  зап ах ъ  самой душицы, вкусъ же у него прянный, несколько 
горьковатый, мятный. Удельный весъ  колеблется отъ  0,89 до 0,91. 
Въ равныхъ по объему частяхъ  9 0 %  спирта оно растворимо, а въ 
80° 0 спирте оно растворимо въ двухъ частяхъ его.

Масло это  нужно сохранять въ хорош о закупоренны хъ до самой 
пробки наполненныхъ буты лкахъ и въ сравнительно темном ъ месте. 
Если же оно будетъ сохраняться безъ  соблюдешя эти х ъ  условш, 
въ немъ легко м ож етъ выделиться на дно сосуда смолистый осадокъ.

Въ мыловаренномъ производстве оно въ большомъ ходу.

XVI. Можжевеловое масло (Oleum Juniperi).

Масло это  добывается изъ  ягодъ можжевельника. Оно предста
вляетъ собою или безцветную , или желто-зеленую жидкость, съ силь- 
нымъ характерны м ъ запахом ъ , напоминающимъ зап ах ъ  скипидара. 
На вкусъ оно несколько  жгуче и горьковато. Удельный весъ  его ко
леблется отъ  0,865 до 0,885.

Но въ торговле встречается можжевеловое масло добываемое въ
^енгрш. Масло это имеетъ удельный весъ отъ 0,862 и до 0,868.

это не настоящ ее можжевеловое масло, а по всей вероятности
чный продуктъ при изготовлеш и водки изъ  можжевеловыхъ 

ягодъ. F
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Настоящее, только что приготовленное можжевеловое масло 
вполне растворимо въ 8— 10 частяхъ 90°/0 спирта. Но чем ъ  дольше 
сохраняется это  масло, т е м ъ  оно труднее и труднее растворяется въ 
спирте, так ъ  что старое, долго сохранявш ееся масло вовсе уже не 
растворяется въ спирте.

М ожжевеловое масло состоитъ по преимуществу изъ  терпеновъ. 
О тъ какого изъ эти х ъ  терпеновъ зависитъ присущш этому маслу 
пр1ятный зап ахъ , пока въ точности еще не известно. Въ старом ъ 
ж е масле, при его долгомъ сохраненш  можно наблюдать выде- 
леше изъ него игольчатыхъ, безъ  всякаго зап аха и вкуса кристал- 
ловъ.

Нужно им еть въ виду, что можжевеловое масло обладаетъ свой- 
ствомъ сильно сгущаться и осмоляться, при чемъ оно указы ваетъ  на 
кислую реакщ ю. Вотъ почему его нужно сохранять въ хорош о заку- 
поривающихъ сосудахъ и въ более или м енее темномъ м есте .

XVII. Мятныя масла (Oleum Menthae).

И зъ растеш я мяты добывается три сорта, сильно отличающихся 
другъ о тъ  друга мятныхъ масла, а именно: 1) масло изъ  кудрявой 
мяты, 2) масло изъ  перечной мяты и 3) пулепевое масло.

1) М а с л о  к у д р я в о й  м я т ы  (Oleum Menthae Crispae). Въ тор
говле различаю тъ три сорта масла мяты кудрявой: американское, 
нем ецкое и русское.

Американское и нем ецкое мятное масло мало ч ем ъ  отличаются 
другъ отъ  друга. Оба эти  масла представляютъ изъ  себя безцветную , 
или несколько зеленоватую  или зеленовато-ж елтую  массу, съ силь- 
нымъ мятнымъ запахом ъ. Старое, несколько постоявшее на воздухе 
масло, делается  тем нее и гуще. Удельный в есь  у обоихъ эти хъ  ма
селъ колеблется 0,890 до 0,965. Оба масла содерж атъ въ своемъ со 
ставе  до 65°/0 «карвона». Чистое масло совершенно растворимо въ 
равныхъ по объему съ нимъ частяхъ 90°/0 спирта. Если же къ  этому 
раствору прибавить еще спирта, растворъ м утнеетъ .

Русское мятное масло отличается о тъ  американскаго и немец- 
каго своимъ очень слабымъ запахом ъ, низкимъ удельнымъ своимъ 
весом ъ (отъ 0,883 до 0,885) т, наконецъ, небольшимъ количествомъ 
карвона, котораго  въ немъ содержится отъ  5 и до 10°/0 и своимъ 
большимъ содержашемъ о тъ  50 до 6 0 %  въ себе  линолола. Кроме 
этого  въ немъ находится цинеолъ и лимоненъ.

Къ этом у маслу для его удешевлешя нередко подмешивается ма
сло виргинскаго можжевельника и гуржумовое.
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Масло кудрявой мяты много идетъ въ туалетныя мыла, а такж е 
его не мало идетъ для подмеси къ  маслу перечной мяты.

2. М а с л о  п е р е ч н о й  м я т ы .  ( O l e u m  M e n t h a e  p i p e r i t a е). 
Это масло добывается изъ  т а к ъ  назыв. перечной мяты. (M entha pi
perita) и ея разновидностей. Въ торговле встречаю тся англшское, 
американское, нем ецкое, японское и русское масла изъ  перечной мяты.

1. А н г л 1 й с к о е  м а с л о  п е р е ч н о й  м я т ы  самое лучшее изъ 
всехъ нихъ. Удельный в есь  его колеблется отъ  0,900 до 0,910. Оно 
содержитъ въ себе отъ  50 до 60°/0 свободнаго ментола, его же въ 
виде эфировъ отъ  3 до 14°/0, ментона 9 до 12°/0. Въ Англш возде
лывается два видоизменеш я перечной м я ты - белая и черная. Первая 
даетъ меньшш выходъ масла, но за  то масло получается более тон- 
каго аром ата, чем ъ  масло изъ  черной мяты.

Въ продажу поступаетъ очень много различныхъ сортовъ англш- 
скаго мятнаго масла. Самое же лучшее и зъ  нихъ, это  подъ назва
шемъ «М итчамъ» (Mitcham) мятное масло. Оно совершенно раство
ряется въ 50 частяхъ  50°/0 спирта и обладаетъ неж нымъ, несколько 
жгучимъ, з а т е м ъ  прохлаждающимъ вкусомъ. Идетъ оно по преиму
ществу для фабрикацш всевозмож нейш ихъ ликеровъ. Въ туалетномъ 
же производстве это масло, благодаря своей сравнительной дорого
визне, почти вовсе не употребляется. Въ этой отрасли промышлен
ности идутъ по преимуществу американское, немецкое и русское 
масла.

2. А м е р и к а н с к о е  м а с л о  п е р е ч н о й  м я т ы  и м еетъ  удель
ный весь  0,905— 0,914. При охлаждеши этого масла до— 20° оно за - 
стываетъ въ сплошную массу отъ  выкристаллизовашя ментола. Глав
ною составною частью этого масла является ментолъ въ свободномъ 
виде, котораго въ немъ содержится отъ  40 и до 50°/0 и въ в’Иде 
уксуснаго и изовалер!ановаго эфировъ отъ  4 до 15°/0. Кроме того 
оно содержитъ отъ  3 до 12°/0 ментона.

Но зап ахъ  американскаго мятнаго масла много хуже авглшскаго 
масла. Это находится въ прямой зависимости отъ  того, что въ Аме
рике обширныя пространства засеваю тъ  мятою, поля плохо выпалы
ваются отъ  сорныхъ травъ  и въ кубъ вместе съ мятою попадаютъ 
различныя сорныя травы.

Въ Америке возделывается масса всевозмож нейш ихъ сортовъ мят
наго масла, которые поступаю тъ въ продажу подъ различными н аз
ваными и подъ различными фабричными марками. И зъ всехъ  сортовъ 
этого масла самыми лучшими считаются масла подъ следующими мар
ками. н. Gr. HotchiB, L. В. Hotchifi, Hale и Parchall, Fritzsche Brothers.

масла очень чисты и хороши. Друпе же сорта по большей части 
поступаю тъ въ продажу съ различнаго рода постороннйми подмесями.
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3) Н е м е ц к о е  м а с л о  п е р е ч н о й  м я т ы .  Въ настоящ ее время 
въ действительности настоящ аго немецкаго масла н етъ . Если въ про
даж е и встречается подъ таким ъ назваш емъ масло, это  ни что иное, 
какъ  американское мятное масло, очищенное и ректифицированное 
на нем ецкихъ лишь заводахъ. Т акое масло и м еетъ  удельный весъ
0,899 и до 0,930.

Въ последнее же время въ торговле имеется мятное масло подъ 
назваш емъ «Саксонское». Это масло вырабатывается Лейпцигской 
фабрикой Шиммелля. Удельный весъ  этого масла колеблется отъ  0,900 
и до 0,915. Оно содерж итъ въ своемъ составе  свободнаго ментола 
отъ  46,5 и до 61,2о/0, ментола въ виде эфира 5,7— 8,2°/0, ментона 
1 2 —16°/0. По своему зап ах у  масло это  м ож етъ быть поставлено не- 
многимъ ниже англшскаго.

4. Р у с с к о е  м а с л о .  У насъ въ Росой масло это  добывается 
въ губерш яхъ Тамбовской, Воронежской, Саратовской и Казанской. 
Самый лучш ж сортъ  его добывается землевладельцемъ г. Бланкъ въ 
Усманскомъ у е зд е , Тамбовской губ. Масло это  почти что ничемъ 
но отличается о тъ  самыхъ лучш ихъ образцовъ англш скаго масла 
«Mitcham».

Въ общемъ же руссюя масла по своему запаху и по своимъ до- 
стоинствамъ бываютъ очень разнооброзны. Но всего чаще, правда, 
попадается или слиш комъ уже очищенное и пахнетъ  чистымъ мен- 
толом ъ, или и м еетъ  какой либо непр!ятный призапахъ. По х ар ак 
теру руссюя масла подходятъ по своему запаху скорее всего къ 
саксонскому маслу и во много р азъ  лучше американскаго.

Все русскш масла изъ  перечной мяты содерж атъ въ себе свобод
наго ментола о тъ  42 и до 57<>/0, ментола въ виде эфировъ 3— 11°/0, 
ментона 6 — 12°/0.

5. Я п о н с к о е  м а с л о .  Хуже всехъ  сортовъ мятнаго м асла—это  
японское масло. Оно получается отъ  особаго сорта мяты, а такж е, 
благодаря несовершеннымъ способамъ получешя, оно состоитъ почти 
исключительно (90°/0) изъ  свободнаго ментола и при этом ъ обла
даетъ  чрезвычайно непр!ятнымъ запахом ъ. Въ продаж е японское ма
сло встречается двухъ сортовъ: а) съ полнымъ содерж аш емъ мен
тола (U nsepare mee oil) и б) съ ментоломъ, отчасти вымороженнымъ 
(Separeted oil). Первое масло и м еетъ  удельный весъ  0,895— 0,900 и 
содерж итъ въ себе свободнаго ментола до 90°/0, а въ виде эфировъ 
о тъ  3 до 6 % . Второе и м еетъ  удельный весъ  отъ  0,895 и до 0,905; 
содерж итъ свободнаго ментола до 55°/0, а въ виде эф и р а —около 7°/0.

Все неочищенныя масла перечной мяты обыкновенно бываютъ 
ж елтоваты , даже несколько зеленоваты  и содерж атъ въ себе много 
слизистыхъ частей, т а к ъ  что обыкновенно приходится подвергать
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каждое такое масло вторично перегонки съ водою. Вновь перегнан
ное и очищенное масло получается жидкимъ, прозрачнымъ, безцвЪт- 
нымъ, съ сильнымъ, но пр1ятнымъ зап ахом ъ  и долго сохраняющегося 
прохлаждающаго вкуса. Старое, долго сохраняющееся масло, с тан о 
вится густымъ и начинаетъ реагировать кисло, причемъ прю брЪ таетъ 
желтую или бурую окраску.

По своимъ физическимъ свойствамъ и по своему химическому 
составу все сорта маселъ изъ  перечной мяты не редко очень во мно- 
гомъ отличаю тся другъ отъ  друга. Да это  такъ  и должно быть, по
тому что въ разны хъ странахъ, а т е м ъ  более въ разны хъ частяхъ 
света  самое р а с т е т е  не мож етъ быть одинаково.

Для чисто практическихъ целей м ож етъ вполне служить более 
или м енее вЪрнымъ указателем ъ  добротности и происхождеш я дан
наго масла его вкусъ и его зап ах ъ . П рактичесю е знатоки  мятнаго 
масла по вкусу и зап аху  легко, сравнительно, и почти что безош и
бочно, могутъ отличить англш ское, американское, немецкое, русское 
и японское масла другъ отъ  друга. Это въ практическомъ д ел е  очень 
важно, так ъ  какъ  цена на эти масла стои тъ  очень разная. Да это 
еще важно и потому, что до сихъ поръ техническая наука не выра
ботала скорыхъ и простыхъ способовъ для точнаго определеш я эти хъ  
сортовъ. Въ особенности это  трудно бываетъ, когда смЪшиваютъ 
различныя сорта между собою.

Главная составная часть всехъ  сортовъ эти хъ  маселъ состав 
ляетъ  « м е н т о л ъ » ,  который съ химической точки зр еш я  разсм ат- 
ривается какъ  алкоголь и имЪетъ химическую формулу С10н19 (ОН).

При охлажденш  мятнаго масла ментолъ выделяется изъ  него въ 
ф орм е кристалловъ, которые сильно издаю тъ характерный зап ах ъ  
мяты и обладаю тъ прохлаждающ имъ вкусомъ. Самое большое коли
чество ментола содержится въ японскомъ мятномъ масле, такъ  что 
въ немъ нередко даже при обыкновенной тем пературе на дно со 
суда съ масломъ осаждаются кристаллы ментола. Американское-же 
мятное масло, будучи поставлено въ охладительную смесь, засты - 
ваетъ  въ ней. Что же касается англшскаго, немецкаго (лучшаго) и 
лучш ихъ сортовъ русскаго мятнаго масла, то все они только при 
очень продолжительномъ остываши въ прохладительной смеси ' на- 
чинаю тъ несколько  кристаллизироваться.

Т акъ  какъ  англшское и лучине сорта нем ецкаго маселъ очень 
Дороги, то  выпадеше того или иного количества кристаллическаго 
ментопа не указы ваетъ  на высокое достоинство масло.

Удельный в есь  всехъ  эти х ъ  сортовъ маселъ, к а к ъ  мы это  теперь 
знаем ъ, хотя и не особенно разнится другъ отъ  друга, т е м ъ  не менее 
по нему можно судить о первоначальномъ происхожденш даннаго масла.
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Растворимость маселъ въ спирте различной крепости даетъ намъ 
въ руки средство отличить ам ериканское масло отъ  англшскаго и 
японскаго. Т акъ , напр., англшское масло растворяется при 20°Ц. въ
3 и до 5 по объему частяхъ  70»/„ спирта. Если къ этом у раствору 
прибавить еще спирта,— растворъ все таки останется лрозрачнымъ. 
Иногда, правда, случается, что появляется небольшая муть,— но въ 
чистомъ масле никогда не осаживаю тся капли его. Что же касается 
японскаго масла, то  р азъ  оно до этого было освобождено отъ  мен
тола, оно растворяется въ спирте точно такж е, как ъ  и англшское, 
несколько лишь меньше. Американское низшаго, дешеваго сорта ма
сло подъ назваш ем ъ «W estern Oil» растворяется въ спирте такъ  
легко, какъ  англшское; лучшш же сортъ его подъ фирмою «W ayne 
Co., N. I.» въ 70%  спирте не все растворяется, а получается муть.

Если см еш ать въ пробирке 5 капель америнскаго или англшскаго 
масла изъ  перечной мяты съ 1 куб. сан. крепкой уксусной кислоты, 
то по прошествш несколькихъ  часовъ въ пробирке смесь окрасится 
въ си Hi й ц ветъ . Ц ветъ  э т о т ъ  мало по малу становится все интен
сивнее и интенсивнее и по прошествш 24 часовъ достигаетъ своего 
максимума. З а т е м ъ  эта  смесь, если будетъ состоять и зъ  американ
ского масла, при прямомъ освещенш  будетъ им еть глубокш темно
голубой цветъ , при отраж енномъ же с в е те  получается великолепная 
синяя флуоресценщя. Съ англшскимъ же масломъ все эти изменеш я 
въ ц ветах ъ  не так ъ  интенсивны: у этого масла при одинаковыхъ 
услов1яхъ проявляется светло-синш  ц ветъ  со слабою розовою флуо- 
ресценщей. У японскаго масла эти хъ  цветны хъ измененш  не наблю
дается и жидкость остается безцветной . Самое небольшое нагрева- 
Hie маслянистой жидкости очень сильно ускоряетъ  наступлеше эти хъ  
переменъ въ ц ветах ъ , но за т о  не получается такой хорошш голу
бой цветъ , а несколько съ фюлетовымъ оттен ком ъ . Для того, чтобы 
самый процессъ въ изм ен еш яхъ  цвета смеси происходилъ быстрее 
и яснее, необходимъ притокъ воздуха. Если же прекратить доступъ 
воздуха къ  смеси, то  даже по прошествш несколькихъ дней полу
чится въ смеси изменеш е въ ц вете .

Очень часто къ  маслу и зъ  перечной мяты подбавляютъ жирныя 
масла, спиртъ, скипидаръ, и друпя более дешевыя эфирныя масла. 
Чаще же всего къ  нему подбавляютъ скипидаръ. Подмесь скипидара, 
сравнительно, можно легко узнать. Чистое мятное масло въ равныхъ 
частяхъ 90°/0 спирта совершенно растворимо, между те м ъ  съ под
месью въ немъ скипидара оно не совсем ъ растворимо.

Примесь другихъ эфирныхъ маслъ къ  мятному маслу пониж аетъ 
количество въ немъ ментола. Поэтому количественное определеш е 
въ испытуемомъ масле ментола въ высшей степени важно для точ-
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наго определения добротности даннаго мятнаго масла Для такого  
определеш я отвеш иваю тъ обыкновенно 20 гр. отъ  испытуемаго м а
сла перечной мяты, смеш иваю тъ его съ 20 куб. сант. нормальнаго 
спиртового раствора едкаго кали или едкаго натра, все это  въ колбе 
въ продолженш часа кипятятъ, чтобы  те м ъ  самымъ разруш ить эф ир
ный ментолъ. Давши за т е м ъ  см еси  остыть, титрирую тъ излишнюю 
шелочь нормальной серной кислотой , причемъ индикаторомъ въ дан
номъ случае служитъ ф енолфталеинъ. Въ колбе получится омылен
ное масло, которое несколько р а з ъ  хорош о промываю тъ водой. По
сле этого въ продолженш часа ки п ятятъ  въ особой колбе съ рав- 
нымъ ему количествомъ уксуснаго ангидрида и ‘2 гр. безводной уксус
нонатровой соли. По остыванш это й  смеси, масло промываютъ н е 
сколько р азъ  водою со слабымъ раствором ъ соды, фильтрую тъ и з а 
те м ъ  высушиваютъ съ хлористымъ кальщ емъ. О тъ  8 до 10 гр. аце- 
тилированнаго масла обмыливаютъ 50 куб. сант. нормальною спир
товою щелочью, и избы токъ ея снова титрирую тъ серной кислотой. 
Каждый куб. сант. нормальной ед к о й  натр1евой щелочи, изведенной 
на омылеше масла, соо тветству етъ  0,156 гр. ментола или 0,198 гр. 
уксуснаго ментола. Чтобы определить процентное содержаш е ментола 
въ целом ъ не ацетилированномъ, но освобожденномъ отъ  хлора м асле, 
для этого изведенное количество куб. сант. нормальной щелочи 0,042 
(разность о тъ  0,156 и 0,198) нуж но отнять отъ  суммы, изведенной 
на омылеше добытаго масла. Пояснимъ это  примеромъ.

Предположимъ, что буквою S мы обозначимъ число граммовъ аци- 
тиллированнаго масла, буквою а  обозначим ъ необходимое количество 
куб. сант. нормальной щелочи, на основаш и этого можно высчитать 
общее количество ментола, которое  мы обозначимъ буквою А, сво- 
боднаго отъ  эфира по следующей ф орм уле

. а . х  15,6Д ___________ 1___  .
S —  (а х  0,042)

Но это  вычислеше несколько не точно, д ел о  въ томъ, что здесь 
дело имеется съ эфиромъ исклю чительно соединеннымъ съ уксусной 
кислотой, между тем ъ  какъ  въ действительности часть его бываетъ 
соединена съ изоволер!ановой. А, правда, неточность зд есь  бы
ваетъ настолько незначительна, что  на нее не стоитъ обращ ать вни- 
машя.

3. П у л е п е в о е  м а с л о  (Oleum  M enthae Pulegii). Масло это  п о 
лучается изъ  особаго растеш я (M entha pulegium) изъ  семейства губо- 
Чветныхъ. Самое же растеш е разводится въ Южной Ф ранцш, Испанш 
и Алжире. Очень много этого растеш я въ дикомъ состоянТи произ- 
Растаетъ у насъ въ Южной Россш в ъ  окрестностяхъ Сарепты и Астра
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хани. Масло содержится въ цвЪтахъ и во всбхъ зелены хъ частяхъ 
этого  растеш я въ количеств^ до 1,5°/0. Получается оно изъ этого 
растеш я точно такж е, как ъ  получаются мятныя масла. ЦвЪтомъ оно 
бы ваетъ или ж елтовато или рыжевато и обладаетъ сильнымъ мятнымъ 
запахом ъ . Удельный вЪсъ его колеблется отъ  0,930 и до 0,960. Оно 
состоитъ исключительно почти и зъ  «Пулегона», котораго въ немъ 
содержится до 90°/0. Въ двухъ и болЪе частяхъ 7 0 %  спирта оно со
вершенно растворимо.

Само по себЪ оно употребляется мало, но въ последнее время 
получило значеж е как ъ  матер1алъ для получешя пулегона. Э тотъ  же 
послЪдшй, въ свою очередь, служитъ для получешя искусственныхъ 
пахучихъ веществъ.

И зъ всбхъ сортовъ этого  масла самымъ лучшимъ считается Ис
панское пулепевое масло. Оно поступаетъ въ продажу сравни
тельно почти что безъ  всякихъ примЪсей, между тЪмъ какъ  друпя 
сорта этого масла поступаю тъ въ продажу сильно фильсифицирован- 
ными.

XVIII. Патчул1евое масло (Oleum Patchouli).

«Патчули» (Pogostem on patchouly) р а с т е т е  полукустарниковое, 
принадлежитъ къ  семейству губоцвЪтныхъ; растетъ  на полуостров^ 
МалаккЪ и островЪ Цейлон^, откуда оно распространилось и по дру- 
гимъ странамъ. Н ередко тамъ, на м^ст-Ь произрасташ я этого растешя, 
и зъ  листьевъ его добываюсь и самое масло, которое зат'Ьмъ приво
зится къ  намъ въ Европу. Но въ больш инства случаевъ самыя листья 
патчули перевозятся въ Европу, здЪсь изъ  нихъ уже и добывается 
масло. Но доставляемые изъ  Остъ-индш на европейсюе рынки листья 
этого растеш я очень плохи, так ъ  как ъ  они въ больш инства случаевъ 
собираются не отъ  настоящ аго растеш я «Патчули», а отъ  другихъ 
родственныхъ съ нею растеш й. Поэтому при покупкЪ эти хъ  листьевъ 
нужно быть какъ  можно осторож нее, так ъ  как ъ  сплошь и рядомъ 
къ  нимъ подмеш иваю сь листья и другихъ, ничего общаго съ патчули 
неимЪющихъ растеш й.

Въ настоящ ихъ листьяхъ патчули содержится отъ  1,5 до 2 %  
эфирнаго масла.

Различаю тъ два сорта этого  масла: зеленоватое и золотисто
темное. Оба эти  сорта продаются по одной и той же цЪнЪ, но по
купатели, правда, требую тъ больше зеленоватаго масла. Зеленоватое 
масло получается въ том ъ случай, когда перегоняются молодые листья, 
темноватое же масло получается отъ  перегонки болЪе или менЪе 
стары хъ листьевъ.
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Въ настоящ ее время въ Европу идетъ очень немного приготовлен- 
наго там ъ  на мЪстахъ произрасташ я патчули изъ  нея масла. Боль
шая же часть его приготовляется въ самой Европе изъ  привезенныхъ 
оттуда листьевъ патчули.

Приготовленное въ Европе масло представляетъ изъ  себя ж елто
ватую или темнозеленую, очень густую жидкость. При спокойномъ 
стоянш изъ этой жидкости иногда на дно сосуда выпадаютъ кристаллы.

Въ неразбавленномъ виде масло это  обладаетъ очень противнымъ 
гнилостнымъ запахом ъ. Если же это  масло разбавить, а з а т е м ъ  см е
ш ать съ другими эфирными маслами, въ таком ъ случае въ смеси съ 
другими эфирными маслами оно п рю бретаетъ  пр1ятный зап ахъ . В отъ 
причина, почему оно и находитъ очень большое, сравнительно, при 
менеш е въ туалетном ъ производстве. Это масло хорош о тем ъ , что 
оно очень долго держится. Но за  то оно плохо тем ъ , что съ дру
гими пахучими веществами оно не соединяется и не поглощается 
ими, а наоборотъ, его зап ах ъ  всегда можно отличить въ смеси 
его съ другими пахучими веществами. П оэтому его и нужно упо
треблять только въ сильно разбавленномъ виде и, главное, н е- 
м н о г о .

Удельный в е с ь  свеж е приготовленнаго въ Европе масла колеб
лется отъ  0,970 и до 0,995. Оно растворимо въ равныхъ частяхъ 
90«/0 спирта. Если къ  таком у раствору прибавлять дальше такой же 
крепости спиртъ, то растворъ не м утнеетъ . Иногда, правда, если 
масло было растворено въ двухъ частяхъ  по объему 90°/0 спирта, 
получается некоторая муть. Но стоитъ только прибавить къ  таком у 
мутному раствору еще 4 —5 по объему части спирта, как ъ  муть ту тъ - 
же исчезаетъ.

Что-же касается привозного въ Европу патчул1еваго масла, то  н е- 
которыя изъ таки х ъ  маселъ обладаю тъ тем и  же самыми качествами 
и признаками, какими обладаетъ приготовленное въ Европе масло; 
но друпя, наоборотъ, им ею тъ друпя свойства. Отчего это  находится 
въ зависимости, пока точно не установлено.

О тъ какихъ  соединенш зависитъ у этого масла присущш ему з а 
пахъ ,— это пока еще точно неизвестно. Знаю тъ одно только, что въ 
немъ содержатся два вещества: патчул1евый спиртъ химической фор
мулы С15 Н2С О и кадиненъ химической формулы С15 Н24.

Чаще и больше всего къ  этом у маслу подмеш иваю тъ масло кед
роваго дерева. У знается эта  подмесь при растворенш испытуе
маго масла въ спирте. Если къ  испытуемому маслу было подмеш ано 
масло кедроваго дерева, въ таком ъ случае взятая  о тъ  такого масла 
проба вся не растворится въ одинаковыхъ по объему частяхъ 90°/о 
спирта.
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XIX. Померанцевыя масла.

Подъ этим ъ общимъ именемъ собираютъ эфирныя масла, получае- 
мыя изъ  цвйтовъ, листьевъ и плодовъ различныхъ видовъ рода citrus 
изъ  семейства Rutaceae, подсемейства Aurantiaceae.

И зъ вида G itrus эфирныя масла добываются изъ  мандариновъ, по- 
меранцевъ, бергамотовъ, апельсинъ, лимонъ.

Вей масла, добываемыя изъ  эти хъ  растенш, обладаю тъ очень пр1ят- 
нымъ запахом ъ и играютъ громаднййшую роль как ъ  въ мыловареши, 
т а к ъ  въ особенности въ парфюмерномъ дйлй. Благодаря этому они 
по праву считаю тся самыми важными и на нихъ сущ ествуетъ очень 
большой спросъ. Добываются они по преимуществу въ южной Италш 
и Сицилш, гдй тысячи народа заняты  обработкой эти хъ  растешй и 
добывашемъ изъ  нихъ маселъ.

Масла эти отлагаю тся въ видй маслянистыхъ шишекъ частью въ 
самой скорлупй (коркй) плода, частью въ цвйтахъ, а частью въ 
листьяхъ. И зъ скорлупы плодовъ добываются масла: 1) лимонное, 2) 
бергамотовое, 3) померанцевое, 4) мандариновое и 5) лиметовое. И зъ 
цвйтовъ-ж е добывается— нероливое и португаловое,— изъ  листьевъ же 
и незрйлыхъ плодовъ добы вается—петигреновое.

А теперь ознакомимся болйе или менйе поподробнйе со спосо
бами добывашя эти хъ  маселъ изъ  различныхъ частей растенш  и нач- 
немъ знаком ством ъ съ маселъ, добываемыхъ изъ  скорлупы плодовъ 
эти х ъ  растешй.

А) Масла, получаемыя изъ скорлупы плодовъ.

При добываши маселъ и зъ  скорлупы плодовъ посредствомъ нагрй- 
вашя теряется часть ихъ пр1ятнаго зап аха  и так1я масла не такъ  
уже хорош о пахнутъ. Въ силу этого самыя лучиля, самыя нйжныя 
пахуч1я изъ  эти х ъ  маселъ добываются не посредствомъ перегонки, а 
механически. Перегонкй же подвергаютъ поэтому только уже выжатыя 
корки плодовъ для изготовлен1я дешевыхъ сортовъ померанцевыхъ 
маселъ. Въ продажй, однако, нельзя встрйтить этого рода маселъ, 
т а к ъ  какъ  они употребляются исключительно для подбавки къ  болйе 
хорош имъ выжатымъ масламъ.

Что же касается самыхъ плодовъ, и зъ  которы хъ приходится добы
вать масло, они должны быть возможно спйлые и совершенно р аз
витые. Если же масло получается изъ  недоразвившихся, начавшихъ 
на деревй портиться плодовъ,— то такое масло никогда не имйетъ 
хорош аго запаха.
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Лимонное, померанцевое, бергамотовое масло въ Южной Италш 
и Сицилш добывается тремя способами.

Первый способъ называется по итальянски «Processa alia Spugna». 
По этом у способу рабочш беретъ  плодъ въ руку, разрезы ваетъ  его 
на четвертуш ки и освобож даетъ мясистую часть плода о тъ  кожицы. 
Въ правой руке  онъ держ итъ губку, а левою  рукою сильно сжимаетъ 
кожицу, держа руку съ кожицей надъ губкою, О тъ нажима изъ нея 
вы текаетъ со къ , который кап аетъ  на губку. К акъ скоро на губке 
соберется въ достаточномъ количестве масло, оно выжимается подъ 
особымъ сосудомъ-пр1емникомъ.

Второй, очень сходный съ первымъ,— называется «Scorzctto». Когда 
работаю тъ по этому способу, то  рабочш разрезы ваетъ  плодъ на две 
части И зъ каждой половины мякоть удаляется посредствомъ ложки, 
а самую корку рабочш повертывая въ разныя стороны, сильно сж и
маетъ, держа руку надъ губкою, куда и стекаетъ  масло.

Что-ж е касается третьяго способа, который называется по италь
янски «Mucchina», то  способъ это тъ  примЪнимъ исключительно почти 
для добывашя и зъ  круглыхъ бергамотовъ бергамотнаго масла.

Поэтому способу масло добывается при помощи очень сложной 
машины. Посредствомъ этой машины наддирается верхнш слой ко 
жицы плода и масло изъ  нея выжимается въ губку.

Т акъ  или иначе добытое масло фильтруется и поступаетъ въ про
дажу въ особыхъ мЪдныхъ сосудахъ, содерж ащ ихъ въ себе три съ 
небольшимъ пуда масла.

Кроме того нужно зам ети ть , что на больш ихъ, заняты хъ добыва- 
ш емъ эти хъ  маселъ заводахъ , оставилеся при добыванш масла по 
тому или иному способу остатки , не выбрасываются зря, а они под
вергаются перегонке. Благодаря этому добывается, т а к ъ  сказать , вто
рой сортъ масла. Но это  масло далеко не обладаетъ таким ъ пр1ят- 
нымъ запахом ъ, как ъ  первый сортъ масла. Въ виду чего въ боль
шинства случаевъ его подмЪшиваютъ въ извЪстныхъ пропорщ яхъ къ 
первому сорту. Пока еще нельзя ни химическимъ, ни физическимъ 
путемъ съ достоверностью  доказать п р и су тсш е въ первомъ сорт-Ь 
масла второго сорта, Поэтому необходимъ большой навыкъ, чтобы 
Узнать такую  подмЪсь по интенсивности его зап аха. Вотъ почему очень 
т РУДно бываетъ встретить въ торговле масло безъ  такой подмеси.

Все масла, добываемыя изъ  породы лимонныхъ деревьевъ, при со- 
хРанен1и скоро портятся и становятся прогорклыми. Исключеше изъ 
Этог°  составляетъ только бергамотовое масло, которое мож етъ, не- 
ПоРтясь, сохраниться до двухъ л етъ .

Дальше мы скаж ем ъ несколько  словъ о каж домъ и зъ  этихъ  ма- 
елъ въ отдельности,
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1) Лимонное (Oleurn Citri). Масло это  добывается изъ  свежей скор
лупы плода «Citrus Limonum». Только что добытое оно свЪтложел- 
таго ц вета , очень жидко, и обладаетъ въ высшей степени пр1ятнымъ 
запахом ъ и вкусомъ лимона.

Удельный в есь  его при 15°Ц . колеблется отъ  0.858 до 0,861. 
Если это масло было добыто прессовашемъ, то оно содерж итъ въ 
себе слизистыя вещества, которыя при спокойномъ сохраненш масла 
осЪдаютъ у него на дно сосуда, где и образую тъ твердый сгу- 
стокъ.

Съ абсолютнымъ спиртомъ оно смеш ивается во всехъ  пропорщяхъ. 
Съ двумя частями спирта удЪльнаго веса  въ 0,815 получается не 
совсЪмъ светлый растворъ и только съ 10 частями с'пирта удйль- 
наго веса въ 0,830 получается более или менее светлый рас
творъ.

Перегнанное и очищенное посредствомъ рекцифицировашя масло 
очень скоро портится, при чемъ оно начинаетъ въ высшей степени 
непр1ятно и р е зк о  пахнуть. При доступе къ  нему воздуха и света  оно 
очень быстро изм еняется: оно теряетъ  свой ц ветъ  и въ немъ на дне 
сосуда осаж дается густой мажущшся коричневато цвета  осадокъ, 
при чемъ увеличивается его удельный в есь  и его растворимость въ 
90о/о спирта. П оэтому и нужно сохранять это  масло въ тщ ательно 
закупоренны хъ, налитыхъ до пробки сосудахъ, въ прохладномъ и 
темномъ м есте .

Лимонное масло состоитъ почти въ 8 10 своихъ частей изъ  угле- 
водовъ, между которыми первое м есто  зан и м аетъ  «лимоненъ».

Но зап ах ъ  лимоннаго масла происходитъ не отъ  этого терпена, 
но отъ  небольшого количества содержащихся въ лимонномъ масле 
кислородныхъ соединены. И зъ такихъ  соединены самымъ важнымъ 
является центроль. Э тотъ  алдегидъ им еетъ  химическую формулу
С10 Н16 О.

Въ чистомъ виде въ торговле лимонное масло встречается очень 
редко. Въ больш инстве же случаевъ к ъ  нему подмешивается смо
ляное масло. Эту подмесь можно сравнительно не трудно узнать. Бе
рутъ  отъ  испытуемаго масла каплю и растираю тъ ее между пальцами: 
если было подмеш ано къ  испытуемому маслу смоляное масло, то отъ  
растертаго масла будетъ исходить резю й зап ах ъ  смолы. Кроме того 
прибавка къ лимонному маслу скипидара сильно уменьш аетъ въ масле 
вращающуюся плоскость поляризацш. Казалось-бы, это  могло служить 
вернымъ указаш ем ъ для доказательства чистоты лимоннаго масла. 
Но въ последнее время въ торговле встречается лимонное масло съ 
подмесью къ  нему скипидара съ неизменяющей его вращеже плос
кости поляризацш. Это достигается прибавлежемъ къ таком у со ски-
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пидаромъ маслу нЪкотораго количества сильно право вращающагося 
померанцеваго масла.

Примись къ  лимонному маслу какого-нибудь жирового масла у з 
нается по испаренш испытуемаго лимоннаго масла. Если къ  нему не 
было подмешано какое-нибудь изъ  жировыхъ маселъ, въ таком ъ слу
чай по испаренш останется не бол-fee 4— 5°/0 остатка.

Если же было подмешано какое-нибудь жировое масло, осадка 
останется много более.

Въ последнее время въ торговле появилось масло подъ назва
шемъ «цедровое» или «цедроватое» масло. Это масло есть ни что 
иное, как ъ  смесь лимоннаго масла съ другими маслами съ однород
ными съ лимоннымъ масломъ. Настоящее же масло, добываемое по
средствомъ перегонки изъ кожицы лимона, представляетъ собою жел
товатую жидкость, съ очень пр1ятнымъ запахом ъ, напоминающимъ 
запахом ъ лимонъ. По своимъ физическимъ и химическимъ ствойствамъ 
оно почти ничЪмъ не отличается отъ  настоящ аго хорош аго лимон
наго масла.

2) Б е р г а м о т н о е  (Oleum Bergam ottaej. Масло это  добывается въ 
Италш изъ  скорлупы плодовъ особаго растеш я (Citrus Bergamotia). 
Оно очень жидко, отъ  свЪ тло-ж елтозолотистаго до темнож елтаго 
цвета. Н ередко отъ  соприкосновешя съ медью оно бываетъ окра
шено въ зеленоватый ц ветъ . Обладаетъ очень пр1ятнымъ запахом ъ, 
напоминающимъ смесь апельсиннаго съ лимоннымъ масломъ. Удель
ный в есь  его колеблется между 0,882 и 0,886. Если см еш ать это 
масло съ 1ji или даже съ ' / 2 частями по объему 90°/0 спирта, то  по
лучится светлый, чистый растворъ, который не м утн еетъ  даже при 
дальнейшей прибавке къ  нему спирта. Главная составная часть бер- 
гамотоваго м асла—это  уксусный эф иръ леваго линалола. Его содер
жится въ немъ отъ  36 до 45°/0.

Для его удешевлешя часто къ  нему подбавляютъ более дешевыя 
масла, какъ-то : смоляное, лимонное, померанцевое, перегнанное бер
гамотное, масло добываемое изъ  кедроваго дерева, а такж е подба
вляютъ и жировыя масла. Все эти подмеси легко узнаю тся по изм е- 
нешю удельнаго веса въ бергамотовомъ масле. Т акъ , напр., если къ 
бергамотовому маслу было подмеш ано какое-нибудь изъ  след, трехъ 
маселъ, а именно: смоляное, лимонное или померанцевое, въ таком ъ 
случае удельный в есь  бергамотоваго масла повысится, если же 
подмешивается какое-нибудь изъ  остальныхъ выше нами назван- 
ныхъ маселъ, тогда удельный в есь  у бергамотоваго масла пони
зится.

Н ередко къ  бергамотному маслу подбавляютъ спиртъ. Для дока
зательства его содержашя въ масле, берутъ отъ  испытуемаго масла

В . П . БЛ А ГО В -В Щ ЕН С К1Й . 6
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10 ч. его и смЪшиваютъ ихъ съ 10 ч. чистаго оливковаго [деревян- 
наго] масла, или сладкаго миндальнаго масла. Если въ испытуемомъ 
масле содержится спиртъ, то  онъ ту тъ  же выделится изъ  смеси. Если 
ж е къ  маслу не было подмеш ано спирта, въ таком ъ случае изъ  смеси 
ничего не выделится.

К акъ мы уже знаем ъ теперь,— то или иное достоинство бергамот- 
наго масла находится въ прямой зависимости о тъ  количества содер- 
жащ аго въ немъ уксуснаго эфира линалола. Т ем ъ  лучше и те м ъ  до
роже будетъ бергамотовое масло, ч ем ъ  больше содержится въ немъ 
уксуснаго эфира линалола. В отъ почему количественное определеш е 
въ масле этого вещества прямо м ож етъ указать  на то  или иное до
стоинство даннаго бергамотоваго масла. О самомъ же - способе опре- 
делеш я йъ масле линалола мы подробно говорили, когда у насъ речь 
шла объ определены достоинства масла посредствомъ омылешя.

Сохранять бергамотовое масло нужно въ хорош о эакупоренномъ 
стекл. сосуде въ прохладномъ, темноватомъ м есте .

3) П о м е р а н ц е в о е  (Oleum aurantii). Въ торговле встречаю тся 
два сорта померанцеваго масла: сладкое, или, так ъ  называемое, апель
синное масло и горькое—собственно померанцевое.

а) Апельсинное или сладкое (Oleum aurantii dulcis) масло добы
вается изъ  скорлупы сладкихъ апельсинъ. Оно добывается по преиму
ществу въ Италш изъ  свеж ихъ  скорлупъ апельсинъ. Въ торговле 
различаю тъ два сорта сладкаго померанцеваго масла: низкш  или такъ  
называемый «мессинскш» сортъ  и высокш— калабрж скы . «Мессинское 
апельсиновое масло светло-ж елтаго ц вета, несколько тем н ее лимон
наго. Калабршское же масло темножелтаго ц вета, даже бываетъ ко- 
ричневаго. Рекцифицированное, т. е. во второй р азъ  очищенное пе
регнанное до этого  масло получается безцветны мъ, но за  то  такое 
масло скоро портится.

Сладкое масло по своему запаху  похож е на зап ах ъ  яблокъ и 
неж но, ароматично и не горько на вкусъ. Удельный весъ  его отъ
0,848 до 0,852. Въ 90°/0 спи рте масло это  не вполне растворяется. 
Это объясняется тем ъ , что оно содерж итъ въ своемъ составе не 
летуч1я, воскообразныя вещества. Померанцевое масло, как ъ  это  до
казано Валлахомъ '), состоитъ по преимуществу и зъ  праваго лимо
нена, котораго въ немъ содержится до 9 0 % . Изъ кислородныхъ 
т е л ъ  содержатся въ немъ алдегиды, между ними цитроль и неко- 
торыя друпя, химичесюй составъ которы хъ еще въ точности неиз- 
вестенъ.

б) Г о р ь к о е  померанцевое масло (Oleum aurantii am ori) добы

') См. Меншуткинъ. Лекцш орг. хим. изд. 4-е; стр. 176.
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вается тож е изъ  скорлупы плодовъ. По своему цвету  оно очень 
похож е на сладкое мессинское померанцевое масло. П рим кнете 
оно находитъ более при изготовленш  ликеровъ, чЪмъ въ мылова- 
ренш.

О тличается оно отъ  сладкаго померанцеваго масла своимъ горь- 
кимъ вкусомъ. Благодаря только своему горькому вкусу и зап аху  оно 
и отличается отъ  сладкаго масла.

4) М а н д а р и н о в о е .  Масло это  добывается изъ  скорлупы пло
довъ мандаринъ. Оно представляетъ собою ж елто-золотистую  жид
кость пр1ятнаго запаха, подобнаго запаху  лимоннаго масла. Уд-Ьльный 
весь  его отъ  0,854 до 0,858.

Масло это  по преимуществу состоитъ и зъ  праваго лимонена. Что- 
же касается кислородныхъ составныхъ частей этого масла, то  ихъ 
составъ въ точности пока еще неизвЪстенъ.

2) Л и м е т о в о е .  Подъ этим ъ назваш емъ въ торговле известны 
два совершенно различныя по ихъ свойствамъ масла. По м есту сво
его происхождешя это  масло называется «вестиндскимъ» и «итальян- 
скимъ».

Вестиндское добывается изъ  особой породы растеш я limette Citrus 
medica acida. Плоды этой породы дерева кислы, самое же дерево воз
делывается на вестиндскихъ островахъ: Доминике, Я м айке, Трини- 
дате  и добывается въ т е х ъ  мЬстахъ это  масло, которое въ торговле 
носитъ англшское назваш е «Oil of Limette». Оно золотистож елтаго 
цвета  и по своему запаху мало чем ъ  отличается отъ  зап аха  лимон
наго масла.

Самою важною составною частью этого масла нужно считать 
«Цитроль» *).

Когдо же то же самое масло добывается посредствомъ дистилля- 
цш, въ таком ъ случае оно называется по англшски «Oil of limes». 
Оно существенно отличается отъ  масла добываемаго прессовашемъ 
своимъ непр1ятнымъ скипидарнымъ зап ахом ъ  и ни сколько не напо- 
минаетъ зап ах ъ  лимоннаго масла.

Плоды же добываемые съ растущ аго въ южной Европе Limette 
обыкновенно сладки. Скорлупу эти хъ  плодовъ въ Южной Европе 
подвергаютъ прессовашю и добываютъ масло. Масло это  темно- 
желтаго цвета  и по своему запаху очень похож е на бергамотовое 
масло.

Нумно им еть въ виду, что когда добывается эфирное масло изъ 
скорлупы померанцевыхъ плодовъ, то оно не добывается посредствомъ

*) Этотъ алдегидъ причисляютъ къ олефаннымъ терпеногеннымъ алдеги- 
дамъ. (См. Менш. 411 стр.).

6 *
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перегонки. Если когда и случается, что эфирное масло добывается 
изъ  эти хъ  плодовъ посредствомъ перегонки, то  только въ том ъ слу
чае , когда обрабатываю тся на масло отдельно. Если же масло добы
вается не изъ  скорлупы, а отъ  ц ветовъ , листьевъ и молодыхъ побе- 
говъ этой породы растешй, въ таком ъ случае оно добывается посред
ствомъ перегонки этихъ частей. Въ особенности таким ъ путемъ до
бывается неролевое и петигреновое.

Б. Масла, получаемыя и зъ  цветовъ (Oleum florum  
Aurantii).

1. Нерол1евое масло (Oleum Neroli; 01. N aphae). Масло это  добы
вается почти исключительно въ одной Францш изъ цветовъ  горькихъ 
апельсинъ посредствомъ перегонки ихъ. Изъ цветовъ  же сладкихъ 
апельсинъ добывается такъ  называемое нерол1ево-португаловое (Ess. 
de № ro!i Portugal) масло. Это масло не т а к ъ  неж но, как ъ  добывае
мое изъ  цветовъ горькихъ апельсинъ.

Для добывашя эти хъ  маселъ на юге Францш, во французской 
Ривьере целыя поля культивируются подъ апельсины. Въ эти х ъ  ме- 
стах ъ  апельсиновыя деревья разводятся спещально лишь только для 
того, чтобы съ нихъ получать цветы и листья для добывашя изъ 
нихъ маселъ. Зап ахъ  апельсиновыхъ цветовъ  находится въ полной 
зависимости отъ  двухъ содержащихся въ нихъ летучихъ маселъ. Одно 
изъ  эти хъ  маселъ, которое лучше и пр1ятнее всего пахнетъ, въ воде 
растворимо, второе же изъ  эти хъ  летучихъ маселъ очень немного въ 
воде растворимо и не обладаетъ пр1ятнымъ запахом ъ. Продажное не- 
рол1евое масло и зъ  этого то  последняго масла по преимуществу и 
состоитъ. Вотъ основаше, почему хорош ая цветочно-апельсиновая 
вода приготовляется не насыщешемъ воды нерол1евымъ масломъ, а 
такая  вода добывается въ виде побочнаго продукта при добыванш 
нерол1еваго масла. Масло и зъ  апельсиновыхъ цветовъ  представляетъ 
собою ж елтоватую  жидкость. На свету  эта  жидкость становится 
темнокрасной, со слабой флюоресценщей. Оно обладаетъ сильнымъ, 
очень пр1ятнымъ запахом ъ апельсиновыхъ цветовъ. Удельный весъ  
этого масла колеблется о тъ  0,870 до 0,880. Число омыляемости н а
ходится у него между 20 и 52. Оно растворимо въ 11/, до 2 объем- 
ныхъ частяхъ 80°/0 спирта. Если же къ  таком у спиртовому раствору 
подбавить еще спирта, то  жидкость пом утнеетъ . а при дальнейш емъ 
спокойномъ стояш и жидкости, на верху ея собираются состоящ1е изъ 
парафина кристалличесюя блесточки.

Что же касается нерол1еваго масла, то спиртовой растворъ его
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отличается своею великолепною синефюлетовою .флю оресцентен, к о 
торая въ особенности ясно бы ваетъ видна, когда подъ масломъ бы
ваетъ  налитъ слой спирта.

При сильномъ охлаждеши масло это  становится непрозрачнымъ и 
даже нередко превращ ается въ маслообразную массу.

Что касается пр1ятнаго зап ах а  эти хъ  маселъ, то  онъ происходитъ 
отъ  находящагося въ масле въ небольшомъ количестве метиловаго 
эфира антраниловой кислоты. Кроме этого масло это  содерж итъ въ 
себе лимоненъ, линалолъ, гераню лъ и эфиры эти хъ  спиртовъ.

Чаще и больше всего къ  этом у маслу подбавляютъ [бергамотовое 
и петигреновое масла. Прибавку эти хъ  маселъ въ нерол1евомъ масле 
очень трудно, вернее, прямо таки невозмож но узн ать . Въ особен
ности эту  прибавку нельзя узнать, когда эти  масла бываютъ при
бавлены въ небольшомъ количестве. Если же они прибавляются въ 
больш омъ количестве, въ таком ъ  случае они повышаютъ удельный 
в есь  и содержаше въ немъ эфира. Если въ масле апельсиновыхъ ц ве
товъ число омыляемости подымается выше 55, то  къ  таком у маслу, 
что можно съ уверенностью  сказать ,— были подбавлены друпя, более 
дешевыя масла.

Что же касается с л а д к а г о  масла изъ  апельсиновыхъ цветовъ  
или что одно и тож е, нерол1ево-португаловаго масла, то  въ чистомъ 
виде въ торговле такого  масла вовсе не встречается. В стречаю - 
ццяся въ торговле подъ этим ъ назваш емъ масла представляютъ со
бою ни более, ни м енее какъ  смесь всевозмож нейш ихъ померанце- 
выхъ маселъ.

В. Масла, получаемыя изъ  листьевъ.

1. Петигреновое масло (Oleum petit-grain). Масло это  добывается 
посредствомъ перегонки листьевъ молодыхъ ветвей, поросли, только 
что завязавш ихся и незрелы хъ плодовъ разнаго рода померанцевыхъ 
деревьевъ. Самое лучшее же это  масло добывается и зъ  листьевъ 
горькихъ апельсинъ. Масло это  очень похож е на нерол1евое, только 
въ немъ н етъ  такого тонкаго, неж наго зап аха, как ъ  въ нерол1евомъ 
масле. Не т а к ъ  еще давно главнымъ поставщ икомъ на всем]рный 
рынокъ этого масла была Франщя. Но въ настоящ ее время его стали 
привозить изъ  Северной и Южной Америки, где оно добывается 
главнымъ образомъ въ П арагвае. Парагвайское масло много лучше и 
дешевле французскаго, но только фальсифицированнаго. Поэтому оно 
почти окончательно и вытбснило изъ торговли французское. Но не 
фальсифицированное французское масло по своему запаху  стоитъ 
значительно выше парагвайскаго. Оно представляетъ собою ж елто
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ватую, съ удельнымъ весом ъ отъ  0.887 до 0.900 жидкость, которая 
въ 2 частяхъ 80°/о спирта совершенно растворима. Число омыляемости 
у него колеблется между 110— 245. Т акое сильное ко л еб ате  нахо
дится въ полной зависимости о тъ  того, что  масло это  добывается не 
изъ  однихъ и тЪхъ же матер1аловъ. О тъ этой же причины находится 
въ зависимости и различный составъ этого масла. Въ немъ содер
жится лимоненъ, уксусный эфиръ линалола, уксусный эфиръ геранюла. 
Кроме эти хъ  веществъ въ немъ содержатся и друпе кислородныя 
соединешя, но они до сихъ поръ еще не отделены. Т ем ъ  не менее 
присутств1е такого  соединешя строго доказано и ихъ содерж ите въ 
масле обусловливаетъ собою то тъ  или иной зап ах ъ  его:

Очень часто къ  этом у маслу подмеш иваю сь лимонное, померан
цевое масла, а такж е скипидаръ. B e t эти подмеси ведутъ за  собою 
п он и ж ете  удЪльнаго веса, уменьшеше числа омыляемости и его рас
творимости. По всЪмъ этим ъ признакам ъ и узнается настоящ ее масло 
о тъ  поддЪльнаго.

XX. Розовое масло (Oleum Rosarum).

Розовое масло добывается посредствомъ перегонки съ водою 
только  что сорванныхъ лепестковъ цветовъ  розы (R osa dom oscena). 
Масло это  добывается по преимуществу в ь  Болгарш о тъ  Казанлыка 
до Филиппополя и въ т а к ъ  называемой «Долине Розъ» , въ окрест- 
ностяхъ Ени и Эски Загры. Кроме того оно добывается несколько 
въ южной Францш. Но здесь его добывается настолько не много, что 
французское розовое масло почти вовсе не встречается въ торговле, 
а все оно расходится въ самой Францш. Кроме болгарскаго розоваго 
масла въ торговле встречается, правда, въ небольшомъ кокичествЪ, 
такж е розовое масло изъ  Персш и Индш. Съ 1883 же года масло 
это  стали въ больш омъ количеств-fe производить въ Германш, неда
леко отъ  Лейпцига. Розовое масло, добываемое во Францш  и Гер
манш, зам етн о  отличается о тъ  болгарскаго. Болгарское масло н е 
сколько темно-зеленоватаго ц вета  и ж елтовато, между те м ъ  какъ  
германское и французское светло-зеленоватаго ц вета. Т акая разница 
въ ц в е т е  находится въ зависимости о тъ  способовъ добывашя его: 
чем ъ  тщ ательнее была произведена перегонка его, т е м ъ  светло-зе- 
леноватее получается его о ттен о къ . Въ Болгарш добыча масла ве
дется самымъ примитивнымъ способомъ, между тем ъ  как ъ  въ Гер
манш производство это  обставлено всеми приспособлет'ями научной 
техники. Благодаря чему въ Германш какъ  самаго масла изъ  опре
д е л е н н а я  количества розовы хъ лепестковъ добывается более, чем ъ
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въ другихъ м-Ьстахъ его добываютъ, т а к ъ  и самое масло по своему 
зап аху  получается много лучше болгарскаго.

Болгарское розовое масло представляетъ собою редко светло-ж ел
тую, а чаще съ нисколько темно-зеленоваты мъ оттЪ нкомъ жидкость. 
Только при ж аркой погоде или въ очень тепломъ помЪщеши розовое 
масло представляетъ и зъ  себя видъ маслянистой жидкости. При обык
новенной же тем ператур^ оно представляется уже более или менее 
твердымъ веществомъ, при том ъ липкимъ. въ роде коровьяго масла. 
А при 21 и до 25° Ц. оно принимаетъ консистенщю жирнаго мин- 
дальнаго масла. Въ таком ъ  состоянш  оно обладаетъ сильно удушли- 
вымъ, характерны м ъ по его силе и скорее непр1ятнымъ запахом ъ. 
Только издали или въ разбавленномъ состоянш, оно обнаруживаетъ 
свойственный ему въ высшей степени пр1ятный и нежный зап ахъ . На 
вкусъ оно жгуче сладковато-горькое, р езко е . При тем пературе же 
около 18° и до 21° Ц. изъ него выделяются остроконечные, блестящ1е 
кристаллы. Благодаря своей, сравнительно съ остальною массою масла, 
легкостью , они собираются на поверхности масла и покрываю тъ его 
тонкимъ слоемъ. При малейш емъ же взбалтыванш масла, они расхо
дятся въ немъ. При сильномъ же охлажденш розоваго масла оно за - 
сты ваетъ въ прозрачную, мягкую массу, но которая, даж е отъ  при- 
косн оветя  горячей нашей руки къ  стеклянному сосуду съ масломъ, 
вновь распускается. Удельный весь  болгарскаго розоваго масла при 
20° Ц. колеблется между 0 ,855—0,870. Удельный же в есь  Герман- 
скаго при 30° Ц. отъ  0,845 и до 0,855. Въ болгарскомъ масле содер
жится стеароптена отъ  10 до 1 5°/0, въ германскомъ же отъ  26 до 
34°/0. Ф ранцузское розовое масло и м еетъ  стеароптена отъ  26 и до 
35°/0, удельный в е с ь  его при 30° Ц. колеблется между 0,822 и 0,840. 
Изъ всехъ  эти хъ  маселъ въ торговомъ отношенш и м еетъ  значеж е 
лишь масло болгарское и германское. Что же касается французскаго 
розоваго масла, его добывается настолько мало, что оно все ухо- 
дитъ для м естнаго потреблешя и въ продажу оно вовсе почти не по
ступаетъ. Т акъ  как ъ  болгарское розовое масло содерж итъ въ своемъ 
составе значительное количество трудно растворимыхъ парафиновъ, 
то даже при растворенш его въ очень значительномъ количестве 
90и/0 спирта получается только мутная смесь, изъ  которой мало-по
малу выделяется стеароптенъ. Ж идкая же часть этого масла, так ъ  
называемая «элеоптенъ» даже въ 70°/0 спирте растворяется безъ  
мути. Число омыляемости болгарскаго розоваго масла колеблется о тъ  
Ю до 17. Реагируетъ это  масло слабо-кисло. Кислотное число у него 
бываетъ отъ  0,5 до 3. Германское розовое масло, содержащее въ 
своемъ составе, какъ  мы это  видели, более стеароптена, чем ъ  бол
гарское, представляетъ изъ  себя при обыкновенной тем пературе з е 



леноватую, съ плавающими въ ней кристаллами, нужную массу. З а 
пахъ у него лучше и сильнее,. ч1змъ у болгарскаго.

Главная а самая существенная составная часть розоваго масла—  
это  геранюлъ (С 10 Н1Ч О) и цитронеллолъ (С10 Н20 О). Стеароптенъ 
же этого масла состоитъ изъ  углеводовъ парафиноваго рода химиче
ской формулы С„ Н2п. Но нужно имЪть въ виду, что по послЪднимъ 
изагбдоваш ямъ, характерны й медовый зап ах ъ  розоваго масла не за- 
виситъ отъ  присутств1я въ немъ геранюла, цитронеллола или другихъ 
какихъ  нибудь эфировъ, а отъ  другихъ составныхъ частей этого 
масла. Въ виду чего можно, пожалуй, почти съ уверенностью утвер
ждать, что эт о т ъ  пр1ятный зап ах ъ  происходитъ въ розовомъ маслЪ 
о тъ  при сутстая  и взаим одЪ йсгая въ немъ многихъ тЪлъ, природа 
которы хъ еще не вполнЪ изучена нами.

О добротности розоваго масла обыкновенно судятъ по его запаху, 
по точкЬ его остывашя и по роду его кристаллизацш . Самый же на
дежный изъ  эти х ъ  способовъ— это, конечно, распознаваш е розоваго 
масла по его запаху . Но способъ эт о т ъ  требуетъ, во-первыхъ, боль
шого практическаго навыка, во-вторыхъ, онъ только въ том ъ случай 
бываетъ исполнимъ съ успЪхомъ, когда имееш ь подъ рукою въ видЪ 
образца въ действительности чистое, безъ  всякихъ постороннихъ 
примЪсей розовое масло.

Конечно, можно было бы съ уверенностью  отличить настоящ ее 
масло отъ  поддЪльнаго по его точкЪ остывашя. Э тотъ  признакъ для 
нЪкоторыхъ маселъ очень не дуренъ. Но для розоваго масла онъ не 
вполне примЪнимъ, так ъ  как ъ  точка остывашя его у него сильно 
колеблется.

Въ виду такой трудности для болЪе или менЪе вЪрнаго распозна- 
вашя настоящ аго масла о тъ  поддЪльнаго, къ  розовому маслу и под- 
мЪшиваютъ очень много постороннихъ примЪсей. Фильсификащя этого 
масла до того сильно распространена, что въ торговле почти уже 
вовсе нельзя встретить чистаго розоваго масла. Это происходитъ о т 
части всл1здств1е высокой ценности его, отчасти всл1здств1е существо- 
вашя другихъ, болЪе дешевыхъ маселъ, зап ах ъ  которы хъ довольно 
сходенъ съ его запахом ъ.

Н ередко въ торговле можно встретить «розовое масло», которое 
только по н азван ш  считается «розовымъ масломъ». Въ действитель
ности же такое  масло представляетъ изъ  себя простую смЪсь раз- 
личныхъ постороннихъ прим’Ьсей, а настоящ аго розоваго масла въ 
немъ содержится не болЪе 10°/0.

Въ Болгарш  чаще и о х о тн ее  всего подбавляю тъ къ  розовому 
маслу герашевое и пальморозовое масла. Т ам ъ особыми способами 
спещально для этого  подготовляется пальморозовое масло. Для чего
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его вначал-fe обрабаты ваю сь съ лимоннымъ сокомъ, а  з а т е м ъ  о б е 
ляю сь на солнце. Такую подмесь къ  розовому маслу очень трудно, 
даже болЬе— почти что вовсе бываетъ невозмож но узнать. До это  
так ъ  и должно быть, так ъ  как ъ  по своимъ физическимъ и химиче- 
скимъ признакамъ пальморозовое масло мало чем ъ  отличается отъ  
розоваго масла. Да и у настоящ аго розоваго масла н е т ъ  строго опре- 
деленны хъ незыблемыхъ признаковъ. Эти признаки сплошь и рядомъ 
меняются отъ  многихъ, чисто побочныхъ причинъ, как ъ  напримеръ, 
климата, той погоды, что стоитъ во время роста и цветеш я розъ  и 
т . д. и т. д.

Въ виду чего нельзя съ уверенностью  утверж дать, что встречаю 
щееся въ торговле болгарское розовое масло въ действительности 
было приготовлено изъ  однихъ только розъ . Объ этом ъ  можно су
дить по многимъ даннымъ. Во-первыхъ, з а  это  говоритъ очень силь
ный ввозъ пальморозоваго масла въ Болгарш , а во-вторыхъ, ужъ 
спишкомъ большая разница въ достоинстве болгарскаго масла отъ  
немецкаго. Когда болгары свое масло показы ваю сь на выставкахъ. 
то  такое  масло мало чем ъ  отличается по своимъ качествамъ и до- 
стоинствамъ отъ  немецкаго. Но какъ  только отъ  т е х ъ  же самыхъ 
фирмъ и тож е самое масло, подъ тем и  же марками, подъ которыми 
оно было на вы ставке, поступаетъ въ торговлю, как ъ  ту тъ  же до
стоинство масла р е зк о  изм еняется и изм еняется въ худшую сто 
рону.

Для распознаваж я грубыхъ подмесей въ розовомъ масле первымъ 
долгомъ нужно определить въ немъ удельный весъ, скалу вращежя 
плоскости поляризацш, точку засты важ я, количество стеароптена, 
число омыляемости и определить содержаше въ немъ растворяемыхъ 
въ спирте частей. Удельный весъ  розоваго масла нужно определять 
при 20,25 или 30° Ц., т а к ъ  какъ  при тем пературе въ 15° Ц., при 
которой обычно определяется удельный весъ  другихъ маселъ, въ 
розовом ъ масле нельзя, так ъ  как ъ  масло это  содержитъ въ себе 
много кристалловъ. Но нужно им еть въ виду, что подмесь къ  испы
туемому маслу пальморозоваго масла по удельному весу нельзя о т 
крыть, такъ  какъ  таковая подмесь почти что вовсе не изм еняетъ  его 
густоты. Но если къ  маслу былъ подмеш анъ спиртъ, въ таком ъ слу
чае  у такого масла удельный весъ  его понизится. Если же къ р о зо 
вому маслу было подмеш ано масло сандальнаго дерева, въ таком ъ 
случае удельный весъ  его повысится.

Посредствомъ вращ еж я плоскости поляризацш нельзя узнать под
месь к ъ  розовому маслу пальморозоваго масла, т а к ъ  как ъ  отъ  такой 
подмеси площадь вращешя поляризацш не изменяется.

Что же касается определеж я въ розовомъ масле точки остыважя,
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то нужно им еть въ виду, что такою  точкою  въ этом ъ масле счи
тается температура, при которой это  масло после медленнаго осты- 
важ я начинаетъ отделять изъ  себя кристаллы. Что бы найти въ 
масле такую  точку, берутъ граммъ 10 отъ  изследуемаго масла и 
выливаютъ ихъ въ стеклянную пробирку д1аметромъ въ 15 мм. Въ 
это  масло опускаю тъ термом етръ такъ , чтобы онъ не касался ни 
стен окъ , ни дна пробирки. З а т е м ъ  берутъ эту  пробирку въ руки и 
нагреваю тъ ее въ рукахъ градуса на 4 на 5 выше температуры его 
застываж я. После этого находящуюся въ пробирке массу хорош о взбал- 
ты ваю тъ и укреп ляю тъ  ее въ ш тативъ, где находящееся въ пробирке 
масло при спокойномъ стоянш  его начинаетъ мало-по-малу выделять 
изъ  себя кристаллы. При появленш первыхъ кристалловъ зам ечаю сь  
температуру на терм ом етре, з а т е м ъ  вновь берутъ пробирку въ руки, 
вновь все хорош о взбалты ваю тъ, вновь укрепляю сь пробирку въ ш та
тивъ и вновь зам ечаю сь  при какой тем пературе появляются кристаллы. 
Т очка остываж я хорош аго продажнаго болгарскаго масла леж итъ 
между 18— 21° Ц.

Для определеж я въ розовомъ масле стеароптеновъ, въ начале с т а 
раются ихъ выделить и зъ  масла. Для этого берутъ 50 гр. масла, 
см еш иваю сь ихъ съ 500 гр. 75° 0 спирта и все это  нагреваю тъ до 
70— 80° Ц. При остыванш этой смеси, и зъ  нея выделяется почти что 
все масло. Э тотъ  осадокъ освобож даю тъ отъ  жидкости и вновь об 
рабаты ваю сь его 200 граммъ 75° 0 спирта. Все это  повторяется 
до т е х ъ  поръ, пока не получится б езъ  всякаго зап ах а  стеароп- 
тена.

Въ последнее время въ Болгарш къ  розовому маслу стали под
бавлять масло и зъ  бакаутоваго дерева. Подбавка такого масла, срав
нительно, легко узнается. Для этой цели, охладивши испытуемое 
масло до его кристаллизацш , берутъ одинъ или несколько изъ  обра
зовавш ихся кристалловъ и разсм атриваю тъ ихъ подъ микроскопомъ. 
Кристаллы бакаута  представляютъ собою продолговатыя иглы, кото 
рыя по своей длине им ею тъ полоски въ виде тонкихъ каналовъ. 
Между те м ъ  к а к ъ  кристаллы парафино-розоваго масла много меньше 
и тоньш е. Кроме того прибавка къ  розовому маслу масла изъ баку- 
товаго дерева повыш аетъ удельный весъ  и такж е повыш аетъ точку 
засты важ я его При испаренш испытуемаго розоваго масла на эту  
подмесь, р а зъ  останется смолистый остатокъ , это  верный признакъ, 
что здесь находилось масло и зъ  бакаутоваго дерева.

Розовое масло очень дорого Ц ена ему колеблется, въ зависимости 
о тъ  урож ая розъ  и требованш  рынка, о тъ  150 рублей до 250 рублей 
з а  ф унтъ на м есте . Н ередко можно натолкнуться на то тъ  ф актъ , 
что у н екоторы хъ  дрогистовъ масло продается иногда дешевле, чем ъ
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оно стоитъ  въ то  же время въ Болгарш. Это объясняется тЪмъ, 
что дрогисты въ данный моментъ продаю тъ розовое масло сильно 
фальсифицированное и разбавленное болЪе 'дешевыми подмесями.

XXI. Розоваго дерева масло (Oleum Ligni Rhodii).

Масло это  добывается изъ  особаго растеш я, произрастаю щ аго на 
К анарскихъ островахъ. Корни, а такж е нижшя части этого 'растеш я 
измельчаются и перегоняются съ водою.

Масло это  бываетъ или безцвЪтно или свЪтло-желтаго цвЪта, но, 
постоявши некоторое время, оно становится коричневымъ. Оно обла
даетъ  пр!ятнымъ запахом ъ, но зап ах ъ  это тъ  не особенно долго 
держится. Въ мыловаренш масло это  _ употребляется взамЪнъ на
стоящ аго розоваго масла при изготовленш туалетны хъ дешевыхъ 
мылъ.

Въ настоящ ее же время въ торговле подъ назваш емъ «масло изъ  
розоваго дерева» продается не въ действительности таковое, а смЪсь 
масла изъ  сандальнаго дерева, масла изъ  кедроваго дерева съ неболь
шою примесью к ъ  нимъ розоваго масла.

Удельный вЪсъ его колеблется о тъ  0,90 и до 0,91. Составъ его 
пока намъ въ точности еще не извЪстенъ.

ХХП. Розмариновое масло (Oleum Rosmarini).

Масло это  добывается посредствомъ перегонки изъ  вЪчно-зеленаго 
кустарниковаго растеш я (Rosm arinis officinalis L.) произрастаю щаго 
въ южныхъ странахъ  Европы, въ особенности же въ южной Францш, 
Далмацш и Северной Италш.

СвЪже приготовленное масло это жидко, безцвЪтно, или ж елто
вато, съ удушливо-камфарнымъ запахом ъ, горько-охлаждаю ш имъ вку- 
сомъ. Удельный вЪсъ его колеблется отъ  0,900 ло 0,915. При болЪе 
или мен^е продолжительномъ храненш его оно становится темнымъ 
и густымъ.

Изъ всЪхъ многочисленныхъ сортовъ этого масла самое лучшее 
и самое дорогое— это французское розмариновое масло. Оно очень 
сильно отличается отъ  итальянскаго масла своимъ пр!ятнымъ зап а 
хомъ.

Чистое, хорош ее французское розмариновое масло вполнЪ раство
ряется въ одинаковыхъ по объему частяхъ 90°/о спирта, между тЪмъ 
как ъ  для раствореш я одной части итальянскаго необходимо дв^Ь, а то 
даже и три части той-же крепости спирта.
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Въ розмариновомъ масле находятся: пиненъ (С 10 Н1С) камфенъ 
(С10 Н15), цинеолъ (С 18 Н18 О); кампферъ (С 10 Н16 О) и борнеолъ
(С,0 Н18 О).

Плох1е, самые дешевые сорта розмариновыхъ маселъ бываютъ съ 
подмесью въ своемъ составе французскаго скипидара, а так ъ  же оно 
подмешивается различными погонами камфарнаго и спиковаго м а
селъ. Подмесь эта , сравнительно, легко узнается по своей не рас
творимости въ спирте, а т а к ъ  же своимъ более низкимъ удель
нымъ весомъ, чем ъ удельный весъ  настоящ аго розмариноваго 
масла.

Розмариновое масло довольно ядовито, чем ъ  объясняется приме- 
неше его для уничтожеш я моли.

Въ мыловаренномъ производстве оно очень ценится, благодаря 
своему освежаю щ ему и возбуждающему д ей сш ю .

ХХШ. Сандаловое масло (Oleum Ligni Santali).

Масло это  добывается посредствомъ перегонки съ водою опилокъ 
или белаго вестъ-индскаго, или темно-ж елтаго остъ-индскаго сандальнаго 
дерева.

Масло, добытое изъ остъ-индскаго сандальнаго дерева, считается 
много лучше масла добытаго и зъ  вестъ-индскаго дерева.

Остъ-индское сандальное масло представляетъ изъ  себя довольно 
густую жидкость, ж елтоватаго ц вета, пр1ятнаго, долго сохраняю- 
щагося зап аха. Вестъ-индское же масло далеко т а к ъ  пр!ятно не пах- 
нетъ.

Удельный весъ  остъ-индскаго масла колеблется отъ  0,975 до 0,980. 
К акъ то , так ъ  и другое масло въ больш инстве случаевъ обладаютъ 
высокимъ удельнымъ весом ъ и темнымъ цветом ъ. Это находится въ 
прямой зависимости отъ  содержашя въ немъ продуктовъ разлож еш я, 
о тъ  небрежнаго и неискуснаго добывашя эти х ъ  маселъ.

Остъ-индское масло въ 5 частяхъ 70°/0 спирта растворяется вполне 
и растворъ получается совершенно прозрачный. Э та прозрачность не 
изменяется, если къ  нему подбавить еще спирта.

Главная составная часть остъ-индскаго масла— этл санталолъ 
(С12 Н30 О).

Къ нему чаще всего подмеш иваю сь масло изъ  кедроваго дерева. 
Эта подмесь узнается посредствомъ уменьш ежя его удельнаго веса 
и посредствомъ его растворимости въ спирте.

Вестъ-индское сандальное масло очень плохо растворяется въ спирте. 
Его нередко подмеш иваю сь къ  остъ-индскому и такое смеш анное масло 
узнается по его трудной растворимости въ спирте.
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XXIY. Сассафрасовое масло (Oleum Ldgni Sassathas).

Масло это  добывается посредствомъ перегонки корней растущ аго 
въ северной АмерикЪ особаго растеш я— «сассафраса». Оно предста
вляетъ изъ  себя желтую или рыжеватую жидкость, съ пр1ятнымъ, 
укропнымъ запахом ъ и ароматично на вкусъ. Удельный вЪсъ его 
колеблется отъ  1,075 и 1,095. Въ 90°/0 спиртЪ растворяется во веЬхъ 
соотнош еш яхъ.

Главная составная часть этого масла— это фенолъ подъ назва
ш емъ «Софролъ», химической формулы (С ^  Н10 0 3). Ф енолъ это тъ  
встречается такж е и въ камфарномъ маслЪ. Онъ представляетъ собою 
безцв'Ьтную, или окрашенную въ слабый желтый цвЪтъ жидкость, к о 
торая при медленномъ охлажденш засты ваетъ  въ кристаллическую 
массу, распускающуюся при -1- 1 1 ° Ц.

Добываемое въ АмерикЪ сассафрасовое масло сплошь и рядомъ 
бываетъ подмЪшано камфарнымъ масломъ. —Въ виду этого чистаго, 
безъ  всякой прим-Ьси сассафраснаго масла, трудно, даже бол-fee, почти 
что вовсе нельзя встретить въ продаж^. Т ак ъ  какъ  камфарное масло 
содерж итъ въ своемъ состав^ по преимуществу почти одни и тЪ же 
вещества, что и сассафрасовое масло, то почти что вовсе невоз
можно бываетъ наверное доказать, подмеш ано это  масло къ  сас- 
сафрасовому или не подмешано. Скор-fee такую подмЪсь можно уста- 
новать по опред-Ьлешю уд-Ьльнаго вЪса испытуемаго масла.

XX V\ Спиковое масло (Oleum Spicae).

Въ южной Францш изъ  листьевъ и цвЪтовъ колосистой лаванды 
(L avandula Spica) посредствомъ перегонки добывается особый сортъ 
масла, называемаго « с п и  к о в ы м ъ  м а с л о м ъ » .

С п и к о в о е  м а с л о  безцвЪтно или ж елтовато. По своему запаху  
оно ближе походитъ на розмариновое масло, чЪмъ на ближайшаго сво
его родственника—лавандовое масло. Удельный в-Ьсъ его колеблется 
отъ  0,905 до 0,915; оно совершенно растворимо въ 2 — 3 частяхъ 
70°;0 спирта.

Зап ахъ  его похож ъ на зап ах ъ  лавандоваго масла, но значительно 
уступаетъ  последнему. Масло это  употребляется иногда вм-Ьсто лаван
доваго для подбавки къ  дешевымъ товарамъ, но въ хорош ихъ това- 
рахъ  оно не м ож етъ зам-Ьнить лавандоваго масла.

НерЪдко къ  нему подм-Ьшиваютъ скипидаръ. Э та подм-Ьсь пони
жаешь удЪльный в-Ьсъ спиковаго масла и понижаетъ его раствори
мость въ спиртЪ.
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Оно очень чувствительно къ воздуху и свЪту. О тъ в о зд Ъ й с т я  на 
него воздуха и свЪта оно принимаешь смолистый зап ахъ . П оэтому 
масло это нужно держ ать въ плотно закрываю щ ихся сосудахъ и въ 
темномъ, сухомъ мЪстЪ.

XXVI. Тимьянное масло (Oleum Thymi).

Масло это  добывается и зъ  особаго растеш я (Thim us vulgaris L.) 
въ южной Францш и Испанш. Въ обЪихъ эти хъ  странахъ  изъ  тимьяна 
добывается это  масло. Въ силу чего въ торговле встречаю тся два 
сорта этого масла: ф ранцузское и испанское.

Ф р а н ц у з с к о е  м а с л о  представляетъ собою легко подвижную 
жидкость, зеленоватаго или красновато-ж елтаго цвЪта. Но если его 
очистить ректификащ ей, то  оно почти совершенно обезцв'Ьчивается. 
Зап ахъ  его пр1ятный, сильный, вкусъ же его острый, долго щиплющш, 
освЪжающш. Удельный вЪсъ у него колеблется отъ  0,905 до 0,915. 
Масло это  бы ваетъ окраш ено въ темный цвЪтъ, который хотя  и про- 
падаетъ при ректификацш , но за гё м ъ  при хранеши его быстро снова 
появляется. Оно совершенно растворимо въ половинномъ количе- 
ствЪ 90°/о спирта и въ 1— 2 частяхъ 80°/о спирта, а 70°/0 спирта 
для полнаго раствореш я одной части масла необходимо брать отъ  15 
до 30 частей.

Главная составная часть этого  масла «Тимолъ», фенолъ химиче
ской формулы С10 Hl4 О, котораго содержится въ маслЪ до 30»/0 и 
онъ обусловливаетъ пр1ятный зап ах ъ  этого масла.

Кром-Ь ф ранцузскаго есть еще. какъ  мы уже сказали, испанское 
тимьянное масло. Но это  масло, какъ  видится, добывается там ъ  со
вершенно изъ  другого растеш я, чЪмъ французское. Испанское масло 
не содержитъ въ своемъ состав^ тимола и вм есто его содержитъ 
«Карвакролъ» изомеръ тимола, химической формулы С10 Н14 О. Его 
содержится въ этом ъ маслЪ отъ  50 до 70°/0. КромЪ того это  масло 
отличается отъ  французскаго своею растворимостью въ 70°/0 спиргб: 
для раствореш я опной части этого масла не требуется, как ъ  то  мы 
видЪли во ф ранцузскомъ маслЪ, 15 и даж е 30 частей 70°/0 спирта, а 
всего лишь 2 или три части его. Удельный вЪсъ этого масла колеб
лется между 0,93 и 0,95. Оно темнозеленаго цв'Ьта,

Въ торговле встречается так ъ  называемое «бЪлое тимьянное 
масло». Это масло ничто иное, какъ  скипидаръ, к ъ  которому под
бавляется немного тимьяннаго масла. Только этим ъ и можно объ
яснить то тъ  ф актъ , что нередко фабриканты эфирныхъ маселъ пред
лагаю сь въ своихъ прейскурантахъ «очищенное» тимьянное масло по 
болЪе низкой цЪнЪ, чЪмъ неочищенное. Подъ очищеннымъ нужно,
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значитъ, понимать «бЪлое тимьянное масло», т. е. просто скипидаръ 
съ небольшой примесью къ  нему тимьяннаго масла. Вообще тимьян
ное масло настолько сильно фальсифицируется, что трудно бываетъ 
найти въ продаж-fe натуральное масло.

К акъ къ французскому, так ъ  и къ  испанскому тимьянному маслу 
подбавляютъ скипидаръ. Т акая  прибавка, во-первыхъ, пониж аетъ 
удельный весь , а во-вторыхъ, уменьш аетъ его растворимость въ 
спирте.

Есть еще тимьянное масло, добываемое изъ  дикаго тимьяна (бо
городской травы). Масло это  бываетъ жидко, ж елтоватаго цвета, 
пр1ятнаго, медоваго, напоминающаго настоящ ее тимьянное масло, 
зап аха. Удельный в есь  его колеблется отъ  0.890 и до 0,920.

Кроме того въ продаж е встречается еще масло подъ француз- 
скимъ назваш емъ к Essence de serpolet». Это ничто иное, как ъ  смесь 
маселъ— хмЪлеваго, пулипеваго и тимьяннаго.

Хорошее тимьянное масло им еетъ  больш ое примЪнеже при изго
товленш недорогихъ туалетны хъ мылъ.

XXVII. Тминное масло (Oleum Carvi).

Масло это  получается перегонкою съ водою свЪжихъ, сухихъ раз- 
давленныхъ между стальными вальцами сЪмянъ тмина, Въ свЪжемъ 
состоянш оно безцвЪтно, или лишь нисколько ж елтовато съ харак- 
тернымъ зап ахом ъ  и пряннымъ острымъ вкусомъ тмина. Подъ 
вл1яшемъ же воздуха и света  оно прю бретаетъ  темную, бурую 
окраску.

Въ торговле встречается два сорта этого масла: голландское и 
норвежское. Голландское масло приготовляется изъ  очищенныхъ еЪ- 
мянъ тмина, поэтому какъ  его зап ахъ , так ъ  и вкусъ очень пр1ятны 
и его охотно покупаю тъ. Норвежское же масло приготовляется изъ 
неочищенныхъ сЪмянъ, поэтому оно не так ъ  чисто и не так ъ  хорош о 
как ъ  голландское.

Тминное масло состоитъ изъ кислороднаго соединешя подъ назва
ш емъ «карвона» ') , химической формулы C l0 Htl О и углеводорода 
корвена химической формулы С10 Н16, относящ агося къ  правымъ ли- 
моненамъ. О тъ п ри сутсгая  карвона въ масле зависитъ его зап ах ъ  
и определяется самое достоинство масла. Удельный вЪсъ масла ле- 
ж итъ между 0,907 и 0,920. ЧЪмъ больше въ масл-fe будетъ находится 
карвона, т е м ъ  выше удельный в-Ьсъ такого масла и те м ъ  лучше оно 
считается и те м ъ  дороже продается.

*) До работъ Воллаха «Карвонъ» назывался «К а р в о л ъ».
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Въ настоящ ее время посредствомъ фракцюнной дестилляцш отде- 
ляю тъ въ масле карвонъ о тъ  карвена. Карвонъ, как ъ  известно, об
ладаетъ  въ три р аза  сильнейш имъ запахом ъ, ч ем ъ  карвенъ и рас
творяется въ спирте во много р азъ  легче, ч ем ъ  эт о т ъ  п о сл ед и т . 
Въ силу этого карвенъ ценится много дешевле карвона и и м еетъ  
применеш е только при изготовлеши самыхъ дешевыхъ туалетны хъ 
мылъ.

Кроме того въ торговле встречается еще тминное масло, добы
ваемое не изъ  сем янъ тмина, а изъ  самаго растеш я. Т акое масло 
носитъ назваш е « р а с т и т е л ь н а г о  т м и н н а г о  м а с л а »  (Oleum 
carvie poleis). Масло это  далеко не обладаетъ т е м ъ  сильнемъ и 
пр1'ятнымъ запахом ъ, как ъ  тминное масло и зъ  сем янъ и на вкусъ 
оно на подоб1е смолы несколько горьковато. Оно употребляется ис
ключительно лишь при изготовлеши самыхъ низш ихъ сортовъ ту а
летны хъ мылъ. Но так ъ  какъ  цен а этому маслу стоитъ  точно такая- 
же, какая стоитъ  на корвенъ, то , конечно, предпочитаю тъ употреб
лять э то тъ  последшй, чем ъ растительное тминное масло.

Въ торговле въ больш инстве случаевъ встречаю тся таю я тминныя 
масла, изъ  которы хъ как ъ  ценный въ туалетном ъ д ел е  карвонъ бы
ваетъ  такъ  или иначе извлеченъ. Благодаря этому тако е  масло мало 
пригодно въ мыловаренномъ д ел е . Н ередко такж е можно встретить 
въ торговле тминныя масла, которыя обозначаю тся громкимъ назва
ш емъ «Корволь», изъ  таки х ъ  маслъ не весь корвенъ взятъ , а лишь 
только часть его.

Все масла как ъ  безъ  «корвона», так ъ  и масла подъ назваш емъ 
«корволь» можно легко, сравнительно, узнать по изм енеж ю  въ нихъ 
ихъ удельнаго веса. При определении маселъ подъ назв. «корволь» 
нужно обращ ать должное внимаше на растворимость таки х ъ  маселъ 
въ 50°/0 спирте. Въ продаж е можно нередко встрети ть тминное масло, 
лишенное части корвена или части корвона. Подобная подделка легко 
откры вается. Чтобы определить содерж аш е корвона въ тминномъ 
масле, нужно главнымъ образом ъ обратить внимаше на п л о т н о с т ь  
даннаго испытуемаго масла. При этом ъ для «Корвона» з а  исходный 
пунктъ берется его удельный в есь  въ 0,964, а для «карвена» въ 
0,850. Исходя и зъ  этого, можно уже определить процентное содер
ж аш е какъ  карвена, т а к ъ  карвона въ испытуемомъ масле. По- 
яснимъ это . Обозначимъ, предположимъ, буквою А удельный в есь  
испытуемаго тминнаго масла. Въ таком ъ случае количество карвона 
въ данномъ испытуемомъ м асле, обозначая его черезъ букву X ,  
можно вычислить по следующей формуле:

А — 0,850 . 100
— 0,964 — 0,850 ’
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а количество корвена, обозначавш и его черезъ букву У, мы получимъ 
по сл. формулЪ:

0,964 — а . 100 
~  0,964 — 0,850.

Способъ это тъ  для практическихъ цЪлей очень хорош ъ, но при 
немъ предполагается, что данное испытуемое масло и состоитъ только 
изъ  корвона и корвена.

Н ередко къ  тминному маслу подмЪшиваютъ скипидаръ. Чистое, 
хорош ее тминное масло растворяется въ равныхъ по объему частяхъ 
90°/о спирта. Если же оно въ столькихъ частяхъ спирта не вполнЪ 
растворяется, это  ясное доказательство, что къ  данному маслу под- 
мЪшанъ скипидаръ или что изъ  него выделена часть карвона, что 
узнается по низкому удельному вбсу такого  масла.

Въ последнее время въ продажу поступилъ карвонъ въ чистомъ 
вид-fe и его стали употреблять вм есто тминнаго масла. Чистый кар 
вонъ при 20° Ц. вполн'Ь растворяется въ 17 частяхъ 50°/о спирта.

XXVIII. Укропное масло (Oleum Foeniculi).

Масло это  добывается и зъ  сЬмянъ всЪмъ хорош о извЪстнаго зон- 
тичнаго растеш я—-укропа (Foeniculum  vulgare).

Оно довольно безцв'Ьтно, жидко, съ характерны м ъ запахом ъ 
укропа. Удельный в-Ьсъ его колеблется между 0,900 и 0.915; оно 
растворяется въ равныхъ частяхъ  90°;о спирта и въ 5 до 8 объем- 
ныхъ частяхъ 80»/о спирта и въ 1500 частяхъ воды. Оно содерж итъ 
въ своемъ состав^ отъ  50 до 60°/0 анетола, кромЪ того оно содер
ж итъ въ себЪ кетонъ-ф енхонъ, химической формулы: Cl0 Н10 О и 
некоторы е друпе терпены.

Благодаря сравнительной дешевизн'Ь этого масла къ  нему почти 
никогда не подм-Ьшиваютъ другихъ маселъ. Но случается, что иногда 
изъ  него извлекаю тъ посредствомъ застываш я масла анетолъ. Это 
узнается посредствомъ опредЪлешя точки остывашя масла, так ъ  какъ 
вполнЪ хорош ее, полное масло не должно остывать ниже 3° Ц.

XXIX Хвойныя масла.

Нужно различать три рода эфирныхъ маселъ, добываемыхъ изъ  
хвойныхъ растеш й: а) С к и п и д а р ы  и л и  т е р п е н т и н н ы я  м а с л а , 
получаемыя отгонкой съ водяными парами изъ  терпентина (живицы);
б) с м о л я н  ы я э ф и р н ы я  м а с л а  или п е ч н ы е  скипидары, полу
чаемые сухой перегонкой просмолившейся хвойной древесины или

« 7В. П. Б Л А Г О В Ъ Щ Е Н С К Ш . ‘
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так ъ  наз., «Осмола», и в) х в о й н ы я  или о с н о в н ы я  м а с л а ,  по
лучаемыя водной перегонкой изъ  хвои и молодыхъ шишекъ.

ВсЪ эти три рода эфирныхъ маселъ получаются изъ  разнообраз- 
нейш ихъ породъ хвойныхъ деревьевъ и кустарниковъ. По своему со
ставу  эти масла очень близки другъ къ  другу, но они сильно р а з 
нятся другъ отъ  друга по своему запаху ,

Все въ действительности хвойныя масла состоятъ исключительно 
почти и зъ  пинена (С 10 Н ,в). Скипидаръ состоитъ тож е изъ  этого же 
углевода, между т е м ъ  какъ  въ маслахъ хвойныхъ, добываемыхъ изъ 
еловыхъ и пихтовыхъ иглъ, вм есто пинена, содержится лимоненъ или 
богатый кислородомъ уксусно-борноловый эфиръ.

Нужно им еть въ виду, что все хвойныя масла мало им ею тъ пря
мого, непосредственно применеш я въ мыловаренш. Они по большей 
части употребляю тся лишь для подмеси къ  другимъ, более дорогимъ 
эфирнымъ масламъ. Т ем ъ  не менее мы постараемся познаком иться 
съ некоторыми, самыми важными изъ  нихъ, хотя бы вкратце.

а) С к и п и д а р ы  или т е р п е н т и н н ы я  м а с л а .  Скипидары по
лучаются паровой гонкой изъ  живицы, вытекающей изъ  порезовъ  
древесины различныхъ видовъ сосны, ели и пихты. Скипидаръ бываетъ 
н е о ч и щ е н н ы й  и о ч и щ е н н ы й .

Неочищенный скипидаръ всегда содерж итъ н екоторое количество 
муравьиной и уксусной кислотъ, для удалешя которы хъ при перегонке 
его къ нему подбавляется известковое молоко. Онъ бываетъ об ыкно 
венно мутнаго, несколько темнаго цвета.

Очищенный скипидаръ— безцветен ъ  или слабо ж елтоватъ. Но при 
сохраненш окраска его тем н еетъ , онъ осмоляется, снова становится 
кислымъ и для очищежя долженъ быть опять перегнанъ съ известью. 
Удельный весь , смотря по сорту, колеблется отъ  0,861 и до 0,892. 
Онъ плохо растворимъ въ спирте. Главною и почти единственною 
составною частью его является правый или левый пиненъ, съ неболь
шою примесью камфена и фенхена.

Въ торговле встречается очень много сортовъ скипидара, а именно: 
американскш , ф ранцузам и, австрШ скш, галицшсюй, венещансюй, ка- 
надскш, страсбургсюй, неаполитанскш  и русскш. И зъ всехъ  этихъ  
скипидаровъ или терпентиновыхъ маселъ самымъ лучшимъ считается— 
американскш  и французскш  скипидары.

1) А м е р и к а н с ю й  скипидаръ вырабатывается по премуществу 
и зъ  терпентина, добываемаго изъ  особой породы сосны (Pinus Taeda 
L. и Pinus australis Mich). Порода эти х ъ  деревьевъ произрастаетъ  въ 
восточной части Северной Америки о тъ  Флориды до Северной Каролины.

Удельный в есь  его колеблется между 0 ,865— 0,876, хотя встре
чаются образцы его и съ удегсьнымъ весом ъ отъ  0,850.
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2) Ф р а н ц у з е ^  й-же скипидаръ вырабатывается изъ живицы де
рева подъ назваш емъ (Pinus P inaster Solander). Дерево это  растетъ  
по берегу моря. Э тотъ  скипидаръ отличается отъ американскаго сво
имъ болЪе нЪжнымъ и пр1ятнымъ запахом ъ. УдЪльный вЪсъ его к о 
леблется отъ  0,865 и до 0,876.

3) A e c T p i n c K i r t  скипидаръ вырабатывается въ нижней Австрш 
изъ  живицы, добываемой и зъ  сосны подъ назваш емъ Pinus Laricio Poir. 
Добывается его не особенно много, т а к ъ  что онъ скорЪе имЪетъ 
м естное значеш е, чЪмъ международное. По своимъ свойствамъ онъ 
почти что одинаковъ съ двумя первыми. Удельный вЪсъ его обыкно
венно не превышаешь 0,866.

Что касается нЪмецкаго, русскаго или польскаго скипидара изъ 
живицы, то  ихъ, строго говоря, нельзя назвать терпентинными ма
слами, а это  ни что иное, как ъ  печные скипидары съ непр1ятнымъ 
рЪзкимъ запахом ъ.

Чистое, свЪже приготовленное терпентинное масло жидко, без- 
цвЪтно, совершенно растворимо въ 12 час. 90°/0 спирта.

б) С м о л я н  ы я э ф и р н ы я  м а с л а  и л и  п е ч н ы е  с к и п и д а р ы ,  
получаются при сухой перегонкЪ смолистыхъ пней и корней. Эти 
масла и представляютъ собою наш ъ обыкновенный скипидаръ. Полу
ченный при высокой темперагурЪ, скипидаръ обыкновенно бы ваетъ съ 
примЪсью нЪкоторыхъ веществъ, образовавш ихся на счетъ разложеш я 
древесины и сообщ ающ ихъ скипидару присущш ему непр!ятный зап ахъ . 
Э тотъ  скипидаръ отъ  терпентиноваго масла отличается содержашемъ 
въ своемъ составЪ, кромЪ пинена, сильвестрена и дипентена. Въ тор 
говле встречаю тся слЪдуюи^е сорта печныхъ скипидаровъ: русскж , 
финляндсюй, шведсюй и нЪмецкш.

При изготовленш  туалетны хъ мылъ эти скипидары, благодаря пло
хому своему запаху, вовсе почти не употребляются.

в) Х в о й н ы я  и л и  с о с н о в ы я  м а с л а .  Хвойныя масла полу
чаются водной перегонкой изъ  свЪжихъ иголъ, молодыхъ зеленыхъ 
вЪточекъ и годовалыхъ ш иш екъ различныхъ хвойныхъ деревьевъ: 
сосны, ели, пихты и лиственницы. Главною составною частью всЪхъ 
таки х ъ  маселъ является пиненъ ТЪмъ не менЪе масла эти въ зави
симости отъ  того, изъ  какой породы еловыхъ деревьевъ они полу
чаются, разнятся и довольно значительно по своему запаху  и по 
своему химическому составу. Самыми лучшими изъ эти хъ  маселъ счи
таю тся тЪ изъ  нихъ, что приготовляются изъ одной хвои, б езъ  вЪ- 
то къ  и шишекъ.

ВсЪ хвойныя масла въ чистомъ видЪ являются безцвЪтными или 
слегка желтоватыми жидкостями съ запахом ъ свЪжей хвои. Удельный 
в-Ьсъ у нихъ колеблется о тъ  0,853 и до 0,892.

7 *
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Въ продаж е они обыкновенно встречаются въ спиртовомъ рас
творе , так ъ  как ъ  спиртъ способствуетъ ихъ сохранежю . Они бы- 
ваю тъ обыкновенно подкрашены искусственно въ зеленоватый 
цветъ .

Благодаря своему благоухашю и освежаю щ ему смолистому запаху 
масла эти главнымъ образомъ идутъ на приготовлеже различныхъ 
смолистыхъ эссенцш, для дезинфекцш ими какъ  жилыхъ комнатъ, 
т а к ъ  и больничныхъ палатъ. Кроме того эти масла въ последнее 
время по преимуществу идутъ такж е и для приготовлетя всевозмож
нейш ихъ аром атическихъ ваннъ въ парфюмерномъ и мыловарен- 
номъ производстве. При изготовленш же туалетны хъ мылъ употреб
ляются некоторы я и зъ  эти хъ  маселъ, съ которыми мы сейчасъ и по
знакомимся.

1) П и х т о в о е  м а с л о .  Масло это  добывается въ Швейцарш и 
Т ироле изъ  особой породы (Abies alba с. exelsa) пихты. Оно бываетъ 
двухъ сортовъ: а) добытое и зъ  хвои и б) добытое и зъ  одногодова- 
лыхъ ш иш екъ. Добытое [изъ  хвои представляетъ собою безцветную , 
очень благоуханную жидкость, съ удельнымъ весом ъ отъ  0,869 до 
0,875, растворяющуюся въ 5 частяхъ 90°/0 спирта. Масло это  состо
итъ и зъ  леваго пинена, леваго лимонена, кадинена и уксуснаго эфира 
борнеола. И зъ ш иш екъ-ж е масло это  добывается въ Ш вейцарш и 
Тюринпи. Въ августе и сентябре собираютъ въ лесу спаволя съ 
белой пихты плодовыя шишки и подвергаютъ ихъ перегонке посред
ствомъ пара. Получается безцветное, очень пр1ятно пахнувшее, съ 
удельнымъ весом ъ отъ  0,853 до 0,870 масло. По своему запаху  оно 
очень похож е на лимонное и померанцевое масло. Растворяется оно 
въ 6 ч. 90°/0 спирта. Главными составными частями этого масла 
являются левый пиненъ и левый лимоненъ,

2) М а с л о  и з ъ  м а л о р о  сл  ы х ъ  с о с е н  ъ . Масло это  добывается 
изъ  свеж ихъ  и молодыхъ отростковъ ветвей особой, малорослой по
роды сосны,, растущей по преимуществу по склонамъ австрш скихъ 
альпъ. Оно представляетъ изъ  себя безцветную , съ пр1ятнымъ, бла- 
гоухающимъ зап ахом ъ  жидкость; удельный весь  его колеблется отъ  
0,865 до 0,875:

Кроме эти хъ  маселъ въ продаж е встречаю тся еще некоторы я 
изъ  хвойныхъ маселъ, добываемыя или изъ  сибирской пихты, лист
венницы, кедра или изъ бальзамической пихты. Все хвойныя масла 
очень ароматично пахнутъ. А роматичнее же изъ нихъ пахнутъ т е , 
у которы хъ коэф ф ищ ентъ обмыливашя выше. А его высота зависитъ 
о тъ  содержашя въ масле уксуснаго эфира борнеола. Обыкновенно 
и расценка масла на рынке делается сообразно содержашю этого  
эфира.
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XXX. Эквалиптовое масло (Oleum Eucalypti).

Масло это  добывается посредствомъ перегонки изъ  листьевъ осо- 
баго растеш я (Eucalyptus) изъ семейства миртовыхъ. Растеш е это 
произрастаетъ  въ Австралш, а такж е въ Алжир-fe, Испаши, Южной 
Америке. У насъ въ Р осаи  его разводятъ въ З ак ав к азь е , где ему 
предстоитъ большая будущность въ виду его известной способности 
оздоравливать лихорадочныя м естности.

Въ настоящ ее время нужно различать два сорта этого масла:
1) просто эквалиптовое масло (Oleum Eucalypti) добываемое изъ  
листьевъ выше нами указаннаго дерева и 2) австралш ское эквалиг*- 
товое масло (Oleum Eucalypti austrole). Первый сортъ употребляется 
по преимуществу въ медицине, второй же, который много дешевле 
перваго, употребляется исключительно въ парфюмерномъ производ
стве. Но при этом ъ не следуетъ забы вать, что благодаря своему не
особенно неж ному запаху, масло это  мало идетъ и въ парфюмерномъ 
производстве. Если эквалиптовое масло не было ректифицировано *) 
въ таком ъ случае оно бываетъ желтоваты мъ или синеватымъ; если 
ж е ректифицировано, въ таком ъ  случае оно получается безцветны м ъ, 
чистымъ, жидкимъ, легче воды, съ сильнымъ зап ахом ъ  и острымъ на 
вкусъ.

Главная составная часть масла— цинеолъ, з а т е м ъ  въ немъ содер
ж ится пиненъ, камфенъ, фенхенъ и друпя вещества.

Первый сортъ  эквалиптоваго масла обладаетъ удельнымъ весом ъ 
о тъ  0,900 до 0,925,— оно растворимо въ 90°/о спирте въ любомъ 
соотношенш  къ  нему. При стояш и съ натр1емъ оно окраш ивается 
въ желтый цветъ , но съ юдомъ не даетъ  вспышек ,
трескомъ. Второй сортъ этого масла, наоборотъ, и г ^ Т ъ  
в есь  отъ  0,86 до 0,87, въ 90°/о спирте очень мало пистворимо, та& ъ % ’ 
что растворъ 1 части его въ 15 частяхъ спирта ^ е п ^ н ^ м .е д е е  <=■ 
бываетъ мутнымъ. При стояши съ натр!емъ окрацю ва^гся 'въ  tffiic- 
ный ц ветъ  и даетъ , смеш анное съ юдомъ, в с п ь т * у \ ъ  глухи^т^* 
трескомъ.

Этимъ мы и заканчиваем ъ наше знаком ство съ эфирныТ ' ' " 
добываемыми изъ  различнаго рода растенш и употребляемыхъ при из
готовлеши туалетны хъ мылъ.

Ниже мы приводимъ сводныя данныя о главныхъ и самыхъ необ- 
ходимыхъ для насъ свойствахъ эти хъ  маселъ.

’) Ректифицировать, значитъ, вторично очищать уже разъ перегнанную 
жидкость.
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Важ нЪ йция эф ирны я м асл а , уп отр ебл яем ы й  при и зго

in

IT

Андропогоновыя масла . ; 01. Amlropogonis 

1. Ветиверовое . . . Oleum V etiveriss

2 . Гингерграсовое . .

3 . Лемовграсовое . .

4. Пальмарозовое . .

5. Цитронелловое . .

Анисовое .

а) Бадьянное . . .

Базиликовое .................

а) Европейское . . .

б) Съ остр. Соединешя

01. A ndrnpogoni'C itruti 

01. Palm arosaes . .

01. C itronellae . . .

01. Auisi

01. Anisi s te lia ti  .

01. B asilici

Гаультеровое

а )  Искусственное . . 

Гвоздичное . . . .

01. G au ltheriae

01. Caryophyllorum

Ц в 'Ь т ъ  ч п с т а г о  

м а с л а .
У д Ъ л ьн ы й  в Ь с ъ .

Отъ св^тло-коричне- 
ваго до темно-ко- 
ричвеваго . . . .

(Низш ш  сортъ иаль- 
морозоваго масла) .

Отъ красно-желтаго 
до темно-крзенаго

Be:mBtTiioeiijn светл о 
желтое .................

1 , 0 1 - 1 , 0 3

0 ,8 9 5 - 0 ,9 0 5

0 ,8 8 5  -  0 ,8 9 6

Отъ желтаго до темно- !! 
желтаго . . . .

1-й 
0,866 ■ 

2-й  
0 ,9 0 0

сортъ
- 0 ,9 0 0
сортъ
- 0 ,9 2 0

С веж ее— оезцвЪтно;
Старое— темнаго цв1-,та 0 ,0 8 0 —0 ,9 9 0

БезцвЪтно или слабо
желтовато . . .

Ж елтовато

Ж елтовато или красно
вато .....................

Прозрачно

Молодое —  бвзцвЪтно} 
С тарое— темное .

0 , 9 8 0 - 0 , 9 9 0

0,90 :> - 0 , 9 3 0  

0 ,9 0 5 -  0 ,9 3 0  

0 ,9 4 1 - 0 , 9 8 7

1 .1 8 0 - 1 ,1 8 7

1 . 1 8 0 - 1 ,1 8 7

1 ,0 4 5 - 1 ,0 7 0
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товленш  т у а л е т н ы х ъ  м ы лъ и главны я и х ъ  свойства.

В р а щ е т е
п л о с к о с т и

Температура С о с т а в ъ  д а н н а г о Г л а в н ы я  п о д м е с и  к ъ
кипЪшя д а н н о м у  м а с л у  д л я

(по Цельзш ). МЭ.СЛЗ>. е г о  у д е ш е в л е н и е

В ъ  с к о л ь к и х ъ  
ч а с т я х ъ  с п и р т ъ  и 

к а к о й  к р е п о с т и  р а 
с т в о р я е т с я  м а с л о .

-*-25° до н - 4 0 с

+ 3 °  до - 3 °  

+ 2 °  до - 2 °
I

|  - 4 °  до 16

О до — 2

О до — 2 

отъ— 6  д о - 22

1 4 4 — 2 0 0 Н еизв^стень.

Цитроль отъ 8 0  до 8 5 % .

Герашолъ отъ 7 6 %  и 
до 9 3 ° /0-

Герашолъ отъ 8 0  до 9 1 ° /0; 
Борнеолъ 1 —  2 % ; |  

Цитронелалъ 1 0 — 2 0 ° /0.1

Сандаловое масло. ' Въ 2  ч. 8 0 ° /о спирта.

Клещевинное масло и 
смоляныя масла.

Кедровое, смоляныя ма
сла горное и кокосо
вое.

Растительныя масла и 
горное.

2 2 2 - 2 2 8

температура
замерзав1я

-1-14до-1-180

2 8 2 - 2 9 0

- 1-7 до-4-12 j —
I

отъ 0  д о — 1° I  2 0 0 — 2 2 2

О до—2е

Анетолъ 8 0 — 9 0 ° /0; ме- 
тилговиколъ.

Анетолъ 8 0 — 9 0 ° /0.

М етилгавиколъ 2 5 ° /0; 
линалолъ 4 0 % .

Метилговиколъ 60% >  
камфора; линенъ.

Смоляныя масла; масло 
кедроваго дерева, фен- 
хельное, спиртъ, сиер- 
м а цетъ и жи рныя масла.

Базиликовое съ остр. 
Соединешя.

Метилъ —  солициловый ; Сассафрасовое масло.
9 9 % .

Солицило-метиловый 
9 9 ,8 % .

Эйгенолъ 7 0 — 8 5 % . Канайское, виргин. мож
жевеловое, стрелковое 
гвоздичное масло.

I Въ 2  ч. 70°/о спирта. 

Въ 3  ч. 7 0 %  спирта.

Въ 1 или 2  частяхъ 
8 0 %  спирта.

Въ 5  ч. 9 0 %  спирта.

Въ 3  ч. 9 0 %  спирта.

Въ 1 пли 2  частяхъ 
8 0 %  спирта.

Въ 7  ч. 8 0 %  спирта.

В ь 1 ч. 8 0 %  спирта. 

Въ 5  ч. 7 0 ° /0 спирта,

Въ 2  ч. 7 0 %  спирта
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Н а з в а н i е м а с е л ъ .

Русское. Латинское.

Цвьтъ чистаго
масла.

Уд$льный Biscb.

VI

П1

VIII

IX

X

X I

XII

X III

Герашевое 01. G e r a n i i ................. I БезцвЪтно; зеленовато;

Горькоминдальное . . . ! 01. A m ygdalarum  am a- j
rum  A ethereum  . . I БезцвЪтно

Дягильное 01. A ngelicae . .

Илангъ-Иланговое . . .  01. Unonae

с) Кананговое . . .  I -

И р и с о в о е ...................... j  01. I rid is  .
I
i

К е д р о в о е ...................... 01. C edri

БезцвЬтно, слегка 
желтовато . . . .

— желтое; 
Старое—  коричневое

К о р и ч н о е ...................... 01. Cinnam om i . . .

Желтое

БезцвЪтно или зелено
вато-желтое . . .

0 , 8 8 8 - 0 , 9 0 6

1 , 0 4 3 - 1 ,0 6 0

0 ,8 5 7 - 0 , 9 1 8

0 ,9 3 0 - 0 , 9 5 0

0 ,9 1 0 - 0 , 9 4 0

Густое.

0 ,9 4 5 - 0 , 9 6 0

а )  Цейлонское . . . j  01. Cinnamom i Ceilanici i  Светло-желтое . . .  I  1 ,0 2 5 — 1 ,0 4 5

б) Изъ листьевъ корицы

в) Изъ корней . . .

г) Kaccieeoe . . . .

j  Светлое . 

] БезцвЬтное

01. Cassiae

01. L avandulae . . . .

— светло-жел
тое; старое— корич
невое ......................

С веж ее— безцв'Ьгно

1 ,0 4 4 - 1 ,0 6 5

1 ,0 5 5 — 1 ,0 6 5

0 ,8 8 5 - 0 , 8 9 5
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В р а щ е т е
п л о с к о с т и

п о л я р и з а ц ш .

Температура 
кпнеш я 

(по Ц ельзш ).

С о с т а в ь  д а н н а г о  
м а с л а .

Г л а в н ы й  п о д м е с и  к ъ  
д а н н о м у  м а с л у  дл я  

е г о  у д е ш е в л е ш я .

В ъ  с к о л ь к и х ъ  
ч а с т я х ъ  с п и р т а  и 

к а к о й  к р е п о с т и  р а 
с т в о р я е т с я  м а с л о .

- 6 °  д о - 1 6 — Гераш олъ и цитропел- 
лилъ до 8 0 % .  Тигли- 
новый эфиръ.

Смоляныя масла, масло 
кедроваго дерева, ж и
ровыя масла и паль
морозовое.

Въ 2  или 3  частяхъ 
70°/о спирта.

— - Бензойный алдегидъ; фе- 
нилъ окса; ацетони- 
триль; бензойная ки
слота.

Искусственное горькомин
дальное масло, нитро
бензолъ; спиртъ.

Въ спиргЬ вполне 
растворимо.

-4-8 до-1-30 1 6 0 - 2 8 0 Фелдандренъ 7 5 % . Ж прны я масла и скипи
дарь.

Въ 1 или 2  частяхъ 
9 0 %  спирта.

— 2 0 °  до- 5 5 ° — Пиненъ, лимоненъ, кади- 
ненъ линалолъи гера
шолъ.

Кокосовое масло. Въ 1 пли 2  частяхъ 
9 0 %  спирта.

— - — Кокосовое масло. Въ 1 1/ 2 или 2  частяхъ 
9 5 %  спирта.

Иронъ 1 0 — 1 5 %  Мари- 
стиновая кислота 8 5 % .

В ь 6 ч. 9 0 %  спирта.

+ 2 9 — Правый пиненъ. Оно недорого: къ  нему 
редко чго подмеши
вается.

Въ 1 0  или 2 0  част. 
9 0 %  спирта.

0 °  до— 1° 2 2 0 - 2 4 0

Коричный алдегидъ
6 5 - 7 5 % .

Эигенолъ отъ 4  до 8 % , 
фелландренъ.

Коричное масло изъ 
листьевъ корица и кас- 
cieB oe.

1° д о + 1 °

—

Эигенолъ отъ 7 0  до 9 0 % .

Камфсра; коричный алде
гидъ.

Тоже. Въ 3  ч. 7 0 %  сиирта.

+ 1 °  до— 1° 2 4 0  до 2 6 0 Коричный алдегидъ 
7 5 — 9 0 % -

Масло вирг. можжевель
ника и канифоль. 
Смоляныя масла и пе- 
тролеумъ.

Въ 2  ч. 8 0 %  спирта.

— 8  до— 8° 1 8 0 - 2 5 0 Уксусно-линалоевый 
эфиръ отъ 3 0  до 4 5 % . 
Линалолъотъ 3 0  до 4 5 % .

Скипидаръ, масло кедро
ваго дерева и сниковое.

Вполн* въ 9 0 %  спирт*
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Н а з  в а н i е м а с е л ъ .

Ц в ^ т ъ  ч и с т а г о
У д Ъ л ьн ы й  в $ с ъ .

Р у с с к о е . Л а т и н с к о е .
м а с л а .

XIV Линолоевое (Ликаровое). 01. L i n o lo e s .................. Ж елтоватое . . . . 0,875-0 ,895

XV М ай оран овое................. 01. M ajoronae . . . . Ж елтовато или зеле
новато-желтое . . 0,890—0,910

XVI М ожжевеловое . . • . 01. J u n i p e r i ................. Ж елто-зеленое . . . 0,865- 0,885

XVII М я т н о е ..........................

а) Масло перечной мяты

01. M e n th a e .................

01. M enthae peperitae  .
ЬК елтоватое или зеле- 
1 новатое ..................

|  Англ. 0,900—0,910 

(Амер. 0,905—0,914

б) Масло кудрявой 
м я т ы .................. 01. M enthae C rispae . . Зеленоватое или зеле

новато-желтое . . (Рус. 0 ,883-0 ,885  
(Н ем . 0,890—0,965

ь.

в) Пулейевое . . . 01. M enthae P u leg ii . . Ж елтоватое или ры 
жеватое ................. 0,930-0 ,960

XTIII Н а т ч у л 1 е в о е .................. 01. P a tch a u li . . . . Ж елтоватое и темно
зеленое ................. 0,970-0 ,995

XIX Померанцовыя масла 

А. Изъ плодовъ:

1. Лимонное . . . . 01. C i t r i ..................... Светло-желтое . . . 0,858-0,861

2. Бергамотное . . . 01. B ergam ottae  . . . Светло-ж елтое . . . 0,882-0 ,886

3. Померанцевое . .

а )  Сладкое или апель
синовое . . . .

01. A uran tii a m ari . . 

01. A uran tii dulcis . .

Мессинг. сорт. =  
светло-ж елтое . .

К аладр.— темно-жел
тый ......................

|  0,848—0,852

6) Горькое или поме
ранцевое . . . . 01. A urantii am ari . . Светло-желтое . . . 0,848-0,853

4. Мандариновое . . 01. M andarinae . . . . Ж елто-золотистое . . 0,854-0,858

5. Лиметовое . . . 01. L im e t ta e ................. Золотисто-желтое . . 0,873-0 ,885
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В р а щ е ш е
п л о с к о с т и

п о л я р и з а ц ш .

- 4 °  д о - 1 3 °

-4-5 д о + 1 8  

д о -11°

— 2 2  до— 3 3 е 

- 1 8  д о - 3 50

— 2 3  до— 3 4 °  
- 3 6  д о - 4 8 °

-4-17 д о + 2 3  

— 5 0  до— 65

+ 5 9  д о н -6 5  

+ 8  д о + 2 0

+ 9 6  до+98°

(-96 до+98° 

+ 6 5 + 7 5 °  

+ 3 5  до4-4()о

Температура 
кинеш я 

(по Цельзш ).

С о с т а в ъ  д а н н а г о  

м а с л а .

Г л а в н ы я  п одм Ъ си  к ъ  
д а н н о м у  м а с л у  д л я  

е г о  у д е ш е в л е ш я .

195—205 Лпнололъ, гераш олъ; ме- 
тилгептенонъ.

1 6 0 - 1 8 0  

1 5 5 — 2 6 0  ] Пивенъ; кадиненъ.

Терпинъ гидратъ; терпи- 
ненъ; терпинолъ.

(Свободный ментолъ
i Англ 3 - ! 4 7 0. п 

']Ментолъ50— 60°/0 
I Шентонъ 8— 1 2 %
' . (Ментолъ 4 0 — 5 0 %  
] "• \М ентонъ 3—12°/0

1 8 0 - 2 3 0

2 1 2 - 2 1 6

2 7 0 - 2 9 0 °

1 6 5 - 1 9 0 °

1 7 5 - 1 8 0 °

1 7 5 - 1 8 0 °

1 7 5 — 1 7 9 °

1 7 5 - 2 2 0

Р ус. К арвонъ— 5 — 1 0 % . 
Линололъ— 5 0 — 6 0 % .  
Нем. Карвонъ 6 5 °/0.

Пулегонъ 9 0 % .

Патиу.иевыи спиртъ; ка- 
дыненъ.

Лиионенъ; цинеолъ; фел- 
ландренъ.

Уксусный эфиръ лЪваго 
линолола 3 5 — 4 5 % .

Правый лимоненъ 9 0 % ;  
Цитроль.

Правый лимоненъ. 

Цитроль; лимоненъ.

Ж ирны я масла.

Скипидаръ, спиртъ я 
жирныя масла.

Можжевеловое и гуржу- 
мовое.

Масло кедроваго дерева.

Смоляныя наела i 
вы я масла.

Смоляныя масла, лимон
ное, померанцевое, 
кедроваго дерева и 
жировыя масла.

P -Ьдко что подмешивав юя.

В ъ  с к о л ь к и х ъ  
ч а с т я х ъ  с п и р т а  и 

к а к о й  к р е п о с т и  р а 
с т в о р я е т с я  м а с л о .

Въ 2 ч. 7 0 %  спирта

1 Въ 1 ч .  9 0 %  спирта. 
(В ъ 2 ч. 8 0 %  спирта.

Въ 8 или 1 0  частяхъ 
9 0 %  спирта.

Англ. въ 3  или 5  ч. 
7 0 %  спирта.

j  Въ 1 ч .  9 0 %  спирта.

Въ 2  ч. 7 0 %  спирта. 

В ъ 1 ч. 9 0 %  спирта.

Въ %  ч. 9 0 %  спирта.

Подмешивается дестиллир, 
масло.
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Н а з в а н i е маселъ.
Ц в Ъ т ъ  ч и с т а г о

У д е л ь н ы й  вЪ съ .

Р у с с к о е . Л а т и н с к о е .
м а с л а .

Б . Изъ цветовъ.

1. Нероливое . . . 01. N e r o l i ...................... Ж елтоватое . . . . 0,870- 0,880

В. Изъ листьевъ.

1. Петигреновое . . 01. foliorum A urantii . Ж елтоватое . . 0,887-0,900

X X Розовое .......................... 01. R o s a ru m .................

Болгар. —  Темно-зе- 
| леное .................

j Фр. и Герм,— Светло
зеленое . . . .

Бол. 0,855—0,870 

Гер. 0,845-0,865

X X I Розоваго дерева . . . 01. L ign i R hodii . . . Светло-желтое . . . 0 , 9 0 0 - 0 ,9 1 0

X X II Розмариновое . . . . 01. R osm arin i . . . Безцветное или желто
ватое .................. 0 , 9 0 0 - 0 ,9 1 5

XX1I1 Сандаловое .................. 01. Ligni San tali . . . Ж елтоватое . . . . 0 , 9 7 5 - 0 , 9 8 0

X X IV Соссафросовое . . . . 01. L ign i Sassafras . . Ж елтое или рыжеватое 1 , 0 7 5 - 1 ,0 9 5

X X V Спиково ...................... 01. S p ic a e ...................... Безцветно или желто
ватое .................. 0 , 9 0 5 - 0 , 9 1 5

X X V I Тимьянное ...................... 01. t h y m i ...................... Франц. зеленоватое или 
красноватое; желтое 0 ,9 0 5 — 0 ,9 1 5

X X V II Тминное ...................... 01. C a r v i ...................... Безцветное или слегка 
желтое ................. 0 ,9 0 7  - 0 ,9 2 0

X X V III У к р о п н о е ...................... 01. F e n i c u l i .................. БезцвЬтное . . . .

1

0 , 9 0 0 - 0 , 9 1 5
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Вращеше
плоскости

поляризацш,

+ 6°

- 3  до+ 4 °

О до— 4°

ОГЫ-1 до— 1° 

плево

I
отъ+75до+15°|

отъ—15до—20° 

+ 1  д о + 4 °

-Ы  до-ь7°

+ 7 0  до+ 85° 

■ + 7 0  до+зО 0

Температура 
кинеш я 

(по Цельзш ).

Составь даннаго 
масла.

Лимонен?; линололъ; ге- 
раншлъ.

Лимоненъ; уксусный 
эфиръ линалола; уксус
ный эфиръ г е р а н ш а .

Герашолъ; цитронеллолъ.

Главный лодм'бси къ 
данному маслу для 

его удешевлешя.

Бергамотовое и петигре
новое.

Лимонное, померанцевое 
и скипидаръ.

Въ сколькихъ 
частяхъ сиирта и 

какой крепости ра
створяется масло

Въ 1 1/ 2 или 2 част. 
8 0 %  спирта.

Въ 2  ч. 8 0 %  спирта,

1 5 0 - 2 6 0 °

2 7 0 - 2 9 5 °

1 5 5 — 2 7 0

Пиненъ; камфонъ; цинеолъ: 
каифора и борнеолъ.

Сандалолъ.

Сафролъ; пиненъ п ф ел- 
ландеренъ.

Линололъ; цинеолъ, пи
ненъ; камфенъ; кам
ф ара; борнеолъ.

, померанцевое, 
масло изъ бакаутоваго 
дерева.

Скипидаръ: пагоны кам- 
фарнаго и спиковаго 

I маселъ.

Въ %  ч. 9 0 %  спирта.

Въ 1 / 2 ч. 9 0 %  спирта.

—  Въ 5 ч. 7 0 %  спирта,

Камфамарное масло. I Въ 9 0 %  спирт*.

Скипидаръ и размарнновое 
масло.

1 9 2 — 2 8 0 °

1 7 5 - 2 3 0

Тимолъ 3 0 % ; карвакролъ. Скипидаръ.

Карвонъ 5 0 % ; лимо
ненъ 5 0 % .

Анетолъ 5 0 — 6 0 % ;  ли
моненъ.

Въ 2  или 3  частяхъ 
7 0 %  спирта.

Въ 1 ч. 9 0 %  спирта.

Въ 1 ч. 9 0 %  спирта.

Въ 1 ч. 9 0 %  спирта.

ъ
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Н а з в а н i е м а с е л ъ .

Русское.

X X IX  Хвойныя масла

А. Скипидары или терпен- 
тивовыя масла:

1 . Американсшй . .

2 . Ф ранцузсмй . . .

3 . АвстршскШ . . .

Б . Печные скипидары .

В. Хвойныя или сосно
вый масла . . . . .

1. Пихтовое . . .

2 . Изъ малорослых!, 
сосенъ . . . . •

X X X  I Эвкалиптовое

Латинское.

ЦвЪгь чистаго 

масла.
Удельный В’Ьсъ.

01. T e reb in tin ae  аш ег .

01. Tereb. Gallicum

Oleum Eucalyphti

Oleum Eucalipti

0 , 8 6 5 - 0 ,8 7 6

[•БекцвЪтный . . . 0 , 8 6 5 - 0 , 8 7 6

0,866

Рус. 0 , 8 6 2 - 0 , 8 7  

И-Ьм.0 ,8 6 5 — 0 ,8 7 ^

БезцвЪтны пли слегка |
ж елтоваты  . . .  I 0 ,8 5 3  — 0 ,8 9 2

БезцвЪтвое . . . .

Без цветное

0 , 8 6 9 - 0 , 8 7 5

0 , 8 6 5 -  0 ,8 7 5

1 сортъ 
0 ,9 0 0 - 0 ,9 2 5

2  соргъ 
0 , 8 6 0 - 0 , 8 7 0
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Вращеше
плоскости

поляризацш.

Температура 
кииЪшя 

(по Цельзш ).

Составъ даннаго 
масла.

Главныя под.м'Ьси къ 
данному маслу для 

его удешевлешя.

Въ сколькихъ 
частяхъ спирта и 

какой крепости ра
створяется масло.

Вращ аетъ 
вправо и влЬво

-1 8 °  до— 40°

1 5 5 - 1 6 3  1

1 5 5 — 160

1 5 9 - 1 6 0 °

4 - 1 5  до+ 2 4 °  

н - 1 8  д о н -2 2

1 5 5 — 1 8 0 ° ^П равый пиненъ; силь- 
вестрен

1 6 0 — 1 8 0 °  J цпмолъ
1 вестренъ, дипентенъ и

-  2 0  д о - 59

н -1  д о н -1 5

ЛЪвый пиненъ; лЪвый 
лимоненъ и кадиневъ

1 7 0 — 1 8 5  | Цинеолъ; феехенъ; пи
, непъ и камфенъ.

Цинеолъ, февхеаъ, пи
ненъ и камфенъ.

Въ 12  ч. 9 0 %  спирта

; Въ 5 ч. 9 0 %  спирта,
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Б. Смолы и бальзамы.

Оби-йя понятая о нихъ.

Подъ словомъ «смолы» въ парфюмерномъ д ел е  принято подразу
м евать извЪстныя органичесюя вещества, которыя находятся въ очень 
близком ъ соотношеш и к ъ  эфирнымъ масламъ. Кроме того, как ъ  намъ 
известно изъ  предыдущаго, мнопя эфирныя масла, воспринимая въ 
себя кислородъ изъ  воздуха, очень существенно изменяю тся въ своемъ 
состав^. При этом ъ масла эти сгущаются и въ конце концовъ выде- 
ляю тъ изъ  себя смолистыя части. Сверхъ того мнопя смолы встре
чаются въ природе въ смеси съ эфирными маслами.

Самыми существенными составными частями всехъ  смолъ нужно 
считать углеродъ, водородъ и кислородъ. Но нужно им еть въ виду, 
что въ общемъ же они бедны кислородомъ и богаты углеродомъ. 
Смолы эти им ею тъ слабо кислую реакщю: лакмусовая бумажка, опу
щенная въ растворъ смолы, окраш ивается въ слабый красный цветъ . 
Если ихъ вскипятить вм есте  съ воднымъ растворомъ углекислой 
щелочи, то  мнопя изъ  нихъ вы тесняю тъ угольную кислоту изъ 
щелочи.

Каждая встречаю щ аяся въ природе смола, кром е эфирныхъ маселъ, 
содерж итъ въ своемъ составе  очень мнопя смолы, которыя очень 
трудно, или, вернее, почти что вовсе невозможно бываетъ отделить 
другъ отъ  друга.

Все встречавш аяся въ природе смолы можно разделить на три 
больийя группы: 1) твердыя, 2) мягюя или бальзамы и 3) камедистыя 
смолы.

Т в е р д ы я  с м о л ы  при обыкновенной тем пературе тверды, очень 
ж естки и хрупки, т а к ъ  что ихъ можно легко превратить въ поро- 
ш окъ. Они содерж атъ въ своемъ составе очень мало, или почти что 
вовсе не содерж атъ эфирныхъ маселъ. И зъ твердыхъ смолъ въ пар
фюмерномъ д ел е  употребляется одна только смола « б е н з о й н а я »  
или, что одно и тож е, « р о с н о й  л а д  о н ъ » .

М я г к 1 я  с м о л ы  и л и  б а л ь з а м ы  тестообразны , нередко даже 
на половину жидки и представляю ть собою растворъ смолъ въ эфир- 
номъ масле или просто смесь эфирнаго масла со смолою. При со
х р а н е н а  ихъ при свободномъ доступе воздуха они переменяю тся, при 
чемъ эфирное масло въ нихъ подвергается окислешю.

Окислившись, они делаю тся более или менее твердыми, даже мо- 
гутъ легко перейти въ твердыя смолы.

И зъ мягкихъ смолъ или бальзам овъ въ парфюмерномъ д ел е  упо
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требляются « п е р у а н с к и » ,  «т о л у т  а н с к i й» бальзамы и «с т  и
р а к с ъ».

К а м е д и с т ы я  с м о л ы  представляютъ изъ  себя смеси раститель
ной слизи, смолы и эфирныхъ маселъ. Добываются он е  изъ вытекаю- 
щаго изъ растенш  молочнаго сока. Если ихъ см еш ать съ  водою, по
лучается мутная, м олокообразная жидкость, только отчасти раство
ряющаяся въ спирте.

И зъ эти хъ  смолъ въ парфюмерш употребляются: м и р р а  (ара- 
вшская благовонная смола), о п о п о н а к с ъ .

Смолы въ растительномъ царстве очень распространены и н е тъ  
почти такого  растеш я, которое не содержало бы въ своемъ составе 
смолы. Н екоторая же порода растеш и и некоторы я части растенш 
въ особенности богаты смолою. Чтобы добыть изъ  растенш  смолу,— 
делаю тъ  надрезы  въ таком ъ  растеш и и изъ  таки х ъ  надрезовъ сте- 
каетъ  въ приспособленные для этой цели пр1емники смола.

Въ животномъ царстве,— хотя правда, немного,— но есть тож е 
т е л а  съ характерными признаками смолъ. Рядъ таки хъ , т а к ъ  на- 
зываемыхъ «ископаемыхъ» смолъ обыкновенно причисляется къ  ми
неральному царству, между те м ъ  как ъ  эти смолы произошли о тъ  
растенш.

Смолы въ воде не растворимы. На воздухе при обыкновенной тем 
пературе вовсе не изменяю тся, при нагреванш  же легко плавятся. 
Заж ж енны я на в о зд у х е ,— горятъ яркимъ коптящ имъ пламенемъ.

Съ развит1емъ химш составъ смолъ все более и более уясняется 
для насъ. А вм есте  съ т е м ъ  и падаетъ ихъ употреблеше и оне з а 
меняю тся либо получаемыми и зъ  нихъ эфирными маслами, либо со
ответственными искусственно приготовленными ароматическими веще
ствами. Однако и теперь въ мыловаренномъ производстве употреб
ляются смолы и бальзамы или въ виде спиртовыхъ экстрактовъ , или 
непосредственно въ натуральномъ виде.

I.  С м о л ы .

1. Б е н з о й н а я  с м о л а .  (Росной ладонъ). Эта смола добывается 
изъ  дерева и зъ  породы Стираксовъ. Въ настоящ ее время эта  по
рода деревьевъ возделывается спещально для добывашя изъ него 
смолы въ Индш, по берегамъ Индшскаго океана, на острове Су
м атре.

Еще не т а к ъ  давно въ т е х ъ  м естностяхъ  для добывашя росного 
ладана сваливали все дерево. Теперь же этого уже не делаю тъ, а 
счищ аю тъ только кору съ растущ аго дерева, отчего и зъ  дерева на
чинаетъ  вы текать густой смолистый сокъ. Э то тъ  сокъ по всему стволу

В. П. БЛ А ГО В -В Щ ЕН С К 1Й . 8
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дерева засты ваетъ  или въ ф орме небольшихъ зеренъ, или онъ соби
рается въ особые сосуды, где и застываешь въ виде уже больш ихъ 
кусковъ. Поэтому способу изъ  дерева м ож етъ вы текать смола въ про- 
должеше многихъ лЪтъ. Но старыя деревья, изъ которы хъ нисколько 
уже лЪтъ вы текала смола, въ кон це концовъ даетъ  очень мало ея. 
Но за  то, въ общемъ, поэтому способу добывается самая лучшая 
смола, то к ъ  наз. « с л е з ы » .

Если же смолы вытекаешь изъ  дерева много и она начинаетъ 
засты вать на стволе дерева, въ таком ъ  случай остывш ая смола на
чинаетъ принимать видъ и форму миндалинъ. Въ эти хъ  миндали- 
нахъ можно ясно различить, съ одной стороны, темную, пористую 
или канифоле-подобную основную массу и зерныш ки, так ъ  наз. « м и н 
д а л и н ы » .  Эти миндалины кругловаты, гладки, однородной структуры, 
свЪтлаго ц вета  и оне как ъ  будто бы вставлены въ общую смолистую 
массу.

Составъ роснаго ладана очень слож енъ. Всего больше онъ содер
ж и тъ  въ себе эфировъ коричной и бензойной кислотъ и спиртовъ 
состава С1в Н2в 0 2 и С 16 Н 26 0 4. Кроме этого въ немъ содержится 
бензойная кислота (12— 20°/Д  коричная кислота (1— Ю °/0), стиролъ 
(5"о)з ванилинъ (1%) и неболышя количества бензиловаго и корич
наго эфировъ коричной кислоты. Вообще, смотря по происхождешю 
ладана, составъ  его не только количественно, но отчасти и кач е
ственно меняется,

По внеш нему виду различаю тъ три сорта бензойной смолы: смола 
въ виде «слезъ» (Bensoe in Iacrimis), смола въ виде «миндалины» 
(В. am ygdalades) и смола въ кускахъ  (В. in massis).

Смола въ виде «слезъ» представляетъ собою неболыше, продол
говатые до 3 мм', въ поперечнике, гладюе, однородные смоляные 
сгустки. Вначале эти неболыхле смоляные сгустки бываютъ беловаты , 
з а т е м ъ  они желтЪютъ, краснЪютъ или бурЪютъ,

С м о л а  ж е  в ъ  в и д е  « м и н д а л и н ъ »  по преимуществу состо
итъ изъ бЪлыхъ кусочковъ въ ф орм е миндалинъ. Эти миндалинки 
позднее становятся несколько коричневыми, воскообразными, ни
сколько просвечивающими. Миндалины эти бываютъ какъ-бы вкрап 
лены въ темнокраснокоричневую, блестящую смоляную массу.

Что же касается смолы въ «кускахъ»,— это тъ  сортъ  смолы имЪ- 
етъ  въ общемъ точно такую  же структуру, какъ  и предыдущш «съ 
миндалинами» сортъ  росного ладона. Только эт о т ъ  сортъ  содержитъ 
въ себе более ч ем ъ  предыдущш сортъ ралличнаго рода постороннихъ 
примесей въ форм1з небольшихъ растительныхъ частицъ.

По м ^сту своего происхождешя въ торговле различаю тъ пять раз- 
ныхъ сортовъ бензойной смолы, а именно: 1) О ам ская, 2) Калькут- 
ская, 3) Полембангская, 4J Суматрская и 5) Пенангская.
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Два послЪднихъ сорта содерж атъ въ себе бензойную и коричную 
кислоты, а три первый сорта содерж атъ въ себе лишь одну бензой
ную, а коричной кислоты въ нихъ не содержится вовсе.

Скажемъ нисколько словъ о каж домъ изъ  эти хъ  сортовъ въ от
дельности.

1) С i а м с к а я с м о л а  содерж итъ въ себе кром е свободной бензой
ной кислоты и многихъ эфировъ этой кислоты такж е 1,5°/0 вани
лина. О ам ская смола бываетъ двухъ сортовъ. Лучшш сортъ ея со
стоитъ почти исключительно изъ  неболыиихъ, на noflo6ie «слезъ» 
зерныш екъ. Зерна эти бываютъ отъ  темножелтаго почти до совер
шенно бЪлаго ц вета . Въ разлом е же они молочно-бЪлаго цвета, 
воскообразны или стекловидны, хрупки; плавятся при 75° Ц.; удель
ный весь  ихъ отъ  1,17 до 1,23; обладаю тъ пр1'ятнымъ ванильнымъ 
запахом ъ.

Второй, более худшш сортъ состоитъ изъ  прекрасной коричневой 
основной массы, по которой разбросаны смоляныя миндалины.

2) К а л ь к у т с к а я  с м о л а .  Она представляетъ собою пористую, 
краснокоричневую массу съ небольшими, светлыми «слезками», ко 
торыя бываютъ перемешаны съ безчисленнымъ количествомъ расти- 
тельныхъ остатковъ. Удельный в-Ьсъ ея отъ  1,10 до 1,12. Смола эта  
много хуж е О ам ской смолы.

3) П а л е м б а н г с к а я  с м о л а .  Э тотъ  сортъ смолы встречается 
въ торговле въ виде кусковъ и считается плохимъ сортомъ, поэтому 
она много дешевле предыдущихъ сортовъ.

4) С у м а т р с к а я  с м о л а .  Э тотъ  сортъ смолы встречается въ 
торговле въ виде большихъ, четырехгранныхъ, упакованны хъ въ ро
гожу кускахъ. Самые куски состоятъ  изъ  серобурой массы, по ко
торой разсеяны  мелк1я желтовато-бледныя миндалины. Если изъ  этой 
массы выделить миндалины, то он е  плавятся при 85° Ц., а сама 
масса при 95° Ц. Кроме свободныхъ бензойной и коричной кислотъ 
масса эта  содерж итъ въ своемъ составе различные коричные и бен
зойные эфиры. Т акж е следы бензойнаго алдегида и бензола и около 
1 %  ванилина.

5 ) П е н а н г о в а я  с м о л а .  Она представляетъ собою пористую, 
коричневую массу, которая, повидимому, добывается при помощи рас- 
пускашя. Удельный в есь  ея отъ  1,145 до 1,155; она содерж итъ въ 
себе очень много нечистотъ.

И зъ всехъ  эти хъ  сортовъ росного ладона самымъ лучшимъ счи
тается «аам скш », который растворимъ почти весь въ спирте. При 
растворенш его въ спирте у него остается осадка не более 5°/0, ко
торый состоитъ изъ  постороннихъ растительныхъ примесей. При рас
творенш же суматрскаго роснаго ладона онъ растворяется въ спирте 
всего лишь отъ  70 до 85°/0.

8*
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Концентрированная серная кислота а'амскую смолу растворяетъ и 
растворъ окраш ивается въ ярко алый цветъ . Между те м ъ  какъ  та  же 
кислота, растворяя друпе сорта этой смолы, окраш иваетъ эти  рас
творы въ краснокоричневый цветъ . Если къ  сернокислому раствору 
аам ской  смолы подбавить спирта, растворъ перем енить свой ц ветъ  
на краснофюлетовый; если же прибавить спирта къ  сернокислому 
раствору суматрской или бенангксой смолы, то растворъ п рю бретаетъ  
красноватый цветъ .

П. Бальзамы.

1. П е р у а н с к 1 й  и л и  п е р у в 1 а н с к 1 й  б а л ь з а м ъ  (Balsamum 
Peruviam um ). На горахъ, расположенныхъ по берегу моря на острове 
Санъ-Сальвадоръ, въ Вестъ-индш, р астетъ  особое дерево -  бальзамное 
(Myrotilon Pereirae). И зъ этого  то  дерева и добывается « п е р у а н с к ш  
б а л ь з а м ъ »  ') . Добывается онъ и зъ  деревьевъ, которыя насчиты- 
ваю тъ за  собою не менее пятилетш й возрастъ . Для добывашя ж е 
изъ  самаго дерева бальзама въ ноябре и декабре на коре  деревьевъ 
делаю тъ топором ъ н адрезъ  такъ , чтобы за т е м ъ  можно было снять 
съ нихъ кору въ виде полосъ. По прошествш несколькихъ дней за- 
вядпля полосы коры поджигаютъ, отчего изъ  дерева начинаетъ со
читься бальзамическая жидкость. На т е  же м еста  дерева, откуда вы- 
текаетъ  эта  жидкость, накладываю сь суконныя тряпки, которыя и 
впитываютъ въ себя эту  жидкость. К акъ только тряпки пропита
ются,— изъ нихъ выжимаютъ бальзамъ, а самыя тряпки складываютъ 
въ особый глиняный сосудъ, где оне нагреваю тся съ водою, отчего 
бальзам ъ изъ  тряпокъ собирается на дне сосуда. Добытый таким ъ  
способомъ бальзам ъ называется «Balsam a de trapo». Онъ считается 
первымъ сортомъ.

Второй же, более низшш, сортъ добывается кипячеш емъ съ водою 
оставшейся не сожженной коры дерева. Э тотъ  сортъ  называется 
«Balsam o de cascara» или «Tacuasonte».

Неочищенный бальзам ъ представляетъ изъ себя сиропообразную , 
серозеленоватую , или даже грязножелтую  жидкость. Но уже на мес- 
т ах ъ  отправки его въ Европу онъ несколько  очищ ается. Для этого  
складываютъ неочищенный бальзам ъ въ болыше ж елезны е чаны, где 
и оставляю тъ его стоять спокойно отъ  8 до 14 дней. З а  это время

*) Этотъ бальзамъ получилъ назваше «Перуанскаго> не потому, что онъ 
добывается въ Перу, а потому, что въ прежжя времена какъ самый бальзамъ, 
такъ и растете, изъ котораго онъ добывался, вывозились испанцами не 
прямо изъ портовъ центральной Америки, а черезъ гавани Перу. В ъ  
Перу же этого бальзама не добывается, такъ какъ тамъ и самаго то растешя 
этого нетъ.
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все тяжелыя нечистоты осаждаются на дно сосуда, а более легюя 
собираются вм есте  съ водою въ виде пены наверху. По прошествш 
выш еуказанныхъ нами 8 —14 дней, откры ваю тъ находящшся внизу 
сосуда кранъ, черезъ  который чистый бальзам ъ и стек аетъ  въ оцин
кованный ж елезны й котелъ. Теперь бальзам ъ и м еетъ  уже прекрас
ный темно-коричневый ц ветъ . Э тотъ  чистый бальзам ъ въ продол- 
ж еш е 2 — 3 часовъ на умЪренномъ огне тихо кипятятъ . Наверху 
кипящей массы собирается пена, ее удаляю тъ и продолжаютъ кипя
тить до т е х ъ  поръ, пока не исчезнетъ вся пена. Полученный после 
кипячешя бальзам ъ представляетъ изъ  себя краснокоричневую или 
темнокоричневую прозрачную жидкую массу. Если эту  массу лить 
тонкою  струею, въ таком ъ случай струя эта  будетъ отливаться зо - 
лотистож елты мъ цвЪтомъ. Его можно сохранять нисколько лЪтъ, т ем ъ  
не м енее консистенщя его не изменится и онъ не густЪетъ и не от- 
кристаллизовывается.

О нъ и м еетъ  слабую кислую реакщ ю, пр1ятный зап ахъ , напоми- 
нающш зап ах ъ  росного ладона и ванили- На вкусъ, вскоре после 
своего п ри готовлетя, онъ бываетъ нЪжнымъ, но, постоявши, онъ ста
новится горькимъ, очень острымъ и непр1ятнымъ. Удельный вЪсъ чис- 
таго бальзам а прежде былъ между 1,14 и 1,16. Въ настоящ ее же 
время удельный в есь  у него нисколько повысился и бываетъ между 
1,135 и 1,145. Это происходитъ, по всЬмъ вЪроят1ямъ, отъ  иного, 
ч ем ъ  то имело м есто  прежде, способа очистки его.

Съ абсолютнымъ спиртомъ бальзам ъ эт о т ъ  смеш ивается во всехъ  
отнош еш яхъ, въ 90°/0 спирте онъ растворимъ, растворимъ такж е 
онъ въ уксусной кислоте, хлороф орм е. Въ воде же онъ почти вовсе 
нерастворимъ. Смешанный и хорош о взболтанный съ  водою, онъ 
передаетъ часть своего зап ах а  воде и отдаетъ  ей такж е и коричную 
кислоту.

Самъ по себе  бальзам ъ состоитъ, съ одной стороны, изъ  70о/0 
жидкихъ частей, а съ другой стороны, въ немъ содержится 30°/0 твер- 
дыхъ частей. Ж идкая его часть состоитъ по преимуществу изъ  смеси 
бензиловыхъ эфировъ бензойной и коричной кислотъ, которы хъ  въ 
ней находится до 60°/0, около 10°/0 коричной кислоты, менее 1°/0 
бензойной кислоты, менее 0,5 эфира спирта состава С 13 Н23 О, ме
нее  0,1 °/0 ванилина. Твердая же его часть состоитъ изъ  нераство- 
ряющейся въ нефтяномъ эф и ре смолы. Смола эта  вовсе лишена з а 
паха. При сухой же перегонке она даетъ  бензойную кислоту, стироль 
и толуолъ.

Въ совершенно чистомъ виде перуанскш бальзам ъ редко встре
чается въ торговле. Въ больш инстве случаевъ къ  нему подмеш ива
ются разнаго рода посторонн я примеси. Эти примеси часто подбав
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ляются на мЪстахъ его первоначальнаго приготовлешя. А, правда, къ  
нему не мало подмеш ивается различныхъ постороннихъ веществъ уже 
и въ Европе.

И зъ различнаго рода таки хъ  подмесей чаще и более всего въ 
немъ встречаю тся: спиртъ, эфирныя масла, жировыя масла, изъ кото 
рыхъ въ особенности часто подмешивается касторовое масло, а такж е 
бальзам ы —копайсюй и канадскш , стираксъ, бензойная смола (росной 
ладонъ) и асфальтъ.

Д оказать, что и въ каком ъ количестве было подмеш ано къ  пе
руанскому бальзаму, бы ваетъ очень трудно. Но за  то , сравнительно, 
не трудно бываетъ узнать, совершенно чистый ли данный бальзамъ, 
или въ немъ содерж атся постороншя примеси. Для этого см отрятъ 
на удельный весъ  и на растворимость испытуемаго бальзама. Все 
примеси къ  бальзаму понижаю тъ его удельный весъ . Это узнается 
просто. Берутъ 1 ч. хорош о высушенной поваренной соли (хлористаго 
натр1я) и растворяю тъ ее въ 5 ч. дистиллированной воды. Долженъ 
получиться соляной растворъ въ 1,25 удельнаго веса. Въ это тъ  соля
ной растворъ капаю тъ каплю отъ  испытуемаго бальзама. Если данный 
бальзам ъ не содерж итъ въ себе постороннихъ примесей, въ таком ъ 
случае капля его, при погруженш въ соляной растворъ, принимаетъ 
крчглую форму и опускается на дно сосуда. Если же капнутая въ 
соляную жидкость капля отъ  испытуемаго бальзам а, дойдя до дна 
сосуда, не остается там ъ , а всплываетъ наверхъ и разойдется здесь  
по поверхности соляного раствора, это  прямо указы ваетъ , что дан
ный бальзам ъ не чистъ: въ немъ есть посторонш я примеси. При 
этом ъ нужно им еть въ виду, что р азъ  къ  бальзаму было подмешано 
какое нибудь жировое масло, въ таком ъ случае удельный весъ  такого 
бальзам а не особенно сильно изм еняется. Да это  и понятно. При под
меси жирового масла къ  бальзам у м ож етъ получиться однообразная 
масса только въ том ъ случае, когда къ  7 или даже 10 ч. бальзам а 
будетъ подмеш ана одна часть какого нибудь жирового масла. Исклю- 
чеш емъ и зъ  этого  правила мож етъ быть одно лишь касторовое масло, 
которое смеш ивается съ бальзамомъ въ однообразную массу въ 
другихъ соотнош еш яхъ.

Примеси же къ  бальзаму жировыхъ маселъ, канадскаго, капай- 
скаго бальзамовъ, эфирныхъ маселъ можно узнать следующимъ спо
собомъ. Льютъ определенное количество бальзам а въ порцеляновую 
чашку, куда къ  нему подбавляютъ одинаковое по объему количество 
крепкой  серной кислоты и всю см есь хорош о м еш аю тъ, при чемъ 
смесь эта  сильно нагревается и изъ  нея выделяются удушливые пары. 
З а т е м ъ  см есь эту  оставляю тъ въ п окое и она засты ваетъ . После 
промываютъ ее водою. Если въ бальзам е не было подмешано ничего
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изъ выше названныхъ нами веществъ, смЪсь должна быть твердою 
или мелко-изломчатой, а при сжиманш между пальцами взятаго отъ  
нея на пробу кусочка онъ не долженъ м азаться. Р а зъ  къ  данному 
бальзаму были подмешаны жирныя или эфирныя масла, или капай- 
скш или канадскш бальзамы, то  во всЪхъ таки х ъ  случаяхъ смЪсь 
бальзама съ кислотою не засты н етъ  въ совершенно твердую массу, а 
остывшая масса, останется или мягкою или очень мажущеюся.

КромЪ того присутств1е въ бальзамЪ подмЪси жирныхъ маселъ 
можно у зн ать  по раствореш ю испытуемаго бальзам а въ нефтяномъ 
эфирЪ. Полученную при посредств! нефтяного эф ира вытяжку ни
сколько испаряю тъ, затЪ м ъ полученную густую массу омыляютъ 
жидкимъ кал1евымъ щ елокомъ. Полученное мыло растворяю тъ въ 
спиртЪ, выпариваю тъ и разлагаю тъ соляною кислотою. Получаютъ 
смЪсь коричной кислоты съ находящейся въ бальзамЪ жировою кисло
тою. При обработка полученной смЪси водою, коричная кислота рас
творится, а жировая кислота останется въ осадкЪ.

Капайскаго бальзам а можно подбавить къ перуанскому до 25" '0- 
Но такую  подбавку можно уже за м е ти ть  по сильному на капай- 
скш бальзам ъ испытуемаго бальзам а запаху. Р а зъ  было подбав
лено много капайскаго бальзама, то  испытуемый перуанскш баль
зам ъ  будетъ издавать очень характерны й зап ах ъ  капайскаго баль
зам а.

Въ заклю чеш е скаж ем ъ нисколько словъ объ опредЪленш въ пе- 
руанскомъ бальзамЪ его числа омыляемости, а такж е кислотнаго и 
эфирнаго чиселъ.

Для этого  отв'Ьшиваютъ 1 гр. бальзама и растворяю тъ его въ 
200 куб. сант. абсолю тнаго спирта. Къ этом у раствору въ видЪ 
индикатора подбавляютъ нисколько капель фенилфталеина и титри
руютъ съ Va нормальнымъ раствором ъ Ъдкой кал1евой щелочи. 
Употребленное число куб. сант. щелочи умнож аю тъ на 5,6. Произве
д е т е  отъ  этого умножешя и будетъ к и с л о т н о е  ч и с л о .  Оно у 
бальзам а обыкновенно колеблется о тъ  60 до 80.

Чтобы определить число омыляемости, для этого  отвЪшиваютъ
1 гр. бальзам а, лью тъ его въ колбу, вместимостью  въ 500 куб. сант. 
и сюда подливаютъ 50 куб. сант. петрольнаго бензина удЪльнаго 
вЪса 0,7, а такж е  50 куб, сант. 1/3 нормальнаго Ъдкаго кал1еваго 
щ елока. Колбу заты каю тъ  пробкою и оставляю тъ ее стоять въ ком- 
нагЬ  въ продолжеше 24 часовъ, при чемъ смЪсь эту  необходимо 
время отъ  времени взбалты вать. По прошествш же 24 часовъ въ 
колбу къ  этой см'Ьси подливаютъ 300 куб. сант. воды, вновь все х о 
рошо взбалты ваю тъ, подбавляютъ нисколько капель фенилфтолеина и 
титрирую тъ избы токъ щелочи при безпрерывномъ помЪшиванш жид
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кости съ */2 нормальной серной кислотою. Въ действительности упо
требленное количество куб. сант, щелочи ум нож аю тъ на 28, произ
вед ете  же о тъ  умножеш я эти хъ  чиселъ и даетъ намъ число омы
ляемости даннаго бальзам а. Обыкновенно число омыляемости колеб
лется отъ  240— 270.

Если изъ  полученнаго числа омыляемости вычесть кислотное чи
сло, то разность отъ  этого  и будетъ э ф и р н о е  ч и с л о .  Эфирное 
число въ бальзамЪ обыкновенно колеблется отъ  180 до 200.

Перуансюй бальзам ъ и м еетъ  большое примЪнеже при пригото- 
вленш хорош ихъ туалетны хъ мылъ. Кроме хорош аго зап ах а  все ту 
алетныя мыла съ  перуанскимъ бальзамомъ очень недурно действую тъ 
на кожу, при чемъ на пудъ мыльной массы его берется отъ  I 1 3 и 
до 2 фунтовъ.

2. Т о л у т а н с ю й  б а л ь з а м ъ  ( B a l s a m u m  T o l u t a n u m ) .  
Бальзам ъ эт о т ъ  добывается изъ  растеш я Toluifera Balsamum. Самое 
ж е растеш е это  представляетъ изъ  себя красивое дерево около
11 саж. высоты съ широкою, въ виде зонтика, распростертою вер
шиною. П роизрастаетъ оно въ северо-западном ъ углу Америки, въ 
Колумбш въ провинцш Талу, въ Венэцуэлле въ Бразилш.

Кора бальзамнаго дерева содерж итъ въ себе особые (схизочен- 
ные) каналы, въ которы хъ и выделяется бальзам ъ. Для получешя 
этого  бальзам а во многихъ м естах ъ  дерева подрезы ваю тъ кору въ 
виде буквы V, съ углублеш емъ внизу. Подъ этим ъ углублешемъ под- 
веш иваю тъ выдолбленнныя cyxiH тыквы, въ которы хъ сокъ и соби
рается. Здесь онъ быстро засты ваетъ , чем ъ  и отличается отъ  перу- 
анскаго бальзама.

С веж ж  бальзам ъ представляетъ изъ  себя густую, желто-бурую 
жидкость; въ тонком ъ же слое жидкость эта  вполне прозрана.^ Въ 
таком ъ виде бальзам ъ поступаетъ въ продажу. Но за т е м ъ  быстро 
затвер деваетъ  въ блестящую, кристаллическую, красно-бурую массу, 
легко растираемую въ янтарно-желтый порош окъ. Онъ обладаетъ х а 
рактерны м и очень пр1ятнымъ и неж ны м ъ запахом ъ, щиплящимъ, н е 
сколько вяжущимъ вкусомъ. Удельный весъ  бальзам а 1,2. Вполне 
растворимъ въ хлороф орм е, спирте, ац етон е и въ едком ъ кал1евомъ 
щ елоке. Не вполне растворяется въ эф ире и сернистомъ углероде; 
едва растворимъ въ эфирныхъ маслахъ, вовсе не растворимъ въ неф- 
тяном ъ эф ире. Спиртовой растворъ его реагируетъ кисло. Онъ р аз
мягчается при 30° Ц., а плавится при 60— 65° Ц. Онъ представляетъ 
см есь твердыхъ смолъ съ углеводородомъ терпеноваго ряда.

Содержитъ въ себе около 75°/0 маслянистой, пр1ятно пахнущей 
жидкости, состоящ ей изъ  эф ира коричной кислоты. Кроме этого въ 
немъ содержится отъ  12 до 15°/0 свободной коричной и бензойной
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кислотъ, около 7°/0 бензоиловыхъ эф ировъ эти хъ  кислотъ, м енее
0,1 о/0 ванилина и до 1,5°/0 углеводорода состава С10 Н16, но природа 
котораго точно не определена. Очень часто къ  этом у бальзаму под
бавляю тъ конифоль, терпентинъ и дешевыя смолы.

Если къ  бальзаму бы ваетъ подмеш ана канифоль, то  такой баль
зам ъ  растворяется въ сероуглероде много лучше, чем ъ  чистый, безъ  
подмеси къ  нему канифоли бальзам ъ. Чистаго бальзам а въ сероугле
роде растворяется всего лишь до 20°/0, между те м ъ  как ъ  съ кани
фолью растворяется бальзам а более 20° 0.

Если же къ  бальзаму были подмешаны друг1я смолы, то  чтобы 
узн ать такую  подм-Ьсь испытуемый бальзам ъ смЪшиваютъ съ сЬрною 
кислотою. Если смолъ не было подмешано, получается прозрачный 
растворъ вишнево-краснаго ц вета. Р азъ  же къ  бальзам у были под
мешаны смолы, то  отъ  воздЪ йстая на такой бальзам ъ сЬрной ки 
слоты, онъ начинаетъ пениться, черн'Ьетъ и выделяется сернистый 
газъ . Въ мыловаренномъ производстве онъ служитъ хорош имъ фикса- 
тором ъ зап аха.

И зъ Т олутанскаго бальзам а при перегонка его съ водяными па
рами получается толутанское масло.

Это масло обладаетъ пр1ятнымъ, ароматичнымъ, напоминающимъ 
пацинты запахом ъ . Удельный в есь  его колеблется о тъ  0,945 и до 1,09.

3. С т и р а к с ъ .  Получается изъ особаго дерева (L iquidanbar ori
entate) растущ аго по юго западному берегу Малой А зы , а такж е въ 
северной Сирш Въ названны хъ стран ахъ  дерево это  образуетъ  пре
красные густые леса, достигаючце до 5 саж . высоты.

Самый же бальзам ъ добывается и зъ  измельченной и вываренной 
въ  морской воде коры этого  дерева. При варке этой коры получен
ная и зъ  нея бальзамная масса погруж ается на дно сосуда и см еш и
вается эд^Ьсь съ различнаго рода частицами содержащимися въ коре. 
Всю эту  смЪсь кладутъ въ волосяные меш ки и отж имаю тъ. Получается 
т а к ъ  назыв. « ж и д к 1 й  с т и р а к с ъ  (Styrax liquidus). Онъ черезъ  
Сир1ю, Смирну и А лексан д ра  доставляется въ Константинополь и 
Тр1эстъ, а отсюда уже поступаетъ на все Европейсюе рынки. Остаю- 
1щ еся же отъ  такой отжимки жмыхи высушиваются на солнце и по
ступаю тъ въ продажу въ виде твердаго стиракса для приготовлетя 
и зъ  него курительныхъ свечь и т. п препаратовъ.

Ж и д к 1 й  с т и р а к с ъ  представляетъ и зъ  себя очень гусгую, зе 
леновато или буровато-серую , непрозрачную, танущуюся въ виде ни
тей жидкость. Ж идкость эта  обладаетъ очень характерны мъ пр1ят- 
нымъ, ванильнымъ запахом ъ, но острымъ, жгучимъ вкусомъ. При 
долгомъ же стояш и жидкость разделяется на два слоя: верхнш —  
прозрачный, темнобураго ц вета  и ниж ш й—зернистый, сераго цвета.
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При слабомъ нагр-Ьванш стираксъ превращ ается въ тонущую въ воде 
жидкость.

Засы хаетъ  стираксъ очень медленно. Въ спирте онъ хотя и ра
створимъ, но растворъ получается мутнымъ, скоро, правда, светлею - 
щимъ, а на дне этого раствора получается небольшой осадокъ и з
мельченной коры. Реакщ я жидкости кислая. Точно такж е онъ не- 
совсЬмъ вполне растворимъ въ терпентине, бензине, древесномъ 
спирте, эф ире и хлороф орм е. Въ эфирныхъ же маслахъ онъ вовсе 
нерастворимъ.

Онъ тяж елее воды; удельный весъ  у него колеблется между 1,112 
и 1,115.

Въ совершенно чистомъ виде стираксъ  въ торговле почти что 
никогда не встречается, поэтому очень трудно дать нормы для на- 
стоящ аго стиракса. Т ем ъ  не м енее более или м енее чистый стираксъ 
долженъ содерж ать въ себе не более 30<V0 воды, 1°/0 золы; въ спирте 
должно растворяться его не менее 60% , нерастворимаго же въ 
спирте о статка  не должно оставаться более 3°/0; кислотное число 
должно быть отъ  55 до 75; число омыляемости отъ  100 до 140, эфир
ное число о тъ  35 до 75.

С тираксъ представляетъ изъ  себя смесь смолы и различныхъ спир- 
товы хъ соединенш съ эфирами коричной клслоты. Онъ содержитъ въ 
себе до 35°/0 корично-сторезиноловаго эфира, до 25° 0 эфира корич
наго спирта и коричной кислоты (стирицина), до 20°/0 коричной ки
слоты, до 1 о/о стирола, до 0,1 о/0 ванилина и до 14°/° воды.

С т и р о л ъ  (С8Н8) ароматическш  углеводородъ представляетъ изъ  
себя безцветную , сильно преломляющею лучи жидкость, съ очень 
пр1ятнымъ запахом ъ. При более или м енее долгомъ сохраненш его, 
а главнымъ образом ъ— при нагреванш  его, а такж е при соприкосно- 
венш съ кислотами, онъ полимеризуется въ прозрачную, стекловид
ную, б езъ  всякаго зап ах а  массу.

Для удешевлешя стиракса къ  нему подбавляютъ скипидаръ, кани
фоль, касторовое масло и друпя жирныя масла, разнаго рода расти
тельные остатки и воду.

Прибавка къ  нему жировыхъ маселъ пониж аетъ въ немъ его ки
слотное число и увеличиваетъ его эфирное число и число омыляемо
сти. Прибавка же къ  нему скипидара повыш аетъ въ немъ кислотное 
число и пониж аетъ эфирное. Прибавка къ  нему воды узнается по 
нагреванш  точно отвеш еннаго количества его до 100°Ц . Разность 
въ в е с е  у каж етъ  намъ на процентную прибавку къ  нему воды. З а 
т е м ъ  въ таком ъ  освобожденномъ отъ  воды и высушенномъ стираксе 
определяю сь его золу. Растворимыя же въ спирте части его опре
деляю тся очень просто. Берутъ  о тъ  него 10 грм., растворяю тъ ихъ
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въ 96"/0 спирте, растворъ отфильтровы ваю сь отъ  осадка. После чего 
чистый ф ильтратъ  выпариваю сь, оставшшся осадокъ суш атъ, а з а 
те м ъ  взвеш иваю сь. Но при этом ъ не нужно упускать изъ  вида, что 
при таком ъ  растворенж стиракса въ 96°/0 спирте, вм есте  съ его состав
ными частями перейдетъ въ это тъ  спиртовой растворъ и т а  вода, 
которая могла бы содержаться въ немъ. Въ виду чего лучше вначале 
определенное, точно отвеш енное количество отъ  испытуемаго сти
ракса медленно нагреть до 105°Ц., за т е м ъ , давши массе остыть, ее 
взвеш иваю сь. Разность со взятымъ вначале стираксомъ въ в е с е  
п окаж етъ  намъ количество въ немъ подмешаной воды. После уже 
этого осадокъ обрабаты ваю тъ, какъ  это  было указан о  выше, спир- 
том ъ для определеж я въ испытуемомъ стираксе количества содержа- 
щ ихъ въ немъ растворимыхъ частей.

Для определеж я въ немъ кислотнаго числа отвеш иваю сь отъ  
него 1 грм., растворяю тъ это  количество на холоде въ 100 куб. сант. 
96°/0 спирта, подбавляютъ фенолфталеина и титрирую тъ эт о т ъ  ра
створъ съ спиртовымъ 1/а нормальнымъ растворомъ едкой калш ной 
щелочи. Изведенное число куб. сант. щелочи умнож аю тъ на 28,8 и 
п рои зведете  отъ  эти хъ  чиселъ и будетъ указы вать на его кислот
ное число.

Для определеш я же въ немъ числа омыляемости точно такж е 
отвеш ивается о тъ  испытуемаго стиракса 1 гр., кладутъ его въ ли
тровую колбу, куда подливаютъ къ  нему 20 куб. сант. спиртоваго
1 /я нормальнаго раствора едкаго кал1еваго щелока и 50 куб. сант. 
бензина уд. веса  0,7. Все это  хорош о закупориваю сь пробкою и 
оставляю тъ стоять въ продолжеже 24 час. при комнатной темпера
ту р е . По прошествш этого  времени излишнюю щелочь оттитриро- 
ваютъ »/, нормальною серною  кислотою. Въ действительности 
ушедшее на соединеше количество куб. сант. едкаго  щ елока умно
ж аю сь на 28,08, а полученное прои зведете  дастъ намъ число омы
ляемости даннаго стиракса. Чтобы получить эфирное число, для этого 
изъ  полученнаго числа омыляемости вы читаю сь тож е полученное 
нами до этого кислотное число, разность отъ  эти х ъ  чиселъ и бу
детъ  искомое эфирное число.

Стираксовая тинктура пахнетъ очень сильно, благодаря чему не
редко зап ах ъ  ея бываетъ даже очень непр1ятенъ. Чтобы получить 
о тъ  такой тинктуры хорош ш , нежный, пр1ятный зап ах ъ , обязательно 
нужно разбавить ее. Только въ сильно разбавленномъ виде тинктура 
эта  начинаетъ издавать очень ир1ятный зап ахъ . При употребленш 
стираксовой тинктуры въ мыловаренномъ производстве, ее обяза
тельно нужно брать въ сильно разбавленномъ виде.

С тираксъ по преимуществу служитъ для фиксацш  другихъ паху-
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чихъ веществъ. ВслЪдств1е чего во всехъ  мылахъ, къ  которы мъ бы
ваетъ  прибавленъ стираксъ, все остальныя пахуч1я вещества стано
вятся более постоянными и дольше сохраняю тся.

Ш. Камедистыя смолы.

1. М и р р а .  ( G u m m i  r e s i n a  Му г r h  а). Мирра представляетъ изъ 
себя особый родъ смолы, вытекающш, повидимому, изъ  трещинъ 
коры особаго дерева— Com m iphora. Дерево это  произростаетъ  по бе
регу Краснаго моря въ южной Аравш и на горахъ северной абисси- 
нш. Самое дерево достигаетъ отъ  4 до 5 саж енъ высоты.

Мирра свободно вы текаетъ изъ  поръ этого дерева въ виде б е 
ловатой, маслянистой массы, которая з а т е м ъ  засты ваетъ  и тем н еетъ . 
Тамошш я жители собираю тъ ее и м еняю тъ на другой товаръ. О т
сюда ее вы возятъ въ Бомбей и Аденъ, откуда она уже идетъ въ 
Лондонъ на Европейсюе рынки. Хотя еще въ Бомбее она сортируется 
по своимъ достоинствамъ, но сортировка эта  производится очень 
плохо, поэтому въ Лондоне ее подвергаютъ второй, более тщ атель
ной сортировке. Къ ней, по обыкновешю, примеш иваю тъ до десяти 
сортовъ различнаго рода смолъ.

Продажная мирра состоитъ обыкновенно изъ  кусковъ величиною 
о тъ  лесного о р е х а  до кулака. Ц ветъ  ея бываетъ ж елтоваты м ъ и 
краснобурымъ. И зломъ— раковистый,— съ жирнымъ блескомъ. При 
сохраненш ея въ закры ты хъ сосудахъ она принимаетъ характерный, 
пр1ятный, напоминающш крыж овникъ, зап ах ъ  и на вкусъ получается 
горькой, остро-прянной. С веж е добытая мирра несколько  прозрачна, 
съ жирнымъ блескомъ. Н екоторы е же куски ея им ею тъ въ себе 
светлы е прожилки.

Въ торговле встречается  два сорта мирры: хорошш и плохой.
Х о р о ш ш  с о р т ъ .  ( My r r h a  e l e c t а) представляетъ изъ  себя без- 

форменные, шишковатые, кистеобразны е, округленные или съ кантами 
различной величины куски. Здесь и там ъ  по этим ъ кускам ъ разбро
саны въ ф орм е «слезокъ» блестки. Поверхность таки хъ  кусковъ очень 
редко  бываетъ гладкою, въ больш инстве же случаевъ она бываетъ 
ш ероховатою или даже просто зернистою . Удельный весь  ея отъ
1,195 до 1,205.

Ч ем ъ мирра легче равбивается и ломается на куски и чем ъ она 
цветом ъ светл ее , т е м ъ  она считается лучше. Самая же лучшая 
мирра взятая изъ  сорта хорош ей мирры должна, выставленная на 
светъ , очень быстро загораться  и гореть желтымъ, коптящ имъ пла- 
менемъ.
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П л о х о й  с о р т ъ  м и р р ы .  ( My r r h a  v u l g a r i s  или in s o r t  is) темно- 
бураго цвета, на видъ грязновата.

К акъ тотъ , т а к ъ  и другой изъ  эти хъ  сортовъ мирры очень трудно 
бы ваетъ превратить въ тонкш  порош окъ. Если х о тятъ  обратить ее 
въ порош окъ, для этого ее нисколько подсушиваютъ и еще тепло
ватой превращ аю тъ уже въ порош окъ.

Мирра содерж итъ въ своемъ составе камедь, смолу, эфирное ма
сло, воду и минеральныя соли. Камеди въ воде растворимой, а въ  
спирту нерастворимой въ ней содержится о тъ  51 до 59°/0 и она на
ходится въ мирре въ ф орм е углеводорода химической формулы 
С6Н10О5. Растворимая же въ спирту часть камеди состоитъ изъ смеси 
различныхъ смолъ. Больш ая часть этой смеси смолъ состоитъ изъ  
индифферентной, въ спирте и эф ире растворимой, мягкой смолы хи
мической формулы С26Н 34 0 6.

Кроме того въ ней находится еще две кислоты, и зъ  которы хъ 
одна принадлеж итъ къ  ряду двухъосновныхъ кислотъ и им еетъ  хи
мическую формулу С12Н10О8, а д р у г а я -к ъ  ряду одноосновныхъ ки
слотъ и и м еетъ  химическую формулу С2(.Нза0 9.

Выще мы уже говорили, что въ мирре содержится эфирное масло. 
Т акого масла въ ней находится отъ  7 до 8°;0. Масло это  и м еетъ  
химическую формулу Cl0H14O.

Если полож ить кусокъ мирры въ нефтяной эф иръ, t o j  в ъ  немъ 
растворится ея самое большее до 6 %  и полученный растворъ въ 
этом ъ эф ире бы ваетъ безцвЪ тенъ. С пиртъ растворяетъ  и зъ  нея 
только 30% .

Для определеш я добротности мирры самое лучшее нужно опре
делить въ ней число омыляемости, эфирное и кислотное числа.

Къ мирре нередко подмеш иваю сь особый рядъ мирровой смолы, 
гумми-арабикъ и т а к ъ  назыв. мирровый бальзам ъ. Бальзам ъ э то тъ  
вы текаетъ  изъ  особой породы деревьевъ. Онъ пахнетъ много хуже, 
ч ем ъ  настоящ ая мирра и въ отдельности въ торговле онъ не встре
чается.

2. О п о п о н а к с ъ .  Подъ назваш емъ «опопонаксъ» подразум е
ваются камедныя смолы, которыя вы текаю тъ изъ смолистыхъ де
ревьевъ принадлежащ ихъ къ  различнымъ семействамъ. Одни изъ  т а 
кихъ смолъ вы текаю тъ изъ  деревьевъ, принадлежащ ихъ къ породе 
зонтичныхъ. Этой породы деревья растутъ  в ъ  Южной Европе. Дру- 
п я  ж е изъ  этой породы деревьевъ растутъ  въ Персж.

Для производства туалетны хъ мылъ важна смола, вытекающая и зъ  
растущ ихъ въ Персш деревьевъ. Смола эта  вы текаетъ там ъ  изъ  осо
бой породы деревьевъ и образуетъ  на поверхности дерева или смо
листая зерна, или неболыше комья. Эти зерна или комья бываютъ
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рыжеватаго или коричневато цвЪта, въ своемъ излом е они имЪютъ 
восковой блескъ. Ихъ можно превратить въ ж елтозолотисты й, нуж 
ный порош окъ. Полученный порош окъ издаетъ очень сильный, свое
образный зап ахъ , на вкусъ очень горекъ и остеръ. Смешанный съ 
водою, онъ даетъ  родъ эмульсш. Спиртъ же растворяетъ его только 
отчасти. Онъ содержитъ въ себЪ о тъ  6 до 10°/0 эфирнаго масла, 
смолу, камедь, органичесюя и неорганичесюя соли различныхъ кис
лотъ  и посторонн я примЪси. Что касается находящейся въ немъ 
смолы, то  она плавится при 100° Ц., растворяется въ эфирЪ и въ 
водныхъ растворахъ Ъдкихъ щелочей.

УдЪльный вЪсъ опопонакса колеблется отъ  0,870 до 0,950, онъ 
вполнЪ растворяется въ одинаковыхъ частяхъ 90°/0 спирта. На воз- 
духЪ онъ быстро превращ ается въ смолу.

Этимъ мы и заканчиваем ъ о пахучихъ вещ ествахъ растительнаго 
происхождешя.

Не так ъ  еще давно при изготовлеши туалетны хъ мылъ въ боль- 
ш омъ употребленш были вм есто чистыхъ эфирныхъ маселъ и выше- 
описанныхъ нами бальзам овъ и смолъ различнаго рода экстракты , 
тинктуры, декокты и т. п. препараты, приготовляемые и зъ  различ
наго рода растенш. Въ настоящ ее же время, съ общимъ развит1емъ 
технической химш, всЬ таю е препараты вовсе не употребляются, 
з а  исключешемъ лишь только епиртовыхъ экстрактовъ , съ кото
рыми мы и познакомимся въ своемъ м-ЬсгЪ болЪе или менЪе под
робно. Теперь же перейдемъ къ  пахучимъ вещ ествамъ животнаго 
происхождешя.

II. Пахуч1я вещества животнаго происхождешя.

1. А м б р а .  Амбра пр1ятно пахнущее воскообразное вещество. 
Съ внешней стороны она бываетъ сЪраго. а внутри—желтаго цв'Ьта. 
Н ередко ее находятъ "плавающей въ вид-fe болЪе или мен-Ъе значи- 
тельныхъ кускахъ , нередко вЪсомъ до 8 фунтовъ, на поверхности 
воды въ тропическихъ моряхъ или возл'Ь береговъ эти хъ  морей. 
Точно такж е ее находятъ во внутренностяхъ и въ изверж еж яхъ ка 
ш алота.

Амбры много добывается возлЪ береговъ Суматры, М алакки и 
Мадагаскара, а такж е у береговъ Ю жной Америки, Китая, Японш. 
И зредка ее можно встрети ть даже у береговъ Ирландш. Даши и Гол- 
ландш.

Во всЪхъ эти хъ  мЪ стахъ она попадается въ сЪти рыбаковъ, въ 
особенности послЪ бури.
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К акъ мы уже сказали, амбра добывается изъ  моря въ виде ку- 
сковъ. Форма кусковъ ея неправильная, ц в е тъ — серый, видъ— воско
образный. Болыш е куски ея слоисты. Она безвкусна. Она разм яг
чается уже о тъ  теплоты наш ихъ рукъ и при 25— 30° Ц. становится 
очень мягкою, так ъ  что въ таком ъ  состоянш  въ нее свободно вхо- 
дитъ иголка. Изломъ у нея мелко зернистый и слегка зернистый. З а 
пахъ слабый, немного напоминающш ладонъ, но очень постояненъ и 
быстро усиливающшся при нагрЪванш.

При тем п ературе кипеш я воды она расплавляется, образуя пла- 
вающш сверху маслянистый слой. Если же повысить еще температуру, 
то  она улетучивается въ виде бЪлыхъ паровъ, при чемъ после нея 
остаю тся только  следы золы. Удельный весъ  ея колеблется между
0,8 и 0,9.

Въ воде она нерастворима, но растворима въ спирте, при чемъ 
она более растворима въ горячемъ, чем ъ  въ холодномъ спирте. Рас
творима она такж е въ эф ире, въ эфирныхъ и жировыхъ маслахъ. Въ 
абсолю тномъ же спирта она почти совеЬмъ растворима.

Х отя амбра и легко крош ится, т е м ъ  не м енее ее съ большимъ 
трудомъ можно бываетъ превратить даже въ грубый порош окъ. 
Главная составная часть амбры эт о — «амбраинъ». Амбраинъ пред
ставляетъ  и зъ  себя жироподобное вещество, но не омыляющееся. 
Если насыщенный спиртовой растворъ амбры оставить въ спокойномъ 
состоянш долго стоять, изъ него выделится это  жировое вещество въ 
ф орм е сосцеобразныхъ, игольчатыхъ, бЪленькилъ или блестящ ихъ 
кристалловъ.

Въ общемъ же амбра содерж итъ въ себе до 85°/0 амбраина, 
12,5°/'0 сладковатаго бальзамическаго экстракта , нисколько бензой
ной кислоты, хлористаго натр1я и 1,5°/,, нерастворимаго коричневато 
остатка . При перегонке амбры съ водою получается до 13°/0 лету- 
чаго, очень пр1ятно пахнущаго масла. Если накалить ж елезны й прутъ 
до красна и воткнуть его въ амбру, то  получится дыра, изъ  к о 
торой будетъ вы текать маслянистая, сильно и пр1ятно пахнущ ая жид
кость.

Въ торговле встречается нисколько сортовъ амбры. Самою лучшею 
считается светло-серая амбра, з а т е м ъ  идетъ белая и, наконецъ, тем 
носерая или бурая.

Благодаря дорогой ц ен е  на амбру, къ  ней, конечно, стараю тся, 
что нибудь да подмеш ивать.

Н ередко въ торговле можно встретить товаръ, носящш громкое 
назваш е «амбры», но такая  амбра представляетъ изъ  себя смеси рос
ного ладона, воска, муки и некоторы хъ другихъ веществъ, смеш ан- 
ныхъ съ известнымъ, но небольшимъ количествомъ мускуса.
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Чтобы точно установить подмеси к ъ  ам бре, для этого см отрятъ  
на ея внЪшнш видъ, на ея растворимость, на изломъ и на количе
ство оставш ейся после ея сж игаж я золы.

Въ туалетном ъ производстве она идетъ по преимуществу для 
подбавки къ  другимъ пахучимъ вещ ествамъ, чтобы усилить ихъ з а 
пахъ.

Она въ особенности высоко ценится на В остоке, где употреб
ляется для куренш.

Сохранять амбру слЪдуетъ въ стеклянны хъ или металлическихъ, 
но обязательно плотно закупоренны хъ сосудахъ.

2. М у с к у с ъ .  (Кабаргинная струя). Въ гористыхъ частяхъ Азш, 
начиная отъ  60° северной широты и до Китая, Тонкина, Задней и 
Передней Индж, на востоке отъ  Амура до Гиндукуша и отъ  Алтая 
до Авганистана водится особое животное «Кабарга». Ж ивотное это  
безрого, очень стройно и красиво и напоминаетъ по своему общему 
складу оленя. Самецъ обладаетъ направленными у него внизъ клы
ками. Ц ветъ  ш ерсти—сероваты й. У самца и находится такъ  назы
ваемый м у с к у с н ы й  м Ъ ш е к ъ .  Э тотъ  мЪшекъ расположенъ у него 
по средней лиши брюха между пупкомъ и половыми органами. Онъ 
представляетъ собою мешковидную, выделяющуюся мускусную же
лезу. До двухъ-лЪтняго возраста самца это  меш ковидная ж елеза 
бываетъ наполнена мягкимъ молочнаго цвета содержимымъ, но съ 
непр1ятнымъ запахом ъ . Только ко времени половой зрелости  у 
животнаго въ этом ъ м еш ечке н ач и н аетъ ' вырабатываться мус
кусъ.

О чертаж е м еш ечка яйцевидное. Длина его бы ваетъ отъ  4 до 7 
сант., длина поперечника— отъ  3 до 41/3 сант. Слизистая оболочка 
его снабжена многочисленными «ж елезками», которыя и выделяю тъ 
«мускусъ»,

Мускусъ отъ  молодыхъ ж ивотныхъ пахнетъ значительно пр1ятнее 
мускуса отъ  стары хъ ж ивотныхъ. Но въ торговле не делаю тъ раз- 
яич\я мускуса по возрасту животныхъ. Онъ разделяется на четыре 
сорта по своему происхождешю. Мускусъ бываетъ: Тонкинскш, к а - 
баргинсюй, бенгальскш и бухарсхш . Бенгальскш и Бухарскш  мус
кусъ встречается въ торговле очень редко. З ап ах ъ  бенгальскаго 
очень сходенъ съ зап ахом ъ  кабаргинскаго, в с л е д с т е  чего его 
или подмеш иваютъ къ  этом у последнему или прямо продаютъ за  
него. Что-же касается мускуса бухарскаго, то  онъ почти что вовсе 
не встречается въ торговле. Запахъ  его хотя и слабый, но очень 
пр1ятный.

Самыми же важными сортами мускуса считаю тся въ торговле—  
тонкинскш  и кабаргинскш. Эти два сорта по преимуществу и про
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даются на главныхъ рынкахъ Европы, съ которыми мы сейчасъ и по
знакомимся поподробнее.

1) Т о н к и н с ю й  (онъ же называется тибетскимъ, восточнымъ, 
китайским ъ Ю-нань) мускусъ самый лучшш. Онъ ценится въ 3— 5 
разъ  дороже другихъ сортовъ. Онъ добывается охотниками Тибета, 
Тонкина и Китая. И зъ Тибета черезъ Китай, изъ  Тонкина и Китая 
онъ доставляется въ Лондонъ, Гамбургъ, Нью-1оркъ. И зъ эти хъ  же 
м!ровыхъ портовъ онъ уже расходится по всем ъ остальнымъ стра- 
намъ M i p a .

Мускусъ поступаетъ въ торговле въ небольшихъ природныхъ мЪ- 
ш ечкахъ. В есъ  м еш ечковъ тонкинскаго мускуса колеблется отъ  15 
до 40 гр., а содержаж'е въ нихъ мускуса составляетъ 50— 60°/0. М е- 
шечки эти числсмъ до 24 обыкновенно укладываются въ неболыше 
продолговатые четырехъ-угольные деревянные ящички съ крышкою. 
Внутри эти ящики обиваются коровьими или козьими шкурами, шер
стью внутрь и бываютъ устланы тонкими свинцовыми листьями. Въ 
эти ящики укладываются меш ечки съ мускусомъ, при чемъ каждый 
такой  м еш ечекъ бы ваетъ обернутъ въ ш елковистую бумагу, а  все 
меш ечки вновь обертываются въ полотно пропитанное олифою. Самое 
же вещество мускуса представляетъ изъ  себя темнокрасную , а з а 
частую, правда, прямо таки  чернокоричневую въ виде зеренъ массу. 
Величина мускусныхъ зеренъ варшруется отъ  просяного зерна до не
большой горошины. З ап ах ъ  этой массы въ неразведенномъ виде— не
выносимый по своей силе, р езкш  и непр!ятный. Вкусъ же его— горькш  
и щиплящш.

2) К а б а р г и н с K i  й, с и б и р с к 1 й  и л и  в о о б щ е  р у с с к 1 й  
с о р т ъ  (M oschus sibiricus). С ортъ эт о т ъ  много хуж е и дешевле пре 
дыдущаго. Онъ идетъ изъ  Монголш черезъ  Сибирь вначале къ  намъ 
въ Роса'ю, а уже за т е м ъ  на м1ровой рынокъ въ Анппю.

Э тотъ  мускусъ точно такж е бываетъ заклю ченъ въ меш ечки. Въ 
каж домъ м еш ечке содержится отъ  15 до 30 грам. самаго мускуса. 
Освобожденный отъ  м еш ечка мускусъ э то тъ  несколько  светелъ , а 
правда, чаще коричневато или желтокоричневаго ц вета . Въ св еж ем ъ  
же состояж и мягокъ и м аж ется. После долгаго сохранеж я стано
вится твердымъ, даже зернистымъ и, наконецъ, превращ ается въ по
рош окъ на подоб1е смолотаго пережж енаго кофе, З ап ах ъ  у этого  
сорта мускуса слабый, непр1ятный, уринозный, на подоб1е зап ах а  боб
ровой струи и лошадинаго пота. Водный растворъ его даетъ  съ су
лемой обильный осадокъ. Въ общемъ же свеж ж  мускусъ представ
ляетъ  изъ себя мажущуюся, красновато бурую массу. Высушенный-же 
темно-бурый, почти черный, крупный порош окъ, съ обломками се- 
рыхъ волосковъ шерсти.

В. П. Б Л А Г О В Е Щ Е Н С К !Й . 9
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Зап ахъ  мускуса очень характерны й, своеобразно-ароматическш , 
весьма сильный. ЧЪмъ свЪжЪе мускусъ, тЪмъ сильнее зап ах ъ  у него, 
а  такж е тЪмъ сильнее у такого  мускуса и присущш ему aM M ia- 

кальный зап ахъ . Э то тъ  послЪдшй, правда, вм^стЪ съ высыхашемъ 
мускуса исчезаетъ у него. Горитъ мускусъ яркимъ пламенемъ, рас
пространяя непр1ятный, пригорелый зап ахъ .

Мускусъ не представляетъ изъ  себя строго опредЪленнаго по сво
имъ физическимъ и химическимъ свойствамъ вещества. Эти свойства 
находятся у него въ прямой зависимости отъ  возраста, а такж е пи- 
таш я даннаго животнаго, даже отъ  времени года, когда ж ивотное 
было убито и отъ  способа сушки даннаго мускуса. Хорошш мускусъ 
растворяется въ водЪ почти весь ( 3/4 его), а въ 90°/0 спиртЪ онъ рас- 
растворяется наполовину. Спиртовой растворъ его о тъ  прибавлешя 
нему воды не мутнЪетъ. Эфиръ и хлороформъ растворяетъ его въ 
очень небольшихъ количествахъ.

Главная составная часть мускуса— это  его аром атическое начало. 
КромЪ того въ немъ содержатся жировыя вещества, воскъ, холесте 
ринъ, клеевыя и бЪлковыя вещ ества (отъ  6 до 9°/0), сл'Ьды кислотъ: 
молочной, масляной, фосфорной, серной, соляно-кислыя соли щелоч- 
ныхъ и щ елочно-земельныхъ металловъ, углекислый аммонш, сл'Ьды 
летучихъ маселъ, влага, гумозныя и различнаго рода волокнистая ве
щества.

Высушенный мускусъ пахнетъ  слабо. Если же его нисколько смо
чить, онъ начинаетъ пахнуть сильнее.

Немало есть вещ ествъ, которыя уничтож аю тъ самый р1ззкт з а 
пахъ мускуса. Къ таки м ъ  вещ ествамъ въ особенности нужно при
числить горьюй миндаль, камфару, еЬру, кислоты и соли серной 
кислоты. Т акъ , напр., если, предположимъ, въ каком ъ нибудь со- 
судЪ растирали мускусъ, то  чтобы удалить изъ  этого сосуда его 
зап ах ъ , для этого  нужно растереть въ этом ъ же сосудЪ горьюй 
миндаль.

Благодаря своей дорогой цЪн1> къ нему, конечно, подмЪшиваютъ 
очень много постороннихъ веществъ. Н ередко въ мускусный мЪше- 
чекъ вводятъ кусочки свинца, раздробленныя хлЪбныя зерна, песокъ, 
наполовину обугленное мясо, высушенную кровь, гуано, асфальтъ, 
росной ладонъ, стираксъ, различнаго рода высушенные растительные 
соки, катеху , плохой мускусъ, кож у отъ  другихъ мускусныхъ мЪшеч- 
ковъ. ВсЬ эти  мош енничества китайцами доведены до такого совер
шенства, что даже самые лучише знатоки  мускуса вводятся ими въ 
заблуждеш е. Европейсюе же продавцы, въ свою очередь, идутъ еще 
дальше китайцевъ и не брезгую тъ самыми грубыми пр1емами въ дан
номъ направленш. Н ередко они проты каю тъ въ нЪсколькихъ мЪстахъ
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тонкою  иглою мускусный мЪшечекъ и кладутъ его или въ крЪпкш 
ромъ или въ спиртъ. По прошествш нЪкотораго времени мЪшечекъ 
вынимаютъ, выжимаютъ его между пальцами и на воздухъ высуши- 
ваю тъ. Получается спиртовая мускусная тинктура, ее продаютъ, мус
кусный же мЪшечекъ, благодаря сырости, не только не уменьшился 
въ вЪсЪ, но даже увеличился. Но таю е использованные мускусные мЪ- 
шечки можно, сравнительно, легко узнать: они, высохнувши, дЪлаются 
шишковатыми и неровными.

Н ередко бываетъ, что выбираютъ небольшой ложечкой все со
держимое мЪшечка тонкинскаго мускуса и помЪщаютъ въ него мус
кусъ сибирскш Но въ последнее время въ этом ъ отнош енш  пошли 
еще дальше: искусственно заготовляю тъ самые мускусные мЪшечки и 
наполняютъ ихъ всякою всячиной, между прочимъ—экскрементами 
кабарги, обладающими мускуснымъ запахом ъ.

Нужно такж е им'Ьть въ виду, что въ действительности хо- 
рошш мускусный мЪшечекъ долженъ дать отъ  50 до 60°/0 мускуса. 
Настоящш мускусный мЪшечекъ не долженъ им'Ьть на себЪ никакихъ 
швовъ.

П рисутсгае въ мускусныхъ мЪш ечкахъ крови можно узнать по 
тому, что если такой  мускусъ смочить водою, онъ будетъ издавать 
гнилостный зап ахъ .

Что-ж е касается разнаго рода металлическихъ примЪсей, а 
такж е примЪсей небольшихъ кам еш екъ, смолы и т. п. предме- 
товъ , все это  узнается или просто простыми глазами или при помощи 
лупы.

Мускусъ встречается еще въ торговле и не въ мЪшечкахъ. Но въ 
таком ъ  видЪ нельзя уже нигд^ вовсе встретить неподд'Ьльнаго мус
куса, а онъ подделывается еще легче и еще хуже. Въ виду чего по
купки такого мускуса слЪдуетъ совсЪмъ избегать.

Если разсматривать подъ микроскопомъ настояшш, безъ  всякихъ 
постороннихъ примЪсей мускусъ, въ немъ можно легко зам ети ть  
бЪлыя и темнокоричневыя неодинаково сформированныя зернышки, 
клЪточки, маслянистая капли, а такж е немало волосиковъ.

При этом ъ въ действительности настоящш , чистый мускусъ обла
даетъ  очень сильнымъ запахом ъ. Зап ахъ  его настолько силенъ и 
трудно уничтож ается, что при работЪ съ нимъ нельзя дотрогиваться 
до него руками, иначе мускусный зап ах ъ  будетъ слышенъ отъ  рукъ 
очень долгое время. Камфара и валер!ана маскирую тъ зап ах ъ  му
скуса, а эфирныя масла: горчичное и горькоминдальное, —  вовсе его 
уничтожаю тъ.

При сжиганш настоящаго мускуса должно оставаться отъ  5 до 
8°/0 и ни въ коем ъ случай не болйе сЪрой золы.

9*
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Въ парфюмерномъ производств^ мускусъ идетъ при изготовленш  
мылъ, пахучихъ  порош ковъ и разнаго рода экстрактовъ.

Самъ по себЪ, какъ  таковой, онъ почти что никогда при произ- 
водств-Ь мылъ не употребляется. Но онъ очень цЪненъ, так ъ  как ъ  въ 
его присутствш всЬ остальныя пахуч1я вещества становятся лучше, 
т . е. пахучЪе и зап ах ъ  у нихъ удерживается дольше. Благодаря чему 
онъ входитъ въ составъ  большинства самыхъ дорогихъ парфюмер- 
ныхъ произведены. Употребляется въ видЪ экстр ак та  въ 80°/0 спиртЪ 
съ  прибавкою нисколько капель aM M iaK a .

Прежде чЪмъ употреблять мускусъ при изготовленш мылъ, его 
необходимо предварительно нисколько подготовить для этого. Т акъ  
напр., если его ж елаю тъ подбавлять къ  мыламъ, которыя будутъ за - 
тЪмъ обрабатываться машинами, въ таком ъ  случай мускусъ стираю тъ 
въ порцеляновой чашкЪ вмЪстЪ съ свЪжимъ сахарнымъ растворомъ, 
а уже загЬ м ъ  эту  смЪсь подбавляютъ къ  мылу. Если же х о тятъ  мус
кусъ прибавить къ  мыламъ, приготовленнымъ холоднымъ способомъ, 
въ таком ъ случай его въ порцеляновой чашкЪ обливаютъ слабымъ 
растворомъ поташ а крепостью  отъ  3 до 5° Б. Слабая щелочь усили- 
ваетъ  зап ах ъ  мускуса, а крЪпкая щелочь, наоборотъ, разруш аетъ въ 
немъ всякш зап ахъ .

Въ заклю чеж е мы должны упомянуть, что кромЪ кабарги выдЪ- 
лежя н’Ькоторы хъ другихъ животныхъ обладаютъ такж е мускуснымъ 
заиахом ъ и употребляется для замЪны мускуса. И зъ таки х ъ  ж ивот
ныхъ первое мЪсто принадлежитъ «мускусной крысб», затЪ мъ встре
чающейся въ Россш «выхухоли» и, наконецъ, «аллигатору».

ВыдЪлеже мускусной крысы называется «американскимъ муску- 
сомъ». Э тотъ  мускусъ добывается и зъ  ж елёзъ находящихся подъ 
хвостомъ как ъ  у самцовъ, т а к ъ  и у сам окъ мускусныхъ крысъ (Fiber 
Zibeticus). У этихъ  животныхъ изъ  ихъ ж елезъ выделяется бЪлова- 
таго цвЪта жидкость, съ запахом ъ мускуса. Эти ж елезки вырЪзаютъ 
у крысъ, разрЪ зываю тъ на мелюе кусочки, смЪшиваютъ съ гашеною 
известью и, намочивши ихъ спиртомъ, размачиваю тъ въ немъ. Полу
чается родъ экстрак та  съ чрезвычайно сильнымъ запахом ъ, среднимъ 
между запахом ъ тонкинскаго мускуса и сумбальнаго корня.

На подоб1е этого мускуса точно такж е выделяется особая жид
кость изъ ж елезъ, находящихся на хоботкЪ выхухоли.

Что же касается аллигаторскаго мускуса, то онъ добывается о тъ  
сам окъ аллигатора. У этой последней имею тся дв1> железы около 
головы и двЪ железы по сторонамъ заднепроходнаго отверс™ . И зъ 
всЬхъ эти хъ  ж елезъ  и выделяется вещество, обладающее запахом ъ 
мускуснаго хурактера. Это выд-Ьлеже представляетъ собою видъ гу
стой, желтоватой, сиропообразной массы.
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3. Ц и б е т ъ  или ц и б е т о в ы й  с о к ъ .  (Zibethum ). Сокъ это тъ  
добывается отъ  особой породы хищныхъ млекопитаю щихся животныхъ. 
Одинъ видъ эти х ъ  животныхъ называющихся «цибетовая виверра» 
(V iverra Z ivetha) ж иветъ въ ж аркихъ странахъ Африки, начиная отъ  
береговъ Гвинеи и Сенегалла до Абиссинш. Во всЪхъ эти х ъ  стран ахъ  
это  животное разводится исключительно для добывашя отъ  него аро- 
матическаго сока.

КромЪ того точно такое  же ж ивотное (V iverra Z ivetha) водится 
въ Индш, Персш, на Ф илиппинахъ и М алукскихъ островахъ. Во всЪхъ 
эти хъ  стран ахъ  животныя эти приручены и ихъ держ атъ  въ неволЪ. 
Черезъ известный промеж утокъ времени особой ложечкой у нихъ 
вынимаютъ изъ  ж елезъ  скопившшся там ъ  сокъ. Взрослое животное 
даетъ  въ недЪлю около 75 гр. цибета.

Цибетъ представляетъ изъ  себя мазеобразныя выд-Ьлешя эти хъ  
ж ивотныхъ, которыя скопляются у нихъ между заднимъ проходомъ 
и половыми органами.

Цибетъ въ свЪжемъ видЪ представляетъ изъ  себя мажущуюся на 
noflo6ie жира ж елтоватую  массу. О тъ времени масса эта  становится 
почти твердою и окраш ивается о тъ  дЪ йсгая воздуха въ коричневый 
или даже вовсе темный цвЪтъ. На вкус"" цибетъ очень остеръ и 
горекъ. Въ неразведенномъ видЪ зап ах ъ  его очень непр!ятенъ и на- 
помин^етъ непр1ятный зап ах ъ  кошачьей мочи. Въ сильно разведен- 
номъ же вид-fe онъ похож ъ нисколько на зап ах ъ  мускуса. Когда же 
цибетъ бываетъ сильно разбавленъ и его смЪшиваютъ съ другими 
пахучими веществами, онъ начинаетъ издавать очень пр1ятный запахъ. 
Зажженный онъ горитъ свЪтлымъ пламенемъ и послЪ его сожжешя 
остается отъ  3 до 4°/0 золы.

Онъ нерастворимъ въ водЪ, очень трудно растворимъ въ спиргЬ, 
легче растворимъ онъ въ горячемъ эфирЪ и хлороформ^.

Въ немъ содержатся: эфирное масло, жировыя масла, желтое окра
шивающее его вещество, смола, слизь, свободный амм1акъ и мнопя 
неорганичесюя соли.

При изготовлеши всевозможныхъ туалетны хъ принадлежностей 
одинъ цибетъ не употребляется, а его подбавляютъ къ  другимъ па- 
хучимъ веществамъ. О тъ такой  прибавки пахуч1я вещества начи
наю сь и пахнуть лучше, да и самый зап ах ъ  ихъ сохраняется 
болЪе продолжительное время, чЪмъ то  им'Ьетъ мЪсто безъ  прибавки 
цибета.

Ниже мы приводимъ сводныя данныя о главныхъ свойствахъ упо- 
требляемыхъ въ мыловаренш смолъ, бальзам овъ и пахучихъ вещ ествъ 
животнаго происхождешя.
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Важн-Ьйпня см олы  и бал ь зам ы  уп отр ебл яем ы й  при и

II

С м о л ы :
1. Росной ладонъ . . 

(Бензойная смола).

a) C iasicitifi.................

б) КалькутскШ .
в) Палембангскш
г) Суматрскш . .

д) Пенонгскш . .

Б а л ь з а м ы :

1. Перуанскш . .

2. Толутанстй

3. Стираксъ

Эфиры коричной и бензойной 
кислоты, бензойная ки
слота — (12 — 20%); корич
ная— (1-10% ); стиролъ (5%);
ванилииъ ( 1 % ) ......................

Бензойная кислота и ея эфи
ры; ванилинъ ..........................

Бензойная кислота . . • . . 
Бензойная кислота . . .  .
Бензойная и коричная кисло

ты; ванилинъ (1%>) . . . 
Бензойная и коричная ки

слоты .......................................

Состоитъ изъ твердыхъ и жид- 
кихъ частей; жидкая часть 
состоитъ изъ эфировъ бен
зойной и коричной кислоты; 
свободная коричная кислота; 
ванилинъ ...................................

Эфировъ коричной кислоты 
75%; свободной коричной и 
бензойной кислоты 12—15%; 
бензиловыхъ эфировъ корич
ной и бензойной кислотъ 7%; 
ваннлина 0,1%; углеводоро- 
довъ состава С'10Н16—1,5%.

Корично-сторезиналоваго эфи
ра 35%; эфира коричнаго 
спирта и коричной кислоты 
до 25%; коричной кислоты 
до 20%; стирола до 1%; 
ванилина до 0,1%; воды 
ДО 14% .......................................

1 ,17-1 ,23

1,10- 1,12

1,45—1,55

1,135-1,145

1,2

1,112—1,115

75°

8 5 - 9 5

6 0 -6 5
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готов л ен ш  т у а л ет н ы х ъ  м ы л ъ  и гл авн ы я и х ъ  свойства.

Коэффищенты чиселъ. Въ чемъ и въ какомъ ко Как1я бываютъ подм*си

Кислотности. Омыляемо
сти. Эфирное. личеств* растворяется. къ даннымъ веществамъ.

119— 167 148—196 3 6 -6 0

141 - 55 Вся растворима въ спир
т*, остается нераствор.

— — —
осадка до 5%.

96

122 —

61

57

итъ 70 до 85% его ра
створяется въ спирт*.

6 0 -8 0 2 4 0 -2 7 0 18 0 -2 0 0 Въ 90% спирт*; уксусной 
кислот*; хлороформ*.

Спиртъ, эфирныя масла, 
жировыя масла (ка
сторовое), бальзамы— 
капайскши канадскШ, 
стираксъ, бензойная 
смола и асфальтъ.

— — - Хлороформ*, спрт*, аце
тон*; *дкомъ ка.>певомъ 
щелок*. Разнаго рода смолы, по 

преимуществу же ка
нифоль.

55—75 1 0 0 -1 4 0 3 5 -7 5 Растворимъ, но не виолн* 
въ спирт*, скипидар*, 
бензин*, древесномъ 
спирт*, эфир* и хлоро
форм*.

Сшшидаръ, канифоль, 
касторовое масло и 
друпя жаровыя масла, 
разнаго рода расти
тельные остатки, вода.
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Назваше смолы и 
бальзама.

Составъ данной смолы, баль

зама и пахучихъ вещ ествъ  

животнаго происхождетя.

Удельный

в^съ.

Точки
плавлешя.

(По Ц ельзш ).

I l l  ] Камедистыя смолы:

1. Мирра

2. Опопонаксъ

I V Пахуч1я вещ ества живот
наго происхождешя:

1. Амбра

2. Мускусъ . . . . . .
(Кабаргинская струя).

1) Тонкинсшй.

2) Кабардинсюй.

3. Цибетъ

Камеди отъ 57 п до 59% 
эфирныхъ маселъ 7—8% 
различныя смолы . . . .

Эфирныхъ маселъ отъ 6 до 
10%; смолы, камеди; орга
нически и неорганичесшя 
соли разныхъ кислотъ . . .

Амбраинъ 85%; сладковатаго 
бальзамическаго экстракта 
12,5%; бензойная кислота; 
хлористый натръ; нераство- 
римаго коричнаго остатка
1 , 5 % ...........................................

Ароматическое начало; жиро- 
выя вещества; воскъ; хале- 
стеаринъ; клеевыя и бЬлко- 
выя вещества 6—9%; сл’Ьды 
кислотъ: молочной, масляной, 
фосфорной, сбрной; соляно
кислый соли щелочныхъ и 
щелочно земельныхъ метал
ловъ, с.тёды летучихъ ма
селъ, влага; углекислый ам- 
мошй, гумозныя и различ
наго рода волокнистая ве
щества .......................................

Эфирное масло; жпровыя ма
сла; желтое окрашивающее 
вещество; смола; слизь; сво
бодный амм1акъ; мнопя не' 
органичесия сол и .................

1,195-1,205

0 ,870-0 ,950

0 ,8 -0 ,9 100
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Коэффищенты чиселъ.

Кислотности.! О^ляемо Эфирное.

Въ чемъ и въ какомъ ко- 

личеств'Ь растворяется.

Въ нефтяномъ эфирЪ ра
створяется б°/0 и въ 
спиртБ 30°/о.

Въ одинаковыхъ по B i c y  

частяхъ 90°/0 спирта 
вполне растворимъ.

Хорошо растворима въ 
кр^пкомь горячемъ 
спиртб, эфир'Ё, въ эфир
ныхъ и жировыхъ ма
слахъ.

7 4 его растворяются въ 
водЬ; въ 90% спиртб 
растворяется на поло
вину.

Въ спиргЬ трудно, легче 
въ горячемъ спиргб н 
хлороформ^.

Кашя бываютъ подмеси 

къ даннымъ веществамъ.

Мирровая смола; гумми- 
арабикъ и мирровый 
бальзамъ.

Росной ладонъ, воскъ, 
мука п мускусъ.

Кусочки свинца, раз
дробленный хлЪбныя 
зерна, песокъ, на по
ловину обугленное 
мясо, высушенная 
кровь,гуано, асфальтъ, 
росной ладонъ, сти
раксъ, различнаго ро
да высушенные ра
стительные соки, ка
теху, плохой мускусъ 
и кожа отъ мускус- 
ныхъ мйшечковъ.
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III. Искусственный пахуч1я вещества.

Обищя положешя.

Въ последнее время въ торговле появились искусственныя пахуч1я 
вещества. Подъ таким ъ назваж ем ъ слЪдуетъ понимать, съ одной сто 
роны, веб пахуч1я вещества, приготовленныя синтетически *). Съ дру
гой стороны, т а т я  определенный хим и честя  соеди нетя  которыя 
бываютъ выделены и зъ  нЪкоторыхъ природныхъ веществъ, какъ , на- 
примЪръ, эфирныхъ маселъ, и которыя обладаю тъ запахом ъ естест- 
веннаго продукта.

Въ настоящ ее время искусственныя пахуч1я вещ ества играю тъ гро
мадную роль при изготовленш туалетны хъ мылъ и они съ каждымъ 
днемъ все болЪе и болЪе начинаю тъ применяться практически и вы
тесн ять собою натуральныя ароматичесю я соединешя. Благодаря этим ъ 
веществамъ последнее время при изготовленш  туалетны хъ мылъ можно 
получить таю е ар о м ати честе  эффекты, которы хъ ранее съ одними 
лишь эфирными маслами достигнуть не было никакой возможности.

Искусственныя пахуч1я вещ ества принадлеж атъ къ  самымъ разно- 
образнЪйшимъ отдЪламъ органическихъ соединенш.

Когда у насъ рЪчь шла объ эфирныхъ маслахъ, мы уже имЪли 
случай говорить о двухъ искусственно приготовляемыхъ маслахъ: о 
горько миндальномъ и гаультеровомъ.

Въ настоящ ее же время хим1я дЪлаетъ съ каждымъ днемъ все 
новые и новые успЪхи въ данной отрасли, и уже точно установленъ 
составъ многихъ эфирныхъ маселъ. КромЪ того химш удалось боль
шое число пахучихъ вещ ествъ въ эфирныхъ маслахъ частью отделить 
ихъ въ чистомъ вид-fe о тъ  другихъ вещ ествъ, частью даже пригото
вить ихъ искусственно. В отъ объ эти хъ  послЪднихъ мы и скаж емъ 
здЪсь нисколько словъ.

Т акъ  называемые фруктовые эфиры уже давно приготовлялись 
искусственно, а въ последнее время ихъ вновь стали усиленно при
готовлять. Но при этом ъ нужно имЪть въ виду, что они дЪйствуютъ 
раздраж ительно на ды хательное горло и на дыхательные органы и не 
р-Ьдко воспроизводятъ каш ель и головную боль.

Дальше мы познакомимся съ каждымъ изъ  искусственныхъ паху
чихъ вещ ествъ въ отдельности. При чемъ мы не соединимъ ихъ въ

*) Синтезъ химическш—это составлеше какого либо сложнаго химическаго 
гЬла изъ мен^Ье сложныхъ веществъ, входящихъ въ его составъ.
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извЪстныя группы по ихъ химическому составу, а будемъ говорить о 
нихъ по порядку.

I. А м и л о в ы й  э ф и р ъ  салициловой кислоты. Въ последнее 
время въ туалетном ъ производств^ появился новый препаратъ подъ 
назваш емъ «Орхидей» или «Трефоль». П репаратъ это тъ  ничто иное, 
какъ  амиловый эфиръ салициловой кислоты. Онъ употребляется по 
преимуществу для укрЪплешя на болЪе или менЪе продолжительное 
время тонкаго зап аха  въ мылЪ. Въ особенности онъ незамЪнимъ при 
изготовлеши очень тонки хъ  и нЪжныхъ запаховъ  въ так ъ  называе
мом ь «Trefle incarnat» производств^, которое, как ъ  известно, въ по
следнее время стало сильно распространяться. Ниже мы приводимъ 
рецептъ очень тонкихъ и нЪжныхъ духовъ для хорош аго обрабаты- 
ваемаго при посредствЪ машинъ мыла.

Б е р у т ъ :

400 граммъ Бергамотоваго масла
160 Амиловаго эф ира Салициловой кислоты

80 Искусственнаго мускуса
3 Тимьяннаго масла

10 Иланъ-Иланговаго масла (марки Sartorius)
50 Ванилина (фабрики Schimmel и К»)
10 Нерол1еваго масла
50 Розоваго »
10 Ветивероваго »
15 Геоцинта
12 Цибетовой тинктуры.

На 6 п. мыла достаточно взять 500 гр. этой смЪси, чтобы получить 
мыло съ тонкимъ, очень нЪжнымъ и въ высшей степени устойчивымъ 
запахом ъ.

II. А н е т о л ъ  [СН30  —  СсН4 —  СН =  СН — СН3] >). Мы уже знаем ъ, 
что  главную составную часть анисоваго масла представляетъ анетолъ. 
О тъ  него находятся въ прямой зависимости всЬ характерны я свой
ства анисоваго масла. Въ 1886 году удалось приготовить его искус
ственно фабричнымъ способомъ.

Искусственно приготовленный анетолъ представляетъ и зъ  себя 
ослепительно бЪлые кристаллы, съ очень сильнымъ, чистымъ зап а
хом ъ анисоваго масла. З ап ах ъ  это тъ  у него въ двадцать р азъ  силь
нее  зап аха  самаго лучшаго анисоваго масла. Но э то тъ  искусственно

Метиловый эфиръ изоаллилфенола параряда.
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приготовленный анетолъ находитъ примЪнеше болЪе въ ликерномъ 
производств^, чЪмъ въ мыловаренномъ.

III. А н и с о в ы й  а л д е г и д ъ  [C H -jO C ,,^—  СНО] »). Если подверг
нуть окислешю анисовое масло, въ которомъ, какъ  известно, главную 
составную часть представляетъ анетолъ, то это тъ  послЪднш перехо
дитъ въ анисовый алдегидъ.

Алдегидъ э то тъ  при обыкновенной тем ператур^ ж идокъ, удЪльный 
вЪсъ его 1.126, въ с п и р гЬ —  легко растворимъ. Въ охладительной 
смЪси онъ засты ваетъ  въ твердую кристаллическую массу, которая 
при 4° Ц. распускается. Если его осторожно, не сострясая, охлаж дать, 
онъ м ож етъ оставаться жидкимъ даже при —  10° Ц. Но онъ момен
тально засты ваетъ , если въ него въ таком ъ состоянш внести хотя бы 
самое незначительное по величин^ кристаллическое какое нибудь 
т'Ьло, при чемъ температура въ немъ ту тъ  же опускается д о —4° Ц.

При доступ^ воздуха анисовый алдегидъ легко окисляется и пре
вращ ается въ анисовую кислоту [С6Н4 (СН30 ) — С 0 3Н]. Въ виду чего 
алдегидъ э то тъ  необходимо сохранять въ совершенно полныхъ, на- 
полненныхъ до пробки буты лкахъ, а главное—плотно укупоренныхъ.

Анисовый алдегидъ по своему запаху  напоминаетъ зап ах ъ  цвЪту- 
щаго боярышника и подъ ф ранцузскимъ назваш ем ъ «Auberine» имЪетъ 
очень значительное примЪнеше въ мыловаренш и при изготовленш 
всевозможныхъ экстрактовъ . Въ особенности онъ принимаетъ хорошш 
зап ах ъ  въ соединенш съ померанцевымъ, петигреновымъ и другими 
имъ подобными эфирными маслами.

КромЪ того э то тъ  алдегидъ употребляется еще въ духи для вос- 
произведешя зап ах а  скош еннаго сбна. Эти духи известны  подъ н аз
ваш емъ «foin соирё» или «newn-hay» (скошенное сбно).

Въ торговле встречается еще так ъ  называемый «Кристаллизован
ный Auberine».

Онъ представляетъ изъ  себя ничто иное, какъ  анисовый алдегидъ 
сЪрновато-кислаго натра и соды. Въ немъ содержится анисоваго алде
гида всего лишь до 40°/0.

IV. В а н и л и н ъ  (С8Н8Оз;. Ванилиномъ называется ароматическое 
вещество ванили. Ваниль же представляетъ и зъ  себя похожш на 
стручекъ незрелый плодъ вьющагося паразитнаго растеш я изъ  семей
ства орхидныхъ. Это растеш е разводится въ МексикЪ, Ю катанЪ, а 
такж е  въ ЗанзиборЪ, въ немецкой восточной АфрикЪ, М адагаскар^, 
на островахъ ЯвЪ и Цейлон^.

Ваниль составляетъ превосходную приправу при изготовлеши нами 
различнаго вида куш анш  и всевозмож нейш ихъ кондитерскихъ товаровъ.

*) Метиловый эфиръ параоксибензойнаго алдегида.
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При изготовлеши различнаго рода туалетны хъ принадлежностей 
ваниль тож е играетъ очень большую роль.

Самый же околоплодникъ ванили кисловатый на вкусъ и не играетъ 
никакой роли для добывашя ванилина. Самыя же сЬмена, а правда, 
скорее окружакжмя ихъ бальзамная масса и обусловливаютъ собою 
прекрасный зап ах ъ  и вкусъ ванили.

Блестящ ая, темнокоричневая поверхность ванили часто покры
вается нужными белыми кристаллами. Эти кристаллы главнымъ обра
зом ъ  и придаю тъ ванили ея пр1ятный запахъ.

Продажный же ванилинъ получается посредствомъ соскабливашя 
его съ поверхности палочекъ ванили. Въ больш ихъ же р азм ер ах ъ  
онъ получается посредствомъ извлечешя его эфиромъ или мелкоиз- 
рЪзанныхъ палочекъ ванили. По ссбн кам ъ сосуда, гд-fe производится 
самая эта  вытяж ка, выкристаллизовывается ванилинъ, его собираю тъ 
и очищ аю тъ вторичною кристаллизащ ею черезъ животный уголь.

Въ ванили содержится отъ  1,5 до 2,75°/0 ванилина. Но разные 
сорта ванили содерж атъ въ себЪ и разныя количества ванилина. Т акъ , 
напр., Мексикансюй сортъ ванили содерж итъ въ себЪ отъ  1,32 и до 
1,66°/0 ванилина, бурбонскш I-й отъ  1,91 и до 2,48°/0 ея, бурбонскж 
же П-ой отъ  0,75 и до 1,55°/0, а ваниль съ острова Явы—отъ  1,56 и 
до 2,75°/0. И зъ эти хъ  данныхъ видно, что считающаяся въ торговле 
за  самую лучшую ваниль мексиканская, какъ  оказы вается, менЪе 
всего содерж итъ въ себЪ ванилина.

Въ настоящ ее же время ванилинъ добывается искусственно
Искусственно онъ получается чрезъ  окислеш е глюкозида «кони- 

ферина». Самый же кониферинъ получается соскабливаш емъ весною 
съ внутренней, молодой коры, свЪже срубленныхъ, особой породы 
хвойныхъ деревьевъ. Эту соскобленную въ особый сосудъ кору за - 
тЪмъ выжимаютъ.

Для этого вначалЪ снимаю тъ кору съ красной и бЪлой ели. На- 
ходящшся подъ корою сокъ вмЪсгб съ мочалинами соскабливаютъ 
въ особый сосудъ. Наскобливши известное количество такого  сока 
съ мочалинами, все это  подвергаютъ прессовашю. Полученную отъ  
прессовашя жидкость, чтобы выделить изъ  нея альбуминъ, некоторое 
время кипятятъ , засЬ м ъ  фильтруютъ, ф ильтратъ  до его объема 
выпариваю сь и подвергаютъ кристаллизацш . И зъ 100 ф. сока должно 
получиться отъ  0,5 до 1 ф. кристаллическаго кониферина.

Растворивши полученные кристаллы кониферина въ водЪ, э т о т ъ  
водный растворъ его лью тъ въ нагретую  до этого смЪсь, состояющую 
изъ  десяти частей двухромокал1евой соли, 15 частей крепкой сЬрной 
кислоты и 80 частей воды. Все это  кипятятъ  въ продолжеше трехъ 
часовъ и въ концЪ концовъ, получается жидкость изъ  которой по-
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средствомъ эфира получаютъ желтое масло. Профильтровавши полу
ченное масло черезъ  животный уголь, его растворяю тъ въ эфирЪ, 
растворъ затЪ м ъ выпариваю тъ и получаются безцвЪтные, на подоб1е 
иголъ, сильно пахнущ1е ванилью кристаллы. Кристаллы эти состоятъ 
и зъ  ванилина въ смЪси съ небольшимъ количествомъ ванилиновой 
кислоты. Чтобы отделить эту  последнюю отъ  ванилина, смЪсь эту 
промываютъ растворомъ кислаго сЬрнистокислаго натра и даютъ 
смЪси вновь откристаллизоваться. П олучается ванилинъ въ формЪ 
бЪлаго кристаллическаго порош ка, плавящагося при 80— 81° Ц. Полу
ченный таким ъ способомъ порош окъ поступаетъ въ торговлю. Онъ 
совершенно замЪ няетъ собою ваниль, т а к ъ  какъ  20 гр. этого по
рош ка вполнЪ замЪняю тъ 1000 граммовъ природной ванили.

КромЪ только что описаннаго нами способа получеж'я искусствен- 
наго ванилина, его такж е можно получить и зъ  эйгенола, но чаще 
всего, правда, его получаю тъ по первому способу, чЪмъ изъ  эй
генола.

К акъ мы уже упоминали, искусственный ванилинъ представляетъ 
собою неболыш е, безцвЪтные призмы, съ очень сильнымъ запахом ъ 
ванили, жгучей на вкусъ и кислой реакцш. Онъ легко растворимъ въ 
горячей водЪ, спиргЬ, эфирЪ, хлороформ^, въ жирныхъ и летучихъ 
маслахъ, а такж е въ растворахъ Ъдкихъ и углекислыхъ щелочей.

НагрЪтый до 80°Ц., онъ плавится, а при болЪе высокой темпера- 
турЪ онъ возгоняется, не оставляя послЪ себя никакого остатка.

Ванилинъ нужно сохранять въ хорош о закрывающихся сосудахъ 
безъ  доступа воздуха, въ прохладномъ м1>сгЬ.

ВстрЪчающшся въ торговле искусственный ванилинъ совершенно 
чистымъ никогда не бы ваетъ, а къ  нему обыкновенно подбавляютъ 
различнаго рода посторонн я подмЪси. Для испыташя добротности дан
наго ванилина берутъ отъ  него известное количество, высушиваютъ 
его въ экзикаторЪ  съ крЪпкой сЬрной кислотой, послЪ чего плавятъ. 
У ванилина безъ  подмЪси, точка плавлеПя должна леж ать между 80 
и 81 °Ц., а  на платиновой пластинкЪ онъ долженъ весь сгорать безъ  
остатка. Точно такж е если 2 грамма безъ  подмЪси ванилина кипя
тить въ продолжеше минуты съ 2 куб. сант. концентрированной со
ляной кислоты и посл'Ь этого  прибавить 4 куб. сант. раствора кар
боловой кислоты (1 :20 ), то  данная жидкость, при прибавленш ея къ  
отфильтрованному раствору хлористаго кальщ я, не должна окра
ситься въ грязно фюлетовый цвЪтъ. Если же и появится небольшое
окраш иваж е, то  при прибавленш къ ней въ избы тка амм1ака, она
не должна окраситься въ синш цвЪтъ.

При пользованш  ванилиномъ въ мыловаренш нужно имЪть въ
виду, что бЪлыя мыла, разъ  они будутъ хотя бы только нисколько
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щелочными, отъ  прибавки къ  нимъ ванилина окраш иваются въ буро
ватый цвЪтъ.

V. Герашолъ. (С1иН180).

Геранюлъ, как ъ  мы это  уже видЪли, образуетъ  главную состав
ную часть герашеваго и пальморозоваго маселъ, а  такж е его много 
находится въ жидкой части розоваго масла.

Его тож е въ настоящ ее время добываю сь искусственно изъ  ци- 
тронелловаго масла.

Онъ представляетъ собою въ свЪжемъ состоянш безцв'Ьтную жид
кость отъ  0.882 до 0,885 удЪльнаго вЪса. Легко растворимъ даж е въ 
слабомъ спиртЪ. Одна объемная часть геранюла, смеш анная съ 12 и 
даже до 15 частями 5 0 %  спирта даетъ, тЪмъ не менЪе, прозрачный 
растворъ. Онъ обладаетъ очень пр1ятнымъ, напоминающимъ розовое 
масло запахом ъ. Но зап ах ъ  эт о т ъ  настолько слабъ. что одинъ ге
раню лъ почти вовсе не употребляется въ мыловаренш, а употреб
ляется въ смЪси съ розовымъ масломъ. Въ настоящ ее время приго
товляется т а к ъ  называемый «розо-гераню лъ».

Для его приготовлешя перегоняю тъ чистый герашолъ на свЪже 
сорванныя розы. Перегонку ведутъ до тЪ хъ поръ, пока гераш олъ не 
насытится розовымъ запахом ъ. Обыкновенно 1 килограммъ (2 1,3 ф.) 
геранюла перегоняется на 500 килограммовъ свЪжихъ розъ . ПослЪ 
такой перегонки получается «розо-гераню лъ», который мало чЪмъ 
отличается о тъ  настоящ аго хорош аго розоваго масла и его съ успЪ- 
хом ъ употребляю тъ для приготовлешя нЪжныхъ туалетны хъ мылъ.

Точно такж е приготовляется и «резеда-гераш олъ».
Резеда-гераш олъ служ итъ хорош имъ основаш емъ для всЪхъ пре- 

паратовъ, гдЪ требуется въ туалетном ъ мылЪ зап ах ъ  резеды. З а 
пахъ  резеды-геранюла хорош ъ и постояненъ, т а к ъ  что на 6 п. ту- 
алетнаго мыла совершенно достаточно бы ваетъ прибавить 100 гр. его.

К акъ розо-гераню лъ, т а к ъ  и резеда-гераш олъ легко растворимы 
въ спиртЬ, жировыхъ маслахъ и вазелинЪ, кромЪ того эти оба пре
парата обладаю тъ въ практическомъ отношенш и очень ценными 
свойствами.

YI. Гелютропинъ или пиперонадъ. (С8Н60 3).
Запахом ъ гелю тропа обладаетъ метилиновый эф иръ протокате- 

хиноваго алдегида, называемый въ торговлЪ «гелютропиномъ» или 
«пипероналомъ».

Гелютропинъ представляетъ изъ  себя безцв-Ьтные кристалы, пла- 
вящ1еся при 37° Ц. и обладающ1е пр1ятнымъ запахом ъ гелютропа.
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Если взять каплю его на язы къ, то  чувствуется то  же самое ощу- 
щеше, но только много продолж ительнее, если бы нами было взято  
на язы къ  капля масла изъ  перечной мяты.

Онъ растворимъ въ спирте и эф ире, но очень мало растворимъ 
въ холодной воде. Смешанный же съ горячей водой, онъ расходится 
въ ней въ маслянистую жидкость, которая плаваетъ затЪ мъ поверхъ 
воды.

Кристаллы гелютропина отъ  возд1>йств1'я на нихъ даже незначи- 
тельнаго тепла и света  превращаются въ комки коричневато цвета. 
Въ таком ъ  виде гелю тропинъ становится совершенно негоднымъ къ  
употреблешю.

Если онъ будетъ сохраняться даже при тем пературе въ 35° Ц., то 
и при таки х ъ  услов1яхъ зап ах ъ  у него портится, да и онъ весь самъ 
становится не годнымъ. Поэтому и не слЪдуетъ выписывать его лЪ- 
томъ. Если же онъ уже имеется, то  его необходимо въ теплое время 
года сохранять въ прохладномъ, темномъ, сухомъ м есте .

При этом ъ нужно им еть въ виду, что р азъ  онъ будетъ распла- 
вленъ, то въ таком ъ  виде онъ становится совершенно не годнымъ. 
Чтобы сохранить его отъ  порчи въ теплое время года, а въ особен
ности въ тепломъ кли м ате, для этого рекомендуютъ гелютропинъ 
ту т  же по его изготовленш  или по его полученж растворить его въ 
спирте и э то тъ  растворъ сохранять въ сухомъ, прохладномъ м есте .

Къ гелютропину сплошь и рядомъ подмЪшиваютъ антифебринъ и 
глауберовую соль, поэтому его слЪдуетъ выписывать только съ за в е 
домо хорош ихъ фабрикъ.

Гелютропинъ даетъ  прекрасныя комбинацш зап ах а  съ кумарин- 
нымъ, анисовымъ и ванилевымъ алдегидомъ, а такж е съ маслами: 
бергамотнымъ, лимоннымъ и нерол1евымъ или съ заменяю щ ими ихъ 
искусственными ароматическими веществами.

VII. Г1ацинтъ.

Въ последнее время ьъ торговле встречается подъ назваш емъ 
«пацинтъ» искусственное «пациновое масло», которое состоитъ по 
преимуществу и зъ  терпинола. Масло это  обладаетъ настоящ имъ ria- 
циновымъ запахом ъ и не содерж итъ въ себе никакихъ следовъ по
стороннихъ примесей. Самъ по себе пацинтъ  растворимъ во всехъ  
употребляемыхъ въ парфюмерномъ производстве растворителяхъ. 
Одно это  масло, как ъ  таковое, употребляется редко въ мыловаренш, 
больше же всего оно идетъ въ виде подмеси къ  розовому и гераню- 
ловому маслу при изготовленш  розовы хъ маселъ. При этом ъ  не еле-
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дуетъ много подбавлять этого масла, а лучше всего взять 4, и самое 
большее— 6 гр. и растворить ихъ въ килограмм^ чистаго спирта и 
уже это тъ  растворъ подбавлять въ мыльной массЪ.

?Ш . Жасмаль или искусственное жасминное масло.

Ж асминъ (Jasm in u m )— р а с т е т е  и зъ  семейства маслиновыхъ, про
израстаешь въ видЪ кустарника въ южной Азш и на югЪ Европы. 
На этом ъ растеш и бываютъ бЪлые, пахуч1е цвЪты, а изъ нихъ и 
получается уж е масло. Но нужно имЪть въ виду, что жасминные 
цвЪты принадлеж атъ къ  тЪмъ пахучимъ цвЪтамъ, изъ  которы хъ 
нельзя добывать масла посредствомъ перегонки ихъ съ водою.

И зъ такого  сорта цвЪтовъ добывается пахучее вещество при по
средства поглощешя ихъ каким ъ нибудь жировымъ веществомъ. Т а
кимъ путемъ, как ъ  известно, получаются пахуч!я помады.

Если полученную таким ъ путемъ жасминную помаду хорош о взбал
ты вать съ вазелиномъ, то  можно изъ  этой смЪси, обрабатывая ее 
ацетоном ъ, получить эфирное масло.

По испаренж изъ  этой смЪси ацетона, получается окраш енное въ 
розовый цвЪтъ, сильно пахнущее жасминное масло. Э тотъ  продуктъ 
называется «жасмаль» и имЪетъ химическую формулу CgHl0O2 ‘) .

Э тотъ  жасмаль вполнЪ мож етъ зам ен и ть  настоящ ее жасминное 
масло и онъ употребляется для приготовлешя искусственнаго жа- 
сминнаго масла. КромЪ этого жасмаль можно получить и помимо 
цвЪтовъ жасмина.

Для его получешя исходнымъ веществомъ является чистый, полу
ченный изъ  кристаллическаго бензола «этильбензолъ». Если этиль- 
бензолъ подвергнуть бромировашю, то  при подогрЪванш этой смЪси 
получается бромистый стиролъ, а нагрЪвашемъ въ продолженш 3 — 4 
дней съ 25°/0 растворомъ поташ а переходятъ отъ  него къ  фенилгли- 
колю. А уже и зъ  фенилгликоля при нагрЪванш его съ формалдеги- 
домъ и сЬрной кислотой получается «жасмаль».

КромЪ того въ последнее время въ торговле появился «жасминъ 
Шиммеля». Ж асминъ Шиммеля представляетъ собою искусственное 
жасминное масло. Масло это  содерж итъ въ себЪ веб пахуч1я веще
ства, которыя содержатся въ свЪжихъ цвЪтахъ жасмина. Масло это 
очень пр1ятно пахнетъ и это тъ  зап ах ъ  долго не пропадаетъ. Онъ 
не темнЪетъ и зап ах ъ  его не п рю бретаетъ , какъ  это  имЪетъ мЪсто 
съ настоящ имъ жасминнымъ масломъ, известной прогорклости.

*) Метиленъ ацеталь фенилгликоль.
В. П. БЛАГОВ-ВЩЕНСК1Й. Ю
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IX. 1ононъ. (С13Н20О).

При изслЪдоваши причины издаваемаго ф1алками ихъ пр1ятнаго 
зап аха  было найдено, что э т о т ъ  зап ах ъ  находится въ прямой зави
симости о тъ  содержащагося въ ф1алкахъ особаго вещества, которое и 
было названо «Ирономъ». Тогда реш ено было приготовить синтети- 
ческимъ путемъ его изомеръ :). Такой изомеръ былъ приготовленъ 
и былъ названъ «I он о н о м ъ».

Получается онъ просто. Вначале конденсируютъ (сгущ аю тъ) ци- 
траль съ ацетоном ъ въ псевдоюнонъ, а уже э то тъ  последний, обра
батывая его слабыми минеральными кислотами, переводятъ въ 
юнонъ.

При т ак и х ъ  услов1яхъ овразуется безцветн ая жидкость съ удель
нымъ весом ъ 0,935, которая въ спирте растворима и обладаетъ, 
даже будучи сильно разбавленной, сильнымъ запахом ъ цветущ ихъ 
ф1алокъ.

Въ торговле это  вещ ество встречается въ ф орме десяти про
ц е н т н а я  спиртнаго раствора. Т акой крепости  спиртовой растворъ 
i0 H0 Ha можно уже употреблять въ мыловарежи.

1ононъ очень постояненъ и на него не действуетъ даже избытокъ 
въ мыле едки хъ  щ елоковъ, вотъ  почему онъ так ъ  хорош ъ въ мн- 
ловаренномъ производстве. Т акъ , напримеръ, если взять отъ  1 до 
1,5 грм. десяти процентнаго раствора въ спирте 1онона и прибавить 
его къ  2 ф. мыла, то  получится прекрасный, долгосохраняющшся въ 
данномъ мыле зап ах ъ  ф1алокъ. Если же 10°/0 растворъ юнона 
см еш ать съ ирисовымъ масломъ, получается превосходнейшш букетъ 
зап аха  натуральны хъ ф1алокъ. Однимъ словомъ, ю нонъ мож етъ 
вполне зам ен и ть  зап ах ъ  самыхъ пахучихъ свеж ихъ  ф1алковыхъ цве
товъ. Но при этом ъ нужно им еть въ виду, что спиртовой растворъ 
1онона нередко при сохранеж и его совершенно теряетъ  свой npi- 
ятный зап ах ъ  и становится совершенно безъ  зап аха. Но затем ъ , по 
прошествш еще некотораго  времени, онъ вновь п рю бретаетъ  то тъ  же 
прекрасный зап ах ъ  ф1алокъ, который онъ имелъ и прежде.

На ю нонъ стоитъ  высокая цена. Благодаря этому онъ сильно 
фильсифицируется. Къ нему прибавляютъ салициловый алдегидъ, ку- 
маринъ, пальмитиновую и стеариновую кислоты, антифебринъ и мно
гое другое.

Кроме того въ продаж е встречается не мало препаратовъ, подъ 
назваж ем ъ «искусственная ф1алка». Во всехъ  так и х ъ  препаратахъ

*) Изомерными телами въ химш называютъ тела, имеющ1я одинъ и тотъ  
же составъ, но обладающ1я- различными свойствами.
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ioHOHa содержится только слЪды. ВсЪ Tai<ie препараты ничто иное, 
как ъ  лишь различнаго рода а зо ти стая  вещества, обладакищя з а п а 
хом ъ мускуса, только выкристаллизованныя изъ  растворителя, къ  
которому прибавленъ былъ въ небольшомъ количеств^ юнонъ. 
С тоитъ только  подобный препаратъ нагрЪть, как ъ  зап ах ъ  ф1алокъ 
и зъ  него вовсе исчезаетъ  и появляется сильный мускусный зап ах ъ .

X. Илангъ-Илангъ.

Въ настоящ ее время въ продажЪ можно встретить искусственно 
приготовленное и л а н г ъ-и л а н г о в о е м а с л о .  Запахом ъ илангъ- 
иланговое масло обладаетъ метиловый эфиръ паракрезала. Эфиръ же 
э т о т ъ  получается нагрЪвашемъ со спиртовой щелочью спирта

СН3 О . С6 Н4 . СН2 (ОН)

образующ агося при дЪйствш спиртовой щелочи на анисовый алде
гидъ.

Искусственно приготовленное это  масло представляетъ и зъ  себя 
прозрачную, как ъ  вода, жидкость, съ незначительной флуоресценщей. 
По своимъ же свойствамъ, растворимости и пр. пр. масло это  ничЪмъ 
не отличается отъ  настоящаго. Удельный вЪсъ его, правда, нисколько 
выше настоящаго.

XI. Коричное масло.

Коричное масло тож е стали въ последнее время приготовлять ис
кусственно въ лаборатор1яхъ. Какъ мы уже знаемъ, главной состав
ной частью коричнаго масла является к о р и ч н ы й  а л д е г и д ъ ,  ко
тораго содержится въ этом ъ маслЪ до 75°/0. Э тотъ  алдегидъ приго
товляется искусственно синтетическимъ путемъ-уплотнеш емъ бензой- 
наго алдегида съ уксуснымъ подъ вл1яшемъ Ъдкой щелочи.

Въ продажу подъ именемъ «искусственное коричное масло» по
ступаешь не чистый коричный алдегидъ, а смЪсь его съ небольшими 
количествами уксусныхъ эфировъ коричнаго и фенилпропиловыхъ 
спиртовъ и алдегида бета-метоксикумариновой кислоты. Рецепты т а 
кихъ смЪсей пока составляю тъ фибричные секреты и самое пригото
влеше пока ограждено еще патентами, но скоро сделается достоя- 
ж ем ъ всЪхъ желающихъ.

ХП. К у м а р и н ъ  (С9 HG 0 3).

Пр1ятный зап ах ъ  только что скошеннаго сЬна зависитъ по пре
имуществу отъ  присутств1я въ немъ особой травы, так ъ  называемой

10*
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«душицы» или, что одно и то  же «благовонной травы», «пахучей дуб
ровки» (Anthoxantum  odoratum  L.). Э та душица содерж итъ въ своемъ 
состав^ особое благовонное вещество, такъ  называемое «кумаринъ». 
КромЪ душицы кумаринъ содержится во многихъ другихъ растеш яхъ. 
Т ак ъ  напримЪръ, его немало находится въ тонкинскихъ бобахъ (въ 
сЪмянахъ дерева, производящаго бобъ тонка), въ пахучемъ ясмин- 
никЪ (душистая аспера) (asperula odorata  L.), въ трилистномъ дон- 
никЪ и др.

Кумаринъ представляетъ собою небольиие, безцв'Ьтные, шелковисто 
блестяиде кристаллы. Каждый кристаллъ очень твердъ, взятый на зубъ—  
скрипитъ, въ изломЪ гладокъ, опущенный въ воду тяж ело погружается на 
дно сосуда. Онъ очень пр1ятно и ароматично пахнетъ. Если его рас
тереть между пальцами, онъ издаетъ зап ах ъ  горькихъ миндалей, съ 
рЪзкимъ горькимъ вкусомъ. Въ чистомъ видЪ онъ плавится при 
67° Ц., но когда онъ содержитъ въ себЪ нисколько жира, что въ 
немъ м ож етъ быть, когда онъ добывается изъ  бобовъ, —въ таком ъ  
случай онъ плавится отъ  40 до 50° Ц. Т очка же кипЪшя его при 
290° Ц., но испаряется онъ далеко при болЪе низкой тем ператур^ 
при чемъ онъ начинаетъ издавать зап ах ъ  горькихъ миндалей и воз
гоняется въ формЪ бЪлыхъ иглъ.

Прежде, как ъ  мы уже сказали, кумаринъ добывали почти исклю
чительно изъ  бобовъ тонка, поэтому бобы эти еще не так ъ  давно 
играли большую роль въ парфюмерномъ производств^.

Самые же бобы тон ка  представляютъ собою зрЪлыя семена рас
теш я Dipterix odorate.

Въ торговле различаю тся два сорта эти хъ  бобовъ: голландскш и 
англшскш.

Голландскш сортъ бобовъ считается лучше англшскаго. Э тотъ  
сортъ бобовъ содерж итъ въ себЪ жиръ, сахаръ, яблочную кислоту 
и яблочнокислую известь, крахм алъ, гумми и отъ  1 до 1,5°/0 кум а
рина.

Англшскш же сортъ содерж итъ въ себЪ тЪ же самыя вещества, 
только кумарина въ немъ находится мен-Ье, нежели въ голландскомъ 
oprfe.

Для добывашя кумарина изъ  бобовъ тонка существуютъ два спо
соба.

По первому способу бобы раздробляются и нисколько р азъ  обли- 
ваю тъ эту  раздробленную массу спиртомъ. Спиртовую вытяжку под- 
вергаютъ загЪ м ъ перегонкЪ. Оставшуюся отъ  перегонки на днЪ со
суда массу смЪшиваютъ съ холодною водою, отчего выпадаетъ см е
шанный съ жиромъ кумаринъ.

Чтобы освободить его отъ  жира, для этого все это  кипятятъи
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кипящую жидкость профильтровываюсь чрезъ смоченный водою пе- 
редъ этим ъ фильтръ: жиръ остается на фильтрЪ, [а кумаринъ пере
ходить въ фильтратъ. Горячему фильтрату даю тъ остыть. Большей 
частью кумаринъ при остыванш жидкости выделяется и зъ  нея въ 
видЪ кристалловъ. Эти кристаллы собираются, маточный же разсолъ 
вновь> разбавляю тъ водою и вновь получается въ кристаллахъ кум а
ринъ.

По второму же способу измельченные бобы подвергаются пере
гонка съ водою. По прошествш 24 часовъ изъ перегнанной жидкости 
кумаринъ выделяется въ формЪ кристалловъ. Кристаллы собираются, 
а  къ  жидкости подбавляютъ петрольный эфиръ, все взбалты ваю тъ и 
вновь получается кумаринъ.

Бы ваетъ ли кумаринъ добыть т а к ъ  или иначе, но изъ 1 кил. хо- 
рош ихъ бобовъ его получается до 14 гр.

Въ последнее же время кумаринъ приготовляется на многихъ фаб- 
рикахъ искусственно синтетическимъ путемъ.

Искусственный кумаринъ настолько чистъ и хорош ъ, что онъ со
вершенно начинаетъ вы теснять изъ  торговли натуральный кумаринъ. 
Искусственный кумаринъ обладаетъ тбми же самыми свойствами, как ъ  
и натуральный и его никакими средствами нельзя отличить о тъ  на- 
туральнаго.

Одно изъ  самы хъ лучш ихъ свойствъ кумарина состоитъ въ томъ, 
что онъ во всЪхъ ж идкостяхъ, которыя употребляются въ туалетном ъ 
дЪл1>, болЪе или менЪе растворимъ. Это свойство очень важно при 
практическомъ пользованш  кумариномъ.

Лучиле бобы тонка содерж атъ въ себЪ, въ среднемъ, до 1,5°/0 
кумарина, а и зъ  этого вы ходить, что 15 гр. искусственнаго кум а
рина соотвЪтствуютъ 1 килограмму (21/2 ф.) бобовъ.

XIII. Лимонное масло.

Въ последнее время стали приготовлять фабричнымъ способомъ 
«искусственное лимонное масло». Самый способъ приготовлешя этого 
масла пока хорош о еще неизвЪстенъ, так ъ  как ъ  онъ патентованъ. 
Но зато  намъ точно теперь известно, изъ  какихъ  вещ ествъ приго
товляется это  масло.

Для его приготовлешя берутъ двЪ смЪси. Первая смЪсь состоитъ 
изъ  лимонена, фелландрена, цитрала, цитронеллола, геранюла, уксусно 
кислаго геронила. линалоола и уксуснокислаго линалола.

СмЪсь всЪхъ эти хъ  вещ ествъ прибавляютъ къ  смЪси октильалде- 
гида съ нонильалдегидомъ. Если же х о тятъ  приготовить искусствен
ное лимонное масло, не содержащимъ въ своемъ составЪ лимоннаго
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и феландроваго терпеновъ, въ таком ъ случай не берутъ эти тер
пены.

Кроме этого въ торговле встречается еще искусственное лимон
ное масло, которое есть ничто иное, какъ  упоминаемый нами на 
стр. 158 алдегидъ «цитраль». Но зап ах ъ  цитраля далеко хуже зап аха  
лимоннаго масла, поэтому его можно употреблять только для деше- 
ваго товара.

X I V .  Л и н а л о о л ъ .  (С10 Н18 О).

Линалоолъ представляетъ изъ  себя съ химической точки зрЪшя 
спиртъ, имЪющш химическую формулу С10 Н18 О. Онъ встречается въ 
эфирныхъ маслахъ !въ двухъ ф орм ахъ (модификащ яхъ). Одинъ изъ 
нихъ плоскостью поляризацж вращ ается вправо, а другой— влево. 
Вправо вращающшся линалоолъ находится только въ кор1андровомъ 
масле. Что же касается влево вращающагося спирта, то  онъ или 
одинъ, или смешанный съ небольшимъ количествомъ вправо вращаю
щагося, составляетъ самую существенную составную часть линалое- 
ваго, бергамотнаго, нерол1еваго, летигрениваго, лавандаваго, тимьян
наго маселъ. Кроме того онъ встречается такж е въ маслахъ изъ 
душистыхъ васильковъ, въ илангъ-иланговом ъ и н екоторы хъ дру
гихъ.

Въ настоящ ее время линалоолъ добывается искусственно. Для этого 
или нагреваю тъ гераню лъ съ водою въ автоклавномъ апп арате  до 
200° Ц., или же воздействую тъ соляной кислотой на геранюлъ. Обра- 
зовавилеся при этом ъ хлориды обрабатываю тся за т е м ъ  спиртовымъ 
растворомъ едкаго кал1еваго щелока.

Искусственный линалоолъ представляетъ изъ  себя почти б езц вет
ную жидкость удельнаго веса въ 0,878. Онъ легко растворимъ въ 
спирте и обладаетъ въ высшей степени неж нымъ запахом ъ. Онъ о т
лично м ож етъ зам ен и ть  настоящ ее линалоевое масло, но только з а 
пахъ его держится много дольше, чем ъ  зап ах ъ  настоящаго масла, 
такъ  что две. части его вполне зам ен яю тъ  три части настоящаго 
линалоеваго масла.

Съ кипячешемъ его съ уксуснымъ гидратомъ онъ переходитъ въ 
линолиловый эфиръ уксусной кислоты. Эфиръ это тъ  обладаетъ ха- 
рактернымъ запахом ъ бергамота и составляетъ главную составную 
часть бергамотоваго масла. Онъ такж е, правда, находится въ лаван- 
довомъ, нерол1евомъ, петиргеновомъ и другихъ имъ подобныхъ мас
лахъ.

Въ последнее время поступилъ въ продажу подъ назваш емъ «бер- 
гамю лъ» особый продуктъ, состоящ ш  изъ  80°/0 линалиловаго эфира 
уксусной кислоты и 20°/0 линолоола.
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XV. Метиловый эфиръ антраниловой кислоты.
(С , Н6 N 0 2 СН3).

Къ самымъ важнымъ искусственнымъ пахучимъ вещ ествамъ при- 
надлежитъ метиловый эф иръ антраниловой кислоты.

На приготовлеше этого  искусственнаго вещ ества только въ 
1898 году Д-ромъ Е гётап п 'ом ъ  и проф. Н. Е пЗтапп’омъ былъ взятъ  
патентъ.

Ихъ способъ приготовлешя его очень несложенъ. Они брали 1 
часть по весу антраниловой кислоты, растворяли ее въ 5 частяхъ 
по объему метиловаго (древеснаго) спирта и въ э то тъ  растворъ про
пускалась газообразная, освобожденная отъ  воды соляная кислота. 
Ж идкость нагревается почти до точки кипеш я и при этом ъ все рас
творяется. По насыщенш, все это  на нисколько часовъ оставляется 
въ покое, а з а т е м ъ  вновь всю массу нагреваю тъ на водяной бане. 
По остыванш  жидкость превращ ается въ каш еобразную  массу, со
стоящую изъ  метиловаго эфира и соляной кислоты. Метиловый (дре
весный) спиртъ отгоняется, о статокъ  насыщается содою, вследств1е 
чего выпавшее масло на отделительной воронке выпадаетъ. Его х о 
рошо промываютъ и на вакуумъ ап п арате  перегоняю тъ. При незна- 
чительномъ понижеши температуры эф иръ кристаллизуется. Его вновь 
перегоняю тъ съ водяными парами и въ вонце концовъ онъ получается 
въ совершенно чистомъ виде.

В место соляной кислоты при добываши этого эфира можно взять 
другую какую нибудь изъ  креп ки хъ  минеральныхъ кислотъ, как ъ  на- 
примеръ, серную , фосфорную, а  изъ  органическихъ кислотъ можно 
брать органичесюя сульфо кислоты.

Метиловый эфиръ антраниловой кислоты представляетъ собою 
кристаллическую массу, которая кипитъ при 11 ми. цавлешя при 
127° Ц., съ удельнымъ весом ъ при 26° Ц. въ 1,163.

Эфиръ эт о т ъ  легко растворяется въ неорганическихъ кислотахъ, 
а такж е въ спирте, эф ире и другихъ органическихъ растворителяхъ 
но въ воде онъ растворимъ довольно трудно.

Если въ эфирный растворъ его пропустить сухой газъ  ттшяной 
кислоты, и зъ  жидкости выпадутъ белые кристаллы гидрохлората, 
плавящагося при 178° Ц. Кристаллы свободнаго метиловаго эфира ант
раниловой кислоты флуоресцинируются синимъ цветом ъ. Э тотъ  сишй 
ц ветъ  въ особенности интенсивно проявляется въ растворе его въ 
эф ире или въ  эфирныхъ маслахъ.

Метиловый эф иръ антраниловой кислоты и здаетъ  въ высшей сте



—  152 —

пени npiHTHbiM зап ах ъ . З ап ах ъ  его очень постояненъ и напоминаетъ 
зап ах ъ  апельсиновыхъ цветовъ.

Метиловый эф иръ антраниловой кислоты при обыкновенной тем 
пературе представляетъ изъ  себя твердое соединеше распускающееся 
при 23,5— 24,5° Ц.

Х отя самъ по себ-fe онъ и пр1ятно пахнетъ, но съ особою силою 
онъ начинаетъ хорош о пахнуть, когда онъ бываетъ разбавленъ, или 
когда его смеш иваю тъ съ пр1ятно пахнущими эфирными маслами. 
Прибавка его к ъ  другимъ пахучимъ веществамъ воспроизводитъ точно 
такое же дМ ств1е, какое воспроизводила бы въ данномъ случае при
бавка мускуса. Благодаря такой прибавке самый зап ах ъ  остальныхъ 
ароматическихъ вещ ествъ делается интенсивнее и самый пр1ятный за 
пахъ не т а к ъ  быстро улетучивается. Даже б о лее ,—это тъ  эфиръ много 
даже лучше мускуса для этой цели.

Если взять, предположимъ, 150 гр. метиловаго эфира антранило
вой кислоты, распустить ихъ, а затем ъ , прибавивши къ  нему 850 
куб. сант. лимонена, все это  хорош о взболтать, то  даже на холоде 
получается смесь, напоминающая по своему ?апаху бергамотовое 
масло. Или берутъ 33 гр. этого эфира, распускаю тъ его и смеши- 
ваю тъ съ 967 гр. нитробензола (мирбановое масло). Благодаря под
меси его къ  нитробензолу, зап ах ъ  последняго сильно улучш ается и 
становится очень неж нымъ. Прибавка таки х ъ  духовъ к ъ  мылу очень 
ж елательна, и такое мыло обладаетъ очень пр1ятнымъ, неж ны мъ з а 
пахомъ.

При посредстве метиловаго эфира антраниловой кислоты полу
чается искусственное нерол1евое масло.

Для этого  нужно взять  по весу 32,5 части отъ  выше приведенной 
нами смеси— 150 гр. эф ира съ 850 куб. сант. лимонена, къ  нимъ под
бавляю тъ 30 частей линалола, 25 частей уксуснаго линолила, 12 частей 
геранюла и 0,5 частей цитрала.

XVI. Мускусъ.

Въ последнее время д-ру Бауэру (Ванъ) удалось приготовить искус
ственный мускусъ. Онъ есть ни что иное, как ъ  тринитропсевдобутил- 
толуолъ. Соединеше это  получается нитроваш емъ псевдобутилто- 
луола.

Искусственно приготовленный мускусъ представляетъ и зъ  себя б е 
лый, со временемъ ж елтею щ ш , аморфный порош окъ. Онъ легко ра
створяется въ креп ком ъ  спирте. Если же такой растворъ несколько 
разбавить и охладить, онъ вновь выпадаетъ въ ф орме порошка. Но 
характерный зап ах ъ  мускуса порош окъ эт о т ъ  п рю бретаетъ  только
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въ том ъ случае, когда къ  одному килограмму одного процентнаго 
раствора этого порош ка прибавятся 10 капель амм1ака. Если же къ 
таком у раствору прибавить еще н есколько  сернистаго хинина, въ 
таком ъ случае зап ах ъ  у этой смеси усиливается еще сильнее.

Въ последнее время въ торговле встречается искусственный му
скусъ, 9 0 %  котораго состоитъ изъ  ацетанилида (C3H30 (C 6H5)HN).

Это вещество въ виде подмеси идетъ для удешевлешя очень мно 
гихъ пахучихъ веществъ.

Причины пр1ятнаго зап ах а  искусственнаго и натуральнаго мускуса 
не одне и те ж е . Къ тому же искусственный мускусъ не т а к ъ  npi- 
ятно пахнетъ  как ъ  натуральный, въ случае чего искусственный му
скусъ можно съ успехом ъ применять только въ мыловаренномъ про
изводстве, но не при изготовлеши хорош ихъ и ценны хъ парфюмер- 
ныхъ товаровъ.

Но есть еще въ продаж е искусственный мускусъ Мальмана. Э тотъ  
мускусъ есть ни что иное, как ъ  динитробутилтолилкетонъ и дини- 
тробутилксилилкетонъ.

Въ продаж е, правда, редко  можно встретить какой-нибудь изъ  
эти хъ  искусственныхъ мускусовъ въ совершенно чистомъ виде. О бык
новенно к ъ  таком у мускусу примеш иваю тъ большее или меньшее ко 
личество ацетанилида (антифебрина). Но такая  подмесь легко, срав
нительно, открывается. Все сорта искусственнаго мускуса въ петроль- 
номъ эф ире хорош о растворимы, а ацетанилидъ въ немъ почти со
вершенно не растворимъ.

XVII. Неролинъ или искусственное нерол1евое масло.

Уже въ 1885 году въ Германш былъ выпущенъ подъ назваш емъ 
«неролинъ» продуктъ, которымъ хотели  зам енить настоящ ее неро- 
л1евое масло. Но эт о т ъ  препаратъ вначале мало соответствовал'!) 
своему назначешю.

Въ настоящ ее же время онъ улучшенъ и въ торговле можно 
встретить подъ назваш емъ «неролинъ». Въ продаж е известенъ  такж е 
подъ назваш емъ «Уага-Уага» (бета нафта-метиловый эф иръ I и 
крист.).

Э тотъ  неролинъ, или искусственное нерол1евое масло, представ
ляетъ  изъ  себя прекрасную, ослепительно белую  чешуйчатую кри- 
сталличесскую массу. Масса эта  плавится при 35° Ц., поэтом у ее 
нужно сохранять въ прохладномъ м есте . Кристаллы неролина очень 
легко растворяю тся въ спирте, въ жировыхъ и эфирныхъ маслахъ.

Искусственное нерол!евое масло особенно хорош о идетъ при изго- 
товленш дешевыхъ сортовъ туалетны хъ мылъ, потому что на 6 п.
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мыла бы ваетъ совершенно достаточно употребить одинъ ф унтъ съ 
четвертью этого масла. Въ особенности это  масло мож етъ проявлять 
хорошш, пр1ятный и долго дЪйствующш зап ах ъ  въ см^си съ линоло- 
оломъ, померанцевымъ масломъ и кумариномъ.

КромЪ этого въ настоящ ее время въ торговле можно встретить 
продуктъ подъ назваш емъ «Нероль».

Э тотъ  искусственно приготовленный препаратъ вполне и съ успЪ- 
хом ъ за м е н и т ь  собою масло изъ  апельсиновыхъ цв-Ьтовъ. Даже бо
лее , его зап ах ъ  и продолжительность этого зап ах а  въ 20 разъ  пре- 
восходитъ самое свеж ее и самое лучшее масло изъ апельсиновыхъ 
цветовъ. Объ его приготовлеши мы уже говорили выше.

XVIII. Нитробензолъ или мирбановое масло. (С6 Н6 (N02).
(Essence de Mirbanc).

Для получешя нитробензола нужно взять бензолъ или смесь его 
съ толуоломъ и воздействовать на эту  смесь крепкой , удЪльнаго 
веса въ 1,5 азотной кислотой, или смесью азотной съ серною ки
слотою. Растворивъ углеводородъ въ ки слоте , осаждаю тъ водою ни- 
тро соединеше и промываютъ осадокъ водою и содою, едким ъ на- 
тровымъ щ елокомъ или амм1акомъ. О ставыш ся безъ  перемены угле- 
водъ выпариваютъ съ водяными парами, а оставшшся остатокъ  вто
рично уже перегоняютъ.

Въ торговле встречаю тся три сотра мирбановаго масла. Эти сорта 
отличаю тся другъ отъ  друга по своей то чк е  кипЪшя и по своему 
запаху. Въ туалетном ъ производстве употребляется т а к ъ  назыв. 
«легкое», кипящ ее при 205— 213°Ц. мирбановое масло. Б олее же тя- 
желыя мирбановыя масла кипятъ  при более высокой тем пературе и 
обладаю тъ непр1ятнымъ запахом ъ. Т аю я масла идутъ только для при- 
готовлеш я анилина и анилиновыхъ красокъ.

Чистое мирбановое масло св'бтло-желтаго ц вета. Самые же луч- 
uiie сорта его бываютъ совершенно безцвЪтны и прозрачны, какъ  
вода, съ пр1ятнымъ горькоминдальнымъ зап ахом ъ .

Удельный в есь  масла колеблется отъ  1,186 до 1,2, что равно 25° 
Боме. Засты вая, оно принимаетъ форму кристалловъ, при 3° Ц. Въ 
воде оно едва растворимо, нисколько лучше оно растворимо въ 
спирте, трудно растворимо въ слабомъ спирте. Но смеш ивается во 
всехъ  отнош еш яхъ съ эфиромъ, бензиномъ, эфирными маслами и съ 
большею частью жирныхъ маселъ.

Э тотъ  сортъ  масла въ свою очередь въ торговле встречается въ 
двухъ сортахъ: англшское и нем ецкое. Н емецкш  сортъ чище и лучше 
англшскаго.
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Если къ  белому мылу прибавить немецкаго мирбановаго масла, 
то отъ  этой  прибавки не произойдетъ желтизны на мыле, между 
т е м ъ  какъ  отъ  англшскаго масла это  случается сплошь и рядомъ.

Самые лучине сорта мирбановаго масла приготовляются изъ  чи- 
стаго кристаллическаго бензола. Полученное масло несколько разъ  
промываютъ двойнымъ хромокислымъ кал1емъ и серною  кислотою, а 
з а т е м ъ  подвергаютъ вторичной перегонке съ водяными парами (рек- 
тифицируютъ).

Хорошо очищенное масло при кипяченш его съ едким ъ натро- 
вымъ щ елокомъ не изм еняется, между т е м ъ  как ъ  плохо очищенное 
масло при кипяченш его съ едкими щелоками окраш ивается или въ 
желтый или даж е въ коричневый цветъ .

Н ередко къ этому маслу для его удешевлешя подливаютъ спиртъ. 
Т акая  подмесь узнается просто. Б ерутъ  несколько отъ  испытуемаго 
мирбановаго масла, смеш иваю тъ его съ миндальнымъ масломъ и 
смесь взбалтываю тъ: въ присутствии въ испытуемомъ масле спирта 
см есь получится мутная. Если взять определенное по объему коли
чество мирбановаго масла, въ котором ъ содержится спиртъ, съ точно 
таким ъ же объемомъ воды и все это  взболтать въ разм еченном ъ 
цилиндре, то  объемъ масла уменьшится.

Мирбановое масло находитъ большое применеше въ мыловарен- 
номъ производстве, но находитъ оно применеше только при и зготог 
вленш более или менее плохихъ сортовъ туалетны хъ мылъ. Оно не 
мож етъ, конечно, въ хорош ихъ сортахъ  зам ен и ть  собою горькомин
дальное масло. При работахъ  съ нимъ нужно обязательно помнить, 
что мирбановое масло очень легко воспламеняется и очень ядовито. 
Даже одинъ лишь зап ах ъ  его, если приходится долго его вдыхать, 
более или менее ядовитъ. Если долго вдыхать такой зап ахъ , то  по
лучается бледность кожи, тяж есть въ членахъ, оконечности же рукъ 
и ногъ даже начинаютъ холодеть. Когда же приходится много и 
долго вдыхать пары этого масла, получается даж е видъ опьянеш я и 
такое опьянеш е можно легко см еш ать съ спиртовымъ опьянеш емъ.

XIX. Розовое искусственное масло.

Въ последнее время нередко можно встретить въ продаж е искус
ственное розовое масло.

Чтобы приготовить это  масло смеш иваю тъ нонилалдегидъ (С9Н180 )  
съ такими веществами, которыя въ своей смеси даю тъ зап ах ъ  розо
ваго масла. Чтобы получить такую  смесь, берутъ— 80 част, гераше- 
ваго масла, 10 част, цитронелловаго, 1 част, фенилэтиловаго спирта, 
3 части линалоола, 0,25 част, цитрала и 0,5 част, октилалдегида. С а
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мый же способъ приготовлетя искусственнаго розоваго масла пока 
неизвЪстенъ, так ъ  как ъ  онъ п атен то в ан а

XX. Сафролъ.

Сафролъ составляетъ главную составную часть сассафраснаго ма
сла, точно такж е его очень много находится въ камфарномъ масле, 
и зъ  котораго приготовляютъ его въ настоящ ее время фабричнымъ 
способомъ.

С афролъ представляетъ изъ себя безцветную  или слабо окраш ен
ную въ желтоватый ц ветъ  жидкость, съ удельнымъ весом ъ въ 1,106. 
При охлажденш жидкость эта  засты ваетъ  въ кристаллическую массу, 
которая при -4— 110 Ц. вновь распускается.

Въ Сассафрасномъ масле кром е сафрола содержится еще легко 
кипящ ж углеводъ—с о ф р е н ъ .

С афролъ въ мыловаренш играетъ значительную роль, т а к ъ  какъ  
при прибавленш къ  мылу, въ этом ъ последнемъ пропадаетъ Henpi- 
ятный и зачастую  очень тяжелый зап ах ъ  сала. Въ виду этого его 
идетъ очень много для подбавки къ  мыламъ, служащимъ обыкно
венно для стирки белья. Если при варке такого мыла были взяты не 
особенно испорченные жиры, въ таком ъ случае на 6 п. такого  мыла 
достаточно бываетъ взять отъ  125 до 250 грм. сафрола, чтобы со
вершенно заглуш ить въ мыле непр1ятный зап ах ъ  сала.

XXI. Терпинеолъ. (С10Н17(ОН)).

Если на скипидаръ (французскш ) въ присутствш алкоголя воздей
ствовать слабыми кислотами, то  получится терпингидратъ. Э тотъ  по- 
следнш  выкристаллизовывается изъ  95°/0 спирта въ ф орм е блестя- 
щ ихъ, безцветны хъ кристалловъ въ виде порошка. Если это тъ  по
рош окъ обработать потомъ слабою серною кислотою, то  получается 
« Т е р п и н о л ъ » .  Чтобы получить терпинолъ, берутъ 100 гр. терпин- 
гидрата, кладутъ въ реторту и сюда же приливаютъ смесь, состоя
щую изъ  15 гр. серной кислоты и 500 гр. воды. Смешавши все это , 
смесь кипятятъ . При кипяченш вм есте  съ водяными парами изъ ре
торты  начинаетъ перегоняться маслянистая, нерастворимая въ воде 
ж идкость,— это  и есть «терпинолъ». Какъ только перегонится изъ 
реторты весь терпинолъ, весь дистиллятъ переливаютъ въ отдельную 
воронку, а за т е м ъ , отделенный отъ  воды терпинолъ, подвергаютъ 
вторичной перегонке. Въ конечномъ р езу л ьтате  получается б е з д е т 
ная жидкость, съ 0,852 уд. веса, перегоняющаяся при 170— 220° Ц. 
Ж идкость э т а  очень хорош о пахнетъ  пацинтами, так ъ  что продаж
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ный «пацинтъ» или «искусственно пациновое масло» есть ни что 
иное, какъ  !«терпинолъ». Но эта  жидкость не представляетъ изъ 
себя одинъ лишь терпенъ, но она состоитъ изъ  терпинеола (С10Н1вО) 
и еще трехъ  терпеновъ. Эту смесь подвергаютъ вторичной перегонке 
и получаютъ уже т е р п и н е о л ъ .  Въ свЪжемъ виде терпинеолъ пред
ставляетъ изъ  себя безцветную , густую жидкость, въ 0,940 удель- 
наго веса, съ очень пр!ятнымъ запахом ъ, прямо т а к ъ  напоминающимъ 
зап ах ъ  свеж ей сирени.

Въ торговле это тъ  продуктъ можно встретить подъ разными 
назважями. Его называю тъ «бузиннымъ», «сиреневымъ масломъ» 
и т. д.

Въ настоящ ее время терпинеолъ играетъ очень большую роль въ 
туалетном ъ деле. Да это  т а к ъ  и должно быть. Кроме очень пр1ят- 
наго зап аха , онъ весьма постояненъ и зап ах ъ  его сохраняется въ 
высшей степени долго. Раньше было составлено очень много весьма 
сложныхъ и дорогихъ смесей для воспроизведежя зап аха  свеж ей си
рени. Но все эти смеси, съ о т к р ь т е м ъ  приготовлешя терпинеола 
были откинуты, такъ  как ъ  онъ издаетъ  настолько хорошш и пр1ят- 
ный зап ах ъ  сирени, что н е тъ  никакой возможности его зап ах ъ  отли
чить о тъ  зап ах а  свеж ей цветущ ей сирени.

Вначале, правда, терпинеолъ въ мыловаренномъ производстве не 
былъ так ъ  распространенъ вследств1е его дороговизны. Но въ настоя
щее время, благодаря успехам ъ техники, онъ продается не особенно 
дорого, поэтому онъ съ каждымъ днемъ распространяется все более 
и более.

Въ особенности же онъ обладаетъ неоценимыми достоинствами 
для мыловареннаго производства. К акъ известно, онъ кипитъ между 
216 и 218°Ц ., въ виду чего его можно свободно подбавлять въ ф орм е 
къ  горячему мылу, не опасаясь, что онъ весь изъ  такого мыла испа
рится. Кроме того онъ не только не разруш ается, а даже и нисколько 
не изм еняется при долгомъ даже кипяченш его, как ъ  съ углекислыми, 
т а к ъ  и съ едкими щелоками. Ж ировыя кислоты тож е на него не- 
действую тъ. Все это  очень ценно въ немъ при мыловаренномъ про
изводстве.

На 21/2 п- мыла его кладутъ 1 ф. Въ соединенш же съ гелю тро- 
пиномъ и некоторы ми нежными маслами, какъ  напр., кананговымъ, 
геражевымъ и маслами сандальнаго дерева, получается великолеп- 
нейш ж  продуктъ.

Кроме того къ  его хорош имъ качествамъ нужно отнести его въ 
высшей степени хорош ая растворимость -во всехъ  ж идкихъ раство- 
рителяхъ з а  исключежемъ воды. Спиртъ, эфиръ. ванмлинъ, жировыя 
масла растворяю тъ его во всехъ  соотнош еж яхъ.
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Въ последнее время въ торговле можно встретить терпинеолъ 
не въ одномъ лишь жидкомъ состоянш, но такж е и въ кристаллахъ.

Въ жидкомъ состоянш терпинеолъ представляетъ изъ  себя смесь 
съ  некоторы м и другими соединешями, получившимися во время са- 
маго процесса п ри готовлетя  терпеню ла. А, правда, бываютъ и умы- 
шленныя подмеси къ  нему дипентена и другихъ углеводородовъ, легко 
отгоняемы хъ отгонкой.

Кристаллы терпинеола им ею тъ удельный в есь  0,940, распуска
ются въ ж идкость при 34— 35° Ц., кипятъ  при 218— 219° Ц. Съ хими
ческой точки  зр еш я как ъ  жидкш терпинеолъ, т а к ъ  и кристалличе- 
скш, представляю тъ изъ  себя одно и тож е вещество, но съ практи
ческой точки зреж 'я кристаллическш  терпинеолъ хуж е жидкаго, такъ  
как ъ  онъ не т а к ъ  сильно пахнетъ, какъ  э т о т ъ  последнш.

При небреж номъ храненш  терпинеолъ быстро изм ен яетъ  свой на- 
пахъ на скипидарный, въ виду чего его необходимо сохранять въ 
темномъ м есте , а еще лучше— въ темной хорош о закупоренной 
посуде.

X X I I .  У к с у с н ы й  э ф и р ъ  б о р н е о л а .  (C l0H17OC2H3O).

Мы уже знаем ъ, что причина пр1ятнаго зап ах а  сосновыхъ маселъ 
происходитъ отъ  п р и су тсш я  въ нихъ уксуснаго эфира борнеола. Въ 
настоящ ее время это  вещество приготовляется искусственно. Для 
этого  борнеолъ растворяю тъ въ безводной уксусной кислоте и под
бавляю тъ к ъ  этому раствору небольшое количество серной кислоты 
и смесь нагреваю тъ Полученный эфиръ при низкомъ давленш пе
регоняется. О бразую тся безцветны е, ромбаичесюе столбики, съ удель
нымъ весом ъ 0,991, плавящ1еся при 29° Ц. Они легко растворимы въ 
спирте и эф ире.

Въ самы хъ лучш ихъ сосновыхъ маслахъ содержится природнаго 
уксуснаго эф ира борнеола не более 5°/0. Но въ настоящ ее же время 
въ торговле встречается выше указанный нами искусственно приго
товленный уксусный эф иро-борнеолъ, который въ двадцать разъ  
сильнее натуральнаго, поэтом у ничего н етъ  удивительнаго, если онъ 
въ недалекомъ будущ емъ совершенно вы тесн ить и зам ен и ть  собою 
природный эфиръ.

Х Х Ш . Ц и т р а л ь .  (С10Н16О).

Мы уж е знаем ъ  изъ  предыдущаго, что характерны й зап ах ъ  ли
мона обусловливается при сутстаем ъ въ немъ особаго алдегида подъ 
назваш емъ Цитраль».

Алдегидъ э то тъ  образуетъ  очень жидкое, со слабымъ желтымъ
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цвЪтомъ масло, съ рЪзкимъ, бьющимъ прямо въ носъ зап ахом ъ  ли
мона и острымъ, жгучимъ вкусомъ тож е лимона. Онъ имЪетъ удель
ный вЪсъ 0,895 и легко растворимъ въ спиртЪ.

Алдегидъ это тъ  встречается не въ одномъ только лимонномъ 
маслЪ, но такж е во многихъ и другихъ эфирныхъ маслахъ. БолЪе 
всего его содержится, а именно отъ  7 0 %  ДО 8 0 % , въ лемонграсо- 
вомъ мастЬ. Точно такж е  его находится не мало въ померанцевомъ, 
мандариновомъ, кедровомъ, вербенномъ, мелиссовомъ и другихъ эфир
ныхъ маслахъ. И зъ всЪхъ эти х ъ  маселъ онъ м ож етъ быть выдЪленъ 
и добыть въ чистомъ видЪ. КромЪ того его можно приготовить и 
искусственно черезъ  окислеш е геранюла.

Въ настоящ емъ лимонномъ маслЪ содержится цитроля въ сред- 
немъ 7 ,5% , т а к ъ  что 75 граммъ его соотв-Ьтствуютъ по своему з а 
паху 1000 гр. (1 кило) лимоннаго масла. Это ясно указы ваетъ  намъ, 
что во всЪхъ тЬ хъ  случаяхъ, когда бываетъ необходимо влить 100 гр. 
лимоннаго масла, чтобы воспроизвести известной силы зап ахъ , то  въ 
таком ъ случай достаточно бываетъ влить 7,5 гр. цитроля и арома- 
тичесюй эф ф ектъ  получится одинъ и то тъ  же, какъ  и отъ  100 гр. 
лимоннаго масла. Но при этом ъ мы должны предупредить, что цит
роль не обладаетъ таким ъ свЪжимъ и таким ъ пр1ятнымъ ароматомъ, 
каким ъ обладаетъ хорош ее свЪжее лимонное масло. Въ виду этого 
мы и рекомендуемъ одинъ цитролъ не употреблять, а употреблять 
его въ смЪси съ хорош имъ лимоннымъ масломъ, отчего выше упомя
нутый недостатокъ вполнЪ устраняется.

При сохраненш цитроля как ъ  чистаго, так ъ  и смЪсь его съ ли
моннымъ масломъ нужно главнымъ образом ъ позаботиться о томъ, 
чтобы предохранить его отъ  теплоты и солнечнаго свЪта. Поэтому и 
слЪдуетъ сохранять его въ прохладномъ, сухомъ и недоступномъ для 
солнечныхъ лучей мЪстЪ.

XXIV. Тинктуры и экстракты.

Общ1я полож еш я объ ихъ приготовленш .

Мы уже имЪли случай выше упоминать, что изъ  нЪкоторыхъ цвЪ- 
товъ  извлекаю тъ ихъ зап ах ъ  посредствомъ какого нибудь ж ира и 
полученную помаду растворяю тъ затЪ м ъ въ спиртЪ. Для этого  берутъ 
обыкновенно 10 ф. такой  цветочной помады (№  18) и растворяю тъ 
ее въ 7 литрахъ  спирта крепостью  отъ  95 до 97% .

Въ небольшомъ производств^ такое раствореш е можно п рои зво
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дить въ буты лке; при большомъ же производстве для этой цели 
устраиваются особые аппараты для производства вытяжки.

Ниже на рисунке 6 мы и даемъ и зо браж ен а такого аппарата. 
Какъ видно изъ  прилагаемаго нами ниже рисунка, аппаратъ  это тъ  
состоитъ изъ двухъ цилиндровъ А и Аг  Цилиндры эти делаю тся изъ 
болванки съ плотно закрывающейся крышкой. По средине каждаго 
цилиндра и посредине каждой крышки проходитъ ж елезны й валъ а и а г

На эти хъ  валахъ въ средине цилиндра приделаны тож е изъ ж е
л е з а  горизонтально расположенныя лопасти Ь, Ьр Ь2,— что ясно видно 
на рисунке на левом ъ цилиндре. Вертикальные валы каждаго цилин-

Рис. 6.

дра при посредствъ ш естеренъ могутъ чрезъ  горизонтальный валъ С 
приводится въ очень быстрое вращеше.

Но прежде чем ъ класть помаду въ эт о т ъ  аппаратъ, ее предвари
тельно распускаю тъ на водяной бан е При этом ъ следятъ, чтобы 
температура въ ней не подымалась выше 30° Ц. Точно такж е и спиртъ 
подогреваю тъ до 30е Ц., после этого какъ  помаду так ъ  и спиртъ 
складываютъ въ цилиндры,, что на нашемъ рисунке обозначено подъ 
буквами А и Аг  К акъ только слож атъ въ эти цилиндры помаду и 
спиртъ, ту тъ  же хорош о укрываю тъ оба цилиндра крышкою и при- 
водятъ валъ С въ движ ете. О тъ вращешя вала С приводятся во вра
щеше вертикальные валы а и а р находящ1еся на эти хъ  валахъ лопасть 
b, bj, b2 начинаю тъ быстро разм еш ивать смесь помады со спиртомъ 
и не даю тъ массе осесть  на дно цилиндровъ.

Какъ видно изъ  нашего рисунка, аппаратъ это тъ  можно приво
дить въ дви ж ете  или руками или паромъ.
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Въ первомъ случае вм есто  махового колеса g, вставляется колен
чатая ручка.

Если же аппаратъ  приводится въ д ви ж ете  паромъ, то  на маховое 
колесо g надеваю тъ ремень, посредствомъ котораго аппаратъ  и сое
диняется съ трансмисаей.

По прошествш 48 или даже 60 ч. смешивашя массы въ цилиндрахъ 
приступаю тъ къ  ея процеживаш ю. Для этой цели натягиваю тъ на 
хорош о вычищенный, сделанный изъ  белой жести сосудъ чистое, хо
рошее полотно. На это  полотно выливаютъ все содержимое изъ  
цилиндровъ. Ж идюя части проходятъ черезъ поры полотна, а твердыя 
остаю тся на немъ. После этого самое полотно берутъ въ руки и 
начинаю тъ его крутить, благодаря чему все жидюя части переходятъ 
въ жестяный сосудъ. Эту жидкую часть сливаютъ з а т е м ъ  въ бу
тылку и на ней делаю тъ надпись «вытяжка I» и ставятъ  ея часовъ 
на 48 спокойно стоять въ прохладномъ м есте , самое лучшее — на пог
ребе. Давши вы тяж ке устояться, ея отфильтровываю тъ черезъ  бу
мажный фильтръ въ другую чистую бутылку. Если даже данная вы
тяж ка  по своему внеш нему виду будетъ казаться  очень чистой и 
прозрачной, т е м ъ  не м енее ея все-таки нужно профильтровать черезъ 
бумажный фильтръ. При процеж иванш  вытяжки черезъ  полотно че
резъ  поры его проходятъ маленьюя жировыя частицы, кром е таки х ъ  
частицъ черезъ поры проходятъ и растворимыя частицы жира. При 
спокойномъ же 48 часовомъ стояш и этой вытяжки въ прохладномъ 
м есте , эти как ъ  растворимыя, так ъ  и не растворимыя жировыя ча
стицы осаждаются въ ф орм е белы хъ, очень неж ны хъ хлопьевъ, какъ  
на дно самой бутылки, т а к ъ  и по ея стен кам ъ. При более или менее 
значительной повышенной тем пературе вытяжки, хлопья эти раство
ряются и осаждаются на дно сосуда въ ф орм е маслянистыхъ капель. 
Вотъ почему, если не фильтровать все это  черезъ  пропускную бу
магу, то  все масляныя частицы перейдутъ въ экстрактъ . Когда же 
таким ъ экстрактом ъ  будутъ за т е м ъ  пользоваться, то  на б ел ье , 
п латье могутъ легко выступать маслянистая пятна.

Въ том ъ же случае, когда не им ею тъ погреба подъ руками, куда 
бы можно ставить для отстоя вытяжку, ея ставятъ  на ледъ. Какъ 
только она там ъ  отстоится, ее фильтрую тъ, в сл ед сш е  чего жиръ 
задерж ивается на ф ильтре.

Оставшуюся на полотне помаду вновь складываю тъ въ аппаратъ 
для вытяжки и подбавляютъ къ  ней вторую порцш  спирта. На два 
съ половиной фунта помады берется 13/4 литра спирта. Въ ап п арате  
эту  смесь вновь м еш аю тъ несколько часовъ, вновь профильтровы- 
ваю тъ черезъ  полотно. Пометивши полученную вытяж ку № II, ей 
даю тъ отстояться и вновь фильтрую тъ чрезъ фильтровальную бумагу.

В. П . БЛ А ГО В -В Щ ЕН С К 1Й . 1 1



—  162 —

И послЪ этого, оставшуюся на полотнЪ помаду, вновь складываютъ 
въ аппаратъ, куда на 2 */3 Ф- помады опять прибавляютъ 13/4 литра 
спирта и вновь хорош о мЪшаютъ. Съ этой гмЪсью проделываю сь 
все тож е самое, что и въ предыдущемъ разЪ. Что же касается остав
шейся и на это тъ  разъ  на фильтровальномъ полотнЪ помады, то  ея 
на немъ съ особенной силой выжимаютъ и оставшуюся после отжима 
помаду складываютъ въ жестяный, изъ  бЪлой жести чистый сосудъ 
и ставятъ  это тъ  сосудъ на водяную баню: помада распускается. Р ас
пустившуюся помаду въ сосудЪ переносятъ въ холодное мЪсто, х о 
рошо укрываю тъ и оставляю тъ стоять. По прошествш нЪкотораго 
времени въ этом ъ сосудЪ поверхъ помады собирается нисколько жид
кости. Эту жидкость сливаютъ въ особую бутыль и отмЪчаютъ «вы
тяж ка №  III». Э та вы тяж ка сама по себЪ въ туалетном ъ производ- 
ствЪ не употребляется, а ея употребляю тъ для раствореш я въ первый 
разъ  новой порцш помады, отъ  прибавки къ  спирту такой вытяжки 
новая парт1я вытяжки №  I получается очень сильной.

ПослЪ тр ех ъ  вытяж екъ весь аром атъ  помады уходитъ въ растворы, 
т а к ъ  что изъ  ароматическихъ веществъ ничего не пропадаетъ. Что 
ж е касается оставш ейся послЪ третьей вытяжки помады,— къ ней 
подмеш иваю сь свЪжаго жира и эта  см есь идетъ на низине сорта 
головной помады. Въ мыловаренномъ же производстве она идетъ при 
изготовлеши вторыхъ сортовъ основного мыла, которое предназна 
чается для обработки машинами. Кроме экстрактовъ  изъ  ф ранцуз
ской цветочной помады, въ парфюмерномъ д ел е  употребляю тъ еще 
очень большое число различнаго рода спиртовыхъ вы тяж екъ и раст- 
воровъ. Посредствомъ спирта дЪлаютъ вытяжки изъ  различнаго рода 
пахучихъ смолъ, а такж е изъ  пахучихъ веш ествъ животнаго про- 
исхождешя, изъ  различнаго рода благовонныхъ листьевъ, корней, 
сЬмянъ.

Чтобы сделать изъ  всевозможнЪйшихъ веществъ вытяжку, для 
этого, первымъ долгомъ, вещ ества эти необходимо какъ  можно тоньше 
измельчить, лучше, конечно, въ тонюй порош окъ. Когда же этого по 
том у или иному сделать нельзя, то  необходимо измельчить хотя бы 
въ грубый порош окъ. З а т е м ъ  чтобы сделать изъ  измельченнаго ка
кого бы ни было вещества вытяжку, для этого обливаютъ данное 
вещество въ порош ке спиртомъ, ставятъ  его въ более или менее 
теплое м есто  и каждый день хорош о взбалтываю тъ. По прошествш 
извЪстнаго времени спиртъ растворяетъ все пахуч|'я вещества изъ 
даннаго вещества, массу фильтрую тъ и полученный ф ильтратъ и бу
детъ так ъ  называемая «Тинктура» или «Эссенщя».

Но при изготовлеши тинктуръ и эссенцш обязательно нужно на
блюдать, чтобы самые матер!алы брались бы въ св’бжемъ виде, а
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спиртъ долж енъ быть совершенно свободнымъ о тъ  сивушнаго масла. 
Только при непремЪнномъ соблюдены эти хъ  двухъ условы можно 
см ело разсчиты вать на приготовлете хорош ихъ тинктуръ.

Въ больш омъ производств^ лучше всего им еть более или менее 
значительный зап асъ  тинктуръ. Ч ем ъ дольше данная тинктура стоитъ, 
чем ъ  болышй и лучили прю бретаетъ  она ароматъ. С веж е пригото- 
вленныя тинктуры не т а к ъ  ароматичны, какъ  старыя.

После эти х ъ  общ ихъ полож ены мы приводимъ ниже т е  тинктуры 
и экстракты , которые чаще всего употребляются въ мыловарен- 
номъ д ел е .

А. Тинктуры.
I) А м б р о в а я .
Для ея приготовлетя берутъ:

10 гр. амбры
1 литр, спирта.

К акъ мы уже знаем ъ, амбру очень трудно превратить въ поро
ш окъ. Чтобы приготовить эту  тинктуру, размельчаю тъ амбру на 
сколько возможно мельче и смеш иваю тъ ее съ равнымъ количествомъ 
по весу молочнымъ сахаромъ, смесь эту  кладутъ въ бутыль, приба
вляютъ сюда спирта и ставятъ  въ теплое м есто, все это  ежедневно 
взбалты ваю тъ. Нужно им еть въ виду, что хорош ая амбровая 
тинктура получится только года черезъ  два-три. Ч ем ъ дольше бу
д етъ  стоять настой, т е м ъ  лучше получается тинктура.

Кроме того и то нужно им еть въ виду, что сама по себе амбро
вая тинктура пахнетъ не особенно сильно. Но за  то  эта  тинктура 
т е м ъ  хорош а, что при прибавлены ея къ  другимъ пахучимъ сме- 
сямъ, эти поогЬдшя прю бретаю тъ свойство сильнее и лучше пахнуть, 
а  главное —  самый зап ах ъ  сохраняется въ нихъ много дольше, чем ъ 
б езъ  прибавлетя къ  нимъ амбры.

II) Б е н з о й н а я  (роснаго ладана).
Для приготовлетя ея берутъ:

24, ф. (1 килогр.) daMCKaro роснаго ладана.
3 литра спирта.

Вначале грубо измельчаютъ росный ладонъ, а з а т е м ъ  его скла- 
дываютъ въ бутылку, куда къ  нему подливаютъ спиртъ и все хорош о 
взбалтываю тъ. Въ 10— 12 дней ладонъ вполне растворится.

К акъ известно, аам скы  росный ладонъ самый лучш ы и самый 
дорогой изъ  всехъ  сортовъ роснаго ладона. Поэтому изъ  этого ла
дона приготовляется тинктура исключительно лишь для самыхъ луч- 
ш ихъ и самыхъ дорогихъ туалетны хъ мылъ. Что же касается деше-

11*
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выхъ сортовъ эти х ъ  мылъ, то  для нихъ тинктура приготовляется и зъ  
суматрскаго роснаго ладона.

III) В а н и л 1 е в а я .
Для приготовлешя этой тинктуры берутъ:

150 грам. лучшей бурбонской ванили 
2 литра спирта.

Сама по себЪ въ настоящ ее время ваниль не играетъ уже почти 
никакой роли въ парфюмерномъ д^лЪ. Но остались еще старые ма
стера, которые, не зная новыхъ препаратовъ, работаю тъ еще съ 
тинктурою  приготовленною изъ  ванили.

Самая же тинктура изъ ванили приготовляется просто.
РазрЪ зываю тъ ванилевые стручки въ длину на узенью я полоски, 

а эти послЪдьие р азр^зы ваю ть на очень мелюе кусочки. Кусочки эти 
складываютъ въ бутыль, куда подливаюсь къ  нимъ спиртъ.

Но еще лучше, если кусочки ванили см еш ать съ порош комъ сахара 
и все это  хорош о растереть въ фарфоровой ступкЪ. Находяиияся въ 
ванили зерна разминаю тся, благодаря чему и получается затЪ мъ 
лучшш настой. Но при таком ъ  приготовлеши сама тинктура полу
чается очень темною.

При изготовлеши тинктуры изъ  ванили нужно следить затЪ мъ, 
чтобы находяьщеся на ванили бЪлые, пушистые кристаллы обяза
тельно попапи бы въ бутыль со спиртомъ. Потому что эти кристаллы 
и есть ванилинъ, который собственно говоря, и необходимъ въ 
тинктурЪ.

Лучше и скорее  конечно, можно приготовить эту  тинктуру прямо 
изъ  ванилина. Для этого  берутъ 3 гр. ванилина и растворяю тъ въ 
2 литрахъ  спирта и тинктура готова.

Въ заклю чеш е о тинктурахъ  и эк стр ак тах ъ  скаж емъ нисколько 
словъ о приготовлеши ихъ.

Нужно имЪть въ виду, что лучше всего при изготовленьи всевоз- 
можнЪйшихъ пахучихъ вы тяж екъ, производить эти вытяжки два раза , 
так ъ  чтобы въ конечномъ результат^  въ о статк а  не оставалось бы 
уже болЪе никакихъ пахучихъ веществъ. ВсЬ вещества, изъ  кото 
рыхъ получаются тинктуры и экстракты , можно разбить на двЪ 
группы. Къ первой группЪ относятся тЪ и зъ  нихъ, какъ , напримЪръ, 
мускусъ, бобровая струя и веб смолы, у которы хъ веб ар о м ати ч еаш  
составныя части ихъ совершенно растворимы въ спиртЪ. ПослЪ ра
створешя таки х ъ  вещ ествъ остается у нихъ нерастворимыми только 
минеральныя части и разныя примЪси къ  нимъ. Р азъ  изъ  такихъ  
веществъ приготовляется тинктура, то  можно вполнЪ быть ув-Ьрен- 
нымъ, что веЬ ар о м ати ч еаш  вещества ихъ при извЪстныхъ услов!яхъ
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и при известной крепости  спирта обязательно будутъ растворены. 
Въ конце концовъ можно тож е быть вполне увереннымъ, что полу
чится совершенно насыщенный растворъ ароматическими веществами. 
Но далеко не то  бываетъ, когда мы ж елаемъ получить вытяжку аро- 
матическихъ веществъ и зъ  различнаго рода благовонныхъ деревьевъ, 
корней, плодовъ, ягодъ и т. п. Въ данномъ случае одной вытяжки 
далеко не достаточно, а нужно повторить такую  вытяжку два, а то 
и три раза . Но при этом ъ  нужно обязательно взять аа правило, что 
когда производится вторая вы тяж ка, то  спирта нужно брать менее, 
•чемъ его бралось для первой вытяжки.

IV. В е т и в е р о в а я .
Для ея приготовлетя берутъ:

250 гр. ветивероваго корня 
2 литра спирта.

Корни хорош о измельчаю тъ въ порош окъ, который и ссыпаютъ 
въ бутыль, куда къ  нему подливается спиртъ. Оставляю тъ стоять и 
время отъ  времени все это  хорош о взбалтывается.

V. М и р р а в а я .
Для ея при готовлетя берутъ:

500 гр. мирры
2 литра спирта.

Льютъ въ бутыль спиртъ и къ  нему подбавляютъ въ грубомъ по
р о ш ке 500 гр. мирры и все хорош о взбалтываю тъ.

VI. М у с к у с н а я .
Для п ри готовлетя  этой тинктуры берутъ:

20 гр. тонкинскаго мускуса,
250 гр. розовой воды
2 литр, спирта.

Чтобы приготовить эту  тинктуру,— вначале осторожно выскре- 
баю тъ изъ  мускуснаго м еш ечка самый мускусъ въ стеклянную бу
тыль, куда к ъ  сложенному мускусу подливаютъ розовую воду. Бу
тыль ставятъ  въ теплое м есто дней на девять. З а  все это  время каж 
дый день по несколько р азъ  хорош о взбалты ваю тъ бутыль съ жид
костью.

По прошествш девяти дней въ бутыль къ  мускусу подбавляютъ 
спиртъ и оставляю тъ все это  стоять на несколько недель. И въ 
данномъ случае каждый день по несколько разъ , —  чем ъ  чаще 
т е м ъ  лучше, конечно,— все содержимое въ бутыле хорош о взбалты 
вается.
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Опростанный мускусный мЪшечекъ зря не выкидываютъ, а разрЪ- 
зы ваю тъ его на сколь возможныя мелюя кусочки, ихъ кладутъ въ 
другую точно такую  же стеклянную бутыль, прибавляютъ къ  нимъ ро
зовой воды. Правда, вм есто розовой воды можно въ данномъ случае 
брать и простую, но только обязательно дестиллированную воду. 
И такъ, прибавивши въ бутыль къ  мускусу ту  или иную воду, остав
ляю тъ стоять все это  тож е дней на 10, при ежедневномъ взбалты- 
ванш, а по прошествш этого времени и сюда подбавляютъ тож е 2 
литра спирта.

Изрезанный на мелюе кусочки мускусный мЪшечекъ вначале кла
дется въ воду лишь для того, чтобы кусочки эти размякли и разбухли. 
Въ разбухнувиле поры мускусныхъ кусочковъ спиртъ легче и дальше 
проникаетъ во внутрь эти хъ  кусочковъ, отчего онъ больше раство
ряетъ изъ  нихъ пахучаго вещества и т е м ъ  самымъ и самая тинктура 
получается сильнее.

Вытяжка изъ  мускуса употребляется при изготовленш хорош ихъ, 
дорогихъ мылъ. Вытяжка же и зъ  мускуснаго м еш ечка идетъ въ дело 
при изготовленш дешевыхъ сортовъ мыла. Но нередко случается, что 
обе эти вытяжки смешиваются вм есте . Но только нужно помнить, 
что ч ем ъ  мельче м еш ечекъ будетъ р азр езан ъ . т е м ъ  лучше, т. е. силь
нее получится тинктура. Поэтому самое выгодное для дела, —это как ъ  
можно мельче получить кусочки, прежде ч ем ъ  ихъ обливать водою 
и спиртомъ. Для этой цели на больш ихъ заводахъ по изготовлешю 
мускусной тинктуры сущ ествуетъ особая машина для разрезы ваш я 
мускусныхъ м еш ечковъ на самые тонш я и неболыше кусочки. При 
маломъ же производстве это  делается отъ  руки ножеыъ ичи нож
ницами.

VII. О п о п о н а к с о в а я .
Для при готовлетя этой тинктуры берутъ:

1 кил. (2>/2 Ф0 опопонакса
4 литра спирта.

Вначале грубо измельчаю тъ опопонаксъ и ссыпаютъ его въ бу
тыль, куда подливаютъ къ  нему 4 литра спирта. И эту  тинктуру 
нужно ежедневно хорош о взбалтывать.

VIII. С т и р а к с о в а я .
Для при готовлетя  ея берутъ:

2 килогр. (5 ф.) жидкаго стиракса
5 литровъ спирта.

Вначале въ поместительную  бутыль лью тъ пять литровъ спирта. 
З а т е м ъ  посудина, въ которой содержится стираксъ, ставится въ го
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рячую воду и держ атъ ее въ ней до тЪхъ поръ, пока стираксъ не 
сделается жидкимъ. Тогда тонкою струею подливаютъ 2 килограмма 
(5 ф.) его въ бутыль со спиртомъ.

Эту тинктуру нужно хорош о взбалтывать до полнаго раствореш я 
стиракса.

IX. Т и н к т у р а  и л и  и з ъ  п е р у а н с к а г о ,  и л и  и з ъ  т о л у -  
т а н с к а г о  б а л ь з а м о в ъ .

Для приготовлешя тинктуры и зъ  перуанскаго бальзам а берутъ:

250 гр. перуанскаго бальзама 
5 литровъ спирта.

Для приготовлешя же тинктуры изъ  толутанскаго бальзам а бе
рутъ:

1500 гр. толутанскаго бальзам а
5 литровъ спирта.

ВначалЪ въ поместительную  бутылку лью тъ 5 лит. спирта и къ  
нему подбавляютъ 250 гр. перуанскаго бальзама.

Что же касается толутанскаго бальзама, то  его, как ъ  мы объ 
этом ъ упоминали выше, нельзя разбить на куски. Поэтому его необ
ходимо вначале охладить, отчего онъ становится хрупкимъ и только  
тогда какимъ нибудь твердымъ п редметомъ, а лучше всего желЪзнымъ 
молоткомъ стараю тся отколоть о тъ  него неболыше кусочки. О тко
ловши кусокъ, его ту тъ  же кидаю тъ въ спиртъ, затЪ мъ откалы- 
лываютъ другой, который т о ж е  ту тъ  же нужно бросить въ спиртъ, а 
затЪ мъ откалы ваю тъ третш , четвертый и такъ  далЪе, пока не рас- 
колятъ до конца всЪхъ 1500 гр. его. По прошествш 14 дней 
толутанскш  бальзам ъ растворяется въ спиртЪ и получается тинк
тура.

Но никогда не нужно вначалЪ класть въ бутыль толутанскш  баль
зам ъ, а затЪ м ъ къ  нему подливать спиртъ. Если будетъ  такъ  сде
лано, то куски бальзам а сольются вмЪстЪ въ о д и н ъ  комокъ, и такой  
комокъ очень медленно будетъ растворяться въ спиртЪ.

Конечно, и въ данномъ случаЪ въ продолж еш е 14 дней, когда все 
это  растворяется, нужно о б я за т е л ь н о  ежедневно все содержимое въ 
бутылкЪ нисколько р а зъ  хорош о взбалты вать.

X. Ф 1 а л к о в а я  ( и з ъ  ф 1 а л к о в а г о  к о р н я ) .
Для приготовлешя ея берутъ;

1 килограммъ (2 !/а ф.) въ порошкЪ
нЪжнаго ф1алковаго корня

3 литра спирта.
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Вначале ф1алковый корень превращ аютъ въ тонюй порош окъ. 
Порош окъ эт о т ъ  кладутъ въ бутыль, куда подливаютъ къ  нему весь 
спиртъ.

Т акъ  какъ  порош окъ въ спирте очень легко обращ ается въ комокъ, 
вследсгае  чего необходимо ежедневно р азъ  5— 6 въ продолж ете 14 
дней все хорош о взбалтывать.

После 14 дней эту  тинктуру отфильтровываю тъ. Для этого надъ 
сосудомъ изъ  белой жести растилаю тъ чистое полотно и на него вы- 
ливаю тъ все содержимое въ буты лке. Но не следуетъ отж им ать по
лотно съ находящимся на немъ осадкомъ. Когда же вся жидкость 
стечетъ, то  осадокъ съ полотна перекладываютъ вновь въ бутыль, 
куда къ  нему подбавляютъ еще новую порщю спирта, благодаря чему 
получается вторая порщя тинктурной вытяжки.

XI. Ц и б е т  о в а я.
Для при готовлетя этой тинктуры берутъ:

10 гр. цибетоваго сока и растворяю тъ его въ
11 /з литрахъ спирта.

Т акъ  как ъ  цибетъ очень трудно растворимъ въ спирте, то  пред
варительно его смеш иваю тъ съ каким ъ нибуь другимъ твердымъ ве- 
щ ествомъ, какъ , напр., съ  отмученнымъ м елом ъ или съ предвари
тельно до этого выщелочнымъ порош комъ ф1алковаго корня. М елъ, 
или порош екъ ф1алковаго корня кладутъ въ ступку, туда-ж е кла
дусь цибетъ и все это  хорош о толкутъ , пока не получатъ порош ко
образную массу. Массу эту  складываю тъ въ бутыль, къ  ней прибав
ляютъ спиртъ, все это  ставятъ  въ тепловатое м есто  и каждый день 
несколько разъ  хорош о взбалтываю тъ, пока не получатъ пахучей 
тинктуры.

Б. Экстракты.

I. П а ч у  л i е в ы й.

Для приготовлетя этого  эк стр ак та  берутъ:

500 гр. листьевъ пачули
2 113 литра спирта.

Вначале мелко на мелко измельчаю тъ листья пачули и кладутъ 
ихъ въ бутыль, куда к ъ  нимъ приливаютъ спиртъ. Получается пачу- 
л1евая тинктура.

Пачул1евая тинктура получается темно-леленаго цвета, поэтом у 
для приготовлетя экстрактовъ  она не особенно хорош а, т а к ъ  к а к ъ  
все белыя вещества легко окраш иваю тся въ темно-зеленый ц ветъ .
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Когда же желаю тъ придать зеленоватый оттЪ нокъ пачул1евому 
экстракту , то  добавляютъ къ  нему самую малость этой тинктуры. 
Въ силу чего эта  тинктура и употребляется когда мыло намерены 
пропустить черезъ машины. Въ таком ъ  случай и получается пачу- 
л1евое мыло.

П . Т о н к с к Ш  ( и з ъ  б о б о в ъ  т о н к а ) .

Для приготовлешя этого  эк стр ак та  берутъ:

250 гр. бобовъ тонка
1 литръ спирта.

Не т а к ъ  еще давно бобы тонка играли большую роль въ парфю- 
мерномъ дЪлЪ. Въ настоящ ее же время роль ихъ въ этом ъ  дЪлЪ 
стала очень незначительной, т а к ъ  как ъ  кумаринъ высЬснилъ ихъ. 
Но въ настоящ ее время не мало есть еще мастеровъ, которы е пред
почитаю сь работать съ бобами тонка, чЪмъ съ кумариномъ.

Тинктура изъ  бобовъ тонка хотя  очень пр!ятно пахнетъ, но з а 
пахъ ея очень рЪ зокъ, вотъ почему смеш ивать эту  тинктуру съ 
другими пахучими веществами нужно какъ  можно осторож нее, а 
главное умЪло, чтобы зап ах ъ  ея не преобладалъ передъ другими з а 
пахами.

Самая же тинктура приготовляется такъ : бобы, как ъ  они есть, 
т . е. ихъ не измельчаю тъ и не соскабливаю тъ съ нихъ бЪлаго на
лета, кладутъ въ бутыль, куда къ  нимъ подливаюсь спиртъ. Все 
это  въ продолжеже 14 дней оставляю тъ стоять, взбалтывая все это  
ежедневно нисколько разъ . З а  это  время бобы разм окнутъ. По про
шествш же 14 дней массу отфильтровываю сь. Приготовленная таким ъ 
способомъ тинктура содерж итъ въ своемъ составе только кумаринъ, 
который находился на бобахъ въ виде бЪлаго налета:

Эту тинктуру употребляю тъ только при изготовленж нЪжныхъ 
парфюмерныхъ товаровъ.

Оставпйе же бобы вынимаюсь и зъ  бутылки, размельчаю тъ ихъ и 
вновь кладутъ въ бутыль, куда къ  нимъ подливаютъ 11/ 4 литра чис- 
таго спирта. Вновь получается очень недурная тинктура, которую 
употребляю тъ при изготовлеши не особенно тонкихъ и нЪжныхъ пар
фюмерныхъ товаровъ.

Приготовлеше таким ъ способомъ тинктуры и м еетъ  свои выгоды 
и свои невыгоды. Выгоды этого способа состоятъ въ томъ, что тинк
тура получается очень нужной и чистой, но за т о  нельзя съ уверен
ностью сказать  сколько въ ней въ действительности находится kv- 
марина. Поэтому лучше всего такую  тинктуру приготовлять прямо изъ
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кумарина. Въ таком ъ случай можно точно установить, сколько въ 
действительности находится въ такой тинктуре кумарина.

Въ настоящ ее время намъ хорош о известно, что 250 гр. бобовъ 
тонка точно с о о т в е т с т в у ю т  1 гр. кумарина. Поэтому если мы рас
творимъ 4 гр. кумарина въ 1 литре спирта, то  получимъ точно т а 
кую же тинктуру, если бы мы обработали 250 гр. бобовъ тонка 1 
литромъ спирта.

V. Краски для подкраш иватя туалетныхъ мылъ и 
упаковка этихъ мылъ.

А. Краски.

1. О б щ 1 я  п о л о ж е н 1 я  о б ъ  о к р а с к !  м ы л ъ .  Сплошь и ря- 
домъ потребители мыла мало, или, верн ее, вовсе не обращ аю тъ вни- 
MaHie на самыя существенныя свойства мыла, какъ  напр, на количе
ство въ немъ жирнокислаго натра, количество эфирныхъ маслъ. Но 
зато  публика обращ аетъ очень сильное, или, пожалуй, исключитель
ное внимаше на ту или иную окраску мыла. Предположимъ, данное 
мыло по существу м ож етъ быть очень и очень хорош имъ, но разъ  
окраска его плоха,— покупатель такое  мыло обязательно забракуетъ . 
И наоборотъ, мыло по существу м ож етъ быть очень плохимъ, но 
р азъ  оно окраш ено хорош о, въ любимый публикою цветъ , такое мыло 
идетъ ходко и имъ не нахвалятся. Вотъ почему, какъ  выборъ той 
или иной краски, т а к ъ  и самый способъ окраски при изготовленш 
туалетны хъ мылъ играю тъ большую роль. На окраску мылъ нужно 
обращ ать самое серьезное внимаше, если х о тятъ , чтобы данный то- 
варъ имЪлъ сбытъ.

О краш ивать туалетныя мыла можно или красками нерастворимыми 
въ воде, или красками растворимыми въ водЪ.

Т аким ъ образом ъ все краски, употребляемыя при изготовленш 
мылъ, можно разбить на две группы. Къ первой группе относятся 
краски, которыя необходимо, прежде ч ем ъ  ихъ подбавлять къ  мылу, 
вначале хорош о растереть съ масломъ. Ко второй же группе отно
сятся так1я, которыя прямо растворяю тся въ кипящей воде и это тъ  
растворъ прибавляется уже къ  мылу.

Первымъ долгомъ, конечно, нужно позаботиться, чтобы данныя 
краски не были ядовиты. Р азъ  по тому или иному будутъ употреблены 
ядовитыя краски, это  м ож етъ причинить большой вредъ потребителю 
мыла и немалыя непр1ятности самому заводу.

Для окраш иваш я мылъ, сваренныхъ изъ  животны хъ жировъ, са
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мыми лучшими красками нужно считать краски, которыя растираю тся 
съ масломъ, т а к ъ  наз., м а с л я н ы я  к р а с к и .

Для окраски же мылъ, приготовленныхъ изъ  растительныхъ маселъ, 
самыми подходящими нужно считать краски растворяемыя въ воде.

Н ередко для окраски извЪстныхъ мылъ берутъ  не краску, а па
хучее вещество, содержащее въ самомъ себе определенную окраску. 
Т акая окраска  допускается въ том ъ случае, когда приходится краску 
согласовать съ  пахучими веществами, чтобы данная краска не только 
не ослабила интенсивности данныхъ пахучихъ вещ ествъ, а, наоборотъ, 
усиливала-бы ихъ. Въ таком ъ  случае прибавляется къ  мылу корень 
ириса, стираксъ въ растворе (S tyrax liquidus) и др.

Въ последнее время, благодаря сильному развит1ю химш, мнопя 
фабрики стали выпускать, накъ  наз., анилиновыя растворимыя въ 
воде краски. Краски эти въ высшей степени хорош и, а главное очень 
устойчивы. Такими красками можно съ большимъ успехом ъ окраш и
вать мыла во всевозможнейцпя ц вета. Ими можно окраш ивать как ъ  
мыла приготовляемыя холоднымъ способомъ, такж е и мыла приго- 
товляемыя горячимъ способомъ. Но при этом ъ  нужно им еть въ виду, 
что продолжительность ихъ неизменяемости въ мыле о тъ  различнаго 
рода внеш нихъ воздействш  бываетъ очень различна. Одне и зъ  эти хъ  
красокъ  очень постоянны и устойчивы и, наоборотъ, друпя очень 
неустойчивы и легко подвержены различнаго рода изменеш ямъ. Р азъ  
такою  краскою  будетъ окраш ено мыло, то  по прошествш н ек о то 
р а я  времени это  окраш иваж е или вовсе м ож етъ исчезнуть, или, что 
случается чаще, въ корн е измениться. К акъ въ том ъ, т а к ъ  и въ 
другомъ случае все это  въ высшей степени не ж елательно. Это одно. 
Съ другой стороны нужно и то  им еть въ виду, что мнопя изъ  эти хъ  
красокъ обладаю тъ очень резки м ъ  цветом ъ. Простой народъ любитъ 
р е зю е  ц вета , поэтому если мыло приготовляется изъ  дешевыхъ сор
товъ, предназначенныхъ для простого народа, то  его еще можно окра
сить въ какой нибудь р езк ш , т а к ъ  сказать  «кричащш» ц ветъ . Но 
нельзя въ такой ц ветъ  окраш ивать более доропя, предназначающ1яся 
для интеллигенцш мыла. Съ более  развитымъ цветовымъ вкусомъ 
публика не любитъ р езк и х ъ  окраш иванш , а предпочитаетъ более н еж 
ное окраш иваж е.

Кокосовыя мыла окрашиваюгся въ больш инстне случаевъ въ р ез- 
юя ц вета. Но мыла изъ  ж ивотныхъ жировъ, ( которыя более пред
почитаются интеллигентной публикой, окраш иваются въ более н еж 
ные, не та к ъ  бьюаце въ глаза цвета.

Когда мыло приходится окраш ивать минеральными, не раствори
мыми въ воде красками, ихъ приходится брать— 1 2°/0 или даже одинъ 
процентъ.
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При окр аске  же мыла анилиновыми, растворимыми въ воде кра
сками, ихъ приходится брать много меньше.

О краска мыла анилиновыми, растворимыми въ воде красками, 
им еетъ  какъ  мы уже упоминали выше, свби невыгодныя стороны. 
Р азъ  такое мыло будетъ подвержено прямому в о з д е й с т ю  солнеч- 
наго свЪта или в о з д е й с т ю  вообще дневного света , то не редко т а 
кая краска не только очень существенно переменяется въ своемъ 
ц в ете , а прямо таки пропадаетъ. Д оказательство этому можно легко 
видеть, наблюдая з а  выставленными въ витринахъ магазиновъ р аз
личнаго рода мылами.

Что же касается количества таки хъ  красокъ для окраш иваж я 
мыла, то  оно находится въ прямой зависимости отъ  той или иной 
интенсивности данной краски. Бы ваетъ совершенно достаточно взять 
0,1 грм. для окраски 6 п. мыла. Но случается, что для окраски т е х ъ  
же 6 п. мыла приходится брать другой краски и 40 гр.

Само собою очевидно, что отвеш ивать таю я малыя количества 
какъ , напр., 0,1 гр. или даже граммъ и т. д. очень неудобно для мно
гихъ, так ъ  как ъ  обыкновенно не имеется для этого соответствую - 
щихъ приспособлен^, то  лучше всего нужно заготови ть такой кра
ски з а  р азъ  много. А уж ъ изъ  этого  заготовленнаго раствора во 
время варки мыла можно подбавить къ  нему эту  краску по м ере 
надобности.

Не редко некоторы е фабриканты и торговцы предлагаютъ уже 
готовыя краски для подкраш иватя мыла. Но таю я готовыя краски не 
редко  содерж атъ въ своемъ составе различнаго рода постороння 
примеси, какъ  напр, декстринъ, крахмальную муку и т. д. увеличи
ваются в есь  краски. Покупая таю я краски и подкрашивая ими мыла, 
не редко портятъ  товаръ , потому что отъ  постороннихъ примесей 
въ краске  на мыла выступаютъ нежелательныя пятна, полосы и т. п.

2. О с н о в н а я  к р а с к и .  Чаще всего туалетны я мыла окраш и- 
ваю тъ въ розовый ц ветъ , и въ желтый цветъ , а так ъ  же въ ихъ 
промежуточные о ттен ки , как ъ  напр, светло-оранж евый, оранжевый, 
светло-коричневый и т. п. оттен ки . Все таю я о ттен ки  можно со
ставлять изъ  двухъ основныхъ красокъ: р о д а м и н а  и ф л у о -  
р е с ц е и н а .

а) Р о д а м и н ъ  представляетъ изъ  себя краснобурый порош окъ. 
Онъ приготовляется и зъ  фтолевой кислоты и диметилметамидофе- 
нола. Въ 100 весовы хъ частяхъ  воды онъ очень легко растворяется. 
Если же ж елаю тъ получить более густой растворъ, то къ  воде под
бавляю тъ до 10"/о спирта. На 6 пуд. мыла бы ваетъ совершенно до
статочно 1 гр. этого порош ка, что бы все 6 п. окрасить въ ровный, 
более или менее густой цветъ . Но такое  количество нужно для ко-
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косовыхъ мылъ, приготовляемыхъ холоднымъ или горячимъ способомъ. 
Если же мыло приготовляется посредствомъ машинъ, въ таком ъ  слу
чай на 6 п. мыла бываетъ достаточно взять всего лишь 1/я гр. этого 
порошка.

б) Ф л у о р е с ц е и н ъ  получается при продолжительномъ нагрЪва- 
нш фталеваго ангидрида съ резорсиномъ при 200° Ц.

Онъ легко растворимъ въ 10 частяхъ воды и растворъ его обла
даетъ очень сильною флуоресценщею. Если даже растворъ его р аз
бавить нисколько миллюнными частями воды и тогда все таки  флуо- 
ресценцш его будетъ очень ясно зам етн а . Флуоресценщя эта  въ не- 
прозрачныхъ мылахъ не бываетъ зам етн а , а въ прозрачны хъ очень 
зам етн а , но для подкраски такихъ  мылъ онъ мало употребляется. 
Если взять его 5 гр., то  ими легко можно окрасить 6 п. мыла въ 
очень сильный желтолимонный ц в етъ

В отъ две основныя краски, смеш ивая которыя въ извЪстныхъ со- 
отнош еш яхъ другъ къ  другу, можно легко, к а к ъ  мы уже говорили, 
получить всевозможнЪйцле оттен ки . Лучше же всего нужно пригото
вить вначале два раствора эти хъ  красокъ. Одинъ изъ  эти х ъ  раство- 
ровъ будетъ содержать родаминъ, растворивши 100 гр. его въ Ю лит, 
воды, а другой— флуоресцеинъ, растворивши 500 гр. его тож е въ 
10 лит. воды. Когда х о тятъ  окрасить мыло какою  нибудь изъ  этихъ  
красокъ, то  для 6 п. мыла берется 100 куб. сант. изъ  приготовлен- 
наго раствора и прибавляется къ  мылу. Если же х о тятъ  окрасить 
мыло въ такой ц ветъ , который представляетъ изъ  себя о ттен ки  
между желтымъ и краснымъ цветом ъ, то, смеш ивая эти два цвета  
въ и звестном ъ соотнош енш  другъ к ъ  другу, можно получить самые 
разнообразны е и зъ  таки х ъ  о ттен ковъ . Т акъ  напр.если х о тятъ  окра
сить мыло въ светло-оранж евый ц ветъ , то на 6 п. такого  мыла 
нужно взять 50 куб. сант. краснаго основного раствора и 50 куб. 
сан. ж елтаго основного раствора Для окраски же въ хорошш пр1ят- 
ные для глазъ  более густой оранжевый ц ветъ  берутъ 20 куб. сант. 
изъ желтаго и 10 куб. сант. изъ краснаго раствора. Само собою по
нятно, так1е растворы можно приготовить про запасъ . Еели же при 
смешенш эти хъ  двухъ растворовъ получится осадокъ, въ таком ъ 
случае къ  таком у раствору нужно прибавить несколько куб. сант. 
едкаго  натроваго щ елока и осадокъ растворится.

Кроме эти х ъ  основныхъ красокъ, есть еще не мало всевозмож
нейш ихъ желтыхъ, розовы хъ, зеленыхъ.

3. Д р у п е  к р а с к и ,  а)  Ж е л т ы я .  И зъ ж елты хъ красокъ есть 
еще очень недурная краска для туалетны хъ мылъ, —это метаниловая 
ж елтая. Она представляетъ собою соединеше д1азобензолметасульфо 
кислоты и дифениламина. К раска эта  несколько труднее растворима
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въ воде, ч-Ьмъ об е  предыдущ1я. Если же въ воде, въ которой ра
створяю тъ эту  краску, содерж атся соли калымя, то  при растворе въ 
такой воде краски получается осадокъ. Въ виду чего растворять эту  
краску нужно въ дестиллированной, а не простой воде. Краска эта  
не флуоресцируетъ, въ виду чего она употребляется для окраш иваж я 
туалетны хъ мылъ. На 10 п. мыла ея берутъ отъ  одного до двухъ 
граммъ. При окраш иванш  кокосовы хъ мылъ таким ъ количествомъ, 
мыло получается окраш еннымъ въ очень интенсивный желтый цветъ . 
Если же х о тятъ  получить более сильное, более  густое окраш иваж е, 
тогда на 10 п. мыла берется 7 гр. этой краски.

Кроме этого есть еще желтыя краски для мыла, а именно: хино
линовая желчь, аураминъ, мандаринъ. Но все они хуже предыдущихъ.

б). К р а с н ы  я. И зъ красныхъ красокъ при окраш иваж и туалет
ныхъ мылъ употребляю тъ: «эозинъ» (С20Н8Вг4Оь), «флоксинъ», «эри- 
трозинъ» и «розовая бенгальская». Но все эти краски хуж е рода
мина. Окраш ивая ими мыло, нельзя получить такого неж наго цвета 
какъ  при о краске родаминомъ. Кроме этого  есть еще, т а к ъ  назыв. 
азо-краски . И зъ нихъ употребляю тъ ш арлахъ, понсо (ponceau) про- 
цеинъ и т. п. Но все эти краски, ни въ каком ъ случае не могутъ 
окрасить мыло въ такой нежный и интенсивный цветъ , въ какой оно 
скорее и верн ее  окраш ивается, когда берутъ  въ известном ъ соот- 
ношенж растворъ родамина и флуоресцеина. Кроме того все эти азо 
краски отъ  воздейств1я на нихъ воздуха тем н ею тъ , да кром е того 
он е  окраш иваю тъ массу весьма неравномерно.

в) З е л е н ы  я. И зъ зелены хъ красокъ  для туалетны хъ мылъ са
мою лучшею считается такъ  называемая нафтоловая зеленая краска, 
которая называется так ъ  же м ы л ь н а я  з е л е н ь .  Краска эта  легко ра
створяется въ 10 частяхъ воды. Самый же лучшШ растворъ ея счи
тается, когда растворяю тъ 400 гр. этой краски въ 10 лит. воды и 
къ  этому раствору подбавляютъ 100 гр. флуоресцеина. На 6 пуд. 
мыла бываетъ совершенно достаточно подбавить и зъ  этого раствора 
100 куб. сант.

Краска эта  очень чувствительна къ  щелочамъ, при избы тке ихъ, 
въ тепле, она частью разруш аю тся отъ  нихъ. Поэтому эту  краску 
нужно подбавлять к ъ  уж е свареннымъ мыламъ.

г) К о р и ч н е в ы  я. Пока еще неизвестна определенная коричне
вая краска, которою  бы можно было прямо подкрашивать мыла въ 
коричневый цветъ . Самыми же лучшими коричневыми красками счи
таю тся неорганичесюя краски, как ъ  напр, умбра, T erra  di Sienna. Са
мое лучшее см еш ивать эти о б е  краски до известнаго о ттен ка  и 
подбавлять ея къ  готовому мылу.

Недурную коричневую краску можно получить, если см еш ать жел
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токрасную или оранжевую краску съ синею. Но бЪда въ том ъ, что 
очень мнопя коричневыя краски отъ  щелочей перемЪняютъ свой 
цвЪтъ. Но можно получить очень хорошую коричневую краску для 
мылъ, смЪшивая: I. 40 гр. нафтолоранжевой съ 10 гр. синей краски. 
И. 20 гр. нафтолоранж евой краски съ 3 гр. метиловой сини.

К акъ I, так ъ  и II смЪси растворяю тъ въ одномъ литрЪ горячей 
воды и прибавляютъ к ъ  этим ъ растворамъ нисколько Ъдкаго натро
ваго щ елока.

СмЪсь подъ номеромъ II, можно приготовить и въ запасъ .
КромЪ того можно назвать слЪдуюпця еще коричневыя краски:

1) просто коричневая N, 2) оксаминовая коричневая G; 3) бумажно
коричневая RVN; 4) оксаминовая тЪльно-коричневая R.

д) JI и л о в ы я. И зъ анилиновыхъ красокъ очень трудно бываетъ 
составить лиловый цвЪтъ. Точно т а к ъ  же нельзя эт о т ъ  цвЪтъ вос
произвести берлинскою лазурью и ультрамариномъ. Самою же луч
шею краскою  для этого  цвЪта считается смЪсь, состоящ ая изъ 
200 гр. ультрамарина и 100 куб. сант. раствора родамина. Этого ко 
личества х ватаетъ  для окраски 6 пуд. мыла.

Въ заклю чеш е мы должны упомянуть, что очень недурныя краски 
по окраш иваж ю  туалетны хъ мылъ во всевозможнЪйцле цвЪта изго
товляешь Баденская анилиновая и содовая фабрика въ М осквЪ,а такъ  
же фабрика красокъ въ МосквЪ Ф ридрихъ и Байеръ и К”.

Б. Упаковка туалетныхъ мылъ.

Теперь скаж ем ъ нисколько словъ объ упаковкЪ, а такж е и объ 
удобномъ выниманш и зъ  упаковки эти хъ  мылъ. На упаковку мылъ 
нужно обращ ать самое серьезное внимаше и не нужно жалЪть из- 
держ екъ на это тъ  предметъ. Сплошь и рядомъ публика главное свое 
внимаше обращ аетъ не на действительное достоинство мыла, а на 
его внЪшнш, упаковочный видъ. Ч'Ьмъ лучше, удобнее, а главное—  
красивее упакованъ товаръ , тЪмъ скорее  и по болЪе дорогой цЪнЪ 
онъ найдетъ свой сбытъ. Въ особенности необходима хорош ая, кра
сивая и удобная упаковка для дорогихъ мылъ. По упаковкЪ судятъ
о товарЪ и при красивой упаковкЪ одного и того же достоинства 
товаръ можно продать вдвойнЪ дороже, чЪмъ при некрасивой и не
удобной упаковкЪ.

КромЪ того красивая упаковка им'Ьетъ еще и свою хорошую сто
рону. Р азъ  данное туалетное мыло, надушенное хорошими, нужными 
духами, будетъ хорош о упаковано, въ таком ъ  случай пр!ятный, 
нЪжный зап ах ъ  у такого мыла мож етъ сохраняться очень долгое 
время. Р азъ  такое мыло будетъ плохо и небрежно упаковано, npi-
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ятный зап ах ъ  быстро изъ  него пропадаетъ и оно теряетъ  свое до
стоинство.

Нужно им еть въ виду, что мнопя эфирныя масла, придя въ не
посредственное соприкосновеш е съ воздухомъ, не только быстро те- 
ряютъ свой пр|'ятный аром атъ, но даже прю брЪтаю тъ взамЪнъ хоро- 
шаго, пр1ятнаго, прямо таки  непр1ятный и даже дурной. Но такое  
неж елательное измЪнеше зап ах а  эфирныхъ маселъ м ож етъ проявиться 
даже еще въ большей степени, если данныя пахуч!я вещ ества будутъ 
подвержены совместному д ей с гаю  на нихъ воздуха и света . Д оказа
тельство этом у мы можемъ видйть въ каж домъ хорош емъ м агазине, 
где на окн ахъ  въ витринахъ выставляются часто распакованныя 
мыла. И что-ж е? По прошествш самаго н езн ачи тел ьн ая  своего на- 
хождеш я подъ непосредственнымъ воздейств1емъ с в ета  и воздуха, т а -  
ю я мыла сильно изменяю тся не только  въ своемъ внеш немъ виде, 
но изъ  нихъ улетучивается большая часть присущаго имъ въ на
чале npiHTHaro зап аха . Они не только начинаю тъ слабо пахнуть, но 
сплошь и рядомъ даж е начинаю тъ непр1ятно пахнуть. Вообще не 
нужно забы вать, что солнце сильно изменяеш ь зап ах ъ  эф ирныхъ 
маселъ.



ОТДЪЛЪ II.

Машины и различнаго рода приспособлен!я при изготовленш
туалетныхъ мылъ.

I. Котлы и друг1е сосуды при Bapicfc туалетныхъ мылъ.

Что касается котловъ, въ которы хъ можно варить туалетное 
мыло горячимъ способомъ, о нихъ мы обстоятельно говорили въ 
I том е нашего труда.

Въ дальнЪйшемъ же мы познакомимся съ некоторыми аппара
тами, служащими для варки мылъ холоднымъ способомъ.

1. К о т л ы .  Вначале ознакомимся съ очень удобными котлами 
для приготовлены мылъ холоднымъ способомъ. Ниже на рис. 7 и 8 
мы представляемъ въ двухъ полож енш хъ такой котелъ.

Рис. 7. Рис. 8.

К акъ видко изъ рис. 7 котелъ А виситъ на подстановке В. На 
одной стороне этого котла находится зубчатое колесо. Если взять 
за  коленчатую  ручную рукоятку d  и повертывать ее, то  благодаря 
винту с, находящемуся посредине коленчатой ручки, котелъ мож етъ

В. П. БЛАГ0В-6Щ ЕНСК1Й. 12
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наклоняться. Если затЪ мъ перестать вертЪть ручку, тЪмъ не менЪе 
котелъ  останется въ том ъ наклонномъ полож ены, въ которое онъ 
былъ приведенъ. Т акое положеш е наклоннаго котла нами и пред
ставлена на рис. 8, гдЪ ясно видно, как ъ  м ож етъ легко и удобно 
сливаться черезъ  носокъ а, у котла приготовленное мыло въ форму.

Само собою понятно, что въ таком ъ  котлЪ свободно можно при
способлять и механическую мЪшалку для мыла. Ниже на рис. 9 и 
10 мы приводимъ точно T a K i e  же котлы, только съ двойными с т ан 
ками для непосредственнаго нагрЪвашя ихъ огнемъ.

Внутренж'й котелъ А сдЪланъ изъ  кованнаго ж ел еза , а наружный 
котелъ и веб остальныя принадлежности изъ  чугуна. Посредствомъ

Рис. 9. Рис. 10.

ручки С, котелъ  можно наклонять для выливашя изъ  него въ форму 
мыла.

TaKie котлы имею тся въ продаж ^ различной величины по своей 
вместимости, начиная отъ  50 лит. и до 500 лит., т. е. о тъ  3 пудовъ 
и до 30 пудовъ. Причемъ котлы эти вмЪсимостью о тъ  100 до 250 лит. 
делаю тся съ приспособлешемъ для ихъ передвиж ент.

Ниже на рисункЪ 11 и 12 нами представляются котлы съ двой
ными станкам и, приспособленные для нагрЪвашя въ нихъ мыльной 
массы посредствомъ пара.

Т олько что представленные нами выше на рисункахъ котлы са
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мые употребительные. На рисунке 11 нами представленъ такой кон- 
струкцш  котелъ, когда внутреннш котелъ  въ верхнихъ своихъ ча
стяхъ  бы ваетъ наравне съ внеш нимъ котломъ. А на рис. 12 пред
ставленъ котелъ  несколько  иной конструкцш : при этой конструкцш  
внутреннш котелъ  выступаетъ на треть выше внешняго котла.

Какъ т о тъ , так ъ  и другой котелъ покоятся на трехъ  толстыхъ, 
и зъ  кованнаго ж ел еза  н ож кахъ  и. Посредствомъ клапана b можно, по

желанно, уменьш ать и увели
чивать притокъ пара въ 
котелъ, такъ  что, благодаря 
этом у клапану, можно ра
ботать при таком ъ  давленш

Рис. 11. Рис. 12.

пара, при котором ъ это  необходимо по ходу всего .дела. Кроме того 
котелъ эт о т ъ  снабженъ предохранительнымъ клапаномъ с, выходнымъ 
для пара краном ъ d  и автоматическимъ конденсаторомъ (сгустителемъ 
пара) g .  Посредствомъ же трубки е, снабженной регуляторомъ / ,  
можно все содержимое въ ко тл е  выпустить изъ  него.

Котлы такой  конструкцш  могутъ приводиться въ д ви ж ете  или 
при помощи рукъ, или паромъ при помощи приводнаго ремня.

На более же значительны хъ заводахъ употребляю тся т а м е  котлы 
более новой и более солидной конструкцш  съ устроеннымъ въ нихъ 
меш альнымъ аппаратом ъ. Ниже на рис. 14, нами представленъ такой 
более  новой системы котелъ  вовремя варки мыла. А на рис. 13 это тъ

12*
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же котелъ  представляется нами въ моментъ выливашя изъ  него при- 
готовленнаго мыла.

Рис. 13.

Котелъ А имЪетъ въ д1аметр1> до 80 м.м., а глубины 600 м.м. Въ
немъ м ож етъ поместиться 
о тъ  25 и до 30 п. мыла.

Само собою понятно, 
что э то тъ  котелъ м ож етъ 
быть какой угодно вели
чины.

Самый же котелъ д е 
лается съ двойными стан 
ками, так ъ  что его можно 
нагревать паромъ и го
рячею водою. При посред
стве ручки В  его можно 
наклонить, что ясно видно 
и зъ  рисунка 13. Въ котелъ  
э то тъ  опускается мЪшаль- 
ный аппаратъ, который 
после работы можно легко 
вынимать изъ  него. Надъ 

Е, куда льется едкш  щ елокъ,

Рис. 14.

самымъ же котлом ъ помещ ается сосудъ
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необходимый для омылешя. Посредствомъ крана онъ мож етъ стекать 
въ котелъ къ  ж ирамъ и масламъ въ виде тонкой струи.

Машина эта  м ож етъ приводиться въ дви ж ете  посредствомъ какъ  
ручного привода, так ъ  и посредствомъ передаточнаго ремня паромъ 
или электричествомъ. Когда приходится работать при помощи элек
тричества,—въ таком ъ  случае у этой машины делается особый эяек- 
тро-м оторъ  F. Для урегу- 
л и р о ватя  то ка  устраи
вается особый регуля- 
торъ  G. Для приведетя 
же машины въ более 
быстрое или более мед
ленное вращ ете , —  для 
этого  у нея устроены три 
колеса разнаго д1аметра.
Самое быстрое вр ащ ете  
необходимо при изгото
вленш пенисты хъ ту а
летны хъ мылъ.

Д алее же мы скаж ем ъ 
несколько словъ о дру
гихъ приспособлешяхъ.

2. М е ш а л к и .  Въ 
последнее время на за - 
граничныхъ заводахъ  въ 
больш емъ ходу так ъ  на- 
зываемыя «паровыя м е 
ш алки», образецъ кото 
рой нами и данъ рядомъ 
на рис. 15.

Какъ видно изъ  ри
сунка, э та  м еш алка очень р 15
практична и удобна. При
помощи ея легко и быстро можно въ короткое время хорош о пе
рем еш ать мыло какой угодно густоты. Но эта  м еш алка хорош а для 
наполненныхъ мылъ. Благодаря ей наполнитель равномерно распреде
ляется по всей мыльной массе и къ  тому же она не допускаетъ оса
живаться на дно котла самымъ тяжелымъ наполнителямъ.

Хороша эта  м еш алка такж е и при варке мыла съ канифолью. Ка
нифоль, как ъ  известно, при прибавленш ея къ  мылу осаживается на 
дно котла, где она легко м ож етъ пригорать. Эта же м еш алка равно
м ерно распределяешь ее по всей мыльной массе, благодаря чему кани-
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фоль не погружается на дно котла, не пригораетъ здЪсь, благодаря 
чему мыло не получается темнаго цв-Ьта, а получается желтаго цвъта. 
Тож е самое нужно сказать , когда мыло варится и изъ  мыльныхъ об- 
рЪзковъ. При помощи этой мешалки обр-Ьзки безпрерывно во время 
ихъ распускашя находятся во вращенш, отчего они много скорее рас
пускаются и не могутъ пригорать на стан кахъ  и днЪ котла. А правда,

при началЪ варки какого 
бы то  ни было мыла, въ 
особенности же когда тр е
буется по ходу самаго д1>ла 
быстрое и полное соединена 
Ъдкаго щ елока съ жирами 
или маслами— это  приспо- 
соблеже для мЪшажя очень 
хорош о. Оно приводитъ въ 
быстрое дви ж ете всю массу 
въ котл1>, а это  способ
с т в у е т ^  как ъ  известно, 
быстрому и полному соеди
н е н а  щ елока съ жирами.

Къ мыловаренному котлу 
такая  мЪшалка прикре
пляется очень не сложно, 
что ясно видно изъ рядомъ 
приложеннаго нами рисунка 
подъ № 16.

Какъ видно изъ только 
что приложеннаго рисунка, 
аппаратъ  это тъ  очень 
простъ. Онъ дЪлаетъ около 
35 оборотовъ вг минуту.

Само собою понятно, что 
работа съ таким ъ приспосо- 

блеж емъ идетъ очень успеш но, а главное— быстро.
КромЪ такой конструкцш котловъ и мЪшалокъ есть еще и другой 

не вертикальный, какъ  нами это  представлено на рисункахъ, а гори
зонтальной формы.

3. Ф о р м ы  >). Для сливашя туалетны хъ мылъ требую тся не осо
бенно болышя формы, но чтобы они обязательно могли плотно скла
дываться. Зам азы вать формы, а тЪмъ болЪе заты кать  ихъ паклей или

Рис. 16.

’) См. наше «Мыловареше», стр. 281—287,
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ч ем ъ  нибудь другимъ считается очень вреднымъ и прямо таки  недо- 
пустимымъ.

Самыми лучшими формами считаются, конечно, желЪзныя на вин- 
тахъ . Ниже на рис. 17 мы даемъ образецъ очень удобный и целесо
образной такой формы.

Представленная нами ниже на рисунке форма, какъ  это  ясно видно 
изъ  самаго рисунка, очень удобна. У нея все четыре боковыя стороны 
откидываются. Собирается 
она очень быстро, удобно, 
а главное— настолько плот
но, что не только твердыя, 
но даже очень ж и д к т  мыла 
изъ  нея никогда не могутъ 
потечь.

Если же необходимо дан
ное мыло держ ать долгое 
время горячимъ, а въ ж ел ез- 
ныхъ ф ормахъ оно, как ъ  известно, скоро стынетъ, въ таком ъ 
случае таю я формы хорош о укрываю тъ снаружи и по бокамъ 
и на верху матрацами или деревян
ными, плотно пригнанными къ  наруж- 
нымъ стен кам ъ  досками. Внутренжя 
стороны у таки хъ  формъ делаю тся 
очень гладкими, т а к ъ  что при разборке 
формы мыло о тъ  ея стен о къ  о тд е 
ляется легко и чисто. Дно формы 
делается тож е очень гладкимъ, вслед- 
CTBie чего и съ него мыло легко можно 
сдвинуть.

Въ продаж е эти формы встре
чаются различной величины, начиная 
вместимостью  отъ  двухъ пудовъ и 
кончая сорока, а то  даже и пятью 
десяти пудами мыла. рис 18

С тенки такой формы делаю тся 
толщиною до 3,25 мил. при чемъ внутренж я части ихъ делаю тся или 
черными, или, что встречается чаще, оцинкованными. Н ередко къ  
таким ъ формамъ внизу, подъ дномъ ихъ, приделываются колеса, благо
даря чему такую наполненную даже мыломъ форму можно въ любой 
моментъ легко и скоро передвинуть въ любое м есто завода.

Выше на рис. 18 мы даемъ изображ ен а такой формы съ колесами 
внизу.

Рис. 17.
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К акъ  ясно видно изъ  только что приведеннаго нами рисунка по 
срединЪ этой формы, подъ дномъ ея расположена ось съ двумя коле
сами А, а на каж домъ противоположномъ концЪ формы прикреплены 
направляюиия колесики Ь.

К акъ видно, такую  форму можно передвинуть легко, скоро и удобно 
въ любомъ направленш. при чемъ все та к ъ  устроено, что ее можно, 
по желашю, б езъ  труда поворачивать.

4. М а ш и н ы  д л я  р а з р Ъ з а ш я  м ы л а 1). Для разрЪзываш я мыла 
на бруски и печатки сущ ествуетъ очень много способовъ. Само собою

Рис. 19.

очевидно, что изъ  всЪхъ эти хъ  способовъ, машинный,— конечно, са
мый лучш ш . При его примЪненш мало получается обрЬзковъ, бруски 
или печатки получаются гладкими, ровными и совершенно одинаковаго 
разм ера.

И зъ всЬхъ машинъ для разрЪзываш я мыла на бруски самою луч
шею считается приведенная нами выше на рисункЪ 19.

К акъ  видно изъ  рисунка, на желЪзномъ основанш укреплены два 
параллельныхъ желЪзныхъ бруска Л, на верху которы хъ протянуты 
гладк!е прутья /, по которымъ очень точно м ож етъ катиться под
ставка съ мыломъ. Посредствомъ желЪзныхъ брусьевъ А устроено 
самое приспособлена, служащее для рЪзки мыла. Приспособлеше это

1) См. наше Мыловарев1е, стр. 283 -324.
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состоитъ изъ  двухъ стоекъ, на которы хъ укреплена въ горизонталь- 
номъ положенш проволока а. Концы этой проволоки укреплены къ 
двумъ м уф тамъ О. Муфты эти  могутъ свободно двигаться по стойкамъ 
Ь. Самая же подставка С, на которую  кладется чурбанъ В, предназна- 
ченнагп для разрЪзывашя мыла, покоится на четы рехъ колесахъ п. 
Чтобы р а зр е за ть  эт о т ъ  чурбанъ мыла, для этого подкатываютъ под
ставку С съ мыломъ В  къ  проволоке а и надавчиваютъ. Проволока а 
о тр езы ваетъ  внизу чурбана ровную пластину мыла. Толщина такой 
пластинки находится въ прямой 
зависимости о тъ  разстояш я про
волоки а о тъ  верхней поверхности 
стола. Отнявши срезанную  пла
стину, чурбанъ мылапропускаю тъ 
назадъ и вновь отрезы ваю тъ 
точно такой же толщины пла
стину. Таким ъ способомъ весь 
чурбанъ разрезы вается  на пла
стины. Положивши эти пластины 
на ребро, ихъпропускаю тъчерезъ  
эту  машину и получаю тъ очень 
ровные, одного веса гладюе б р у 
ски мыла. Ширина пластинъ бы
ваетъ  до 100 мм., а длина ихъ 
до 600 мм.

Полученные бруски мыла или 
прямо пускаются как ъ  таковые 
въ продажу, или изъ  нихъ на- 
резы ваю тъ  печатки.

Когда х о тятъ  изъ  такихъ  
брусковъ получить печатки, то  ихъ приготовляютъ на нижеследующей 
м аш ине, рисунокъ которой нами и представляется выше 20.

К акъ видно изъ  только что приведеннаго нами рисунка, на очень 
прочномъ ж елезном ъ основажи А  покоится доска В, на которой и 
прикреплены стойки а. Въ этих  ь стойкахъ  ввертываютъ хом утъ рамы 
С, у которой укреплены проволоки /. Рама С посредствомъ ноги ра
б о та ю щ а я  приводится въ дви ж ете , что очень ясно видно изъ с а м а я  
рисунка. Надавливая на ножку г  ногою, т е м ъ  самымъ мы опускаемъ 
раму съ  проволокою i  внизъ, а благодаря находящемуся на рычаге 
е грузу f  рама подымается вверхъ.

К акъ видно изъ рисунка, вся машина сделана изъ  ж ел еза  и мож етъ 
разрезы вать  бруски мыла шириною въ 160 мм., а вышиною въ 100 мм., 
а эти бруски разрезы вать  на о д и н ак о в ая  веса печатки.
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5) П р и с п о с о б л ен  i я д л я  н а г р Ъ в а н 1 я  и п р о с у ш к и  п е- 
ч а т о к ъ  м ы л а .  Прежде чем ъ  приготовленныя для печатокъ куски 
мыла пустятъ на штамповальную машину, ихъ нужно нагреть и ни
сколько подсушить. Не т а к ъ  еще давно для этой цели устраивались 
особыя и зъ  кирпича печи. Въ настоящ ее же время для этой q f  ли и з 
готовляю сь особые нагревательны е шкафы изъ  ж ел еза , образецъ к о 
торы хъ мы и приводимъ ниже на рис. 21 и 22-й.

К акъ видно изъ  рисунковъ одинъ изъ  эти хъ  ш кафовъ (рис. 2 1 ) 
пред<;тавленъ нами въ закры том ъ виде, а на рис. 22 въ откры томъ. 
Каждый изъ таки х ъ  ш каф овъ снабж ается ’внизу небольшою печью,

Рис. 21. Рис. 22.

которую можно топить или коксомъ, или прессованнымъ каменнымъ 
углёмъ. Что же касается самихъ сушильныхъ ш кафовъ, то  они д е 
лаются съ двойными стенкам и Между этими стен кам и  проходитъ 
теплый воздухъ, благодаря чему достигается равномерная теплота во 
исЪхъ частяхъ ш кафа. Теплый же воздухъ изъ  печки проходитъ въ 
пространство между стенкам и ш каф а по особой трубке, которая снаб
жена клапаномъ, благодаря чему можно впустить между стенкам и 
то  больше, то  меньше теплыхъ газовъ, смотря по надобности въ нихъ. 
Но еще лучше,— если эти шкафы соединить посредствомъ особой 
трубки съ паровикомъ и оттуда пропускать между стенками ш кафа 
паръ. Мыло же кладется для просушки на особыя рамы, что отчет
ливо видно на рис. 22.
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6. П р е с с ы  д л я  т у а л е т н ы х ъ  м ы л ъ .  Все прессы, употребляе
мые для ш тамповаш я мыла, можно разбить на две группы: у д а р н ы е  
и в и н о о б р а з н ы е  п р е с с ы .

KaKie и зъ  эти хъ  прессовъ лучше всего употреблять,— зависитъ о тъ  
многихъ причинъ.

Р азъ  приходится ш тамповать твердыя туалетныя мыла, въ таком ъ 
случай самое лучшее таю я мыла прессовать на винтообразномъ прессе. 
На таком ъ  прессе хорош о прессовать мыла, у которы хъ стороны пе
чатки бываютъ закруглены, или прямо таки круглыя, а такж е все мыла 
нЪжныя, съ очень глубоко вырезанными словами или рисунками. Если 
ж е таю я мыла прессовать на ударномъ прессе, то  никогда нельзя до
стигнуть хорош ихъ, красивыхъ результатовъ.

Но все таю я мыла, прежде чЪмъ ихъ прессовать, обязательно 
нужно нисколько подсушить и только  тогда уже ихъ слЪдуетъ ш там
повать. При этом ъ таким ъ мыламъ не следуетъ  стараться при раз- 
рЪзыванш придавать строго точный видъ. Ничего этого не нужно. На
резавш и печатокъ, ихъ начинаю тъ ш тамповать и уже въ ш там пе они 
прю брЪтаю тъ определенный видъ. Конечно, для этого необходима и з
вестная сила,— а этого  можно достичь только на винтовомъ прессе, 
и уже никакъ не на ударномъ.

Если же приходится ш тамповать таю я мыла, у которы хъ после 
разрезы ваш я ихъ на печатки, не приходится сильно изм ен ять ихъ 
форму и у которы хъ приходится делать неболышя углубленныя над
писи и украш еш я,— то  ихъ следуетъ ш тамповать на ударномъ прессе. 
На этом ъ прессе работа идетъ быстро. Одинъ-два удара и печатка 
готова, между т е м ъ  какъ  на винтовомъ прессе на это  уходитъ очень 
много времени.

Т аки м ъ образом ъ для насъ становится очевиднымъ, что работа съ 
ударнымъ прессомъ идетъ много скорее, чем ъ  съ винтовымъ. Въ виду 
чего въ том ъ случае, когда приходится быстро отш тамповывать более 
или менее значительное число печатокъ  и когда печатки представляю тъ 
изъ себя правильныя четырехугольныя фигуры,— въ таком ъ  случае 
лучше всего такое мыло прессовать на ударномъ прессе. Р азъ  же куску 
мыла х о тятъ  придать элегантную, несколько округленную или съ глу
бокими вы резкам и форму, въ таком ъ  случае такое мыло нужно прес
совать на винтовомъ прессе.

Въ дальнейш емъ мы ознакомимся со всеми этими прессами и нач- 
немъ наше знаком ство съ ударныхъ прессовъ.

А. Ударные прессы.
Ударные прессы бываютъ двухъ системъ: I) приводимые въ дви

ж е т е  силою человека и II) приводимыя въ дви ж ете  паромъ.
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Приводимыя въ дви ж ете силою человека бываютъ ручные и 
ножные.

I. Приводимыя въ движевпе силою человека.

Ниже на рисунке 23 нами дается и зо б р аж ете  ручного ударнаго 
пресса.

К акъ ясно видно изъ  рисунка, устройство этого пресса очень 
просто и не сложно. Работа на таком ъ  прессЬ идетъ очень быстро.

Рис. 23. Рис. 24.

При этом ъ нужно им еть и то  ввиду, что при этой систем е прес- 
совь одна рука рабочаго должна приноровиться быстро отнимать 
отштампованный кусокъ мыла и ту тъ  же класть другой, въ то время 
какъ  другая рука надавливается на ручку пресса Конечно, это  н е 
сколько замедляетъ скорость работы. Т акое замедлеш е совершенно 
устраняется при р аботе  на ножномъ ударномъ прессе, и зо б р аж ете  
котораго нами и представляется выше на рис. 24.

Какъ видно изъ  рисунка, —  конструкщ я этого пресса очень не 
сложна. На ж елезном ъ, о четырехъ нож кахъ , стан ке покоится самый 
прессъ А, на котором ъ между направляющей внизъ и вверхъ мож етъ 
двигаться самый прессовальный ш тампъ В. На прессе Л укрепляется 
болтъ  С, на котором ъ на весу прикрепленъ въ виде маятника тяж е
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лый, железный регуляторъ D. Верхжй конецъ этого регулятора про- 
ходитъ въ верхнюю часть ш тампа В , где хорошо укрепляется, а 
нижняя часть его укрепляется къ  поднож ке Е. Когда работаю тъ на 
этом ъ  прессЪ, делается нажимъ на подножку Е, отчего нижняя часть 
регулятора D подается назадъ, вследств1е чего верхняя часть этого  
регулятора наклоняетъ штемпель В  внизъ 
коробки, где находится кусокъ мыла.
Таким ъ образомъ, как ъ  мы это  видели 
теперь, ш тамповаж е мыла производится 
не усшпемъ рабочаго, а благодаря коле- 
баж ям ъ тяж елаго регулятора D. Т акъ  
что работа на этом ъ  прессе очень легка 
и доступна самымъ слабымъ рабочимъ.

При р аботе  на этом ъ прессе обе руки 
рабочаго остаю тся свободными, онъ одною 
рукою кладетъ въ коробку куски мыла, 
а другою вынимаетъ отштампованные 
куски. Благодаря этом у работа произво
дится очень быстро и рабочш не сильно 
устаетъ .

Если, предположимъ. приходится на
кладывать ш тампъ на болышя печатки 
и приходится достигать сильнаго удара 
пресса, въ таком ъ  случае къ  регулятору 
D прикрепляю тъ еще какую-нибудь тя
жесть. Увеличивши в есь  регулятора, Рис. 25.
вм есте  съ те м ъ  увеличивается и сила
удара пресса. Таким ъ образом ъ на этом ъ прессе съ успехом ъ можно 
ш тамповать и фунтовыя печатки, увеличивши весь  регулятора D, и 
мелк1я въ Чв Ф- печатки, уменьшивши в есь  регулятора.

Отштампованный кусокъ мыла механически чрезъ особое приспо
соблен а F  выдвигается изъ  коробки на верхъ, где его легко и удобно 
бы ваетъ брать.

П. Приводимые въ движеше паромъ.

Въ последнее время стали изготовлять прессы, приводимые въ дви- 
ж еж е во время ихъ работъ паромъ. Выше на рис. У5 мы даемъ изоб- 
раж еж е такого пресса.

К акъ видно и зъ  рисунка, самый ш тампъ А у этого пресса приво
дится въ движеже посредствомъ вала съ коленчатою  рукояткою . Въ 
работу эта  машина приводится рядомъ зубчаты хъ колесъ, ремней.
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Посредствомъ ручного рычага D, а  такж е и посредствомъ ножного С 
можно регулировать подъемъ и опускаш е ш тампа. Чтобы совершенно 
предохранить рабочаго отъ  несчастнаго случая,— устроенъ второй ры- 
чагъ Е. Посредствомъ этого рычага можно задерж ать дЪ йсгае ры
чага D. Когда рабочш ж елаетъ  пустить въ ходъ прессъ, то онъ обя- 
зан ъ  одною рукою держ аться за  рычагъ Д  а другою—з а  рычагъ Е, 
благодаря чему никогда не м ож етъ быть какого-бы то  ни было не
счастнаго случая съ его руками. Р аботаетъ  прессъ это тъ  очень не
дурно. Будутъ-ли куски мыла нарезаны  для ш тамповаш я ровные, оди
наковые, или не ровные-—одни больше, друпе меньше, это  для него 
безразлично. Одинаково хорош о выходятъ слова и рисунки штампа 
как ъ  на тЪ хъ т а к ъ  и на другихъ.

Точно такж е на этом ъ прессЪ можно отштамповывать как ъ  самыя 
маленьюя, въ i l i ф. печатки, т а к ъ  точно и очень б о л ы ш я- въ 3 ф. 
вЪсомъ печатки.

Б. Винтообразные прессы.

I. Приводимые въ движ ете силою человека.

К акъ мы уже упоминали выше, ударъ у винтообразныхъ прессовъ 
получается много сильнее, чЪмъ у ударныхъ, но за т о  на нихъ работа 
идетъ много медленнее, чЪмъ на ударныхъ.

Ниже на рис. 26 и 27, мы даемъ и зо б р аж ете  самыхъ лучшихъ, 
как ъ  по своей конструкцш , т а к ъ  и по своей работЪ двухъ таки хъ  
прессовъ.

К акъ видно изъ  только что данныхъ нами рисунковъ, оба эти вин
тообразны е пресса снабжены автоматическими задерж ивателями. ЦЪль 
эти хъ  задерж ивателей состоитъ въ томъ, чтобы, когда будетъ дано 
винтообразное дви ж ете  вверхъ, онъ там ъ  особымъ приспособлешемъ 
задерж ался, а не могъ бы произвольно опуститься внизъ и тЪмъ са
мымъ причинить вредъ работаю щему на немъ. Если же х о тятъ  опу
стить винтъ внизъ, для этого необходимо рукою отодвинуть задержи- 
ватель и только тогда винтъ будетъ опускаться внизъ.

Въ эти прессы вкладываются особыя коробки. Если х отятъ  на пе
ч атай  мыла отпечатать что-нибудь только на нижней и верхней ея 
сторонй, въ таком ъ  случай вкладывается коробочка, представленная 
нами ниже на рис. 28.

К акъ ясно видно изъ  привводимаго нами ниже рисунка, уст
ройство этой коробки до того просто, что ея устройство не требуетъ 
даже дальнЪйшихъ пояснены.

Если же х о тятъ  на печатай  мыла отпечатать тЪ или иныя слова,
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или изображ ены на четырехъ или шести ея сторонахъ, въ таком ъ 
случай употребляю тъ раскидныя коробки, изображ еж е которой нами 
и дается на рис. 29.

Какъ видно изъ  приложеннаго нами ниже рисунка, въ этой 
коробке четыре боковыя ея стороны откидываются по отш тампо-

Рис. 26. Рис. 27.

ванш въ ней печатки мыла. Снявши отштампованную печатку мыла, 
коробка вновь складывается въ виде правильнаго четырехуголь
ника.

А теперь вновь обратимся къ  представленнымъ нами на рис. 26 и 
27 прессамъ.

Какъ только отведутъ въ сторону задерж иватель а въ прессе на 
рис. 27, ту тъ  же винтъ b начинаетъ само собою съ силою спускаться 
внизъ и прикрепленною къ  
нему штампою входитъ въ 
коробку, где съ большою 
силою давитъ на печатку мыла.
Если же мыло слишкомъ твердо 
или бываетъ положенъ въ ко- рис 28. Рис. 29.
робку большой кусокъ, чем ъ
того требуетъ весъ  данной печатки, въ таком ъ случае, чтобы увеличить 
давлеше, рукою повертываю тъ верхн1я колеса пресса, отчего нажимъ 
становится еще сильнее. При помощи рычага d  отш тампованная пе-
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чатка мыла выталкивается и зъ  коробки, ее легко и удобно бываетъ 
снять съ коробки.

П. Приводимые въ дви ж ете паромъ.

КромЪ ручныхъ винтовыхъ прессовъ есть еще прессы, приводягщеся 
въ дви ж ете  паромъ. Ниже на рисуякахъ 30 и 31. мы даемъ изобра- 
жеше такихъ  прессовъ.

Прессъ на рисункЪ 30 съ двухъ сторонъ ограниченъ станкам и. Въ 
виду чего на столЪ этого пресса м ож етъ установиться одна коробка

Рис. 30. Рис. 31.

определенной величины. Что же касается пресса на рисункЪ 31, то на 
немъ можно установить какой угодно величины ш тампъ. На этом ъ 
прессЪ можно ш тамповать не только однЪ печатки, но и бруски: 
мЪста для этого вполнЪ достаточно.

К акъ ясно видно изъ  рисунковъ, устройство этого пресса, въ об
щемъ, очень просто.

Работаю тъ эти прессы очень быстро и хорошо. Конструкщя ихъ  
очень не сложна, т а к ъ  что работа на нихъ доступна всякому.
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Все до сихъ поръ описанные нами прессы, как ъ  ударные, такъ  и 
винтовые, приводимые въ дви ж ете  человеческою силою или силою 
пара, все они им ею тъ большой недостатокъ. Работая на нихъ, ра- 
боч1й долженъ большое внимаше уделить, чтобы ему ш тампомъ не 
повредило рукъ. До самаго п о сл ед н яя  времени техника не придумала 
такой прессъ, работая на которомъ, можно было-бы быть вполне

Р и с .  32 .

увеоеннымъ, что ни при каки хъ  услов1яхъ этого не могло-бы слу
чится. Только въ последнее время былъ изобретенъ такой прессъ, 
изобоаж еж е к о т о р а я  нами и дается на рисунке 32.

Работая на этом ъ прессе, можно быть вполне увереннымъ, что 
рабочш не испортитъ своихъ рукъ. Само собою понятно, что такой 
прессъ хорош ъ только для большого еж едн евн ая  производства мыла 
въ печаткахъ. На немъ можно въ часъ отш там повать отъ  2000 до 
2200 печатокъ.

В. П. Б Л А Г О В -В Щ Е Н С К 1 Й . 13
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М еханизмъ этого пресса очень простъ, так ъ  что любой рабочш 
быстро осваивается съ нимъ.

Р аботаетъ  онъ безшумно, плавно и для его работы достаточно 
одной лошадиной силы.

Нашъ совЪтъ всЪмъ заводамъ, имЪющимъ въ своемъ распоряженш 
паровую силу, обязательно обзавестись таким ъ  прессомъ.

Ш. Машинки для выделки мыльныхъ шариковъ.

Не т а к ъ  еще давно мыло въ ш арикахъ было въ больш омъ ходу. 
Въ настоящ ее время хотя спросъ на него нисколько и уменьшился, 
гЬ м ъ  не мен^е онъ еще значителенъ.

Приготовляются мыльные шарики въ больш инства случаевъ отъ

Рис. 33. Рис. 34.

руки особымъ небольшимъ инструментомъ, изображеш е котораго нами 
приводится выше на рисункЪ 33.

Самъ по себЪ, какъ  это  видно изъ  рисунка, инструментъ это тъ  
очень несложенъ. К акъ самое кольцо, т а к ъ  и дуга делаю тся или изъ 
рога или изъ м^Ьди. Ручка— деревянная.

Можно мыльные шарики приготовлять и обыкновенными чайными 
стаканами.

Въ настоящ ее время стали входить въ моду шарики изъ  прозрач- 
ныхъ глицериновыхъ мылъ. Для приготовлетя таки хъ  ш ариковъ изъ 
эти хъ  мылъ употребляю тъ особую машину, и зоб раж ен а  которой мы 
представляемъ выше на рисунка 34.

Самый обычный размЪръ мыльныхъ ш ариковъ— это въ д1аметрЪ 
отъ  30 до 60 мм. На эту  величину и устраивается выше приведенная 
нами на рис. 34 машина.

Устройство этой машины несложно. Столъ а служ итъ для того, 
чтобы на немъ класть то тъ  брусокъ мыла, изъ  котораго за гб м ъ  х о 
т ятъ  приготовить мыльные шарики. Поперечный разрЪ зъ этого бруска 
долженъ равняться д1аметру той величины шарика, который желаю тъ 
приготовить. Т аким ъ образомъ, если х отятъ  приготбвить шарики 
д1аметромъ въ 30 мм., то  берутъ  бр>ски, которые должны въ квад- 
parfc имЪть 32 мм. На одномъ концЪ стола находится предназначен-
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ная для разрЪзываш я мыла машина А. Машина эта  въ главныхъ сво- 
ихъ частяхъ состоитъ изъ  основашя С, въ котором ъ посредствомъ 
коленчатой ручки Ь приводится въ дви ж ете  черезъ  посредство ряда 
колесъ полукруглый нож ъ, служащш для разрЪ заш я мыла. Задержи- 
ватель же d  служитъ къ  тому, чтобы брусокъ мыла, изъ  котораго 
намереваю тся н ар езать  квадратные кусочки для ш ариковъ, непод
вижно леж алъ на своемъ м есте .

На другомъ же конце стола находится самое приспособлеже для 
выдЪлывашя мыльныхъ ш ариковъ В. Это приспособлеше состоитъ изъ  
зубчатой полосы е съ законченнымъ концомъ f  и снабженною тонкою 
пружиною ручнымъ рычагомъ g.

Самая же работа на этой маш ине производится просто. Вначале 
отодвигаю тъ зубчатую  полосу е и кладутъ на столъ а брусокъ мыла. 
Его подаютъ впередъ въ самую машинку С, где посредствомъ задер- 
живателя d  онъ твердо устанавливается на должномъ м есте . Посред
ствомъ повертывашя коленчатой ручки Ь полукруглый нож ъ, находя- 
щшся въ м аш инке с, повертывается въ куске мыла и вы резы ваетъ 
изъ него ш арикъ. Небольшое автоматическое приспособлеше. пока 
мыльный ш арикъ не вполне еще готовъ, задерж иваетъ дальнейш ее 
вращеше коленчатой ручки.

Приготовленные таким ъ образомъ шарики несколько подсушиваютъ, 
а  з а т е м ъ  ихъ пропускаю тъ сквозь кольцо /, где они несколько сгла
живаются и полируются.

Самая же работа на этой м аш инке очень проста и не требуетъ  
спещ альныхъ познанж  и спещ альнаго навыка. Въ одинъ часъ на ней 
можно приготовить о тъ  300 до 400 мыльныхъ ш ариковъ.

13*



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я -

Практическая часть по приготовлешю туалетны хъ  
мылъ.

О Т Д Ъ Л Ъ I.

Приготовлеше обыкновенныхъ туалетныхъ мылъ.

Туалетныя мыла бываютъ трехъ  сортовъ: твердыя, мягюя и жидюя. 
Въ большемъ же употреблены  изъ  всехъ  эти хъ  мылъ— твердыя мыла.

B e t твердыя мыла приготовляются по какому-нибудь изъ  слЪдую- 
ш ихъ четырехъ способовъ: 1) горячимъ, 2) холоднымъ, 3) посредствомъ 
распускашя ранее свареннаго мыла, къ  которому прибавляются аро- 
матичесю я вещ ества для зап аха и краска и, наконецъ, 4) посредствомъ 
переминашя ранее приготовленнаго мыла и вновь спрессоважя его на 
особыхъ, предназначенныхъ спещально для этой цели машинахъ.

Въ дальн'Ьйшемъ мы познакомимся въ отдельности со всеми этими 
способами по изготовленш  туалетны хъ мылъ.

Непрозрачный мыла.

I. Горячимъ способомъ.

1. Общее понят1е объ эти хъ  мылахъ.
Самымъ лучшимъ мыломъ нужно считать, конечно, хорош о сва

ренное ядровое, нисколько подшлифованное мыло. Т акое мыло слу- 
ж итъ, как ъ  бы сказать , основою для дальнейшей переработки его на 
переминающихъ маш инахъ.

Но как ъ  бы такое  мыло ни было прекрасно, гЬ м ъ не менее одно, 
как ъ  таковое, оно не мож етъ быть переработано на хорош ее туалет
ное мыло.

Да это  так ъ  и должно быть. Все так!я мыла обыкновенно полу
чаются очень твердыми, -вследсш е чего они легко трескаю тся, сильно—
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до 24° 0 усыхаю тъ, плохо штампуются, сплошь и рядомъ имЪютъ очень 
плохой внЪшнш видъ. Заводчику они стоятъ  не дешево, между тем ъ , какъ  
т о в а р ъ ,  они имЪютъ очень плохой видъ, зн ачи ть, и плохой сбытъ.

Чтобы изъ  такого мыла получить хорош ее по виду и недорогое 
туалетное мыло, къ  нему подбавляютъ друпя, более мягюя и более 
дешевыя мыла. Но полученное таким ъ способомъ мыло никогда не 
бываетъ совершенно бЪлымъ. Оно получается или нисколько ж ел то 
ватымъ, или даже темнокоричневымъ. Это находится въ прямой з а 
висимости о тъ  жировъ, маселъ и другихъ употребляемыхъ для изго- 
товлеж я дешевыхъ сортовъ мыла матер1аловъ. Темнокоричневый же 
ц ветъ  мыла находится въ прямой зависимости отъ  содержащейся въ 
немъ канифоли. Канифоль же прибавляется къ  таким ъ мыламъ, во- 
первыхъ, для заглушеш я въ мыле непр1ятнаго сальнаго зап аха , во- 
вторыхъ, и для того, что канифольныя мыла долго могутъ сохраняться, 
не портясь, и не прогоркая, что так ъ  часто случается съ мыломъ 
безъ  нея. Если же канифольное ядровое мыло въ достаточной м ер е  
выпарить, въ таком ъ случай можно получить мыло съ содержашемъ 
въ своемъ составе до 7 0 —75 °/0 жировыхъ или смоляныхъ кислотъ. 
Таю я мыла въ короткое время сильно не высыхают ь, а высыхаютъ 
въ более продолжительное время равномерно. Кроме того, таю я ка 
нифольныя мыла даже после долгой сушки, т е м ъ  не м енее остаю тся 
очень эластичны и хорош о штампуются.

На самыхъ лучш ихъ заграничныхъ заводахъ , а такж е и у насъ 
на хорош ихъ заводахъ , самые лучине сорта основныхъ мылъ обык
новенно приготовляются изъ  90°/о сала и 10°/о кокосоваго масла.

На т е х ъ  же заводахъ , где посредствомъ сала производятъ вы
тяж ку пахучихъ веществъ изъ растенш, освободивши пахучее вещ е
ство отъ  сала, изъ  такого сала приготовляютъ второй сортъ  основ
ныхъ мылъ. Точно такж е  на второй же сортъ  основныхъ мылъ пе- 
рерабаты ваю тъ и несколько прогорклыя мыла, которы хъ на большихъ 
заводахъ  набирается немало. Во всехъ  такихъ  случаяхъ при пере
рабо тке  таки хъ  мылъ къ  нимъ не подбавляютъ кокосоваго масла, 
а подбавляютъ лишь отъ  4 до 5°/0 светлой канифоли. Предположимъ, 
мы бы зах о тел и  переработать 50 ф. или прогорклаго мыла, или мыль
ныхъ об резковъ . Въ таком ъ  случае къ  нимъ подбавляютъ тож е 50 ф. 
какихъ-нибудь жировъ, 5 ф. светлой канифоли и около 50 ф. едкаго 
натроваго щ елока крепостью  въ 15° Б.

Вначале въ котелъ  лью тъ это тъ  щелокъ, нагреваю тъ его, къ  нему 
подбавляютъ обрезки , распускаю тъ ихъ, з а т е м ъ  к ъ  распущенной массе 
въ котле подбавляютъ канифоль. Все это хорош о кипятятъ, пока въ 
ко тл е  не получится хорош ее, безъ  всякой пены мыльное ядро. Смо- 
трятъ  у даннаго ядра его маточный разсолъ. Если онъ окаж ется
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сильно окраш енъ, а основное мыло х о тятъ  получить более или ме
н ее  чистымъ, въ таком ъ  случай маточный разсолъ удаляю тъ изъ- 
подъ ядра. Если же это тъ  маточный разсолъ зря не ж елаю тъ выпи
вать, то къ  нему подбавляютъ известковаго молока, отчего маточный 
разсолъ осветляется и получается прозрачнымъ и свЪтлымъ. Для омы
лешя же оставшихся у насъ 50 ф. жировъ необходимо взять еще 
85 ф. едкаго натроваго щ елока крепостью  въ 15° Б.

По удаленш  изъ  подъ ядра маточнаго разсола, къ  оставшемуся 
въ ко тл е  ядру подбавляютъ 50 ф. едкаго щ елока и всю массу кипя
тятъ . К акъ только вся масса въ ко тл е  закипитъ, къ  ней исподволь, 
небольшими частями подбавляютъ жиръ. Р азъ  въ ко тл е  получится 
хорош ш  клей, къ  нему небольшими частями подбавляютъ оставшшся 
щ елокъ, пока не получится хорош ее мыло. Если же отъ  прибавки 
этого щ елока въ ко тл е  начинается вновь отделяться ядро отъ  м а 
точнаго разсола, въ таком ъ случае мыльную массу въ ко тл е  подшли- 
фовываютъ сверху водою до т е х ъ  поръ, пока она не получится клее
вой. После этого дверцу въ печке подъ котломъ откры ваю сь и, если 
мыло въ ко тл е  уже не кипитъ, к ъ  нему при сильномъ помешиванш 
подбавляютъ растворъ поваренной соли крепостью  въ 24° Б. до т е х ъ  
поръ, пока изъ массы въ ко тл е  не выделится чистое, прозрачное 
мыльное ядро и пока маточный разсолъ не получится совершенно 
прозрачнымъ. После этого котелъ  хорош о укрываю тъ. Ч ерезъ н еко
торое время спокойнаго стояш я и зъ  массы въ ко тл е  выделяется под- 
шлифованное ядровое мыло. Оно мож етъ идти въ виде второго сорта 
для приготовлешя изъ  него туалетнаго мыла при помощи машинъ. 
По прошествш 24 часовъ спокойнаго стояш я мыльной массы въ ко тл е , 
ее сливаютъ въ форму.

Если брались при варке такого мыла xopourie матер1алы, то  можно 
легко, не отделяя маточнаго разсола, свари гь хорош ее мыло. Это мыло 
потомъ можно уже при помощи переминашя на машинахъ превратить 
въ туалетное мыло.

Ниже мы приводимъ два рецепта такого мыла.
Для его приготовлешя можно взять:

I II
фунтовъ.

С а л а ................................................................... 30 35
Кокосоваго масла цейлонскаго . . . 20 20
Кастороваго » ...................................... 10 5
Ъдкаго натроваго щ елока крепостью

въ 40° Б. разбавленнаго ................... 30 30
В о д ы ................................................................... 3 —

Раствора поташ а креп , въ 20° Б. . . — 3
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Возьмемъ ли мы ту  или иную изъ эти хъ  смесей, мыло изъ  нихъ 
варится такъ .

Вначале жиры и масла нагрЪваютъ до 38° Ц. и къ  нагрЪтымъ до 
этой температуры жирамъ и масламъ, при безпрерывномъ помЪши- 
ванш, подбавляютъ тонкою струею едю й щ елокъ. Когда вся масса въ 
ко тл е  будетъ хорош о перемеш ана, котелъ хорош о закры ваю тъ. По 
прошествш часа полтора масса въ ко тл е  сильно самонагревается, но 
это  нагреваш е еще усиливаютъ, опуская котелъ съ мыльною массою 
въ горячую воду. Давши ей въ воде несколько постоять, ее хорош о 
вновь перемеш иваю тъ. К акъ только получится хорош ш  мыльный клей, 
его выливаютъ въ форму.

Приготовленное таким ъ способомъ мыло, пущенное потомъ для 
дальнейш ей обработки на машины, получается очень хорош имъ. Но 
его можно получить и еще даже лучше, если къ  нему немного под
бавить картофельной муки и талька.

Въ настоящ ее время, правда, лучцле мыловаренные заводы по из- 
готовлешю туалетны хъ мылъ не перерабатываю тъ ядровыя или полу- 
ядровыя мыла, вываръ у которы хъ достигаетъ до 150°/0, прямо на 
печаточное мыло. Это находится въ зависимости отъ  того, что таю я 
мыла плохо штампуются и наружный видъ у нихъ после ш тамповки 
получается не особенно красивымъ.

Много лучше штампуются приготовленныя холоднымъ способомъ 
мыла. Въ виду чего эти мыла и пускаются въ продажу, въ ф орме пе
чатокъ  различнаго р азм ер а  и веса. Кроме эти хъ  мылъ хорош о такж е 
штампуются клеевыя мыла съ большимъ вываромъ. Самыми же луч
шими -изъ таки х ъ  мылъ считается прозрачное глицериновое мыло. 
Т аю я мыла нередко заделы ваю тъ въ очень дорогую упаковку. При 
чемъ, къ  сож алеш ю , не считаются съ т е м ъ  ф актом ъ, что на три 
пуда такого мыла прибавляется къ  нему всего лишь отъ  500 до 600 гр. 
какихъ-нибудь ароматическихъ веществъ. Само собою понятно, что 
таю я мыла, съ таким ъ малымъ содержаш емъ въ себе аром атическихъ 
веществъ, даже после самаго короткаго сохранеш я ихъ, прогор^аютъ 
и теряю тъ свой ц ветъ  и зап ахъ . Къ сожалеш ю , это  приписываютъ 
не тому, что мыло было приготовлено неумело, а исключительно 
тому, что де были взяты mioxie жиры и масла. Между те м ъ  это  слу
чается чаще всего съ самыми нежными и съ самыми лучшими, сва
ренными изъ  хорош ихъ жировъ и маселъ сортами этого мыла. Между 
т е м ъ  действительная причина такого  нежелательнаго явлежя проис
ходитъ въ подавляющемъ больш инстве случаевъ отъ  неполнаго омы- 
лешя жировъ и маселъ, а главное— отъ  недостатка ароматическихъ 
вещ ествъ въ такихъ  мылахъ.

Между прочимъ въ продаж е въ настоящее время встречается



—  200 —

масса всевозмож нейш ихъ сортовъ прозрачныхъ глицериновыхъ мылъ. 
Т акое разнообраз1е происходитъ отъ  различныхъ жировыхъ смесей, 
что берутся для изготовлеш я таки хъ  мылъ. Но отъ  всехъ  такихъ 
мылъ требуется, къ  сожалЪшю, одна лишь ихъ прозрачность, на 
остальныя же качества ихъ мало обращ ается внимашя.

Что же касается ихъ свойства горкнуть, то  нужно им еть въ виду, 
что р азъ  при изготовлеши глицериноваго мыла были вполн-fe и хорош о 
омылены жиры и м асла—такое мыло долго можно сохранять, не о п а 
саясь. что оно прогоркнетъ.

Кроме глицериновыхъ мылъ въ настоящ ее время въ продаж е встр е
чается очень много и клеевыхъ мылъ, которыя приготовляются далеко 
не изъ самыхъ лучш ихъ жировъ и маселъ. Немало изъ  таки х ъ  мылъ 
приготовляются изъ  обрезковъ  отъ  приготовляемыхъ холоднымъ спо
собомъ мылъ съ прибавлешемъ къ  нимъ сала и кастороваго масла. 
Но р азъ  таю я мыла бываютъ хорош о и ум ело сварены, они не про- 
горкаю тъ, но бываютъ чисты и прозрачны, как ъ  будто бы они были 
приготовлены и зъ  самыхъ лучш ихъ матер1аловъ.

Но немало встречается въ продаж е мылъ, которыя или бываютъ 
приготовлены прямымъ способомъ изъ жировъ и маселъ, или изъ 
обрезковъ . Таю я мыла обыкновенно не бываютъ прозрачны и содер
ж атъ  въ себе въ больш инстве случаевъ так1я подмеси, благодаря ко- 
торымъ эти мыла легко и чисто ш тампуются. Лучлие сорта изъ  т а 
кихъ мылъ бываютъ съ вываромъ до 300»/0.

После эти хъ  общ ихъ зам ечанш  о приготовлеши горячимъ спосо
бомъ туалетны хъ мылъ и ихъ общ ихъ качествъ, познакомимся т е 
перь подробнее съ самымъ способомъ приготовлешя ихъ.

А. Ядровыя мыла.

1. Плаваюпця по ихъ изготовлеяш на чистомъ, прозрач- 
номъ маточномъ разсол^.

Ядровыя туалетныя мыла можно приготовлять горячимъ способомъ 
какъ  въ большомъ, т а к ъ  и въ маломъ количестве.

При варке мыла горячимъ способомъ, чтобы получить хорош ее 
мыло, необходимо стараться не омылять жиры и масла слабыми въ 
7.10 и 12° по Б. щ елоками. Работая съ такими слабыми щелоками, 
въ мыло вводится слиш комъ много воды, да и самый процессъ омы
лешя соверш ается очень медленно; для отсолки такого  мыла прихо
дится употреблять очень много соли и долго приходится выпаривать 
излишнюю воду изъ мыла.
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Конечно, если приходится варить мыло исключительно изъ  однихъ 
жировъ, да притомъ еще изъ  слишкомъ грязныхъ жировъ, тогда при
ходится волей неволей работать со слабыми щелоками. Р азъ  же ва- 
рятъ  мыло не изъ  однихъ жировъ, а при нихъ берутъ кокосовое 
масло или пальмоядерное масло, тогда обязательно нужно варить съ 
крепкими щелоками. Можно, конечно, брать самыя разнообразныя 
жировыя см1>си. Самый же процессъ варки для самыхъ разнообраз 
ныхъ смесей будетъ почти одинъ и тотъ  же. Но при этом ъ нужно 
им еть въ виду, что если для варки берется слишкомъ твердое паль
мовое масло, или слиш комъ твердое сало, въ таком ъ  случае полу
чается плохо штампующее мыло. Въ силу чего къ  такимъ__жирамъ 
следуетъ обязательно подбавить или свиное сало или дерэб^йноё M?jfes§.

Ниже нами приводятся шесть примерныхъ смесей/Каждый'И Тн^Й йК 
выбирать для себя ту  и зъ  нихъ, которая по ц ен е  ^свровъ и м ас& р^ '^  
выгоднее всего для него.

Чтобы сварить изъ данной с: 
взять следующ1е жиры'

В о т ъ  э т и  с м е с и :
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4 — 10 90 •- — —

5 — 10 70 — — 20 -

6 — 10 80 10 — ' — 5

Какую бы и зъ  эти хъ  смесей не взять, способъ варки мыла почти 
одинъ и тотъ-ж е. Варить же мыло можно как ъ  паромъ, так ъ  и на 
голомъ огне. Въ последнемъ же случае какъ  прямо на голомъ огне, 
так ъ  и на голомъ огне въ ко тл е  съ двойнымъ дномъ. Нужно только 
следить, чтобы мыло не пригорало.

Прежде чем ъ  варить изъ эти хъ  жировъ, маселъ и канифоли мыло, 
вначале нуж но все это  на медленномъ огне распустить Распустивши,
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нужно процедить или черезъ холстъ, или черезъ  чистое волосяное 
сито.

Для полнаго омылешя нужно брать на каждые 100 ф. жировъ, 
маселъ и канифоли 90 ф. едкаго натроваго щ елока крепостью  въ 
28° Б. и 10 ф. раствора поташ а тож е крепостью  въ 28° Б.

Если въ распоряженш мыловара находятся образки  отъ  точно та 
кого же прежде свареннаго мыла, въ таком ъ случае въ котелъ  льютъ 
щ елокъ, кладутъ въ него образки  и медленно распускаю тъ ихъ въ 
немъ. При этом ъ обязательно нужно котелъ  укрыть, чтобы вода изъ 
щелоковъ как ъ  можно менее испарялась. Главное на что необходимо 
обращ ать внимаше, это  чтобы вся масса въ ко тл е  распускалась какъ  
можно медленнее. Вначале обрезки  распускаются въ данномъ случае 
потому, что за т е м ъ  жиры и масла, будучи внесены въ эту  массу, 
омыляются скорее и легче. Если при варке этого мыла берутся об
резки , то  сложивши ихъ въ котелъ, медленно распускаю тъ. Когда 
обрезки  вполне разойдутся, къ  нимъ подбавляютъ въ котелъ жиры 
и смолу, причемъ дальнейш ее кипячеше массы прю станавливаю тъ.
Подбавивши все это , хорош о и равномерно меш аю тъ, отчего щ елокъ/
быстро соединяется съ жирами и смолою и мало-по-малу въ котле 
получается ядровое-клеевое мыло. Тогда усиливаютъ огонь подъ кот- 
ломъ настолько, чтобы вся масса въ немъ слабо кипела. Прокипя
тивши некоторое время мыло, а затЬ м ъ, продолжая кипятить, къ  
нему подбавляютъ въ котелъ отъ  3 до 4°/0 кристаллической глаубе
ровой соли и даю тъ ей въ мыльной м ассе разойтись. При этом ъ  мы 
должны все таки предупредить, что отсолка ядроваго мыла глаубе
ровой солью и м еетъ  свои ш к ш я  стороны, а именно— когда такое 
мыло разреж ется на бруски и печатки, оно м ож етъ легко потем
н еть .

Если же варившееся мыло вовсе не отсаливается отъ  прибавки къ  
нему глауберовой соли, въ таком ъ случае при медленномъ его кипя- 
ченш и при равномерномъ его помеш иваш и, къ  нему подбавляютъ 
едкаго натроваго щ елока крепостью  въ 30° Б. до т е х ъ  поръ, пока 
мыло въ к о тл е  не сделается жиже. Добившись въ мыле такого его 
состояш я, берутъ и зъ  котла несколько на лопатку, съ лопатки бе
рутъ его несколько  на палецъ, а з а т е м ъ  взятое на палецъ мыло 
сжимаю тъ между двумя пальцами: мыло должно между пальцами 
расплющиваться въ тонкую , твердую, несколько эластичную пла
стинку.

После этого  даю тъ жидкости въ ко тл е  несколько испариться, з а 
т е м ъ  наступаетъ  ком ен тъ  отделеш я ядра отъ  маточнаго разсола. 
При этом ъ  не нужно допускать, чтобы мыло было сильно щелочно. 
Оно должно быть несколько тестообразн о  и, капнутое на гладкую
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доску, въ форм-6 небольшой кучки, не должно быстро остывать, а 
должно оставаться, сравнительно, более или менее продолжительное 
время тепловатымъ.

И зъ хорош аго и нормально свареннаго ядроваго мыла должно отойти 
не особенно много маточнаго разсола. Разсолъ же э то тъ  долженъ 
быть густымъ, а не жидкимъ.

Если за р а зъ  мыла этого варится много, въ таком ъ случае совершенно 
готовое въ котле  мыло, хорош о укрывши, оставляю тъ на ночь устояться.

На следующее утро, открывши котелъ, передъ нами въ ко тл е  
должно находиться тестообразное, но не особенно густое ядро, 
которое и нужно слить въ неболышя формы. Въ форм ахъ его не
обходимо м еш ать до т е х ъ  поръ, пока оно не стан етъ  сильно остывать.

Если приготовляется мыло въ маломъ р азм ер е , въ таком ъ  случае 
вначале растилаю тъ по полу меш окъ, на него кладутъ еще м еш ка 
два-три и на все это  ставятъ  форму, въ которую и сливаютъ изъ 
котла все сваренное мыло. Наполненную мыломъ форму хорош о укры
ваю сь и на крышку н&кладываютъ небольшую тяж есть. Вскоре нач- 
нетъ вы текать изъ  слитаго въ форму мыла маточный разсолъ. По 
прошествш 3— 4 часовъ онъ весь стечетъ изъ мыла и въ ф орм е оста
нется лишь светлое, чистое ядро.

К акъ только вы течетъ весь маточный разсолъ, ядро въ форме 
начинаю тъ хорош о м еш ать до т е х ъ  поръ, пока оно не начнетъ въ 
достаточной м ер е  остывать. После этого мыло оставляю тъ въ рас
крытой ф орм е остывать.

ЕсЛи данное мыло х о тятъ  окрасить или въ желтый или въ розо
вый ц ветъ , для этого берутъ соответственную  краску, растворяю тъ 
ее въ спирте, подливаютъ ее къ  мылу въ форму, где хорош о и р аз
м еш иваю сь по всей мыльной массе. Въ это  же время подбавляютъ 
къ  мылу и ароматичесюя вещества для придашя мылу пр1ятнаго запаха.

Если при варке такого мыла бралась канифоль, въ таком ъ случае 
такое мыло не подкрашиваю тъ.

Для этого сорта мылъ самою лучшею смесью изъ эфирныхъ ма
селъ на 6 пудовъ мыла нужно считать следуюиця смеси.

А. Для темныхъ мылъ.

200 гр. бергамотоваго масла. 
100 » тминнаго »
100 » коричнаго (касаево е) 

масла.
20 гр. хорош аго мирбаннаго 

масла.

Б. Для свЪтлыхъ мылъ.

200 гр. масла изъ  перечной 
мяты.

100 гр. масла бергамотоваго,
50 » » тминнаго.
10 » » хорош аго мирбан

наго.
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2) П л а в а ю щ 1 я  по  и х ъ  и з г о т о в л е н и и  н а  к л е е в о м ъ  м а 
т о ч н о м ъ  р а з  со л Ъ. Мыла, плаваюпця по ихъ изготовленш  на 
клеевомъ маточномъ разсолЪ можно приготовить двоякимъ спосо
бомъ. Во-первмхъ, можно таю я мыла приготовлять непосредственно 
изъ  извЪстнаго подбора тЪхъ или иныхъ жировъ и маселъ. Во-вто- 
рыхъ, эти  мыла можно приготовлять распускаш емъ на медленномъ 
огнЪ ранЪе свареннаго мыла, или же даже не товарнаго мыла, а 
оставш ихся отъ  товарнаго мыла различнаго рода обрЪзковъ.

Правильно сваренныя по обоимъ этим ъ способамъ мыла, как ъ  по 
своимъ достоинствамъ, т а к ъ  и по своему вывару одинаковы.

а) П р и г о т о в л я е м ы я  н е п о с р е д с т в е н н о  и з ъ  ж и р о в ъ  и 
м а с е л ъ .  Ниже мы приводимъ нисколько рецептовъ для приготовлетя 
мылъ, плавающихъ по ихъ изготовленш на клеевомъ маточномъ раз- 
солЪ, прямо изъ  опредЪленныхъ жировъ и маселъ. не употребляя при 
ихъ изготовленш  никакихъ обрЪзковъ.

Вотъ эти мыла, приготовляемыя непосредственно и зъ  жировъ и 
маселъ:

1. Миндальное (бЪлое):
35 ф. кокосоваго масла.
20 ф. сала бараньяго или го- 

вяжьяго.
5 ф. свиного сала.

31 ф. -Ъдкаго натроваго щелока 
кр'Ьп. въ 36° Б.

5 ф. раствора поташ а крЪп. въ 
25° Б.
Для придашя этом у мылу 

пр1ятнаго запаха, къ  нему под
бавляю тъ:
120 гр. бергамотоваго масла.

40 » горько-миндальнаго масла
2. Розовое:

40 ф. кокосоваго масла.
20 ф. свиного сала.
30 ф. ■Ьдкаго натроваго щелока 

крЪп. въ 36° Б.
5 ф. раствора поташ а крЪп. въ 

25° Б.
Для окраш иваш я этого  мыла 

берутъ:
16 гр. розовой краски.

Краску эту разводятъ  въ го

рячей водЪ и растворъ подба
вляютъ къ  -Ъдкой щелочи.

Для придашя же мылу пр1ят- 
наго зап ах а  къ  нему подба
вляютъ:
80 гр. герашеваго масла.
80 » бергамотоваго »
40 » гингерграсоваго »
20 » коричнаго »

3. Ф1алковое:
40 ф. цейлонскаго кокосоваго 

масла.
15 ф. бараньяго или говяжьяго 

сала.
5 ф. оливковаго (деревяннаго) 

масла.
30 ф. -Ъдкаго натроваго щ елока 

крЪп. въ 36° Б.
5 ф. раствора поташ а крЪп. въ 

25о Б.
Для окраш иваш я этого мыла 

берутъ:
40 гр. розовой 

120 » коричневой
ОбЪ эти краски разм-Ъшива-

красокъ.
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ютъ въ деревянномъ масле и 5. Виндзорское (желтое):
подбавляютъ къ  мылу. 40 ф. кокосоваго масла.

Для придашя же мылу пр1ят- 15 ф. говяжьяго или бараньяго
наго зап ах а  къ  нему подба сала.
вляютъ: 5 ф. необеленнаго пальмового
80 гр. коричнаго масла. масла.
80 » лаванднаго » 30 ф. едкаго натроваго щ елока
24 » гвоздичнаго » креп , въ 36° Б.
24 » пальморозоваго » 5 ф. раствора поташ а креп , въ
14 » мускусной тинктуры. 25° Б.

4. Медовое: Для придашя мылу пр1ятнаго
35 ф. кокосоваго масла. зап аха  к ъ  нему подбавляютъ:
20 ф. говяжьяго или бараньяго 80 гр. тминнаго масла.

сала. 64 » коричневаго »
5 ф. деревяннаго масла. 24 » гвоздичнаго »

30 ф. едкаго натроваго щелока 6. Виндзорское (белое):
креп , въ 36° Б. 40 ф. кокосоваго масла.

5 ф. раствора поташ а креп , въ 15 ф. говяжьяго или бараньяго
25° Б. сала.
Для окраш иваш я этого мыла 5 ф. клещевиннаго (касторо-

берется: ваго) масла.
16 гр. светлой желтой краски. 30 ф. едкаго  натроваго щ елока

Растворяю тъ ея въ горячей крепостью  въ 36° Б.
воде и растворъ  подбавляютъ къ 5 ф. раствора поташ а креп, въ
едком у щелоку. 25о б .

Для придашя мылу пр1ятнаго Для придашя мылу пр1ятнаго
зап аха къ  нему подбавляютъ: зап аха  къ  нему подбавляютъ:
120 гр. цитронелловаго масла. 80 гр. тминнаго масла.

40 » гвоздичнаго » 80 » бергамотнаго »
20 » масла изъ перечной мяты. 24 » анисоваго »

Какую бы мы ни взяли изъ  приведенныхъ нами выше смесей,—  
варится мыло слЪдующимъ способомъ:

Вначале на медленномъ огне расплавляютъ жиры и масла. Въ это  
же самое время едю й щ елокъ и растворъ поташ а смеш иваю тъ вм есте. 
Къ этой смеси подбавляютъ распущенную въ горячей воде краску. 
Размеш авш и хорош о и равномерно краску по всему щелоку, все это  
нагреваю тъ до 20° Ц. Нагревши до этой температуры всю эту  смесь,—  
подбавляютъ, при безпрерывномъ размеш иванш , къ жировой массе 
въ ко тл е , у которой температура къ этому моменту не должна быть 
выше 37— 38° Ц. К акъ только щ елокъ хорош о будетъ разм еш ан ъ по 
всей жировой массе въ котле, онъ тутъ  же начинаетъ соединяться
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съ жирами и маслами. Черезъ нисколько минутъ можно ясно вид-Ьть, 
что весь щ елокъ соединился съ жирами и маслами, такъ  что при дальнЪй- 
ш емъ мЪшанш массы въ ко тл е  не будетъ видно больше въ отдельности 
ни щелока, ни жировъ и маселъ, а все содержимое въ ко тл е  будетъ 
представлять изъ  себя однородную массу. После этого котелъ хорош о 
укрываю тъ и оставляю тъ все содержимое въ ко тл е  часа на полтора 
въ покой. По прош ествж часа, часа полтора, масса въ ко тл е  сама 
о тъ  себя начинаетъ сильно нагреваться. Чтобы ускорить такое само- 
нагрЪваше массы, для этого, если мыло варится, сравнительно, въ не
большомъ количеств^, нередко котелъ съ мыльной массой опускаю тъ 
въ другой более поместительный котелъ съ горячей водой. Конечно, 
лучше всего готовить это  мыло въ котле съ двойнымъ дномъ, такъ  
как ъ  въ таком ъ ко тл е  можно мыло поддерживать при какой угодно 
температур^, что въ высшей степени важно для полнаго усп еха всего 
дела. Когда мыльная масса нисколько постоитъ, то изъ котла берутъ 
небольшое количество мыла на пробу. Сдавивши небольшое количе
ство взятаго на пробу мыла между пальцами, см отрятъ, чтобы сдав
ленная между пальцами проба мыла превращалась въ твердую, н е 
сколько эластичную пластинку, но ни въ каком ъ случае не? р азм а
зывалась.

Если же зам ечаю тъ , что мыло въ ко тл е  начинаетъ подыматься 
вверхъ. убираю тъ огонь изъ  подъ котла, а самую мыльную массу въ 
ко тл е  начинаю тъ хорош о м еш ать, пока она не перестанетъ более 
подыматься.

Если зам етя тъ , что мыло въ к о тл е  представляетъ собою не свет- 
пую, прозрачную массу, а несколько темно-мутноватую , въ таком ъ 
случае къ нему следуетъ  подбавить еще несколько  едкаго  щ елока. 
При этом ъ ни въ каком ъ случае нельзя подбавлять слишкомъ много 
щелока, а нужно подбавлять по немногу до т е х ъ  поръ, пока мыльное 
ядро не сделается прозрачнымъ.

Нужно избегать, чтобы это  ядро было слиш комъ щелочно, так ъ  
какъ  въ таком ъ  случае оно очень долго остается сильно горячимъ. 
Если же ядро т е м ъ  не менее получается очень горячимъ, тогда его 
безпрерывно м еш аю тъ, пока оно несколько не осты нетъ и не начнетъ 
осаживаться. Только тогда приступаю тъ къ  перечерпывашю его въ 
форму, когда оно совершенно осадится и будетъ представлять изъ 
себя въ ко тл е  сеткообразную  массу. Сливши его въ форму, там ъ  
тож е нужно его м еш ать. При этом ъ необходимо какъ  можно позж е 
подбавлять къ  нему эфирныя масла, иначе они испарятся и, остывшее 
и разрезан н ое на бруски и печатки мыло, м ож етъ получиться съ очень 
слабымъ благовоннымъ запахом ъ.

Слитое въ форму мыло остается въ ней некоторое время непо-
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крытымъ, а затЪ м ъ его покрываю сь досчатой крышкой так ъ , чтобы 
эта  крыш ка свободно, но плотно соприкаясь со сгЬнками формы, 
входила въ нее. На крышку кладутъ небольшую тяж есть, благодаря 
чему мыло въ форм1з уплотняется.

Когда мыло совершенно остынетъ, форму разбираю тъ, разрЪзы- 
ваю тъ его вначалЪ на бруски, а эти послЪдше на печатки и ту тъ  же 
вносятъ ихъ въ особо приспособленный для этого прессъ. ЗдЪсь мяг- 
кимъ еще кускамъ мыла придается известная форма, послЪ чего ихъ 
складываютъ на 24 часа въ сушильн-fe. Какъ только они просохнутъ, 
ихъ окончательно уже прессуютъ на винтовомъ прессЬ, причемъ 
прессъ устанавливается такъ , чтобы получались печатки опредЪлен- 
наго вЪса.

б) Мыла, приготовляемыя распускашемъ ран1>е свареннаго мыла, 
а также распускашемъ мыльныхъ обр-Ьзковъ.

Можно приготовить мыло, плавающее по его изготовлеши на клее- 
вомъ маточномъ разсолЪ, или посредствомъ распускашя ранЪе при
го то вл ен н ая  ядроваго мыла, или изъ  различнаго рода обрЪзковъ 
тож е или отъ  ядроваго мыла, или о тъ  мыла, приготовленнаго холод
нымъ способомъ Но только при этом ъ никогда не сл’Ьдуетъ для рас
пускашя брать таю'я мыла и обрЪзки, въ состав^ которы хъ содер
жится или растворимое стекло (силикатъ) или растворъ сахара.

При изготовлеши мылъ посредствомъ распускаш я первымъ долгомъ 
нужно предварительно точно установить, сколько и какого мыла на
мерены взять для такой  переварки. Т акж е нужно зар ан ее  точно р е 
шить, какого цвЪта желательно было бы приготовить такое мыло.

Если ж елаю тъ приготовить или бЪлое, или желтое, или розовое 
мыло, въ таком ъ случай обрЪзки сортирую тъ по ихъ окраскЪ, т. е. 
бЪлые обрЪ зки—съ белыми, желтые— съ желтыми, а розовы е—съ ро
зовыми. Если же намереваю тся приготовить мыло коричневаго цвЪта, 
въ таком ъ случай обрЪзки не сортирую тъ по ихъ цвЪтамъ, а можно 
класть въ котелъ  обрЪзки отъ  мылъ всякихъ цвЪтовъ.

КромЪ этого, прежде чЪмъ варить такое мыло, нужно хотя  бы
приблизительно знать, изъ  чего вначалЪ было приготовлено то  мыло,
обрЪзки о тъ  котораго хо тятъ  переварить на мыло. Было ли мыло,
отъ  котораго берутъ эти обрЪзки, приготовлено изъ  одного кокосо
ваго масла, или, быть можетъ, въ составъ его входило, кромЪ коко
соваго масла, сверхь того и сало, а такж е, быть мож етъ, такое  мыло 
было наполнено. Если оно было наполнено, то  чЪмъ и въ каком ъ 
приблизительно количеств-fe. Все это  нужно обязательно зн ать  болЪе 
или менЪе точно, если хо тятъ  получить хорошш товаръ. Главнымъ
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же образомъ это  необходимо зн ать и потому, что обрЪзки мыла, 
напримЪръ, отъ  свареннаго изъ  одного лишь кокосоваго масла, очень 
трудно растворяю тся въ водЪ. Много же легче ихъ растворяю тся об- 
рЪзки отъ  мылъ, которые были сварены на половину изъ  кокосоваго 
масла и на половину изъ сала. И очень легко растворяются обрЪзки 
отъ  мылъ, которые были наполнены растворомъ поваренной соли.

Если мыльные обрЪзки слишкомъ высохли, то  прежде чЪмъ варить 
изъ  таки хъ  обрЪзковъ мыло, ихъ слЪдуетъ как ъ  можно мельче ис
крош ить, а еще лучше перемолоть. Если же этого по тому или иному 
сделать нельзя, то  необходимо ихъ хотя бы настрогать. Нужно только 
запомнить, что сильно высохппе обрЪзки въ больш ихъ кускахъ  ни 
при каки хъ  услов1яхъ никогда вполнЪ не разойдутся.

При изготовлеши мыла посредствомъ распускаж я какъ  изъ  мылъ, 
так ъ  и изъ  мыльныхъ обрЪзковъ требуетъ  отъ  мыловара, съ одной 
стороны, некоторой  практики, главнымъ же образом ъ— терпЪжя.

К акъ только точно рЪшатъ, сколько обрЪзковъ намерены пере
работать на мыло, а такж е точно установятъ, изъ  какихъ  жировъ и 
маселъ было первоначально сварено мыло, отъ  котораго получились 
эти обрЪзки, тогда, сравнительно, легко уже можно установить, чего 
и въ каком ъ количеств^ нужно подбавить къ  этим ъ обрЪзкамъ, чтобы 
получить хорош ее мыло. Допустимъ, что желательно приготовить по
средствомъ распускаж я такое мыло, которое содержало бы въ своемъ 
составЪ предназначенные для распускаж я обр'Ьзки мыла, сваренные 
изъ 67 частей кокосоваго масла и 33 частей сала или ему подобнаго 
жира. При распусканш таки х ъ  обрЪзковъ къ  нимъ придется подбавить 
о тъ  5 до 10°/0 раствора поташ а крепостью  въ 25° Б. Дальше пред- 
положимъ, что им еется 150 ф . мыльныхъ обрЪзковъ, изъ  нихъ 100 ф .  

чистаго кокосоваго мыла и 50 ф .  таки хъ  мыльныхъ обр'Ьзковъ, пер
воначальное мыло у которы хъ было сварено и зъ  2/3 кокосоваго масла 
и ' / 3 сала, т а к ъ  что первоначальная жировая смЪсь 150 ф .  мыла со 
стояла изъ  85 ф. кокосоваго масла и 15 ф. сала. Т аки м ъ образом ъ 
до одной трети сала не хвати тъ  еще 10 ф .

Въ силу чего для приготовлетя такого мыла придется взять:
150 ф. обрЪзковъ

30 ф. сала
15 ф. Ъдкаго натроваго щ елока крЪп. въ 36° Б.
20 ф. раствора поташ а крЪп. въ 25° Б.

Самый же процессъ варки такого мыла происходитъ очень просто.
Въ двойной котелъ , или въ простой одинарный котелъ вначале 

лью тъ всЪ двадцать фунтовъ раствора поташ а и къ  нему въ котелъ 
подбавляютъ около 5 ф. сала. ВмЪстЪ съ этим ъ въ котелъ  же кла
ду гъ отъ  15 до 20 ф. мыльныхъ, хорош о распускающихся обр'Ьзковъ.
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Вся эта  масса въ котлЪ нагревается до тЪхъ поръ, пока все не рас
пустится и не превратится въ однородную массу. Какъ только въ 
котлЪ получится киселеобразная масса, къ  ней мало-по-малу, неболь
шими частями, при безпрерывномъ помЪшиважи, подбавляютъ и осталь
ные обр'Ьзки. МЪшать же массу въ котлЪ приходится безпрерывно, 
иначе мыло получится слишкомъ пЪнистымъ. ЧЪмъ больше находится 
въ котлЪ обрЪзковъ и чЪмъ больше ихъ распустится, тбм ъ  мыло въ 
котл'Ь получается тягучЪе. Поэтому, чтобы мыло въ котлЪ не пре
вратилось въ клей, къ  нему постоянно подбавляютъ небольшими пор- 
щями Ъдкаго натроваго щ елока и сала.

Мыло въ котлЪ нужно поддерживать въ таком ъ  состоянш, чтобы 
оно въ верхнихъ своихъ слояхъ по наружному виду, если смотрЪть 
на него сверху, представляло изъ  себя сЪткообразную массу. М ожетъ 
легко случиться, что въ немъ будетъ не доставать воды. Это мож етъ 
легко произойти, во-первыхъ, отъ  чрезмЪрнаго испарежя ея въ про
долженш распускаж я обрЪзковъ, а во-вторыхъ, и отъ  того, что взя
тые для распускаж я обрЪзки были чрезмерно высохшими. Сильно же 
высохпле обрЪзки для своего распускаж я поглощ аю тъ очень много 
воды. Вотъ почему къ  мылу изъ  таки хъ  обрЪзковъ и приходится до
бавлять еще воды. Но съ прибавкою воды въ котелъ нужно быть 
как ъ  можно осторож нее, иначе легко мож етъ получиться не ядровое 
мыло, а клеевое, что, конечно, не желательно.

Точно такж е не нужно гнаться и за  большимъ вываромъ у дан
наго мыла: болЪе 150— 155°/0 не слЪдуетъ допускать, иначе мыло бу
детъ очень плохимъ.

Это мыло должно походить на хорош ее болЪе или менЪе жидкое 
ядровое мыло. Въ случай надобности, а именно —когда замЪчаютъ, 
что оно начинаетъ переходить въ клей, его нисколько сгущаютъ, 
прибавляя къ нему или соли, или крЪпкихъ щелоковъ.

Что же касается окраски этого мыла, а такж е его формовки и 
подбавки къ  нему для зап аха  эфирныхъ маселъ, все это  дЪлается 
так ъ  же и въ таком ъ же количеств^, какъ  это  дЪлается, какъ  мы ви- 
дЪли выше, при выварЬ полуядроваго мыла, приготовляемаго безъ 
обрЪзковъ.

Б) Клеевыя мыла.

Къ клеевымъ туалетнымъ мыламъ, собственно говоря, принадле
ж ать  та к ъ  называемый прозрачныя глицериновыя мыла. Но так ъ  какъ  
веб прозрачныя мыла, сравнительно, дороги, то о приготовленш т а 
кихъ мылъ мы будемъ потомъ говорить болЪе или менЪе обстоя

В. П. БЛАГОВ-ВЩЕНСК1Й. 14
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тельно. Въ настоящ ее же время рЪчь у насъ пойдетъ о дешевыхъ 
клеевыхъ туалетны хъ мылахъ.

1. Мыла съ вываромъ до 200°/0.

Такой дешевый товаръ приготовляется изъ  по тому или иному 
неудавшихся мылъ, или изъ обр'Ьзковъ отъ  мылъ, которые были на
полнены растворимымъ стекломъ (силикатомъ).

Познакомимся же поближе съ приготовлешемъ клеевыхъ мылъ, 
как ъ  изъ  неудачно сваренныхъ мылъ, так ъ  и изъ  обрЪзковъ отъ  
клеевыхъ мылъ.

Изъ обр'Ьзковъ отъ  клеевыхъ мылъ можно приготовлять хорош ее, 
недорогое клеевое туалетное мыло.

ВначалЬ берутъ 25 ф. поташ а въ 9б°/0, 25 ф. кристаллической 
соды, 25 ф. хлористаго кал1я и 1 п. 10 ф. хлористаго натра (пова
ренной соли). Растворяю тъ всЪ эти вещества въ водЪ такъ , чтобы 
растворъ былъ крепостью  въ 18° Б. Э тотъ  растворъ служитъ для 
наполнешя мылъ, и мы его въ дальнЬйшемъ, когда будемъ приводить 
рецепты для приготовлежя клеевыхъ туалетны хъ мылъ горячимъ спо
собомъ, будемъ просто назы вать « р а с т в о р о м ъ  н а п о л н и т е 
л е м  ъ».

К акъ только растворъ наполнитель будетъ готовъ, изъ  него льютъ 
въ котелъ  пуда два, два съ половиной и къ  этому раствору въ ко 
телъ кладутъ обр'Ьзковъ 1 п. 10 ф , отъ  такого клеевого мыла, вы- 
варъ котораго былъ не болЬе 200°/Q. ОбрЪзки отъ  такого  мыла бе
рутся потому, чтобы, когда они распустятся, можно было бы расчи
ты вать на получеше хорош аго клея. К акъ только взятые нами обрЬзки 
разойдутся, и содержащаяся въ котлЪ масса приметъ однообразный 
видъ, берутъ нисколько на пробу изъ  котла отъ  этой массы и смо 
трятъ . Если взятая проба будетъ между пальцами м азаться, въ т а 
комъ случай къ  мыльной массЬ въ котлЪ исподволь, небольшими пор- 
щями подбавляютъ Ъдкаго натроваго щ елока крепостью  въ 30° Б. 
Подбавляется такой крепости щ елокъ до тЪхъ поръ, пока мыльная 
масса въ котл'б не получится очень твердой при сдавливанш взятой 
отъ  нея пробы между пальцами. Во все время прибавки къ  мыльной 
массЪ въ котлЪ Ъдкаго щ елока указанной выше крепости темпера
туру въ мыльной массЪ въ котлЪ поддерживаютъ не ниже 90° Ц.

Что же касается самихъ обр'Ьзковъ, то прежде чЬмъ ихъ класть 
въ котелъ ,— ихъ нужно взвЬсить и сдЪпать хотя бы приблизительный 
подсчетъ, как1е жиры и въ каком ъ количествЬ содержатся въ этихъ 
обрЬ зкахъ . Если это  будетъ сделано, то уже легко можно высчитать, 
на какой вываръ можно расчитывать при выварЬ этого мыла.
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Если же такое мыло, кто  бы пожелалъ приготовить не изъ  обрЪз- 
ковъ, а и зъ  различныхъ жировъ и маселъ, въ таком ъ случай на 100 
частей взяты хъ жировъ и маселъ необходимо взять 120 частей едкаго 
натроваго щ елока крепостью  въ 30° Б. А чтобы довести вываръ т а 
кого мыла до 400°, о, для этого прибавляютъ къ  нему 200 частей 
раствора наполнителя. Т акое мыло можно сварить, взявши или 100 ч. 
одного цейлонскаго кокосоваго масла, или 50 ч. кокосоваго и 50 ч. 
пальмоядернаго маселъ, или 80 ч. пальмоядернаго масла и 20 ч. сала, 
или 70 ч. кокосоваго и 30 ч. неочищеннаго пальмоваго масла, или 
просто берется 100 ч. одного пальмоядернаго масла.

Какую изъ  эти хъ  смесей ни взять, нужно брать ихъ въ слЪдую- 
щ емъ соотношенш:

100 ф. маселъ
120 ф. едкаго натроваго щ елока крепостью  въ 30° Б.
200 ф. «раствора наполнителя» креп . въ 18° Б.

Самое же мыло приготовляется очень просто.
И зъ 200 ф. раствора наполнителя въ 18° Б. отвЪшиваютъ 100 ф. 

и лью тъ его въ котелъ. Къ этой жидкости въ котелъ подбавляютъ 
нисколько обрЪзковъ, после чего слегка подогрЪваютъ въ котле, 
пока обрезки  совершенно не разойдутся. Къ распустившейся массе 
въ ко тл е  подбавляютъ около 60 ф. Едкаго натроваго щ елока к р е 
постью въ 30° Б. и вм есте  съ нимъ кладутъ въ котелъ  все 100 ф. 
маселъ. Все это  хорош о размЪшиваютъ, а з а т е м ъ  исподволь, неболь
шими частями подливаютъ и остальные 60 ф. едкаго щ елока. Когда 
въ ко тл е  получится однородная, более или менее густая масса, къ 
ней въ котелъ  подливаютъ и оставппеся 100 ф. раствора наполни
теля. После ^его всю массу въ продолженш н е к о т о р а я  времени под- 
держ иваю тъ въ тихом ъ кипеш и.

При этом ъ не следуетъ забы вать, что нередко въ особенности 
же при небрежномъ храненш, а такж е при неособенно чистыхъ ма- 
тер1алахъ, взяты хъ для приготовлетя едкаго щ елока, ареометръ, опу
щенный въ щ елокъ, хотя и указы ваетъ  намъ на крепость даннаго 
щ елока въ 30° Б., т е м ъ  не менее такое указаш е ничуть еще не до
казываешь, что данный щ елокъ въ действительности такой щелоч
ности, что соответствуеш ь такой его крепости. Мы знаемъ, что въ 
дбйствительности 30° едкимъ щ елокомъ можно омылить известное, 
строго определенное количество жировъ и маселъ. Но ареом етръ мо
ж етъ  указы вать намъ на 30° крепость, но въ действительности дан
ный щ елокъ не будетъ содерж ать въ себе известное, строго опреде
ленное для 30° по Б. едкости, а много менее. Поэтому 120 фунтами 
такого щ ееока и нельзя омылить, предположимъ, какъ  у насъ взято 
выше, 100 ф. маселъ, а много менее. Все это  необходимо им еть въ

14*
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виду при варкЪ мыла, такъ  что, если 120 фунтами щ елока вполнЪ 
не омыляются 100 ф. маселъ, то  слЪдуетъ добавить еще щ елока т а 
кой же крепости.

Дал'Ье мы познакомимся, к ак ъ  приготовить клеевыя мыла съ болЪе 
значительнымъ ч'Ьмъ 200°/0 вываромъ.

2. Мыло съ вываромъ до 350%.

а) Размариновое.
Для приготовлешя этого мыла берутъ:

40 ф. цейлонскаго кокосоваго масла.
10 » сала бараньяго или говяжьяго.
50 » Ъдкаго натроваго щ елока крЪп. въ 28° Б.
50 » «раствора наполнителя» крЪп. въ 18° Б.

(приготовлеше этого раствора см. въ пре- 
дыдущемъ мылЬ).

5 » картофельной муки, разбалты ваю тъ въ 
другихъ 10 ф. «раствора наполнителя».

Для придашя этому мылу пр1ятнаго зап ах а  къ  нему прибавляютъ: 
200 граммовъ мирбаннаго масла.

40 » бергамотнаго масла.
20 » размариноваго масла,

ВначалЪ лью тъ въ котелъ 25 ф. раствора наполнителя крепостью  
въ 18° Б., къ  нему подбавляютъ туда же нисколько обр’Ьзковъ и все 
это  въ котлЪ подогреваю тъ. К акъ только всЬ обрЪзки разойдутся, 
кладутъ къ  массЪ въ котлЪ масло и жиръ, а такж е 25 ф. Ъдкаго 
натроваго щ елока. Всю массу въ котл'Ь хорош о разм еш иваю сь мЪ- 
шалкою до тЪхъ поръ, пока все не соединится и не получится въ 
котлЪ однородная масса. ПослЪ этого массу въ котлЪ очень сильно 
ки пятятъ  и въ это  время подбавляютъ къ  ней по частямъ остатокъ  
Ъдкаго щелока и о статокъ  раствора наполнителя. Давши всему этому 
соединиться въ однородную массу, прекращ аю сь кипячеш е и котелъ  
на одинъ часъ хорош о укрываю сь, чтобы за  это  время пропала въ 
мылЪ вся пЪна, а Ъдюй щ елокъ смогъ бы хорош о и вполнЪ соеди
ниться съ маслами и жирами. Открывши по прошествш часа котелъ 
съ мыльною массою, берутъ отъ  нея нисколько мыла на пробу и 
смотрятъ, достаточно ли оно твердо или еще не совсбмъ твердо. 
Твердымъ же оно называется тогда, когда оно раздавливается между 
пальцами въ очень твердую, эластичную пластинку. Если оно не осо
бенно твердо, то  къ  нему подбавляютъ еще нисколько Ьдкаго ще
лока крепостью  въ 30° Б., все хорош о мЪшаютъ и оставляю тъ стоять. 
Когда мыло въ котлЪ остынетъ до 8 0 —87° Ц-; тогда къ  нему, при
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безпрерывномъ помЪшиванш, подбавляютъ раствора наполнителя, къ  
которому до этого была подмешана картофельная мука. ПослЪ этого 
къ мылу подмЪшиваютъ эфирныя масла. Размеш авш и по мылу эфир
ныя масла, берутъ изъ  мыла съ полфунта, даю тъ ему остыть и от- 
рЪзываютъ отъ  него кусочекъ. Хорошо сваренное мыло должно быть 
въ мЪстахъ надрЪза довольно жесткимъ. Если же взятое для пробы 
мыло окаж ется въ разр^зЪ  м ягким ъ,--тогда вновь подбавляютъ къ 
нему Ъдкаго щ елока крепостью  въ 30° Б до тЪхъ поръ, пока оно 
не получится жесткимъ.

Сливать это  мыло нужно въ неболыхпя, так ъ  пуда на 3— 4 формы.

3. Мыло съ вываромъ до 400°/0.

а) Виндзорское.
Для выварки этого мыла можно взять тЪ же самыя масла и жиры 

и въ том ъ же соотношенш, въ каковом ъ они брались при вываркЪ преды
д у щ а я  подъ назваш ем ъ— <размариноваго мыла» съ вываромъ до 350°/0.

Для увеличешя же самого вывара нужно взять бол-fee раствора 
наполнителя крепостью  въ 18° Б.

Это мыло обыкновенно окраш ивается въ желтый цвЪтъ, для чего 
берется какая-нибудь изъ  ж елты хъ, растворимыхъ въ водЪ красокъ. 
Что же касается эфирныхъ маселъ, то ихъ берется н а  д в а  п у д а  
мыла:

а) Для дорогихъ сортовъ: б) Для бол"Ье дешевыхъ сортовъ:
100 гр. касаеваго  масла. 60 гр. мирбаннаго масла.

50 » лавандоваго » 60 » касаеваго  »
30 » тминнаго » 30 » тминнаго »
30 » тимьяннаго ' »

4. Мыло съ вываромъ до 600%.

а) Ф1алковое.
Мыло это  приготовляется и зъ  тЪхъ же жировъ и маселъ, что и 

размариновое мыло. Для доведешя его вывара до 600°/0 къ  нему, к о 
нечно, больше нужно подбавлять раствора наполнителя.

Мыло это  обычно окраш ивается въ темно-коричневый цвЪтъ, по
этому для приготовлетя этого мыла можно употреблять всЪ окраш ен
ные въ разные цвЪта обрЪзки. Самое же мыло варится такъ .

ВначалЪ кладутъ въ котелъ обрЪзки и къ  нимъ подбавляютъ 
раствора наполнителя кр-Ьпостью въ 18° Б. Когда обрЪзки рас
пустятся и получится въ котлЪ клей, къ нему подбавляютъ переж
ж е н н а я  сахара для окраски его въ коричневый цв-Ьтъ. ПослЪ этого 
берутъ нисколько м ы л ьн ая  клея изъ  котла на пробу и смотрятъ, —
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достаточно оно твердо или нЪтъ. Если не особенно твердо, къ  нему 
подбавляютъ небольшими порщями Ъдкаго натроваго щ елока к р е 
постью въ 30° Б. до тЪхъ поръ, пока оно не будетъ раздавливаться 
между пальцами въ твердую, эластичную пластинку. Дальше съ этимъ 
мыломъ поступаю тъ такж е, как ъ  мы уже имЪли случай говорить объ 
этом ъ въ предыдущихъ мылахъ.

Т акъ  как ъ  это  мыло очень дешево, то и эфирныя масла подба
вляются къ  нему изъ дешевыхъ: касаевое  и мирбанное Какъ и з
вестно, зап ах ъ  эти хъ  маселъ не особенно долго удерживается- въ 
мылЪ, поэтому, если хотятъ , чтобы въ мылЪ пр1ятный зап ах ъ  удер
жался болЪе или менЪе продолжительное время, въ таком ъ  случай 
къ  таком у мылу на 3 пуда его подбавляютъ 5 гр. мускусной тинктуры 
(настоя).

5. Мыла съ вываромъ отъ 1000 и до 1200>/о.

а) Дешевое мыло изъ  обр'Ьзковъ.
Чтобы приготовить мыло съ  таким ъ вываромъ, обязательно нужно 

брать для варки такого  мыла на половину цейлонскаго кокосоваго 
масла, а на вторую половину— пальмоядернаго масла. И зъ эти хъ  ма
селъ вываривается основное мыло. Къ этому основному мылу можно 
подбавить и обрЪзки, но только обрЪзки нужно брать отъ  мылъ, 
сваренныхъ тож е и зъ  выше указанны хъ маселъ.

Мыло это  варится такж е, как ъ  и предыдуидя клеевыя мыла, только, 
конечно, берется болЪе раствора наполнителя въ 18° Б Для оконча
тельной же отдЬлки этого мыла берутъ болЪе Ъдкаго щелока к р е 
постью въ 30° Б.

Съ такими большими выварами мыло нужно сливать въ ф арфоро
вую форму. Если ж елаю тъ получить это  мыло мраморнымъ, въ т а 
ком ъ случай въ форму сливаютъ одну часть этого мыла бЪлымъ не 
подкрашеннымъ, а другую, оставшуюся въ котлЪ, подкраш иваю тъ, а 
уж е затЪ мъ это  подкрашенное подливаютъ въ форму къ неподкра- 
шенному и желЪзнымъ прутомъ разм еш и ваю сь его по всей формЪ.

II. Холоднымъ способомъ.

1. О жирахъ, маслахъ и щелокахъ для приготовлешя мылъ
холоднымъ способомъ.

а) Оби-ЦЯ полож еш я.
Холодный способъ по приготовлешю туалетны хъ мылъ самъ по 

себЪ очень простъ. По этому способу приготовляюсь только дешевый 
сортъ  туалетны хъ мылъ. Весь способъ основанъ на свойств^ кокосо-
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выхъ маслъ съ крепкими Едкими щелоками соединяться и давать мыла. 
Т акъ , напр., если взять определенное количество кокосоваго масла, 
распустить его и къ  распущенному маслу прибавить крепкаго  Едкаго 
натроваго щелока, все это хорош о см еш ать и вылить въ форму,— то 
по прошествш н е к о т о р а я  времени вся масса въ ф орм е сильно на
греется и въ конце концовъ въ ф орм е образуется мыло, которое з а 
стынешь въ ней. Т акое мыло получается очень твердымъ, а главное — 
оно сильно пенится.

Кокосовое масло обладаетъ свойствомъ очень быстро и вполне 
омыляться съ кр-Ьпкими едкими натровыми щелоками. Свойство это 
отличаетъ  его отъ  другихъ маслъ и въ то же время указы ваетъ  намъ 
на его хорош ее качество для мыловареннаго производства. Но кром е 
того кокосовое масло это  свое свойство передаетъ и другимъ, даже 
трудно и плохо омыляющимъ масламъ, р азъ  только таю я масла бу- 
дутъ омыляться вм есте  съ кокосовымъ масломъ. Этимъ свойствомъ 
кокосоваго масла пользуются при изготовленш  холоднымъ способомъ 
мыла. При изготовлеши по этому способу мыла къ  кокосовому маслу 
подбавляютъ сало, деревянное, касторовое масло, а такж е и др. жиры 
и масла.

Когда мыло приготовляется изъ  одного кокосоваго масла, то  можно 
мыло получить очень бЬлымъ, а такж е можно его окрасить въ любой 
цветъ . Но беда въ том ъ , что мыло изъ  одного кокосоваго масла 
получается очень твердымъ, грубымъ и къ  тому же мож етъ очень 
скоро портиться. Р азъ  же къ  кокосовому маслу будетъ прибав- 
ленъ какой нибудь другой ж иръ или какое нибудь другое масло,— 
въ таком ъ  случай и зъ  смеси кокосоваго масла съ другими жи
рами и маслами можно сварить очень неж ное и долго не портящееся 
мыло.

Кокосовыя мыла, приготовленныя съ примесью къ  кокосовому 
маслу сала, получаются настолько хорошими, что ихъ можно смело 
поставить на ряду съ самыми лучшими туалетными мылами, при
готовленными как ъ  горячимъ способомъ, т а к ъ  и посредствомъ ма
шинъ.

Они настолько бываю тъ хороши, что не спещ алистъ по мылу не 
мож етъ ихъ отличить по наружному виду отъ  самыхъ лучш ихъ мылъ, 
сваренныхъ какъ  горячимъ способомъ, так ъ  и приготовленныхъ при 
помощи машинъ.

Только когда такое  мыло будетъ разломлено,— его можно уже бы
ваетъ  отличить, потому что приготовленное холоднымъ способомъ мыло 
въ изломЬ аморфно, т. е. не и м еетъ  кр и сталли ческая  строеш я. Между 
т е м ъ  как ъ  приготовленныя горячимъ способомъ ядровыя мыла въ и з
лом е— кристалличны.
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При изготовлеши мыла холоднымъ способомъ обрабатывается ли 
вмЬсгЬ съ кокосовымъ масломъ сало или друпе каюе-нибудь жиры и 
масла,— самый способъ омылешя остается то тъ  же самый. Если и 
бываетъ какая  разница, то только развЬ въ температур^, при кото 
рой должно происходить самое омылеше, а такж е въ количеств^ 
Ьдкихъ щ елоковъ. На эти два пункта нужно обратить самое серьез
ное внимаше. При этом ъ постоянно нужно помнить, что кокосовое 
масло для своего полнаго омылешя требуетъ  очень много 'Ьдкихъ 
щ елоковъ. Много -Ьдкихъ щ елоковъ требуется для полнаго омылешя, 
кромЬ кокосоваго масла, такж е въ нисходящемъ порядкЬ и для с а л а ,  
с в и н о г о  ж и р а  и о л и в к о в а г о  м а с л а  (деревяннаго). Меньше 
же всего требуетъ для сввего омылешя— касторовое масло. Все это 
можно для ясности лучше выразить въ видЪ цифровыхъ данныхъ.

Если мы возьмемъ, предположимъ, определенной крепости Ъдкж 
щ елокъ, то  для полнаго омылешя о п р ед ел ен н ая  количества кокосо
ваго масла такого  щ елока необходимо 250 вЪсовыхъ единицъ, для 
точно такого же количества сала— его необходимо взять 200 вЬсо- 
выхъ единицъ, для свиного ж ира— 195, для оливковаго масла— 190, а 
для к а с т о р о в а я  масла— 180.

ВсЬ предназначенные для холоднаго омылешя жиры и масла должны 
обязательно быть свежими, неиспортившимися, не прогорклыми.

Что же касается температуры, при которой нужно омылять все- 
возможнЪйцле жиры и масла, то необходимо нужно взять за  правило, 
что чЪмъ выше точка плавашя даннаго жира или масла, тЬм ъ при 
болЬе высокой тем ператур^ происходитъ омылеше даннаго жира или 
масла. И, наоборотъ, чЪмъ ниже точка плавлешя жира или масла, тЪмъ 
при болЪе низкой тем пературь должно омылить холоднымъ способомъ 
данный жиръ нли масло. Пояснимъ это  примЬромъ.

Предположимъ, мы зах о тел и  бы омылить холоднымъ способомъ 
с а л о .  Т очка плавлешя сала, как ъ  извЬстно, леж итъ между 42, 5— 
43° Ц. Для его омылешя нужна тем пература отъ  60 до 62° Ц. Въ то 
же время точка плавлешя к о к о с о в а г о  м а с л а  леж итъ между 
22— 24,5° Ц. — для его омылешя нужна температура— лЬтом ъ не болЬе 
27,5° Ц., а зимою— 32,5° Ц.

Возьмемъ смЪсь, состоящую съ одной стороны изъ  ‘/а или i /з сала, 
а съ другой —изъ ' / 2 или 2/з кокосоваго масла. Для омылешя эти хъ  
см-Ьсей въ первомъ случаЬ необходимо нагрЬть данную смЬсь до 40 — 
42° Ц., а во втором ъ— до 3 2 —35° Ц. Только въ зимнее время года 
эту  температуру можно повысить, но все-таки не бол'Ье какъ  градуса 
на 2 на 3.

Въ холодное время года лучше всего работать въ тепломъ помЬ- 
щеши.
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6) Кокосовое масло.

К акъ мы уже теперь знаем ъ, при изготовленш туалетны хъ мылъ 
главную роль играетъ к о к о с о в о е  м а с л о ,  поэтому постараемся 
познакомиться съ ними нисколько поближе. К акъ мы уже это  ви- 
дЪли !), въ торговле встречаю тся три сорта кокосоваго масла: ко- 
хинхиновое, цейлонское и капра. Самое лучшее изъ  эти хъ  маслъ,— 
это  кохинхиновое кокосовое масло. И зъ этого сорта получаются са
мыя лучппя, самыя нЪжныя, а главное— очень бЪлыя мыла. Вотъ по
чему въ тЪхъ случаяхъ, когда о тъ  мыла требуется, чтобы оно было 
бЪло, плохо не пахло, хорош о и долго сохранилось, во всЪхъ т а 
кихъ случаяхъ обязательно нужно мыло варить изъ кохинхиноваго 
кокосоваго масла. Э тотъ  сортъ кокосоваго масла дороже остальныхъ 
обоихъ.

Когда приготовленное изъ  кокосоваго масла холоднымъ способомъ 
мыло х о тятъ  окрасить въ какой-нибудь цвЪтъ и для пр1ятнаго зап аха  
къ  нему подбавить ароматичесю я вещества, въ таки х ъ  случаяхъ мыло 
можно варить изъ  другихъ сортовъ кокосоваго масла. Конечно, если 
и окрашенныя мыла сварить изъ  кохинхиноваго кокосоваго масла,- 
то  они получатся великолепными. При этом ъ и то  должно имЪть въ 
виду, что кохинхиновое кокосовое масло поступаетъ въ продажу 
почти всегда въ болЪе свЪжемъ видЪ, чЪмъ остальные сорта коко
соваго масла. Въ силу этого масло это  омыляется медленнее, равно- 
м-ЬрнЪе, а главное—б езъ  всякой помехи. Р азъ  же приходится имЪть 
дЪло съ старыми кокосовыми маслами, у которы хъ отъ  времени об
разуется свободная кислота, то  при соединенш таки хъ  маслъ съ щ е
локами свободная кислота омыляется очень быстро, между тЪмъ какъ  
остальная часть масла за  это  время не успЪваетъ еще омылиться 
ВслЪдств1е этого получаются комья, так ъ  что когда приходится под
ливать последнюю порщю щ елока; трудно, а правда, нередко прямо 
таки бываетъ невозможно м еш ать такое мыло.

Благодаря чему въ конечномъ р езультат^  получается очень пло
хое мыло.

И зъ всЪхъ сортовъ кокосоваго масла богаче всЪхъ по содержашю 
въ себе свободной кислоты— это  цейлонское и капра кокосовыя масла. 
Когда по необходимости приходиься работать съ этими сортами ко 
косоваго масла, то прежде чЪмъ изъ  нихъ варить мыла, ихъ необхо
димо при помощи крЪпкихъ щ елоковъ предварительно очистить. Но 
м ож етъ легко случиться, что и очистка эти хъ  маслъ крепкими ще
локами не помож етъ.

М См. Мыловареше, т. I стр. 159.
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Это бываетъ въ том ъ случай, когда для работы берутся слиш- 
комъ уж е старыя масла. Въ таком ъ  случа-fe лучше всего изъ  таки х ъ  
стары хъ маслъ не нужно варить туалетное мыло холоднымъ спо
собомъ.

При варкЬ мыла холоднымъ способомъ, нередко случается, что 
мыло въ котлЬ становится очень густымъ, делается крупинками, по
являются въ немъ нераспускаю1щяся ядра, цв-Ьтъ его бываетъ сЬро- 
грязнымъ. Все это  происходитъ по преимуществу отъ  того, что дан
ное кокосовое масло содерж итъ въ себ-Ь очень много свободной 
кислоты.

Чтобы хотя отчасти и збеж ать  всего этого, то  первымъ долгомъ 
нужно наблюдать, р азъ  приходится варить мыло со старымъ кокосо- 
вымъ масломъ, чтобы самый процессъ омылешя производился как ъ  
только возможно при низкой температур^. Смотря по времени года, 
можно производить съ такими маслами омылеше при 22,5° и не 
болЬе 25° Ц. Если же при прибавки къ  маслу въ котл'Ь 'Ьдкаго ще
лока, мыльная масса станетъ  очень густою, то  этого нечего пу
гаться.

Въ таком ъ случа-fc прикрываюсь котелъ; мыльная масса въ немъ 
сильно нагревается и вмЬстЬ съ гЬ м ъ становится жиже и жиже и 
всЬ комки расходятся. Тогда хорош о всю массу м еш аю сь въ котл'Ь, 
отчего она принимаетъ нормальную густоту. Таким ъ способомъ при
готовленное мыло бываетъ очень не дурно, н'Ьжно и бЪлаго цвЪта,—  
только нужно обязательно при его изготовлеши хорош о м еш ать. Ко
нечно, еще лучше, если передъ варкою мыла изъ стары хъ, долго со
хранявшихся сортовъ кокосоваго масла, такое масло вначалЪ очистить 
при посредства крЪпкихъ щ елоковъ. Если же такую  очистку считаю тъ 
излишней, или трудно исполнимой, то непременно нужно очистить 
кокосовое масло посредствомъ кипячешя его съ крЪпкимъ солянымъ 
растворомъ. Благодаря таком у кипячешю грязь и всЬ слизистыя части 
отходятъ  и зъ  кокосоваго масла.

Процессъ это тъ  называется « о б  Ъ л к о ю» .  Самая же об'Ьлка про
изводится такъ . Кладутъ въ котелъ известное количество изъ пред- 
назначенныхъ къ  об'Ьлк'Ь маслъ, при чемъ стараю тся, чтобы одна треть 
котла оставалась свободной, а 2/3 его наполнены были бы масломъ. 
Самый же котелъ  не долженъ быть слишкомъ плоскимъ, а долженъ 
быть глубокимъ. ПослЪ этого въ то тъ  же котелъ лью тъ столько рас
твора поваренной соли крепостью  отъ  15 до 18° Б., пока масло нл 
будетъ плавать надъ этим ъ растворомъ. ПослЬ этого разводятъ огонь 
подъ котломъ, масло распускается и все содержимое въ котл'Ь хорош о 
кипятятъ  съ полчаса, а то и нисколько даже болЬе. Во время кипя
чешя массы поверхъ ея собирается грязная пЬна. Ее осторожно, ста-
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раясь не захваты вать самаго масла, особою ложкою или черпакомъ 
снимаютъ въ особый сосудъ. К акъ  только поверхъ массы въ ко тл е  
будетъ собираться негрязная, белая , чистая п ен а,— это  указы ваетъ , 
что обЪлка окончена. Огонь изъ  подъ котла убираю тъ, котелъ хо 
рошо укрываю тъ и оставляю тъ все это  стоять нисколько часовъ, а 
самое лучшее— самую обЪлку нужно приноровить къ  ночи, а на ночь 
оставить въ ко тл е  отстояться. З а  ночь все нечистоты, бывпля въ 
масле, осадятся на дно котла, а сверху будетъ находиться более 
чистое масло. Его осторож но счерпываютъ въ котелъ, где изъ  него 
уже и приготовляю тъ мыло.

Если же на заводе работа производится съ паромъ. то  нЪтъ нужды 
лить въ котелъ къ  обеленному кокосовому маслу воды, а въ котелъ  
кладутъ масло и на каждые 100 ф. его кладутъ 3 или 4 ф. поварен
ной соли въ тонком ъ порош ке и пропускаю тъ къ  этой массе въ ко
телъ конденсированный паръ.

Точно такж е происходитъ и обелка масла съ крепкими щело
ками. Вначале распускаю тъ въ к о тл е  кокосовое масло, з а т е м ъ  к ъ  
нему подливаютъ немного воды, все это  хорош о ки пятятъ  и къ  ки
пящей массЬ въ ко тл е  на каждые 100 ф. кокосоваго масла подли
ваю тъ о тъ  3 до 5 фунтовъ едкаго щелока, крепостью  въ 38— 40° Б, 
и кипятятъ .

Если х о тятъ  получить более чистымъ и нЪжнымъ масло, или взятое 
для обелки масло очень старо и сильно прогоркло, въ таком ъ случае 
едкаго щ елока подбавляютъ къ  таком у маслу еще. Но съ прибавкою 
едкаго щ елока нужно быть осторожнымъ: его не следуетъ прибавлять 
большими порщями, так ъ  как ъ  образующ ееся мыло сильно пенится и 
оно свободно м ож етъ уйти изъ  котла. Р азъ  же будетъ прибавляться 
за р а зъ  немного, пены получится тож е немного, и мыло не уйдетъ и зъ  
котла.

К акъ только весь щ елокъ соединится съ масломъ, поступаю тъ къ  
отсолке находящейся въ ко тл е  массы. Для этой цели въ котелъ под
бавляю тъ столько поваренной соли, пока на поверхности мыльной 
массы въ ко тл е  не появится серо-грязное, пенистое ядро. Ядро это  
осторож но снимаютъ ложкою или плоскимъ ковш омъ съ небольшими 
на дне его дырочками,

Если ядро будетъ настолько еще жидко, что будетъ проходить 
сквозь дырочки въ ковш е, въ таком ъ  случае подбавляютъ въ котелъ 
къ  массе еще соли, пока ядро не сделается настолько плотнымъ, 
что не будетъ уже больше протекать сквозь дырочки въ ковш е об
ратно въ котелъ. Вся эта  работа должна производиться как ъ  можно 
быстрее.

Р азъ  же не быстро будетъ сниматься образовавш аяся пена, то  масло
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легко мож етъ уйти все изъ  котла. Но ни въ каком ъ случай при 
сильной п'Ьн'Ь нельзя въ котелъ  съ масломъ лить воду, или щелокъ. 
Если же вольется къ  кипящей массЪ въ котл'Ь вода или щ елокъ, въ 
таком ъ случай процессъ омылешя произойдетъ еще быстрЬе, значитъ, 
будетъ еще болЬе шансовъ, что все это  скорее уйдетъ. Лучше же всего 
въ таком ъ  случаЬ уменьшить огонь подъ котломъ и бы стрее снимать 
пЪну съ массы. И въ данномъ случай з а  конецъ об^лки нужно считать 
появлеше на поверхности массы въ котлЬ б^лой пЬны. Тогда прекра
щ аю сь кипячеше, котелъ  хорош о укрываютъ, а въ остальномъ посту
паю тъ такъ . как ъ  объ этом ъ  мы подробно говорили выше.

Т акъ  отдЬланное масло, устоявш ееся въ котл'Ь, не бываетъ со
вершенно св-Ьтлымъ, а получается бЬлаго, нисколько мутноватаго 
цвЬта.

КромЪ этого нередко по остыванш об^леннаго масла въ котл'Ь, оно 
покрывается тонкою  клеевою пленкою. Снимать такую  пленку съ масла 
не стоитъ, потому что оно вновь покроется точно такою  же пленкою. 
Да и т с  нужно имЪть въ виду, что такая  пленка на доброкачествен
ность масла не производитъ никакого дЬйств!я.

Очищенное масло прю брЪ таетъ свойство очень трудно л мед
ленно омыляться. Т акъ  что нерЬдко, чтобы омылить 6 п. такого масла, 
необходимо полдня, а то  даж е и болЬе кипятить его съ 'Ьдкими ще
локами.

Но этим ъ не только не слЬдуетъ смущаться, а, наоборотъ, это  по- 
казы ваетъ , что масло хорош о очищено и и зъ  такого масла въ конеч- 
номъ р езультат^  получатся въ высшей степени бЪлыя мыла. Таю я мыла 
могутъ очень долго, не портясь, сохраняться.

Только что нами описанные способы очистки кокосоваго масла 
пока единственные и другихъ, удобно и выгодно выполнимыхъ, пока 
еще н'Ьтъ. Эти способы хорош и гЬ м ъ, что изъ  очищеннаго по этому 
способу масла получаются очень бЬлыя, а главное— долго не портя- 
щ1яся мыла.

И такъ, как ъ  мы теперь ясно видимъ, самое лучшее, а главное — 
много выгоднее для завода, чтобы при изготовлеши туалетны хъ мылъ 
холоднымъ способомъ брались самые лучгше и самые св'Ьж!е сорта ко
косоваго масла.

Оно дороже, но за т о  работа съ  нимъ легче, мыло получается 
лучше. Конечно, как ъ  мы это  вид'Ьли, можно и изъ  стараго масла 
приготовить недурное мыло, но не сл'Ьдуетъ забы вать, сколько стоитъ 
время и денегъ очистка стараго масла. Если все это  сопоставить и 
поразсмыслить, то окаж ется, много выгодн-fee заплатить за  свЬжее 
масло дороже, чЪмъ з а  старое—дешевле.

Когда приходится выбирать для приготовлешя мыла холоднымъ
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способомъ кокосовое масло, то нужно помнить, что лучше и выгод
нее всего брать такое, которое очень твердо и въ излом е н е 
сколько беловато-прозрачно, а главное,—чтобы оно не издавало з а 
паха стараго, прогсрклаго масла.

С т а р ы м ъ  ж е  м а с л о м ъ  называется такое  масло, которое 
сильно маж ется, съ сильнымъ маслянистымъ, прогорклымъ зап ахом ъ  
и им еетъ  серый, а то  даж е зеленоватый цветъ . Т акое масло содер
ж и тъ  въ себе  очень много свободныхъ кислотъ и изъ  него никогда 
нельзя получить прекраснаго, белаго, долго не портящагося мыла. 
Только после очистки его можно изъ  такого масла получить более 
или м енее хорош ш  товаръ. Настоящее же хорош ее, свеж ее масло, 
въ особенности это  применимо къ  кохинхиновому кокосовому маслу, 
обладаетъ пр!ятнымъ, очень ароматичнымъ, напоминающимъ зап ахъ  
свеж ихъ  ореховъ, запахом ъ.

Мы уж е имели случай упоминать выше, что при приготовлежи 
мыла холоднымъ способомъ, вм есте  съ кокосовымъ масломъ для этой 
цели идутъ еще баранье, говяжье и свиное сало, косторовое и олиф- 
ковое (деревянное) масла.

Скаж емъ же и о нихъ несколько словъ.
Для приготовлетя мылъ холоднымъ способомъ особенно хорош и—  

говяжье, баранье, а такж е и свиное сало. Благодаря ихъ прибавке 
къ  кокосовому маслу, мыло получается н еж н ее , а главное — съ ихъ 
прибавкою къ  маслу мыло получается уже не так ъ  чрезмерно твер
дымъ, как ъ  оно получается, когда его варятъ  изъ  одного кокосоваго 
масла. Э тихъ жировъ можно подбавлять къ  кокосовому маслу до 
50ч/0. Обычно же подбавляютъ отъ  10 и до 25°/0. Но даже прибавка 
къ  кокосовому маслу до 50°/0 сала, т ем ъ  не менее не вредитъ ни 
самому процессу омылежя, ни добротности получаемаго мыла. Ко- 
речно. чем ъ  больше прибавляются изъ этихъ жировъ къ  кокосовому 
маслу, т е м ъ  меньше приходится брать щ елока, потому что оба эта  
жиры для своего полнаго омылешя требую тъ много меньше щелочи, 
чем ъ кокосовое масло.

Берется ли говяжье, баранье, или свиное с а л о ,--э то  совершенно 
безразлично, но обязательно необходимо наблюдать, чтобы какой бы 
изъ  эти х ъ  жировъ не брался, онъ непременно долженъ быть самаго 
лучшаго качества: свеж им ъ и вполне чистымъ. Мы уже имели слу
чай говорить, какъ  очищается сало !). Здесь же мы упомянемъ 
только объ очистке сала для малаго производства

Берутъ с а л о -с ы р е ц ъ ,— нутрянъ, складываютъ въ кадку и промы
ваю тъ несколько р азъ  чистою, холодною водою. После этого сало

‘) См. «Наше Мыловареше», т. I стр. 705—706.
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это  или очень мелко разрЪзывается, или толчется въ ступе. К акъ 
разрезанн ое, т а к ъ  и толченое сало складываютъ въ чистый холще- 
вый мЪшокъ, а это тъ  послЪднш вм есте  съ находящимся въ немъ 
салом ъ пом ещ аю тъ въ котелъ  съ кипящей водой. Время отъ  времени 
мЪшокъ съ саломъ вынимаютъ, ж м утъ его, отчего толченое сало 
легче вы текаетъ изъ  м еш ка, так ъ  что по прошествш н е к о т о р а я  
времени въ самомъ м еш к е  остаю тся лишь одне клеточны я ткани 
сала, а все сало вытопится и соберется поверхъ воды въ котле. Т а 
кимъ образом ъ въ ко тл е , поверхъ воды, получается, сравнительно, 
более или менее чистое топленое сало. Чтобы еще лучше очистить 
полученное сало, к ъ  нему въ котелъ  подбавляютъ на 6 п. сала отъ  
400 и до 500 гр. поваренной соли ( I 1,,  ф.) и 100— 200 гр. квасцовъ 
въ порош ке (46 зол.) и все это  ки пятятъ  съ четверть часа, причемъ 
необходимо м еш алкою  все содержимое въ ко тл е  сильно взбалтывать. 
После этого  ум еряю тъ нагреваж е, вследств1е чего сало собирается 
на поверхности жидкости. Поверхъ сала, устоявшись, собирается 
пена. Ее удаляю тъ, а обеленное сало фильтрую тъ черезъ  чистый 
холстъ  въ чистую, изъ  мягкаго дерева кадушку, где оно и засты 
ваетъ . Т ак ъ  просто очищенное сало и употребляется уже за т е м ъ  
для приготовлетя мылъ холоднымъ способомъ. Х отя очищенный т а 
кимъ способомъ жиръ и мож етъ сохраниться долгое время, не пор
тясь, все-таки его не нужно з а  р азъ  много запасать , а стараться 
поскорее перерабатывать на мыло и чаще производить очистку но
вой партш  сала.

Въ заклю чет 'е  скаж ем ъ несколько  словъ объ едки хъ  щ елокахъ.

3) Ъ д ю е щ елока.

Для п ри готовлетя  мыла холоднымъ способомъ нужно брать хоро- 
uiie, чистые, креп ю е щелока. Для этого берется каустическая сода 
хорошей марки и высоко-процентная. Для р аство р етя  каустической 
соды на каждые 10 п. или 10 ф. ея требуется 20 п. или 20 ф. воды 
Получится едкш  щ елокъ крепостью  въ 40° Б. Приготовленный ще
локъ  обязательно нужно сохранять или въ ж елезны хъ, хорош о укры
вающихся сосудахъ, или въ стеклянныхъ баллонахъ.

При высчитывали необходимаго количества едкаго натроваго ще
лока для п о л н а я  ом ы летя  о п р ед ел ен н ая  количества кокосоваго 
масла, нужно придерживаться такого правила: н а  о д н у  в е с о в у ю  
ч а с т ь  к о к о с о в а г о  м а с л а  н е о б х о д и м о  1,2 в е с о в  ы х ъ  ч а с 
т е й  е д к а г о  н а т р о в а г о  щ е л о к а ,  к р е п о с т ь ю  в ъ  40° Б.

Пояснимъ это  примеромъ.
Предположимъ, мы хотим ъ омылить 40 фун. (1 п.) кокосоваго масла.
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Спраш ивается,— сколько необходимо взять для полнаго омылешя 
этого  количества масла Ьдкаго натроваго щ елока. Придерживаясь выше 
приведеннаго нами общаго положеш я, мы должны взять для омылешя 
40 фун. кокосоваго масла, ровно 20 фун. Ьдкаго натроваго щелока, 
крепостью  въ 40° Б. Но въ больш инства случаевъ съ таким ъ крЬп- 
кимъ щ елокомъ не работаю тъ, а работаю тъ обыкновенно со щело
ками, крепостью  въ 25°, 30° и 35°. Спраш ивается, сколько же не
обходимо взять -Ьдкаго натроваго щелока, предположимъ, крепостью  
въ 25° Б., чтобы омылить 40 фун. кокосоваго масла. Мы разсуж даемъ 
такъ : если для омылешя 40 фун. кокосоваго масла необходимо взять 
20 фун. -Ьдкаго, крепостью  въ 40° щелока, то для омылешя тЬ хъ  же 
40 фун. кокосоваго масла щ елокомъ— крЬпостью въ 25° Б .—такого 
щ елока придется взять, конечно, бол-fee. А для того, чтобы узнать, 
сколько же такого щ елока нужно взять, для этого  количество взя
таго для приготовлешя мыла кокосоваго масла (въ нашемъ примЬрЪ
40 ф.)' м нож атъ на 20 и полученное п рои зведете (800) дЪлятъ на 
число градусовъ той крЬпости, съ которою  х о тятъ  работать (въ на
шемъ прим-Ьр-Ь на 25). Полученное отъ  дЬлешя 800 на 25 частное 
дастъ намъ количество 'Ьдкаго натроваго щ елока известной к р е 
пости, что необходимо употребить для полнаго омылешя кокосоваго 
масла. Въ нашемъ при м ере мы будемъ имЪть 40 X  2 0 : 2 5  или 32 ф. 
Эти 32 фун. то  количество Ьдкато натроваго щ елока крЬпостью въ 
25° Б., что необходимы намъ для полнаго омылешя 40 фун. кокосо
ваго масла.

При омылеши же кокосоваго масла -Ьдкимъ натровымъ щ елокомъ 
крЬпостью въ 40° Б. и при том ъ же въ количествЬ 20 ф. на 40 ф. 
масла получается очень твердое мыло. Если же хотятъ  получить мыло 
болЬе эластичнымъ, не такъ  сильно твердымъ, въ таком ъ случа-fe пе- 
редъ самымъ прибавлешемъ 'Ьдкаго щелока къ  какосовому маслу въ 
котелъ на каждые 30 фун. -Ьдкаго щ елока подливаютъ къ  нему отъ
1 до 2 фун. дестиллированной воды. Можно такж е прибавить нЬ- 
сколько фунтовъ -Ьдкаго кал1еваго щ елока крЬпостью въ 40° Б

2. Различнаго рода приспособления и оруд1я.

К акъ самое приготовлеше мыла холоднымъ способомъ очень просто, 
такъ  и всЬ приспособлешя и оруд1я при этом ъ  дЬл-Ь очень просты и 
стоятъ  они очень дешево.

Нужно имЬть подъ рукою котелъ  съ выпуклымъ дномъ, склепан- 
нымъ изъ  болванки, или изъ цинковыхъ листовъ. Котелъ долженъ 
быть довольно глубокъ, но не слиш комъ плоскимъ. Нужно им-Ьть 
такж е м-Ьшалку. Она мож етъ быть сд-Ьлана или изъ  какого-нибудь
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лиственнаго твердаго дерева, или изъ желЪза. На концЪ же у этой 
мЪшалки, гд-fe приходится брать ея руками, должна быть деревянная 
ручка.

Формы, куда приходится сливать готовое мыло, не должны быть 
слиш комъ большими. Самое лучшее нужно приготовить такого  р аз
м ера формы, чтобы въ каждую такую форму можно было сливать 
мыла отъ  3 до 6 п.

К акъ мы уже знаем ъ  J), что для сливашя одного пуда мыла не
обходимо имЪть форму размЪромъ въ 215 куб. вершковъ. Значитъ, 
если кто  бы пож елалъ изготовить себЪ форму, то  онъ долженъ р е 
ш ить,—сколько пудовъ онъ намЪренъ сливать въ такую  форму. Нашъ 
же совЪтъ,— нужно дЪлать таю я формы, которыя бы смогли вместить 
въ себЪ самое большее 5 пуд. готоваго мыла. Т акая форма должна 
быть размЪромъ въ 1075 куб. вершковъ.

Самыя же формы должны быть или желЪзныя, или деревянныя. 
Деревянныя формы внутри должны быть обиты б'Ьлою жестью.

КромЪ этого нуж енъ сосудъ, гдЪ бы можно было хранить Ъдкш 
щ елокъ, а такж е омылять жиры и масла.

Сосуды для хранеш я щ елоковъ не должны быть слиш комъ боль
шими. Они должны быть сделаны изъ  хорошей болванки, а внизу 
каждый изъ  таки хъ  сосудовъ снабж ается мЪднымъ краномъ. Сосудъ 
со щ елокомъ ставится выше того котла, въ которомъ намереваются 
приготовлять мыло. Открывши кранъ, лью тъ толстою  или тонкою 
струею, смотря по надобности, 1;дкш щ елокъ вь котелъ съ жирами 
и маслами. Самый сосудъ снабж ается стеклянною изогнотою трубкою, 
которая бываетъ разм ечен а черточками на пуды и фунты. Благодаря 
таком у очень простому при способлена можно влить въ котелъ съ 
жирами и маслами столько пудовъ или фунтовъ Ъдкаго щелока, 
сколько его необходимо для омылешя даннаго количества жировъ и 
маслъ въ котлЪ, не взвеш ивая каждый р азъ  это тъ  щ елокъ. Bd6 про
цессы по изготовлешю мыла холоднымъ способомъ мож етъ совер
шенно свободно производить одинъ человЪкъ.

3. Процессъ приготовлешя туалетныхъ мылъ холоднымъ
способомъ.

Прежде ч-Ьмъ говорить о самомъ приготовленш холоднымъ спосо
бомъ мыла, мы еще р а зъ  должны обратить внимаше желающ ихъ ва
рить мыло по этом у способу на ниже изложенныя нами непремЪнныя 
услов1я, если хо тятъ  получить хорошш товаръ. Первое и самое важ-

‘) См. «Наше Мыловареще», стр. 281 —282.
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ное ycriOBie для получешя хорош аго мыла по этом у способу, —  это 
чтобы жиры и масла брались как ъ  можно чище и въ св’Ьжемъ, неис- 
порченномъ виде. Тож е самое нужно сказать  и о Ъдкихъ щ елокахъ: 
они должны быть совершенно светлыми, а не мутными, а главное— 
они должны быть щ е л о ч н ы  (каустичны) и не содержать въ себе 
угольной кислоты. Кроме этого для полнаго усп еха дела необходимо, 
чтобы все матер1алы обязательно брались бы съ самаго точнаго веса, 
а не наобумъ, и на глазъ, приблизительно и т. д. что обыкновенно 
очень часто практикуется. Если ж е для омылешя извЪстнаго коли
чества жировъ и маслъ будетъ взято  больше щелока, чем ъ  его не
обходимо для полнаго омылешя, то  мыло получится сильно щелоч. 
нымъ. Сильно щелочное же мыло бываетъ очень грубо, хрупко. При 
мы тье таким ъ мыломъ нашего лица и рукъ, оно сильно ихъ р азъ ’Ь- 
даетъ, а на более слабой кож е вызываетъ даж е экземацю нныя забо- 
лЪвашя. Если же щ елока берется менее, чем ъ  его огЬдуесь, то  часть 
жира или масла остается неомыленными, отчего мыло получается ма
жущимся, скоро прогоркаетъ и начинаетъ издавать очень непр!ятный 
зап ахъ . Если же къ  таком у мылу для придашя ему пр!ятнаго зап аха  
были подбавлены ароматичесю я вещества, они въ таком ъ мыле скоро 
портятся и вм есто благовоннаго, пр1ятнаго зап ах а  начинаю тъ изда
вать удушливый, непр1ятный запахъ ,

А теперь познакомимся съ  самымъ процессомъ по приготовлешю 
мылъ холоднымъ способомъ.

Вначале распускаю тъ кокосовое масло. Лучше всего его раньше 
распустить въ другомъ ко тл е . При этом ъ нужно наблюдать, чтобы 
выше 50° Ц. температура при его распускаш и въ немъ не поднима
лась. Р азъ  же масло будетъ распускаться при более высокой, чем ъ 
въ 50° Ц., тем пературе то  оно потемнЪетъ. Когда все масло распу
стится, его перечерпываюсь въ то тъ  котелъ, где намереваю тся при
готовлять самое мыло.

Н ередко въ самомъ св’Ьжемъ и самомъ чистомъ масле можно з а 
м ети ть соринки, мелюя частицы дерева, соломенки и т. п. посторон- 
Hie предметы. Поэтому, когда распущенное масло перечерпываюсь въ 
мыловаренный котелъ, надъ нимъ растягиваю тъ или чистую тряпку, 
или волосяное сито, черезъ что и процЬживаютъ распущенное масло.

После этого  приступаю тъ къ  самому приготовлешю мыла.
Въ масло въ мыловаренномъ ко тл е  опускаю тъ термометръ Цельз1я 

и когда масло остынетъ въ котлЬ до 30° Ц., то , открывши кранъ въ 
сосудЬ съ -Ьдкимъ щ елокомъ, начинаю тъ спускать тонкою струею 
щ елокъ въ масло. Во все время, пока льется щ елокъ, усиленно, не 
перерываясь, хорош о его смеш иваю сь съ масломъ. Ч ем ъ лучше м е 
ш аю сь, т е м ъ  скорее и полнее наступаетъ соединеше щ елока съ Mac- 

в .  п .  б л а г о в -ъ щ е н с к ш . 1 5
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ломъ. Когда выльется весь необходимый для омылежя щ елокъ, тЪмъ 
не менЪе прсдолжаю тъ мЪшать всю массу въ котле до тЪхъ поръ, 
пока весь щ елокъ не соединится съ масломъ и не получится въ котлЪ 
однообразная мыльная масса— мы ло.

Это узнается потому, что масса въ к о тл е  становится очень гу
стой, однородной и несколько просвечивающейся. Если взять на мЪ- 
ш алку этой массы изъ  котла, то она стек аетъ  съ нея обратно въ 
котелъ въ видЪ клея и ложится на мыльную массу въ котле въ виде 
ленты.

Если мыло варится изъ свЪжаго кохинхиноваго кокосоваго масла, 
то выше указанные нами признаки готовности мыла наступаю тъ 
только по прошествш нЪсколькихъ часовъ мЪшашя массы въ котле.

Когда же мыло приготовляется изъ  цейлонскаго или капра коко
соваго масла въ смеси съ саломъ, свинымъ жиромъ и т. п. жирами, 
то  процессъ полнаго соединешя всехъ  эти хъ  жировъ и маслъ со ще
лочью происходитъ бы стрее и скорее.

Какъ только все  признаки полнаго соединешя масла со щелочью 
будутъ на лицо, тогда равномерно размЪшиваютъ по мыльной массе 
въ котле ароматичесю я вещества. После этого мыльную массу пере- 
ливаю тъ изъ  котла въ форму. Форма должна быть внутри обита б е 
лою жестью или обтянута холстомъ. Сливши мыло въ форму, ее хо
рошо укрываю тъ.

По прошествш часа два-три въ ф орм е съ мыломъ начинаетъ р а з 
виваться сильная теплота, которая и достигаетъ въ мыльной массе 
до 80° Ц.

З а  это  время происходитъ полное соединеше масла со щелочью и 
въ ф орм е получается очень недурное мыло. Для сливашя этого мыла 
въ форму, нельзя форму ставить въ холодномъ помЪщенш. Нужно 
обязательно наблюдать, чтобы температура комнаты, где стоитъ 
форма, не была ниже 15° Ц. а лучше, когда оно будетъ доходить 
до 20е Ц.

4. Придаше н'Ьжнаго, блестящаго, мягкаго свойства туалетнымъ  
мыламъ приготовляемымъ холоднымъ способомъ посредствомъ 

введешя въ нихъ н-Ькоторыхъ жировыхъ веществъ.

Мы уже имели случай упомянуть, !) что въ торговле встр е
чается особое вещество подъ назваш емъ л а н о л и н ъ .  Ланолинъ такж е 
им еетъ  назваш е «Adeps Ianae».

Если взять кокосовое масло съ большимъ количествомъ (до 50% )

ь| См. наше мыловаренге. Стр. 132.



— 227 —

сала и приготовить и зъ  нихъ холоднымъ способомъ мыло, то можно 
получить очень недурное мыло. Но если во время приготовлешя такого 
мыла къ  нему прибавить отъ  5 до 10°/о ланолина и отъ  3 до 5 %  
церезина или японскаго воска, то  мыло получится очень блестящимъ. 
На поверхности же его можно будетъ ощ ущ ать как ъ  бы сальный, но 
очень пр1ятно-дЪйствующш на наше ощущеше налетъ. Мыло это  и на 
нашу кож у дЪйствуетъ очень благотворно:— оно ея смягчаетъ. Отпре- 
сованные куски этого мыла выходятъ изъ  пресса очень блестящими,—  
а если ихъ п отереть между ладонями наш ихъ рукъ, то они полу
чать  еще лучше, еще красивее. КромЪ внЪшняго вида таю я мыла 
улучшаются и въ своихъ внутреннихъ качествахъ. Они становятся 
растворимое въ водЪ и даютъ легче и больше лЬны.

Самое же приготовлеше эти хъ  мылъ ни чЪмъ почти неотличается 
отъ  описаннаго нами выше приготовлешя холоднымъ способомъ мыла 
изъ  кокосоваго масла и сала.

Когда въ котлЪ сало и кокосовое масло распустится и темпера
тура этой смЪси будетъ въ 50° 1Д. тогда кладутъ въ эту  смЪсь ла
нолинъ и хорош о его размЪшиваютъ по маслу. Какъ только теипе- 
ратура этой смЪси понизится до 32° Ц. къ  ней подбавляютъ Ъдкш 
щ елокъ для омылешя.

Если же къ  мылу намерены подбавить церезинъ или японскш 
воскъ, то  ихъ можно прямо класть въ расплавленную см-Ьсь сала 
и кокосоваго масла. Т акъ  же ихъ можно смЪшать съ небольшимъ 
количествомъ сала, взятаго изъ обшаго количества, что дано было въ 
рецептЪ, распустить ихъ вмЪстЪ съ этимъ саломъ при 45°— 48° Ц., а 
затЪ м ъ вновь все смЬшиваютъ съ общей массой сала и кокосоваго 
масла и все это  омылится уже щелокомъ.

Если при вливанш церезина или японскаго воска въ расплавленную 
массу, BorfeflCTBie понижеш я температуры, появятся хлопья, въ таком ъ 
случай всю массу въ котл'Ь вновь медленно нагрЪваютъ, пока всЬ хло
пья не распустятся и масса не приметъ однородный видъ.

5. Наполнеше холоднымъ способомъ приготовленныхъ мылъ.

Мы уж е имЪли случай говорить, какъ  можно увеличить вываръ 
какого бы то  ни было мыла •). Зд1>сь же мы только еще р азъ  упо- 
мянемъ, что н а п о л н е н 1 е м ъ  м ы л а  называется такое искусство, 
посредствомъ котораго мыловаръ механическими способами вводитъ 
въ мыло постороншя дешевыя вещества и тЬм ъ самымъ удешевляетъ 
вырабатываемое имъ мыло.

*) См. наше мыловареше. О способахъ увеличешя вывара ядровыхъ мылъ. 
Стр. 461—466.
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Для наполнежя холоднымъ способомъ приготовляемыхъ мылъ упо- 
требляю тъ слЪдуюцця вещества:

1) Р а с т в о р е н н о е  с т е к л о  ( В а с с е р г л я с ъ ,  С и л и н а т ъ ) ,
2) Р а с т в о р ъ  п о в а р е н н о й  с о л и ,
3) Т а л ь к ъ  и
4) Щ е л о ч н ы м  н а п о л н и т е л ь .
Прежде чем ъ  знакомиться съ каждымъ и зъ  эти хъ  наполнителей 

въ отдельности, мы скаж емъ несколько словъ вообще о наполненш 
мылъ приготовляемыхъ холоднымъ способомъ.

Мы уже знаем ъ изъ  преды дущ ая, что все кокосовыя мыла легко 
поддаются наполненш  различными веществами. При известном ъ навыке 
можно, сравнительно, легко достигнуть, что изъ  одного пуда масла можно 
получить до 12 п. мыла. Какое же это  мыло будетъ посвоимъ качествамъ?

Объ этом ъ, как ъ  намъ думается, двухъ мнеж й быть не можетъ: 
мыло будетъ безусловно плохимъ. П оэтому всякш, —  кто  хочетъ  по
ставить свой заводъ на прочныхъ основаж яхъ, не долженъ широко 
пользоваться при изготовленш  мылъ искусственно, чрезмерно напол
нять вырабатываемый на своемъ заводе товаръ. Нужно помнить, что 
сильно наполненныя мыла съ течеж ем ъ времени теряю тъ изъ себя 
воду, сжимаются, коробятся, трескаю тся и утрачиваю тъ свой краси
вый внешнш видъ, вследствш  чего они очень плохо распродаются и 
заводъ м ож етъ легко лишиться покупателей на свой товаръ.

А теперь скаж емъ несколько словъ о каж домъ изъ  эти х ъ  напол
нителей въ отдельности.

1) Р а с т в о р и м о е  с т е к л о  (Силикатъ).
Мы уже знаем ъ 2), что растворимое стекло встречается въ про

даж е или натровое или кал1евое. Для наполнежя туалетны хъ мылъ 
по преимуществу идетъ н а т р о в о е  р а с т в о р и м о е  с т е к л о .

Имъ стали наполнять мыла л е т ъ  35 тому назадъ. Мыло, напол
ненное натровымъ растворимымъ стекломъ, вначале им еетъ  очень 
хорош ш, прозрачный видъ. Но разъ  такое  мыло долго полежитъ, оно 
сильно высыхаетъ, становится очень твердымъ и покрывается наружи 
твердою коркою. Т акое мыло очень трудно мылится и даетъ  очень 
немного пены. Но что еще хуже,— такое мыло, благодаря своей чрез
мерной щелочности, очень вредно действуешь на нашу кожу: оно 
разъедаеш ь ее и вызываешь экземацю нныя заболеваж я.

Самое же наполнеже производится такъ : Беруть 5 ф., предполо- 
жимъ, натроваго растворимаго стекла крепостью  въ 38° Б. и къ нему 
подбавляютъ 1 ф. едкаго натроваго щ елока крепостью  въ 38— 40° Б. 
и самый наполнитель готовъ.

') См. Наше мыловареше. Стр. 245.



—  229 —

Что же касается самаго способа наполнять мыла этим ъ наполни- 
телемъ, то при этом ъ нужно взять за  правило:— разъ  въ данное мыло 
вносится много наполнителя, такое мыло не нужно сливать въ боль- 
ипя формы. Самое лучшее для таки х ъ  мылъ нужно им еть плосюя 
формы, въ которыя вмещ алось бы отъ  3 до 5 пудовъ мыла, но не 
более. Сливши наполненное мыло въ форму, ее не нужно укрывать, 
иначе разовьется теплота и въ середине мыльнаго чурбана мож етъ 
легко выделиться масло.

Когда варятъ наполненное мыло, нужно помнить, что л'Ьтомъ ко
косовое масло нужно омылять при 22° и до 25° Ц., а зимою  при 27° 
и до 29° Ц. и при том ъ опредЪленнымъ количествомъ -Ьдкаго натро
ваго щ елока крепостью  въ 38— 40° Б. К акъ только будетъ влитъ въ 
котелъ съ масломъ весь щ елокъ и после долгаго м-Ьшашя масло вполне 
соединится со щ елокомъ, тогда прибавляется къ  мыльной массе въ 
котл'Ь при безпрерывномъ разме.шиваши, въ- вид-fe тонкой, сильной 
струи, наполнитель.

Чтобы наполненное мыло получилось нисколько неж н ее , эластич
н ее  и не так ъ  хрупкимъ, къ  нему подбавляютъ или небольшое ко
личество глицерина, который подбавляется прямо въ котелъ  къ  коко
совому маслу, или подбавляютъ растворъ поташ а крепостью  отъ  15 
и до 1 8 ° Б.

Если сидьна наполненное растворимымъ стеклом ъ мыло хо тятъ  
пустить въ продажу въ ф орме печатокъ, полупечатокъ и т. п. прес- 
сованнаго штучнаго мыла, то  прежде ч ем ъ  таю е штучные кусочки 
мыла класть въ прессъ, ихъ пом ещ аю сь въ сушильный ш кафъ, где 
ихъ нагреваю сь, пока поверхность ихъ не будетъ представлять изъ 
себя видъ какъ  будто ч'Ьмъ-то смазанной массы. После этого ихъ 
уж е и прессуютъ. Чтобы такое мыло ни приставало къ  стЪнкамъ ко- 
робокъ у пресса, эти коробки и самые штампы смазываются вазели- 
номъ или смесью глицерина съ водою.

2. Растворъ поваренной соли.

Растворъ поваренной соли въ виде наполнителя употребляется 
крепостью  отъ  15 и до 20° Б. К акъ одинъ таковой онъ редко упо
требляется, но въ смеси съ натровымъ растворимымъ стеклом ъ онъ 
употребляется очень часто при наполнены дешевыхъ, приготовленныхъ 
холоднымъ способомъ мылъ. Все таю я мыла отъ  наполнешя ихъ этим ъ 
наполнителемъ прю брЬтаю тъ даже прозрачный видъ. Но по проше
ствш н е к о т о р а я  времени таю я мыла сильно высыхаютъ, становятся 
на видъ очень неказистыми. Даже при небольшой прибавке к ъ  мылу 
солянаго раствора,— оно легко покрывается беловаты мъ налетомъ и
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становится даже мокрымъ. То же самое происходитъ съ мыломъ, если 
оно наполняется растворомъ поташ а. Мыло, наполненное небольшимъ 
количествомъ раствора поташ а, становится прозрачнымъ. Но если бе
рется этого раствора много, въ таком ъ случай мыло получается мяг- 
кимъ, оно сильно высыхаетъ, плохо прессуется и не рЪдко прили
паешь къ стЪнкамъ ш тампъ.

Для наполнежя берется обыкновенно растворъ поташ а крепостью  
въ 15° Б. и такого раствора подливается къ  мылу отъ  5 до 10°/о.

Но выгоднее и лучше всего наполнять мыла вмЪегЬ за  р азъ  всЪми 
этими тремя наполнителями, т. е. растворимымъ стекломъ, солянымъ 
растворомъ и растворомъ поташ а. Для этого  берутъ, предположимъ, 
20 частей кокосоваго масла, распускаю тъ его и когда температура 
распущеннаго масла опустится до 29° Ц. къ нему прибавляется 10 ч. 
Ьдкаго натроваго щ елока крепостью  въ 38° Б. и все хорош о меш ается. 
ЗатЪ мъ къ  этой массЪ въ котл'Ь подливаютъ 4 части растворимаго 
стекла, см е ш а н н а я  съ I 1/,, ч. воды. И это  хорошо смешивается въ 
котл'Ь. Когда вся масса хорош о соединится и станетъ густою, къ  ней 
въ котелъ подбавляютъ 8 ч. раствора поташ а крепостью  въ 20° Б. и 
8 ч. солянаго раствора крепостью  въ 20° Б. Вновь все очень хорош о 
мЪшаюгь, затЪ мъ подбавляютъ аром атическихъ веществъ. Мыло послЪ 
этого считается окончательно приготовленнымъ и его сливаютъ въ 
форму.

3. Т ал ь к ъ .

Мы уже знаем ъ изъ преды дущ ая '), что изъ себя представляетъ 
т а л ь к ъ .  Т алькъ  идетъ для наполнежя дешевыхъ мылъ или одинъ, 
или въ соединежи съ растворимымъ стекломъ. Его можно прибавлять 
къ мыламъ отъ  30 до 40о/0. Обыкновенно же такое большое коли
чество его, какъ  40°/0, не прибавляется, а прибавляется много меньше.

Прибавляется же талькъ  къ  мылу просто. ВначалЪ талькъ  смЪ- 
шиваютъ съ небольшимъ количествомъ кокосоваго масла, а эту  смЪсь 
уже прибавляютъ къ  остальному маслу.

ВсЬ наполненныя тальком ъ мыла обладаютъ хорошими и плохими 
качествами. Изъ хорош ихъ его качествъ укаж ем ъ первымъ долгомъ 
на твердость таки хъ  наполненныхъ тальком ъ мылъ. Они могутъ безъ  
измЬненш долго сохраняться при лежажи, не дурно дЪйствуютъ на 
кожу; высохнувши, они получаются изъ-подъ пресса блестящими.

Но за  то  таю я мыла не бываютъ прозрачными, а бываютъ на 
видъ тусклыми, мутными. Но такъ  как ъ  публика сплошь и рядомъ 
судитъ о достоинств^ и хорош ихъ качествахъ мыла по степени его

!) См. наше «Мыловареше». Стр. 248.
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прозрачности, поэтому нередко наполненный тальком ъ мыла бракуются. 
Вотъ почему лучше всего однимъ тальком ъ и не наполнять мыла. Его 
нужно при наполнены брать небольшое количество въ смеси съ рас
творимымъ стекломъ, растворомъ поташ а и щелочнымъ наполните- 
лемъ. Т аю я мыла, будучи прозрачны, въ то же время долго держатся. 
Самое лучшее такое наполнеше производить въ слЪдующихъ соотно- 
ш еш яхъ:

50 частей кокосоваго масла
5 » талька

25 » Едкаго натроваго щелока, креп , въ 38° Б.
20 » щелочнаго наполнителя
10 » натроваго растворимаго стекла

3 » едкаго кал1еваго щелока, креп , въ 38° Б.

Къ этом у мы должны добавить, что талькъ  нужно примеш ивать 
только къ  те м ъ  мыламъ, которыя потомъ окраш иваю тся въ какой- 
нибудь цветъ . Къ белымъ же мыламъ его нельзя подбавлять, такъ  
какъ  отъ  прибавки талька ц ветъ  мыла получается серымъ.

О тъ прибавки къ  мылу талька удельный весъ  самаго мыла сильно 
увеличивается, а это  очень важно для заводчика.

4. Щелрчной наполнитель.

Т акъ  называемый «щелочной наполнитель» въ последнее время 
взош елъ въ большое употреблеш е при наполнены приготовляемыхъ 
холоднымъ способомъ мылъ. Щ елочныхъ наполнителей бываетъ очень 
много, съ лучшимъ изъ  нихъ мы сейчасъ познакомимся.

а) Щ е л о ч н о й  н а п о л н и т е л ь  I д л я  г л и ц е р и н о в ы х ъ  и к о к о 
с о в  ы х ъ  м ы л е .

Для приготовлешя этого наполнителя берутъ: 100 ф. воды, раство
ряю тъ въ ней 29 ф. сахара, 14 ф. поташ а и 121 /2 ф. поваренной соли. 
Все это  ки пятятъ  въ продолжены 5 минутъ. Во время кипячешя сни
м аю сь пену, а после этого оставляю тъ всю массу въ ко тл е  устояться. 
Э тотъ  щелочный наполнитель кристаллически-светелъ и получается 
крепостью  въ 29° Ц.

б) Щ е л о ч н о й  н а п о . л н и т е л ь  II.

Для его приготовлешя берутъ 100 ф. воды, 25 ф. сахара, 1 2 i;a ф. 
поташ а и 121 /2 ф. хлористаго кал1я. Приготовляется онъ, какъ  и преды- 
дущы. Онъ получается крепостью  въ 26° Б.
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в) Щ е л о ч н о й  н а п о л н и т е л ь  III.

Берутъ 62 ф. кипящей воды и въ ней растворяю тъ 6 1 /3 ф. поташ а,
4 1 2 ф. поваренной соли и 4 ф. кристаллической соды и наполнитель 
готовъ.

Какой-нибудь изъ  эти хъ  наполнителей и подбавляется къ  мылу. 
Для этого известное количество кокосоваго масла лЪтомъ при 25° Ц., 
а зимою при 27— 28° Ц. омыляются Ъдкимъ натровымъ щ елокомъ въ 
38— 40° Б. К акъ только едкж  щ елокъ соединится съ масломъ и въ 
ко тл е  получится однородная мыльная масса, то  къ ней въ котелъ 
подбавляютъ, при безпрерывномъ помЪшиванш, какой-нибудь изъ  этихъ  
наполнителей. Размеш авш и наполнитель хорош о по всей мыльной 
массЪ въ котле, мыло сливаютъ въ плосюя формы и оставляю тъ его 
въ ней стыть, н е у к р ы в а я  ф о р м ы .  Если же наполнитель будетъ 
прибавленъ слиш комъ рано къ  мыльной массе въ ко тл е , где еще не 
произошло полнаго омылешя кокосоваго масла, въ таком ъ случае 
мыльная масса въ к о тл е  не будетъ представлять и зъ  себя однородной 
массы, какъ  должно было бы быть при нормальныхъ и правильныхъ 
услов1яхъ варки мыла, а будетъ представлять изъ себя как ъ  бы ра
зорванную на куски массу. Въ таком ъ случае все это  хорош о укры
вается въ котле и мыльная масса постепенно доходитъ до нормы.

Прибавляя къ  мылу какой-нибудь изъ эти х ъ  наполнителей, можно 
получить недурное, светлое, прозрачное мыло, которое со временемъ 
хотя несколько и высыхаетъ, но за  то  легко поддается штамповашю, 
изъ  штамповки выходитъ очень хорошимъ. Если его держ ать въ бо
л е е  или м енее не особенно холодномъ м есте , то оно мож етъ долго 
сохраняться, не изменяясь.

6. Окрашиваше и наведете мраморности.

а) О к р а ш и в а ш е .

Въ последнее время все туалетныя мыла окраш иваются во всевоз
можные ц вета  т а к ъ  называемыми анилиновыми красками, раствори
мыми въ воде. Окраш иваш е мыла этими красками производится очень 
просто, дешево и очень удобно. Прежше же способы окраш иваш я были 
очень неудобны, а главное— очень дороги. Съ растворимыми въ воде 
анилиновыми красками работать удобнее, да и самый товаръ полу
чается чище и лучше. При р або те  съ анилиновыми красками только 
нужно помнить постоянно объ одномъ, а именно— как ъ  можно более 
следуетъ  брать воды для ихъ раствореш я. Самое лучшее на о д н у  
ч а с т ь  к р а с к и  нужно брать для полнаго раствореш я п я т ь д е с я т ъ
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ч а с т е й  воды . Когда растворяю тъ краску, то ни подъ какимъ видомъ 
не слЬдуегь допускать, чтобы хотя малЬйпля частицы этой краски 
не растворились бы. Р азъ  въ мыло будутъ внесены нерастворенныя 
частицы краски, онЪ воспроизводятъ на мылЪ очень некрасивыя пятна. 
Лучше же всего растворъ краски профильтровать чрезъ обыкновенную 
фильтровальную бумагу. Когда же раствора краски бываетъ много и 
его приходится долго ф ильтровать, —  въ таком ъ случай его можно 
профильтровывать не черезъ бумажный фильтръ, а просто чрезъ вдвойнЪ 
или втройнЪ сложенную марлю.

Не рЪдко случается, что сваренное мыло ж елаю тъ окрасить въ 
изв-Ьстный цвЪта. Берутъ даннаго цвЪта краску, распускаю тъ ее и 
растворъ прибавляютъ къ горячей мыльной массЬ. Но нужно имЪть 
въ виду, что окраш енное въ известный цв-Ьтъ горячее мыло вместо 
желаемаго цвЪта принимаетъ совершенно другой цвЬтъ. Этимъ не 
нужно смущаться: стоитъ только отъ  окраш еннаго мыла взять ни
сколько мыла изъ котла и остудить, — остывшее мыло принимаетъ 
желательное для насъ окраш иваж е. Поэтому такое мыло можно смЬло 
сливать въ форму. Когда мыло остынетъ въ формЪ и разреж ется, оно 
получается окраш еннымъ въ то тъ  цв-Ьтъ, для котораго была предна
значена данная краска.

Что же касается придашя мылу известной мраморности при по- 
средствЪ эти хъ  красокъ , то  дЛя этой цЬли краски, растворимыя въ 
водЪ, не пригодны, та к ъ  какъ  он-fe расплываются по всему мылу, встЬд- 
CTBie чего и не получается мраморность. Поэтому для придашя мылу 
мраморности и употребляю тъ до сихъ поръ краски не растворимыя 
въ водЪ. Но не растворимыя въ водЬ краски употребляю тъ так ъ  же 
иногда и для подкрашивашя мыла въ различные цвЪта.

Для этой ц-Ьли таю я краски обыкновенно растираю тъ хорош о въ 
ступка съ масломъ и э т а  см-Ьсь подбавляется къ  мылу. Для краснаго 
цвЪта берется обыкнбвенно киноварь (сЬрнистая ртуть). Для желтаго 
же цв-Ьта употребляю тъ сЬрнистый кадмж.

Какую бы ни брали краску— растворимую или не растворимую въ 
вод-fe, самое же окраш иваш е мыла производится не тогда, когда мыло 
уже будетъ готово, а наоборотъ, окраш иваш е необходимо произво
дить ранЪе. Для этого какъ  растворенную въ вод-Ь краску, так ъ  и 
не растворимую, а смешанную съ масломъ, подливаютъ въ котелъ 
къ  тЪмъ жирамъ и масламъ въ котл'Ь, изъ  которы хъ х о тятъ  варить 
мыло. Это дЪлается ранЪе чЬмъ к ъ  нимъ прибавляютъ -Ьдкаго щелока 
для омылешя. Когда жиры распустятся, ихъ окраш иваю тъ, а уж е за- 
тЬм ъ начинаю тъ прибавлять щелока.

Когда же приготовляется так ъ  называемое «ф1алковое мыло», то 
это  мыло не нужно окраш ивать ни въ какой цвЬтъ, коричневый цвЬтъ
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этого мыла получается у него отъ  т е х ъ  матер1аловъ, изъ  которы хъ 
приготовляется это  мыло. Какъ известно, мыло это  варится изъ не
очи щ ен н ая  п ал ьм о в ая  масла, ф1алковыхъ корней и стиракса (Styrax 
liquidus). Оранжевый ц ветъ  св ар ен н ая  изъ  п ал ьм о вая  масла мыла 
отъ  порош ка ф1алковыхъ корней превращ ается въ красно-коричневый 
цветъ , а отъ  прибавки къ  таком у мылу стираксы, ц ветъ  так ъ  и 
остается постояннымъ въ этом ъ мыле.

Чтобы окрасить мыло въ какой-нибудь цветъ , растворимую въ 
воде краску растворяю тъ въ кипящей воде. и уже этим ъ растворомъ 
окраш иваю тъ мыло.

Когда же нужно окрасить мыло нерастворимою въ воде краскою, 
для этого берутъ такую краску и стираю тъ ее въ ступ ке  или въ 
фарфоровой чаш ке съ деревяннымъ, или сезамнымъ, или съ каким ъ- 
нибудь н е в ы с ы х а ю щ и м ъ  масломъ. Эту смесь уже и подбавляютъ 
къ  ж ирамъ и масламъ, изъ которы хъ намерены варить мыло. При 
этом ъ нужно им еть въ виду, что эти краски тяжелы, въ силу чего 
когда ихъ прибавляютъ въ котелъ къ жирамъ, нужно хорош о м е 
ш ать, иначе оне осядутъ на низъ котла.

б) М р а м о р н о с т ь .

М раморность придается мылу очень просто.
О твеш ивается определенное количество краски и стирается съ 

масломъ. К акъ только мыло передъ сливашемъ его въ форму сгустится, 
отъ  такого  мыла берутъ нисколько и лью тъ его въ чашку, где была 
краска. Краску съ мыломъ хорош о перемЬшиваютъ.

Во время всей дальнейш ей операцш прибавки этой массы къ  мылу, 
не перестаю тъ хорош о м еш ать краску съ мыломъ.

Въ это  же время изъ  готоваго въ ко тл е  мыла лью тъ въ форму 
столько, что бы все дно формы на ]/2 верш ка было покрыто мыломъ. 
После этого и изъ чашки, где находится разм еш анная краска съ 
мыломъ, лью тъ тонкою  струею вначале полосу вдоль формы, а з а 
т е м ъ — поперекъ формы.

После этого изъ  котла вновь лью тъ мыло въ форму, при чемъ 
наблюдаютъ, что бы влитая прежде въ форму краска не всплывала бы 
на верхъ, а  что бы ее совсемъ покрыла новая порщя мыла. Наливши 
новый слой мыла въ верш окъ или меньше, вновь лью тъ и на это тъ  
слой мыло съ краскою тож е вначале вдоль формы, а за  т е м ъ  попе
рекъ. З а т е м ъ  новая порщя мыла, а на него опять краска льется и 
так ъ  продолжается до т е х ъ  поръ, пока вся новая форма не будетъ 
полна.

Для распределешя же более или менее равномерно краски по всей
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ф орме, то  для этой цели служитъ небольшая лопатка съ дырочками 
согнутая подъ прямымъ угломъ. Эту лопатку— крю чекъ опускаю тъ до 
дна формы и подымаюсь вверхъ. Поднявши ее вверхъ, опускаю тъ ее 
въ другомъ м есте  формы и вновь подымаюсь. Т акъ  стараю тся пройдти 
всю форму. После этого берутъ железный круглый прутъ, опускаю тъ 
одинъ конецъ его въ каком ъ нибудь конце формы до дна ея и про- 
водятъ имъ до второго конца формы. Таю я полосы делаю сь какъ  
вдоль формы, т а к ъ  и поперекъ ея. После этого  опускаю тъ его въ 
середине и по угламъ формы и начинаю тъ делать имъ кольцеобраз
ный вращешя. Въ конечномъ результате  получается отъ  эти хъ  дЪй- 
ствш съ прутомъ очень недурная мраморность на мыле. Конечно, 
вначале у неопытнаго мыловара не получится красивая мраморность, 
но проделавши эту  операщю надъ нисколькими формами съ мыломъ 
и при вдумчивой работе , въ конце концовъполучается очень недурная 
мраморность.

Можно еще и другимъ способомъ придать мылу мраморность.
Для этого, когда мыло въ котле  бываетъ окончательно готово, 

верхнш слой его окраш ивается густо краскою, но при том ъ такъ , 
чтобы краска не опускалась въ нижнш слой мыла въ ко тл е . После 
этого стараю тся, когда это  возможно по особымъ для этого приспо- 
соблешямъ, однимъ сильнымъ взмахомъ вылить за  разъ  изъ  котла 
все мыло въ. форму. После этого берутъ лопатку крючкомъ и ею мЪ- 
ш аю тъ мыло, а за  этим ъ берутъ железный прутъ и имъ тож е, какъ  
нами указано выше, проводятъ вдоль и поперекъ формы полосы. Ко
нечно, и въ данномъ случае при извЪстномъ навыке и упражненш 
можно достигнуть очень хорош ихъ результатовъ.

Н аконецъ можно еще слЪдующимъ способомъ навести на мыло 
мраморность.

Когда мыло бываетъ готово, его сливаютъ въ форму. Т у тъ  же въ 
конц-fe формы опускаю тъ сделанный изъ белой жести узенькш  невы- 
сокш ящ ичекъ, у котораго нЪтъ ни дна ни крышки. Въ этом ъ ящичк-fe 
будетъ находиться мыло. Его окраш иваю сь. З атем ъ  осторожно ящ икъ 
вынимаюсь изъ  мыла. Эту операцш  повторяютъ на другомъ конц-fe 
формы. После этого  берутъ железный прутъ и имъ стараю тся съ 
обоихъ концовъ формы окрашенное мыло распределить равномерно 
по всей форме.

7. Придаше мылу npiHTHaro запаха.

Мы уже раньше говорили, каю я эфирныя масла и друпя аромати
ческая вещ ества употребляю тся въ туалетномъ производстве. Здесь 
же мы считаемъ нужнымъ упомянуть, что коричныя и гвоздичныя
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масла нельзя прибавлять къ  бЪлымъ и мраморнымъ мыламъ, так ъ  
как ъ  при прибавке эти хъ  масла къ  мылу оно окраш ивается въ ж ел
товатый цветъ . То же самое можно ск азать  и о мирбанномъ масле. 
Если это  масло подбавить къ  белому мылу, то  оно отъ  д ей с гая  на 
него солнечнаго св ета  становится желтымъ. Поэтому таю я мыла 
нужно сохранять, насколько это  возможно,— отъ  в о зд ей сгая  на нихъ 
солнца и света . Что же касается ветивероваго и патчул1еваго, то они, 
кром е пр1ятнаго зап аха, обладаютъ свойствомъ сохранять долгое 
время эт о т ъ  запахъ .

Масла эти, будучи прибавлены къ другимъ эфирнымъ масламъ, вы- 
зы ваю тъ у эти хъ  последнихъ тож е хорош ш  зап ахъ . Въ особенности 
этим ъ свойствомъ обладаетъ патчул1евое масло. Поэтому его и нужно 
подбавлять въ небольшихъ количествахъ там ъ , где требуется, чтобы 
зап ах ъ  долго сохранялся. Тож е самое, Только несколько въ меньшей 
м ер е , нужно сказать  и объ ам бре, цибете и мускусе. Въ особен
ности это  нужно им еть въ виду при уцотребленш  мускуса. Р азъ  его 
прибавляютъ къ  мылу, то  такое  мыло долгое время сохраняетъ npi- 
ятный зап ахъ . Тож е самое нужно сказать  о ф1алковомъ корне и 
различнаго рода пахучихъ смолахъ.

Что касается количества пахучихъ веществъ, которы хъ необхо
димо прибавлять, чтобы мыло пр1ятно пахло и пр1ятный зап ах ъ  въ 
немъ сохранялся продолжительное время, нужно принять з а  правило, 
что на два съ половиной фунта мыла необходимо отъ  4 до 8 гр. 
смеси ароматическихъ веществъ.

8. Разр'Ьзка и штамповка.

Приготовленное холоднымъ способомъ мыло вначале, как ъ  только 
его сольютъ въ форму, сильно нагревается въ ней, а з а т е м ъ  оно 
быстро начинаетъ засты вать. По прошествш обыкновенно 24 часовъ 
после сливки мыла, оно на столько уже засты нетъ, что можно смело 
приступить къ  р азборке формы съ мыломъ. Разобравш и форму, мылу 
даю тъ часовъ 8 постоять, а уже за т е м ъ  приступаю тъ к ъ  его р азр е- 
зывашю. При разрезы ваш и мыла нужно заботится главнымъ обра
зом ъ о томъ, чтобы к ак ъ  можно м енее оставалось обрезковъ . Ко
нечно первымъ долгомъ нужно делать формы таки хъ  разм еровъ, 
чтобы блокъ мыла можно было бы р а зр е за т ь  на определенное коли
чество брусковъ безъ  всякихъ остатковъ. Длина, ширина и толщина 
брусковъ тож е должна быть строго определена, такъ  чтобы при раз
резы ваш и брусковъ на печатки, полупечатки и т. д. штучный товаръ, 
ничего бы лишняго не оставалось.

Р азрезан н ое на печатки мыло вначале нужно несколько подсу
шить, а потомъ уже его можно ш тамповать.
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Р азрезы ваш я туалетнаго мыла на бруски, печатки производится 
или прямо отъ  руки, или при помощи различнаго рода приспособлен^.

О бразки  следуетъ  всегда сортировать по ихъ окраш иваш ю. При 
этом ъ  ихъ нужно мелко р а зр е за ть  на кубики и когда будетъ ва
рится пестрое мыло, эти образки  можно прибавить къ  таком у мылу. 
Если эти обрезки-кубики были о тъ  бЪлаго мыла, ихъ лучше всего 
прибавлять, когда варится красное или коричневое мы.ю (основное), 
когда же варится белое основное мыло, въ таком ъ случай къ  такому 
мылу подбавляются красные, коричневые и желтые обрезки .

К акъ только разрезан н ое  на печатки мыло нисколько подсохнетъ, 
его можно ш тамповать. Если же приходится ш тамповать сильно на- 
полненныя мыла, то  ихъ, разрезавш и на печатки, обязательно нужно 
вначале скласть таю я печатки въ настолько теплое м есто, чтобы 
они « с к и п е л и с ь »  т. е. покрылись по верху какъ  бы корою, въ 
виде зам азки . Только после этого ихъ еще теплыми можно ш там
повать. Р азъ  же сильно наполненное мыло будетъ ш тамповаться на 
холоде, то  оцо легко м ож етъ въ ш тампе трескаться.

Когда прессуютъ туалетное мыло, то  штампы нужно смазывать 
или разбавленнымъ водою глицериномъ, или вазелиновымъ масломъ, 
или спиртомъ.

Но лучше всего, конечно, постараться, если только мыло допу- 
скаетъ  это , лрессовать безъ  всякой смазки. Въ таком ъ случае мыло 
выходитъ и зъ  пресса блестящ имъ.

Ш тампуется мыло, понятное дело, посредствомъ какого-нибудь 
или ручнаго или приводнаго пресса. Если приходится ш тамповать 
очень неж ныя, более или м енее мягюя мыла, на которы хъ прихо
дится глубоко выдавливать рисунки, въ таком ъ случае самое лучшее 
таю я мыла нужно ш тамповать на прессе съ винтомъ. Р азъ  же при
ходится прессовать сильно наполненныя мыла, которыя очень часто 
раскалываются, то таю я мыла нужно прессовать нажимнымъ, удар- 
нымъ прессомъ.

После прессовашя мыла, канты у печатокъ очищаются руками, а 
всю печатку вытираютъ обмоченною тряпкою въ спирте.

Кроме печаточнаго мыла въ продажу выпускаютъ туалетныя мыла 
въ ф орм е штемпелеванныхъ небольшихъ брусочковъ. Для этого 
имею тъ ручные штампы, на которы хъ вы резается назваш е мыла, 
фабрики, и что еще найдет ъ  нужнымъ заводчикъ. Т аю е брусочки 
штампуются отъ  руки, как ъ  только мыло разреж ется. На неж ны хъ, 
дорогихъ мылахъ выдавливаются различнаго рода разноцветны е ри
сунки, з а т е м ъ  таю я мыла обертываются въ провощенную или про
питанную землянымъ воскомъ бумагу. Миндальное же мыло оберты
вается тонкою  оловянною бумагою.
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Предназначенный для далекой отсылки туалетныя мыла кладутся 
въ кордонныя коробки, которыя часто украш аю тся различнаго рода 
рисунками.

9. Использоваже обр-Ьзковъ,

Р азъ  производство туалетны хъ мылъ холоднымъ способомъ идетъ 
безпрерывно, въ таком ъ  случай вопросъ о разумномъ и выгодномъ 
использоваши получаемыхъ ежедневно различнаго рода обр'Ьзковъ въ 
высшей степени важ енъ для заводчика.

Если, предположимъ, въ данную минуту разрЪзывается приготовлен
ное холоднымъ способомъ мыло и въ это  же время приготовляется 
другая парт1я мыла такого самого цвЪта, въ таком ъ случай самое 
разум н ое—всЬ свЬж1е обрЬзки нужно прибавить къ  вновь приго
товляемому мылу. Прибавляются обрЬзки къ  новому мылу по окон- 
чаши соединешя 'Ьдкаго щ елока съ маслами, передъ самымъ слива- 
ш емъ мыла въ форму. Прибавивши въ котелъ  обрЬзки, ихъ хорошо 
размЬш иваю тъ, а зат'Ьмъ мыло сливается въ форму. Если же хотятъ  
цвЬтные обрЬзки прибавить къ  мылу, то  въ таком ъ случаЬ, какъ  мы 
уж е упоминали объ этом ъ выше, самые обр-Ьзки измельчиваются на 
неболыхле кусочки-квадратики, и эти квадратики прибавляются уже 
къ  мылу. Т акое мыло, остывши, будучи разрЬзано, въ разрЪзЪ бу
детъ походить на очень недурную мозаику.

Не рЪдко, правда, обр-Ьзки просто отдельно распускаю тъ. Самый 
процессъ распускашя обр'Ьзковъ производится весьма различно. Ниже 
мы и ознакомимся съ главными способами роспускашя обрЬзковъ отъ  
мылъ, приготовляемыхъ холоднымъ способомъ.

П е р в ы й  с п о с о б ъ .

Берутъ, предположимъ, 3 пуда обрЬзковъ, складываютъ ихъ въ ко 
телъ  и къ  нимъ подливаютъ о тъ  пуда до пуда десяти фунтовъ чистой 
воды и все это  медленно нагр-Ьваютъ до кипЬшя. Когда мыло хорошо 
вскипитъ, то исподволь, не большими частями, къ кипящему мылу въ 
котелъ подбавляютъ -Ьдкаго натроваго щ елока кр-Ьпостью въ 25° Б. 
до т-Ьхъ поръ, пока остывш ая на стекл-Ь проба этого мыла не будетъ 
нисколько щ ипать язы къ. К акъ только съ мыла пропадетъ при даль- 
н-Ьйшемъ его кипЬнш п-Ьна, жидкое горячее мыло проц-Ьживаютъ 
сквозь сито, зат'Ьмъ подбавляютъ къ  нему ароматичесю я вещества и 
переливаю тъ потомъ изъ  котла въ форму.

В т о р о й  с п о с о б ъ .

Кладутъ въ котелъ  50 фунтовъ сала и 25 фунтовъ канифоли, и 
отъ  14 до 15 пудовъ обр'Ьзковъ, а так ъ  же 12 фунтовъ раствора
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поташ а въ 15° Б. и все это  подогрЪваютъ. Когда все это  медленно 
разойдется и хорош о вскипитъ нисколько разъ , при чемъ необходимо 
за  это  время всю массу въ котле  постоянно м еш ать. Убедившись, 
что всЬ обрезки  въ ко тл е  хорош о разош лись, а если и будетъ по
падаться нисколько не разош едш аго мыла, то это  не беда, лишь бы 
мыльная масса приняла однородный видъ,— ее въ таком ъ  виде проце
ж ивать черезъ  ж елезное сито въ чистую деревянную кадку ипи въ 
жестяной сосудъ. Оставплеся на сите не разошедпне куски мыла 
складываютъ въ другой котелъ. Въ опроставшш ся же отъ  мыльной 
массы котелъ  лью тъ около 35 фун. едкаго  натроваго щ елока к р е 
постью въ 38° Б. и кладутъ сюда 8 ф. кристаллической соды и все 
это  распускаю тъ. К акъ только все это въ котле  распустится, къ  этой 
массе подливаютъ отцеж енное до этого мыло, а такж е подбавляютъ 
ко всему этому краску и ароматичесюя вещества, все это  стараю тся 
поскорее равномерно разм еш ать  и соединить въ однородную массу, 
а з а т е м ъ  сливаютъ въ форму.

Т р е ' м й  с п о с о б ъ .

Берутъ 3 пуда раствора составленнаго изъ  равныхъ частей по
таш а, хлористаго кал1я и поваренной соли. Растворъ это тъ  долженъ 
быть крепостью  въ 15° Б. Лью тъ эту  смесь въ котелъ, где и нагре- 
ваютъ ее до кипеш я. Во время кипеш я этой смеси, къ  ней исподволь 
прибавляютъ небольшими частями 6 пудовъ обрезковъ  отъ  кокосо
ваго мыла. Когда все обрезки  разойдутся, то  въ ко тл е  получится 
густое клеевое мыло.

Если же эт о т ъ  клей будетъ въ котле сгущаться на столько, что 
изъ  него будетъ выбрасываться на верхъ массы густая пена, тогда 
къ  нему подбавляютъ еще выше приведеннаго нами раствора до т е х ъ  
поръ, пока не исчезнетъ п ен а  и не получится хорош ее клеевое мыло. 
Если эта  работа происходитъ зимою, тогда это  мыло выравнивается 
крепким ъ солянымъ растворомъ. Если же дело происходитъ въ теп
лое время года, тогда выравнивается оно крепким ъ растворомъ кри
сталлической соды. Сливать такое мыло необходимо въ небольиля 
ж елезны я формы, где оно очень быстро стынетъ.

Ч е т в е р т ы й  с п о с о б ъ .

Берутъ 6 пуд. сала, кладутъ въ котелъ  и распускаю тъ, причемъ 
его нагреваю тъ до 86° Ц. Къ нагретому до этой температуры салу 
подбавляютъ въ котелъ 10 пуд. обрезковъ  отъ  кокосоваго мыла. Все 
это  при медленномъ нагреванш  и при безпрерывномъ помешиванш 
распускаю тъ. Причемъ как ъ  только вся масса въ котле  нагреется
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до 90° Ц. при такой тем пературе обычно веб обрЬзки разойдутся. 
При таки х ъ  услов1яхъ все хорош о за т е м ъ  перемеш ивается, чтобы 
получилась однородная масса. Всю массу изъ  котла процеж иваю сь 
сквозь сито въ котелъ съ двойнымъ дномъ, причемъ котелъ же это тъ  
до этого сильно нагреваю сь. Въ это тъ -то  котелъ къ  процеженной 
мыльной массе подливаютъ 3 %  пуда едкаго  натроваго щ елока к р е 
постью въ 34° Б. Вначале вся масса въ ко тл е  превращ ается какъ  бы 
въ комки, но за т е м ъ  при сильномъ помеш иванш  комки расходятся 
и масса принимаетъ видъ жидкаго мыла. К акъ только мыло въ котле 
сделается жидкимъ, къ  нему подбавляютъ отъ  100 до 130 гр. рас
творенной въ горячей воде краски. Разм еш авш и краску, смотрятъ, 
что и зъ  себя представляетъ мыло. Если оно будетъ не особенно тя
гуче, густо при 90° Ц., тогда его сливаютъ въ форму.

Если по этому способу берутся для переработки обрезки  отъ  не- 
наполненнымъ мылъ, въ таком ъ случае берется 30 фун. раствора по
таш а крепостью  въ 25° Б. и э то тъ  растворъ прибавляется въ то 
время, когда о брезки  распускаются въ ко тл е . Если же перерабаты
ваются обрезки  отъ  наполненнаго кокосоваго мыла, въ таком ъ  слу
ч ае  эт о т ъ  растворъ поташ а прибавляется къ  мылу после того, как ъ  
въ двойномъ ко тл е  къ  мыльной массе будетъ прибавленъ едкш  на
тровый щ елокъ.

Н есколько иначе поступаю тъ, когда обрабаты ваю сь обрезки  мыла, 
бывшаго наполненныхъ раствором ъ сахара и т. п. веществами.

Какъ только перенесенная въ двойной котелъ мыльная масса отъ  
прибавки къ  ней едкаго натроваго щ елока и отъ  иомеш иваш я ее, 
сделается вначале жидкой, а з а т е м ъ  тягучей, въ такой массе въ 
ко тл е  прибавляется растворъ поташа. Х отя такая  прибавка несколько 
и улучш аетъ дело, но все-таки далеко не совсемъ. Въ виду чего въ 
такой стадш варки къ  мылу подбавляютъ о тъ  10 до 12 ф. раствора 
поваренной соли крепостью  въ 24° Б. О тъ прибавки соляного рас
твора мыло ту тъ  же делается не такъ  тягуче; въ конечномъ резуль
т а т е  получается хорош ее недорогое мыло.

П я т ы й  с п о с о б ъ .

Вначале лью тъ въ котелъ  12 съ половиною фунтовъ едкаго на
троваго щ елока крепостью  въ 38° Б. и нагреваю тъ его въ ко тл е  до 
кипеш я. Къ этом у кипящему въ ко тл е  щ елоку прибавляютъ, при 
безпрерывномъ помеш иванш , отъ  4 до 5 пуд. мелко изрезанны хъ 
об р езко въ  отъ  кокосоваго мыла. Когда о б р езки  разойдутся, тогда 
къ  нимъ въ котелъ  подбавляютъ 1 п. 10 ф. растопленное кокосовое 
масло и сало (35 ф. кокосоваго масла и 15 ф. сала). Происходитъ 
соединеше. Готовое мыло сливаютъ въ форму.
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Но это  же самое можно сдЪлать и нисколько иначе. ВначалЪ 
распускаю тъ кокосовое масло и сало и къ  распущенной жировой 
масеЬ прибавляются при безпрерывномъ помЪшиванш мыльные об- 
рЪзки. Когда обрЪзки разойдутся въ ж ирахъ, то  тонкою  струею, 
тож е при безпрерывномъ помЪшиваши, прибавляютъ къ  массЪ въ 
котлЪ 1>дюй щелокъ.

На больш ихъ заводахъ , гдЪ каждый день получается очень много 
обрЪзковъ, то на таки х ъ  заводахъ  самое лучшее— эти рбрЪзки обра- 
ботывать на маш инахъ. Само собою понятно, когда приходится обра- 
ботывать обр’Ьзки на маш инахъ, то  ихъ предварительно нужно под
сушить на столько, чтобы они, проходя черезъ  валы машины, не 
прилипали къ  нимъ и не размазывались. Но въ то  же время нужно 
наблюдать, чтобы обрЪзки чрезмерно и не высыхали. Р азъ  они сильно 
высохнутъ, то , проходя между вальцами машины, мыльная лента отъ  
таки х ъ  обр’Ьзковъ будетъ обрываться, что тож е очень плохо.

Очень недурно, когда х о тятъ  переработать обрЪзки мыла приго
т о в л ен н ая  холоднымъ способомъ на машинЪ. Къ таким ъ обрЪзкамъ 
недурно прибавлять до 8°/0 картофельной муки. О тъ прибавки къ  
обрЪ зкамъ картофельной муки, мыло получается очень хорошимъ, 
нЪжнымъ и для кожи оно много лучше, чЪмъ безъ  такой  прибавки. 
Т аю я мыла и измыливаются много медленнее, чЪмъ мыла б езъ  такой 
прибавки. При сушкЪ таю я мыла теряю тъ до 12°/0 воды и становятся 
очень твердыми.

Если обрЪзки ж елаю тъ пропустить черезъ  машины и р азъ  только 
они до этого были отсортированы по своей окраскЪ, то  къ  такому 
мылу не нужно уже прибавлять краски. Приготовляя новое мыло изъ 
надушенныхъ еще въ своемъ мыл'Ь обрЪ зковъ, то  нЪтъ смысла къ  
таким ъ обрЪ зкамъ прибавлять много аром атическихъ веществъ, а 
нужно только прибавить небольшое количество т1зхъ и зъ  ароматиче
скихъ веществъ и въ том ъ же соотношенш, которыя прибавлялись, 
когда приготовлялось самое мыло, о тъ  котораго получились эти 
обрЪзки.

По своему внешнему виду всЬ приговлешя при помощи машинъ 
изъ обрЪзковъ мыла бы ваетъ очень недурны, т а к ъ  что публика 
остается ими очень довольна.

10. Рецепты для приготовлетя холоднымъ способомъ мылъ
(110 ш тукъ).

Въ послЪдующемъ мы приводимъ, въ видЪ образцовъ, 110 рецеп- 
товъ для приготовлетя всевозможн'Ьйшихъ по цвЪту и по запаху

В . П . Б Л А Г 0В -61Ц Е Н С К 1Й . 1 6
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мылъ, приготовленныхъ холоднымъ способомъ. К акъ въ литературе, 
т а к ъ  и у практиковъ-мы ловаровъ въ ходу тысячи всевозможнЪйшихъ 
рецептовъ. Намъ приводить массу рецептовъ нЪтъ никакой нужды, так ъ  
как ъ  каждый мыловаръ м ож етъ при извЪстномъ навы ке и при серьез- 
номъ, вдумчивомъ отнош енш  къ  делу, изъ  приведенныхъ нами 110 ре
цептовъ скомбинировать десятки, даже, пожалуй, сотни тысячъ ихъ.

Что же касается т е х ъ  названш , подъ которыми мы даемъ ниже 
эти  мыла, то  на эти назваш я не нужно см отреть как ъ  на обязатель
ный. Ихъ, конечно, по желажю , можно свободно переменять и за м е 
нять другими, более подходящими для данной местности, для даннаго 
спроса и моды въ данный моментъ. Каждый заводъ м ож етъ изъ  при
веденныхъ нами рецептовъ выбрать любой, назвать его своимъ име- 
немъ и смело выпустить въ продажу. Не следуетъ гоняться за  чу
жими назваш ями, а необходимо пр!учать публику къ  своему назважю. 
къ  своей заводской м арке.

1. А л ь т й с к 1 й  б у к е т ъ .

62 ф. кокосоваго масла.
63 » сала.
6 2 %  ф. едкаго натроваго щ елока 

креп , въ 37° Б.
30 гр. зеленой, растворимой въ

воде, краски.
75 лимоннаго масла.
60 лавандоваго »
60 масла перечной мяты.
45 размариноваго масла.
60 шалфейнаго

2. А л ь т й с к и х ъ  ц в е т о в ъ .

62 ф. кокосоваго масла.
31 » сала.
32 » свиного сала
63 » едкаго  натроваго щ елока

креп , въ 37° Б.
250 гр. брилл1антовой зелени,

растертой въ горячемъ 
масле.

66 » лимоннаго масла.
50 » лавандоваго »
40 » шалфейнаго масла.

50 гр. перечной мяты.
40 » розмариноваго масла.
20 » коричнаго »

3. А п е л ь с и н н о е .

117 ф. кокосоваго масла.
8 » кастороваго »

63 » едкаго натроваго щелока 
креп , въ 38° Б.

25 гр. уранин-оранжа для под
краски.

150 » португаловаго масла.
75 » лавандоваго »
37 » цитронелловаго »
30 » петигреноваго »
30 » апельсиноваго »
15 » анисоваго »

4. Б е н з о й н о е .

63 ф. кокосоваго масла;
62 » сала.
63 » едкаго натроваго щелока

креп , въ 37° Б.
30 гр. коричневой брш ш анто- 

вой краски.
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1000 гр. бензойной смолы, рас
творенной въ жирЪ.

100 » гвоздичнаго масла.
50 » перуанскаго бальзама. 
20 » касаеваго  масла.

5. Б е р г а м о т о в о е  I.

63 ф. кокосоваго масла.
62 » сала.
63 » Ъдкаго натроваго щелока

кр-fen. въ 37° Б.
250 гр. брилл1антовой мыльной 

зелени, растертой съ го
рячимъ масломъ.

300 » бергамотоваго масла.
60 » герашеваго »

6. Б е р г а м о т о в о е  II.

63 ф. кокосоваго масла.
31 » сала говяжьяго.
31 » свиного сала.
63 » Ъдкаго натроваго щелока 

крЪп. въ 37° Б.
20 гр. уранинъ-оранжа.

170 » бергамотоваго масла.
85 » перечной мяты масла.
35 » касаеваго  масла.
15 » тминнаго »

7. Б у к е т о в о е .

63 ф. кокосоваго масла.
31 » говяжьяго сала.
31 » свиного сала.
63 » -Ьдкаго натроваго щелока 

кр-Ьп. въ 37° Б.
25 гр. коричневой краски.,

185 » бергамотоваго масла.
50 » сассафрасоваго »
50 » гвоздичнаго »
50 » тимьяннаго »
25 » нерол!еваго »
10 » муксусной тинктуры.

8. В а з е л и н о в о е  I.

125 ф. кокосоваго масла.
6 х, 4 » вазелина.

63 » Ъдкаго натроваго щелока 
крЬп. въ 38° Б.

150 гр. сассафрасоваго масла.
90 » лавандоваго »
30 » розмариноваго »
15 » гвоздичнаго »
15 » горькоминдальнаго 

(искусств.) масла.

9. В а з е л и н о в о е  II.

63 ф. кокосоваго масла.
62 » говяжьяго сала.
63 » •Ьдкаго натроваго щелока

крЪп. въ 37° Б.
10 гр. розово-красной краски 

150 » португаловаго масла.
100 » пальмарозоваго »

50 » тминнаго »
10 » горькоминдальнаго 

(искусств.) масла.

10. В а н и л 1 е в о е .

63 ф. кокосоваго масла.
63 » говяжьяго сала 

5 » Adeps Ianae.
63 » Ъдкаго натроваго щелока 

крЬп. въ 38° Б.
14 гр. брш ш антовой коричневой 

краски.
3 ». желтой краски.

30 » пальмарозоваго масла.
40 » гвоздичнаго »
40 » лавандоваго »
80 » перуанскаго бальзама. 

150 » бензойной тинктуры.
250 » ванил!евой »

11. В и н д з о р с к о е  (б-Ьлое) I. 
63 ф. кокосоваго масла.
62 » говяжьяго сала.

16*
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63 ф. едкаго натроваго щ елока 
креп . въ 37° Б.

5 » раствора поташ а креп , 
въ 15° Б.

150 гр. лавандоваго масла.
135 » тминнаго »

45 » тимьяннаго »
15 » укропнаго »

12. В и н д з о р с к о е  II (желтое).

63 ф. кокосоваго масла.
62 » говяжьяго сала.
63 » едкаго натроваго щ елока

креп , въ 37° Б 
20 гр. желтой краски.

125 » лавандоваго масла.
65 » тминнаго >
60 » сассафрасоваго »
30 » касаеваго  >
20 » укропнаго »

13. В и н д з о р с к о е  III (коричне
вое).

63 ф. кокосоваго масла.
62 » говяжьяго сала.
63 » едкаго натроваго щ елока

креп , въ 37° Б.
30 гр.коричневой краски.

120 » лавандоваго масла.
80 » тминнаго »
50 > сассафрасоваго »
40 » касаеваго  »
10 s цитронелловаго
15 > мускусной тинктуры.

14. В е н ц е н о с н о е  I.

125 ф . кокосоваго масла.
63 » едкаго натроваго щ елока 

креп , въ 38° Б.
4 » воды.

16 гр. брш ш антовой розовой
краски.

100 гр. пальмарозоваго масла.
100 » лавандоваго »
100 » цитронелловаго »

15. В е н ц е н о с н о е  II.

125 ф. кокосоваго масла.
63 » едкаго натроваго щ елока 

креп , въ 38° Б.
4 » воды.

16 гр. светлож елтаго уранина. 
100 » сафрола.
100 > цитронелловаго масла.
100 » касаеваго  »

16. Г в о з д и ч н о е  I.

63 ф. кокосоваго масла.
31 » говяжьяго сала.
32 » свиного »
63 » едкаго натроваго щ елока 

креп , въ 37° Б.
24 гр. пурпуровой красной кра 

ски.
200 » гвоздичнаго масла.

50 » бергамотоваго >
50 > касаеваго  »

17. Г в о з д и ч н о е  II.

117 ф. кокосоваго масла.
8 » костороваго »

63 » едкаго натроваго щ елока 
креп , въ 38° Б.

20 гр. пурпуровой красной кра
ски.

160 » гвоздичнаго масла.
80 » лемонграсоваго »
40 » сандальнаго дерева.
40 » цитронелловаго масла.

18. Г е л ю т р о п о в о е  I.

117 ф. кокосоваго масла.
8 > adeps lanae.
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63 ф. •Ьдкаго натроваго щелока
крЪп. въ 38° Б.

1 гр. желтой (Sultan) j
1 » коричнев. (Brillani) | краски

50 » гелю тропина I растворен
. _  Н Ы Х Ъ12 » кумарина ) въ спиртЪ_ 

125 » геражеваго масла.
63 » петигреноваго >
25 » горькоминдальнаго (иск.) 

масла.

19. Г е л я т р о п о в о е  II.

117 ф. кокосоваго масла.
8 » Adeps Ianae.

63 » -Ьдкаго натроваго щ елока 
крЪп. въ 38° Б.

15 гр. коричнев. (Brillant) |
с •• /о  li n краски5 » желтой (Sultan) j к

120 » перуанскаго бальзама.
66 » гвоздичнаго масла.
60 » бергамотоваго »
60 » пальмарозоваго »
36 » лавандоваго »

20. П а ц и н т о в о е .

63 ф. кокосоваго масла.
63 » говяжьяго сала.
63 » -Ьдкаго натроваго щ елока 

кр-fen. въ 37° Б.
180 гр. голубой краски, растер

той въ масл-fe.
150 » коричневато масла.
150 » стираксовой эссенцш.

35 » бергамотоваго масла.

21. Г л и ц е р и н о в о е  I.

63 ф. кокосоваго масла.
31 » говяжьяго сала.
32 » оливковаго (деревяннаго)

масла.
63 » -Ьдкаго натроваго щелока 

крЪп. въ 38° Б.

13 ф. глицерина кр-fen. въ 24° Б. 
145 гр. бергамотоваго масла.

80 » португаловаго »
34 » горькоминдальнаго (ис

кусств.) масла.
6 » ветивероваго масла.

22. Г л и ц е р и н о в о е  II.

63 ф. кокосоваго масла.
61 » говяжьяго сала.
62 » оливковаго (деревяннаго)

масла.
63 » -Ьдкаго натроваго щелока

кр-fen. въ 37° Б.
8 » глицерина въ 24° Б.

14 гр. саЬтложелтой (Uranin)
краски.

120 » лемонграсоваго масла.
150 » касаеваго  »

30 » лавандоваго »

23. Г о р ь к о м и н д а л ь н о е  I.

117 ф. кохинхиноваго кокосова
го масла.

8 » костороваго масла.
63 » -Ьдкаго натроваго щелока 

кр-fen. въ 38° Б.
255 гр. горькоминдальнаго (ис

кусств.) масла.
55 » бергамотоваго масла.

24. Г о р ь к о м и н д а л ь н о е  II.

125 ф. цейлонскаго кокосоваго 
масла.

63 » -Ьдкаго натроваго щелока 
крЪп. въ 38° Б.

4 » воды.
230 гр. горькоминдальнаго (ис

кусств.) масла.
80 » лавандоваго масла.
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63 ф. кокосоваго масла.
62 » говяжьяго сала.
63 » едкаго натроваго щелока

креп . въ 37° Б.
300 гр. жасминной эссенцш.
100 » геражеваго масла.

45 » гаульпероваго »
75 » очень тонкаго ф1алковаго 

порош ка.

26. З е м л я н и ч н о е .

120 ф. кокосоваго масла.
5 » костороваго »

63 » Ьдкаго натроваго щ елока 
креп , въ 38° Б.

20 гр. красной (Kardinal) краски. 
150 » земляничнаго эфира.

75 » пальмарозоваго масла.
75 » терписола.
45 » укропнаго масла.

27. К и т а й с к а я  р о з а  I.

63 ф. кокосоваго масла.
62 » говяжьяго сала.
63 » едкаго натроваго щ елока

креп , въ 37° Б.
18 гр. светлож елтой (UrarirO 

краски.
110 лавандоваго масла.

45 » лимоннаго »
33 » тминнаго »
22 » розмариноваго масла.
22 » тимьяннаго »
22 » перечной мяты.

28. К и т а й с к а я  р о з а  II.

63 ф. кокосоваго масла.
62 » говяжьяго сала.
63 » едкаго натроваго щ елока

креп , въ 37° Б.

25. Ж а с м и н н о е . 12 гр. красной (Kardinal) краски. 
200 » лавандоваго масла.

40 » лимоннаго »
42 » петигреноваго »
20 » веребеннаго »

5 » перечной мяты.

29. К о л ь д к р е м о в о е .

112 ф .  кокосоваго масла,
13 » говяжьяго сала.

4 » церезина.
7 » Adeps lanae.

63 » едкаго натроваго щ елока 
K ptn. въ 38° Б.

3 гр. желтой (султанъ) краски. 
300 » пальмарозоваго масла.

60 » кедроваго дерева »
60 » лемонграсоваго »
40 » гвоздичнаго »
40 » сандальнаго дерева масла. 
10 » мускусной тинктуры.

30. К о р о л е в с к о е .

112 ф .  кокосоваго масла,
13 » говяжьяго сала

3 » церезина.
5 » Adeps lanae.

63 » едкаго натроваго щ елока 
креп , въ 38° Б.

12 гр. красно-низовой краски. 
120 » пальмарозоваго масла.

50 » касаеваго  »
50 » укропнаго »
50 > гаоздичнаго »
25 » горькоминдальнаго (ис

кусств.) масла.
10 » мускусной тинктуры.

31. К о н к у р е н т н о е  I.

112 ф .  кокосоваго масла.
13 » говяжьяго сала.
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3 ф. японскаго воска.
5 » adeps lanae.

63 » едкаго натр, щелока к р е 
постью въ 38° Б.

3 гр. желтой (Султанъ) краски. 
500 » линалоеваго масла.
100 » бергамотоваго и 

8 » гелютропина

32. К о н к у р е н т о в  II.

112 ф. кокосоваго масла.
13 » говяжьяго сала.
3 » японскаго воска.
5 » adeps lanae.

63 » Ьдкаго натроваго щелока 
крепостью  въ 38° Б.

3 гр. желтой (Султанъ) краски. 
170 > бергамотоваго масло.
125 » линалоеваго »

60 » пальмарозоваго »
60 » кедроваго дерева »
25 » касаеваго  масла 
20 » мускусной тинктуры.

2 » гелютропина.
4 » кумарина.

33. К о р и ч н о е .

120 ф. кокосоваго масла.
5 » необЪленнаго пальмоваго

масла.
63 » едкаго натроваго щелока 

креп . въ 38° Б.
25 гр. коричневой краски.

150 » коричнаго масла.
75 » касаеваго  »
60 » сассафрасоваго масла.
60 » бергамотоваго »

34. К у н ж у т н о е .

92 ф. кокосоваго масла.
33 » кунжутнаго (Сезамнаго) 

масла.

63 ф. Ьдкаго натр, щелока крЬ- 
постью въ 38° Б.

100 гр. анисоваго масла.
100 » цитронелловаго масла.

65 » лавандоваго масла.

35. Л а н д ы ш е в о е  I.

63 ф. кокосоваго масла.
62 » говяжьяго сала.

3 » adeps lanae.
63 » едкаго натроваго щ елока

крепостью  въ 37° Б.
3 » ф1алковаго корня въ тон

кихъ порош кахъ.
200 гр. линалоеваго масла.

50 » сассафрасоваго масла.
50 » бергамотоваго »
20 » лавандоваго »
20 » гаульпероваго »
20 » мускусной тинктуры.

36. Л а н д ы ш е в о е  II.

125 ф. кокосоваго масла.
8 » adeps lanae.

63 » едкаго  натр, щ елока к р е 
постью въ 38° Б.

225 гр. линалоеваго масла.
75 » кананговаго »
40 » пальмарозоваго масла.

37. Л а н о л и н о в о е  I.

100 ф. кокосоваго масла.
25 » говяжьяго сала.

8 » ланолина.
63 » Ъдкаго натров. щ елока 

крЬпостью въ 38° Б.
20 гр. розовой краски.

220 » бергамотоваго масла.
28 » коричнаго »
22 » гвоздичнаго »
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17 гр. лавандоваго масла.
5 » неролина, растворенныхъ 

въ спирт-fe.

38. Л а н о л и н о в о е  II.

100 ф. кокосоваго масла.
25 » говяжьяго сала.

8 » ланолина.
63 » Ьдкаго натроваго щ елока 

крепостью  въ 38° Б.
18 гр. розо-красной (ор1ентъ)

краски.
200 » линалоеваго масла.

60 » цитронелловаго масла.
60 » лавандоваго »

39. Л а н о л и н  о - к о л ь д к р е м  о-
в о е  I.

63 ф. кокосоваго масла.
62 » говяжьяго сала.
3 » церезина.
5 » ланолина.

63 » едкаго натроваго щ елока
крепостью  въ 38° Б.

4 гр. желтой (С ултанъ) краски. 
70 » геражеваго масла.
55 » линалоеваго »
55 » гвоздичнаго масла.
50 » бергамотоваго масла.
28 » лавандоваго »
20 гр. эвкалиптоваго масла.

40. Л а н о л и н о-к о л ь д к р е  м о-
в о е  II.

63 ф. кокосоваго масла.
62 » говяжьяго сала.

3 » церезина.
5 » ланолина.

63 » едкаго натроваго щело-
ко крепостью  въ 38° Б.

4 гр. желтой (Sultan) краски.

75 гр. бергамотоваго масла.
75 » линалоеваго »
60 » гвоздичнаго »
60 » геражеваго »

7 » нерол!еваго »

41. Л и л ie  в о е.

63 гр. кокосоваго масла.
62 » говяжьяго сала.
63 » едкаго натр, щелока к р е 

постью въ 37° Б.
150 гр .бергам отоваго масла.

60 » геражеваго »
30 » кедроваго дерева »
15 » касаеваго  масла

8 » сандальнаго дерева масла. 
3 » жидкой стираксъ.

25 » мускусной тинктуры.
1 / а » кумарина, раствореннаго 

въ спирте.

42. Л ил ie  в о-м о л о ч н о е I.

112 ф. кохинхиноваго кокосова
го масла.

13 » чистаго говяжьяго сала.
1 » церезина.
1 » adeps lanae.

63 » едкаго натров. щ елока 
крепостью  въ 38° Б.

120 гр. геражеваго масла.
60 » бергамотоваго масла.
30 » петигреноваго »
30 » лимоннаго »
30 » лавандоваго »
15 » гвоздичнаго масла.

9 » горькоминдальнаго масла.
6 » патчул!еваго масла.

43. Л и л i е в о-м о л  оч  н о  е И.

117 ф. кокосоваго масла.
8 » кастороваго »
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63 ф. -Ьдкаго натров. щелока 
кр-Ьпостью въ 38° Б.

1 2 » раствора буры. 
ь 2 » глицерина.

140 гр. герашеваго масла.
75 » пальмарозоваго масла.
50 » лимоннаго масла.
50 » бергамотоваго масла.
30 » горкоминдальнаго масла.

44. Л а в а н д о в о е .

112 ф. кокосоваго масла.
13 » говяжьяго сала.

5 » adeps lanae.
63 » Ъдкаго натр, щ елока к р е

постью въ 38° Б.
3 гр. желтой (Sultan) краски. 

160 » лавандоваго масла.
80 » спиковаго »
40 » герашеваго »
40 » патчул1еваго »
40 » пальмарозоваго масла.

45. Л и м о н н о е .

120 ф. кокосоваго масла.
5 » кастороваго »

63 » едкаго натроваго щелока 
крепостью  въ 38° Б.

16 гр. желтой (хинной) краски. 
135 » лимоннаго масла.
120 » бергамотоваго масла.

30 » лавандоваго »
15 » гвоздичнаго »

46. Л и п о в а г с  ц в е т а .

112 ф. кокосоваго масла.
1 3 »  сала.

8 » adeps lanae.
63 » едкаго натроваго щелока 

крепостью  въ 38° Б.

4 гр. желтой (Sultan) краски.
150 » лимоннаго масла.

75 гингерграсоваго масла.
15 анисоваго »
30 лавандоваго »
30 укропнаго »
15 кананговаго »
25 мускусной тинктуры.

47. М е д о в о е .

125 Ф- кокосоваго масла.
63 » едкаго  натроваго щелока

крепостью  въ 38° Б.
1 » воды.

20 гр. оранжевой (уранинъ) кра-
ски.

240 » цитронелловаго масла.
45 » лемонграсоваго »
15 » перечной мяты »

48. М и н д а л ь н о е  I.

125 Ф- кокосоваго масла.
63 >' едкаго натроваго щелока

крепостью  въ 38" Б.
1 » воды.

13 » ф1алковаго порош ка, ра-
стертаго съ масломъ.

250 гр; горькоминдальнаго
(искусств.) масла.

50 » бергамотоваго »
49. М и н д а л ь  н о е  И.

120 ф. кокосоваго масла.
5 » кастороваго »

63 » едкаго натр, щ елока к р е 
постью въ 38° Б.

250 гр. горькоминдальнаго
(искусств.) 1 масла.

50 » лавандоваго »

50. М у с к у с н о е .

62 ф. кокосоваго масла.
55 » сала.
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8 ф. неощиченнаго пальмоваго 
масла.

63 » Ьдкаго натроваго щ елока 
крепостью  въ 37° Б.

5 » порош ка померанцевой 
скорлупы.

200 гр. киновари.
200 » бергамотоваго масла.
200 » лавандоваго »

50 » касаеваго  » _
50 » гвоздичнаго »

3 » мускуса, размягченнаго въ 
растворЬ поташ а к р е 
постью въ5° Б.

51. М ы л о  д л я  п у т е ш е с т в е н 
н и к  о в ъ  I.

63 ф. кокосоваго масла.
62 » сала.
63 » Ьдкаго натров щ елока

крепостью  въ 37» Б.
12 гр. свЬтло-желтаго уранина 

(краски).
175 » бергамотоваго масла.

95 » лимоннаго »
3 » неролина, раствореннаго 

въ спирт-6.

5 2 . Мы л о  д л я  п у т е ш е с т в е н -
н и к о в ъ  II.

(Б Ъ л о е .)

117 ф. кокосоваго масла.
8 » кастороваго »

63 » Ьдкаго натров. щелока 
крЬпостью въ 38° Б.

175 гр. лавандоваго масла.
125 » тминнаго »

53. М ы л о  для  п у т е ш е с т в е н -
н и к о в ъ  III.
( Же л  т о е ) .

63 ф. кокосоваго масла.

62 ф. говяжьяго сала.
63 » Ьдкаго натров. щ елока

крЬпостью въ 37° Б.
16 гр. свЬтло-ж елтаго уранина 

(краска)
100 » анисоваго масла.
100 » лавандоваго »
100 » цитронелловаго масла.

54. М ы л о  д л я  п у т е ш е с т в е н -
н и к о в ъ  IV.

( О р а н ж е в о  е).

117 ф. кокосоваго масла.
8 » кастороваго »

63 » Ьдкаго натроваго щело
ка  крЬпостью въ 38°Б. 

20 гр. уранинъ-оранжевой кра
ски.

180 » цитронелловаго масла.
120 » гвоздичнаго »

55. М ы л о  д л я  п у т е ш е с т в е н -
н и к о в ъ  V.

( К р а с н о е ) .

63 ф. Кокосоваго масла.
31 » сала говяжьяго.
31 » сала свинаго.
63 » Ьдкаго натроваго щелока 

крЬпостью въ 37°Б.
20 гр. красной (кардиналъ) кр а

ски.
145 » мирбаннаго масла.

72 » бергамотоваго »
44 » гвоздичнаго »

56. М ы л о  д л я  п у т е ш е с т в е н -
н и к о в ъ  VI.

( К о р и ч н е в о е ) .

63 ф. кокосоваго масла.
62 » говяжьяго сала.
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63 ф. едкаго  натров. щ елока 
крепостью  въ 3 7 °Б.

25 гр. коричневой (бршианъ) 
краски.

250 » мирбаннаго масла.
50 » анисоваго »

57. О д е к о л о н н о е  I.

63 ф. кокосоваго масла.
31 » говяжьяго сала.
31 » свинаго сала.
63 » едкаго натров. щ елока 

крепостью  въ 37° Б.
240 гр. бергамотоваго масла.

80 » лимоннаго »
20 » нерол!еваго »

5 > размариноваго *
5 » лавандоваго »
5 » мускусной тинктуры.

58. О д е к о л о н н о е .

63 ф. Кокосоваго масло.
31 » говяжьяго сала.
31 » свинаго сала.
63 » едкаго натроваго щ елока 

крепостью  в ъ 3 7 °Б .
120 гр. лимоннаго масла.

80 » бергамотоваго масла.
80 » португаловаго »
60 » лавандоваго »
20 » размариноваго »

59. О р л и н о е  I.

Б е л о е .

125 гр. кохинхиноваго кокосо
ваго масла.

63 » едкаго натров. щ елока 
крепостью  въ 3 8 °Б.

2 » раствора поташ а к р е 
постью въ 15° Б.

100 гр. гингерграсоваго масла.
75 » тминнаго »
75 » тимьяннаго »
75 » лавандоваго »

60. О р л и н о е  II. 

( Ж е л т о е ) .

125 ф. цейлонскаго кокосоваго 
масла.

63 » едкаго натроваго щ елока 
крепостью  въ 3 8 °Б.

16 гр. свЪтло-желтаго уранина 
(краски) растворен въ 
800 гр. кипящей воды.

120 гр. касаеваго  масла.
84 » тминнаго »
84 » лавандоваго масла.

61. О р л и н о е  III. 

( К р а с н о е )

125 ф. кокосоваго масла.
63 » едкаго натров. щелока 

крепостью  въ 38°Б.
25 гр. красной (кардиналъ) кра

ски.
155 » касаеваго  масла.

50 » анисоваго »
50 » мирбановаго »

62. О р л и н о е  IV.

( К о р  и чн е в о е ) .

125 ф. кокосоваго масла.
63 » едкаго натров. щ елока 

крепостью  въ 38° Б.
30 гр. коричневой (брилл!антъ) 

краски.
135 » касаеваго  масла

67 » гвоздичнаго »
67 » перуанскаго бальзама.
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63. О р л и н о е V. 

( О р а н ж е в о е ) .

125 ф. цейлонскаго кокосоваго 
масла.

63 » Ъдкаго натров. щ елока 
крепостью  въ 38° Б.

20 гр. Оранжевой (уранинъ) кра
ски растворъ въ 3 ф. ки
пящей воды.

150 гр. касаеваго  масла.
150 » цитронелловое масло.

64. П а л ь м о в ое.
63 ф. кокосоваго масла.
31 » говяжьяго сала.
31 » свинаго сала.
63 » Одкаго натров. щ елока 

крепостью  въ 37° Б.
25 гр. оранж евая ^уранинъ) кра

ска.
125 » бергамотоваго масла.

60 » лавандоваго »
55 » коричнаго »
35 » гвоздичнаго »

65. П е р с и к о в  о е .

125 ф. кокосоваго масла.
8 » adeps lanae.

63 » Ьдкаго натров. щ елока 
крЬпостью въ 38° Б.

12 гр. розо-красной (ор1ентъ) 
краски.

130 » бергамотоваго масла.
65 » пальмарозоваго »
40 » гвоздичнаго »
40 » укропнаго »
40 » горькоминдальнаго 

(искусств.) масла.

66. П а т ч у л 1 е в о е  I.

63 ф. кокосоваго масла.
62 » сала.

63 ф. Ъдкаго натров. щ елока 
крепостью  въ 3 7 °Б.

15 гр. брилл1антовой зелени М.
3 » свЪтло-желтой (уранинъ)

краски.
100 » патчул1еваго масла.
100 » лемонграсоваго масла.

50 » пальмаразоваго »
50 » касаеваго  ' »

67. П а т  чул  i е в о е  II.

117 Ф.. кокосоваго масла.
8 » кастороваго »

63 » •Ьдкаго натроваго щ елока
крЪпостьювъ 38° Б.

15 гр. брш ш антовой зелени.
3 » свЬтло-желтаго уранина.

150 » пальмарозоваго масла.
75 » патчул1еваго »
75 » цитронелловаго »

68. П е м з о в о е  I.

125 ф. цейлонскаго кокосоваго
масла

65 » ■Ьдкаго натроваго щелока
крепостью  въ 37« Б.

3 » глицерина.
50 » пемзы въ порош ка.

5 » воды.
80 гр. франкфурской черни.
24 » голубого ультрамарина.

200 » бергамотоваго масла.
60 » лимоннаго масла.
60 » тимьяннаго »

Пемзу и краску прибавляютъ 
къ расплавленному горячему ма
слу.

69. П е м з о в о е  И.

Масло, щ елокъ, глицеринъ, 
пемзовой порош екъ, вода и к р а 
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ска берутся въ том ъ же коли
честве, въ котором ъ они бра
лись въ «пемзовомъ мыле» I, 
только эфирныя масла при этом ъ 
мыле берутся следующая:

150 г р. касаеваго  масла.
75 » розмариноваго масла.

8 » гвоздичнаго »
45 » сафрола.

70. П р и н ц е с с ы .

120 ф. кокосоваго масла.
5 » сала.
5 » adeps lanae.

63 » едкаго натр, щелока к р е 
постью въ 3 8 °Б.

20 гр. розовой (брилл1антъ) 
краски.

80 » бергамотоваго масла.
80 » лимоннаго »
40 » кедроваго дерева масла. 
40 » курчавой мяты »

7 » неролина, растворенныхъ 
въ спирте.

15 » мускусной тинктуры.

71. Р е з е д а .

63 ф. кокосоваго масла.
31 » говяжьяго сала.
31 » свинаго сала.
63 » едкаго натров. щ елока 

крепостью  въ 37° Б.
20 гр. зеленой (резеда) краска. 

200 » геражеваго масла.
50 » лавандоваго »
30 » лимоннаго »
20 » горькоминдальнаго 

(искусств.) масла.
50 » ирисовой эссенцж.
30 » стираксовой эссенцш.
25 » мускусной тинктуры.

117 ф. кокосоваго' масла.
8 » кастороваго »
3 » adeps lanae.

20 гр. зеленой (резеда) краски. 
200 » геражеваго масла.

50 » лавандоваго »
30 » цитронелловаго масла.
20 » перуанскаго бальзама.

8 » патчул!еваго масла.
5 » горькоминдальнаго 

(искусств.) масла.
50 » S tyrax liquid.

73. Р и с о в о  е.

63 ф. кокосоваго масла.
31 » говяжьяго сала.
31 » оливковаго (дерев.) масла. 
63 » едкаго натров. щ елока 

крепостью  въ 37° Б.
13 » тонкой рисовой муки,

хорош о смешанной съ 
масломъ.

150 гр. киновари, растертой въ 
масле.

80 » бергамотоваго масла.
50 » португаловаго »
50 » геражеваго »
50 » мирбановаго »
12 » бензойной тинктуры.

74. Р о з о в о е  I.

( Б е л о  е).

63 ф. кокосоваго масла.
62 » сала.
63 » едкаго натр, щ елока к р е 

постью въ 37° Б.
120 гр. гераж еваго масла.

60 » лимоннаго »
5 » лавандоваго »
3 » ветивероваго масла.

72. Р е з е д а .
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75. Р о з о в о е  II.

( К р а с н о е ) .

117 ф. кокосоваго масла.
8 » кастороваго масла.

63 » Ъдкаго натр, щ елока к р е 
постью въ 3 8 °Б.

20 гр. пурпуровой красной к р а
ски.

135 » бергамотоваго масла.
100 » касаеваго  »

66 » пальмарозоваго »

76. Р о з о  в о е  III.

(Обыкновенное) .

117 ф. кокосоваго масла.
8 » кастороваго ».

63 » Ъдкаго натров. щ елока 
крЬпостью въ '38° Б.

18 гр. Розово-красной краски. 
100 » пальмарозоваго масла. 
100 » лавандоваго »
100 » цитронелловаго »

77. С и р е н е в о е ! .

(Б Ъл  о е ).

112 ф. кокосоваго масла.
1 3 »  сала.

5 » adeps lanae.
63 » -Ьдкаго натров. щ елока 

крЬпостью въ 38° Б.
400 гр. терпинеола.

20 » пацинтина.

78. С и р е н е в о е  Па.

(Г о л у б о е ) .

112 ф. кокосоваго масла.
13 » сала.

5 » adeps lanae.
63 » •Ьдкаго натр, щ елока крЬ

постью въ 38° Б.

150 гр. настоящей фюлетовой 
краски, см-Ьшиваютъ съ 
масломъ.

5 » розово-красной (ор1ентъ)
краски, растворенной въ
вод-Ь.

250 » терпинеола.
100 » кананговаго масла.

50 » пальмарозоваго масла.

79.. С и р е н е в о е  Нб ( г о л у -
б о е).

112 ф. кокосоваго масла.
13 » сала.

5 » Adeps lanae.
63 » •Ьдкаго натроваго щ елока

крЬп. въ 38° Б.
16 гр. растворенной въ водЪ

фюлетовой краски.
250 » терпинеола.
125 > бергамотоваго масла.
125 » гингерграсоваго »

80. С о с н о в о е .

125 ф. кокосоваго масла.
66 » Ьдкаго натроваго щелока

крЬп. въ 36° Б.
25 гр. коричневой (брш ш антъ)

краски.
210 » сосноваго масла.

30 » можжевеловаго масла.
15 » лавандоваго »
15 )) бЬлаго тимьяннаго масла.

81. С Ъ н о  п а х у ч е е .
63 ф. кокосоваго масла.
62 » сала.

3 » Adeps lanae.
63 » •Ьдкаго натроваго щелока

крЬп. въ 37° Б.
15 гр. зеленой (Б рш ш ан тъ)

краски.
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3 гр. светлож елтой (Уранинъ)
краски.

120 » бергамотоваго масла.
100 » лавандоваго »

40 » краснаго тимьяннаго
масла.

40 » кумарина, раствореннаго
въ спирте.

20 » мускусной тинктуры.

82. Т р а в я н о е .

63 ф. кокосоваго масла.
31 » сала говяжьяго.
31 » » свиного.
20 гр. зеленой кратки.
63 ф. едкаго натр, щ елока к р е 

постью въ 37° Б.

1 1 4 Ф- глицерина въ 24° Б.
150 гр. ирнаго масла.
150 » масла перечной мяты.

83. Т у а л е т н о е .

(съ избытками жировыхъ ве-
щ ествъ).

125 ф. кокосоваго масла.
7 » Adeps lanae.

63 » едкаго натров. щелока
креп , въ 38° Б.

220 гр. гингерграсоваго масла.
40 » терпинеола.
40 » бергамотоваго масла.
30 » гвоздичнаго »
10 » патчул1еваго »

83. Т у а л е т н о е  ж е л т о в а т о е .

( Съ избы ткомъ жировыхъ ве-
щ ествъ).

105 ф. кокосоваго масла.
20 » сала.

4 » церезина.
5 » Adeps lanae.

63 ф. Ъдкаго натров. щелока 
крЪп. въ 38° Б.

3 гр. желтой краски (Султанъ) 
180 » лемонграсоваго масла.

90 » лавандоваго »
90 » касаеваго  »
90 » цитронелловаго »
10 » мускусной тинктуры.

85. Т у а л е т н о е  ( з е л е н о е ) .  

(Съ избыткомъ жировыхъ ве
щ ествъ).

125 ф. кокосоваго масла.
7 > Adeps lanae.

63 » едкаго натров. щ елока 
креп , въ 38° Б.

16 гр. зеленой краски М.
З 1 2 » светлож елтаго уранина. 
100 » бергамотоваго масла.
100 » цитронелловаго »

75 » патчул1еваго »
25 » горькоминдальнаго (ис

кусств.) масла.

86. Т у а л е т н о е  ( к о р и ч н е в о е ) .  
(Съ избы тком ъ жировыхъ ве

щ ествъ).

125 ф. кокосоваго масла
7 » Adeps lanae.

63 » едкаго  натров. щелока 
крепостью  въ 38° Б.

15 гр. коричневой (Брилл1антъ) 
краски.

5 > желтой (Султанъ) краски. 
120 » бергамотоваго масла.
128 » касаеваго  »

60 » лимоннаго »
60 » сафрола.

87. Т у а л е т н о е  ( п р о з р а ч 
н о е ) .

63 ф. кокосоваго масла.
7 » костороваго масла.
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34 ф. Ьдкаго натров. щ елока 
креп. въ 38° Б.

5 » раствора поташ а креп 
въ 20° Б.

4 » раствора хлористаго кали
креп . въ 15° Б.

100 гр. масла перечной мяты.
70 » цитронелловаго масла.

88. Т у а л е т н о е .

(Наполненное).

125 ф. кокосоваго масла.
65 » е д к а я  натров. щелока 

кр -fen. въ 38° Б 
75 » щелочнаго наполнителя. 

150 гр. цитронелловаго масла. 
150 » гингерграсозаго »
150 » лавандоваго »

89. Т у а л е т н о е  ( ж е л т о е )

(Наполненное.)

125 ф. кокосоваго масла.
63 » Едкаго натров. щ елока 

креп, въ 38° Б.
20 » щелочнаго наполнителя I 

или II.
20 » растворимаго стекла въ 

38° Б., см е ш а н н а я  съ
5 » едкаго кал1ев. щ елока

креп , въ 38° Б.
20 гр. желтой (С ултанъ) краски. 

140 » сафрола.
140 » цитронелловаго масла. 
140 » касаеваго  »

90. Т у а л е т н о е  ( к о р и ч н е в о е ) .

[Наполненное).

125 ф. кокосоваго масла.
38 » талька.

65 » едкаго натров. щ елока 
креп , въ 38° Б.

63 ф. щелочнаго наполнителя. 
40 гр. коричневой (Бршгшантъ) 

краски.
180 » сафрола.
120 » цитроаелловаго масла.

60 » касаеваго  »
50 » укропнаго »

91. Т у а л е т н о е  ( к р а с н о е ) .

(Наполненное.)

125 ф. кокосоваго масла.
63 » талька.
63 » едкаго натроваго щелока 

креп, въ 38° Б
63 » щелочнаго наполнителя. 
25 » растворимаго стекла въ 

38° Б., см еш ан н ая .
8 » е д к а я  кал1еваго щелока 

креп , въ 38° Б.
30 гр. красной (Кардиналъ) к р а 

ски.
250 » цитронелловаго масла. 
125 » бергамотоваго »
125 » лемонграсоваго »

92. Т у а л е т н о е  ( к р е м о в о е ) .

(Наполненное.)

125 ф. кокосоваго масла.
63 » едкаго натров. щ елока 

креп , въ 38° Б.
25 » натроваго растворимаго 

стекла, с м е ш а н н а я  съ 
8 » воды.

50 » раствора поташ а креп. 
20° Б.

50 » раствора поваренной соли 
креп , въ 20° Б.

3 гр. желтой (С ултанъ) краски. 
160 » сафрола.
160 » цитронелловаго масла.
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80 гр. тминнаго масла 
80 » укропнаго »

93. Т ы с я ч а  ц в е т о в ъ .
(Mille fleurs).

120 ф. кокосоваго масла.
5 » необЬленнаго пальмоваго 

масла.
66 » Ьдкаго натров. щелока

крЪп. въ 36° Б.
500 гр. въ порошкЪ ириса.

10 » коричневой (Брилл|'антъ) 
краски.

55 » бергамотоваго масла.
55 » геран!еваго »
25 » лавандоваго »
25 » лимоннаго »
25 » гвоздичнаго »
20 » розов, дерева »
15 » перуанскаго бальзама.
20 » мускусной тинктуры.

94. Т ы с я ч а  ц в - Ь т о в ъ .
(Mille fleurs)

120 ф. кокосов, масла
5 » необЬленнаго пальмоваго 

масла.
66 » -Ьдкаго натров. щелока

крЬп. въ 36° Б.
10 гр. коричневой (Брилл1антъ) 

краски.
220 » бергамотоваго масла.

40 » кедров, дерева »
20 » петигреноваго »
16 » лавандоваго »

8 » Kaccieearo »
8 » гвоздичнаго »

20 » мускусной тинктуры.

95. У к р о п н о е .
125 ф. кокосов, масла.

69 » Ъдкаго натров. щелока 
кр-fen. въ 36° Б.

В- П. БЛАГОВ-ЫЦЕНСК1Й.

24 гр. зеленой краски.
180 » укропнаго масла.
100 » тминнаго »

96. Ф а м и л ь н о е  (ж е л т о е ) .

125 ф. кокосов, масла.
68 » -Ьдкаго натров. щелока 

крЬп. въ 36° Б.
25 гр. желтой (С ултанъ; краски. 

125 » Kaccieearo масла.
85 » тминнаго »
85 » лавандоваго »

97. Ф а м и л ь н о е  ( к о р и ч н е в о е ) .

125 ф. кокосов, масла.
68 » Ъдкаго натров. щелока 

крЬп. въ 36° Б.
25 гр. коричневой (Б рш ш ан тъ) 

краски.
180 » цитронелловаго масла.

60 » лемонграсоваго »
60 » касаеваго  »

98. Ф а м и л ь н о е  ( к р а с н о е ) .

115 ф. кокосов, масла.
10 » сала.

8 » Adeps lanae.
63 » Едкаго натров. щелока 

крЬп. въ 38° Б.
20 гр. красной (Кардиналъ) к р а 

ски.
120 » сафрола.

60 » тимьяннаго масла.
60 » кедров, дерева »
60 » тминнаго »

99. Ф а м и л ь н о е  ( б- Ьлое) .

115 ф. кокосов, масла.
10 » сала.

8 » Adeps lanae.
63 » Ъдкаго натров. щелока 

крЪп. въ 38° Б.
17
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150 гр. лавандоваго масла.
90 » горькоминдальнаго (ис

кусств.) масла.
60 » тминнаго »

100. Ф а м и л ь н о е .  (О р а н  ж е
в о е).

125 ф. кокосоваго масла.
69 » Ъдкаго натров. щелока

крепостью  въ 36° Б.
20 гр. Оранжевой (уранинъ) к р а 

ски.
150 > сафрола.

75 » цитронелловаго масла.
45 » касаеваго  »
30 » укропнаго »

101. Ф а м и л ь н о е .  ( Р о з о в о е

115 ф. кокосоваго масла.
10 » сала.

8 » adeps lanae.
63 » Ъдкаго натр, щелока к р е 

постью въ 38° Б.
16 гр. розовой (ор1ентъ) кра

ски.
150 » лавандоваго масла.
120 » лемонграсоваго масла.

60 » цитронелловаго »

102. Ф а н т  a 3 i я.

87 ф. кокосоваго масла.
30 » сала.

.8 » кастороваго масла.
5 » adeps lanae.

63 » Ъдкаго натров. щ елока 
крепостью  въ 38° Б.

15 гр. свЪтло-желтой (уранинъ) 
краски.

160 » сафрола.
90 » касаеваго  масла.
45 » укропнаго »
45 » лавандоваго »

120 ф. кокосоваго масла.
5 » сала.
3 » adeps lanae

63 » Ъдкаго натров. щ елока 
крепостью  въ 38 Б.

25 гр. коричневой (брилл1антъ) 
краски. .

70 » киновари.
154 » лавандоваго масла.
110 » перуанскаго бальзам а

38 » касаеваго  масла.

104. Ф 1 а л к о в о е  ( а н г л 1 й -  
с к о  е).

60 ф. кокосоваго масла.
8 » необЪленнаго пальмоваго 

масла.
12 » сала.

3 » порош ка ф1алковаго кор
ня.

3 » порош ка померанцевой 
скорлупы.

2 » жидкаго стиракса.
39 » Ъдкаго натров. щелока

крепостью  въ 38° Б.
1 » Ъдкаго кал1еваго шелока 

крепостью  въ 40" Б.
250 гр. лавандоваго масла.
135 » бергамотоваго »

75 » сассофрасоваго »
70 » перуанскаго бальзама.
10 » коричнаго (цейлонскаго) 

масла.
3 » мускуса.

105 Ф л о р а  I.

63 ф. кокосоваго масла.
62 » сала.
63 » Ъдкаго натров. щелока

крепостью  въ 37° Б.

103. Ф 1 а л  н о в о е .
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5 ф. раствора поташ а к р е 
постью въ 16° Б.

25 гр. зеленой (брш ш антовой) 
краски.

165 » лавандоваго масла.
165 т Kaccieearo »

55 » re p a H ie e a ro  »

106. Ф л о р а  II.

63 ф. кокосоваго масла.
62 » сала.
63 » -Ьдкаго натров. щ елока

крепостью  въ 37° Б.
5 » раствора поташ а крЬ

постью въ 16° Б.
25 гр .зеленой краски.

100 » сладкаго померанцеваго 
масла.

100 » сассофрасоваго масла.
83 » гвоздичнаго »
53 » масло-кудрявой мяты.
50 » эвкалиптоваго масла.
15 » мускусной тинктуры.

107. Х и н н о е .

108. Ц в Ь т  о ч н о е.

63 ф. кокосоваго масла.
31 » говяжьяго сала.
31 » свиного сала.
63 » Ьдкаго натров. щелока 

крЬпостью въ 37° Б.
18 гр.розово-красной краски. 

120 » repaHieearo масла.
100 » бергамотоваго »

60 » лимоннаго »
50 » розоваго дерева »
15 » гвоздичнаго »
15 » Kaccieearo »
10 » мускусной тинкуры.

109- Ш е к о л а д  н о е

125 ф. кокосоваго масла.
63 » Ьдкаго натров. щ елока 

крЬпостью въ 38°Б.
425 гр. коричнево-шеколадной 

краски растертой въ ма- 
слЬ.

125 » перуанскаго бальзама. 
110 » гвоздичнаго масла.

85 » Kaccieearo »
5 » ванил1евой эссенцш.

63 ф. кокосоваго масла.
62 » сала.
63 » Ьдкаго натров. щелока

крЬпостью въ 37° б .
24 гр. красной-пурпуровой кра

ски.
160 » бергамотоваго масла.
100 » лавандоваго »

80 » пальмарозоваго >
60 » лимоннаго »

100 » кедроваго дерева »
10 » мускусной тинктуры.

110. Ш е р с т я н о е .

80 ф. кокосоваго масла.
15 » сала.
8 » adeps lanae.

48 » Ьдкаго натров. щ елока 
крЬпостью въ 38° Б.

2 гр. желтой (султанъ) краски. 
200 » гингерграсоваго масла. 
100 » цитронелловаго »
100 » сладкаго померанцеваго 

масла.
17*
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III. Посредствомъ распускашя ран'Ье приготовленнаго
мыла.

Э тотъ  способъ приготовления мылъ въ первый р азъ  былъ примЪ- 
ненъ въ Англж, а отсюда уже распространился по всей Европе и 
сталъ  применяться и у насъ. У насъ, правда, онъ применяется мало. 
Если у насъ и встречаю тся мыла, приговленныя посредствомъ распу
скаж я и парфюмировашя ран ее  приготовленнаго мыла, то въ боль
ш инстве случаевъ т а т я  мыла бываютъ англшскаго происхождешя.

Познакомимся же со способами приготовлетя таки х ъ  мылъ.
Вначале варятъ  так ъ  называемое «основное мыло».
Основное же мыло варится такъ . (Дальше нужно будетъ взять  

то тъ  способъ, о котором ъ я буду говорить, когда речь пойдетъ о 
приготовлеши мылъ посредствомъ различнаго рода машинъ см. стр. 269).

Когда будетъ готово чистое основное мыло, его начинаютъ под- 
шлифовывать слабымъ растворомъ поташ а до т е х ъ  поръ, пока оно 
не разойдется и не стан етъ  более или менее жидкимъ. После этого 
котелъ съ этим ъ мыломъ хорош о укрываю тъ и оставляю тъ спокойно 
стоять часа 24. З а  это  время клей у полученнаго мыла осаждается 
на низъ котла, а пена собирается поверхъ мыльной массы въ котле. 
Подъ этою же пеною будетъ находится прекрасное, чистое, более 
или менее жидкое ядро. И зъ этого то ядра и получаются за т е м ъ  
различнаго рода туалетны я мыла

Для этой цели берутъ отъ  такого  мыла пуда два-три, приба
вляютъ къ  нему пахуч1я вещ ества и сливаютъ его въ форму. Въ ко- 
нечномъ результате  получается хорош ее белое мыло.

Если же ж елаю тъ изъ  основного мыла приготовить мыло окра
шенное въ какой-нибудь ц ветъ , въ таком ъ случае лучше всего т а 
юя мыла приготовлять изъ  такого  основного мыла, къ  которому во 
время варки основного мыла было прибавлено отъ  8 до 1 0 %  светлой 
канифоли. Т аю я мыла очень хорош о воспринимаютъ всевозмож ней- 
ция окраш иваш я, точно такж е  оне хорош о воспринимаютъ въ себя 
всевозможнейиля пахуч1я вещ ества. Сверхъ того они и мылятся 
очень недурно.

Конечно, съ тонкими, нежными ароматическими веществами нельзя 
приготовять туалетны хъ мылъ посредствомъ распускаш я ранее при- 
говленнаго мыла. Потому что нежныя ароматичесюя вещества отъ  
тепла въ мыле быстро испаряются, а то  и просто прямо р азлага
ются. Въ том ъ же случае, когда берутъ ароматичесю я вещества бо 
л ее  или м енее грубыя, а главное— р езю я  и сильно пахнущ1я, для 
таки хъ  аром атическихъ вещ ествъ это тъ  способъ очень недуренъ.
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А теперь познакомимся поближе съ приготовлешемъ бЬлаго мыла.
Для этой цЪли отъ  подшлифованнаго и устоявш агося ядроваго 

мыла берутъ, как ъ  мы уже сказали, пуда два-три ядра и сливаютъ 
его въ другой небольшой котелъ. Лучше всего для этой цЬли м о
ж етъ  служить котелъ, нагрЬваю щ тся или паромъ изъ  паровика, или 
стоящ ш  въ другомъ больш емъ по разм еру  котлЬ, въ котором ъ ки- 
питъ вода, или же просто на водяной банЬ. Только въ крайнемъ 
случай, когда нЬтъ подъ рукою ни того, ни другого, можно бываетъ 
воспользоваться котломъ, нагр'Ьваемымъ пр^мымъ огнемъ. Но если при
ходится работать въ таком ъ  котлЬ, то  нужно относится къ  дЬлу какъ  
можно внимательнее и ни въ каком ъ случай не допускать, чтобы 
мыло пригорало. При этом ъ  температура въ котл'Ь, гдЬ находится 
это  мыло, должна постоянно поддерживаться не ниже 80— 90° Ц.

Если хо тятъ  окрасить мыло въ какой-нибудь ц вЬ тъ : то  вначалЬ 
къ  нему подбавляютъ краску и хорош о ее размЬш иваю тъ или руч
ною мЪшалкою или паровою. ЗатЬ м ъ  подбавляютъ уже ароматическмя 
вещ ества, которыя тож е хорош о размЬш иваю тъ по всей мыльной 
масеЬ. РазмЬш авши все это  хорош о, мыло изъ  котла перечерпы
ваю сь въ заранЬе приготовленную форму. Форма должна быть ши
рокой, длинной, но не высокой. Лучше всего, конечно, было, если 
бы форма была желЬзндя, но за  неимЬшемъ таковой, можно пользо
ваться и деревянными формами.

Сливши мыло въ форму, его там ъ мЬш аю тъ до тЬ хъ  поръ, пока 
не получится ровная, однородная, эластичная масса и мЬш аютъ пока 
оно не станетъ  остывать въ формЬ.

Когда мыло остынетъ въ формЬ, его разрЬзы ваю тъ на бруски. 
Бруски эти подсушиваютъ и всЬ четыре канта у нихъ сглаживаю тъ. 
З атЬ м ъ  бруски эти разрЬзы ваю тъ на опредЬленныя по вЬсу печатки, 
полупечатки, четвертки и т. д. Ихъ нагрЬваю тъ въ сушильномъ 
ш кафу и прессуютъ.

Т акъ  приготовленное мыло не мож етъ, конечно, замЬнить собою 
кокосовое мыло, так ъ  какъ  это  мыло не мож етъ давать столько 
пЬны, сколько даетъ  ее кокосовое мыло. Но это  мыло можно съ 
успЬхомъ пустить въ продажу по дешевой пЬнЬ.

Ниже мы приводимъ нЬсколько рецептовъ для приготовлешя т а 
кого мыла.

1. Б Ь л о е  м и н д а л ь н о е  м ы л о .

Для приготовлешя этого мыла берутъ:

3 пуда бЬлаго основного мыла.
300 гр. мирбаннаго или
300 » искусственнаго горько миндальнаго масла.
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При изготовленш  этого  мыла обязательно нужно брать или мир- 
банное или искусственное горько-миндальное масло. Настоящ ее же 
горькоминдальное масло не слЪдуетъ брать, потому что оно очень 
н^жно и очень быстро испаряется, въ особенности, когда оно приба
вляется къ  горячему мылу.

2. Ж е л т о в а т о е ,  н е п р о з р а ч н о е  г л и ц е р и н о в о е  м ы л о .

Берутъ:

3 пуда бЪлаго основного мыла.

Чтобы придать ему желтоватый цвЪтъ,— берутъ 3 гр. оранжевой 
краски и растворяю тъ эти 3 гр. въ кипящей соленой водЪ, к р е 
постью въ 4° Б.

При этом ъ  нужно разъ  навсегда запомнить, что при изготовленш 
мылъ посредствомъ распускаж я основныхъ мылъ. краски для ихъ под
краш и ватя , растворимыя въ водЪ, нужно обязательно растворять въ 
соленой водЪ.

Для придашя пр1ятнаго, ароматическаго зап ах а  выше приведенному 
нами мылу берутъ:

120 гр. коричнаго масла.
100 » гвоздичнаго »
135 » цитронелловаго масла.

80 » анисоваго масла.
‘ 65 » укропнаго »

3. Б Ъ л о е в и н д з о р с к о е  м ы л о .
Берутъ:

3 пуда бЪлаго основного мыла 
200 гр. тминнаго масла.
200 » лаванднаго »

90 » укропнаго »
100 » тимьяннаго бЪлаго масла.

4. К о р и ч н е в о е  в и н д з о р с к о е  м ы л о .
Берутъ:
3 пуда ж елтаго, основного мыла, въ котором ъ мож етъ содер

ж аться отъ  8 до 10°/о канифоли.
Для придашя этому мылу пр1ятнаго ароматическаго зап аа  бе

рется:
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250 гр. коричнаго масла.
125 » гвоздичнаго »

75 > тимьяннаго »
65 > анисоваго »

Для подкрашивашя же его берутъ:

50 гр. киновари.
50 » коричневой краски.

IV. Посредствомъ обработки заранее приготовленнаго 
основного мыла особо приспособленными къ тому ма

шинами.
I. Общ1я положеш я о приготовлены мылъ по этому способу.
1. О с н о в н ы я  м ы л а .  Прежде чем ъ  говорить о техническихъ 

пр1емахъ приготовлешя по этому способу всевозможнЪйшихъ мылъ, 
вначале познакомимся, хотя бы вкратце, съ тем ъ , что нужно д е 
лать, чтобы получить по этом у способу безукоризненный товаръ.

При этом ъ способа выработки туалетны хъ мылъ главную роль 
играетъ ум елое приготовлеше так ъ  называемаго « о с н о в н о г о  м ы л а » .  
Мыло это  называется « о с - н о в н ы м ъ »  потому, что оно служитъ 
« о с н о в о ю »  для д ал ь н е й ш ая  приготовлешя мылъ. Т акъ  что т а 
кое мыло можно н азвать  главнымъ фундаментомъ, на котором ъ 
строится зат'Ьмъ вся дальнейш ая фабрикащ я по этом у способу ту- 
алетнаго мыла. Можно съ уверенностью  впередъ сказать ,— р азъ  бу
детъ хорош о приготовлено «основное мыло», то, значитъ, въ конеч- 
номъ результат^  хорош имъ получится изъ  этого мыла и туалетное 
мыло. И, наоборотъ, р азъ  плохо будетъ приготовлено «основное 
ныло», то  и туалетное мыло изъ  него въ дальнЬйшемъ не мож етъ 
получиться хорош имъ, а обязательно получится плохимъ.

П оэтому постараемся поосновательнее разобраться во всемъ томъ, 
что способствуетъ и что вредитъ приготовлешю «хо р о ш аг  о о с н о в 
н о г о  м ы л а » .  Первымъ услов1емъ для хорош аго основного мыла 
долж на быть его н е й т р а л ь н о с т ь .

Н е й т р а л ь н ы  м ъ  м ы л о м ъ  называется такое мыло, въ кото
ромъ не должно содержаться не излишней щелочности, ни излишней 
кислотности. Излишняя щ елочность зависитъ въ мылахъ отъ  непол- 
наго соединешя всего щ елока съ жирами и маслами. Это же мож етъ 
происходить главнымъ образомъ отъ  двухъ причинъ Съ одной сто
роны, отъ  того, что при варке мыла было взято едкаго  щелока 
много болЬе, чем ъ  его требовалось для полнаго омылешя извест- 
наго количества жира или масла. И, во-вторыхъ, наконецъ, это  мо-
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ж етъ  происходить и отъ  неумелой варки мыла. При неумелой же 
варке мыла м ож етъ очень легко случится, что при прибавке въ ко 
телъ къ  жирамъ и масламъ известнаго количества щелока, это тъ  
последний не весь соединяется съ жирами и маслами, а часть его 
остается свободной. Отсюда и излишняя щ елочность такого мыла.

При м ы тье таким ъ мыломъ нашей кожи оно сильно ее разъ ед аетъ  
и мож етъ причинить людямъ больил'я с тр ад атя .

Кроме того, не особенно верно сваренное мыло, съ излишнею въ 
своемъ составе щелочностью, обыкновенно, высохнувши, получается 
очень разсыпчатымъ. Р азъ  такое мыло будетъ обрабатываться въ 
дальнейш емъ на машинахъ, оно не будетъ выходить изъ  разминаю
щей машины въ виде ленты или въ виде однороднаго ж гута, а будетъ 
выходить съ перерывами, въ ф орм е короткихъ, разсы пчаты хъ шмат- 
ковъ. Когда же такое  мыло въ дальнейш емъ будетъ прессоваться, то 
оно легко м ож етъ трескаться и получаться не ровнымъ и гладкимъ, 
а чешуйчатымъ. Ч ем ъ больше было въ таком ъ мыле излишняго ще
лока, т е м ъ  оно получится хуже, а чем ъ  меньше, т е м ъ  лучше.

И зъ всего нами сказаннаго о причинахъ получешя и плохихъ ка- 
чествахъ слиш комъ щелочныхъ мылъ можно сделать заклю чеш е, что 
все это  можно, сравнительно, легко устранить. Казалось бы, стоитъ 
только при вар ке  мыла не только не брать въ излиш ке щелоковъ, 
а брать ихъ даже несколько меньше, чем ъ  следовало бы и тем ъ  
самымъ можно и збеж ать  въ мыле чрезмерной щелочности. Въ т а 
ком ъ случае мыло должно получиться не щелочнымъ, а даже съ и з 
бы ткомъ неомыленнаго жира.

Верно, въ последнее время начали приготовлять мыла съ избыт
комъ въ нихъ жировыхъ веществъ. Но таю я мыла хороши только 
для известны хъ целей. Что же касается переработки ихъ на маши
нахъ для при готовлетя  изъ  нихъ хорош ихъ туалетны хъ мылъ, то для 
этой цели они нейдутъ. К акъ оказы вается, все мыла, у которы хъ 
не весь жиръ или масло омылены, въ теченш  самаго короткаго про
межутка времени, полежавши на воздухе, портятся, становятся про
горклыми, пр1ятный зап ах ъ  въ нихъ пропадаетъ и они начинаютъ 
издавать очень непр1ятный зап ах ъ . Т акое мыло не мож етъ, конечно, 
служить «основнымъ мыломъ», потому что самыя лучипя ароматиче
сюя вещества пропадутъ изъ  него и оно начнетъ очень непр1ятно 
пахнуть. Самыя сильныя пахуч1я вещества, какъ  напр., мускусъ и 
патчули, будучи прибавлены къ  прогорклому мылу, теряю тъ свою силу. 
В отъ почему и нужно о с н о в н о е  м ы л о  приготовить такъ , чтобы 
оно не было, съ одной стороны, слишкомъ щелочнымъ, а съ другой 
стороны, чтобы оно и не содержало въ себе неотмыленныхъ Лировъ 
или маселъ.
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Хорошо и нормально приготовленное основное мыло, по его раз- 
рЪзыванш, поступаетъ за т е м ъ  для дальнейшей обработки на рядъ 
особо приспособленныхъ для этого машинъ. Въ дальнЪйшемъ мы очень 
подробно остановимся на всехъ  отд-Ьльныхъ операщ яхъ по обработке 
основного мыла. Въ настоящ ее же время мы только въ грубыхъ, об
щихъ чертахъ  проследимъ эт о т ъ  ходъ.

Самый же ходъ по приготовлешю туалетны хъ мылъ для перера
ботки ихъ на маш инахъ простъ.

Стараю тся приготовить совершенно белое, более или менее ней
тральное основное мыло. Когда такое мыло, слитое въ форму, осты- 
нетъ, его вначале разрезы ваю тъ  на бруски, которые и суш атъ. При 
этом ъ мыло теряетъ  изъ  своего веса отъ  15 до 18 °/0. Только такъ  
хорош о высушенное мыло пригодно для дальнейшей обработки его 
на машинахъ.

Высушенное въ брускахъ мыло пропускаю сь черезъ так ъ  назы 
ваемую строгательную машину, где мыло разрезы вается на очень 
тоню я ленты-пластинки. И зъ этой машины мыло выходитъ въ виде 
тонкихъ ленточныхъ струж екъ. Но эти стружки содерж атъ въ себе 
еще очень много (до 33°70) воды. П оэтому ихъ раскладываю сь тон- 
кимъ слоемъ на натянутом ъ въ рам ахъ х о л сте  и пом ещ аю сь часовъ 
на 48 въ сушильню при 40° Ц. Для этой цели очень экономичной и 
удобной является сушильня неп реры вн ая действ1я системы бр Бейеръ 
въ Париже.

Сушильня эта  состоитъ изъ  нагреваемой колориферомъ камеры, 
въ которой движутся въ несколько этаж ей безконечныя полотна, за - 
ставляюиця стружки мыла сверху пройти до нижняго выхода. Это со- 
ставляетъ очень длинный путь и за  это  время изъ  мыла выделяется 
вода въ виде паровъ, которые и увлекаю тся въ вытяжную трубу аспи- 
раторомъ.

Т ак ъ  или иначе высушенное мыло поступаетъ теперь на самую 
главную машину— п л ю щ и л ь н у ю  и п е р е м и н а ю щ у ю  (Broyeuse).

Плющильная и переминающая машина и м еетъ  о тъ  трехъ  и до че
ты рехъ, выточенныхъ и ть гранита, или гранита аен и та , вальцевъ.

Н ередко комбинируюсь две таки х ъ  машины, т а к ъ  что мыло 
должно пройти между 8 вальцами. Эта- машина м ож етъ приводиться 
въ движеше как ъ  руками, так ъ  и паромъ. Когда такая  машина при
водится въ движеше руками, то только имею щая не более 3 вальцевъ, 
а машины съ четырьмя и более вальцами приводятся въ движеше ка- 
кимъ-нибудь уже механическимъ двигателемъ. Пространство у этой 
машины между вальцами можно, по желашю, сделать уже и шире. 
Вначале стружки мыла, проходя между вальцами, только разминаю тся
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и сплющиваются. После этого къ данному мылу прибавляютъ желае- 
мыя красяиля и пахуч1я вещества.

Вначале къ  мылу прибавляютъ красящ1я вещества, а з а т е м ъ  это  
мыло съ краскою  пропускаю тъ два-три р аза  черезъ плющильную м а
шину. Причемъ, пропустивши между вальцами мыло одинъ разъ , сбли- 
ж аю тъ между собою вальцы и это  продолжаю тъ делать до т е х ъ  поръ, 
съ каждымъ разом ъ сближая между собою вальцы, пока краска не 
распределится вполне равномерно по всему мылу. И только после 
этого къ  мыльной массе прибавляютъ ароматичесю я вещества и про
пускаю тъ мыло черезъ вальцы еще раза два. При этом ъ нужно им еть 
въ виду, что отъ  работы нагревается как ъ  сама мыльная масса, так ъ  
и вальцы. Въ виду чего прибавлять ароматичесю я вещества следуетъ 
только къ  вполне остывшей мыльной м ассе и пропускать ее нужно 
только черезъ совершенно остывиле вальцы. Р азъ  же ароматичесюя 
вещества будутъ прибавлены къ  горячей мыльной массе и будутъ 
пропускаться тож е черезъ горяч1е вальцы, въ таком ъ случае большая 
часть ихъ изъ  мыла улетучится и мыло не будетъ уже им еть того 
аром ата, какой долженъ былъ бы быть въ немъ.

Полное окончаш е операцш плющешя узнается по совершенной 
гладкости и однородности отстаю щ ихъ отъ  вальцевъ листовъ мыла. 
Если данное мыло до этого въ струж кахъ  хорош о высушено, то для 
такого мыла достаточно бы ваетъ о тъ  четы рехъ до шести р азъ  пройти 
между вальцами, чтобы быть совершенно готовымъ для дальнейшей 
обработки.

Р азъ  же мыло было недостаточно сухо, то такое мыло прихо
дится пропускать между вальцами много р азъ  более, чем ъ  сухое, 
пока оно, проходя между вальцами, достаточно не подсохнетъ. Это, 
конечно, ведетъ за  собой потерю массы непроизводительнаго труда 
и времени. Вотъ почему и необходимо предварительно подсушивать 
мыло въ достаточной м ер е . Въ таком ъ случае вся работа произво
дится скорее и лучше.

Вотъ въ общ ихъ чертахъ  то тъ  путь, посредствомъ котораго изъ  
основного мыла приготовляется туалетное мыло. Способъ это тъ  до 
сихъ поръ былъ въ ходу на более или менее значительныхъ за в о 
д ахъ  заграницей и у насъ. Но въ последнее время въ Брюсселе на 
фирме А. и Е. Крессоньеръ былъ и зобретен ъ  другой, более лучшш 
способъ по изготовлешю таки хъ  мылъ.

И зъ предыдущаго мы узнаем ъ, что прежде чем ъ  основное мыло 
пускаютъ. на машину, где оно сплющивается и переминается, оно 
должно быть сухимъ. Но выше названная вирма изобрела другой 
аппаратъ, так ъ  наз. «Broyeuse secheuse continue». На этом ъ апп арате  
представляется возможнымъ обработы вать жидкое, еще горячее мыло^
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взятое прямо изъ  котла, после его окончательной варки. При помощи 
этого аппарата мыло, поступая съ  одного конца въ эт о т ъ  аппаратъ  
въ виде жидкой массы, съ противоположной же стороны его выхо
дить изъ  него въ виде сухихъ, равномерно перемеш анныхъ лентъ. 
Таким ъ образомъ, как ъ  это  мы видимъ теперь, при помощи этого  
аппарата вчера только сваренное мщло ныне мож етъ уже идти чуть 
не въ продажу. Само собою понятно, что такой апп аратъ  очень удо- 
бенъ для больш ихъ мыловаренныхъ заводовъ, имею щ ихъ большое 
дело по приготовлен!ю какъ  простыхъ, так ъ  и туалетны хъ мылъ.

При больш омъ производстве простыхъ или туалетны хъ мылъ въ 
высшей степени важно, чтобы данное мыло как ъ  можно скорее было 
бы обращ ено въ удобопродаваемый товаръ. Изъ преды дущ ая мы те 
перь знаем ъ, что при помощи аппарата фирмы Крессоньеръ только 
что приготовленное въ ко тл е  мыло на другой день уже м ож етъ идти 
въ продажу. Но аппаратъ  эт о т ъ  оиень сложенъ и дорогъ, поэтому 
доступенъ только для очень больш ихъ заводовъ. Въ силу чего фирма 
Ш мидтъ и Клюмпъ изобрела другой апп аратъ  более дешевый и более 
простой. Э тотъ  аппаратъ  приспособленъ к ъ  тому, чтобы сократить 
как ъ  можно меньше время остывашя свареннаго и слитаго въ форму 
мыла. Для чего только что приготовленное мыло сливается на подоб1е 
ящика, о кр у ж ен н ая  холодною водою, въ мыльный прессъ. Здесь мыло 
быстро охлаж дается и прессуется въ чурбаны. Эти чурбаны уже и 
разрезы ваю тся на бруски и печатки.

К акъ мы видимъ теперь, между аппаратом ъ Крессоньера и аппа- 
ратомъ Ш мидта и Клюмпа большая разница. При помощи п е р в а я  
аппарата можно туалетныя мыла, не прерывая процесса приготовлешя 
ихъ, въ самое короткое время превратить въ удобопродаваемый то 
варъ. Между т е м ъ  какъ  при помощи аппарата Ш мидта и Клюмпа 
хотя процессъ окончательнаго приготовлешя изъ  мыла удобопрода- 
ваемаго товара идетъ много быстрее, чем ъ  при обыкновенныхъ спо- 
собахъ, но сравнительно со способомъ Крессоньера онъ протекаетъ  
много медленнее. По способу Ш мидта и Клюмпа мыло должно еще 
сохнуть въ брускахъ и п ечаткахъ , на что уходитъ, какъ  известно, 
не мало времени. Поэтому аппаратъ эт о т ъ  пригоденъ для мылова
ренныхъ заводовъ, сравнительно не особенно много изготовляющ ихъ 
мыла. Сравнительно же съ тем и способами, что практикую тся у насъ 
на подавляющемъ больш инстве какъ  больш ихъ, так ъ  и малыхъ заво- 
дахъ ,— эти оба способа въ тысячу разъ  лучше. Поэтому мы и реко- 
мендуемъ более или менее значительнымъ заводам ъ обязательно об
завестись какимъ-нибудь изъ  эти хъ  аппаратовъ.

А теперь скаж емъ несколько словъ объ эфирныхъ маслахъ и о 
краскахъ, употребляемыхъ при изготовлеши этим ъ способомъ всевоз- 
мож нейш ихъ мылъ.
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2. Э ф и р н ы я  м а с л а .  Что касается эфирныхъ маселъ при изго
товлеши посредствомъ машинъ мылъ, то  въ данномъ случай придер
живаемся такого  правила: для дорогихъ мылъ берутъ и доропя паху- 
ч1я вещества, а для дешевыхъ мылъ— болЪе дешевыя пахуч1я вещества.

Въ последнее время въ особенности въ большомъ ходу так ъ  на- 
зываемыя искусственныя, добываемыя синтетическимъ путемъ пахуч1я 
вещества, какъ  напр., искусственное розовое, жасминное масло, вани
линъ, гелютропинъ, кумаринъ и мн. др. Не т а к ъ  еще давно, когда 
мыловару приходилось имЪть дЪло исключительно лишь съ натураль
ными пахучими веществами, чтобы придать известный букетъ  мылу, 
все это  стоило очень и очень дорого. Благодаря чему и самое мыло 
становилось очень дорогимъ и доступнымъ исключительно лишь однимъ 
состоятельнымъ людямъ. Въ настоящ ее же время въ распоряженш 
мыловара находится очень много искусственно приготовленныхъ и 
вслЪ дсш е этого очень дешевыхъ пахучихъ веществъ. В отъ почему 
нынЪ мыловаръ м ож етъ приготовить въ высшей степени пр1ятно и 
тонко пахнувшее мыло за  сравнительно дешевую цЪну.

То же самое можно сказать  и на счетъ сохранеш я въ мылЪ на 
долгое время пр1ятнаго зап аха. Прежде все это  сопряжено было съ 
большими трудностями и стоило не дешево. НынЪ все это  значительно 
упростилось. Мыловаръ, умЪло и вдумчиво комбинируя находяицяся 
въ его распоряженш  пахуч1я вещества, пегко м ож етъ приготовить 
мыло, очень долгое время не теряющее своего пр1ятнаго запаха. Въ 
особенности для этой цЪли пригоденъ мускусъ. Достаточно бываетъ 
о тъ  4 до 5 гр. прибавить къ  другимъ пахучимъ веществамъ мускуса, 
чтобы придать шести пудамъ мыла пр1ятный и долго не пропадающш 
зап ахъ . Зап ахъ  мускуса до того интенсивенъ, что съ годами могутъ 
изъ  мыла испариться друпя пахуч1я вещества, а зап ах ъ  мускуса все 
еще будетъ очень отчетливо чувствоваться.

Точно таким ъ же свойствомъ, только нисколько въ меньшей сте
пени, обладаетъ и цибетъ, пачул!евое масло, масло сандальнаго де
рева, ирисовое, масло кедроваго дерева и нЪкоторыя друпя пахуч1я 
вещества.

Но при этом ъ, правда, не нужно забы вать такж е и того, что з а 
пахъ мускуса, патчули, цибета для многихъ изъ  людей очень непр1я- 
тенъ, вслЪдств1е чего они, конечно, во что-бы то ни стало избЪгаютъ 
его.

II. Приготовление основного мыла.

Главную роль при изготовленш туалетны хъ мылъ посредствомъ 
маш инъ играетъ « о с н о в н о е  м ы л о » .
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Конечно, всякое хорош ее и верно сваренное мыло можно под
вергнуть дальнейшей обработке на машинахъ, что-бы въ конечномъ 
результате  получилось хорош ее туалетное мыло. Но не нужно и 
того забы вать, что все обработанный машинами туалетныя мыла 
оплачиваются покупателями очень и очень не дурно, въ силу чего 
при изготовлеши ихъ нужно быть особенн© внимательнымъ. А для 
этого необходимо спещально изготовлять мыло, которое бы можно 
смело уже за т е м ъ  пустить въ дальнейшую переработку на ма
ш инахъ.

При изготовлеши основного мыла первымъ долгомъ нужно п о за 
ботиться. чтобы такое мыло было по возможноти н е й т р а л ь н ы м ъ .  
Нейтральнымъ же мыломъ, какъ  мы объ этом ъ уже несколько р азъ  
имели случай упоминать, называется мыло, въ котором ъ не содер
жится ни излишней щелочности, пи излишняго, неомыленнаго жира 
или масла. Р азъ  же въ мыле будетъ содерж аться излишняя щ елоч
ность, такое мыло очень вредно действуетъ  у н екоторы хъ людей на 
ихъ кожу. Есть не мало людей съ нежною, очень чувствительною 
къ  болезненнымъ раздраж еш ямъ кожею. Если такую  кож у обмыть 
щелочнымъ мыломъ, то можно причинить болыш я страдаш я: кож а 
м ож етъ лупиться, на ней могутъ появиться волдыри, красныя пятна.

Кроме того основное мыло должно быть приготовлено ровнаго 
цвета, безъ  всякихъ пятенъ, не покрываться кристаллами или на- 
летомъ.

М атер1алы для его изготовлеш я должны браться свежими, а глав
н ое—чистыми. О краска таки х ъ  мылъ м ож етъ быть хорош а только 
въ том ъ случае, если мыло было сварено изъ  чистыхъ, свеж ихъ  ма- 
тер1аловъ. Только сваренное хорош о и изъ  свеж ихъ , чистыхъ мате- 
р1аловъ мыло м ож етъ долго удерживать въ себе ароматическая ве
щества. Р азъ  же мыло было сварено плохо, неумело, изъ  плохихъ къ  
тому же матер1аловъ, въ таком ъ случае у такого  мыла самыя луч- 
цля и тонюя пахуч1я вещ ества скоро портятся и вм есто пр1ятнаго 
неж наго зап аха  начинаю тъ очень скверно пахнуть. Вотъ почему 
главная задача въ данномъ случае мыловара должна быть напра
влена къ  тому, чтобы сварить нейтральное, чистое, безъ  всякаго по- 
сторонняго зап ах а  мыло. Только и зъ  такого мыла можно съ у в е 
ренностью разсчитывать получить за т е м ъ  товаръ безукоризненнаго 
качества. Поэтому каждый мыловаръ при изготовлеши основного мыла 
долженъ въ особенности быть внимательнымъ къ  своему делу. Онъ 
долженъ ум еть критически относится, какъ  къ  самымъ матер1аламъ. 
изъ  которы хъ ему приходится приготовлять основное мыло, так ъ  и 
къ  т е м ъ  процессамъ, что ему придется наблюдать въ продолжены 
всей варки такого мыла.
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Выше мы упоминали, что основное мыло должно быть безъ  вся- 
каго посторонняго зап аха. Исключешемъ этому мож етъ быть только 
основное мыло сваренное изъ  пальмоваго масла. Маслу этому, какъ  
известно, присущъ особый пр1ятный зап ахъ , напоминающш зап ах ъ  
ф1алки. Э тотъ  зап ах ъ  передается и сваренному и зъ  этого масла мылу. 
З ап ах ъ  это тъ  даже ж елателенъ въ основномъ мылЪ изъ  этого масла. 
Въ таком ъ  мылЪ нЪкоторыя ароматичесю я вещества не только не 
теряю тъ своего первоначальнаго, присущаго имъ пр1ятнаго запаха, но 
даж е въ нЪкоторыхъ случаяхъ усиливаютъ такой запахъ.

Теперь посмотримъ, изъ  какихъ  жировъ и маселъ лучше всего 
приготовлять основное мыло.

Въ Европейской Россш, а такж е и въ Сибири лучше всего это  
мыло приготовлять изъ  г о в я ж ь я г о  с а л а .  Э тотъ  продуктъ, какъ  
известно, у насъ не особенно дорогъ, а г л а в н о е -о н ъ  вездЪ нахо
дится подъ руками во всякое время года. Что-ж е касается средней 
Азш и Закавк азья ,— там ъ кромЪ сала, можно это  мыло приготовлять 
и изъ  деревяннаго (оливковаго) масла. Въ особенности для этой цЪли 
хорош о идетъ обЪленное деревянное зеленое масло 4).

КромЪ того, это  мыло можно приготовить и изъ  свиного сала. 
Но и зъ  этого сала только въ том ъ случай можно варить это  мыло, 
пока оно еще не прогоркло. При этом ъ нужно им'Ьть въ виду, что 
нередко въ продажу поступаетъ свиное сало, которое, судя по всЪмъ 
наружнымъ признакамъ, не прогоркло. Но стоитъ  только изъ  такого 
сала сварить мыло, какъ  ту тъ  же обнаружится, что данное сало было 
прогорклымъ. Самое лучшее въ таком ъ  случай изъ  такого подозри
т е л ь н а я  на счетъ своей свеж ести сала вначалЪ, въ видЪ пробы, не
обходимо сварить немного мыла. А, правда, т а к ъ  нужно поступать 
не съ однимъ только  свинымъ саломъ, а со всякомъ саломъ, въ ко- 
тором ъ мы не вполнЪ уверены. Р азъ  въ пробЪ получится недурное 
мыло, тогда можно варить изъ  даннаго сала и болышя количества 
мыла. Если-же сваренная проба мыла будетъ плоха, то стараться или 
очистить сало, или вовсе и зъ  него не варить основного мыла для 
переработки его на маш инахъ на хорош ее туалетное мыло. И зъ т а 
кого сала можно сварить или простое мыло или дешевый сортъ  ту- 
алетиаго мыла.

Если есть подъ рукою хорош ее, свЪжее, только что добытое ма
сло земляны хъ орЪховъ : ) такое  масло можно съ успЪхомъ подба
влять къ  жирамъ для выварки и зъ  нихъ основного мыла. Но приба

') См. наше „Мыловареше1-, стр. 173. 
См. наше Мыловареше 166 стр.
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влять этого  масла къ  другимъ жирамъ и масламъ нужно ни въ ка- 
ком ъ случае не более 25% , но чем ъ  меньше, тем ъ , конечно, лучше. 
Если же его будетъ прибавлено более 25°;0, то  отъ  такой прибавки 
мыло получится мягче.

Нельзя варить основное туалетное мыло изъ  всехъ  вообще вы- 
сыхающихъ маселъ, какъ  напр., изъ хлопчато-бумажнаго >), касто
роваго и др.

Все мыла, сваренныя изъ  высыхающихъ маслъ, по прошествш не- 
котораго времени, становятся прогорклыми.

Точно такж е нельзя варить таю я мыла и з ъ б а р а н ь я г о  и к о з ь  
я г о сала. Для простыхъ мылъ баранье и козье сало очень хороши 
и изъ  нихъ получаются очень хороойя мыла, но для туалетны хъ мылъ 
эти жиры нейдутъ, так ъ  как ъ  приготовленное изъ  нихъ мыло бы
стро прогоркаетъ.

Изъ всехъ  же выш еуказанныхъ нами жировъ и маселъ, изъ ко 
торы хъ можно вываривать основное мыло и получаются хороиля, 
отмыливаюищя грязь и долго могуьщя, не портясь, сохраняться мыла. 
Т ем ъ  не менее всем ъ этим ъ мыламъ присущъ одинъ очень суще 
ственный недостатокъ: они плохо пенятся. Что-бы исправить въ нихъ 
эт о т ъ  недостатокъ,— къ нимъ следуетъ подбавить кокосовое масло. 
Самое лучшее для этой цели нужно брать кокосоваго масла отъ  1(1 

до 25°/0 по отношешю ко всем ъ остальнымъ жирамъ и масламъ, изъ 
которы хъ въ данное время варится мыло. Больше никогда, при ра
зумной постановке дела, и не берется, да и не следуетъ  брать.

Само собою понятно, что кокосовое масло въ данномъ случае 
должно быть безукоризненной чистоты и свеж ести.

Что-ж е касается едки хъ  щ елоковъ, необходимыхъ при изготовле
ши основного мыла, то на ихъ качество и количество нужно обра
щ ать самое серьезное и вдумчивое внимаше.

Въ настоящ ее время къ услугамъ мыловаръ предлагается каустиче
ская сода очень высокаго достоинства. Но у насъ мож етъ случиться, 
что при желанш сварить основное мыло, можно или вовсе не достать 
каустической соды, или она стоитъ очень дорого. Въ таком ъ  слу
ч а е  приходится самому приготовлять едкш  щ елокъ или и зъ  кальци
нированной соды, или изъ поташа. Самый главный и самый суще
ственный недостатокъ таки х ъ  щ елоковъ состоитъ въ том ъ, что чем ъ 
крепче они приготовляются, т е м ъ  менее они щелочны и те м ъ  более 
содерж атъ въ себе вм есто ед к и х ъ — углекислыхъ щелочей. Если же 
данный щ елокъ содержитъ въ своемъ составе много углекислыхъ ще-

') См. Мыловареьне стр. 175, 183.
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лочей; то мыло, полученное отъ  омылежя такими щелоками, полу
чается очень неустойчивымъ и мож етъ легко испортиться -  прогорк
нуть. Въ силу чего и приходится, приготовлять таю е щ елока не 
крепче 10 и 12° Б. TaKie слабые щ елока, как ъ  известно, щелочны и 
содерж атъ въ себе въ высшей степени незначительное количество 
углекислыхъ щелочей. Но чтобы съ такими слабыми щелоками вполне 
омылитъ жиры,— приходится р аза  три отсаливать мыло, удалять м а
точный разсолъ, что требуетъ, конечно, затраты  много времени и 
труда.

Р азъ  же въ распоряженш  мыловара находится каустическая сода, 
то, конечно, такой работы уже не требуется. Т ем ъ  не м енее при 
употребленш для омылешя каустической соды не только не мЪшаетъ, 
а прямо таки необходимо р аза  два-три отсолить. Это необходимо, 
во-первыхъ, для того, что вм есте  съ отсолкою въ маточный разсолъ 
отходятъ  все постороння примеси и нечистоты, находивиляся въ 
ж ирахъ, маслахъ, щ елочахъ и въ самой поваренной соли, чем ъ  мыло 
отсаливалось. А во-вторыхъ, и потому, что вм есте  съ отсолкою и съ 
прибавкою после отсолки новыхъ щ елоковъ, т е м ъ  самымъ дости
гается полное омылеже жировъ и маселъ. Р азъ  же достигнется пол
ное омылеже,— то т е м ъ  самымъ достигается и хорош ее качество 
даннаго мыла. Поэтому не беда, если самое омылеже происходитъ 
долго, з а  то мыло получается лучше.

Вначале каждой варки, отвесивш и и звестное количество жировъ 
и маселъ, нужно высчитать, сколько необходимо известной креп о
сти въ данномъ ж ире и масле •Ьдкаго щ елока для полнаго омылешя 
ихъ. Намъ уже известно, что изъ одного ф унта высокопроцентной 
к а у с т и ч е с к о й  с о д ы  п о л у ч а е т с я  т р и  ф у н т а  - Ь д к а г о  н а 
т р о в а г о  щ е л о к а  крепостью  въ 38— 40«Б. А однимъ фунтомъ т а 
кого щ елока совершенно можно вполне омылить два фунта жира. 
Изъ этого выходитъ, ч т о  о д н и м ъ  ф у н т о м ъ  в ы с о к о п р о ц е н т 
н о й  к а у с т и ч е с к о й  с о д ы  можно вполне омылить шесть фун- 
товъ ж ира, чтобы вполне получить нейтральное мыло.

Въ силу этого  во всякое время можно легко и безош ибочно вы
считать, сколько на данное количество жировъ нужно взять каусти
ческой соды для полнаго омылежя эти хъ  жировъ. Предположимъ, мы 
имЪемъ въ своемъ распоряженш  120 пуд. сала. Спраш ивается,—  
сколько нужно каустической соды или едкаго щ елока крепостью  въ 
38— 40" Б. для полнаго омылежя эти х ъ  ста двадцати пудовъ жира. 
Мы уже знаем ъ что для омылежя шести пудовъ жира нужно израсхо
довать одинъ пудъ каустической соды, значитъ ,чтобы  о м ы л и ть !2 0 п . 
жира нужно 20 пудовъ каустической соды. Высчитавши количество 
каустической соды, берутъ барабанъ этого веса и опускаю тъ его
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как ъ  мы уже объ это м ъ  говорили, въ котелъ съ водою, где каусти
ческая сода и растворяется ]).

Что же касается крепости  -Ьдкихъ щ елоковъ, то не следуетъ 
устанавливать одну строго определенную ихъ крепость. Какой к р е 
пости необходимо употреблять Ъдюе щ елока, это  зависитъ о тъ  мно
гихъ причмнъ. Первымъ долгомъ это  находится въ зависимости отъ  
того, к ак ъ  приходится готовить мыло— паромъ или на голомъ огне. 
Если паромъ, то  нужно знать, много или мало м ож етъ взойти вм е
сте  съ паромъ воды въ котелъ , где будетъ приготовляться мыло. 
Такж е нужно знать, при каком ъ давленш пара приходится ра
ботать и какой длины трубы, черезъ которыя проводится паръ въ 
котелъ.

Въ общемъ же нужно принять за  правило приготовлять основное 
мыло съ некрепкими щелоками. При так и х ъ  у а к ш я х ъ  омылеше про
исходитъ лучше и полнее, а это  обусловливаетъ собою большую 
устойчивость свареннаго мыла, что самое важное въ туалетны хъ 
мылахъ.

Но лучше всего вначале нужно приготовить Ьдкж  щ елокъ к р е 
постью въ 25° или 26° Б. Разбавивши весь потребный щ елокъ до т а 
кой крепости, о тъ  него берутъ третью  часть и лью тъ его въ особый 
сосудъ, куда къ  нему доливаютъ столько воды, чтобы креп ость его 
получилась отъ  12 до 15° Б. Т акой щ елокъ приготовляется, смотря 
по t o m v , на голомъ огне приходится варить мыло или паромъ. Если 
на голомъ огне, то  употребляю тъ щ елокъ крепостью  въ 12° Б., если 
же паромъ,— то креп ость его должна быть въ 15° Б. Остальныя две 
трети щ елока разбавляю тъ водою до крепости о тъ  18 до 2о°Б . 
И въ данномъ случае нужно сообразоваться опять-таки  съ те м ъ , 
какъ  приходится варить мыло, т. е. на голомъ огне или па
ромъ.

Приготовивши щелока, приступаю тъ къ  самой вар ке  основного 
мыла.

Самая же варка м ож етъ производиться двумя способами: 1) н е - 
мецкимъ и 2) русскимъ.

Вначале познакомимся съ варкой основного мыла по немецкому 
способу.

1. Н е м е ц  к 1й с п о с о б ъ .  Приготовивши выше указанной к р е 
пости щелока, складываю тъ все жиры и масла, за  исключешемъ ко 
косоваго масла, въ котелъ, где все и подогреваю тъ. К акъ только 
жиры распустятся, к ъ  нимъ въ котелъ  начинаю тъ Небольшими пор- 
щями, при безпрерывномъ помеш иванш , прибавлять вначале слабые

М См. наше мыловареше стр. 339 и 273.
В. П. БЛАГОВЕЩЕНСК!Й. 1 8
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щелока. При этом ъ все внимаше сосредоточивается на том ъ, чтобы 
каждая порц|'я влитаго въ котелъ едкаго щелока вполн-fe соединилась 
съ жирами. И только после этого къ  массе въ котелъ  нужно под
бавлять вторую порцш  и т. д. до т е х ъ  поръ, пока вся треть слабаго 
щ елока не будетъ влита въ котелъ. После этого въ котелъ къ  обра
зовавш ей въ немъ мыльному клею подбавляютъ еще более креп кихъ  
щ елоковъ, пока не получатъ въ ко тл е  чистаго, прозрачнаго клея. Къ 
полученному въ котле клею прибавляютъ столько поваренной соли, 
пока изъ клея не отделится светлый, прозрачный маточный разсолъ. 
После этого котелъ съ отсоленнымъ мыломъ укрываю тъ и оставляю тъ 
покойно стоять часа три, а лучш е—на всю ночь. По прошествш этого 
времени, котелъ  откры ваю тъ и маточный разсолъ посредствомъ помпы 
или посредствомъ приделаннаго внизу котла крана удаляю тъ изъ 
подъ полученнаго мыльнаго ядра. Удаливши изъ  котла та к ъ  или 
иначе маточный разсолъ, въ котелъ  къ  оставшемуся въ немъ мыль
ному ядру подливаютъ растворъ поваренной соли крепостью  въ 10 
или 12° Б. и вм есте  съ этим ъ растворомъ лью тъ въ котелъ часть 
изъ  оставш агося крепкаго  щ елока. Все это подогреваю тъ и хорош о 
кипятятъ  несколько часовъ. Т акое ки п яч ете  очень во многомъ улуч
шаешь мыло и делаешь его въ дальнейш емъ очень устойчивымъ, оно 
долго не портится, не горкнетъ, что въ основномъ мыле въ высшей 
степени важно и необходимо. Время о тъ  времени берутъ изъ  котла 
несколько мыла, даю тъ ему устояться и по оседш ему внизу маточ
ному разсолу можно наверняка судить— хорош ее получается мыло 
или н етъ . Если въ ко тл е  получилось хорош ее мыло, то маточный 
разсолъ долженъ быть светлы мъ и прозрачнымъ. Если же маточный 
разсолъ будетъ бураго ц в ета ,— это  указы ваетъ , что въ мыле еще 
находятся нечистоты, которыя приходится удалять новою отсолкою. 
Если и после второй отсолки маточный разсолъ т е м ъ  не менее по
лучится мутнымъ, въ таком ъ  случае необходимо отслоить въ тре- 
тш, четвертый разы. Однимъ словомъ, нужно обязательно добиться, 
чтобы маточный разсолъ былъ безусловно чистымъ, светлымъ, про
зрачнымъ. И только, добившись во что-бы то  ни сталоэтого , можно 
уже приступить къ  дальнейш ей варке мыла.

Таким ъ образомъ, очистивши мыло отсолками и получивши ма
точный разсолъ совершенно чистымъ, прозрачнымъ и безцветны мъ, 
подливаютъ къ  мыльной м ассе въ ко тл е  оставш ш ся крепкш  щ елокъ 
и часа съ два мыльное ядро ки пятятъ  съ  нимъ. Получается въ ко тл е  
очень твердое густое и сильно щелочное ядро. Къ этому ядру под
бавляю тъ теперь кокосовое масло. Вся щелочность ядра уходитъ на 
соединеше съ кокосовымъ масломъ и мыло въ котле получается те 
перь нежнымъ, довольно жидкимъ.
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Теперь приступаю тъ къ  окончательному выравнивашю мыла. Вна
чале, правда, еще нужно удостовериться,— щелочно оно или н етъ . 
Для этого капаю тъ каплю такого мыла на стекло и, какъ  только 
капля засты нетъ, пробую тъ на язы къ: сильно щ ипетъ оно язы къ  или 
н е тъ . Основное мыло должно быть сварено такъ , чтобы оно не щи
пало язы къ. Р азъ  же оно сильно щипитъ язы къ,— это  указы ваетъ; 
что въ немъ содержится излишняя щ елочность. Основное же мыло съ 
излишнею въ своемъ составе щелочностью не мож етъ уже быть неж - 
нымъ мыломъ. Да кром е того, при сохранены  такого  мыла, оно мо
ж етъ  отпачивать и р азъ  такое  мыло будетъ подкраш ено въ нежные 
цвета, ц ветъ  его отъ  излишнихъ щелочей легко м ож етъ совершенно 
измениться.

Но нужно такж е  им еть въ виду, что язы къ наш ъ на счетъ ще
лочности м ож етъ легко ош ибаться. П оэтому при определены щелоч
ности при изготовлены основного мыла нужно пользоваться раство
ромъ фенолфталеина !). К ром е раствора фенолфталеина нужно 
им еть такж е подъ рукой 50°/0 спиртъ. Но при этом ъ  нужно 
им еть въ виду, что денатурированный спиртъ нельзя при этом ъ упо
треблять.

Растворъ фенолфталеина обладаетъ очень ценнымъ свойствомъ 
реагировать на щелочи, т. е. онъ очень ясно мож етъ указы вать намъ, 
содержится ли въ данномъ мыле свободный, несоединенный съ жи- 
ромъ щ елокъ или такового въ данномъ мыле н етъ . Конечно, такой 
указатель  во сто разъ  верн ее  м ож етъ у казать  намъ на щелочность, 
чем ъ  нашъ язы къ.

У казаш е фенолфталеина на п ри сутсгае  свободной щелочи въ мыле 
проявляется у него въ окраш иваны его въ красный цветъ .

Самый же способъ определеш я щ елочности мыла очень простъ. 
Въ небольшую колбу лью тъ виннаго спирта въ 50°/0 и къ  нему кла
дутъ въ колбу незначительное количество обращеннаго въ порош екъ 
испытуемаго мыла. Какъ только мыло растворится въ спирте, то 
къ  этом у  раствору капаю тъ несколько капель безцветнаго раствора 
фенолфталеина. Р азъ  въ испытуемомъ мыле былъ свободный ще
локъ, то весь растворъ ту тъ  же сильно окрасится въ красный 
цветъ . И такое окраш иваш е получается те м ъ  сильнее, чем ъ  бо
лее  въ данномъ мыле содержится свободной щелочи. З а т е м ъ  т а 
кое окраш иваш е становится некоторы мъ образомъ даже синекрас- 
нымъ.

Р азъ  мыло окаж ется щелочнымъ, въ таком ъ  случае въ котелъ

х) Фенолфталеинъ можно купить во всякомъ хорошемъ аптекарскомъ ма
газине.

18»
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съ мыльной массой прибавляютъ до т е х ъ  поръ какого-нибудь жира, 
а самое лучшее растопленнаго кокосоваго масла, пока не исчез
нешь красное окраш иваш е спиртового мыльнаго раствора о тъ  ф е 
нолфталеина. После каж даго прибавлен \я къ  мыльной м ассе въ 
ко тл е  жира или масла, следуешь н екоторое время всю массу ки
пятить, чтобы быть вполне увереннымъ, что весь только что при
бавленный жиръ или масло вполне соединятся со щелочью. После 
кипячешя вновь берутъ о тъ  мыла пробу и вновь испытываютъ ее на 
реакщю съ фенолфталеиномъ. При этом ъ  нужно после каждаго 
р аза  хорош о промывать пробирки въ которы хъ производятъ испы- 
таш е.

М ожетъ случиться, конечно, при вар ке  основного мыла, что въ 
немъ не будетъ доставать щ елока. Э тотъ  недостатокъ легко мож етъ 
устранить каждый мыловаръ, подбавивши къ  мыльной м ассе въ ко 
телъ потребное количество едкаго щелока.

Какъ только вполне достигнется, чтобы мыло въ ко тл е  было 
нейтрально, т. е. не содержало-бы въ себе ни излишняго щ елока, ни 
излишняго, не омыленнаго жира, тогда его хорош о подшлифовываютъ 
и даю тъ ему устояться. Подшлифовывается это  мыло солянымъ ра
створомъ крепостью  въ 2 —3°Б .

Главное yoioeie при изготовлеши основного мыла, чтобы мате- 
р1алы, какъ  мы уже объ этом ъ  имели случай упоминать, были бы 
обязательно чистые, а главное жиры и масла свеж1е, не прогорклые. 
Исключешемъ изъ  этого мож етъ только быть одно п а л ь м о в о е  
м а с л о ,  при выварке и зъ  котораго основного мыла давность этого 
масла не и м еетъ  никакого значеш я.

Въ заклю чеш е намъ стоитъ только еще упомянуть о мо- 
гущихъ случится затруднеш яхъ для мыловара при выварке основного 
мыла.

Мы хотим ъ здесь у казать  на то, что все, так ъ  называемые, ней
тральные жиры им ею тъ въ своемъ со ставе ,— одни более, друпе— ме
нее, но т е м ъ  не менее все они содерж атъ свободную жировую ки
слоту. П рисутсгае въ ж ирахъ свободной жировой кислоты не им еетъ  
плохого вл1яшя на процессъ приготовлетя изъ  такого жира мыла. 
Сваренное изъ  таки хъ  жировъ мыло м ож етъ быть очень хорош имъ 
и при том ъ самый процессъ омылешя таки х ъ  жировъ происходитъ 
быстро и полно.

Ниже мы приводимъ несколько, въ виде примеровъ, смесей т е х ъ  
жировъ и маселъ, изъ  которы хъ мыловаръ, смотря по м естны мъ це- 
намъ на эти  жиры и масла, мож етъ брать, по желашю, любую изъ 
эти хъ  смесей.

Можно взять:
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А. Д л я  б е л ы х ъ  и о к р а ш е н н ы х ъ  м ы л ъ :

I. 100 частей лучшаго, очищеннаго говяжьяго сала.
10 или 15, или 25 частей кохинхиноваго кокосоваго масла.

II. 50 частей очищеннаго говяжьяго сала.
50 » деревяннаго масла.
10 или 15 или 25 частей кохинхиноваго кокосоваго масла.

III. 75 частей очищеннаго говяжьяго сала.
25 » очищенное масло земляны хъ ореховъ .
10 или 15 или 25 частей кохинхиноваго кокосоваго масла.

IV. 50 частей очищеннаго говяжьяго сала.
50 » свиного сала.
10 или 1 5 или 25 частей кохинхиноваго кокосоваго масла.

Б. Д л я к р е м о в ъ ,  ж е л т ы х ъ  и к о р и ч н е в ы х ъ .

1. 100 частей обеленнаго пальмоваго масла.
10 или 15 или 25 частей кохинхиноваго кокосоваго масла.

II. 50 частей обеленнаго пальмоваго масла.
25 говяжьяго или свиного сала.
25 » светлаго масла земляны хъ ореховъ .
10 или 15 или 25 частей кохинхиноваго кокосоваго масла.

Конечно, таки х ъ  смесей можно еще представить очень много. Но 
намъ думается, надобности особой въ этом ъ н етъ . Каждый толковый 
и вдумчиво работаю щ ж  мыловаръ м ож етъ на основанж только что 
приведенныхъ нами смесей самъ уже составить, смотря, что онъ 
и м еетъ  подъ рукою и за  какую  цену, любую свою смесь.

2. Р у с с к 1 й  с п о с о б ъ .  Берутъ 40 ф. свЪжаго, хорош аго го
вяжьяго сала и 10 ф. кокосоваго масла, кладутъ въ котелъ  и ра
спускаю тъ.

К акъ только э т а  масса распустится, ее процЪживаютъ сквозь чи
стую холщевую тряпку въ другой котелъ. Э тотъ  котелъ нужно со 
держ ать очень чистымъ, т а к ъ  чтобы онъ блестЪлъ, но его не спЪ- 
дуетъ ни въ коем ъ случае лудить.

Котелъ это тъ  долженъ вм ещ ать въ себе пуда три-четы ре жид
кости.

К акъ только въ него процедятъ  жиры, его ставятъ  въ другой, 
большаго разм ера  котелъ, где налита вода. Тогда подогреваю тъ 
это тъ , наполненный водой котелъ, благодаря чему нагревается и ж и
ровая масса въ другомъ, меныиемъ котле. Нужно жировую массу н а
греть  до 87— 88° Ц.
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Въ это  же время въ другомъ ко тл е , тож е склепанномъ изъ  ж е
л е з а  и могущимъ вм естить въ себе пуда полтора жидкости, нагре- 
ваютъ 25 ф. едкаго натроваго щ елока крепостью  въ 37° Б. до 75° Ц. 
Когда щ елокъ нагреется до этой температуры, его тонкою струею, 
при безпрерывномъ помеш иваш и всей массы въ котле , подбавляютъ 
къ  нагретой до 87— 88° Ц. жировой массе После этого поддержи- 
ваютъ въ постоянномъ кипенш  воду въ котле, въ котором ъ виситъ 
котелъ съ жиромъ и щ елокомъ. Вскоре по прибавке къ  жировой 
массе едкаго щ елока вся масса въ котле становится густою на 
столько, что делается очень похожей на половину готовую мыль
ную массу, приготовленную холоднымъ способомъ изъ  кокосоваго 
масла.

Но по прошествш очень короткаго времени видъ мыльной массы 
въ ко тл е  сильно изм еняется: она становится крупитчатой, крупно
зернистой и изъ  ж ира выделяется весь щ елокъ. Если взять изъ  котла 
теперь несколько этой массы на пробу, то видно, что жировыя ч а 
стицы превратились въ очень твердыя, круглыя ядрышки. Эти 
ядрышки на столько тверды, что съ большимъ трудомъ каж дое изъ 
нихъ можно бываетъ разм ять между пальцами. Но на это  не нужно 
обращ ать внимажя, а продолжать безпрерывно и хорош о м еш ать 
массу въ ко тл е . По прошествш н е к о т о р а я  времени масса въ котле 
становится однороднее и въ конце концовъ она превращ ается въ 
гладкую, ровную массу. К акъ только наступитъ такое состояж е мыль
ной массы въ ко тл е , то  требуется въ данный моментъ сосредото
чить все свое внимаше на ней. При дальнейш емъ мешанш  мыльной 
массы въ ко тл е  можно зам ети ть  н екоторое поднимаже, вспучиваше 
ея или даже некоторую  как ъ  будто-бы пенистость ея. К акъ только 
все это  вм есте , или какой-нибудь и зъ  эти хъ  признаковъ по отдель
ности за м е т я т ъ  въ мыльной м ассе въ котле, ту тъ  же быстро вы- 
нимаютъ котелъ  съ массою изъ  другого котла, ставятъ  его на з а 
ранее приготовленную чистую плотно сделанную изъ  досокъ под
кладку и начинаю тъ сильно и скоро м еш ать начинающую сгущаться 
въ ко тл е  мыльную массу. Конечно, для этого нуженъ некоторы й на- 
выкъ, а главное— сила. Но сваривши по этому способу, хотя бы въ 
малыхъ р азм ер ах ъ  р азъ  пять шесть мыло, прю бретается и необ
ходимый для этой работы навыкъ.

При таком ъ  мешанш  мыльная масса значительно поднимается. 
Сделанная и зъ  досокъ подкладка подъ котлом ъ служ итъ для того, 
чтобы, если мыльная масса въ э то тъ  моментъ уйдетъ и зъ  котла, она 
не испачкалась и не загрязнилась.

Пока мыло находится въ состоянш  поднимашя, вспучивашя, то 
оно и м еетъ  видъ густой пены. Въ верхнихъ частяхъ своихъ эта
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пен а какъ  будто бы разры вается въ виде лепестковъ розы. Нужно 
это  мыло м еш ать до тЪ хъ поръ, пока оно не опадетъ. Какъ только 
оно опадетъ,— ту тъ  же его сливаютъ въ плосюя формы, что-бы оно 
въ нихъ сйоръе застыло.

Приставшее же къ  стЪнкамъ котла мыло хорош о соскребаю тъ 
деревянною лопаткою  и эти  поскребки подбавляютъ еще къ  горя
чему мылу въ ф орме.

Слитое въ форму мыло не укрываю тъ, а на другой день разрЪ- 
зы ваю тъ его на бруски. Въ разрезе это  мыло бываетъ похож е на 
полуядровое мыло.

Вся операщя по приготовлешю таким ъ способомъ мыла, начиная 
съ момента выливашя щ елока въ сало и кончая сливашя готоваго 
мыла въ форму, продолжается всего лишь ч а с а  п о л т о р а .  Т акъ  
что, работая 12 ч. въ сутки, можно приготовить при небольшомъ 
к о тл е  пудовъ до 20— 25 основного мыла.

Что же касается дальнейш ей обработки полученнаго по этому 
способу мыла, т. е. стругаш е его на тоню я стружки, сушка этихъ  
струж екъ, плющеше и переминаше, окраш иваш е и аром атизироваш е, 
спрессоваше и пр. и пр., то  все  эти операцш производятся съ нимъ 
обычными способами, к ак ъ  они производятся вообще со всякимъ 
основнымъ мыломъ.

Всякому мыловару хорош о известно, что при изготовлеши коко- 
совыхъ мылъ для туалетны хъ надобностей во всехъ  касающихся до 
такого  при готовлетя работахъ  важно въ высшей степени точность 
въ работЪ, чтобы получить xopoiuie результаты . Если же кто  п ож е
лаешь по выше приведенному нами способу получить хорош ее основ
ное мыло, то тъ  долженъ быть очень внимательнымъ при своей ра
б оте , точно взвеш ивать все матер1алы, точно придерживаться всехъ  
выше нами приведенныхъ условш работы. И верно, только при 
таки х ъ  услов1яхъ можно разсчиты вать на получеше хорош аго про
дукта.

При этом ъ  нужно им еть въ виду, чтобы сырые матер1алы, изъ  
которы хъ приходится варить по этому способу мыло, были безу
словно чисты. Главное же, чтобы говяжье сало было свеж ее и чи
стое. Можно, конечно, варить мыло и и зъ  бараньяго сала. Но только 
изъ  бараньяго сала варится оно въ крайнемъ случае, з а  невозмож 
ностью достать говяжьяго сала, а предпочтительнее его нужно ва
рить изъ  говяжьяго, чем ъ  и зъ  бараньяго.

Все основныя мыла, сваренныя изъ  говяжьяго сала и кокосоваго 
масла въ конечномъ р езу л ьтате  получаю тъ несколько желтоватыми. 
Если же нужно сварить основное мыло безукоризненнаго белаго 
ц вета, для такого мыла необходимо сало предварительно обелить, а
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изъ кокосовы хъ маселъ нужно брать о б я з а т е л ь н о  к о х и н х и н о -  
в о е  к о к о с о в о е  м а с л о .

Самый простой и почти ничего не стоящ ш  способъ обЪлки 
сала состоитъ въ томъ, что предназначенное для обЪлки сало 
мелко крош атъ или разрЪ заю тъ на мелюе куски и кладутъ
его въ таком ъ видЪ на чистую доску въ темномъ сыромъ погребъ. 
По прошествш нЪкотораго времени сало делается снЪжно 6Ъ-
ЛЫ М Ъ !) .

М ожетъ случиться, что приходится приготовить основное мыло, 
ж елтизна у котораго не важна, а важно, чтобы такое мыло 
не имЪло никакого сальнаго или маслянаго запаха. Чтобы полу
чить такое безъ  всякаго сальнаго зап аха  мыло, для этого сало
предварительно должно быть особо обработано. Берутъ предпо
ложимъ, 30 ф. говяжьяго сала и 3 ф. жидкой стираксы (Styrax 
liquidus), или 30 ф. сала и 2 ф. роснаго ладана и все это  сильно 
нагрЪваютъ до тЪ хъ поръ, пока смола не разойдется. Распустив
шуюся массу процЪживаютъ сквозь чистую льняную тряпку въ 
неболышя хорош о закупориваюийеся сосуды, въ которы хъ эту  массу 
и сохраняю тъ. Когда варится изъ  сала основное мыло, то  къ  этому 
салу подбавляютъ отъ  5 до 10°/0 изъ  выше приготовленной смЪси. 
Приготовленное изъ  такого сала основное мыло прю брЪтаетъ хотя 
и спабый, но очень пр1ятный зап ахъ , который способствуетъ сохра
н е н ^  на долгое время другихъ ароматическихъ запаховъ  въ данномъ 
мылО.

Что же касается кокосового масла для вывара основного мыла по 
этому способу, то  его можно брать и не особенно свЪжимъ. Можно
брать очень старое масло, которое уже не годится для приготовле
шя мыла холоднымъ способомъ.

Если кто  ж елаетъ  по этом у способу приготовить болЪе или ме- 
нЪе значительныя количества основного мыла, въ таком ъ  случай са
мое лучшее нужно приготовить за р а зъ  болйе или менЪе значитель
ное количество Ъдкаго натроваго щ елока крепостью  въ 37° Б. По
тому что свЪже приготовленный Ъдкш щелокъ, остывши до 20° Ц. по- 
казы ваетъ  свою крепость въ 37и Б. Но по прошествш несколькихъ 
дней это тъ  щ елокъ будетъ еще крепче. При нЪкоторомъ навыкЪ ко 
всему этому можно приноровиться. Но въ началЪ всегда нужно, прежде 
чЪмъ приступать къ  варкЪ мыла, обязательно определять крепость 
даннаго щелока. Только при таком ъ условш можно надеяться сва
рить нейтральное основное мыло.

Само собою понятно, что приготовленный въ запасъ  Ъдкш щ елокъ

См. наше мыловареже 705 стр.
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о б я з а т е л ь н о  нужно хорош о сохранять, иначе онъ испортится. 
Для этого самое лучшее такой щ елокъ нужно сливать въ болышя 
изъ  толстаго стекла бутылки, которыя можно прюбрЪсти въ моска- 
тельныхъ лавкахъ  и въ аптекарски хъ  магазинахъ. Бутыли со щело- 
комъ должны быть постоянно очень тщ ательно закупорены. Самое 
лучш ее— глиняными или деревянными пробками, но не пробками изъ 
тряпокъ.

При изготовленж по этом у способу мыла можно употреблять и 
о брезки  даже отъ  мыла приготовленнаго холоднымъ способом^.

Т акъ , напр., можно взять:

40 ф. сала.
2 » кокосоваго масда.

1 2 »  обрезковъ  или отъ  холоднымъ способомъ приготовленнаго 
мыла, или о тъ  основного бЪлаго мыла.

201/2 ф. едкаго натроваго щ елока крепостью  въ 37°Б.

Вначале, как ъ  объ этом ъ мы говорили и выше, при изготовленш  
основного мыла по этому способу, нагрЪваютъ жиры и масло до 87—  
88° Ц. Къ нагретой до этой температуры жировой м ассе прибавляютъ 
въ виде тонкой струи нагретой до 75°Ц. едкш  щ елокъ. Какъ только 
наступитъ моментъ въ этой массе отделеш е щ елока отъ  жира, къ  
ней въ котелъ прибавляютъ нагретые до этого обрезки . Къ концу 
операцш эти о брезки  разойдутся въ мыльной массе. Это мыло не 
так ъ  сильно поднимается въ котле.

Если при варке этого мыла возьмутся обрезки  о тъ  ранее холод
нымъ способомъ приготовленнаго мыла, которое, как ъ  известно, при
готовляется съ едким ъ натровымъ щ елокомъ крепостью  въ 40° Б., 
то  нужно им еть въ виду, что въ 12 ф. эти х ъ  об р езко въ  содержится
8 ф. кокосоваго масла и 4 ф. едкаго  натроваго щ елока крепостью  
въ 40°Б. Въ виду этого, если будутъ браться друпе обрезки , съ дру- 
гимъ содержаш емъ въ своемъ составе едкаго щелока, то  этого не 
следуетъ упускать изъ  виду.

Чтобы сохранить время, это  мыло можно окрасить въ желаемый 
ц ветъ  не на маш ине, а еще въ котле. Для этого только нужно упо
треблять краски, которыя прибавляются къ  мыламъ растертыми въ 
какомъ-нибудь масле. Растертую въ масле краску подбавляютъ къ 
процеженному жиру и разм еш иваю тъ.

Если къ  мылу подбавляютъ и обрезки , то подбавляютъ только 
таю е, которые окрашены въ одинъ ц ветъ  съ варившимся мыломъ.

3. О б ъ  о м ы л е н 1 и  ж и р о в ы х ъ  к и с л о т ъ  не  п о с р е д с т в е н н о  
у г л е к и с л ы м и  щ е л о к а м и .  Въ последнее время при изготовленш



—  2 8 2  —

основного туалетнаго мыла стали омылять жировую кислоту не Ъд- 
кимъ щ елокомъ, а прямо углекислою щелочью.

Жировыя кислоты можно омылять углекислыми щелоками или 
п р я м о  или к о с в е н н о .  Точно такж е  при омылеши жировой ки
слоты углекислою щелочью можно сварить туалетное мыло или пла- 
вающимъ на клеевомъ маточномъ разсоле, или на свЪтломъ маточ- 
номъ разсоле. Да и сливать такое мыло можно или прямо горячимъ 
въ форму, или можно дать устояться ему въ котле, а з а т е м ъ  уже 
сливаютъ его въ форму. При изготовлены необходимаго щ елока изъ 
углекислыхъ щелочей, первымъ долгомъ, необходимо обращ ать вни
маше на качество матер!аловъ, и зъ  которы хъ приходится пригото
влять TaKie щелока. Самымъ лучшимъ для этой цели матер1аломъ 
мож етъ служить кальцинированная амм1ачная сода. Соду эту  даже 
прямо въ том ъ виде, въ каком ъ она поступаетъ съ завода, можно 
употреблять для приготовлешя углекислаго щелока для омылешя жи
ровой кислоты.

Большее же внимаше при этом ъ способ^ приготовлешя мыла 
нужно обращ ать на добротность жировой кислоты, изъ  которой же- 
лаю тъ приготовить мыло.

Въ совершенно чистомъ виде трудно бываетъ встретить въ тор
говле жировую кислоту. Въ больш инства случаевъ веб встрЪчаюцдя 
въ продаж ^ жировыя кислоты содерж атъ въ себе более или менее 
значительное количество нейтральнаго жира. Нейтральный же жиръ 
углекислыми щелоками не омыляется. Въ силу этого, чтобы вполне 
омылить жировую кислоту, содержащую въ своемъ составе нейтраль
ный жиръ, необходимо при омыленш такой  смеси къ  углекислой ще
лочи прибавить известное количество е д к а г о  щ е л о к а .  Для этого 
необходимо, первымъ долгомъ, точно зн ать ,— сколько въ данной жи
ровой кислоте содержится нейтральнаго жира, чтобы для полнаго 
омылешя этого ж ира взять достаточное количество едкаго щелока. 
Конечно, одна чисто практическая сноровка, одинъ практи чески  на- 
выкъ горю зд есь  вполне помочь не могутъ. Для этого  каждый мы- 
ловаръ долженъ обладать известною , хотя бы самою незначительною 
суммою химическихъ знаш й. Постараемся вкратце ознаком иться съ 
этими знашями.

Первымъ долгомъ нужно у зн ать  т а к ъ  называемое, число омыляе
мости данной жировой кислоты. К акъ известно, подъ словомъ «чи
сло омыляемости» въ х и м т  принято подразум евать количество мил- 
лиграммовъ водной окиси кал1я (КОН), необходимыхъ для полнаго 
омылешя 1 грамма жира или жировой кислоты. Узнавши, сколько 
нужно миллиграммовъ едкаго  кали для омылешя 1 грамма жира или 
жировой кислоты, легко уже высчитать, сколько нужно такой ще
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лочи на сто какихъ  нибудь вЪсовыхъ единицъ жира. Р азъ  же мы 
будемъ знать, сколько щ елока нужно на 100 вЪсовыхъ единицъ 
жира, тогда уж е легко сообрази ть,— сколько намъ его нужно на 
взятое нами количество ж ира для вывара въ данный моментъ мыла. 
«Омыляемость» даннаго ж ира или жировой кислоты определяется 
очень просто. Берется определенное, точно отвеш енное количество 
жира и это тъ  жиръ омыляется известны мъ количествомъ спиртового 
раствора едкаго  кал1я. При таком ъ  омылеши жира или жировой ки
слоты едкаго кал1я обязательно уходитъ въ избы тке. По окончанш  
омылешя избы токъ кал1я определяется въ полученном ь мыле титрир- 
нымъ способомъ. Количество ж е едкаго  кал1я въ миллиграммахъ въ 
действительности ушедшаго на соединеше съ 1 граммомъ жира или 
жировой кислоты и даетъ  намъ число «омыляемости» даннаго жира 
или данной жировой кислоты. Пояснимъ это  на практическомъ при
м ер е . Предположимъ, мы желали бы омылить углекислыми щелоками 
150 ф. жировой кислоты сала и 25 ф. жировой кислоты кокосоваго 
масла. Если мы будемъ определять омыляемость эти хъ  жировыхъ ки
слотъ, то  найдемъ, что, въ среднемъ, омыляемость э т а  будетъ рав- 
нятся для этой смеси числу 255,0. Это число намъ указы ваетъ , что 
для полнаго омылешя 100 частей выше взятой нами смеси необходимо 
взять 25,50 ч. химическаго чистаго едкаго  кал1я (КОН). Но въ боль
ш инстве случаевъ приходится омылять жиры не едким ъ кали, а ед- 
кимъ натромъ, по этому нужно узнать, сколько нужно едкаго  натра. 
Въ таком ъ случае мы разсуж даемъ такъ : 40 ч. Ьдкаго натра соот- 
ответствую тъ  56 ч. едкаго  кали, вследств1е чего становится понят- 
нымъ, что для омылешя 100 ч. жировой кислоты едким ъ на
тромъ, нужно взять менее, а сколько? —  это  видно изъ  следующаго 
уравнешя:

56 : 40 =  25,5 :х  ; х — 25 ~  4° ;  х =  18,21.

Такимъ образомъ, мы теперь точно знаем ъ, что для омылешя 
100 ч. жировыхъ кислотъ изъ  выше указаннаго нами примера, не
обходимо взять 18,21 чистаго едкаго натра (NaOH). Но, предполо
жимъ, что намъ желательно омылить выше приведенныя нами жиро
выя кислоты не едкими натровыми щелоками приготовленными изъ 
каустической соды, а прямо углекислымъ щ елокомъ, приготовлен- 
нымъ изъ  кальцинированной соды: спраш ивается— сколько намъ при
дется взять кальцинированной соды, чтобы, приготовивши изъ нея 
щ елокъ, можно было бы вполне омылить таким ъ щ елокомъ 100 ч. 
жировой кислоты? Это, какъ  оказы вается, тож е сравнительно легко
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сосчитать. Мы знаемъ, что 40 ч. "Ьдкаго натра с о о т в е т с т в у е м  53 ч. 
чистой кальцинированной соды, значитъ, мы будемъ иметь

С “Э Л о  о н

4 0 : 5 3 =  18,21 : х ; х =  ; х =  24,13.
40

Теперь мы видимъ, чтобы омылить 100 ч. жировой кислоты,— 
намъ нужно взять 24,13 частей кальцинированной соды и изъ этого ко 
личества приготовить необходимый углекислый щ елокъ. Но такого 
количества соды было бы вполне достаточно только въ том ъ слу
чае , если бы кальцинированная сода была химически чиста, т. е. т а 
кая, которая содержала бы въ 100 своихъ частяхъ ровно 100 ч. 
соды. Но такой  совершенно чистой соды въ продаж е не бываетъ. 
Самая лучшая продажная сода содерж итъ въ себе не более 97— 98°/0 
действительной соды. Значитъ, такой чистоты соды нужно будетъ 
взять несколько более 24,13 ч., а именно:

9 7 :1 0 0  =  24,13 : х ; х =  1° °  9^ 4’13 ; х =  24,87.

Теперь мы знаем ъ  точно, что для омылежя 100 ч. жировой ки
слоты необходимо 24,87 ч. 97° „ кальцинированной соды. Теперь по
стараемся точно определить, сколько нужно 97°/0 кальцинированной 
соды, чтобы вполне омылять выше взятыя нами въ виде примера 
175 ф. жировыхъ кислотъ. Но при этом ъ мы должны помнить, что 
въ данныхъ 175 ф. жировъ и маслъ, содержаицяся въ нихъ жировыя 
кислоты 'не могутъ быть совершенно чистыми. О не содерж атъ въ 
своемъ составе до 10°-/0 нейтральнаго жира, который при омыленш 
этой смеси долженъ тож е иметься въ виду. Предположимъ, что ж и
ровыя кислоты въ среднемъ содерж атъ въ себе 6°/0 нейтральнаго 
жира, так ъ  что въ 175 ф. взяты хъ нами жировъ нейтральнаго жира 
будетъ содерж атся 10,5 ф., а остальное 164,5 ф. будутъ жировыя 
кислоты. Выше же мы видели, что для омылешя 100 ф. жировой ки
слоты необходимо 24,87 ф. кальцинированной соды, а для омылешя 
164,5 ф. ея потребуется, конечно, больше по следующему уравнежю:

х :  24,87 =  1 6 4 ,5 :1 0 0 ; х =  24,87 64,5 ; х =  40,9.

Эти 40,9 ф. и будетъ то количество кальцинированной соды, что 
необходимо для омылешя 164,5 ф. исключительно лишь жировыхъ 
кислотъ сала и кокосоваго масла. Что же касается омылешя 10,5 ф. 
нейтральнаго жира, —для полнаго омылешя этого количества необхо
димо 10,5 ф. натроваго едкаго  щ елока крепостью  въ 26° Б. Таким ъ 
образом ъ для полнаго омылежя 175 ф. смеси состоящ ей изъ  164,5 ф.
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жировой кислоты сала и кокосоваго масла и 10,5 ф. нейтральнаго 
жира необходимо приготовить два щелока: одинъ и зъ  40,9 ф. каль
цинированной соды, а другой и зъ  каустической соды, взявши такого  
щ елока 10,5 ф. крепостью  въ 26° Б.

Теперь познакомимся съ самымъ процессомъ омылешя жировыхъ 
кислотъ углекислою щелочью.

Когда сало и кокосовое масло омыляются едкими щелоками, въ 
таком ъ случае вначале омыляютъ сало, а уже за т е м ъ  къ  получен
ному сальному мылу прибавляютъ кокосовое масло и омыляютъ его.

При омыленш же жировыхъ кислотъ углекислыми щ елоками,— все 
жиры и масла омыляются сразу все в м есте .

Вначале отвеш иваю тъ определенное количество жировой кислоты 
и оставляю тъ ее въ зап асе . З а т е м ъ  высчитываютъ,— сколько нужно 
взять для полнаго омылешя этой кислоты и содержащагося въ ней 
нейтральнаго ж ира кальцинированной соды и едкаго  натроваго щ е
лока. После этого отвеш енное изъ  этого  известное количество каль
цинированной соды растворяю тъ въ кипящей воде, а з а т е м ъ  растворъ, 
давши ему охладиться, устанавливаю тъ крепостью  въ 33° Б. В м есте  
съ эти м ъ  заготовляю тъ и потребное количество едкаго  натроваго 
щ елока крепостью  въ 26° Б. для омылешя нейтральнаго жира. Самое 
же омылеше нейтральныхъ жировъ должно производиться после того, 
как ъ  вначале вполне будутъ омылены жировыя кислоты.

К акъ только растворъ соды будетъ готовъ, его нагреваю тъ вновь 
и прибавляютъ къ  нему небольшими порщями горячую распущенную 
жировую кислоту. Причемъ все это  непрерывно и хорош о постоянно 
м еш аю тъ и все время кипятятъ. При первомъ же прибавленш ж и ро
вой кислоты въ котелъ къ  раствору соды,— въ ко тл е  появляется 
очень много пены отъ  выделяющейся угольной кислоты изъ соды. 
Въ начале процесса угольная кислота выделяется очень бурно, но за  
тем ъ , чемъ больше въ ко тл е  начинаетъ образовываться мыла, т е м ъ  
слабее и слабее она начинаетъ выделяться и наконецъ вовсе пере
стаешь выделяться, между т е м ъ  какъ  въ мыльной массе ея содержится 
еще очень много. Чтобы ее окончательно выделить изъ  мыльной 
массы, эту  последнюю требуется сильно кипятить и только въ т а 
ком ъ случае угольная кислота мало по малу выделяется изъ  мыль
ной массы. Если жировая кислота будетъ прибавляться къ  раствору 
углекислой соды равномерно и все хорош о будетъ ки петь, то  про-' 
цессъ образоваш я мыла будетъ происходить правильно. Нельзя при 
таки хъ  услов|'яхъ опасаться образоваш я въ мыльной м ассе въ ко тл е  
комьевъ мыла, которые та к ъ  вредятъ всему делу. Если же въ ко тл е  
масса будетъ сильно подниматься, въ таком ъ  случае, чтобы предот
вратить уходъ мыла изъ  котла, въ котелъ къ  нему нужно подлить
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крЪ пкихъ щ елоковъ. К акъ только вся жировая кислота будетъ омы
лена, а угольная :кислота вся будетъ выгнана изъ  мыльной массы, 
тогда къ  этой массе въ котелъ  прибавляютъ нисколько воды, кипя
тятъ , а з а т е м ъ  подбавляютъ -Ьдкаго натроваго щ елока для омылешя 
нейтральнаго жира.

Если варится основное мыло при помощи углекислыхъ щелочей, 
то  при варке такого мыла нужно быть как ъ  можно внимательнее 
къ  делу. При обыкновенныхъ услов1яхъ варки мыла, как ъ  только въ 
ко тл е  получится мыльный клей, его ту тъ  же отсаливаю тъ. При изго
товлеши же основного мыла съ углекислыми щелоками, получивши 
тож е въ ко тл е  мыльный клей, его не только нельзя ту тъ  же отса- 
ливать, а необходимо даж е часа два кипятить, чтобы все жировыя 
кислоты какъ  можно лучше и полнее соединились со щелоками. И 
только тогда, когда уже убедятся, что весь щ елокъ вполне соеди
нился съ жировыми кислотами, прибавляютъ къ  клею для его от- 
солки несколько поваренной соли, а з а т е м ъ  прибавляютъ крепкаго 
щ елока для окончательной отсолки мыльнаго клея. Отсоливши, даютъ 
маточному разсолу хорош о отделиться отъ  мыла, для чего лучше 
всего отсоленное мыло оставить на ночь устояться спокойно въ х о 
рошо укрытомъ котле . На следующее утро маточный разсолъ такъ  
или иначе удаляю тъ и зъ  котла и приступаю тъ къ  шлифовашю мыль
наго ядра. К акъ известно, при изготовленш  обычнымъ путемъ мыла, 
после удалешя маточнаго разсола, подбавляютъ къ мыльной массе 
въ котле вновь едкаго щ елока и кипятятъ.

При приготовленш же основного мыла съ углекислыми щелоками 
этого же ничего не нужно делать. Если же кто  пожелалъ бы тем ъ  
не менее такое  мыльное ядро еще р азъ  вскипятить, въ таком ъ  слу
чае , удаливши и зъ  подъ него маточный разсолъ, подливаютъ къ  нему 
въ котелъ отъ  50 до 60 ф. едкаго натроваго ш елока крепостью  въ 
5° Б. Мыльное ядро въ таком ъ  щ елоке распускается и образовав
ш а я  въ ко тл е  клей продолжаютъ кипятить далее, причемъ къ  нему 
время отъ  времени подбавляютъ еще воды, пока не получится въ 
ко тл е  мыльной массы на подоб1е Эшвегарскаго м ы ла1). Получивши 
такую  мыльную массу, продолжаютъ часа два кипятить ее, причемъ 
следятъ, чтобы взятая изъ  котла проба мыла, остывши въ виде капли 
на стекле, щипала бы несколько язы къ. После двухъ часового кипя- 
чешя, вновь отсаливаю тъ это тъ  мыльный клей, прикрываютъ котелъ 
и оставляю тъ . на ночь въ покое, чтобы маточный разсолъ вполне

J) См. «Наше Мыловареше» стр. 472—558.
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отделился отъ  мыла. На следующее утро, удаливши изъ  подъ мыла 
маточный разсолъ, начинаю тъ вновь кипятить мыло, подбавляютъ къ  
нему воды до т е х ъ  поръ, пока оно не стан етъ  более или менее жид- 
кимъ. В зятое при этом ъ  изъ  котла на пробу мыло, при сдавленш 
его между кольцами, должно расплющиваться въ тонкую  более или 
менее эластичную пластинку. После этого кипячеше прекращ аю тъ, 
мыло хорош о укры ваю тъ въ ко тл е  и оставляю тъ его въ немъ, смо
тря по величине варки, спокойно стоять до 36 часовъ.

А за г е м ъ  вполне отстоявш ееся мыло сливаютъ въ форму, где и 
укры ваю тъ его.

III. Дальнейшая машинная обработка основного мыла.

Какимъ бы способомъ данное основное мыло не было пригото
влено, т. е. по немецкому или русскому,— это  безразлично, но только 
его необходимо подвергнуть дальнейшей обработке, чтобы въ конеч- 
номъ р езу л ьтате  получить изъ  него годный для продажи товаръ.

К акъ известно, туалетныя мыла поступаю тъ въ продажу въ ф орм е 
печатокъ, полупечатокъ и т. п., однимъ словомъ, въ ф орм е какого 
нибудь «штучнаго мыла».

Не так ъ  еще давно знали одинъ лишь способъ его дальнейшей 
разработки , и именно— мыло сливали въ форму, где оно застывало. 
Застывш ее мыло разр езал и  з а т е м ъ  на пластины, пластины на чур
баны, чурбаны—на бруски, а уже въ брускахъ, давши имъ подсох
нуть, его пускали на строгальныя машины. Полученное въ виде стру- 
ж екъ  мыло подвергали за т е м ъ  дальнейш ей его обработке.

Способъ эт о т ъ  при больш омъ производстве требуетъ  большой 
затраты  капитала, т а к ъ  к а к ъ  при этом ъ способе необходимо боль
шое помещ еш е для формъ. Да и самыя формы стоятъ  не дешево, а 
главное— по этом у способу сваренное мыло могло поступить въ про
дажу самое р ан ее— недели черезъ  две, а то  и больше после его вы- 
вара. Въ силу чего, чтобы производство шло полнымъ ходомъ— т р е 
бовался большой капиталъ. Поэтому въ последнее время былъ изо- 
бретен ъ  рядъ машинъ, благодаря чему въ настоящ ее время дело на 
благоустроенныхъ заводахъ  м ож етъ быть поставлено так ъ , что ныне 
сваренное мыло, черезъ  день-два поступаетъ уже въ продажу какъ  
въ ф орм е брусковъ, так ъ  и въ ф орм е печатокъ.

Вначале ознакомимся со способомъ обработки брусковаго мыла, 
а з а т е м ъ  перейдемъ къ  способу обработки мыла прямо горячаго изъ 
котла.
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А. Обработка основного мыла до прибавления къ нему 
красящихъ и ароматическихъ веществъ.

I. Машинная обработка брусковаго мыла.

Сваривши мыло, его сливаютъ въ форму. Когда оно остынетъ, его 
разрЪ зываю тъ при помощи различнаго рода или приспособлен^, или 
машины ') на бруски.

Р азрезан н ое мыло на бруски разставляю тъ въ сушильне для про
сушки. На более же крупныхъ и благоустроенныхъ заводахъ  ихъ 
разставляю тъ въ особо приспособленномъ для этого помещ еш и, куда 
пропускаю тъ сухой воздухъ. Воздухъ это тъ , поглотивши въ себя вы- 
ходянще изъ  брусковъ пары воды, выходитъ изъ  помещ еж я посред
ствомъ особо приспособленныхъ къ  тому вентиляторовъ. На м есто 
же этого насыщеннаго парами воды воздуха, вновь поступаетъ въ 
помещ еше сухой воздухъ, который вновь насыщается водяными па
рами и вновь уходитъ чрезъ вентиляторъ и т. д.

Т акъ  или иначе, но только основное мыло въ брускахъ должно 
довольно таки  хорош о вылежаться, подсохнуть, прежде чем ъ  его пу
стить въ дальнейшую переработку. При этом ъ мыло въ брускахъ 
претерпеваешь некоторое изм ен еж е въ своемъ строенш. Оно н е
сколько отпачивается и теряетъ  съ своихъ поверхностныхъ слоевъ 
часть влажности. При этом ъ  и зъ  него могутъ выделиться нейтраль- 
ныя соли, если только оно содержало таковыя въ себе въ виде при
месей.

Но, как ъ  мы уже знаем ъ, для полной подсушки мыла въ брускахъ 
требуется много времени. Для каж даго же завода чем ъ скорее дан
ное мыло превращ ается въ удобный для продажи товаръ, т е м ъ  вы
годнее. Въ виду этого, чтобы ускорить процессъ сушки мыла въ бру
скахъ, для этого мылу въ брускахъ даю тъ несколько подсохнуть, и 
з а т е м ъ  у каж даго бруска его верхнш, какъ  более сухой слой, сре- 
зы ваю тъ на строгательной маш ине въ виде очень тонкой пластины— 
стружки. Вследъ за  этим ъ эти стружки для более  скорой ихъ про
сушки помещ аю тся на особо устроенномъ реш етчатом ъ  приспосо
б лен ^ , чертеж ъ котораго мы и даемъ ниже на рис. 35.

К акъ ясно видно изъ только что ириведеннаго нами ниже ри
сунка, приспособлеже это  состоитъ и зъ  продолговатыхъ четырех- 
угольныхъ деревянныхъ рамъ. На эти рамы натягивается или грубое 
полотно, или тикъ , а то  натягиваются сплетенныя изъ  оцинкованной

]) См. наше мыловареше, стр. 288—315.
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проволоки сЬтка. А для того, чтобы стружки мыла скорЬе и лучше 
сохли на эти хъ  рамахъ, его накладываютъ на нихъ не толстымъ 
слоемъ, а тонкимъ.

Подсушенныя на эти хъ  рамахъ мыльныя стружки поступаю тъ з а 
т'Ьмъ уже на плющильную машину. А съ брусковъ вновь снимаютъ 
тонкш  слой мыльныхъ струж екъ, ихъ кладутъ на эти рамы и т. д. 
пока мало по малу весь данный брусокъ не будетъ состроганъ.

Эта операщя ускоряетъ дЪло.
Но на нЬкоторы хъ заводахъ  не приб^гаю ть къ  этом у способу, 

а  даю тъ мыльнымъ брускамъ подсохнуть исподволь.

Рис. 35.

Подсохнувши, бруски мыла поступаю тъ на строгальную машину. 
На этой машинЬ они разрЪзываются на очень тонюя стружки. Ку
ски мыла опускаю тся по наклонному желобу и подвергаются внутри 
машины д Ъ й ств т  ножей, насаженныхъ на вращающжся дискъ и 
отрЬзываю щ ихъ, смотря по установкЪ, болЬе или менЬе тонкш 
стружки, падаю щ т впереди диска.

Строгальныя машины бываютъ съ однимъ, а бываютъ и съ двумя 
ножами. Конечно, съ двумя ножами можетъ настрогать струж екъ въ 
одно и тож е время вдвое болЪе, чЬмъ машина съ однимъ ножемъ. 
Хотя машины съ двумя ножами бываютъ нисколько дороже, ч Ь м ъ съ  
однимъ нож емъ, но за  то  они производятъ въ два раза  бол^Ье стру
ж екъ, да и дольше служ атъ.

Строгальныя машины бываютъ или съ ручнымъ приводомъ или съ 
приводомъ для парового двигателя. Но цЬна какъ  той, т а к ъ  и другой 
почти одинаковы.

а) М а ш и н ы  с ъ  р у ч н ы м ъ  д в и г а т е л е м ъ .  ВсЬ строгальныя
В. П. БЛАГОВ-ВЩЕНСК1Й. 19
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машины съ ручнымъ приводомъ по конструкцш  очень просты, недо
роги и для малаго по разм еру  производства очень удобны.

Ниже мы приводимъ два рисунка машины для ручною  привода.
Какъ видно изъ вышеприведенныхъ нами рисунковъ, одна и зъ  

эти хъ  машинъ рис. 36 представлена нами въ закры том ъ состоянш. 
На представленномъ нами рисунке ясно виденъ желобъ, куда кла
дутъ брусокъ мыла, а такж е виденъ и то тъ  желобъ, по которому

стружки мыла выходятъ изъ  машины. На рисунке же 37 нами пред
ставлена эта  же машина уже въ откры томъ виде и у нея ясно видны 
на диске ножи, посредствомъ которы хъ мыло превращ ается въ 
стружки.

б) М а ш и н ы  с ъ  п а р о в  ы м ъ  п р и в о д о м ъ .  Эти машины по 
своей конструкцш  тож е просты, только оне приготовляютъ мыль
ныхъ струж екъ въ одно и то же рабочее время много более, ч ем ъ  
машины съ ручнымъ приводомъ.

Ниже на рис. 38 и 39 мы приводимъ для образца два изображ е
н а  таки хъ  машинъ.

Какъ видно изъ  приложенныхъ нами рисунковъ, машина на рис.
38 снабжена однимъ только дискомъ съ ножами. На рисунке же 39 
представлена машина съ двумя вертящимися дисками съ ножами. 
Всего ножей здесь помещ ено шесть, т а к ъ  что она работаетъ  много 
более, чем ъ  все остальныя машины.

Все эти машины очень устойчивы и недороги.
2. М а ш и н н а я  о б р а б о т к а  г о р я ч а г о  м ы л а  и з ъ  к о т л а .  

Машины для этого способа можно разбить на две группы: къ  пер

Рис. 36. Рие. 37.
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вой группЪ можно отнести машины для обработки мыла на сравни
тельно небольшихъ заводахъ , а ко второй группЬ нами отнесены ап
паратъ  А. Крессаньера.

Рис. 38. Рис. 39.

а) М а ш и н ы  д л я  н е б о л ь ш и х ъ  з а в о д о в ъ .  К акъ мы уже 
выше говорили, сливаше мыла 
въ форму, его остываше, з а 
т'Ьмъ разрЬзы ваш е— все это 
требуетъ  очень много времени.

При помощи же аппарата, 
представляемаго нами ниже на 
рис. 40 всЬ процессы noarfe 
варки мыла и до поступлешя 
его на машину для плющешя 
и переминашя значительно 
сокращ аются.

Только что представленная 
нами машина называется «Хо- 
лодильникомъ». Машина эта  
состоитъ изъ  ж ел^знаго осно- 
вашя, на котором ъ покоится 
съдвойными стЪнками мед
ленно вращающшся барабанъ.
Внутри этого барабана про- Рис. 40.
водится вода. Поверхъ бара
бана пом ещ ается воронкообразный сосудъ, въ который посредствомъ 
трубки мож етъ проходить горячее мыло. Это мыло изъ воронки про-

19*
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ходить на барабанъ, разливается по нему въ виде тонкаго слоя. А 
так ъ  какъ  барабанъ наполненъ холодною водою, то мыло очень быстро 
засты ваетъ  въ виде тонкаго слоя на немъ. Надъ барабаномъ во всю 
длину его расположенъ нож ъ, остр1емъ котораго мыло очищается съ 
барабана въ виде тонкихъ лентъ. З а т е м ъ  эти мыльныя ленты посту
паю тъ на часъ для окончательной сушки въ особый сушильный ап
паратъ, представленный нами ниже на рис. 41.

Какъ видно изъ  рисунка, аппаратъ это тъ  состоитъ изъ большого 
ящ ика съ двойными деревянными стенкам и. Подогревается это тъ  ап
паратъ  паромъ. Самая же сушка мыльныхъ лентъ происходитъ въ

этом ъ ап п арате  просто. На верху ящ ика пом ещ ается небольшое при
способлена съ вращающимися вальцами. Благодаря этому приспосо
б л е н ^  мыльныя ленты падаютъ въ аппаратъ. Проходя между валь
цами мыло хорош о размельчается и, оставляя эти вальцы, оно па
дает ь на особое полотно, на котором ъ оно медленно проходитъ че
резъ  весь ящ икъ. Дойдя до конца аппарата, мыло переваливается на 
ниже расположенное точно такое же другое полотно и проходитъ 
на немъ вновь черезъ весь ящ икъ. Здесь на кон це оно вновь упа- 
цаетъ на третье точно такое же полотно и вновь проходитъ вдоль 
ящика. Т акъ  оно проходитъ черезъ несколько полотенъ, пока не 
выйдетъ изъ  аппарата очень сухимъ.

TaKie аппараты  бываютъ разной величины: маленьюе и болыше. 
На м аленькихъ за  день можно высушить до 20 пуд., а на больш ихъ 
до 200 пуд. мыла.

б) М а ш и н ы  д л я  б о л ь ш и х ъ  з а в о д о в ъ  а в т о м а т и ч е с к и  
д е й с т в у ю щ 1 я  д л я о б р а б о т  к и н е п о с р е д с т в е н н о  ж и д к а г о



—  293 -

о с н о в н о г о  м ы л а .  Въ последнее время изобретены TaKie аппа
раты, посредствомъ которыхъ мыло прямо изъ котла еще горячимъ 
обрабатывается и поступаетъ прямо на машину для д а л ь н е й ш а я  его 
плющешя и переминашя.

Какъ только будетъ готово основное мыло, его хорошо укры
ваютъ въ ко тл е  и оставляютъ стоять там ъ  отъ  24 до 36 часовъ. За  
это время клеевое мыло осаждается на дно, а на верху соберется хо 
рошее ядровое мыло.

Мыловаренный котелъ снабжается двумя спускными кранами 
Одинъ изъ этихъ  крановъ находится на самомъ дне котла, а другой 
устраивается приблизительно несколько ниже линш соприкосновешя 
клееваго мыла съ ядровымъ. Черезъ нижнш кранъ можно удалять 
клеевое мыло, а черезъ верхнш кранъ посредствомъ трубки ядровое 
мыло подается въ машину для дальнейшей его переработки.

Все это  устройство не особенно сложно, что ясно видно изъ при
ложеннаго нами с х ем ати ческ ая  плана на рис. 42 всего этого 
устройства.

Какъ видно изъ рисунка, при помощи этого  аппарата можно без
остановочно только что сваренное, еще горячее мыло переработать 
на туалетное мыло.
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На этом ъ рисунк-Ь буквою А обозначенъ нами котелъ, въ кото- 
ромъ варится основное мыло; а —это спускной кранъ для выхода 
ядроваго мыла въ Б — нагнетательную помпу. При помощи этой помпы 
горячее мыло по трубке б  подается во второй этаж ъ  мыловареннаго 
завода въ охладительный аппаратъ В.  Весь э то тъ  охладительный ап
паратъ постоянно окруженъ протекающею по трубамъ холодною во
дою. Какъ только горячее мыло, поступая въ холодильникъ, остынетъ. 
то подъ д е й с ш е м ъ  нагнетательной помпы Б,  оно въ виде веревочекъ 
подается въ запасный аппаратъ Г.  Э тотъ  запасный аппаратъ устроенъ 
такъ , что верхняя часть его находится во второмъ этаж е ,  где нахо
дится и холодильный аппаратъ. Между т е м ъ  как ъ  нижняя воронко
образная часть этого аппарата соединяется съ машиною Д,  снабжен
ною двумя вальцами, где мыло уже подвергается плющешю. Изъ этой 
машины перелитое мыло, въ виде тонкихъ, короткихъ, на подоб1е 
мелкихъ щепъ падаетъ на верхнее подвижное полотно безпрерывно 
движущагося сушильнаго аппарата Е.  Э тотъ  аппаратъ  снабженъ мно
гими постоянно нагревающимися трубками, между которыми постоянно 
двигаются въ несколько рядовъ рамы съ натянутымъ на нихъ полот- 
номъ. Мыло изъ аппарата Д  въ начале падаетъ на верхнее полотно. 
Это полотно несетъ мыло до конца аппарата Е,  где мыло съ него 
падаетъ на ниже расположенное полотно. На это м ъ  полотне оно до
ходить до другого конца, где въ свою очередь падаетъ на полотно 
еще ниже расположенное. Т акъ  продолжается до т е х ъ  поръ, пока 
мыло не пройдетъ по всемъ полотнамъ. Пройдя въ этомъ аппарате  
по всемъ полотнамъ. мыло въ конце концовъ настолько высыхаетъ, 
что оно переходитъ теперь въ запасный ящикъ Ж .  Э тотъ  ящикъ сде- 
ланъ такъ , что нижнш, воронкообразный конецъ его опускается 
внизъ и черезъ него сухое мыло поступаетъ въ машину 3,  где оно 
и перемешивается съ краскою и ароматическими веществами. Изъ 
этого аппарата мыло переходитъ теперь въ самую машину И, где 
оно хорошо переминается. Пройдя черезъ несколько паръ вальцевъ 
въ этой машине, оно по особому полотну передается на формоваль
ную машину. Здесь оно формуется въ бруски, а з а т е м ъ  эти бруски 
автоматически переходятъ въ машину К, где мыло разрезывается  на 
определеннаго веса и определенной величины куски Куски эти по
средствомъ двигающейся полотняной рамы переходятъ въ особый 
ящикъ Л.  Изъ этого ящика куски мыла берутъ и штампуютъ ихъ на 
рядомъ стоящемъ ш тампе М.  Такимъ образомъ только что пригото
вленное горячее мыло, пройдя автоматически рядъ машинъ, въ ко- 
нечномъ результате  выходитъ прямо уже въ готовомъ виде въ форме 
штучнаго мыла для продажи.
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Б. Прибавлеше къ мыльнымъ стружкамъ красящихъ 
и пахучихъ веществъ.

Какъ бы основное мыло не обрабатывалось, но къ  нему обяза
тельно должны быть примешаны краски и ароматическш вещества. 
Не такъ  еще давно сух1я стружки основного мыла смешивали съ 
краскою и ароматическими веществами въ особомъ, выложенномъ 
цинковыми листами ящике, где все это  смешивалось о тъ  руки осо
быми мешалками. Работа эта  трудная, а главное очень редко удава-

Рис. 43.

лось все это  хорошо и равномерно перемешать. Въ настоящее же 
время все это  производится при посредстве приспособленной къ  этому 
машины, образецъ которой нами представленъ выше на рис. 43.

Какъ видно изъ  рисунка, машина эта  представляетъ собою ж е
лезный станъ, укрепленный на чугунномъ пьедестале. На ж елезном ъ 
стан ке  укреплена цилиндрической формы ж елезная коробка. На 
верху она им еетъ  отверспе, закрывающееся крышкою: посредине этой 
цилиндрической коробки пропущенъ железный валъ, покоящ тся  на 
подшипникахъ. Одинъ конецъ этого вала посредствомъ зубчатыхъ 
колесъ соединенъ со шкивомъ, т а к ъ  что валъ э то тъ  можно въ лю
бой моментъ привести во вращеше. Внутренняя часть этой цилиндри
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ческой коробки, а такж е придЪланныя къ  валу крылья для мЪшажя 
полужены, чтобы тЬмъ самымъ предохранить ихъ о тъ  ржавчины, а 
такж е и для того, чтобы все это  можно было хорошо чистить. Са
мый же железный цилиндръ делается такой величины, чтобы въ него 
могло помещ аться отъ  6 до 8 п. мыльныхъ стружекъ.

Когда х о тятъ  мыло окрасить и подмешать къ  нему ароматиче
сюя вещества, то вначале отвеш иваю тъ определенное количество 
мыла и кладутъ его въ цилиндръ. Къ этому мылу подбавляютъ по
требное количество краски и ароматическихъ веществъ, з а т е м ъ  
плотно закры ваю сь крышку и соединяютъ валъ съ приводомъ, от
чего валъ начинаетъ быстро вертеться, а укрепленныя на немъ крылья 
начинаютъ хорошо перемешивать всю массу. Чтобы хорошо и вполне 
перемешать 6 п. мыльной массы съ необходимой для нея краскою и 
ароматическими веществами, то для этого необходимо всего лишь
5— 10 минутъ.

При ручной же работе  на это  уходитъ 3— 4 часа, да и после 
столь продолжительнаго времени смесь никогда не получается такой 
однородной, какъ  она получается здесь  черезъ 10 минутъ.

В. Перемалываше и переминаше (плющеше) мыльной 
массы.

До сихъ поръ мы имели дело съ подготовительными работами 
съ основнымъ мыломъ. Дальше мы ознакомимся съ самою главною 
и съ самою существеннейшею частью по изготовлеши туалетныхъ 
мылъ при помощи машинъ, т. е. съ  переминашемъ мыла.

Т акъ  к ак ъ  все относяицяся до этой операцш машины вначале 
были изобретены во Францш, то  к а к ъ  самыя машины, т а к ъ  и самый 
способъ обработки мыла назывался и до сихъ поръ еще называется 
французскими именами. По русски же это тъ  процессъ можно назвать 
«перемалывашемъ» или «переминашемъ» мыла.

Вначале это  переминаше мыла производилось на очень простой 
машине съ двумя каменными вальцами. Такая  простая машина при
водилась въ движеше руками. Подъ этими вальцами помещ ался дере
вянный ящикъ, куда падало перемятое мыло.

Само собою понятно, что работа на этой машине была очень 
трудная и сплошь и рядомъ уже разъ  перемятое мыло приходилось 
вновь брать изъ ящика и опять класть въ машину, где опять при
ходилось вновь его переминать. И такое  переминаше приходилось 
проделывать три, четыре, а то  более разъ. Все это  отнимало очень
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viHoro времени и много труда >). Для большого производства такой 
способъ не могь. конечно, быть вполнъ удовлетворителенъ. Въ силу 
чего были изоорЪтены машины съ тремя вальцами. Первые двое 
чальцъ воспринимали мыло, а з а т е м ъ  передавали его на третьи 
вальцы. Проходящее черезъ эти вальцы мыло особымъ приспособле- 
шемъ соскабливалось съ нихъ и оно падало въ подставленный внизу 
ящикъ.

Но и такое устройство не могло удовлетворить, т а к ъ  какъ  мыль- 
ныя стружки приходилось вновь пересыпать на верхъ, что, конечно, 
въ высшей степени затрудняло всю работу. Въ силу чего съ тече-

шемъ времени была придумана более усовершенствованная переми
нающая машина братьями Бейеръ въ Париже.

Выше на рисункахъ 44 и 45, мы и даемъ и зо б р аж ете  этой м а
шины въ двухъ видахъ: на рис. 44, въ поперечномъ р а з р е з е ,  а на 
рис. 45 видъ ея сверху,

На чугунномъ основанш этой машины помещается прежде всего 
первая пара лежащ ихъ въ горизонтальной плоскости вальцевъ В  и С. 
Надъ ними находится воронка D, черезъ которую въ машину посту
паютъ стружки мыла. На главномъ же основанш машины укреплены 
два наклонно поставленныхъ бруса съ подшипниками второй пары 
вальцъ F  и G.  Подшипники вальца С укреплены неподвижно, а под-

I

') Благодаря этому мыло стоило очень дорого.
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шипники вальца В  могутъ особыми установочными винтами передви
гаться такъ , что разстояше между вальцами В  и С можетъ быть, по 
желажю, изменено, т. е. то  сделано шире, то  хуже. Вальцы же 
F  и G  оба имЪютъ подвижные подшипники, в с л Ъ д с т е  чего является 
возможность регулировать разстояше между вальцами С и F. F  и G.

Нужное положеше передвигающихся подшипниковъ, а следова
тельно, и нужное относительное положеше вальцевъ достигается по
средствомъ легко управляемыхъ винтовъ съ маховиками: для В — d, 
для F — L f  и для G — Д'£>.

На нижнемъ основаши машины, кромЪ вальцевъ В  и С, пом е
щается еще подшипникъ для вала Я, несущаго шкивъ Z.  Валъ этотъ , 
кромЪ шкива, несетъ еще шестерню, снабженную 12 зубьями, сцепляю
щеюся съ шестернею i  съ 55 зубьями, сидящей на одной оси съ ци- 
линдромъС и шестерней /  съ зубчаткой / ,  съ 27 зубьями, сидящей на 
одной оси съ цилиндромъ F. Вальцы О  и В  получаютъ дви ж ете  по
средствомъ ряда зубчатокъ  съ 51,57 и 42 зубьями. Такимъ образомъ 
каждый цилиндръ вращающшся съ различною скоростью, что обу- 
словливаетъ собою не только раздавливаше, но и разрываше обраба
тываемой мыльной массы.

Стружки мыла вначале поступаютъ въ воронку Z)n а отсюда по- 
падаютъ между вальцами В  и С, затЬ м ъ  проходятъ между С и F  и, 
наконецъ, между F  и G.  Такимъ способомъ мыльная масса прохо
дитъ одинъ разъ  черезъ всю машину. Но одного прохождешя черезъ 
вальцы никогда не бываетъ вполнЪ достаточными. Для повторнаго же 
прохождешя мыльной массы черезъ вальцы эту массу, однако, не 
приходится вынимать изъ машины, а она съ цилиндра G  автомати
чески поступаетъ въ верхнее отдЪлеше питательной воронки D v  о т 
туда въ Д  и снова на первую пару вальцевъ. .

Достигается же все это  слЪдующимъ образомъ.
Около цилиндра G  укреплены 4 скребка О, Р,  N  и А',. Первые 

два О и Р ,  находятся внизу, спереди цилиндра, з. N  и N y, на верху 
и сзади. Если отвести о тъ  цилиндра скребки О и Я  и приблизить 
N  и N t, то  расплющенный пластъ мыла, выходя изъ  цилиндровъ 
F  и G,  будетъ по последнему подниматься до скребковъ N  и N lf и 
только ту тъ  при помощи ихъ отстанетъ  отъ  цилиндра и упадетъ въ 
воронку Dr  Зубчатая же форма скребка обусловливаетъ то  об
стоятельство, что мыло падаетъ въ воронку въ видЪ узкихъ  поло- 
лосокъ. Если же, наоборотъ, отвести скребки О и Р,  то они не поз
волять мыльной пластин^ подыматься по цилиндру G, а заставятъ
ее падать внизъ въ ящикъ Q.

На этого сорта машинахъ можно, конечно, очень много пригото
вить мыла. ТЪмъ не менЪе въ последнее время на очень большихъ
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заводахъ и этого сорта машины оказываются малы. Въ самое по
следнее время появились для переминашя мыла более усовершен
ствованной конструкцш и большихъ размЪровъ машины. Первымъ дол
гомъ, чтобы увеличить производительность такихъ  машинъ, увели
чили размЪръ самыхъ вальцевъ. Увеличивши длину вальцевъ, въ вы
шину стало возможнымъ эти  машины сделать ниже, благодаря чему 
оне стали устойчивее. Постарались такж е  увеличить и самый раз- 
м еръ  воронки, куда вначале складываются мыльныя стружки. Но уве-

Рис. 46.

личили э т о т ъ  р азм еръ  не въ вышину, а въ ширину, отчего стало на 
нихъ удобнее работать. Увеличивши воронку, стало возможнымъ за- 
разъ  накладывать въ нее больше мыла.

Самые же вальцы у всехъ  этихъ  машинъ делаются изъ зеленаго 
аэн и та .  Они очень тверды, ровны и щелочи на нихъ недействуютъ.

Машины такой улучшенной системы бываютъ трехъ  и четырехъ 
вальцевые, что видно изъ выше приведенныхъ нами рис. 46 и 47.

На рисунке 46 нами представлена усовершенствованная трехъ 
вальцевая машина, если смотреть на нее спереди.

Ниже же на рисунке 47 нами представленъ общж видъ четырех
вальцевой машины.

При этом ъ мы должны обратить внимаше, что при выборе эти х ъ  
машинъ нужно иметь въ виду, что при работе  на трехвальцевой ма
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шине приходится пропускать мыло сквозь вальцы разъ  шесть. 
Между тЬмъ к ак ъ  при работе  на четырехвальцевой машине при
ходится пропускать мыло только четыре раза. Въ виду чего тамъ, 
где приходится ежедневно перерабатывать на этой машине много 
мыла, обязательно нужно им еть четырехвальцевую машину. Разъ  же 
приходится перерабатывать не особенно много мыла,— тамъ доста
точно иметь только трехвальцеиую машину.

Рис. 47.

Что же касается самаго процесса обработки мыла на этихъ  ма
шинахъ, к ак ъ  оказывается, онъ очень простъ. Вначале стружки мыла 
смЪшиваютъ.^съ тою краскою, въ цветъ  который х о тятъ  окрасить 
данное мыло, а з а т е м ъ  эту смесь пропускаюсь уже раза  два-три че
резъ плющильную машину. Пропуская мыло черезъ эту  машину, съ 
каждЪмъ разомъ сближаютъ плотнее между собою вальцы, пока кра
ска не распределится вполне равномерно по всему мылу. После этого 
къ  мыльной массЪ прибавляютъ уже ароматичесюя вещества и вновь 
пропускаютъ эту  массу еще раза  два черезъ вальцы.

Но при этом ъ нужно им^ть въ виду, что ка к ъ  сама мыльная 
масса, т а к ъ  и вальцы отъ  работы нагреваются. Въ виду чего приба
влять къ мыльной массе ароматичесюя вещества следуетъ только въ 
вполне остывшую массу и пропускать ее нужно только черезъ со
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вершенно холодные вальцы. Иначе масса съ ароматическихъ веществъ 
испарится и пропадетъ даромъ.

Полное окончаше операцш плющежя узнается по совершенной 
гладкости и однородности отстаю щихъ о тъ  вальцевъ лентъ мыла.

Ран^е мы уже указывали, что операщя плющешя мыла самая 
важная при машинномъ приготовлеши мыла. Во время этой операцш 
можно, съ одной стороны, улучшить плохое мыло. Но за  то, съ дру
гой стороны, можно, неумело обращаясь съ мыломъ, испортить и 
хорошее мыло.

Чтобы улучшить при помощи этой машины плохое мыло, то  для 
этого стружки такого плохого мыла передъ пропускашемъ ихъ въ 
цилиндры смешиваютъ со стружками безукоризненнаго хорошаго 
мыла. Если же обрабатываемое мыло бываетъ пятнисто, желто, то 
самое лучш ее—такое мыло нужно см еш ать съ самыми интенсивными 
красками. Испортить же хорошее мыло всего легче слишкомъ боль- 
шимъ числомъ пропусковъ его черезъ цилиндры. Въ особенности же 
это  часто случается, если мыльныя стружки были сильно пересу
шены, а самые цилиндры у машины к ъ  тому же были сильно на
греты. При та к и х ъ  услов1яхъ обрабатываемое мыло становится хруп- 
кимъ, легко разсыпающимся, т акъ  что его трудно бываетъ за  т е м ъ  
формовать. Вообще нужно иметь въ виду, что влажность для обра
б ат ы в а е м а я  мыла им еетъ  большое значеше: слишкомъ влажное мыло 
мажется и плохо перемешивается, а слишкомъ сухое мыло —кро
шится. А правда, когда мыло крошится, этому горю не трудно по
собить: нужно осторожно, по немногу смачивать т а к о ^  
же лучше прибавить къ такому мыло стружекъ того 
мыла, но еще не бывшихъ въ сушильне.

Г. Спрессоваше перемятаго мь'

И такъ, обработанныя на плющильной машине TOHKls^S^rtTIl1 
номерно о к р а ш е н н а я  и н адуш ен ная  эфирными маслами мыла, должны 
быть въ дальнейшемъ соединены вм есте . Такое соединеше ихъ до
стигается спрессовашемъ этихъ  мыльныхъ лентъ въ компактные ку
ски. Операщя эта  лучше всего совершается на формовальныхъ ма
шинахъ, называющихся по французски «Boudineuses peloteuses».

Машинъ такой системы очень много. Изъ нихъ есть очень про- 
стыя, но есть и очень сложныя.

Что касается простыхъ машинъ, то типичнымъ представителемъ 
таки хъ  машинъ нужно считать машину, представляющую изъ  себя 
деревянный цилиндръ, укрепленный вертикально на прочномъ осно-
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ваши. На томъ конце цилиндра, откуда должно выходить мыло, онъ 
снабженъ нисколькими переменными, на подоб1е мундштуковъ, че
тырехугольными трубками. Въ э то тъ  цилиндръ накладываюсь точно 
отвЪшанное количество мыла изъ переминающей машины. После этого 
особо приспособленнымъ, очень плотно вход5Лцимъ въ цилиндръ порш- 
енемъ надавливаютъ на мыльную массу. Это надавливаше произво
дится или отъ  руки, или при помощи пара. Сдавленное въ цилиндре 
мыло проходитъ въ конечные въ форме четырехугольныхъ цилинд
ровъ мундштуки, а отсюда выходитъ уже въ форме брусковъ. Полу
ченные такимъ образомъ бруски, нарезываются з а т е м ъ  на печатки, 
которыя и прессуются.

Рис. 48. Рис. 49.

Само собою понятно, что работа на такой машине происходитъ 
очень медленно.

Въ настоящее же время въ ходу более  усовершенствованной кон
струкцш таю я машины. Выше на рис. 48 и 49 мы и приводимъ изо- 
бражеше такой машины бр. Бейеръ, приводящшся въ дви ж ете  паромъ.

Какъ видно изъ  рисунка, главною и самою существенною частью 
этой машины является архимедовъ винтъ А,  вращающшся въ съужи- 
вающемся цилиндрическомъ чугунномъ кож ухе  А г  Кожухъ это тъ  
им еетъ  параболическую форму, чем ъ  устраняется излишнее треше и 
непроизводительное затрачиваш е силы. Въ виду большого д1аметра 
кожуха, а следовательно и винта со стороны питательной воронки, 
мыльная масса даже при медленномъ вращеши здесь энергично увле
кается впередъ. Но при этом ъ не происходитъ ея разогревашя, а воз
духъ, выдавливаемый при сжимаши отдельныхъ мыльныхъ лентъ 
и м еетъ  свободный проходъ назадъ, въ воронку. Разстояш е же между
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витками винта по направлешю къ  выходу все уменьшается, а по
этому чем ъ  дальше къ  выходу, т е м ъ  мыло прессуется все съ боль
шею и большею силою. На конецъ кож уха надевается мундштукъ i  
съ желаемой величины и формы выходнымъ отверст1емъ. Вокругъ 
кож уха устроена охлаждающая водяная рубашка, препятствующая 
разогревание сдавливающаго винта. Мундштукъ /  около своего от- 
верспя  окруженъ водною рубашкою, вода въ которой во все время 
работы поддерживается въ нагретомъ состоянш особой горелки. Бла
годаря чему выходящая мыльная масса на подоб1е колбасы прюбре-

Рис. 50.

таетъ  гладкую вылощенную поверхность. Ось архимедова винта С 
вертится 22 раза  въ минуту и получаетъ свое вращеше о тъ  винта Е  
посредствомъ колеса F.

Вотъ въ общихъ чертахъ устройство этой машины. Работаетъ  
она, сравнительно, очень быстро и хорошо.

Въ самое же последнее время эти машины стали выделываться 
еще совершеннее и еще лучше. О бразецъ такой, более усовершен
ствованной машины, нами представляется выше на рис. 50.

Какъ видно изъ прилагаемаго нами рисунка, машина эта  даже по 
одному уже своему виду много солиднее предыдущихъ. И, верно. Ма
шины этого типа вырабатываютъ мыла много более, да и самое мыло 
получается чище. По своей ц ен е  и по своей производительности эти 
машины хороши для большихъ заводовъ съ значительнымъ ежеднев- 
нымъ производствомъ туалетныхъ мылъ по этому способу.
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Д. Разр'Ьзыван1е спрессованныхъ брусковъ мыла на 
штучное мыло и штамповаше его.

Полученное изъ  формовальной машины мыло въ дальнЪйшемъ при
ходится нарезывать на куски нужнаго р азм ера  и веса. З а т е м ъ  уже 
эти куски приходится окончательно отделывать, т. е. штамповать, 
лощить и т. д. При разрЪзыванш вышедшихъ изъ формовочной ма
шины брусковъ мыла на печатки о п р ед ел ен н ая  р азм ера  и веса пер- 
вымъ долгомъ нужно позаботиться, чтобы не оставалось, по возмож 
ности, никакихъ обрезковъ , или бы ихъ оставалось какъ  можно 
меньше. При этом ъ не нужно забывать, что не редко необходимо 
бываетъ подсушивать мыла пепедъ штамповашемъ его. При просушке 
же куски мыла несколько теряютъ въ своемъ весе .  Въ виду чего

при разрезыванш  мыла на куски нужно не 
упускать изъ  вида такую потерю у мыла 
въ его весе . Но такж е и то  нужно иметь 
въ виду, что очень мнопе сорта мыла и 
безъ  всякаго предварительнаго высушивашя 
ихъ, т е м ъ  не менее теряю тъ известный 
процентъ изъ  своего первоначальная  веса 
какъ  отъ  дальнейшей обработки такого 
мыла, а такж е главнымъ образомъ и при 
дальнейшемъ сохраненш мыла на складе. 
Потеря эта  должна быть зар ан ее  приведена 
въ известность и принята во внимаше при 
разрезы ванш  такого мыла на печатки.

Надо иметь въ виду, что туалетное мыло 
въ розничной продаже продается печатками. 

Сколько въ данной печатке  веса ,—этого никто не поверяетъ, а по
купаюсь, какъ  таковую. Но при продаже такого мыла оптомъ и при 
уплате  пошлинъ за  него разсчетъ производится з а  него исключи
тельно по весу.

Что касается разрезы ваш я на печатки, то на рис. 19 и 20 мы 
уже дали таю я  машины. Здесь  же мы упомянемъ лишь объ недорого 
стоящимъ педальномъ р езан ш  мыла, и зоб раж ен а  котораго нами и 
дается выше на рис. 51.

Какъ ясно видно изъ  рисунка, косой ножъ приводится въ движе
т е  педалью А и р е ж е т ъ  бруски мыла, положенныя на мраморный 
столъ В.  Самый р е з а к ъ  и м еетъ  приспособлеше для регулирована ве
личины о тр езан н ы х ъ  кусковъ и для ав т о м а т и ч е с к а я  отбрасывашя 
эти х ъ  кусковъ по желобку С въ подставляемый для этого внизу подъ

Рис. 51.



—  305 —

нимъ ящикъ. При всей своей несложности машина эта  работаетъ 
очень недурно. НарЪзаннымъ на этой машинъ кускамъ мыла остается 
теперь придать только окончательную форму, отпечатать на немъ 
марку завода и желаемыя украшешя, а такж е сделать наружную по
верхность его глянцевитой. Все это  достигается ш т а м п о в а н 1 е м ъ  
и л о щ е н 1 е м ъ  мыла.

Штамповаше производится посредствомъ прессовъ. При простомъ 
фасон-fe и немногосложномъ рисунке штамповаше производится въ 
одинъ пр1емъ. Р азъ  же нужно выдавить на мыле сложные рисунки и 
придать ему сложный фасонъ, въ таком ъ  слу
ч ае  требуютвя два, три и даже четыре штампо- 
ван!я въ различныхъ формахъ. Если прихо
дится штамповать прямоугольныя печатки, 
которыя въ ф орме остаются нетронутыми, то  р  
таю я  печатки передъ штамповашемъ должны 
быть высушены. Это делается для того, чтобы 
все четыре стороны данной печати были 
одинаковой твердости. Р азъ  же таю я печатки 
предварительно не сушить, то  т е  две стороны 
ихъ, что только что были отрезаны  отъ  
бруска, будутъ значительно сырее осталь- Рис. 52.
ныхъ сторонъ. При штампованы таки хъ  сы-
рыхъ сторонъ мыло легко можно испортить: отдельныя буквы и целыя 
слова на такихъ  сырыхъ сторонахъ будутъ выходить не только плохо, 
но даже прямо таки вырываться. Но просушивать таю я печатки 
можно въ спещально приспособленной къ  тому сушильне и можно 
ихъ сложить въ к л е тк у  въ сухой и хорошо вентилированной мастерской-

Можно мыло передъ самымъ штамповашемъ его несколько подо
греть, или смочить немного снаружи спиртомъ. Въ обоихъ этихъ  слу- 
чаяхъ  оно лучше заполняетъ углублешя въ штампахъ. Когда же при
ходится штамповать очень сложные фасоны, какъ  напр., плоды, цветы, 
фигуры строенш, животныхъ и т. п., въ таки хъ  случаяхъ, какъ  мы 
уже упоминали выше, приходится пропускать таю я печатки раза  два, 
три, а то  даже и четыре раза черезъ штампы. Чтобы въ окончатель- 
номъ виде таю я  печатки получились безукоризненными, то  передъ 
последнимъ штамповашемъ ихъ недурно покрывать тонкимъ слоемъ 
воска.

Что же касается самихъ прессовъ, посредствомъ которыхъ штам
пуется мыло, то ранее мы дали изображеше ихъ на рисункахъ 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Здесь же мы упомянемъ лишь 
объ англшскомъ прессе для мелкаго производства, изображеше кото
раго нами и приводится выше на рис. 52.

В. П. Б Л А Г 0 В - 6 Щ Е Н С К 1 Й .  20
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Какъ видно изъ рисунка, прессъ э т о т ъ  состоитъ изъ очень со
л и д н а я  ч у гу н н ая  основатя  А ,  около котораго можетъ при помощи 
маховичка Е  подниматься и опускаться стальной стержень В.  На 
конце этого стержня укрепляется одна изъ  половинъ формы С, а 
другая половина D  неподвижно устанавливается на осн овати  подъ 
нею. Приводится же э т о т ъ  процессъ въ дви ж ете  сильнымъ д ергатем ъ  
за  ручку маховика Н  и получается сильный ударъ. Сила удара уве
личивается еще тем ъ , что противоположная ручке сторона маховичка 
Е  им еетъ  у т о л щ е т е —противовесъ Д

Е. Шлифоваше и лощеше.

На каком ъ бы то  ни было прессе отштампованныя печатки мыла 
им ею тъ тусклую, а не блестящую поверхность. Публика же любитъ. 
чтобы туалетное мыло было бы гладко, блестяще.

Чтобы печатки мыла получились глянцевитыми, то  для этого еще 
не такъ  давно каждую печатку мыла или креп ко  натирали сухою 
фланелью, или слегка протирали спиртомъ, или, когда приходилось 
иметь дело съ высшими сортами очень твердыхъ мылъ, его лощили 
гладкими агатовыми зубами.

Но все эти способы очень много отнимаю тъ время и не смотря 
даже на это, т е м ъ  не менее и мыло получается не особенно блестя- 
щимъ.

Въ настоящее время въ большомъ ходу способъ лощешя, предло
женный Дюпюи. По этому способу мыло передъ ш там п оватем ъ  пред
варительно подвергаютъ непродолжительному дЪйсгаю струи пара. 
Для этого куски мыла кладутъ въ особыя камеры. Въ этихъ  каме- 
рахъ  передъ каждой парией мыла растянуты рядъ суконныхъ или 
шерстяныхъ ширмъ, напитанныхъ теми ароматическими веществами, 
зап ах ъ  которыхъч присущъ и данному мылу. Паръ, проходя сквозь 
эти ширмы, вбираетъ въ себя ароматичесюе запахи и переноситъ 
ихъ на поверхность мыла. Вместе  съ этимъ отъ  в озд ей сгая  пара 
самая поверхность кусковъ мыла изменяется. На этой поверхности 
образуется, смотря изъ  какихъ  жировъ и мылъ было изготовлено 
мыло,— или кислая натровая соль пальмитиновой кислоты, или двой- 
ныя соли стеариновой и пальмитиновой кислотъ.

Пропустивши пары, мыло оставляютъ на некоторое время въ ка- 
мерахъ, а з а т е м ъ ,  не давая печаткамъ остыть, ихъ вынимаютъ, бе
рутъ мокрую, полотняную тряпку и образовавшуюся на поверхности 
печатки вышеуказанную соль, равномерно растираютъ по всей по
верхности данной печатки. Все неровности и порчи въ мыле зап о л 
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няются и, высохнувъ, на печаткЪ получается блестящая оболочка. 
Э тотъ  спйсобъ наведешя глянца на мыло лучше всЬхъ остальныхъ, 
во-первыхъ, потому, что онъ ускоряетъ работу, а во-вторыхъ, потому, 
что вылощенное поэтому способу мыло трудно потомъ отпачиваетъ и 
почти вовсе не высыхаетъ. Т ак ъ  обработанное мыло очень хорошо 
переноситъ продолжительныя морсюя перевозки. Кром1> того оно, 
выставлено на окнахъ витринъ въ магазинахъ, долгое время мож етъ 
будучи сохраниться на солнцЪ безъ  существенныхъ измЪнешй.

Отшлифованныя печатки мыла затЪмъ упаковываются, смотря по 
качеству и ц^нЪ мыла: дорогое мыло въ дорогую, дешевое —  въ де
шевую упаковку.

Ж. О пробныхъ приготовлешяхъ мыла.

Въ заключеше, прежде чЪмъ говорить о рецептахъ для пригото
влешя мылъ по этому способу,— мы позволимъ себЪ упомянуть здЪсь
о прсбномъ приготовлены мыла

Нужно имЪть въ виду, что на хорошо оборудованныхъ загранич- 
ныхъ мыловаренныхъ заводахъ обязательно существуютъ при самомъ 
заводЪ лабораторш. Въ этихъ  лаборатор1яхъ особые люди съ спе- 
шальнымъ химическимъ образовашемъ только и заняты исключительно 
лишь новыми о т к р ь т я м и  и примЪнешями въ мыловаренномъ произ- 
водствЪ. ЗдЪсь составляютъ новыя смЪси жировъ и маселъ для мыла, 
пробуются новыя краски, новыя эфирныя масла и пр. и пр. Все это  
производится вначалЪ, конечно, въ малыхъ размЪрахъ. Когда опыты 
въ маломъ признаются удобопринимаемы, тогда приготовляютъ данный 
товаръ въ большихъ уже размЪрахъ. Для производства же въ вид1> 
пробы различныхъ мылъ въ маломъ р а зм е р ь  существуютъ особое 
приспособлеше, чертежъ котораго нами и представленъ на рис. 53.

Какъ очень отчетливо видно изъ рисунка, на массивномъ столЪ 
расположены всЪ самыя существенныя машины для производства мыла 
въ небольшомъ количеств^. Машины эти приводятся въ д Ъ й сш е  по
средствомъ ногъ работающаго.

Нашъ отъ  души совЪтъ всЬмъ нашимъ какъ  самымъ значитель- 
нымъ мыловареннымъ заводамъ, т а к ъ  и менЪе значительнымъ о б яза 
тельно обзавестись при заводЪ каждому хотя бы самой маленькой 
лаборатор1ей. Въ такой лабораторш необходимо поставить такой 
столъ машину Особый человЪкъ съ спешальнымъ химическимъ обра
зоваш емъ былъ бы зан ятъ  исключительно одними лишь опытами. 
Только при такой постановка у насъ дЪла можно будетъ намъ раз- 
считывать на самостоятельное усовершенствоваше въ производств^

20*
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туалетныхъ мылъ. Въ противномъ же случай мы обречены на жалкое

Рис. 53.

лишь подражаше и на покупку старыхъ рецептовъ по очень дорогимъ 
цЪнамъ.

3 . Рецепты (31 штука) для приготовлетя мылъ по 
этому способу.

Мы уже paHte имЪли случай говорить объ окраскЪ туалетныхъ 
мылъ и о приданш имъ извЪстнаго пр1ятнаго запаха. Каждый, кто  
пожелалъ бы приготовлять мыло при помощи машинъ, первымъ дол- 
гомъ долженъ подсчитать, сколько данное мыло будетъ стоить ему 
самому и за  сколько его можно продать, сообразуясь съ конкуррен- 
ц|ей. При этом ъ нужно и то  не забывать, что публика сильно при- 
выкаетъ не къ  тому или иному мылу, а къ  фирм^Ь. Если вы, предпо- 
ложимъ, вновь открываете дЪло и начали варить сортъ мыла, ко т о 
рый ходко идетъ въ данномъ мЪсгЬ и въ данное время, то не слЪ- 
дуетъ думать, что ваше мыло будутъ брать на расхватъ. Если бы оно 
было много лучше мыла известной фирмы, то  даже и въ такомъ слу
чай ваше мыло будетъ браковаться, а мыло известной фирмы поку
паться. Начинающимъ вновь варить туалетныя мыла обязательно 
нужно это  помнить и при своихъ разсчетахъ  имЪть это  въ виду.

Не мало нужно потратить средствъ на рекламу, на пр1учеше пуб
лики къ  своему заводу, к ъ  своему мылу и только тогда можно раз-
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считывать на хорошш сбытъ. Въ виду чего нашъ отъ  души совЪтъ 
всем ъ  начинающимъ не гнаться и не добиваться во что бы то  ни 
стало «секрета» какъ  варить такое-то  и такое-то  мыло известной 
фабрики. Лучше и целесообразнее выбрать какой-нибудь рецептъ. 
смотря по мЪстнымъ вкусамъ, и начинать къ  данному мылу пр1учать 
публику. По прошествш н е к о т о р а я  времени публика привыкнетъ къ 
вашей фирме, къ  вашему мылу и дело у васъ пойдетъ не дурно. Для 
этой цели ниже мы и даемъ несколько безусловно хорошихъ, прак
тически испытанныхъ рецептовъ.

1. Б е н з о й н о е  (Ess-Bouquet). 

50 ф. Основнаго п а л ь м о в а г о
мыла.

12 гр. киновари | ^  •
о 5

80 » переженнаго са- = и
5  о .хара. I

68 » бергамотоваго масла. (
74 » розоваго »

8 » ж асм и н н ая  (иск.) 
масла.

60 » лавандоваго масла.
80 » бензойной тинктуры.

Для приготовлешя же «бензой
ной» тинктуры берутъ:

1 ф. бензойной смолы (д ам 
ской).

2 » спирта.

2. Б е  н з  о й н о - т  о лу т а н  о в о е
(Ess-Bouquet).

50 ф. основного п а л ь м о в а г о  
мыла.

8 гр. киновари 
64 » коричневой краски.

36 » бергамотоваго масла 
84 » геражеваго »

4 » ж а с м и н н а я  (искусств.)
масла.

6 » пацинтина.
40 » эйгенола.
50 » бензойной тинктуры.
40 » толутанской »

ЕС 5 
О  X
с Урс 5 Q. *

1 гр. цибета растираютъ въ
ступке съ 

20 » и р и со вая  порошка.

Бензойная тинктура для этого 
мыла приготовляется также, какъ  
она приготовляется и въ выше 
приведеннымъ нами подъ №  1 
рецепте. Что же касается тинк
туры изъ  толутанскаго бальза
ма, то  для ея приготовлежя бе
рутъ:

1< ф. толутанскаго бальзама.
3 » спирта.

3 Б е р г а м о т о в о е .

25 ф. б е л а я  основного мыпа.
25 » пальмоваго » »
60 гр. лавандоваго (хорошаго) 

масла.
2 » нерол1еваго масла.
2 » Kaccieearo (искусств.)

масла.
40 » петигреноваго масла.
100» бергамотоваго »
12 » мускуса.

4. В и н д з о р с к о е  (коричневое).

50 ф. основнаго п а л ь м о в а г о  
мыла.

100 гр. коричневой краски.

edX
сей
СО
05в?

==С
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84 гр. тминнаго масла.
86 » лавандоваго »
50 » тимьяннаго (красн.) ей

масла. X<й
20 » касаеваго  (искусств.)

сей' п
масла. скч

22 » размариноваго
(франц.) масла.

1 ■2 цибета.

5. Г в о з д и ч н о е .

50 ф. основного с а л ь н о г о  
мыла.

80 гр. эйгенола.
20 » ветивероваго масла.
20 » розоваго (искусств.) масла 
80 » толутанской тинктуры.
80 » бензойной »

8 » илангъ-иланговаго 
(искусств.) масла.

8 » касаеваго  (искусств.)
масла.

1 » мускуса.
Что касается бензойной и то 

лутанской тинктуры, то онЪ 
приготовляются та к ъ  же, какъ  
нами указано ихъ приготовле- 
Hie въ № 1 и 2 данныхъ рецеп- 
товъ.

6. Г е л 1 о т р о п о в о е .

50 ф. бЪлаго основного мыла.

8 гр. голубой краски, 
киновари 

гелютропина. 
ванилина, 
горкоминдальнаго 
(искусств., безъ  хлор, 
масла, 
эйгенола.
мускуса (искусств).

8 » 

150 » 
8 » 
2 »

et S О *
е а

Q.*

2

ЛXЛ
сей' т
5ч

=С

7. Г о  р к о м и н д а л ь н о е .

50 ф. бйлаго основного мыла 
20 гр. герашеваго (африкан.) 

масла.
20 » бергамотоваго масла. 

160 » горькоминдальнаго
(искуссв. безъ  хлора) 
масла.

8. Ж  о к е й-к л у б н о е.

50 ф. бЪлаго основного мыла 
20 гр. киновари.
40 » розоваго (искусств.) 

масла.
40 » герашеваго масла.
52 » эйгеноловаго »
12 » пацинтина.

4 » касаеваго  (искусств.) 
масла.

12 » жасминнаго (искусств.) 
масла.

11 /3 » мускуса (искусств.)

9. И л а н г ъ - И л а н г о в о е .

(Неокрашенное).

50 ф. бЪлаго основного мыла 
80 гр. илангъ-Иланговаго 

(искусств ) масла.
60 » бергамотоваго масла.
28 » эйгенола.
20 » жасминнаго (искусств.)

4 » ирисоваго масла.
40 » лавандоваго »

1 » цибети.

10. И н д 1 й с к и х ъ  ц в е т о в ъ .

50 ф. с а л ь  н а г о  основнаго 
мыла.

8 гр. желтой мыльной краски.

Дл
я 

за
па

ха
. 

Дл
я 

за
па

ха
- 

Дл
я 

за
па

ха
.
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80 гр. геражеваго масла.
40 » бергамотоваго »

8 » настоящаго разоваго 
масла.

30 » искусственнаго розова
го масла.

12 » патчул1еваго масла.
4 » ветивероваго »

20 » масла сандальнаго дере
ва.

34 » вербеннаго дерева.
20 » португаловаго дерева. 
V3 » цибета.
1 2 » мускуса искусствен

наго.

11. К е л ь н с к о е .

XЯЗ1=ят
кчс=С

50 ф. бЪлаго основного масла. 
80 гр. бергамотоваго масла.
60 » лавандоваго »
44 » лимоннаго »
12 » нерол1еваго (искусств), 

масла.
8 » илангь-иланговаго ма

сла.
12 » розмариноваго (франц.)

масла.
1,2 » цибета.

12. К а н а н г о в о е .

50 ф. пальмоваго основнаго 
мыла.

124 гр. канзнговаго масла.
50 » бергамотоваго »
80 » лавандоваго »

1 » мускуса (искусств.).

язXя!СяЗга
о:4СС

13. Л а в а н д о в о е .

50 ф. бЪлаго основнаго мыла. 
20 гр. майской зелени для под

краски.

192 гр. лавандоваго (лучшаго) 
масла.

20 » розмариноваго (фран.) 
масла.

4 » нерол1еваго (искусств ) 
масла.

11 2 » цибета.

14. Л а н д ы ш е й .

50 ф. бЪлаго основного мыла. 
40 гр .светлой  майской зелени 

для подкраски.
94 » бергамотоваго масла.
80 » линалоола.
64 » терпинеола.
48 » илангь-иланговаго 

(искусств.) масла.
!/3 » цибета.

15. Л и л i я б Ъл а я.

50 ф. бЪлаго основного мыла. 
60 гр. лавандоваго масла.
40 » бергамотоваго масла.
12 » нерол1еваго (искусств.)

масла.
4 » ирисоваго масла.
2 » розоваго (искусств.) 

масла.
1/з » мускуса искусств. }

евх
ев

со
к
=1

св X 
ев 
с  

• ев 
со
кч

св X евС
i СО

!§
И

16. М а р т о в с к 1 я  ф i а л к и.

50 ф. пальмоваго (изъ  обЪл. ма
сла) мыла.

60 гр. бергамотоваго масла.
24 » илангъ-иланговаго 

(искусств.) масла.
20 » нерол1еваго (искусств.)

масла.
16 » ирисоваго масла.

1 » ирисоваго порошка.
Чг » мускуса (искусств.).

СвX
ев
С
св
со
о?в;=1
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Мыло это  не подкрашиваютъ, 
так ъ  к ак ъ  благодаря прибавка 
къ  нему въ порошка ириса, оно 
принимаетъ свЪтло коричневый 
отгЬнокъ.

17. М е д о в о е .

50 ф. п а л ь м о в а г о  основного 
мыла.

2 гр, желтой, растворенной въ 
кипящей водЪ краски.

80 » цитронелловаго (явска- 
го) масла.

80 » лемонграсоваго масла.
40 » герашеваго (африкан.) 

масла.
2 » ванилина,

26 » эйгенола.

18. М и н д а л ь н ы х ъ  ц в -Ь то в ъ .

50 ф. с а л ь  н а г о  основнаго 
мыла.

80 гр. горкоминдальнаго (искус.
безъ  хлора) масла.

60 » герашеваго 
48 » лимоннаго 
20 » эйгенола

6 » ирисоваго
4 > ветивероваго

ей X ей 
С . ей > т

V2 » мускуса. 
*/2 » цибета.

19. М у с к у с н о е .

50 ф.  п а л ь м о в а г о  основнаго 
мыла.

40 гр. кельнской коричне
вой краски.

8 » киновари.

S..5
* 5О Л

лхcd
сяm
кч=С

40 гр. герашеваго масла.
20 » масла сандальнаго де

рева.
4 » касаеваго  (искусствен.) 

масла.
2 » ветивероваго масла.
2 » мускуса (искусств.)

20. П а т ч у л 1 е в о е .

50 ф. п а л ь м о в а г о  основнаго 

мыла.
40 гр. майской зелени для окра

шивашя.
168 » лавандоваго масла.

20 » патчул1еваго »
5 » ветивероваго »

св • 
«  Я
о; ей 
R с

КС

21. Р о з о в о е  (бЪлое).

50 ф. бЪлаго основнаго мыла 
128 гр. герашеваго(африкан.) 

масла.
10 » нерол1еваго(искусств.) 

масла.
8 » жасминнаго(искусств.)
2 » розоваго (искусств.)
2 » патчул1еваго масла.
1 » цибета.

22. Р о з о в о е  (желтое).

50 ф. бЪлаго основнаго мыла.
2 гр. желтой краски, раствор 

въ К И П Я Т К ’Ь.

86 » герашеваго масла.
8 » петигреноваго (америк.) 

масла.
4 » розоваго (искусств.) 

масла.
4 » нерол!еваго (искусств) 

масла.
2 » патчул1еваго масла.

1 1 /а» ветивероваго »
>/2 » мускуса (искусств.)
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23. Р о з о в о е  (красное). 26. С и р е н е в о е .

50 ф. бЪлаго основнаго мыла. 50
40 гр. свЪтлой киновари для под-

краски. 16
96 » геражеваго (африкан.) 4

4 » розоваго (искусств.) ма
сла. яЗX 120

2 » пацинтина. СЗС 60
2 » масла сандальнаго де сЗО) 48

рева. к
=t 20

1 » ветивероваго масла. 4
1/' 2 » мускуса (искусств.). 2

24. Р о з о в о е  (розоваго цвЪта). V*

мыла.
. светлой киновари 

голубаго ультрама
рина.
терпинеола. 
гелютропина. 
лавандоваго масла, 
линалоеваго » 
ванилина.
горькоминдальнаго
(искусств.).
мускуса.

О S
с  *  и

I d; се ч р. с**

свX
ев

I S' т
|=:>=С

50 ф. бЪлаго основнаго мыла.
20 гр. киновари светлой для

подкраски.
172 » repaHieearo (африкан.)

масла.
8 » лавандоваго (нЪжнаго) Св’X

масла. св
С
св

4 » нерол1еваго (искусств.) ’ со
Оч

2 » эйгенола. ч

1 » пацинтина.
1 > цибета.

25. С в Ъ ж а г о  с Ъ н а .

50 ф. п а л ь м о в а г о  основного 
мыла.

8 гр. майской зелени (темнаго) 
для окраски.

80 » кумарина.
54 » лавандоваго масла.
48 » бергамотоваго масла.

8 » нерол1еваго (искусств.)
масла.

2 » ирисоваго масла.
*13 » мускуса (искусств.).

с  *и к св
в; О.

свXсв
С

V Sсо

27. С и р е н е в о е .

50 ф.  с а л ь н а г о  основного мыла.
20 гр. светлой киновари.

8 » голубаго ультрама
рина.

80 » терпинеола.
80 » бергамотоваго масла
34 » илангъ-иланговаго 

(искусств.) масла.
30 » геражеваго »

4 » горькоминдальнаго 
(искусств.) масла.

2 » ванилина.
1 » мускуса (искусств.).

28. Ф 1 а л к о в о е .

50 ф.  п а л ь м о в а г о  основного 
мыла.

2 » порошка ирисоваго корня.
12 гр. коричневой краски.
40 » бергамотоваго масла.
10 » нерол1еваго (искусств.) ма

сла.
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6 гр ирисоваго масла. 120
6 » жасминнаго (искусств.) ма 50

сла. 30
1 » розоваго (искусств.)масла.
1 » цибета. 12

4
129. Ф л о р и д а .

50 ф. с а л ь н а г о  основнаго
мыла.

6 гр желтой краски для окра
шивашя.

80 » бергамотоваго масла. 50
60 » лавандоваго масла.
60 » касаеваго  (искусств.) 

масла. d
40

24
24

»
»

розмариноваго масла, 
тимьяннаго (краснаго)

л С<3 
С с<3.«

40

6 »
масла.
ветивероваго масла.

Osч
160

2 » ванилина.

30. Ц и к о р н ы е  (Savon au Sue de 
Laitue.

50 ф. с а л ь н а г о  основного 
мыла.

80 гр. свЪтлой майской зелени 
для подкраски.

бергамотоваго » 
петигреноваго ( а м е р ) 
масла.

съ 12 гр. картофель
ной муки.

31. Ц и к о р н о е .

с а л ь н а г о  основного 
мыла.

40 гр. свЪтлой майской зе 
леной.
темной майской з е 
лени.

=с

масла.
48 » п ом еранц евая  (горь- 

каго)  масла.
20 » касаеваго  (искуств.) 

масла.
12 » илангъ-иланговаго 

(искусств.) масла.
6 » жасминнаго (искусств.) 
1 » мускуса (искусств.).

ЛX
СЛсо
«

»

Прозрачныя мыла. 

А. Твердыя мыла.

I. Общ1я п оняйя о такихъ мылахъ.
Подъ словомъ «прозрачныя» или, что одно и то  же, «глицерино- 

выя» мыла принято подразумевать так1я мыла, которыя по своему 
внешнему виду прозрачны, стекловидны.

Не та к ъ  еще давно всЪ так1я мыла приготовлялись изъ  чистаго,
б-Ьлаго, сильно подсушеннаго хорошаго ядроваго мыла. Для этого т а 
кое мыло настрагивали тонкими пластинками, клали ихъ въ сосудъ,
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куда подливали къ  нимъ равное количество по вЪсу самаго крЪпкаго 
спирта и все это  ставили на водяную баню, гдЪ это  мыло медленно 
растворялось. ПослЪ этого отъ  такого раствора излишнш спиртъ пе
регоняли въ особый сосудъ. Перегонялся же спиртъ изъ  мыльной массы до 
тЪхъ поръ, пока взятая изъ этой массы на стеклянную палочку кап ля , 
капнутая на стекло, не застывала быстро въ твердую прозрачную массу.

Такая прозрачность у нея съ течеж ем ъ времени не должна была 
пропадать. Какъ только это достигалось, мыльную массу сливали въ 
заран ее  приготовленную форму. Если хотЬли, чтобы такое мыло обла
дало хорошимъ запахомъ, къ  нему подбавляли опредЪленныя пахуч1я 
вещества. Таким ъ способомъ мыло приготовлялось еще вначалЪ XIX ст. 
и, нужно признаться, очень и очень хорошее мыло. Но только такое  
мыло стоило недешево.

Въ настоящее же время публика требуетъ  обязательно дешевый 
товаръ. Большинство заводчиковъ охотно идетъ навстречу этимъ 
требовашямъ и поставляетъ на продажу товаръ куда хуже, чЪмъ к а 
кой предлагали публикЪ назадъ тому сто лЪтъ.

Да это  т а к ъ  и должно быть.
При изготовленш въ действительности хорошаго прозрачнаго мыла 

требуется спиртъ, а онъ съ каждымъ годомъ становится все дороже 
и дороже. Въ виду чего въ последнее время стали приготовлять про
зрачныя мыла даже вовсе безъ  спирта.

Чтобы сварить прозрачное мыло безъ  спирта, для этого нужно 
варить мыло изъ  кастороваго масла.

ВсЪ мыла изъ кастороваго масла сами по себЪ очень прозрачны. 
Въ соединенш же съ глицериномъ или съ растворомъ сахара, а то  и 
вмЪстЪ съ обоими этими веществами таю я мыла бываютъ очень про
зрачны. Но всЬ мыла, сваренныя изъ  одного лишь кастороваго масла, 
не бываютъ вполнЪ тверды, а получаются мажущимися, да къ  тому 
же таю я мыла при мытьЪ ими не даютъ пЪны. Вотъ почему при 
варкЪ мыла изъ  кастороваго масла къ  этому маслу прибавляются 
друпе жиры и масла. Изъ так и х ъ  жировъ и маслъ для прибавлешя 
къ  касторовому маслу лучше всего нужно брать с а л о  и к о к о с о 
в о е  м а с л о .  Изъ смЪси эти х ъ  трехъ  жировыхъ веществъ можно 
сварить отличное прозрачное мыло Но мы должны упомянуть здЪсь 
такж е и о томъ, что мыло изъ кастороваго масла не только не даетъ, 
к акъ  мы уже сказали объ этом ъ выше, пЪны, но даже х у ж е - -т а ю я  
мыла легко дЪлаются прогорклыми, поэтому кастороваго масла при 
варк-fe прозрачныхъ мылъ нужно брать ка к ъ  можно меньше.

КромЪ того изъ  каждаго чистаго, бЪлаго ядроваго мыла можно 
легко приготовить прозрачное мыло, если ядровое мыло взять еще 
горячимъ прямо изъ  котла и растворить его въ спиртЪ.
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Вообще же, чтобы получить прозрачное мыло вполне хорошимъ, 
для этого необходимо растворить ядровое мыло, приготовленное х о 
лоднымъ способомъ изъ сала и кокосоваго масла, въ спирте. Когда 
при изготовлены холоднымъ способомъ такого мыла, все жиры со
единятся въ котле  съ едкимъ щелокомъ, то  всю массу ставятъ на 
водяную баню, нагреваютъ ее здесь и прибавляютъ к ъ  ней столько 
спирта, пока вся масса не станетъ прозрачной. Главное yoioeie для 
получешя хорошаго мыла—это, чтобы приготовленное холоднымъ спо
собомъ мыло было приготовлено к ак ъ  можно чище. А чтобы полу
чить мыло чище и светлее ,  нужно брать матер1алы— жиры и щелочи 
очень чистыми. Въ виду чего прежде ч ем ъ  изъ  жировъ и маслъ при
готовлять такое  мыло, —первымъ долгомъ нужно очистить эти жиры 
и масла при посредстве раствора поваренной соли отъ  всякихъ по
стороннихъ грязныхъ нечистотъ. То же самое и съ едкими щелоками: 
прежде чем ъ  ихъ подливать к ъ  жирамъ, ихъ нужно профильтровать 
или черезъ стеклянную въ виде шерсти массу или черезъ асбестъ >). 
При этом ъ  если х о тятъ  получить прозрачное мыло светло- 
желтаго ц в е т а ,—въ таком ъ  случае не нужно брать для придашя 
мылу пр1ятнаго зап аха  таю я эфирныя масла, которыя отъ  
щелочей становятся коричневыми или таюя масла, которыя по 
своей, т а к ъ  сказать, природе бываютъ окрашены въ темные цвета. 
О тъ щелочей становятся коричневыми следующ1я масла: коричное, 
гвоздичное и красное тимьянное. Не следуетъ подбавлять къ таким ъ 
мыламъ перув1ансюй бальзамъ, т а к ъ  какъ  онъ окрашиваетъ мыло 
въ темный цветъ.

Для окраски приготовленнаго мыла въ желтый ц ветъ  употребляютъ, 
по желашю, растворенную въ воде какую нибудь изъ  желтыхъ кра
сокъ. Но только при окрашиванш этими красками мыла нужно взять 
за  правило брать такой краски немного. Такъ, напр., чтобы окрасить
6 пуд. мыла, нужно брать отъ  одной изъ эти хъ  красокъ о тъ  1 до
2 гр. Лучше же, правда, не окрашивать сразу всего свареннаго мыла, 
а  вначале нужно взять о тъ  него определенное количество и опреде- 
леннымъ же количествомъ желаемой краски окрасить его. Давши мылу 
застыть, смотрятъ, получится ли желательный ц в етъ  или нетъ . Если 
ц в етъ  получится желательный, тогда окрашивать уж е все мыло. Кроме 
того мы должны сделать объ этихъ  краскахъ  еще некоторыя указа -  
жя, а именно: желтый уранинъ окраш иваетъ мыло въ желто-зеленый

*) А сбестъ - горный или каменный ленъ. Онъ представляетъ изъ себя раз
новидность роговой обманки волокнистаго сложешя.



—  317 —

цветъ; домашняя желтая, желто-тампиковая —въ чисто желтый цветъ ; 
уранино-оранжевая— въ оранжево-желтый цветъ . Вообще прозрачныя 
мыла можно окрашивать растворимыми въ воде красками во все 
цвета. Т ак ъ  что можно, значитъ, приготовить желтыя, красныя, зе- 
леныя, коричневыя и другихъ цветовъ прозрачныя мыла. Самое луч
шее и целесообразнее —  все прозрачныя мыла не приготовлять на 
голомъ огне, а непременно на водяной бане. Для этой цели котелъ, 
въ которомъ варится мыло, подвЪшиваютъ въ другой котелъ, где бы
ваетъ налита вода. Подогревая снизу воду, можно, по желанго, под
держивать въ ко тл е  съ мыломъ ту или иную температуру. Лучше 
всего такой котелъ сделать изъ  хорошей, вполне блестящей жести 
и т а к ъ  приспособить, чтобы онъ могъ легко и удобно вставляться и 
выниматься изъ котла, где находится вода. При этом ъ нужно следить, 
чтобы внутренжя части котла съ мыломъ всегда были бы чисты й 
ни въ какомъ случае не были бы покрыты ржавчиной. Въ против- 
номъ же случае ржавчина окраситъ варившееся въ ко тл е  мыло въ 
нежелательный цветъ.

Мы уже выше говорили, что можно приготовить прозрачное мыло безъ  
спирта, употребляя для этой цели въ таком ъ случае или глицеринъ, 
или растворъ сахара. Изъ обоихъ эти х ъ  веществъ предпочтеже нужно 
отдавать глицерину передъ растворомъ сахара. Когда подбавляется 
глицеринъ къ  мылу, то при мытье таким ъ мыломъ лица и рукъ, гли
церинъ очень целебно действуетъ  на человеческую кожу, освежая 
ее. Кроме того, подбавивши къ  мылу глицерина, т е м ъ  самымъ мы 
предохраняемъ это  мыло отъ  чрезмернаго высыхатя. Но вм есте  съ 
этим ъ не нужно упускать изъ  вида и того, что все глицериновыя 
мыла сильно отпачиваютъ и покрываются каплями воды, въ особен
ности это  у нихъ сильно проявляется, когда ихъ сохраняютъ въ бо
л ее  или менее сыромъ м есте .

Но зато  если въ мыле содержится въ достаточномъ количестве 
глицерина, такое  мыло никогда не прогоркнетъ.

Какъ мы уже говорили, легко прогоркаютъ мыла сваренныя изъ  
кастороваго масла. Чтобы таю я  мыла не прогоркали, къ нимъ и сле- 
дуетъ подбавлячъ глицеринъ.

При прибавленш къ прозрачнымъ мыламъ раствора сахара, лучше 
всего такой растворъ приготовлять, растворивши 1 часть хорошаго 
сахара въ одной части кипящей воды. Въ более же дешевые сорта 
прозрачныхъ мылъ подливаютъ растворъ сахара, растворивъ 1 часть 
сахара въ 2, а то  даже и въ 3 частяхъ воды.

Покончивши этим ъ съ общими з а м е ч а т я м и  по изготовлежю про
зрачныхъ мылъ, мы дальше приводимъ уже и рецепты такихъ  мылъ.



2. Рецепты такихъ мылъ

I. Прозрачный мыла со спиртомъ.

а) Г л и ц е р и н о в ы я .

1 ) К р и с т а л л и ч е с к о е .

Для приготовления этого мыла берутъ:
3 пуда отъ  жидкаго, еще горячаго, ядроваго основного мыла и

растворяютъ его въ 13 '4 пуд. спирта, крепостью въ 96°. Къ этому
раствору подбавляютъ 30 ф. чистаго глицерина, крепостью въ 24° Б.

Все это  подкрашивается 5 гр. желтой краски.
Когда растворяютъ мыло въ спирте, то, чтобы спиртъ какъ  можно 

меньше испарялся, для этого необходимо, вливши въ котепъ спиртъ. 
хорошо укрыть котелъ

2) С а л ь н о - к о к о с о в о е .

Для приготовлежя этого мыла берутъ:
2 пуда говяжьяго сала,
2 » кокосоваго (цейлонскаго) масла,
2 » Едкаго натров. щелока, крепостью о тъ  38° до 39° Б.,
35 ф. глицерина въ 28° Б.,
2 пуда спирта, крепостью отъ  92° до 96°.
Сало нужно брать только что перетопленное, а главное--чистое. 

Оно не должно издавать изъ  себя ни удушливаго, ни подгорЪлаго 
запаха. Ъдкш щелокъ долженъ быть чистымъ, въ действительности 
е  д к и м ъ  и не содержать въ себе углекислой щелочи.

Если же щелокъ будетъ не чистъ, или будетъ содержать въ себе 
углекислую щелочь, то мыло получится мутнымъ и въ немъ будутъ 
видны пятна на подоб1е облаковъ.

Глицеринъ нужно брать свободнымъ отъ  извести. Р азъ  же въ немъ 
будетъ известь, въ таком ъ  случае мыло получится мутнымъ.

А теперь познакомимся съ самой варкой такого мыла.
Вначале нужно т о ч н о  отвесить все матер1алы и иметь ихъ-уже 

отвешанными подъ рукою. Въ особенности точно нужно отвешивать, 
а  не брать на глазъ— жиры, масла и щелочи. Р а зъ  въ данномъ слу
ч ае  не будетъ соблюдена строгая точность, нельзя будетъ разсчиты- 
вать на получеше хорошаго мыла.

Отвесивши сало, кокосовое масло и глицеринъ, все это  з а  разъ  
кладутъ въ котелъ, висящж въ другомъ котле , въ которомъ бываетъ 
налита вода. Котелъ съ водою подогревають такъ , чтобы вся масса
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въ другомъ ко тл е  подогревалась до 38° Ц. Къ нагретой до этой тем 
пературы жировой массе въ котле , небольшими частями, подбавляютъ, 
при безпрерывномъ пом'Ьшиванш, необходимое количество едкаго 
щелока. Какъ только щелокъ соединится съ жирами и маслами въ 
однородную массу, котелъ  хорошо укрывается, отчего масса въ котле  
сильно сама по себе нагревается, а отъ  этого происходитъ полное 
омылеже жировъ и маслъ. По прошествш н е к о т о р а я  времени, о т 
крывши котелъ, въ немъ должна быть светлая, чистая, однородная 
прозрачная масса— мыльный клей. Къ этому клею подбавляютъ спиртъ. 
После этого вновь все подогреваюсь. При чемъ все это  хорошо м е 
шается. Какъ только въ ко тл е  не останется более ни одной капли 
нераспущеннаго въ спирте мыла, тогда подъ пеною должна находиться 
темная, прозрачная, почти жидкая, ка к ъ  вода, масса. Если о тъ  этой 
жидкой массы взять каплю на пробу и капнуть ея на стекло, то эта  
капля должна застыть въ прозрачную, твердую пластинку. Если лиз
нуть языкомъ эту  пластинку, то  должно почувствовать на язы ке  не
значительное пощипываже, что указы ваетъ  намъ на небольшую ще 
лочность этой массы. Въ этом ъ состоянш можно к ъ  мыльной массе 
въ котле  подбавить ароматичесюя вещества; когда же температура 
этой массы въ котле  опустится до 90° Ц., —  ее сливаютъ въ ж е л е з 
ную форму, чтобы она ка к ъ  можно скорее остыла.

Чтобы весь процессъ варки мыла ускорить, нужно предварительно 
нагреть жиры до 60° Ц., прежде чемъ къ  нимъ въ котелъ подбавлять 
Ъдкш щелокъ. Точно такж е можно едю й щелокъ смешать со спир
томъ и уже эту  смесь подливать къ  маслу въ котелъ. Въ таком ъ 
случай соединеже жировъ и маслъ со щелокомъ происходитъ ту тъ  же. 
Но только при этом ъ нужно иметь въ виду, что при быстромъ со
единен^ маслъ со щелоками, мыло можетъ легко уйти изъ  котла, 
поэтому смесь изъ  щелока со спиртомъ нужно прибавлять не сразу, 
а по частямъ.

Если мыло варилось правильно, то подъ нежною иеною въ котле, 
какъ  мы уже объ этомъ говорили выше, должна находиться темная, 
прозрачная, жидкая, почти к а к ъ  вода, масса. Если же вместо нужной 
пены надъ темною, жидкою массою въ котле  будетъ находиться не
растворимый ядровый слой мыла, это  ясно указываетъ, что спирта 
въ данномъ мыле мало, и все мыло не могло раствориться. Это могло 
случиться или оттого, что было взято спирта меньше, ч ем ъ  то с л е 
довало бы для полнаго растворежя даннаго количества мыла, —  или, 
наконецъ, и отъ  ч р е з м е р н а я  и неосторожнаго нагрЪважя мыльной 
массы со спиртомъ, отчего часть спирта не пошла на растворежя 
мыла, а испарилась. Такой недостатокъ въ данномъ мыле легко устра
няется; стоитъ только прибавить къ  мылу еще несколько спирта.
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Подбавивши спиртъ, мыльную кору хорошо размЪшиваютъ, и она рас
ходится, и все мыло получится прозрачнымъ.

3) К а с т о р о в о е .

Для приготовлешя этого мыла берутъ:
10 фун. говяжьяго сала,
15 » кокосоваго масла,

5 » кастороваго масла,
15 » Едкаго натроваго щелока крепостью о тъ  38° до 39° Б.,

6 » глицерина въ 38° Б.,
12 » спирта отъ  92°/0 до 96°/0.
Самый же процессъ варки этого мыла т о тъ  же самый, какой нами 

уже данъ выше при варке  подъ № 2 Сально-кокосоваго мыла. Только 
мы должны здесь обратить внимаше на следующее: когда берутъ для 
варки прозрачныхъ мылъ касторовое масло, то  обязательно нужно 
брать масло перваго прессовашя и чтобы оно, насколько только это 
возможно, было свежимъ.

б) С ъ  с а х а р н ы м ъ  р а с т в о р о м ъ .

Прежде чем ъ  давать рецепты по приготовлешю такихъ мылъ, мы 
должны упомянуть здесь, что всяюй желающж приготовлять прозрач
ное мыло съ сахарнымъ растворомъ, не долженъ ни въ коемъ случае 
забывать, что ко всемъ мыламъ съ сахарнымъ растворомъ необхо
димо прибавлять къ  мыльной массе с а х а р ъ  в ъ  в и д е  р а с т в о р а ,  
а н и  в ъ  к а к о м ъ  с л у ч а е  н е  к у с к а м и .

1. Сально-кокосовое мыло.

Для приготовлешя такого мыла ниже мы приводимъ два рецепта, 
а именно:

1.
Берутъ:
10 фун. сала,
10 » кокосоваго масла,
10 » кастороваго »
15 » едкаго натроваго щелока крепостью въ 38°— 39° Б ,
10 » спирта въ 92°/0— 96°/0,
10 » сахара,
10 » воды.
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Берутъ: ‘
15 фун. сала,
15 » кокосоваго масла,
20 » кастороваго »
25 » Ъдкаго натроваго щелока крепостью отъ  38° до 39° Б.,
15 » спирта въ 92°/0— 96°/0,
15 » сахара,
15 » воды.

Просматривая эти рецепты, видно, что жиры и масла для приго
товлешя таки хъ  мылъ можно брать въ любомъ соотношенж. Взять 
ли того, или иного жира, или масла меньше или больше,— это  вполнЪ 
зависитъ о т ъ  желаш'я, а главное, конечно, отъ ц-Ьны на тЪ или иные 
жиры и масла. Но при этомъ нужно только помнить, что чЪмъ 
больше берется для варки такихъ  мылъ кастороваго масла, раствора 
сахара и глицерина, тЪмъ меньше въ такомъ случай можно брать 
спирта. Точно также, если къ  такому мылу для увеличешя его вы- 
вара будетъ подбавлена въ растворЪ поваренная соль или растворъ 
поташа, то  для такого мыла нужно будетъ брать тоже меньше спирта, 
а что же касается самаго такого н а п о л н и т е л я ,  то онъ приготов
ляется просто. Вначале растворяютъ поваренную соль въ водЪ и дЪ- 
лаютъ такой густоты э то тъ  растворъ, чтобы онъ показывалъ к р е 
пость въ 7° Б. Къ этому соляному раствору подбавляютъ до тЪхъ 
поръ 96—-98 процентнаго поташа въ порошкЪ, при безпрерывномъ 
размЪшиванж, пока соляной растворъ не получится крепостью въ 
12° Б. Такой растворъ и называется н а п о л н и т е л е м ъ .  Этого на
полнителя можно прибавлять къ  мылу о тъ  15 до 20°/0.

Отъ прибавки къ  мылу такого наполнителя, оно делается мягче, 
сильно высыхаетъ, получаетъ некоторую  мраморность, а внутри его 
замечаю тся темныя, расплывчатая, въ видЪ тумана, пятна. Въ такомъ 
случа-fe на 100 фун. такого мыла подбавляютъ 10— 12 фун. спирта, а 
въ нЪкоторыхъ случаяхъ даже и бол-fee. Но такое мыло въ конечномъ 
результате  получается не особенно хорошимъ: оно плохо даетъ 
пЪну и скоро измыливается. Кром-fe того, такое  мыло сильно высы
хаетъ , т акъ  что въ брускахъ его не выгодно продавать, а въ печат- 
к а х ъ — публика бываетъ очень недовольна такими печатками. Поэтому 
нашъ сов-Ьтъ— поменьше приготовлять такое мыло. Лучше же приго
товлять прозрачныя мыла прямо безъ  спирта, чЪмъ со спиртомъ и 
плохое.

11. Прозрачныя мыла безъ  спирта.

Въ последнее время, благодаря чрезмерной дороговизне спирта, 
стали въ большинств-fe случаевъ дешевые сорта прозрачныхъ мылъ

В. П.  Б Л А Г 0 В - 6 Щ Е Н С К 1 Й .  21
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приготовлять б е з ъ  с п и р т а .  Ниже мы приводимъ нисколько рецеп- 
товъ по приготовлешю таки хъ  мылъ.

1. Рецепты такихъ мылъ.

а) С а л ь н о - к о к о с о в о е .

Для его приготовлетя  берутъ:

24 ф. сала,
30 » кокосоваго масла,
30 » кастороваго »
42 » едкаго натров. щелока крепостью въ 36° Б.,
20 » сахара, раствореннаго въ
20 » горячей воды,
12 » кристаллической соды, растворенной въ

4 » горячей воды.

ВначалЪ въ котле  жиры и масла хорошо смешиваются съ едкимъ 
щелокомъ и ждутъ, когда вся масса сама по себе, не будучи подо
греваема, нагреется. После этого къ  горячей массе въ котле  под
бавляютъ тож е горячш сахарный растворъ и уже после этого по
средствомъ огня начинаютъ нагревать всю массу въ котле  до ея 
закипашя. Давши ей закипъть , ее кипятятъ  до т е х ъ  поръ, пока въ 
к о тл е  не образуется темный клей, покрывающшся толстымъ слоемъ 
пены. Если взять немного этого клея изъ  котла и капнуть имъ на 
чистое, сухое стекло, то  онъ долженъ застыть въ довольно тягучую 
массу. Чтобы клей э т о т ъ  получился не та к ъ  тягучъ, а несколько 
тверже, к ъ  нему въ котелъ  подбавляютъ растворъ кристаллической 
соды. Но нужно им еть въ виду, что выправлеше клея кристалличе
скою содою требуетъ отъ  мыловара известной опытности, известнаго 
навыка, чтобы въ конечномъ р езультате  получилось безукоризненное 
мыло. Вначале это мыло не получается совершенно прозрачнымъ. 
Только полежавши некоторое время на воздухе, оно мало по малу 
п рю бретаетъ  прозрачность. Но недостатокъ этого мыла состоитъ въ 
томъ, что оно нередко покрывается налетомъ и становится не вполне 
прозрачнымъ, а мутнымъ.

б) С а л ь н о - к а с т о р о в о е .

Для приготовлетя  этого мыла берутъ:

30 ф. сала,
50 » кокосоваго масла,
30 » кастороваго »
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55 » едкаго натров. щелока крепостью въ 3 8 °£ . ,
35 » сахара, раствореннаго въ
35 » горячей воды,
16 » кристаллической соды для окончательной отделки.

Мыло это  варится точно та к ъ  же, ка к ъ  и предыдущее. Оно им еетъ  
т е  же недостатки, что и предыдущее мыло.

в) С а л ь н о - г л и ц е р и н о в о е .

Для приготовлетя  этого мыла берутъ:

30 ф. сала,
50 » кокосоваго масла,
30 » кастороваго »
55 » едкаго натров. щелока крепостью

121/, » глицерина.
7 » сахара, раствореннаго въ
6 » горячей воды,

36 » раствора.

Самый же растворъ э т о т ъ  составляется такъ: Берутъ 40 ф. воды, 
растворяю тъ въ ней поваренной соли столько, чтобы опущенный въ 
него ареометръ Бомэ иоказывалъ бы 7°. Къ этому 7° раствору под
бавляютъ поташа въ тонком ъ порош ке до т е х ъ  поръ, пока т о т ъ  же 
ареометръ не покаж етъ  12° Б. Это считается, что растворъ готов ь 
и о т ъ  него берется столько, сколько полагается по рецепту (т. е. въ 
выше приведенномъ рец еп те— 36 фунтовъ). Самое же мыло варится 
точно таким ъ же способомъ, какъ  и предыдущее мыло.

Мыло это  не покрывается уже налетомъ, высыхаетъ оно мало 
не горкнетъ, а главное— очень долго держится, не изменяя своего 
внешняго вида.

2. О приданш прозрачнымъ мыламъ пр1ятнаго арома
тическаго запаха.

Когда мы выше приводили рецепты по приготовлешю прозрачных ъ  
мылъ, то не давали въ каж домъ отдельномъ случае указан ы , как1я 
пахуч1я вещества и въ каком ъ количестве необходимо подбавлять 
к ъ  данному мылу. Мы находимъ удобнее дать въ данномъ случае об- 
щ1я указаш я и привести рецепты смесей ароматическихъ веществъ

21*
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отдельно, чтобы каждый мыловаръ, смотря по мЪстнымъ услов1ямъ 
и по мЪстнымъ требовашямъ, могъ бы самъ брать тотъ  или иной 
и зъ  приводимыхъ нами ниже рецептовъ.

При этом ъ  нужно пользоваться при практическомъ применены 
этихъ  смесей слЪдующимъ общимъ для нихъ всЪхъ правиломъ: на 
каждые ш е с т ь  п у д о в ъ  свареннаго прозрачнаго мыла необходима 
такая  смЪсь ароматическихъ веществъ, чтобы въ общемъ всЪхъ и х ъ  
было отъ  600 и до 800 граммовъ. Если придерживаться такого пра
вила, то  въ конечномъ результат^  получится мыло, которое на очень 
продолжительное время сохранитъ въ себЪ пр1ятный, сильный арома- 
тическж запахъ .

При этом ъ ниже мы приводимъ двЪ группы таки хъ  ароматиче
скихъ  смЪсей.

Къ 1-ой группЪ нами отнесены ароматичесюя смЪси д л я  д о р о -  
гихъ мылъ, а ко 2-ой группа—д л я  м ы л ъ  д е ш е в ы х ъ .

а) СмЪси ароматическихъ веществъ для д о р о г и х ъ  м ы л ъ .
Ниже мы приводимъ нисколько смесей для болЪе или менЪе до

рогихъ мылъ. Каждая изъ  этихъ  смЪсей сама по себЪ очень хорош а, 
но та к ъ  как ъ  въ составъ каждой такой смЪси входятъ доропя аро- 
матичесюя вещества, то, въ общемъ, каждая изъ  такихъ  смЪсей 
стоитъ дорого заводчику.

1. З а п а х ъ  р о з ы .  4. З а п а х ъ  л а н д ы ше й .

200 гр. геражеваго масла 
100 » лавандоваго »

5 » патчул1еваго »

200 гр. лавандоваго масла 
100 » линалоеваго »

50 » илангъ-иланговаго масла
5 » жасминнаго »

2. З а п а х ъ  сЪ на. 5. З а п а х ъ  г е л я т р о п и н а .

100 гр. лавандоваго масла 
20 » геражеваго »
10 » кумарина.

100 гр. гелютропина
5 » ваниллина
2 » горькоминдальнаго масла

(искусств., с в о б о д н а я
отъ  хлора).3. З а п а х ъ  ф 1 а л к и .

200 гр. бергамотнаго масла 
20 » геражеваго »
10 » нерол1еваго (искусств.) 100 гр. бергамотнаго масла 

100 » петигреноваго (парагваи- 
скаго) масла

5 » ирисоваго масла.

6. З а п а х ъ  р е з е д ы .

масла
5 » жасминнаго масла
5 » ирисоваго »
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б) СмЪси ароматическихъ веществъ для д е ш е в ы х ъ  м ы л ъ .

I. 250 гр. лавандоваго »

250  гр. Kaccieearo (искусственн.) 50 » бергамотнаго »

масла 100 » цитронелловаго масла.

300 » лавандоваго »
VII.

50 герашеваго »»

II.
300 гр. терпинеола

150
10 ) горькоминдальнаго (ис

гр. гвоздичнаго масла кусств., свободнаго отъ
50 » тимьяннаго » хлора) масла

200 » тминнаго » 50 » кананговаго масла
200 » Kaccieearo (искусственн.) 50 » эвгенола-

масла. 100 » лавандоваго масла

III.
70 » бергамотнаго »

200  гр. сафрола VIII.
250 » гвоздичнаго масла

50 » анисоваго » 200 гр. Kaccieearo (искусственн.)
100 » Kacciee. (искусств.) масла масла
100 » тимьяннаго масла. 400 » спиковаго масла

IV.
200 » цитронеллов. »
100 » Kaccieearo »

300 гр. цитронелловаго (Ява) 50 » гвоздичнаго »
масла 150 » лавандоваго »

200 » тимьяннаго масла 75 » сафрола.
30 » Kacciee. (искусств.) масла
20 » геражеваго масла IX.

5 » патчул!еваго »
40 » лавандоваго » 200

150
гр
»

лавандоваго масла 
бергамотнаго »

V. 170 » терпинеола

250 гр. сафрола 30 » эвгенеола.

250 » лавандоваго масла
50 » гвоздичнаго » X.
30 » Kaccieearo (искусственн.)

масла 250 гр. касаеваго (искусственн.)

25 )) тимьяннаго масла
250 »

масла
тимьяннаго масла

VI. 150 » гвоздичнаго »

100 гр. эвгенола 200 » тминнаго »
100 » кананговаго масла 50 » анисоваго.
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3. Использование обр'Ьзковъ отъ прозрачныхъ мылъ.

Что касается обр'Ьзковъ, остающихся отъ  прозрачныхъ мылъ 
послЪ разрЪзывашя ихъ на бруски и печатки, то ихъ складываютъ 
въ какой-нибудь сосудъ, куда къ  нимъ наливаютъ нисколько воды, 
и даютъ имъ въ этой водЪ нисколько разбухнуть. Какъ только всЬ 
обрЪзки вполнЪ разбухнутъ, ихъ зат'Ьмъ прибавляютъ къ  новому 
варившемуся мылу, въ которомъ и даютъ имъ вполнЬ разойтись.

И. Мягюя и жидшя мыла.

Мы уже имЪли случай упоминать, что мягюя и жидюя мыла 
играютъ очень значительную роль въ парфюмерномъ производств^.

Мягюя мыла или та к ъ  называемые мыльные кремы, есть ни что 
иное, к ак ъ  кал1евыя мыла, приготовленныя обыкновенно, насколько 
это возможно, изъ  самыхъ чистыхъ матер1аловъ. Что же касается 
жидкихъ мылъ, то они представляютъ собою растворъ мыла въ гли- 
церинЬ.

А. Мягюя мыла.

ВначалЪ ознакомимся съ приготовлешемъ мягкихъ мылъ или кре- 
мовъ.

1. В а з е л и н о в о е .

Для приготовлешя этого мыла берутъ:

30 ф. лучшаго свиного сала и
6 » сезамнаго (кунжутнаго) масла.

Все это  вносятъ въ котелъ  и нагрЪваютъ на водяной банЪ до 
38° Ц„ поддерживая при всЬхъ посл'Ьдующихъ операщяхъ эту  темпе
ратуру. ВначалЪ подливаютъ къ этимъ жирамъ въ видО тонкой струи
3 ф. -Ьдкаго натроваго щелока, крепостью въ 40° Б., при чемъ э т о т ъ  
щелокъ смЪшиваютъ съ 1 ф. воды. Когда э т о т ъ  щелокъ соединится 
съ жирами въ котл-fe, то  къ  этой массЪ въ котл'Ь приливаютъ тож е 
тонкою струею 14 ф. Ьдкаго кал1еваго щелока крепостью въ 40° Б. 
Вся масса въ котлЬ при температур^ въ 38° Ц. въ продолжены часа 
очень хорошо и безпрерывно м-Ьшается до тЬ х ъ  поръ, пока она не 
станетъ  на столько густой, что дальше нЪтъ уже почти никакой 
возможности ее м'Ьшать, т а к ъ  какъ  вся масса въ котлЬ стан етъ  
очень густою. Такое густое состояше этой мыльной массы въ котлЪ
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указываетъ  намъ, что мыло готово. Если хотятъ  къ  такому мылу 
прибавить ароматичесюя вещества, въ такомъ случае берутъ изъ 
котла нисколько этой мыльной массы и кладутъ ее въ порцеляновую 
чашку, подливаютъ къ  ней пахуч!я вещества, все хорошо растираютъ, 
з а т е м ъ  все это  подливаютъ къ  мыльной массе въ котле , где тоже 
все хорошо размеш иваю сь, а з а т е м ъ  разливаютъ все это  по банкамъ.

Нередко къ  такому мылу подбавляютъ до 2°/0 вазелина.

2. Розовое .

Для приготовлетя  этого мыла берутъ:

8 ф. лучшаго свиного сала и
2 ф. кокосоваго масла.

Все это  на водяной бане нагревается до 38° Ц. и прибавляютъ къ 
нимъ тонкою струею 4 ф. едкаго кал!еваго щелока крепостью въ 40° Б. 
Окрашивается все это  мыло въ розовый цветъ, а для запаха  подба
вляютъ смесь масла изъ  розоваго дерева и бергамотнаго.

3. Л и м о н н о е .

Для приготовлетя  этого мыла берутъ:

32 ф. самаго лучшаго белаго мягкаго мыла,
8 ф. обращеннаго въ тонюй порошокъ мыла, приготовлен

наго изъ  оливковаго (деревяннаго) масла,
2 ф. сезамнаго масла.

Все это  хорошо см еш ать въ порцеляновой чаш ке. Ко всей этой 
массе прибавляется полфунта лимоннаго масла для запаха.

4. М е д о в о е .

Для приготовлетя этого мыла берутъ:

6 ф. мягкаго мыла,
3 ф. хорошаго ядроваго мыла,

1 i/'a ф. хорошаго меда.

Все это хорошо смешивается, а къ этой массе подбавляется столько 
розовой воды, чтобы получилась прекрасная, однородная пенистая 
масса.
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Б. Жидюя глицериновыя мыла.

О жидкихъ мылахъ въ публикЬ сильно распространено мнЪже, что 
они очень хорошо отмываютъ всЪ нечистоты, а такж е, что они очень 
н'Ьжны и въ высшей степени хорошо дЪйствуютъ на кожу, дЬлая ее 
мягкою. Ниже мы приводимъ нисколько рецептовъ по приготовлешю 
таки хъ  мылъ. Эти мыла имЬютъ светло-коричневый цвЬтъ, густотою 
они походятъ на медъ. Благодаря большому содержашю въ себЪ гли
церина, пЬны они много не даютъ, но за т о  хорошо удаляютъ грязь. 
Даже когда приходится мыть предметы этимъ мыломъ съ колодезной, 
сильно жесткой водой, то даже въ таком ъ  случай эти мыла очень 
хороши.

Какъ известно, натровыя твердыя мыла въ таком ъ  случай очень 
плохо пЪнятся и плохо отмываютъ грязь.

Дальше мы познакомимся съ приготовлешемъ нЪкоторыхъ изъ 
такихъ  мылъ.

1. О л е и н о в о е .

Для его приготовлешя берутъ:

5 ф. олеина,
15 ф. глицерина, крепостью въ 28° Б., свободнаго 

отъ  извести,
2 ф. Ъдкаго кал1еваго щелока, крепостью въ 38° Б.,

0,3 ф. (29 зол.) углекислаго кал1я (поташа), раствореннаго въ 
' / 2 Ф- горячей воды.

Чтобы придать этому мылу пр!ятный запахъ , отв1зшиваютъ 1,5 ф. 
спирта, крЬпостью въ 96°/0, и въ немъ растворяются эфирныя масла:

24 зол. бергамотнаго масла
14 » петигреноваго »

4 » коричнаго
(цейлонскаго) »

4 » гвоздичнаго »

Кладутъ олеинъ или въ плоскую выпаровочную фарфоровую чашку, 
или въ плоскж эмалированный сосудъ и на водяной банЬ нагреваютъ 
его. Къ нагретому олеину подбавляютъ глицеринъ и все это  нагрЪ- 
ваютъ з а т ’Ьмъ до 60° Ц. Къ нагрЬтой до этой температуры масеЬ въ 
сосуда подбавляютъ зар ан ее  приготовленный ■Ьдк1й кал1евый щелокъ! 
къ  которому, к ак ъ  только приходится подливать его, прибавляютъ 
*/а ф. дестиллированной воды. Щелокъ подливаютъ къ  массЬ въ котл ’Ь
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тонкою струею, при безпрерывномъ помЪшиванш. Т утъ  же наступаетъ 
соединеше и масса густЪетъ. Къ сгустившейся массе подбавляютъ 
растворъ поташа въ воде, хорошо размеш иваю сь и, тщательно укрывши 
сосудъ съ мыльной массой, оставляютъ все это стоять въ покое  дня 
на два на три. По прошествш этого времени, осторожно сливаютъ 
светлое мыло съ осадка въ бутыль, куда подливаютъ растворенныя 
въ спирте эфирныя масла, хорошо все взбалтываютъ и оставляютъ 
на несколько дней стоять. З а т е м ъ  отфильтровываюсь содержимое въ 
бутыли чрезъ фильтровальную бумагу въ особую бутыль. А уже изъ 
этой бутыли разливаютъ это  мыло въ пузырьки и въ нихъ оно по
ступаетъ въ продажу. При этом ъ мы должны упомянуть, что жид
кость фильтруется очень медленно. Въ виду чего, чтобы з а  время 
фильтровашя не та к ъ  сильно испарялись бы изъ  нея ароматичесюя 
вещества, воронку съ фильтратомъ необходимо прикрывать.

2. К а л i е в о е.

Мыло это  приготовляется небольшими количествами. Конечно, по 
ниже данному нами рецепту можно это  количество удвоить, утроить 
И т. д.

Берутъ:
30 гр. калшнаго мыла,
90 » глицерина,
30 » сахарнаго сиропа,
10 » спирта,

2 капли коричнаго масла,
2 розогеражеваго масла
2 гуальпероваго »
2 сассофрасоваго »
1 гвоздичнаго »
1 цитронелловаго »
1 горькоминдальнаго »
6 бергамотоваго »
5 мускусной тинктуры.

Все эти вещества хорошо смешиваются вм есте  въ бутыли, з а 
т е м ъ  ставятся на несколько дней стоять, а после этого фильтруются. 
Чистый мыльный ф ильтратъ  разливается п.о баночкамъ и въ таком ъ 
виде это мыло поступаетъ въ продажу.

3. К о к о с о в о е .

Для приготовлен^ этого мыла берутъ:
9 ф. кокосоваго (кохинхиноваго) масла,
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18 ф. оливковаго (самаго лучшаго) »
14 » Едкаго кал1еваго щелока, крепостью въ 

40° Б., разбавленнаго въ
6 » воды,
2 » спирта въ 96°/0, для у с к о р е т я  соединенш.

Оба взятыя нами масла омыляются очень хорошо. Быстро омы
ливши ихъ едкимъ кал1евымъ щелокомъ, полученную мыльную массу 
оставляютъ на сутки стоять. По прошествш же сутокъ всю эту  массу 
растворяютъ въ 40 ф. глицерина, крепостью въ 24° Б.

Къ полученной смеси подбавляютъ растворенныя въ спирте аро
матичесюя вещества:

Или 72 гр. герашеваго масла,
60 » гингерграсоваго »

Или 32 » пальморозоваго »
32 » цитронелловаго »
32 » лавандоваго »



ОТДЪЛЪ II.

Медицинск1Я мыла.

1. Объ основныхъ мылахъ для приготовлетя  медицинскихъ мылъ*
Мыло принадлежитъ, безъ  сомнЪжя, к ъ  гЬ м ъ немногимъ сред

с т в а м и  которыя употреблялись людьми съ незапамятныхъ временъ 
для лечебныхъ цЪлей. Съ течешемъ же времени при развитш вообще 
всЬхъ знанш, а въ частности, при болЪе точномъ изслЪдованш мыла 
и его свойствъ, оно стало играть въ медицин^ еще большую роль. 
Въ настоящее же время мыло играетъ вообще во всей медицин^, въ 
особенности же въ гипенЪ и дерматологш ') (У чете  о кожныхъ бо- 
лЪзняхъ) громадную роль. Большая часть самыхъ лучшихъ, практи 
чески примЪнимыхъ средствъ дерматологовъ состоитъ въ своихъ са
мыхъ существенныхъ частяхъ изъ  мыла. Различнаго рода медицинсюя 
мыла можно считать к а к ъ  мази, въ которыхъ жиръ замЪненъ мы
ломъ И нужно сознаться, такая  зам ен а  имЪетъ свое разумное осно- 
ваше, потому что мыло, кромЪ своихъ очистительныхъ и дезинфек- 
цюнныхъ дЪйствш, обладаетъ еще свойствомъ легко всасываться на
шею кожей.

Что же касается того, что мыло обладаетъ въ большей мЪрЪ де- 
зинфекцюнными свойствами, то  это въ настоящее время доказано 
научно. Такимъ образомъ на основанш всего этого можно было бы 
смЪло сказать, что каждое мыло можно назвать медицинскимъ. Но 
обыкновенно т а к ъ  у насъ не принято.

У насъ въ настоящее время подъ м е д и ц и н с к и м и  м ы л а м и  
принято подразумевать таю я  мыла, къ  которымъ примешиваются или 
различнаго рода врачебныя'средства, служаиця при излЪченш различ
наго рода кожныхъ заболЪванш, или же таю я лекарства, которыя

') Дерматолопя—уч ете о наружныхъ покровахъ тЪла.
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обладаютъ своими по преимуществу очищающими и дезинфецирую- 
щими свойствами.

Въ фармакопш, т. е. въ руководстве для фармацевтовъ о приго
товлены лЪкарствъ, данъ даже рецептъ о приготовлены медицинскаго 
мыла (Sapo medicatus). Это медицинское мыло представляетъ изъ себя 
ни что иное, к ак ъ  чистое натровое мыло. Приготовляется же оно въ 
ап текахъ  слЪдующимъ способомъ.

2. Приготовлеше медицинскаго мыла (Sapo medicatus) по ф арма
копш.

Берутъ 120 частей едкаго  натроваго щелока удельнаго веса въ 
1,170 и нагреваютъ его на водяной бане до 80° Ц. Какъ только ще
локъ  будетъ нагретъ  до этой температуры, къ  нему прибавляютъ, при 
помешиваши, расплавленную до этого смесь изъ  50 ч. чистаго сви
ного сала и 50 ч. оливковаго (деревяннаго) масла. После этого всю 
массу кипятятъ при постоянномъ помешиваши о тъ  i /2 до 1 часа. Въ 
продолжены этого времени происходитъ соединеше едкаго щелока 
съ  жиромъ и масломъ, но еще не въ окончательной форме. По про
шествш часового кипячешя массы к ъ  ней подбавляютъ 12 частей 
спирта. После прибавки спирта —  продолжаютъ всю массу кипятить, 
причемъ необходимо все время мешать. Такое кипячеше со спиртомъ 
продолжаютъ отъ  одного до двухъ часовъ, пока вся масса въ сосуде 
не приметъ однообразный видъ, т а к ъ  что въ ней нельзя уже разли
чить въ отдельности ни жировъ, ни щелоковъ. Какъ только вся масса 
приметъ однородный видъ, къ  ней подбавляютъ, при безпрерывномъ 
помешиваши, небольшими частями 200 частей дестиллированной воды. 
После этой прибавки образуется прозрачный мыльный клей, который 
долженъ совершенно, не оставляя нерастворенныхъ жировыхъ частицъ, 
растворяться въ горячей воде. Если же при растворены такого клея 
въ воде получится не прозрачный, а мутный растворъ, —  это у казы 
ваетъ, что данный клей былъ сваренъ плохо. Это могло произойти 
или отъ  недостатка въ немъ воды, или о тъ  неполнаго омылешя жира 
и масла, или, наконецъ, отъ  излишка въ немъ щелока. Если это 
произошло отъ  недостатка воды или отъ  излишка щелока, въ таком ъ 
случае, чтобы исправить э т о т ъ  недостатокъ, подбавляютъ къ нему 
воды до т е х ъ  поръ, пока клей не будетъ вполне растворяться. Если 
же это будетъ происходить отъ  неполнаго омылешя жира и масла, 
въ такомъ случае подбавляютъ к ъ  клею небольшими порщями еще 
слабаго щелока до т е х ъ  поръ, пока все жировыя вещества вполне 
не омылятся.

Достигнувши этого, къ  мыльному клею подбавляютъ отфильтро
ванный растворъ поваренной соли и кристаллической соды. Чтобы 
получить такой растворъ, берутъ 25 частей поваренной соли и 3 части
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кристаллической соды и растворяютъ ихъ въ 80 част, дестиллирован- 
ной воды. После такой прибавки мыло выделится изъ общей массы 
въ форме твердыхъ ядрышекъ поверхъ массы.

Къ раствору поваренной соли прибавляется растворъ соды для того, 
чтобы находящшся въ поваренной соли хлористый магнш перевести 
въ углекислый магнш, который и осаждается въ ф орме нераствори
м а я  осадка.

Если же къ раствору поваренной соли не будетъ прибавлена 
сода, въ таком ъ  случае хлористый магнш поваренной соли соеди
нится съ жировою кислотою и образуется нерастворимое въ воде 
магнез1альное мыло, чего, конечно, ни въ какомъ случай допустить 
нельзя.

После прибавки къ  мыльному клею раствора поваренной соли и 
соды некоторое  время меш аю тъ, а затем ъ , прикрывши сосудъ съ 
мыльною массою, оставляютъ все это  хорошо устояться. Когда вся 
масса остынетъ, то наверху получится въ виде более или менее тол
стой, твердой лепешки мыло, а внизу —  прозрачный, чистый, свЪжш 
маточный разсолъ.

Мыльную лепешку осторожно снимаютъ. хорошо обмываютъ ее 
дестиллированной водой, после чего высушиваютъ ее между чистой 
льняной тряпкой, а з а т е м ъ  разрЪзываютъ на мелюе кусочки или пре
вращаю сь въ порошокъ. Все это  въ сушильномъ шкафу сушатъ и 
въ такомъ виде сохраняютъ для д ал ь н е й ш ая  употреблешя.

Изъ 100 частей жира и масла получается 105 частей сухого 
мыла. Хорошо высушенное медицинское мыло как ъ  въ небольшихъ 
кусочкахъ, т а к ъ  и въ порош ке представляетъ собою белое, 
нисколько гигроскопическое вещество Оно должно быть безъ  в с я к а я  
запаха, или, въ крайнемъ случай, съ очень слабымъ мыльнымъ 
запахомъ.

Должно вполне растворяться въ спирте, а такж е должно почти 
вполне растворяться и въ воде. Растворъ его долженъ иметь щелоч
ную р е а к ц т .  Такое мыло должно состоять приблизительно изъ  90°/0 
жировой кислоты, 7°/0 окиси натр1я и 3°/0 воды.

Спиртовой растворъ его отъ  прибавки к ъ  нему раствора феноль- 
фталеина долженъ лишь слабо покраснеть. Если же въ спиртовой 
растворъ м едицинская  мыла пропустить сернистый водородъ, то  ра
створъ не долженъ почернеть. Р азъ  же онъ отъ  с е р н и с т а я  водорода 
почернЪетъ, то  это  указы ваетъ  на присутств1е въ мыле металла, чего 
въ вполне хорошемъ медицинскомъ мыле не должно быть.

Медицинское мыло служ ить для приготовлетя оподельдока, а такж е 
и какъ  лекарственное средство. Оно употребляется въ виде пилюль 
для усилешя деятельности желчи и кишекъ. — - по преимуществу же
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для чистки и смягчен^ нашей кожи. Точно такж е его не редко у п о 
требляютъ для клизмъ для более  легкаго хождежя на стулъ.

3. ДЪлеше медицинскихъ мылъ.
Медицинсюя мыла приготовляются въ твердомъ. порош кообраз

н о м у  мазеобразномъ и жидкомъ виде. Преимущественно же приго
товляются твердыя мыла.

Если твердое медицинское мыло приготовляется съ легко улетучи
вающимися лекарственными веществами, то таю я вещества удержи
ваются въ мылЪ только до тЬ х ъ  поръ, пока данное мыло бываетъ 
хорошо упаковано, обернуто въ свинцовую бумажку и сохраняется 
въ сухомъ месте .

Р азъ  же все это  плохо соблюдается, въ таком ъ случае такое мыло 
легко теряетъ  свои лекарственныя свойства. Да кроме того твердыя 
мыла теряютъ свои лекарственныя свойства такж е и о тъ  того, что 
примешанныя къ  нимъ чувствительныя к ъ  внешнимъ в о з д е й с т я м ъ  
лекарственныя средства просто отъ  времени улетучиваются и и з м е 
няются въ своемъ составе. Разъ  такое  мыло начнутъ употреблять, 
то  отъ  его употреблежя не получается уже таки хъ  действш, каюя 
можно было бы отъ  него ожидать. Всего этого можно избеж ать, если 
медицинсюя мыла сохранять не въ твердомъ виде, а въ виде порошка, 
мази или, что еще лучше, прямо въ жидкомъ виде. Въ такой форме 
эти мыла можно держать въ хорошо закупориваемыхъ стеклянныхъ 
бутыляхъ.

Что же касается сохранежя мыла въ порошке, то нужно иметь 
въ виду, что очень трудно бываетъ равномерно распределить по этому 
порошку лекарственныя вещества. Въ силу чего лекарственное дей 
CTBie такихъ  порошковъ мож етъ быть очень плохимъ. Но все эти 
ш к ш я  стороны легко устранимы въ мазеобразныхъ и жидкихъ мы- 
лахъ.

На практике  же можно наблюдать, что, не смотря на все эти 
свои отрицательныя стороны, т е м ъ  не менее въ ходу изъ медицин
скихъ мылъ больше твердыхъ, чем ъ жидкихъ. Это происходитъ отъ 
того, что много легче можно приготовить натровое (т. е. твердое), 
нежели кал1евое (т. е. жидкое) мыло.

4 Нейтральныя медицинсюя мыла.
Для медицинскихъ же мылъ нейтральное мыло считается самою 

существенною частью всего дела. Конечно, можно и должно приго
товлять нейтральнымъ и кал1евое мыло, но это, к ак ъ  мы уже ска
зали, трудно.

Ниже мы приводимъ два самыхъ лучшихъ, научно-обоснованныхъ, 
рецепта для приготовлежя н е й т р а л ь н а г о  к а л 1 е в а г о  ( ж и д к а г о )  
м ы л а .
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а) Нейтральное жидкое (кал>евое) мыло д-ра Буццы (J. Buzzi) ‘).

Вначале изъ чистаго, нйжнаго оливковаго масла приготовляется 
твердое ядровое мыло. Когда мыло бываетъ совершенно готово, то 
къ  нему прибавляется слабый растворъ серной кислоты. Поверхъ мыла 
о т ъ  прибавки къ нему серной кислоты, к а к ъ  известно, соберется вы
делившаяся изъ  мыла снежно-белаго цвета  жировая кислота. Ее со 
бираю сь и промываютъ дестиллированной водой до т е х ъ  поръ, пока 
промывная вода не будетъ реагировать нейтрально, т. е. въ ней не 
будетъ уже содержаться ни щелочей, ни кислоты. З а т е м ъ  эту жиро
вую кислоту омыляютъ едкимъ кал1евымъ щелокомъ. Когда произой- 
детъ  полное омылеше, то  смотрятъ, что преобладаетъ въ пригото- 
вленномъ мыле:— кислота или щелочь. Если преобладаетъ кислота, къ  
таком у мылу прибавляется щелочь, если же щелочь,— то прибавляется 
кислота. Чтобы приготовленное такимъ способомъ мыло сохраняло бы 
на долгое время свою жидкую консистенщю, т. е. не затвердевало 
бы,— къ нему прибавляютъ глицерина.

Въ таком ъ мыле все лекарственныя средства сами по себе ра
створяются, т а к ъ  что ихъ не приходится уже до этого растворять 
въ чемъ-нибудь другомъ. Если же некоторыя изъ  нихъ и не совсемъ 
растворятся въ этом ъ мыле, то  ихъ предварительно растворяютъ въ 
самомъ небольшомъ количестве обы кн овен н ая  ихъ растворителя, а 
з а т е м ъ  уже въ такой форме ихъ подбавляютъ къ жидкому мылу.

Когда же приходится подмешивать къ  такому мылу твердыя, не 
растворимыя вещества, какъ  напр., серу, въ таком ъ  случае это  мыло 
выпариваютъ до мазеобразнаго состояшя, подмешиваюсь къ  этому 
мазеобразному мылу серу и получаютъ н е й т р а л ь н о е  м а з е о б 
р а з н о е  м ы л о  (Sapo unguinosis neutral is).

Въ томъ же случае, когда требуется, чтобы на наружные покровы 
нашей кожи воздействовали бы едюя щелочи, въ таком ъ случае жид
кое основное мыло приготовляется щелочнымъ. Для этого къ  гото
вому мылу прибавляютъ до 4°/0 углекислаго кал!я, т. е. поташа.

б) Нейтральное Kanieeoe (жидкое) мыло д-ра Штипеля (Е. БИреГя) -).

Берутъ белую, покупную олеиновую кислоту. Самое же лучшее 
нужно брать такую, чго добывается чрезъ дестиллящю 3).

Кислоту эту  отделяю сь отъ  содержащейся въ ней стеариновой и

Ч См. Seifenfabrikant 1892 г. Seit 6.
2) См. Seifenfabrikant, 1900 г. Seit. 726.
3) См. Наше мыловареше. Стр. 217.
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пальмитиновой кислотъ. Такое отдЬлеше достигается тщательнымъ и 
повторяющимся нисколько разъ  застывашемъ и отфильтровывашемъ 
олеиновой кислоты. После этого кислоту эту омыляютъ холоднымъ 
способомъ. Самый же процессъ омылешя производится просто.

Кладутъ въ котелокъ  олеиновую кислоту при комнатной темпе
ратуре, подбавляютъ къ  ней необходимое для ея полнаго омылешя 
едкаго кал1еваго щелока. Щ елокъ э то тъ  подбавляется очень густымъ. 
Какъ только весь ед к ж  кал1евый щелокъ прибавится къ мыльной 
массе въ котле , котелъ хорошо укрываютъ и оставляютъ на н е к о 
торое время все въ покое, пока не произойдетъ полное омылеше. 
Полное же омылеше узнается  потому, что когда открою тъ котелъ, 
то  въ немъ должно находиться светлое, сиропообразное мыло. Такое 
мыло можетъ получиться только въ томъ случае, когда на 100 ве- 
совыхъ частей олеиновой кислоты берется 20 весовыхъ частей едкаго 
кали ( КОН). Т ак ъ  к ак ъ  сухой едюй кали нельзя употреблять, то его 
растворяютъ въ воде и стараются получить к а к ъ  можно крепче та 
кой растворъ.

На 100 весовыхъ частей олеиновой кислоты для полнаго ея омы
лешя необходимъ подбавить къ ней 36,7 весовыхъ частей едкаго кали 
крепостью въ 34° Б. При таки хъ  услов1яхъ получится калжное мыло, 
въ которомъ на 100 частей олеино-кислаго кал1я приходится 21 часть 
воды. Посредствомп дальнейшей подмеси къ  такому мылу воды, можно, 
конечно, это  мыло довести до консистенцш обыкновеннаго хорошаго 
жидкаго кал1еваго мыла.

5. Натровыя медицинсюя мыла.
Что же касается медицинскихъ натровыхъ мылъ, то  они по боль

шей своей части приготовляются или при помощи машинъ, или х о 
лоднымъ способомъ.

Изъ клеевыхъ же мылъ изредка приготовляютъ лишь одни г л и -  
ц е р и н о в ы я  м ы л а

Въ последнее время, правда, на хорош ихъ мыловаренныхъ заво- 
дахъ не стали вовсе приготовлять медицинсюя мыла холоднымъ спо
собомъ. Это происходитъ о тъ  того, что трудно, или, вернее, вовсе 
почти невозможно получить холоднымъ способомъ более или менее 
нейтральное мыло, —  что та к ъ  необходимо для медицинскихъ мылъ. 
Сверхъ того все кокосовыя мыла действуютъ на нежную, а т е м ъ  
более болезненную кожу вредно.

Какъ это  сплошь и рядомъ имею тъ м есто на большинстве заво 
довъ, лекарственныя вещества прибавляются въ начале варки мыла 
к ъ  растопленному кокосовому маслу, а уже з а т е м ъ  прибавляютъ не
обходимые для его омылешя едк1е щелока. Это, какъ  оказывается, 
очень не разумно.



—  337 ~

Прибавивши въ котелъ едю е щелока, они разлагаю тъ лЪкарствен- 
ныя вещества. Благодаря такому разложению эти вещества становятся 
не только безполезными для т е х ъ  лекарственныхъ целей, каюя 
имеются въ виду, когда ихъ прибавляли, но даже делаются вредными. 
Т акъ  напр, если къ  медицинскому мылу желаютъ прибавить сЪрнаго 
цвета  и его прибавляютъ въ начала варки къ  распущенному маслу, 
то какъ только з а т е м ъ  въ котелъ подбавятъ едкаго щелока, то  изъ 
котла станутъ  выделяться очень непр1ятные газы, что легко указы 
ваетъ на разлож еж е серы. Вотъ почему и нужно все лЪкарственныя 
вещества подбавлять къ концу варки медицинскаго мыла. Но и при 
этом ъ не слЪдуетъ упускать изъ вида, что мнопя лЪкарственныя ве
щества, будучи прибавлены къ  концу варки мыла, т е м ъ  не менее пре
терпеваю сь сильныя измЬнежя въ своемъ составе, а з а т е м ъ ,  конечно, 
и въ своихъ свойствахъ и действ1яхъ.

Когда варятъ глицериновыя мыла, то  лЪкарственныя вещества къ  
такимъ мыламъ подбавляются къ  жидкому мыльному клею. Но беда 
въ томъ, что все таю я мыла, къ  сожалЪшю, бываютъ не вполне ней
тральны. Самое лучшее изъ  всехъ  основныхъ мылъ для медицинскихъ 
мылъ,— это, конечно, чистое нейтральное ядровое мыло. Но беда  въ 
томъ. что къ  такому мылу трудно бываетъ подмешивать лекарствен
ный вещества. Если эти вещества подмешать къ  мыльному клею, то 
при отсолке такого клея они легко могутъ отойти въ маточный раз
солъ.

Самое лучшее, —  это  вначале нужно сварить хорошее ядровое 
мыло, высушить его, а з а т е м ъ  превратить его въ тонюй порошокъ, 
къ  этому порошку прибавить лЪкарственныя вещества, а з а т е м ъ  изъ 
этой уже массы штамповать печатки. Само собою понятно, что т а 
кое приготовлеже медицинскихъ мылъ требуетъ изв-Ьстнаго сорта 
машинъ и приспособлены. Поэтому способъ э то тъ  доступенъ лишь 
на хорошо оборудованныхъ заводахъ, а  на маленькихъ заводахъ не 
применимъ.

Р азъ  же медицинское мыло будетъ приготовлено по другому спо
собу, то  д е й с г а е  таки хъ  мылъ на нашу кожу скорее будетъ вредно, 
чем ъ  полезно. Вотъ почему можно смело утверждать, что подавляю
щее большинство встречающихся въ торговле медицинскихъ мылъ 
не с о о т в е т с т в у ю т  своему назначежю. Если же къ  этому прибавить, 
что вь  подавляющемъ большинстве случаевъ у насъ таю я мыла ва
рятся малограмотными мастерами-мыловарами, то  для насъ становится 
понятнымъ, почему все таю я мыла у насъ та к ъ  плохи. Таю я мыла 
можно приготовить только при известныхъ приспособлежяхъ и при 
непременномъ условт , чтобы мыловаръ обладалъ не малымъ хими- 
ческимъ образоважемъ.

В. П. Б Л А Г О В Е Щ Е Н С К ! Й. 2 2
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При изготовлены медицинскихъ мылъ можетъ встречаться надоб
ность,— очень хорошо и тщательно приготовленное мыло освободить 
о тъ  нЪкоторыхъ оставшихся въ немъ постороннихъ солей Для этого,— 
по мнЪтю Е. Дитериха (Dieterich), — нужно данное мыло подвергнуть 
д1ализу.

Для этой цЬли данное мыло растворяютъ и растворъ э т о т ъ  пом е
щается въ родъ кишки изъ  пергаментной бумаги. Эту кишку съ на- 
полненнымъ распущеннымъ мыломъ веш аю тъ въ воду. По прошествш 
некотораго времени кишку вынимаютъ, растворъ изъ  нея выливаютъ 
въ выпаровочную чашку и испаряютъ досуха.

Т акъ  д1ализированное мыло рекомендуется для приготовлешя о п о 
д е л ь д о к а .

6. Главныя и самыя существенныя правила по приготовлешю ме
дицинскихъ мылъ.

Въ настоящее время очень точно доказано, что мыла при накож- 
ныхъ болезн яхъ  играютъ очень важную роль. Въ виду такой важно
сти мыла для нашей кожи, по мнешю д ра П. Г. Унна (P. G. Unna) 
и д-ра П. И. Эйхгофа (P. I. Eichhof), необходимо при изготовлеши 
медицинскихъ мылъ придерживаться нижеследующаго:

Первымъ долгомъ необходимо приготовлять въ действительности 
н а с т о я щ е е  н е й т р а л ь н о е  м ы л о .

При изготовлеши же въ д е й с т в и т е л ь н о с т и  настоящаго хо
рошаго медицинскаго мыла нужно брать и с к л ю ч и т е л ь н о  лишь 
одно самое лучшее, свежее г о в я ж ь е  с а л о .

Изъ щелочей же нужно брать свеже приготовленный натровый 
или кал1евый щелокъ. Что касается количества эти хъ  щелоковъ, то 
нужно брать столько, сколько необходимо для приготовлешя без
условно нейтральнаго мыла. Но лучше изъ  одного какого бы то ни 
было щелока мыло не варить, а необходимо приготовить смесь изъ
2 частей натроваго съ 1 частью кал1еваго щелока. Въ летш я  же жары 
можно взять на 3 части натроваго и 1 часть кал!еваго щелока. При 
этом ъ нужно иметь въ виду, что калыное мыло лучше и скорее 
растворяетъ ороговелый слой нашей кожи, чем ъ  натровое мыло. Но 
та к ъ  как ъ  изъ одного кал1еваго щелока нельзя приготовить твердаго 
мыла, то и приходится брать смесь кал1еваго съ натровымъ щелокомъ.

Какъ известно, при употреблены кал1еваго медицинскаго мыла въ 
виде мазей и пастъ не редко  такое  мыло вызываетъ чрезмерное вы- 
сыхаше и даже растрескиваше и шелушеше кожи. Само собою по 
нятно, что такое во зд ей сгае  мыла на нашу кожу въ высшей степени 
не желательно и во что бы то ни стало должно быть устранено.

Самымъ лучшимъ средствомъ для этого считается приготовлеше 
такого  мыла, въ составе котораго былъ бы въ небольшомъ излишке
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жиръ или масло. Въ силу чего Унна и предлагаетъ къ  хорошему 
мылу прибавлять отъ  3 до 4°/0 излишняго жира. Таю я мыла полу 
чаются н еж н ее  и, будучи нанесены на кожу, не производятъ на нее 
разрушительныхъ дМ ствш , а, наоборотъ, еще смягчаютъ ее.

Какъ известно, изъ всехъ  медицинскихъ мылъ очень немнопя по
лучаются вполне нейтральными. Въ подавляющемъ же большинстве 
случаевъ они бываютъ несколько щелочными. Да это  и понятно.

Публика любитъ пенистыя мыла, а таю я  мыла получаются только 
въ томъ случае, если въ нихъ несколько преобладаетъ щелочность 
и такое мыло даже лучше отмываетъ грязь съ нашей кожи. Таюя 
съ  излишней щелочностью мыла для здоровой кожи не вредны, но 
для слабой, экземацюнной кожи очень вредны. Но таю я  мыла по
лезны при загрубелости кожи. Вотъ почему, чтобы медицинское мыло 
не было вредно, оно и должно быть приготовлено съ небольшимъ из- 
быткомъ въ своемъ составе жировыхъ веществъ.

Для приготовлешя такого мыла берутъ:

16 частей самаго лучшаго говяжьяго, сала
2 » оливковаго ^деревяннаго) масла
6 » едкаго натроваго щелока, крепостью въ 38° Б.
3 » едкаго кал1еваго щелока, крепостью въ 38° Б.

Приготовленное изъ эти х ъ  веществъ мыло будетъ содержать въ 
себе несколько въ излишке жировыя вещества.

Къ такимъ, содержащимъ въ своемъ составе излишшя и жировыя 
вещества, мыламъ, въ дальнейшемъ можно лучше и целесообразнее 
уже прибавлять и некоторыя лекарственныя средства. Т ак ъ  напр., 
салициловую кислоту и легко разлагаюицяся соли трудно бываетъ 
удержать въ неразложившемся виде въ нейтральныхъ мылахъ. Но все 
эти лекарственныя вещества въ мылахъ съ небольшимъ излишкомъ 
въ своемъ составе жировыхъ веществъ, не разлагаясь, недурно сохра
няются. Въ силу чего ихъ можно прибавлять къ  таким ъ  мыламъ даже 
много въ большемъ количестве, ч ем ъ  къ  нейтральнымъ, а т е м ъ  бо
лее , чем ъ  къ  щелочнымъ мыламъ.

При изготовлены хорошаго медицинскаго мыла нужно наблюдать, 
чтобы при варке  его обязательно былъ бы вполне отделенъ отъ  ядра 
маточный разсолъ. Самое же мыльное ядро нужно к а к ъ  можно лучше 
высушить, чтобы въ немъ не оставалось воды, а главнымъ образомъ, 
чтобы въ немъ не оставалось едкаго щелока.

Различнаго рода медикаменты подмешиваютъ к ъ  мылу после того, 
к ак ъ  оно будетъ окончательно сварено. При этом ъ необходимо вна
чале  взять отъ  свареннаго мыла небольшое количество, разм еш ать  
въ этом ъ количестве необходимый медикаментъ, а уже з а т е м ъ  все

22*
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это хорошо см еш ать съ остальною мыльною массою. Но при это м ъ  
не нужно упускать изъ вида, что все мыла. содержащ1я въ своемъ 
состав^ излишекъ жировыхъ веществъ, хороши только въ свЪжемъ 
виде. Разъ  же таю я мыла полежатъ несколько, они могутъ очень 
легко прогоркнуть. Въ силу чего д-ръ Е. Гайслеръ (D-r Ewald Geisler) 
и советуетъ  при изготовлеши такихъ  мылъ брать не жиръ, или к а 
кое-нибудь масло, а жировую кислоту, какъ  напр., или олеиновую^ 
или стеариновую. Т акъ  к а к ъ  жировыя кислоты не та к ъ  быстро р аз 
лагаются, к а к ъ  жиры, то  и мыло съ избыткомъ въ своемъ составе 
кислоты долго мож етъ не портиться. А чтобы таю я мыла лучше п е  
нились, то къ нимъ следуетъ подбавлять несколько амм1ака.

Но лучше всего къ  такимъ мыламъ подбавлять ланолинъ или 
Adeps lanae. Мыла съ ланолиномъ очень неж но действуютъ на нашу кожу.

А теперь познакомимся съ приготовлешемъ всевозможнейшихъ 
медицинскихъ мылъ.

7. Рецепты по изготовлению медицинскихъ мылъ.

Ниже мы приводимъ рецепты для изготовлешя самыхъ лучшихъ и 
самыхъ употребительнейшихъ изъ медицинскихъ мылъ. Удобства ради 
мы располагаемъ эти рецепты въ алфавитномъ порядке.

I. Борныя мыла.

Мыла съ бурою приготовляются или при помощи машинъ или хо
лоднымъ способомъ. Мыла эти употребляются по преимуществу для 
придашя нежности и белизны ко ж е  нашего лица, —  въ особенности 
его рекламируютъ дпя уничтожешя на лице угрей, родимыхъ пятенъ, 
веснушекъ. Конечно, едва ли оно мож етъ помочь пропаже родимыхъ 
пятенъ и веснушекъ, т а к ъ  какъ  они происходятъ отъ  очень слож- 
ныхъ изменены  въ нашей кож е .

Когда это  мыло приготовляется при помощи машинъ, то  на 10 ф. 
белаго основного мыла берутъ 240 гр. буры Все это растворяютъ въ 
300 куб. сан. кипящей воды. Къ образовавшейся мыльной массе при
бавляютъ 8 гр. бергамотнаго масла, 2 гр. лавандоваго и 6 гр. лино- 
лоеваго.

1. Б о р н о е  мы ло, п р и г о т о в л е н н о е  х о л о д н ы м ъ  с п о с о б о м ъ .

Для приготовлетя борнаго мыла холоднымъ способомъ берутъ.

8 ф. кохинхиноваго кокосоваго масла
2 » говяжьяго или свиного сала
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5 ф. Едкаго натроваго щ елока крепостью въ 38° Б.
320 гр. буры.

Вначале обычнымъ способомъ жиръ соединяютъ со щелокомъ и 
къ  полученной мыльной массе подбавляютъ буры, растворивши ее 
предварительно въ 400 гр. кипящей воды, и э то тъ  растворъ подба
вляютъ къ мылу, а з а т е м ъ  къ нему подбавляютъ и эфирныя масла.

2. Б о р н о - г л и ц е р и н о в о е  мыло.

Для приготовлетя  этого мыла берутъ:

10 ф. кокосоваго масла
10 сала

5 (кастороваго) клещевинаго масла
14 едкаго натроваго щелока крепостью въ 36° Б.

9 сахара, растворимаго въ
7 воды; къ  этому раствору подбавляютъ:
6 глицерина
6 спирта въ 96°/0.

Полученное мыло подкрашиваютъ 4 гр. красной и 2 гр. лимонно
желтой краски и прибавляютъ 1 ф. въ тонкомъ порош ке буры.

Для п р и датя  мылу пр1ятнаго зап ах а  къ  нему подбавляютъ:

40 гр. бергамотоваго масла 
40 » лавандоваго »
10 >» цитронелловаго »

Мыло это  приготовляется на подоб1е прозрачнаго глицериноваго 
мыла.

Въ начале жиры и масла нагреваютъ въ ко тл е  до 75° Ц. и при 
этой температуре, при безпрерывномъ помешиваши, подбавляютъ къ 
нему тонкою струею едкш  щелокъ После этого котелъ хорошо укры
ваю тъ и оставляю тъ часа на полтора въ покое, пока не начнется 
въ котле  сам онагревате .

Отдельно нагреваю тъ растворъ сахара и глицерина тож е до 75° Ц. 
и подливаютъ эту смЪсь къ  мылу въ котле , хорошо размешиваютъ, 
а з а т е м ъ  все теперь въ ко тл е  нагреваю тъ до 88° Ц. После этого 
вновь котелъ укрываютъ и даютъ массе некоторое время спокойно 
устояться. По прошествш некотораго  времени котелъ открываютъ и 
небольшими порщями разбрызгиваютъ по мылу спиртъ. Разбрызгавши 
спиртъ, хорошо м еш аю тъ мыльную массу въ котле, з а т е м ъ  вносятъ 
въ мыло краску, а з а  нею уже буру. Когда же температура въ мыль
ной массе въ ко тл е  опустится до 58° Ц., то  къ  ней въ котелъ вно-
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сятъ эфирныя масла, разм еш иваю сь ихъ хорошо по мыльной массе 
и т у тъ  же сливаютъ въ форму.

II. Вазелиновыя мыла.

Вазелиновыя мыла пользуются большимъ спросомъ со стороны 
публики. Э тотъ  спросъ обусловливается темъ , что вазелиновыя мыла 
делаю тъ нашу кожу н е ж н ее  и эластичнее. Но для того, чтобы вазе
линовое мыло въ действительности соответствовало этимъ свойствамъ, 
такое мыло бываетъ трудно приготовить. Вазелиновыя мыла пригото- 
вляютъ к ак ъ  при помощи машинъ, т а к ъ  и холоднымъ способомъ.

а) П р и  п о м о щ и  м а ш и н ъ .

1) В а з  е л и н о - б  е р г а м о т  н о е м ы л о .

Для приготовлетя  этого мыла берутъ:

20 ф. белаго основного мыла
300 гр. белаго вазелина

40 » бергамотоваго масла
8 » цейлонскаго коричнаго масла

40 » французскаго розогерашеваго масла
6 » гвоздичнаго »

1,2 » горько-миндальнаго »
40 » перуанскаго бальзама

40 » ветиверовой тинктуры.

6) Холоднымъ способомъ.

1) К о к о с о в о - в а з е л и н о в о е  м ы л о .

Для приготовлетя этого мыла берутъ:

10 ф. кокосоваго масла.
3 » белаго или желтаго вазелина.
6 » едкаго натроваго щелока крепостью въ 39° Б.

20 гр. сассафрасоваго масла.
12 » лавандоваго »

4 » размариноваго »
2 » горько-миндальнаго масла.
2 » гвоздичнаго »
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Вначале распускаютъ кокосовое масло и при 25— 30° Ц. къ нему 
подбавляютъ едкаго щелока, а з а т е м ъ  эфирныя масла.

III  Д е г т я р н ы а  м ы л а .

Дегтярныя мыла, а такж е  мыла съ прибавкою к ъ  нимъ дегтя и 
серы играютъ въ медицине значительную роль. Они употребляются 
въ медицине противъ сыпей на т е л е ,  противъ лишаевъ, противъ ра- 
стрескивашя рукъ. Кроме того дегтярныя мыла употребляются для 
обмывашя потею щ ихъ ногъ, а такж е оно употребляется и просто, 
какъ  банное мыло.

Все дегтярныя мыла приготовляются или прямымъ или косвеннымъ 
способомъ.

При изготовленш дегтярныхъ мылъ нужно брать о б я з а т е л ь н о  
лишь д р е в е с н ы й  д е г о т ь  и серный цветъ , но ни въ какомъ слу
чае  нельзя брать для этого каменно-угольнаго дегтя.

а) Приготовляемыя прямымъ способомъ.

1. Д е г т я р н о - к о к о с о в о е  м ы л о .

Для приготовлетя этого мыла берутъ:

15 ф. кокосоваго масла
8 » едкаго натроваго щелока крепостью въ 38° Б.
5 ф. чистаго древеснаго дегтя.

Вначале распускаютъ кокосовое масло. Когда распущенное масло 
остынетъ до 25—-30° Ц., при такой температуре к ъ  нему подбавляютъ 
едкш  щелокъ. Какъ только въ котле  получится хорошее мыло, то 
быстро при безпрерывномъ подмешиванш, къ нему нужно прибавить 
деготь и ту тъ  же слить мыло въ форму. При это м ъ  нужно иметь 
въ виду, что разъ  деготь будетъ долго подмешиваться къ  мылу, то 
у такого мыла легко мож етъ отделиться щелокъ, что, конечно въ 
высшей степени не желательно. Но разъ  это  случится, въ такомъ 
случае, чтобы вновь соединить щелокъ съ масломъ. смесь эту необ
ходимо нужно еще разъ  вскипятить.

Когда дегтярное мыло приготовляется прямымъ способомъ, въ 
такомъ случае нельзя брать при изготовлеши его обрезки.

б) Приготовляемыя изъ обр1>зковъ.

Если же х о тятъ  переработать мыльные обрезки отъдегтярнаго мыла, 
въ такомъ случае ихъ перепускаюсь. Для этого льютъ въ котелъ
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10 ф. древеснаго дегтя и въ немъ подогр’Ьваютъ его. Какъ только 
деготь нагреется, къ  нему въ котелъ подбавляютъ небольшими ча
стями около 20 фун. тонкоизрЪзанныхъ дегтярныхъ обр’Ьзковъ. Но, 
какъ  извЪстно, чистое кокосовое мыло очень трудно распускается, 
въ виду чего къ  вышеуказанному нами дегтю и къ 20 ф. обрЬзковъ 
подбавляютъ еще 30 ф. чистаго ядроваго мыла, свареннаго изъ  ко
стяного или другихъ какихъ-нибудь животныхъ жировъ. Самое лучшее 
распускать для этой цЪли мыло, приготовленное изъ оливковаго масла. 
Къ такому мылу для его удешевлешя, можно прибавить къ  нему также 
и мыло, сваренное изъ  зеленаго деревяннаго масла. Во время распу
скашя мыла нужно безпрерывно мЬшать, иначе легко мож етъ полу 
читься пЬнистое мыло. Какъ только всЬ мыльные обрЬзки распу
стятся, то  полученную мыльную массу процЬживаютъ сквозь сито 
въ форму.

в) Посредствомъ машинъ.

1) Ч и с т о е  д е г т я р н о е  м ы л о .

Для приготовлешя этого мыла берутъ:

20 фун. желтаго или коричневого основного мыла.
2 1 2 ф. чистаго древеснаго дегтя.

При изготовлеши этого мыла нужно первымъ долгомъ позабо
титься, чтобы нарЬзанное для этого длинными полосками основное 
мыло не слишкомъ высохло, иначе оно очень трудно будетъ прохо
дить между вальцами.

2) С Ъ р н о-д е г т  я р н о е м ы л о .

Для приготовлешя этого мыла берутъ:

10 ф. желтаго основного мыла.
1 » растворенной въ самомъ незначительномъ количествЪ

воды сЬрной печени.
2 » чистаго древеснаго дегтя.

Все это на машинЬ хорошо переминается и перемЬшивается, а з а 
т'Ьмъ формируется.

Въ большинствЬ случаевъ при изготовлении этого мыла берутъ не 
обыкновенный чистый деготь, а березовый. Конечно, э т о т ъ  деготь 
н-Ьсколько дороже, но за т о  мыло получается лучше и не т а к ъ  черно, 
к акъ  оно получается изъ  обыкновеннаго дегтя.
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г) Х олодн ы м ъ  способом ъ.

1. С Ь р но-д  е г т  я р н о-к о к ос  о в о е м ы л о .

Для приготовлешя такого мыла берутъ:

10 ф. кокосоваго масла.
6 » Ьдкаго натроваго щелока крепостью въ 38° Б.
1 » сЬрнаго цв'Ьта.
4 » чистаго древеснаго дегтя.

ВначалЬ распускаютъ кокосовое масло и при 25— 30° Ц. къ  нему
подбавляютъ вначалЬ серный цвЬтъ, хорошо размЬшиваютъ его по 
распущенному маслу, а затЬ м ъ  къ  этой массЬ подбавляютъ Ъдкш 
щелокъ. Какъ только увидятъ, что въ котл'Ь получилось хорошее 
мыло, к ъ  нему подбавляютъ отъ  40 до 80 гр. размариноваго масла. 
Р азъ  и это  масло хорошо будетъ размЪшано и соединится въ одно
родную массу съ остальнымъ содержимымъ въ котлЬ, то  ту тъ  же, 
при очень быстромъ и безпрерывномъ помЪшиванш, подбавляютъ къ 
этой массЬ деготь и ту тъ  же готовое мыло сливаютъ въ форму.

IV. Ихтюловыя мыла.

По берегамъ нЪкоторыхъ озеръ въ ТиролЬ можно встр-Ьтить боль
шими залежами пропитанный горнымъ масломъ особый камень, въ 
которомъ содержатся остатки допотопныхъ рыбъ и другихъ морскихъ 
животныхъ.

Если TaKie камни подвергнуть сухой перегонкЬ, то  можно полу
чить летучее, содержащее въ своемъ составь сЬру, масло, называемое 
«сырымъ ихтюловымъ масломъ».

Если такое  масло обработывать дальше крЬпкою сЬрною кисло
тою, то  въ конечномъ р езультат^  получается продуктъ съ кислот
ными свойствами, который называется «сульфоихтюловой кислотою». 
Соли этой кислоты находятъ примЬнеше въ те р ап т .

Аммошевыя соли этой кислоты и называются «ихтшломъ».
Въ мыла же прибавляютъ обыкновенно или ихтюло-кислый аммо- 

нж, или ихтюлокислый натръ.
Bcfe мыла съ этими солями употребляются въ медицинЬ противъ 

ревматизма, при ожогахъ кожи, при обмораживанш ея и при другихъ 
кож ныхъ повреждешяхъ.

ВсЬ мыла съ ихтюломъ приготовляются или а) посредствомъ м а
шинъ, или б) холоднымъ способомъ.
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а) Посредствомъ машинъ.

1) Б е л о е  и х т ч о л о в о е  м ы л о .

Для его приготовлетя  берутъ:

10 ф. белаго основного мыла.
160 гр. ихтюлокислаго ам м отя .

2) И х т т л о в о е  м ы л о  У н н а .

Для приготовлетя  этого мыла берутъ:

9 вЪсовыхъ частей основного мыла, въ которомъ нахо
дится въ избы тке жиръ.

1 весовая часть Ихтюловаго натра.

б) Холоднымъ способомъ.

1) К о к о с о во-и х т  i о л о в о  е м ы л о .

Для приготовлетя этого мыла берутъ:

10 ф. кохинхиноваго кокосоваго масла.
5 » едкаго натроваго щелока, крепостью въ 39° Б.

,!3 ф. ихтюло-кислаго натра, раствореннаго въ самомъ 
незначительномъ количестве воды.

V. 1одовое или юдистокал1евое мыло.

Мыло это  можно приготовить или холоднымъ способомъ, или по
средствомъ машинъ.

а) Холоднымъ способомъ.

1) К о к о с о в о - к л е щ е в и н н о е  1 о д и с т о к а л 1 е в о е  м ы л о .

Для приготовлетя  этого мыла берутъ:

5 ф. кокосоваго масла.
2 1 /3 ф. клещевиннаго масла.
2 li2 » сала.
5 ф. едкаго натроваго щелока крепостью въ 39° Б.
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ВначалЪ на медленномъ огне распускаютъ жиры и масла и при 
35° Ц. прибавляютъ къ  нимъ едю й щелокъ. Хорошо мешаю тъ. Къ 
образовавшему мылу въ ко т л е  подбавляютъ 1 ф. юдистаго кал1я, ра
створеннаго въ 1 ф. горячей воды. Вновь все хорошо м еш аю тъ и 
сливаютъ въ форму.

2) С а л ь н о - к о к о с о в о е  1о д и с т о к а л | ' е в о е  м ы л о .

Для его приготовлетя  берутъ:

20 ф. кокосоваго масла.
5 » сала.

14 » едкаго натроваго щелока крепостью въ 38° Б.
3 » юдистаго кал1я.
2 1/, ф. воды.

1 2 » серноватисто-кислаго натра.

Сало и кокосовое масло при 35° 0 Ц. соединится съ едким ъ щело
комъ. Какъ только получится полное соединеше жира и масла съ 
едкимъ щелокомъ, то  къ  образовавшемуся въ котле  мылу по .ба- 
вляютъ юдистый калш и серноватисто-кислый натръ, растворенные 
передъ этимъ въ 2 1 /2 ч. воды. Смешавши все это  хорошо между со
бою, полученную мыльную массу сливаютъ въ форму, где ее хорошо 
укрываютъ.

6) П осредством ъ  м аш и нъ.

1) О с н о в н о е  м ы л о .

Для его приготовлетя  берутъ:

10 ф. основного мыла и смбшиваютъ его съ
1 » юдистаго кал1я, превращеннаго въ порошокъ и про- 

сеяннаго черезъ сито.

2. М ы л о  У н  на .
Берутъ:

95 част, основного мыла, въ которомъ содержится излиш- 
нш жиръ.

5 » юдистаго кали.

3. М ы л о  Б у ц ц а.
Берутъ:

95 ч. нейтральнаго, или щелочнаго основного мыла.
5 » юдистаго кали.
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B e t  юдистыя мыла употребляются для мыльныхъ ваннъ при рев- 
матическихъ боляхъ рукъ и ногъ.

YI. Камфарныя мыла.

Для приготовлешя камфарныхъ мылъ существуетъ очень много 
рецептовъ. Большинство этихъ  рецептовъ есть ни болЬе, ни менЪе 
к а к ъ  простое повтореше одного и того же, съ самыми незначитель
ными лишь измЪнешями и измЪнешями не по существу самаго дЪла. 
а лишь по форм'Ь.

Ниже мы приводимъ здЪсь самые лучпле изъ  рецептовъ по изго- 
товлешю камфарныхъ мылъ.

1. К о к о с о в о е  м ы л о .

Для приготовлешя этого мыла берутъ:

10 ф. кокосоваго масла.
5 » свиного сала.
8 » Ъдкаго натроваго щелока крепостью въ 37° Б.

100 гр. камфары.
60 » розмариноваго масла.
20 » лавандоваго »

ВначалЬ кладутъ въ котелъ  жиры и масла и распускаютъ ихъ 
Когда они распустятся, к ъ  нимъ подбавляютъ камфару, которая въ 
нихъ и растворяется. ПоагЬ этого смЪсь охлаждаютъ до 30° Ц. и 
при этой температур^ прибавляю тъ къ  ней ■Ьдкш щелокъ. Какъ только 
щелокъ соединится съ жирами и получится хорошее, блестящее на 
своей поверхности мыло, къ  нему подбавляютъ эфирныя масла, раз- 
мЪшиваютъ, а з атЬ м ъ  сливаютъ въ форму, гд-Ь его хорошо укрываютъ. 
Давши слитому мылу остыть, его разр-Ьзываютъ на неболыше бру
сочки, которые обертываю тъ свинцовою бумажкою, а мыло съ этою 
бумажкою уже затЬ м ъ  обертывается бумажкою съ этикетомъ.

Такое мыло обязательно необходимо хорошо обертывать, иначе 
при плохой оберткЬ камфара сильно изъ  нея улетучивается.

2. С а л ь н о - к о к о с о в о е .

Для его приготовлешя берутъ:
15 ф. кокосоваго масла.

5 » сала.
11 » Ъдкаго натроваго щ елока крЬпостью въ 38° Б.



— 349 —

1 ф. камфары.
80 гр. розмариноваго масла.
60 » тминнаго »

ВначалЪ распускаютъ жиры и въ нихъ растворяютъ камфару. 
Когда эта  масса остынетъ до 45° Ц., прибавляютъ Ъдкш щелокъ. 
Какъ только Ъдкш щелокъ соединится съ масломъ и саломъ и полу
чится въ котлЪ мыло, то  к ъ  нему прибавляютъ эфирныя масла, за -  
тЬм ъ мыло сливаютъ въ форму и хорошо его укрываютъ въ ней.

3) К а м ф а р н о е  м ы ло, п р и г о т о в л я е м о е  п р и  п о с р е д с т в а
машинъ.

Для приготовлетя  такого мыла берутъ:
12 ф. основного бЪлаго мыла.

1 » камфары.

Что касается камфары, то ее, прежде чЪмъ прибавлять къ  мылу, 
вначалЪ нужно превратить въ порошокъ, порошокъ это тъ  просЪять, 
и уже его подбавлять къ  мылу. Можно такж е  камфару, вместо того, 
чтобы превращать в i. порошокъ, просто растворить въ небольшомъ 
количеств^ спирта и э то тъ  растворъ подбавить къ  мылу.

4. К а м ф а р н о е  м ы л о  Б у ц ц а .

Буцца приготовляетъ камфарное мыло просто.
Онъ растворяетъ Ю°/0 камфары или въ нейтральномъ, или въ 

жидкомъ щелочномъ, или въ мазеобразномъ съ избыткомъ жира 
основномъ мылЪ.

Такое мыло рекомендуется имъ для употреблешя при мытьЪ нашей 
кожи для возбуждешя ея и для лучшей циркуляцш, что необходимо 
для кожи во время обмораживашя ея.

Въ заключеше мы должны упомянуть, что веб камфарныя мыла 
употребляются при обмораживаши нашей кожи, а такж е они упо
требляются для ваннъ при ревматическихъ боляхъ.

VII. Карболовый мыла.

Карболовая кислота или, что одно и то же, фенолъ [С6НЙ (ОН)] 
представляетъ изъ себя въ чистомъ видЪ безцв’Ьтные, своеобразные 
кристаллы. Кристаллы эти слабо растворимы въ водЪ, летучи, масло
образны, обладаютъ характернымъ запахомъ копченыхъ предметовъ. 
Причемъ кислота эта  очень ядовита. Она находитъ большое примЪ- 
неше при хирургическомъ леченш ранъ, а главнымъ образомъ —  при
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дезинфекцш. При 42° Ц. она плавится, а при 182 —  183° Ц кипитъ. 
Пары ея легко воспламеняются. При 15 Ц. одна часть ея растворяется 
въ 15 ч. воды. Она легко растворяется въ спирте, эфире. глицерине, 
въ жирныхъ и эфирныхъ маслахъ. Въ твердомъ виде, а такж е въ 
густыхъ растворахъ она разъЪдаетъ кожу и слизистыя оболочки. 
При свободномъ доступе къ  ней света  и воздуха она легко окраши
вается въ красноватый цветъ . въ виду чего при сохраненш ея необ
ходимо плотно закупоривать и защ ищ ать отъ  во зд е й с га я  на нее света.

Въ торговле встречается главнымъ образомъ три сорта карболо
вой кислоты.

Первый, самый лучшш сортъ, употребляется въ медицине при из
готовлеши различнаго рода медицинскихъ препаратовъ.

Второй сортъ, подъ назваш емъ «Acidum corbolicum сгух» употре
бляется тож е въ медицине для более грубыхъ препаратовъ и, нако- 
нецъ, третш сортъ, т а к ъ  называемая «продажная кислота» употре
бляется по преимуществу для дизенфекцш.

Что касается употреблешя ея въ мыловаренш, то существуетъ 
безчисленное множество всевозмож нМ ш ихъ рецептовъ т а к ъ  назы- 
ваемыхъ «карболовыхъ мылъ». Приготовленныя по этимъ рецептамъ 
мыла можно разбить на две группы.

Къ первой группе относятся таю я  карболовыя мыла, которыя пах- 
нутъ карболовой кислотой только до т е х ъ  поръ, пока они находятся 
упакованными въ хоропия, плотно закрываюпцяся коробки. Но какъ  
только такое мыло вынимается изъ  упаковки и поступаетъ въ употребле- 
Hie, оно т у тъ  же теряетъ  содержащуюся въ немъ карболовую кислоту.

Ко второй же группе относятся таю я карболовыя мыла, въ кото
рыхъ карболовая кислота содержится не какъ  таковая, а въ виде 
карболокислаго натра или кали, т а к ъ  какъ  карболовая кислота со 
щелочными металлами вступаетъ въ соединеше и образуетъ  соли. 
Т аю я  мыла дЪйствуютъ очень щелочно. Они к ак ъ  будто бы оказы- 
ваютъ очень сильное дЪйсгае, но ихъ дЪйсгае на нашу кожу совеЬмъ 
не то, какое мы хотели  бы получить отъ  мыла, содержащаго въ 
своемъ состав^ въ действительности карболовую кислоту. Такимъ 
образомъ можно почти съ уверенностью сказать, что все карболовыя 
мыла далеко не соотвЬтствуютъ своему назначешю. Главная причина 
э т о м у — это  быстрая испаряемость карболовой кислоты изъ  мыла.

Но та к ъ  к ак ъ  публика требуетъ  карболовыя мыла, въ виду этого 
ниже мы и даемъ несколько рецептовъ для приготовлешя «карболо
выхъ». Одни изъ эти х ъ  мылъ по способамъ своего приготовлешя и 
по своимъ матер1аламъ будутъ стоить дороже, друпя— дешевле.

Все карболовыя мыла приготовляются или при помощи машинъ, 
или холоднымъ способомъ.



—  351 —

А. Доропя карболовыя мыла.

I. При помощи машинъ.

1. Для приготовлетя карболоваго мыла по этому способу берутъ:

10 ф. основного бЪлаго мыла.
100 гр. карболовой кислоты, смешанной съ 
100 » раствора поташа.

Чистая карболовая кислота представляетъ изъ  себя бЪлую кри
сталлическую массу, которая обыкновенно поступаетъ въ торговлю 
въ закупоренныхъ бутылкахъ. Чтобы извлечь такую кислоту изъ бу
тылки, для этого бутылку ставятъ въ горячую воду, кислота плавится.

Для приготовлетя же мыла по выше приведенному рецепту, вна- 
чалЪ отвЪшиваютъ въ сосудъ, могущш вместить въ себя нисколько 
болЪе двухсотъ грам. жидкости, 100 гр. раствора поташа, а въ это тъ  
растворъ на вЪсахъ подливаютъ расплавленную карболовую кислоту. 
Все это  смЪшиваютъ и эту  уже смЪсь прибавляютъ къ  основному 
мылу, когда оно проходитъ между вальцами на машинЪ.

2. К а р б о л о в о е  м ы л о  Д и т е р и х а  (Е. D i e t e r i c h )

Для приготовлетя  этого мыла берутъ 75 вЪсовыхъ частей мыль- 
наго порошка, приготовленнаго изъ  хорошаго мыла и 25 ч. чистой 
карболовой кислоты. Все это складываютъ въ подогретую ступку, 
хорошо см'Ьшиваютъ и эту  смЪсь кладутъ въ неболышя формочки и 
прессуютъ. Мыло это  должно сохраняться въ металлическихъ короб- 
кахъ, чтобы предохранить улетучиваше изъ него карболовой кислоты.

По мнЪшю самого изобретателя, мыло это  очень хорошо для 
мытья рукъ врачамъ, оно хорошо пенится, медленно растворяется. 
Въ своемъ состав^ оно содержитъ не особенно много карболовой 
кислоты.

И. Холоднымъ способомъ.

1) К о к о с о в о е  м ы л о .

Для приготовлетя  этого мыла берутъ:

10 ф. кохинхиноваго кокосоваго масла.
5 » Ъдкаго натроваго щелока крепостью въ 38° Б.

1 / 2 » глицерина крепостью въ 28° Б.
1 /2 » чистой карболовой кислоты, растворенной въ 
V2 » tflKaro кал1еваго щелока изъ поташа.
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Когда Ъдкш щелокъ вполнЪ соединится въ котл-fe съ масломъ и 
получится мыло, къ  нему подбавляютъ глицеринъ и растворъ карбо
ловой кислоты въ кал1евомъ щелокЪ.

2. С а л ь н о - к о к о с о в о е .

Для приготовлетя  этого мыла берутъ:

10 ф. кокосоваго масла.
5 » сала.
8 » Ъдкаго натроваго щелока крепостью  въ 37иБ 

160 » чистой карболовой кислоты.

ВначалЪ стараются обычнымъ способомъ при 35° Ц. соединить 
жиръ и масло съ Ъдкимъ щелокомъ.

Получивши въ котлЪ хорошее мыло, къ  нему подбавляютъ карбо
ловую кислоту, предварительно растворивши ее въ небольшомъ ко- 
личествЪ .воды. Если полученное такимъ способомъ мыло желательно 
надушить, въ таком ъ  случай къ  нему подбавляютъ розмариноваго ма
сла. Подбавивши къ  приготовленному мылу карболовой кислоты и 
розмариноваго масла, хорошо все это  размЪшиваютъ по мыльной 
массЪ, а за гЬ м ъ  мыло сливаютъ въ форму, которую тутъ  же хорошо 
укрываютъ. Давши мылу въ формЪ остыть, его быстро разрЪзываютъ 
на брусочки, которыя обвертываютъ въ свинцевую бумагу, а поверхъ 
ея обертываютъ уже этикеткою.

3. К а р б о л о в о е  м ы л о  Б у ц ц а .

Для приготовлетя этого мыла берется нейтральное кал1евое мыло 
и къ  нему подбавляется чистая карболовая кислота. Мыло это реко
мендуется Буцца для ежедневнаго употреблешя. Оно приготовляется 
двухъ сортовъ: слабое и сильное. Въ слабомъ мылЪ должно содер
жаться карболовой кислоты не болЪе 3 % ,  а въ сильномъ ея содер
жится до 50/о.

4. К а р б о л о в о е  м ы л о  д л я  с т и р к и  б Ъ л ь я  б о л ь н ы х ъ .

ВначалЪ подгстовляютъ обычнымъ способомъ какое нибудь к а 
нифольное мыло. Когда мыло будетъ вполне готово, к ъ  нему подба
вляютъ карболовой кислоты. Для этой цЪли можно употреблять не 
химически чистую карболовую кислоту, а лишь въ техническомъ о тн о 
шены чистую, что принято называть въ аптекахъ  и аптекарскихъ 
магазинахъ «Acidum carbolicum depuratum».



Б. Дешевыя карболовыя мыла.

Ниже мы приводимъ три рецепта для приготовлешя дешевыхъ кар- 
боловыхъ мылъ.

Для приготовления таки х ъ  мылъ можно взять:
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I  Е  п  i n■ i
ф у н т о в ъ .

100 20 -

I 80 100

80 ; 100 , 100

15 15 15

90 ■ 100 100

Все эти мыла приготовляются по одному и тому же способу. Вна
чале нагреваю тъ жиръ или масло и въ нихъ растворяю тъ смолу. 
К акъ только канифоль растворится въ нихъ и температура въ этой 
смеси опустится до 75° Ц., къ нимъ подбавляется карболовая ки
слота. Въ это  время въ другомъ ко тл е  нагреваю тъ едкш  щ елокъ до 
50" Ц. Къ нагретом у до этой температуры щ елоку подбавляютъ ча
стями, при безпрерывномъ помеш иванш , жиры и масла изъ перваго 
котла. К акъ только все жировыя вещ ества соединятся со щ елокомъ 
и въ котле получится мыло, его ту тъ  же сливаютъ въ форму, и 
форму хорош о укрываютъ.

VIII. Керосиновое мыло.

Въ первый разъ  керосиновое мыло появилось въ 1878 г. на па
рижской всем1рной вы ставке. На этой вы ставке на мыло это  было 
обращено серьезное внимаже, так ъ  как ъ , это  было известно, мыло 
въ керосине не растворяется. Но если керосинъ см еш ать съ неболь
шимъ количествомъ Карнаубскаго воска и эту  смесь прибавить къ 
мылу, то такое мыло становится растворимымъ. Растворимость т а 
кого керосиноваго мыла обусловливается содерж аж емъ въ немъ к а р 
наубскаго воска. Э тотъ  же последнш — вещество сложное. Часть его 
едкими щелоками омыляется, между т е м ъ  как ъ  другая часть его, 
такъ  наз., мирициловый алкоголь |С 29 Н59 СН2 (ОН)] при этом ъ выде-

В. П.  Б Л А Г О В Е Щ Е Н С К !Й. 23
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ляется въ свободномъ виде. Э тотъ  мирициловый алкогодь и обусло- 
вливаетъ собою растворимость керосиноваго мыла.

Керосиновыя мыла хороши противъ всевозмож нейш ихъ парази- 
товъ, въ особенности же они недурно действую тъ во время чесотки.

Ниже мы и приводимъ рецептъ такого  мыла.

1. К е р о с и н о в о е  м ы л о  д-ра П а у л я  ( P a u l ) .

Для приготовлетя этого мыла берутъ:

100 гр. марсельскаго мыла 
50 » керосина.
40 » карнаубскаго воска.
50 » спирта.

Въ колбу кладутъ карнаубскж  воскъ и къ  нему подливаютъ ке- 
росинъ и спиртъ. Всю эту  смесь нагреваю тъ на водяной бан е. Какъ 
только карнаубскш  воскъ вполне разойдется, то къ  этой смеси 
исподволь, небольщили частями, подбавляютъ мыло въ порош ке или 
въ тонки хъ  пластинкахъ К акъ только все мыло разойдется, то при 
взбалтыванж содержимаго въ колбе даю тъ всему остыть, а з а т е м ъ  
его вливаютъ въ небольшую формочку.

IX. Крезоловыя мыла.

Подъ назваш емъ «крезолъ» принято подразум евать см есь трехъ 
изом ерны хъ, содержащихся въ каменно-угольномъ дегте, метилъ фе- 
ноловъ С6Н4 <  ^  • Св-Ьже добытый крезолъ  представляетъ изъ себя 
безцветную  маслообразную жидкость съ удушливымъ запахом ъ. При 
сохранены  этой жидкости подъ вл1яшемъ св ета  и воздуха она мало 
по малу чернЪетъ. Въ воде крезолъ растворимъ много хуже, чем ъ 
подобная ему карболовая кислота.

К р езо л ъ —■ это  ближайшш, самый высшш гомологъ карболовой 
кислоты. Въ силу чего еще не та к ъ  давно сырой, не очищенный кре
зо л ъ  назывался въ торговле «неочищенная 100°/0 к а р б о л о в а я  
к и с л о т  а».

Крезолы представляютъ изъ себя въ высшей степени дМ стви- 
тельныя дезинфекцюнныя средства. Они убиваютъ бактерш  плесени, 
зародыши другихъ организмовъ, а потому им ею сь большое примкне
т е  въ хирурпи. Они хотя и меньше ядовиты, чем ъ карболовая ки
слота, но за  то  они много действительнее ея.

К акъ мы уже сказали, крезолъ  трудно растворимъ въ воде, 
но за  то  онъ легко растворяется въ растворе жидкаго кал1еваго
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мыла. Растворъ его въ жидкомъ кал1евомъ мылЬ съ водою даетъ  въ 
какихъ  угодно соотнош еш яхъ совершенно чистый растворъ и крезолъ 
изъ  такого раствора не выделяется. Это свойство крезола очень 
пригодно для употреблеш я его въ медицинЬ. Для этой цЬли нагрЬ- 
ваютъ на водяной бан-Ь 1 часть чистаго, безъ  всякой примЪси къ  
нему растворимаго стекла, кал1еваго мыла и къ  нему прибавляютъ, 
при безпрерывномъ помешиваши, небольшими порщями тож е 1 часть 
крезола. Прибавивши крезолъ, всю смЬсь мЬш аю тъ до тЬ х ъ  поръ, 
пока не получится ровная, свободная отъ  мыльныхъ сгустковъ см1>сь. 
Э та крезолово-мыльная смЬсь называотся « л и з о л  ъ».

Лизолъ представляетъ изъ себя вначалЬ своего образоваш я ж елто
коричневую, а затЬ м ъ  темнокоричневую, маслянистую ж идкость. 
На ощупь жидкость эта  скользкая, съ характерны мъ зап ахом ъ  не- 
очищеннаго крезола. Если эту  жидкость смЬш ать съ дистиллиро
ванной водой, то  получится прозрачный желтоватый растворъ. Если 
же ее смЬш ать съ колодезною водой, то  получится мутноватый ра
створъ. Водные растворы этой жидкости очень сильно пЬнятся и ре- 
агирую тъ щелочно.

Въ мыловаренномъ производствЬ еще встрЬчается препаратъ подъ 
назваш емъ « к р е о л и н ъ » .

Подъ «креолиномъ» принято подразумЬвать таю'е препараты, въ 
которы хъ дегтярныя масла съ относительно незначительнымъ содер
ж аш емъ крезоловъ (не карболовой кислоты) при посредствЬ извЬст- 
ныхъ вспомогательныхъ средствъ приводятся въ растворъ. Этотъ ра
створъ при разбавлеши его водою даетъ  эмульаю . Вспомогательными 
же средствами въ данномъ случай служ атъ или канифольныя мыла, 
или обрабатываш е дегтярныхъ маселъ, т. е. крезоловъ кон центриро
ванной сЬрной кислотою.

1. Л и з о л о в о е  м ы л о  Б у ц ц и .

Это мыло приготовляется просто.
Берутъ жидкое нейтральное основное мыло и къ  нему подм-Ьши- 

ваю тъ до 3°/0 лизола.

2. К р е о л  и н о в о е .

Креолиновое мыло можно приготовлять или при помощи машины 
или холоднымъ способомъ.

Если такое мыло намЬрены приготовить при помощи машинъ, въ 
таком ъ  случай для этого берутъ, предположимъ, 25 ф. основного 
мыла и подбавляютъ къ  нему 1> 4 креолина и все это  хорош о пере- 
м'Ьшиваютъ на машинахъ.

23*
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Что же касается при готовлетя этого мыла холоднымъ способомъ, 
то въ таком ъ случае берутъ:

25 ф. кокосоваго масла.
1 */4 » креолина.

121/3 » едкаго  натроваго щ елока крепостью  въ 39° Б.

Вначале распускаю тъ кокосовое масло и къ нему подбавляютъ 
креолинъ, а з а т е м ъ  обычнымъ способомъ эту массу омыляютъ 1>дкимъ 
щелокомъ.

X. Ментоловое мыло.

Для приготовлетя таки х ъ  мылъ Буцца бралъ жидкое нейтральное 
мыло и добавлялъ къ  нему до 5° 0 ментола.

Это мыло м ож етъ служить для чистки зубовъ, так ъ  какъ  оно 
нейтрально.

XI. Можжевеловыя мыла.

И зъ особаго растеш я— мож ж евельника (juniperus oxycedrus) су
хой перегонки добывается можжевельный деготь. Деготь э то тъ  пред
ставляетъ  изъ  себя темнокоричневую , на подоб1е об ы кн овен н ая  
дегтя жидкость, съ острымъ, напоминающимъ можжевельныя ягоды 
зап ахом ъ  и прянымъ вкусомъ. Онъ применяется въ медицине въ чи- 
стомъ виде, или въ виде густыхъ и ж идкихъ мазей при лечеш и че
сотки, мокрыхъ лиш аевъ, паршей и т. п. накожныхъ болезней. Его 
прибавляютъ и къ мылу. Т акое мыло поступаетъ въ продажу въ твер
домъ или въ жидкомъ виде.

а) Твердое можжевельное мыло.

Въ твердомъ виде это  мыло приготовляется холоднымъ спосо
бомъ и для его при готовлетя  берутъ:

10 ф. кокосоваго масла.
3 » можжевельнаго дегтя.
6 » едкаго  натроваго щ елока крепостью  въ 38“ Б.

Вначале распускаю тъ кокосовое масло и при 37— 38° Ц. къ  нему 
подбавляютъ можжевельный деготь, а з а т е м ъ  едкш  щ елокъ. Все х о 
рошо смеш иваю тъ. К акъ только получится вполне омыленное мыло, 
его тотчасъ  сливаютъ въ форму.

Это мыло, будучи р азр езан о , въ р а з р е з е  получается блестя
щ а я  темнокоричневаго ц вета . Мыло очень недурно при лишайныхъ 
сыпяхъ.
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6) Жидкое можжевельное мыло.

( М ы л о  Г е б р а  ( Не b r a ) .

Для приготовления этого мыла берутъ:

25 гр. хорош аго кал!еваго ж идкаго мыла.
25 » можжевельнаго дегтя.
50 » виннаго спирта.

Все хорош о смешавш и, разливаю тъ его по особымъ баночкамъ. 
Мыло это  очень недурно отъ  чесотки.

XII- Мраморныя мыла.

Проф. д ръ Е. Я. Ш леихъ (Е. L. Schleich) рекомендуетъ при мытье 
рукъ для дезинфекцш  ихъ мраморное мыло.

Т акое мыло приготовляется просто.
Берутъ 750 гр. свЪтлаго, прозрачнаго канифольнаго мыла, разрЪ- 

зы ваю тъ на тоню я пластинки, подливаютъ къ  нему 1500 гр. горячей 
воды и на огнй или на водяной бан е распускаю тъ. К акъ только все 
мыло распустится, къ  нему подбавляютъ 150 гр. стеариновой пасты 
(Pasta  stearata  Schleich) и 150 гр. восковой пасты (P asta  cerata 
Schleich). К акъ только эти пасты разойдутся въ мыле, то къ  мыль
ной массй въ котле  подбавляютъ небольшими порщями въ грубомъ 
порош ке 7000 гр. очищенной мраморной пыли, пропустивши ее пред
варительно черезъ  сито №  4. Вся масса въ ко тл е , при безпрерыв- 
номъ помеш иванш , кипятится въ продолженш I 1/, часовъ, причемъ 
за  это  время къ  ней подбавляютъ еще 300 гр. воды взам ен ъ  испа
рившейся. Все это  м еш аю тъ до густоты сиропа и стерилизируютъ-.

Что же касается стеариновой и восковой пастъ, то  они пригото
вляются тож е несложно.

а) Стеариновая паста.

Для приготовлешя этой пасты расплавляю тъ въ выпаровочной 
чаш ке 100 гр. чистаго стеарина (Acid, stearinie pur.) и къ  распла
вленной массе, при безпрерывномъ помеш иваш и, подбавляютъ о тъ  8 
до 10 гр. амм1ака (наш атырнаго спирта) и полученную см есь разба- 
вляютъ водою до каш ицеобразной густоты. После этого къ  этой 
массе подбавляютъ несколько капель нашатырнаго спирта и воды до 
т е х ъ  поръ, пока не получится белая, на подоб1е снега, эм у л ьая .Э та  
эм ульая должна быть щелочна.
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6) Восковая паста.

Для ея приготовлетя распускаю тъ на водяной бан е 100 гр. чи
стаго пчелинаго воска и подливаютъ къ  нему при безпрерывномъ по- 
меш иванж  около 10 гр. наш атырнаго спирта. После этого  къ полу
ченной м ассе подбавляютъ по каплямъ, при безпрерывномъ помеш и- 
ванж, около 150 гр. дестиллированной и стерилизованной воды, пока 
не получится ровная эм ульая.

Мраморное мыло представляетъ изъ себя светло-ж елтую  массу съ 
очень пр1ятнымъ запахом ъ пчелинаго воска. Оно тестообразн о  и если 
его см еш ать  съ водою, оно распадается, выделяя очень обильную 
пену. Но оно не бываетъ мажущимся и не тянется въ виде нитей, 
как ъ  то  наблюдается надъ жидкими кал1евыми мылами.

Мыло это  служ итъ по преимуществу для мытья рукъ, отчего кож а 
на ру ках ъ  становится неж ною, мягкою. После же долгаго употребле- 
шя этого  мыла кож а на рукахъ привыкаетъ къ  высшей степени пр1ят- 
ному ощуущешю, ощ ущаемому нами после мытья ея этим ъ мыломъ.

ХШ. Мыльный спиртъ.

1. S p i r i t u s  S a p o n a t u s .

Для приготовлетя этого мыльнаго спирта берутъ:

10 ч. марсельскаго мыла.
200 » розовой воды.
300 » виннаго спирта.

Марсельское мыло превращ аю сь въ порош екъ и обливаютъ это тъ  
порош екъ 200 ч. воды и 300 ч. спирта. После этого всю эту  смесь 
оставляю тъ въ покое настояться, з а т е м ъ  фильтруютъ. Т акъ  какъ  
изъ этого мыльнаго спирта мыло мож етъ выделится даж е при 5° Ц., 
то  его нужно сохранять при комнатной тем пературе.

2. М ы л ь н ы й  с п и р т ъ  Г а г е р и ,

Для его приготовлетя берутъ 100 вес. частей измельченнаго въ 
порош екъ испанскаго мы ла.и 4 ч. очищеннаго поташ а. Все это  кла
дутъ въ стеклянную колбу, где и обливаютъ смесь эту  200 ч. розо
вой воды. С тавятъ  колбу на водяную баню и нагреваю сь до т е х ъ  
поръ. пока смесь въ колбе не превратится въ тонкую кашицу. 
Тогда къ  ней прибавляютъ 300 ч. виннаго спирта, дигирируютъ со
держащее въ колбе при безпрерывномъ взбалтыванш колбы въ про-
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долженш часа при 60— 70" Ц. ПослЪ этого колбу снимаю тъ съ водя
ной бани, ставять ее въ теплое мЪсто, так ъ  чтобы температура въ 
ней не могла опуститься ниже 15— 20°Ц., а по прошествш двухъ 
дней отфильтровываю тъ. Э тотъ  ф ильтратъ  и поступаетъ уже въ про
дажу въ пузы рькахъ.

3. О л е и н о в ы й  с п и р т ъ .

Для его приготовлешя берутъ:

2 1 2 ф. чистаго, хорош аго олеиноваго мыла.
1 литръ виннаго спирта.
1 » розовой воды.

ВначалЬ на водяной банЪ распускаю тъ олеиновое мыло, а зат'Ьмъ 
это  распущенное мыло растворяю тъ въ спиргЬ и розовой водЬ. Ра
створъ фильтрую тъ, а ф ильтратъ  разливаю тъ въ пузырьки для 
продажи.

Мыльные спирты ,— по мн-Ьшю проф. И. Микуличъ, очень полезны 
намъ для дезинфекцш  наш ихъ рукъ и вообще нашей кож и. Обмывая 
спиртомъ руки или нашу кожу, мы тЪмъ самымъ съ ея поверхности 
удаляемъ всЪхъ микроорганизмовъ, чего при мыть^ нами одною во
дою съ мыломъ мы не всегда достигаемъ.

Но мыльный спиртъ и м еетъ  и свои невыгодныя стороны:
Когда имъ вымываютъ руки, то они д-Ьлаются слиш комъ глад

кими и скользкими, что бываетъ намъ очень непр1ятно. Положимъ, 
если после промывки рукъ мыльнымъ спиртомъ, ихъ натереть нЬ- 
сколько каким ъ нибудь тонкимъ щебнемъ, то непр1ятное ощущеше 
скользкости  нисколько, а правда, всетаки не совеЬмъ, пропадаетъ.

Въ последнее время найдено средство удалять съ рукъ такую 
скользкость. Для этого, какъ  только руки бываютъ промыты мыль
нымъ спиртомъ, ту тъ  же капаю тъ на руки 2 - 3  капли соляной ки
слоты и растираю тъ ее по всей поверхности рукъ. Благодаря столь 
простому средству, тЬ м ъ не мЬнЪе непр1ятное ощ ущеш е скользко
сти совершенно пропадаетъ.

XIV. Мышьяковистое мыло.

Для приготовлешя этого  мыла мы приводимъ два рецепта.
Первый рецептъ: Для приготовлешя этого мыла берутъ 320 гр. 

мышьяка, 120 гр. поташ а, 320 гр. воды. Все это  H arptB aiorb, пока 
все не растворится. К акъ только все растворится, къ  этом у раствору 
подбавляютъ 320 гр. измельченнаго марсельскаго мыла и смЪсь мЪ-
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шаю тъ до т е х ъ  поръ, пока мыло не растворится. После этого къ 
мыльной массе подбавляютъ 40 гр. гашеной извести и 10 гр. камфары 
въ порош ке.

Второй рецептъ.
Берутъ 100 гр. салициловой кислоты, 50 гр. въ тонком ъ порош ке 

буры, 50 гр. въ тонком ъ порош ке нафталина, 500 гр. въ тонкомъ 
порош ке мышьяковистой кислоты, 500 гр. въ тонком ъ порош ке мыла 
и 1000 гр. воды. Все это  хорош о смеш ивается. Мышьяковистыя мыла 
употребляю тся для намазываш я ими внутреннихъ частей зверины хъ 
чучелъ. Благодаря таком у намазывашю, чучела эти очень долго, не 
портясь, сохраняются.

XV. Нафталиновыя мыла.

К акъ известно, нафталинъ обладаетъ антисептическими и дезин- 
фекцюнными свойствами. Масляный 10°/0 растворъ его съ пользою 
употребляю тъ противъ чесотки, а въ форме мазей его употребляю сь 
при многихъ кож ныхъ болезн яхъ , Главнымъ же образомъ онъ упо
требляется при чрезмерной потливости ногъ.

Для приготовлетя такого мыла берутъ:

10 ф. кокосоваго масла 
2Чг » кастороваго »
2 '/3 » сала

8 » едкаго натроваго щ елока крепостью  въ 37° Б.
1 » нафталина 

20 гр. Kaccieearo масла
4 » мятнаго (перечной мяты) масла.

Вначале распускаю тъ жиры и масла Когда температура распу- 
щенныхъ жировъ и маселъ понизится до 37° Ц., къ  нимъ подбавляютъ 
тогда нафталинъ, а за т е м ъ , когда смесь опустится до 30° Ц., то къ 
ней подбавляютъ уже едкш  щ елокъ. Все хорош о см еш иваю сь и къ 
полученному въ котле мылу подбавляютъ эфирныя масла. Вследъ за 
этим ъ мыло сливаютъ въ форму.

XVI. Нафтоловыя мыла.

Нафтолы— это  фенолы нафталина. Въ химш различаю тъ два наф 
тола а и р. а наф толъ кристаллизуется въ блесгящ ихъ иглахъ, £ наф- 
толъ  кристаллизуется въ листочкахъ. Э тотъ  последнш наф толъ и 
употребляется при изготовленш  мылъ противъ чесотки. Нафтоловыя 
мыла можно приготовлять какъ  при помощи машинъ, так ъ  и холод
нымъ способомъ.
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а) П о с р е д с т в о м ъ  м а ш и н ъ .  Для приготовлешя этого  мыла 
посредствомъ машинъ берутъ:

90 ф. основного мыла 
5 » 3 нафтола.

б) Х о л о д н ы м ъ  с п о с о б о м ъ .  Для приготовлешя по этом у спо
собу мыла берутъ:

20 ф. кокосоваго масла
5 » сала

14 » -Ьдкаго натроваго щ елока крЬпостью въ 38° Б.
7 1 /2 » 3 нафтола

4 гр. мятнаго масла (перечной мяты)
14 » гвоздичнаго »

8 » касаеваго  »

Вначал-Ь распускаю тъ ж иръ и масло и при 35° Ц къ нему приба
вляютъ Ьдкш щелокъ. К акъ только получится въ котлЬ мыло, къ 
нему прибавляютъ нафтолъ, хорош о размЬш иваю тъ, а затЬ м ъ  при
бавляю тъ эфирныя масла и мыло сливаютъ въ форму, гд-fe его хорош о 
укрываю тъ.

XVII. Оподельдокъ (Linimentum saponatumcomphoratum).

Оподельдокомъ называется растворъ мыла въ спиргЬ съ добавле- 
ш емъ къ  таком у раствору амм1ака, камфары и эфирныхъ маселъ. 
По охлаждежи такая  жидкость обращ ается въ студенистую массу. 
Э та студенистая масса при обыкновенной температур-fe не летуча, но
при нормальной температур-Ь челов-Ьческаго т-Ьла >) улетучивается.
Хорошо и нормально приготовленный оподельдокъ долженъ быть про- 
зраченъ и не долженъ содерж ать въ себ-fe кристалловъ, которые могли 
бы зат'Ьмъ при намазыванш оподельдокомъ нашей кожи оцарапать ее.

1. О б ы к н о в е н н ы й  о п о д е л ь д о к ъ .  Въ большинствЬ случаевъ 
онъ приготовляется такъ : берутъ 2 ч. хорош аго сальнаго ядроваго 
мыла, 3 ч. марсельскаго мыла и растворяю тъ ихъ въ 30 частяхъ 96%, 
спирта. Растворъ фильтрую тъ и къ фильтрату подбавляютъ камфары 
и aMMiaKa иногда для придашя ему пр1ятнаго зап аха  къ  нему подба
вляютъ эфирныя масла.

Но можно приготовить очень хорош ш  оподельдокъ и безъ  мар 
сельскаго мыла. Въ таком ъ  случай берутъ:

1) Нормальная температура челов-Ьческаго тЬла, въ среднемъ, равняется 
отъ 36 до 37° Ц.
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500 гр. сальнаго ядроваго мыла
200 » серебристаго мыла (изъ  ж идкихъ мылъ)

4лит. виннаго спирта крепостью  въ 96°/0|.

Вначале разрезы ваю тъ  мыло на очень тоню я пластинки и суш атъ 
его. После этого кладутъ это  мыло, а такж е и жидкое мыло въ бу
тылку, куда къ  нимъ подливаютъ спирта и все это  нагреваю тъ, при 
чемъ мыло растворяется. Можно растворъ это тъ  и не фильтровать, 
так ъ  к ак ъ  онъ очень жидокъ, а въ жидкихъ растворахъ, какъ  из
вестно, нечистоты легко осаждаются на дно сосуда. Поэтому осто
рожно сливаютъ светлый растворъ съ находящихся на дне сосуда 
нечистотъ. Если же по тому или иному находятъ, что лучше все-таки 
растворъ профильтровать, то профильтровываютъ сквозь чистую льня
ную тряпку. Къ профильтрофанной или слитой светлой жидкости под
бавляю тъ 40 гр. камфары и отъ  100 до 120 гр. амм1ака, а з а т е м ъ  
эфирныя масла, а именно: 40 гр. тимьяннаго и 80 гр размариноваго 
маселъ.

Такимъ способомъ приготовленный оподельдокъ разливаю тъ въ 
склянки съ продолговатымъ горломъ. Склянки эти должны быть не 
особенно больишя, так ъ  чтобы въ каждую изъ  нихъ можно было бы 
налить отъ  60 до 120 гр. оподельдока. Наливши, склянки съ опо- 
дельдокомъ хорош о закупориваю тъ и сохраняю тъ ихъ въ прохлад
номъ месте.

Оподельдокомъ обыкновенно натираю тъ кож у при ревматическихъ 
боляхъ.

При этом ъ нужно им еть въ виду, что растворен1е мыла въ спирте, 
при нагреванж  этого раствора, очень опасно, так ъ  как ъ  спиртъ при 
этом ъ очень легко мож етъ вспыхнуть. Если у приготовляющаго опо
дельдокъ н е тъ  подъ рукою предохранительныхъ для этого  средствъ, 
каю я бываютъ въ лаборатор1яхъ, въ таком ъ  случае, обливши мыло 
спиртомъ, ставятъ  эту  смесь въ теплое м есто  так ъ  часа на 24, а 
то и на 48. После этого смесь эту можно уже безопасно нагревать 
на водяной бане.

Можно оподельдокъ приготовить и изъ следующей смеси. Берутъ; 
предположимъ:

160 гр. белаго домашняго мыла 
80 » светлаго, наполненнаго жидкаго мыла.
80 » камфары.

Все это  распускаю тъ въ водяной бане, а з а т е м ъ  къ  смеси под
бавляю тъ З 1/  ̂ литра спирта и растворяю тъ въ немъ эту  смесь. Ра
створивши, к ъ  раствору подбавляютъ 160 гр. амм1ака и 10 гр. тимьян
наго и 20 гр. розмариноваго маселъ. Если приготовленный оподель-
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докъ не особенно чистъ. въ таком ъ  случаЪ, пока онъ бываетъ еще 
въ горячемъ состоянш, его фильтруютъ.

2. О п о д е л ь д о к ъ  Е. Д и т е р и х а  (Eug. Dieterich). Для пригото- 
влежя этого оподельдока берутъ:

35 гр. д1ализированнаго стеариноваго мыла 
20 » камфпры. растворенной при теплотЪ въ 

885 » спирта. Э тотъ  растворъ фильтрую тъ и къ  нему 
прибавляютъ:

4 » тимьяннаго масла
6 » размариноваго »

50 » амм1ака.

Къ этой см1зси подбавляютъ затЪ м ъ столько спирта, чтобы всей 
смЪси было 1000 граммъ (1 литръ) Что же касается стеариноваго 
мыла въ этом ъ оподельдокъ, то  оно приготовляется по Дитериху 
просто. Берутъ 1000 гр. стеариновой кислоты и распускаю тъ ее. При 
постоянномъ помЪшиванш ея подбавляютъ небольшими порщями къ 
нагретому до этого на водяной банЪ раствору 560 гр. кристалличе
ской соды въ 3000 гр. (3 литр.) воды. Когда вся кислота будетъ вне
сена сюда, прибавляютъ къ  этой смЪси еще 100 гр. спирта, укры- 
ваютъ сосудъ и оставляю тъ все это  стоять въ тепломъ мЪстЪ самое 
м ал о е - шесть часовъ.

По прошествш этого времени это  мыло отсаливаю тъ, для чего 
берутъ 250 гр. поваренной соли. 25 гр. кристаллической соды и все 
это  растворяю тъ въ 750 гр. воды. Полученный соляной растворъ про
фильтровываю сь. Отсоливши, собравшееся на верху ядровое мыло 
процЪживаютъ чрезъ льняную тряпку. Когда маточный разсолъ весь 
стечетъ, то .собранное мыло на тряпюЬ прессуютъ.

Но нужно имЪть въ виду, что всякая стеариновая кислота имЪетъ 
въ своемъ состав^ постороння соли. Если же х о тятъ  отделить отъ  
стеариноваго мыла эти посторонж я соли, въ тако м ъ  случай мыльный 
растворъ не отсаливаю тъ, но пом ещ аю сь его въ мЪшокъ изъ  перга
ментной бумаги, въ котором ъ и вЪшаютъ его въ теплую воду. Но 
такая  очистка им-Ьесь п р и м кн ете  только въ том ъ случай, когда 
дЪло идетъ о больш омъ производств^.

Что же касается вывара стеариноваго мыла, то  изъ выше приве
денной нами смЪси его получается 1100 гр.

3. Ж и д к ! й  о п о д е л ь д о к ъ  (Linimentum saponatum  com phoratum  
liquidum). Чтобы получить жидкш оподельдокъ, который тож е встр е
чается въ торговле, для этого берутъ:

300 гр. мыла изъ оливковаго масла 
50 » камфары.
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Все это  распускается на водяной банЪ и къ  распущенной массе 
подбавляютъ 2 г а лит. спирта. Давши мылу разойтись, жидкость от- 
фильтровываю тъ и къ  чистому ф ильтрату подбавляю тъ 50 гр. амм1ака, 
10 гр. тимьяннаго масла и 20 гр. розмариноваго.

XVIIL. Пемзовыя мыла.

Въ строгомъ значеши этого слова «пемзовое мыло» нельзя на
звать  медицинскимъ мыломъ. Т ем ъ  не м енее такое мыло употреб
ляется как ъ  возбуждающее средство при нЪкоторыхъ кож ныхъ ненор- 
мальныхъ образоваш яхъ, какъ . напр., при бородавкахъ, м озоляхъ и т. д.

Въ больш инства случаевъ пемзовыя мыла приготовляются холод
нымъ способомъ. Д алее мы и ознакомимся съ приготовлешемъ нЪ- 
которы хъ, более важ ны хъ изъ  таки х ъ  мылъ.

1) П е м з о в о е  м ы л о  б е з ъ  э ф и р н ы х ъ  м а с л ъ .  Для пригото
влешя этого мыла берутъ:

10 ф. кокосоваго или пальмоядернаго масла 
'6 » въ тонком ъ порош ке пемзы
7 » едкаго натроваго щ елока крепостью  въ 36° Б.
2 » растворимаго стекла крепостью  въ 38° Б.

Самое же мыло приготовляется очень просто. Къ нагретому до 
37— 38° Ц. маслу подбавляютъ въ тонком ъ порош ке пемзу. Подба
вивши пемзу, всю массу хорош о мЪшаютъ широкою лопаткою . После 
этого къ  этой м ассе въ ко тл е  подбавляютъ 6 ф. -Ьдкаго щ елока, а 
оставш ш ся одинъ ф унтъ -Ьдкаго щелока смеш иваю тъ съ раствори
мымъ стекломъ и эту  см есь тож е подбавляютъ въ котелъ, где все 
хорош о смеш ивается.

Мыльная масса въ ко тл е  становится очень густою и ее ту тъ  же 
сливаютъ въ форму. Форму со слитымъ въ нее мыломъ укрываю тъ 
крышкою, а на крышку накладываютъ какую-нибудь тяж есть.

Это мыло получается само по себе очень твердымъ. О тъ прибавки 
же къ  нему растворимаго стекла оно, полежавши, становится твер
дымъ, какъ  кость.

2) П е м з о в о е  м ы л о  с ъ  э ф и р н ы м и  м а с л а м и .
Это мыло лучше предыдущаго и приготовляется оно тож е очень 

просто.
Для его приготовлешя берутъ:

10 ф. цейлонскаго кокосоваго масла
6 1 а » въ тонком ъ порош ка пемзы
6 */3 » Едкаго натроваго щ елока кр-Ьпостью въ 36° Б.

1 » натроваго растворимаго стекла крепостью  въ 38° Б.
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Для придашя этому мылу пр1ятнаго зап ах а  къ  нему подбавляютъ:

14 гр. лавандоваго масла 
Я » розмариноваго »
2 » масла перечной мяты 
2 » тминнаго масла.

Это мыло приготовляется т а к ъ  же, какъ  и предыдущее пемзовое 
мыло. Самое же лучшее, при его изготовленш  эфирныя масла нужно 
подбавлять вначале варки къ  распущенному кокосовому маслу. Сюда 
же подбавляютъ нисколько голубого ультрамарина, отчего мыло по
лучается съ синеватымъ оттЪнкомъ. .

К акъ только пемзовое мыло осты нетъ въ формЪ, его разрЪзы- 
ваютъ на продолговатые, четырехугольные брусочки. Брусочки эти 
получаются гладкими и блестящими.

Р азрезан н ое на брусочки мыло, давши ему нисколько обсохнуть, 
складываю тъ ихъ плотно въ ящ икъ, на крышку накладываютъ тя
жесть, чтобы въ это м ъ  ящикЪ мыло подверглось н екоторой  фермен- 
тацш (брожежю ).

Вынувши эти кусочки изъ ящика, каждый и зъ  нихъ оберты ваю сь 
восковою бумагою, а поверхъ этой бумаги обертываю тъ уже другою 
бумагою съ напечатаннымъ на ней способомъ употреблеш я даннаго мыла.

При разрЪзываши этого мыла нужно стараться, чтобы как ъ  можно 
меньше получалось обрЪзковъ. ОбрЪзки отъ  этого мыла нельзя под
бавлять ни къ  какому другому мылу.

Изъ таки х ъ  обрЪ зковъ можно приготовить лишь клеевое мыло.
Предположимъ, у насъ соберется 24 ф. обрЪ зковъ этого  мыла. 

Т акое количество эти х ъ  обрЪзковъ соответствуеш ь 10 ф. кокосоваго 
масла.

Чтобы изъ  таки х ъ  обрЪ зковъ получить клеевое мыло, которое, 
будучи охлаждено до 50— 56° Ц., настолько бы сгустилось, чтобы 
могло воспринять въ себя порош окъ пемзы, въ таком ъ случай къ  
таким ъ обрЪ зкамъ нужно прибавить еще 10 ф. сала.

Ниже мы приводимъ рецептъ по приготовлешю такого мыла.
3) П е м з о в о е  м ы л о  и з ъ  о б р 'Ь з к о в ъ ,  о с т а в ш и х с я  о т ъ  т я -  

к о г о  ж е  м ы л а :  Для приготовлешя мыла изъ  таки х ъ  обр'Ьзковъ 
берутъ:

24 ф. обрЬзковъ отъ  пемзоваго мыла
10 » сала
15 » не особенно въ тонком ъ порош к-fe пемзы

8 » Ъдкаго натроваго щ елока крепостью  въ 36° Б.
1 0 »  раствора поташ а крепостью  въ 30° Б.
20 » раствора поваренной соли крепостью  въ 20° Б.
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Вначале въ котелъ кладутъ все 24 ф. мыльныхъ обрезковъ , къ 
нимъ подливаютъ растворъ поваренной соли и растворъ поташ а. Все 
это  на медленномъ огне распускаю тъ. К акъ только все распустится, 
въ котелъ  кладутъ сало. К акъ только и сало распустится въ котле, 
подливаютъ едкаго щ елока, смеш иваю тъ, а з а т е м ъ  прибавляютъ по
рош окъ пемзы. Все хорош о перемеш авш и, берутъ  несколько  этой 
мыльной массы изъ котла и смотрятъ: достаточно ли оно получается 
густымъ или оно еще слиш комъ жидко. Если взятое для пробы изъ 
котла мыло, сдавленное между пальцами, получается особенно твер- 
дымъ, тогда к ъ  нему въ котелъ  подбавляютъ еще едкаго  натроваго 
щ елока.

К акъ только  увидятъ, что мыло готово, его очень горячимъ сли
ваю тъ въ ж елезную  форму и хорош о укрываю тъ. По прошествш
часа времени пен а съ него пропадаетъ. После этого форму откры-
ваю тъ и хорош о м еш аю тъ мыльную массу въ ф орм е до т е х ъ  поръ, 
пока пемза равномерно не распределится по всему мылу.

4. П е м з о в о е  м ы л о  и з ъ  я д р о в а г о  мыла .  Для приготовлешя 
этого  мыла берутъ:

75 зол. измепьченнаго въ порош окъ ядроваго мыла
2 » кристаллической соды

12 » воды.

Все это , при постоянномъ помеш иваш и, нагреваю тъ на водяной 
б ан е  до т е х ъ  поръ, пока не получится однородная масса. Получивши 
въ ко тл е  однородную массу, къ  ней подбавляютъ 20 зол. въ тон
комъ порош ке пемзы и 5 зол. въ порош ке талька. Смешавши всю 
массу хорош о, изъ  нея еще горячей приготовляю тъ мыльные шарики.

Если же не х о тятъ  это  мыло пускать въ продажу въ виде ш а
риковъ, то его сливаютъ въ форму, даю тъ ему остыть, а за те м ъ  
р азр езы ваю тъ  на небольппе брусочки.

5. П е м з о - с п и р т о в о е  м ы л о .  По Гофману (D -r Hofmann). Мыло 
это  приготовляется изъ  хорош аго, нейтральнаго основного мыла. При 
чемъ его не следуетъ  приготовлять въ больш ихъ разм ер ах ъ , потому 
что оно скоро твердеетъ .

Для его приготовлешя берутъ обыкновенно отъ  60 до 90 гр. хо
рош аго мыла, мелко измельчаю тъ его въ порош окъ и подливаютъ 
къ  этому мыльному порошку 300 куб. сант. 96— 97°,0 спирта, а з а 
т е м ъ  все это  ставятъ  на водяную баню. К акъ только мыло вполне 
растворится, прибавляютъ къ  этой м ассе еще горячаго спирта такъ , 
чтобы его содержалось въ данномъ мыле до 1000 куб. сант. Къ этой 
массе подбавляютъ небольшими частями 300 гр. передъ этим ъ хо
рошо высушеннаго и стерилизованнаго тонкаго порош ка пемзы. При
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безпрерывномъ затЪ м ъ взбалтыванш этой смЪси. ей даю тъ медленно 
остыть. О бязательно нужно все хорош о взбалтывать, потому что 
только благодаря таком у взбалтываж ю  можно достичь равномЪрнаго 
распредЪлежя пемзы по всему мылу. Если же эта  масса будетъ плохо 
взбалтываться, то  по ея остываши получается два слоя: верхнш слой 
будетъ состоять изъ  спиртового эмульсированнаго мыла, а внизу оса- 
дится пемза. Во время же взбалты важ я мыло мало-по-малу начинаетъ 
стыть и получается въ видЪ крема. ЗатЪ мъ оно становится еще гуще, 
тогда его разливаю тъ въ хорош о и плотно закупоривавш иеся сосуды, 
чтобы предохранить въ немъ спиртъ о тъ  его испарешя.

XIX. Ромашковое мыло.

Не т а к ъ  еще давно было въ больш омъ ходу мыло съ прибавле- 
ж ем ъ къ  нему душистой ромашки. Его употребляли обыкновенно при 
купанш маленькихъ дЪтей въ ваннахъ. Чтобы такое  мыло было осо
бенно полезно для дЪтей,— это  находится подъ большимъ сомнЪжемъ. 
Но р азъ  публика требуетъ  товаръ, мыловаръ долж енъ поставлять 
его, лишь бы только эт о т ъ  товаръ не былъ явно вреденъ для потре
бителя.

Ромаш ковое мыло приготовляется или въ кускахъ  или въ формЪ 
порош ка.

1) Ш т у ч н о е  м ы л о .  Для при готовлетя  такого  мыла берутъ:

10 ф. кокосоваго масла 
2 1/2 » оливковаго 
2>/, » свиного сала 

8 » Ъдкаго натроваго щ елока крепостью  въ 37° Б.
1 » порош ка ромашки
2 » въ порошкЪ талька.

Для придажя этом у мылу пр1ятнаго зап ах а  къ  нему подбавляютъ 
слЪдуюиля эфирныя масла:

40 гр. лавандоваго масла 
40 » бергамотнаго »
10 » тминнаго »
10 » розмариноваго »

4 » ультрамарина.

ВначалЪ распускаю тъ жиры и масло и къ  нимъ уже прибавляютъ 
тальк ъ  и порош окъ ромашки. Хорошо размеш авш и эти порошки по 
жировой массЪ въ котлЪ и как ъ  только температура этой массы 
опустится до 30° Ц , то  къ  ней въ котелъ подбавляютъ 1>дюй ще-
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локъ, который передъ этим ъ подкраш ивается ультрамариномъ При
бавляя въ котелъ  къ  жирамъ 'Ьдкш щ елокъ, хорош о все непрерывно 
мЪшаютъ до тЪ хъ поръ, пока не получится полнаго соединешя ж и
ровъ и маселъ со щелочью. А уже затЪ м ъ, къ  образовавш емуся въ 
котлЪ мылу прибавляютъ эфирныя масла. ПоагЬ этого мыло сливаютъ 
въ форму. здЪсь его хорош о укрываю тъ и оставляю тъ на нисколько 
дней спокойно стоять. зат'Ьмъ мыло разрЪ зываю тъ на бруски и печатки.

2) В ъ  п о р о ш к ' Ь .  Для приготовлешя мыла съ ромашкою въ по
рошк'Ь берутъ 5 ф. въ тонком ъ порошк'Ь хорош аго ядроваго мыла,
2 ф. въ тонком ъ порошкЪ ромашки и 1 ф. порош ка ф1алковаго корня. 
Все это  хорош о смеш иваю тъ, а къ  этой смЪси подбавляютъ 20 гр. 
бергамотоваго масла и о тъ  1 до 2 гр. мускусной тинктуры. ПослЪ 
этого массу эту просЬваю тъ сквозь волосяное сито. Полученный тон
кш порош окъ разсы паю тъ въ небольиле, могуцце вм естить въ себ'Ь 
до 50 гр. порош ка, приготовленные изъ  кардона и плотно закрываю - 
щ1еся пакетики.

ВсЪ мыла, приготовляемыя съ ромашкою, не должны быть ни въ 
каком ъ случай сильно щелочными. Это достигается при выварЪ т а 
кихъ мылъ вдумчивымъ отнош еш емъ къ  д'Ьлу. Даже при изготовле- 
нш таки х ъ  мылъ холоднымъ способомъ нужно о б я з а т е л ь н о  с т а 
р а т ь с я  д о с т и г н у т ь ,  ч т о б ы  т а к о е  м ы л о  н е  б ы л о  с и л ь н о  
щ е л о ч н ы м  ъ.

XX. Салициловыя мыла.

Салициловая кислота представляетъ изъ  себя сильное антисепти
ческое средство: она останавливаетъ брожеше, употребляется для кон- 
сервировашя вина, мяса, главнымъ же образом ъ —  для дезинфекцш 
при хирургическомъ леченш ранъ. Естественно, что салициловую ки
слоту стали подбавлять и къ  различнаго рода мыламъ. Но, къ  сож а- 
лЪжю, салициловая кислота обладаетъ свойствомъ во веЬхъ мылахъ, 
даже и въ таки хъ , въ которы хъ жиръ преобладаешь надъ щелочами, 
р азъ  они только не совершенно высушены, со щелочами соединятся 
и образовы вать салицило-кислыя щелочи. А эти соли не обладаю тъ 
уже антисептическими свойствами. Въ силу этого разъ  данное сали
циловое мыло бы ваетъ приготовлено холоднымъ способомъ, то такое 
мыло не мож етъ обладать уж е антисептическими свойствами и бу
детъ представлять изъ  себя в ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т и  ни болЪе ни 
менЪе как ъ  простое мыло. Въ виду чего, чтобы получить салицило
вое мыло, обладающее антисептическими свойствами, для этого  необ
ходимо такое мыло приготовлять о б я з а т е л ь н о  лишь при помощи 
машина.
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Ниже мы и приводимъ нисколько рецептовъ для приготовлетя 
салициловыхъ мылъ посредствомъ машинъ.

1) С а л и ц и л о в о е  м ы л о  в ъ  б р у с к а х ъ .

Для его п ри готовлетя  берутъ:

10 ф. основного мыла 
20 гр. салициловой кислоты 
80 » герашеваго масла 
20 » лавандоваго »

2 » мускусной тинктуры.

2) С а л и ц и л о в о е  м ы л о  в ъ  п о р о ш к а .

Для при готовлетя эти хъ  порош ковъ берутъ:

5 ф. мыльнаго порош ка
1 » порош ка ф!алковаго корня 

20 гр. салициловой кислоты
40 » герашеваго масла

2 » горькоминдальнаго масла
2 » мускусной тинктуры.

Если по только  что приведеннымъ нами рецептамъ приготовить 
толково и тщ ательно оба мыла, то  они получатся очень недурными.

3. П р о з р а ч н о е  с а л и ц и л о в о е  м ы л о .

Для приготовлетя прозрачнаго салициловаго мыла горячимъ спо
собомъ берутъ:

30 ф. кокосоваго масла.
10 » сала, стеарина.
10 » клещевиннаго масла.
28 » •Ьдкаго натроваго щ елока крЪпостью въ 38° Б.

8 » сахара, раствореннаго въ
8 » воды.

18 » глицерина.
1 / 3 » салициловой кислоты, растворенной въ 
20 » спирта.

Для придашя этому мылу пр!ятнаго запаха, къ  нему подбавляютъ 
слЪд. эфирныя масла:

» 24В. П. Б Л А Г О В Е Щ Е Н С К ! И .  *
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80 гр. бергамотнаго масла.
40 » лавандоваго »
40 » гераж еваго »
20 » лимоннаго »

8 » розмариноваго »
2 » мускусной тинктуры.

Для окраш иваш я этого мыла берутъ:

4 гр. красной краски.
2 » желтой »

Сваренное по данному рецепту мыло получается прозрачнымъ, ро
зоваго цв’Ьта. По своей внеш ности это  мыло выглядываетъ очень не- 
дурнымъ.

4. С а л и ц и л о в о е  м ыл о ,  п р и г о т о в л е н н о е  х о л о д н ы м ъ  с п о 
с о б о м ъ .

Для приготовлешя салициловаго мыла холоднымъ способомъ берутъ: 
10 ф. кокосоваго масла.

5 » свиного сала.
8 » Ъдкаго натроваго щ елока крепостью  въ 37° Б.

60 гр. салициловой кислоты, растворенной въ
120 » воды.

40 » бергамотнаго масла.
20 » мятнаго »

8 » тимьянаго »
1 » мускусной тинктуры.

Приготовляя такое мыло, мыловаръ не долженъ забы вать, что въ 
данномъ мылЪ будетъ содержаться не салициловая кислота, а сали
циловокислый натръ.

5. Ж и д к о е  с а л и ц и л о в о е  м ы л о  Б у ц ц и .  Для приготовлешя 
своего мыла Буцци беретъ жидкое нейтральное основное мыло и при- 
бавляетъ къ  нему нисколько олеиновой кислоты. Это онъ дЪлаетъ 
для того, чтобы предохранить въ данномъ мылЪ соединеже салицило 
вой кислоты съ щелочами.

Приготовленное таким ъ способомъ мыло, будучи подвергнуто дЪй- 
CTBiio воздуха, прогоркаетъ. П оэтому онъ и совЪтуетъ сохранять его 
въ темныхъ сосудахъ.

XXI. С4рныя мыла.

При болЪзняхъ кожи въ медицин^ употребляются, сравнительно 
очень часто «сЪрныя мыла». Въ мыловаренш же сущ ествуетъ безчи
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сленное количество рецептовъ по приготовлешю таки х ъ  мылъ. Они 
приготовляются нередко холоднымъ способомъ, но въ последнее 
время лучиля сЬрныя мыла приготовляются при помощи машинъ.

Небольшая часть и зъ  еЬрныхъ мылъ содерж итъ въ своемъ со- 
ставЪ сЪру. Большая же часть изъ  таки хъ  мылъ содержитъ въ своемъ 
составЪ сЬрнистые щелочные металлы, или смЪсь чистой сЬры съ 
сернистыми щелочными металлами.

Если при изготовлеши сЬрнаго мыла холоднымъ способомъ къ 
расплавленному маслу прибавить сЬры, а послЪ этого влить въ ко
телъ  Ъдкш щ елокъ, то  во время мЪшашя такого мыла можно легко 
зам ети ть , что мыльная масса въ котлЪ принимаетъ сЪроватый от- 
тЪнокъ, а не желтоватый, какъ  бы можно было ож идать отъ  при- 
Сутств1я въ данной мыльной массЬ ж елтаго цвЪта сЬры. Когда такое 
мыло будетъ слито въ форму, остынетъ, и его начнутъ разрЪ зать, 
то изъ  него будетъ выходить очень непр!ятный, отвратительный з а 
пахъ. Такой непр1ятный зап ах ъ  въ данномъ мылЪ происходитъ отъ 
того, что при прибавкЪ къ  кокосовому маслу съ сЬрою Ъдкаго ще
лока, образуется, съ одной стороны, сернистый водородъ, а съ дру
гой стороны,— еЬрнистыя соединешя щелочныхъ металловъ. Серни
стый же водородъ —газъ , очень плохо пахнувшш. Э тотъ  газъ  и вы
делялся изъ  разрЪзываемаго мыла.

КромЪ того и то  нужно имЪть въ виду, что сЬрныя мыла, содер- 
жаищя въ своемъ составЪ сЬрнистыя соединешя щелочныхъ метал
ловъ, дЪйствуютъ много энергичнее, чЪмъ мыла съ одной лишь со- 
держающеюся въ нихъ сЬрою.

Когда варятъ мыло съ сЬрою, то съ прибавкою ея нужно быть 
осторож нымъ. Если будетъ взято слиш комъ много сЬры, то  такое 
мыло мож етъ очень вредно воздействовать на нашу кожу, да и за 
пахъ сЪрнистаго водорода въ таком ъ  мылЪ будетъ очень силенъ.

Иногда, правда, при изготовлеши таки х ъ  мылъ къ  щ елоку подба
вляютъ не cfcpy, а сернистый калш . Для этого сЬрнистый калш  ра
створяю тъ въ водЪ и эт о т ъ  растворъ подбавляютъ къ  мылу. Ниже 
мы приводимъ рецептъ такого  мыла.

1. С Ъ р н  о - к о к о с о в о е .

Для при готовлетя  этого мыла берутъ:

10 ф. кокосоваго масла.
5 » 'Ьдкаго натроваго щелока кр-Ьпостью въ 38°Б.

11/2 » сЬрной печени (Hepar sulfuris), растворенной въ
1 */, воды.

24*
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ВначалЪ соединяютъ масло со щелочью и къ  полученному мылу 
подбавляютъ растворенную въ водЪ сЪрную печень. ПослЪ этого всю 
массу въ котл'Ь хорош о м'Ьшаютъ и сливаютъ въ форму.

2. К о к о с о в о е  м ы л о  с ъ  С ' Ь р н ы м ъ  ц в ' Ь т о м ъ .

Для приготовлешя этого  мыла берутъ;

10 ф. кокосоваго масла.
11 ., » сЬрнаго цв'Ьта.

5 » 'Ьдкаго натроваго щ елока крепостью  въ 38° Б.

ВначалЪ распускаю тъ кокосовое масло и какъ  только темпера
тура въ распущенномъ маагЬ дойдетъ до 38° Ц., тогда къ нему под
бавляю тъ сЬрный цв’Ьтъ, хорош о его разм'Ьшиваютъ по маслу, а з а 
т'Ьмъ прибавляютъ Ъдкш щ елокъ и м'Ьшаютъ, пока въ котл'Ь не п о 
лучится мыло.

3. Сально-кокосовое .

Для приготовлешя этого  мыла берутъ:

20 ф. кокосоваго масла.
5 » сала.

13 » Ъдкаго натроваго щ елока крепостью  въ 38° Б.
4 » сЬрнаго цв'Ьта.

ВначалЪ расплавляютъ масло и сало и при 45° Ц. къ  расплавлен
ной массЪ подбавляютъ •Ьдк1й щ елокъ. К акъ только щ елокъ соеди
нится съ жировою массою въ котл'Ь, то  къ  полученной мыльной 
массъ прибавляютъ сЬрнаго цв'Ьта.

Мыло это  очень недурно при многихъ накожныхъ забол1>вашяхъ.

4. С Ъ р н ы я  м ы л а ,  п р и г о т  о в л я е м ыя  п р и  п о м о щ и  м а ш и н ъ .

1. Ж е л т о е  м ы л о .  Для приготовлешя этого  мыла берутъ:

10 ф. ж елтаго основного мыла.
1 » еЬрной печени.

Къ обрабатываемому на маш инахъ мылу подбавляютъ серную пе
чень, растворенную въ самомъ незначительномъ количеств^ воды.

XXII. Сосновыя мыла.

К акъ изв-Ьстно, экстрактъ  изъ  сосновыхъ иголъ употребляется 
для ваннъ. Въ виду этого стали и приготовлять мыло, къ которому 
стали подбавлять тож е экстр ак тъ  изъ  сосновныхъ иглъ.



—  373 —

Так1я мыла можно приготовлять или горячимъ способомъ, или 
при помощи машинъ. Ниже нами и приводятся рецепты по пригото
влешю такого  мыла, приготовляемаго или горячимъ способомъ, или 
посредствомъ машинъ.

1. П р и | г о т о в л я е  мыя  г о р я ч и м ъ  с п о с о б о м ъ .

Для приготовлетя по этом у способу мыла берутъ:

10 ф. кокосоваго масла.
5 » Ъдкаго натроваго щ елока крепостью  въ 38° Б.
2 » раствора поташ а крепостью  въ 30° Б.
3 » кристаллической соды.
5 » раствора поваренной соли крепостью  въ 20° Б.
5 » раствора хлористаго кал1я крепостью  въ 8° Б.
1 _ » глицерина, крепостью  въ 24° Б.

Изъ только что данныхъ нами выше матер!аловъ вначалЪ приго
товляю сь тако е  клеевое мыло, чтобы оно въ горячей водЪ быстро 
растворялось. Для этого  къ  распущенному кокосовому маслу при 
50° Ц. подбавляютъ, при безпрерывномъ помЪшиванш, 5 ф. -Ьдкаго на
троваго щ елока. Когда весь Ъдкш щ елокъ соединится съ масломъ, ко
телъ  укры ваю сь и оставляю тъ его въ покоЪ часа на два: з а  это 
время въ котлЪ происходитъ самонагр1эваше. По прошествш двухъ 
часовъ котелъ  подогреваю сь и прибавляютъ исподволь, при безпре
рывномъ П0м1эшиванш, растворъ поташ а, соду, растворъ поваренной 
соли, растворъ хлористаго кал!я и глицеринъ. При 88° Ц. мыло въ 
котлЪ должно быть свЪтлымъ, а на поверхности его должна собраться 
легкая п^Ьна. Къ этом у готовому мылу уж е и подбавляютъ эк стр ак тъ  
хвойныхъ иголъ, а такж е нисколько масла кедроваго дерева.

Самое же количество эти хъ  вещ ествъ нами не указы вается зд ’Ьсь, 
т а к ъ  какъ  ихъ подбавляю тъ, смотря по требоваш ю  рынка, т. е. если 
публика любитъ мыло съ  сильнымъ зап ахом ъ  смолы, въ таком ъ  слу
чай хвойнаго эк стр ак та  подбавлается больше, если же публика лю
битъ это мыло лишь слегка пахнувшимъ смолою, въ таком ъ  случай 
экстр акта  подбавляется немного.

2. П р и г о т о в л я е м о е  п о с р е д с т в о м ъ  м а ш и н ъ .

Для при готовлетя мыла по этому способу берутъ:

9 ф. бЪлаго основного мыла.
11 » ж елтаго » »

300 гр. пшеничной пудры.
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125 гр. масла и зъ  смолистыхъ иголъ.
40 » эвкалиптоваго масла.
20 » гвоздичнаго »

6 » полыннаго »

Все это  пропускается сквозь машины и получается очень недур
ное мыло.

ХХШ. Сулемныя мыла.

Двуххлористая ртуть (HgCl2) или, что одно и то  же, сулема счи
тается однимъ изъ  самыхъ сильныхъ антисептическихъ средствъ. 
Даже такой слабый растворъ ея, как ъ  1 часть сулемы на 20000 ч а 
стей воды и то  убиваетъ микроорганизмы. Поэтому примЪнеше су 
лемы въ медицин^ громадно. Конечно, и мыловаренная техника давно 
обратила внимаше на это  антисептическое средство. Но чтобы при
готовить съ сулемою хорош ее, въ действительности полезное мыло, 
это  сопряжепо съ большими трудностями. Если сулема бываетъ при
бавлена къ  щелочному мылу, то  въ таком ъ  мылЪ ртуть очень скоро 
редуцируется. Даже въ нейтральныхъ мылахъ сулема не долго дер
жится и черезъ самое короткое время распадается и ртуть соеди
няется съ жировой кислотой мыла и образуетъ  жирнокислую ртуть. 
А это  соединеше не растворимо и не дЪйствуетъ уничтожающе на 
микроорганизмы.

ВсЬ мыла со ртутью , содержания въ своемъ состав^ свободный 
щелочи, покрываются черезъ  нисколько дней по ихъ изготовлеши 
черными пятнами. Съ каждымъ днемъ эти пятна увеличиваются по 
всей поверхности мыла, пока все мыло не превратиться въ одно 
сплошное черное пятно. Зат'Ьмъ такое мыло принимаетъ серебристо 
сЪрый цвЪтъ.

ТЪ же мыла, что содерж атъ въ своемъ состав-fe настолько не 
много свободныхъ щелочей, что при смЪшиваши таки хъ  мылъ съ 2«/0 
сулемы они окраш иваю тся въ слабый розовый цвЪтъ. ТЪмъ не ме- 
нЪе и таю я мыла чернЪютъ по прошествш н есколькихъ  дней, а с а 
мое больш ее— черезъ  неделю. ВначалЪ они чернЪютъ слабо, но чЪмъ 
дальше, гЬ м ъ сильнее и сильнее. Мыла же, которыя отъ  прибавки 
къ  нимъ сулемы, нисколько не розовЪю тъ и не чернЪютъ при упо- 
треблеши ихъ, по мнЪшю Гейслера (Geissler),— дЪйствуютъ антисеп
тически. ВсЬ же остальныя мыла такого  антисептическаго в о зд Ъ й с т я  
не оказы ваю тъ.

По мнЪшю Унна самое лучшее для приготовлешя мылъ съ суле
мою, з а  основаше нужно брать хорош ее, съ излиш комъ въ своемъ со- 
ставЪ жира, мыло и къ  нему прибавить до 1°/0 сулемы. Но при этом ъ
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не нужно забы вать, что и т а т я  мыла держ атся не особенно долгое 
время, а з а т е м ъ  сулема или разлагается, или переходитъ въ друпя 
соединешя и перестаетъ  действовать антисептически на нашу кожу.

XXIV. Танинныя мыла.

Таннинъ представляетъ собою очень вяжущее вещество. Онъ по
лучается извлечешемъ эфиромъ и зъ  дубильныхъ чернильныхъ орЪш- 
ковъ. Таннинъ и м еетъ  большое примЪнеше въ медицине, где онъ, 
кром е очень разнообразны хъ применены. применяется к а к ъ  и анти
септическое средство.

Въ мыловаренномъ производстве онъ употребляется для пригото- 
влешя мылъ противъ лиш аевъ. Мыло съ танниномъ можно пригото
вить или при помощи машинъ, или холоднымъ способомъ.

а) При помощи машинъ.

1) М я т н о е  т а н и н н о е  м ы л о .

Для его п ри готовлетя  берутъ:

10 ф. белаго основного мыла.
100 гр. танина.

4 » бергамотнаго масла.
4 » лавандоваго »
8 » масла кудрявой мяты.
4 » геранюла.

2) Т а н и н н о е  м ы л о  Унна .  Унна прибавляетъ къ  своему мылу 
не чистый танинъ, а соединеше танина съ натр1емъ, т а к ъ  назы вае
мый «Natro tannicum». При изготовлеши же мыла онъ беретъ:

90 ч. основного, въ котором ъ въ и збы тка находится жиръ,мыла.
10 » Natron tannicum  (таниннокислый натръ).

По этом у рецепту получается сравнительно твердое, хорош о п е 
нящееся мыло. Но п ен а у такого  мыла получается темнокоричневаго, 
а  то и прямо таки чернаго цвета. При мы тье этимъ мыломъ рукъ 
проявляется сильно вяжущее ощущеше. Конечно, черная пен а этого 
мыла очень непр!ятна. Чтобы и зб еж ать  ея, въ таком ъ  случае для 
п ри готовлетя  этого мыла берутъ:

90 ч. основного, съ излиш комъ жира, мыла.
5 » окиси цинка.
5 » таниннокислаго натра (N atron tannicum).
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Или же такое мыло можно приготовить, не беря для этого  окиси 
цинка, а беря:

97 ч. основного мыла.
3 » таниннокислаго цинка.

К акъ то, т а к ъ  и другое мыло, получается свЪтло-коричневаго 
цвЪта, довольно твердымъ, но только  они хорош о пЪнятся при мытьЪ 
или съ горячею водою. ПЪна о тъ  эти х ъ  мылъ получается не чер- 
наго, а свЪтло-коричневаго цв'Ьта. Причемъ пЪна эта  обладаетъ 
сильно вяжущимъ свойствомъ.

а) Холоднымъ способомъ.

1) С а л ь н о - к о к о с о в о е .

Для приготовлешя этого  мыла берутъ:

.10 ф. кокосоваго масла.
5 > сала.
9 » Ъдкаго натроваго щ елока крепостью  въ 36° Б.
1 » танинна,раствореннаго въ

11 /3 » кипящей воды.
40 гр. масла перечной мяты.
20 » розмариноваго масла.

ВначалЪ стараю тся хорош о и вполнЪ соединить жиръ и масло съ 
■Ьдкимъ щ елокомъ. К акъ только получится въ котл'Ь мыло, къ  нему 
подбавляютъ танинннъ въ раствор^, а затЬ м ъ  эфирныя масла. 
Таниннъ нужно прибавлять къ  готовому мылу как ъ  можно позднЬе, 
т а к ъ  как ъ  онъ отъ  щелочей изм еняется.

XX V . Тимоловыя мыла.

Тимолъ [СйН3(ОН) (СН3) (С3Н7)] представляетъ кристаллическш 
фенолъ сильнаго аром атическаго зап аха. О нъ содержится въ эфир
номъ маслЪ растеш й Thym us vulgaris, Monada punctare. Тимолъ при
надлежишь къ  антисептическимъ средствамъ подобно карболовой и 
салициловой кислотамъ.

Тимолъ очень летучъ, въ виду чего его нужно сохранять въ плот
но закупориваю щ ихся сосудахъ и въ прохладномъ м1>сгЬ.

Тимоловыя мыла приготовляются или посредствомъ машинъ или 
холоднымъ способомъ. Что же касается ихъ употреблеш я въ меди- 
цинЪ,— они употребляю тся при различныхъ кож ны хъ болЪзняхъ.
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а) При посредства машинъ.

1) Б ^ л о е  т и м о л о в о е  м ы л о .

Для его п ри готовлетя  берутъ:

10 ф. белаго основного мыла.
140 гр. тимола.

Тимолъ растворяю тъ въ незначительномъ количестве спирта и 
эт о т ъ  растворъ прибавляютъ къ  основному мылу во время его пере- 
минашя на машинахъ.

б) Холоднымъ способомъ.

1) К о к о с о в о - т и м о л о в о е  м ы л о .

Для его п ри готовлетя  берутъ:

10 ф. кохинхиноваго кокосоваго масла.
5 » едкаго натроваго щ елока крепостью  въ 39° Б.

140 гр. тимола.

Вначале распускаю тъ кокосовое масло и при 30° Ц. к ъ  нему при
бавляю тъ едкаго  щ елока. К акъ только въ ко тл е  получится мыло,— 
къ  нему подбавляютъ тимолъ, который до этого былъ растворенъ 
въ очень незначительномъ количестве воды спирта.

XXVI. Травяныя мыла.

Травяныя мыла употребляю тся главнымъ образомъ при различнаго 
рода ваннахъ. Ниже мы приводимъ рецепты для при готовлетя такихъ  
мылъ.

1) Д о н н и к о в о е .

Для приготовлетя этого мыла берутъ:

40 ф. кохинхиноваго кокосоваго масла
21 » едкаго натроваго щ елока крепостью  въ 38° Б.

2 » стиракса
2 » порош ка ф1алковаго корня
1 d въ порош ке травы данника трилистнаго (буркуна 

Herba m eliloh).
1 » зеленой краски
2 гр. мускуса въ зернахъ
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80 гр. лавандоваго масла
24 » перув1анскаго бальзама 

200 » катеховой тинктуры.

Катеховая же тинктура приготовляется просто. Берутъ 1 ч. въ 
грубо измельченномъ видЪ катеху  и обливаю тъ э то тъ  порош окъ 5 ч. 
60°/0 спирта.

Самое же мыло варится такъ .
ВначалЪ распускаю тъ кокосовое масло и къ  нему прибавляютъ 

уже стираксу, которая въ немъ и распускается. Давши стираксЬ окон
чательно разойтись, все содержимое въ котлЪ проц’Ьживаютъ. В ме
с те  съ этим ъ кладутъ мускусъ въ зерн ахъ  въ ступку, прибавляютъ 
къ  нему нисколько молочнаго сахара и хорош о растираю тъ. Къ рас
тертом у мускусу прибавляютъ въ тонком ъ порошкЪ ({лалковый ко 
рень, все хорош о смЪшиваютъ и эту  см^сь прибавляютъ въ котелъ  
къ  кокосовому маслу. Туда же въ котелъ прибавляютъ порош окъ 
трилистнаго донника и зеленую краску. Все это  хорош о смЪшиваютъ 
въ котлЪ,- а затЪ м ъ уже къ  этой смЪси прибавляютъ Ъдкаго щ елока 
и вполн-Ь имъ омыляютъ масло. К акъ только зам 'Ьтятъ, что въ котлЪ 
получается хорош ее мыло, то къ  нему подбавляютъ катеховой тинк
туры и эфирныя масла.

2) С е з а  м н о -д  о н н и к о в о е .

Для приготовлежя этого мыла берутъ:

10 Ф- кокосоваго масла
5 » сезамнаго или деревяннаго масла

10 » ■Ьдкаго натроваго щ елока крепостью  въ
1 » въ тонком ъ порошкЪ ф!алковаго корня
1 » въ порошкЪ трилистнаго донника
1 » стираксы

30 гр. лавандоваго масла
30 » бергамотнаго »
30 » перув1анскаго бальзам а
14 » масла кудрявой мяты
14 » укропнаго масла.

6 » тимьяннаго »
6 » K a c c ie e a r o  »
2 » мускусной тинктуры.

Подкрашивается это  мыло пережженнымъ сахаромъ.
Самое же мыло варится просто.
ВначалЪ распускаю тъ кокосовое и сезамное масла и при 38° Ц.
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къ  нимъ подбавляютъ стираксу, которая въ эти хъ  маслахъ и расхо
дится. После этого въ котелъ вносягъ ф1алковый корень въ порош ке, 
а  такж е порош окъ трилистнаго донника. Все хорош о размЪш иваютъ, 
а  з а т е м ъ  всю эту  массу процЪживаютъ сквозь волосяное сито. Если 
на сите  останется осадокъ, его протираю тъ сквозь сито. При 30° Ц. 
къ  процеженной массе въ котл ’Ь подливаютъ Ъдкш щ елокъ, въ к о 
тором ъ до этого былъ распущенъ пережженный сахаръ. К акъ только 
увидятъ, что въ ко тл е  получилось блестящее мыло, къ  нему подба
вляютъ эфирныя масла, размЪш иваютъ ихъ и ту тъ  же мыло сли
ваю тъ въ форму. Все таю я  мыла, как ъ  известно, въ ф орм е очень 
сильно нагреваю тся. Въ виду этого, сливши въ форму, ихъ не по- 
крываю тъ въ ней, а так ъ  и оставляю тъ, пока мыло въ ф орм е не 
начнетъ нагреваться и не станетъ подыматься. Въ таком ъ случае 
мыло прикрываютъ досчатою крышкою так ъ , чтобы она могла плотно 
спускаться въ форму. На эту доску кладутъ тяж есть. Въ таком ъ 
виде все это  оставляю тъ стоять на несколько дней, пока мыло окон
чательно не остынетъ.

Тогда разбираю тъ форму и разрезы ваю тъ  мыло.

XXVII. Чесоточныя мыла.

Противъ чесотки можно употреблять обыкновенно жидкое мыло. 
Но если къ  обыкновенному мылу прибавить или квасцы, или серу, 
керосинъ, стираксъ, или перув1анскш бальзам ъ, то  отъ  этого данное 
мыло становится для этой цели еще полезнее. Въ виду чего въ по
следнее время и стали приготовлять мыло противъ чесотки съ при
месью эти х ъ  вещ ествъ. Ниже мы и приводимъ несколько  рецептовъ 
таки хъ  мылъ.

1) С а л ь н о - к о к о с о в о е .

Для приготовлешя этого мыла берутъ:

10’ ф. сала
10 » зеленаго оливковаго (деревяннаго) масла 

5 » пальмоядернаго или кокосоваго »
2 » сернаго цвета
1 » стиракса

Чг » перув1анскаго бальзам а
20 » едкаго  кал1еваго щ елока крепостью  въ 30° Б.

3 » едкаго  натроваго щ елока крепостью  въ 38° Б.

Кроме этой жировой смеси мы приводимъ еще две таки х ъ  смеси.
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Можно взять, смотря по цЪнЪ жировъ и маселъ,— любую изъ  эти хъ  
смЪсей. Вотъ эти см-Ьси:

Во всЬхъ эти х ъ  случаяхъ сама варка мыла происходитъ одина
ково. Точно такж е ко всЬмъ этим ъ смЪсямъ можно подбавить одно 
и то же количество как ъ  'Ьдкаго щ елока, т а к ъ  и сЬрнаго цв'Ьта, 
стиракса и перув1анскаго бальзама. Ниже мы ознакомимся съ приго- 
товлеш емъ изъ  всЬхъ эти х ъ  см-Ьсей самаго мыла противъ чесотки.

ВначалЪ жиры и масла въ котлЪ съ двойными ст-Ьнками распу
скаю тъ при 37— 38° Ц. ЗатЪ мъ въ нихъ растворяю тъ стираксъ  и къ  
этой массЬ подбавляютъ сЬрный цв'Ьтъ. Какъ только во всемъ этом ъ 
тем пература опустится до 30° Ц., то къ  этой массЬ въ к о тл ^  под
бавляю тъ небольшими порщями, при безпрерывномъ помЪшиванш, 
•Ьдк1е щелока, смешанные до этого вм-fccrb. Р-Ьдко случается, чтобы 
данное мыЛо сразу получилось хорош имъ, ровнымъ, гладкимъ, въ 
больш инства же случаевъ оно получается въ видЪ крупинокъ. Р азъ  
же оно получается крупинками, то  продолжаютъ мЪшать его до тЬ хъ  
поръ, пока оно не получится густымъ и пока щ елокъ и жиры не 
соединятся на столько хорош о, что можно быть вполн'Ь ув'Ьреннымъ, 
что при дальнейш емъ стоянш  мыла изъ  него не выделится щелокъ. 
Если котелъ  хорош о былъ укры тъ, то  по прошествш нЪсколькихъ 
часовъ, при спокойномъ стояш и его, въ мыльной массЬ въ котлЪ на- 
ступаетъ  самонагрЪваше. Посл^ этого  мыльную массу въ котл'Ь на
греваю сь дальше, пока въ котлЪ не получится св-Ьтлаго клея. Въ 
этом ъ состоянш стараю тся держ ать мыло некоторое время. ПослЪ 
этого  о тъ  мыла берутъ пробу и см отрятъ, вполн'Ь готово оно, или 
еще не вполн'Ь. Если оно вполн'Ь готово, то  къ  нему подбавляютъ 
перуанскш бальзам ъ и друпя ароматичесю я вещества.

Точно такж е приготовляется это  мыло, если даже при см-Ьши- 
ванш жировъ и маселъ съ 'Ьдкими щелоками ту тъ  же получается 
хорош ее, полное соединеше и мыло получается блестящимъ.

Для приготовлешя этого  мыла берутъ:

12 ф. цейлонскаго кокосоваго масла
6 » Ъдкаго натроваго щ елока крепостью  въ 38° Б.

1 „ » 'Ьдкаго кал1еваго щ елока крепостью  въ 25° Б.
10 » порош ка пемзы

10 ф. сала
10 » льняного масла 

5 » пальмоядернаго масла

10 ф. пальмоваго масла 
10 » коноплянаго »

5 » кастороваго »

2. П е м з о в о е .
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2 » кальцинированной соды 
i /2 » хорош аго, св-Ьтлаго, чистаго скипидара.

Это мыло приготовляется та к ъ  же, как ъ  приготовляется всякое 
кокосовое мыло. К акъ только оно начнетъ сгущ аться, къ  нему при
бавляю тъ кальцинированной соды въ порошк'Ь, з а т ’Ьмъ пемзу и, на- 
конецъ, скипидаръ. После этого мыло сливаютъ въ форму и хорош о 
укрываю тъ. Если же при варк-Ь этого мыла за м е тя т ъ , что оно по
лучается слишкомъ густымъ, въ таком ъ  случае къ  нему подбавляютъ
11 /2 ф. горячей воды, хорош о разм еш иваю тъ ее по мылу и тутъ  же 
мыло сливаю тъ въ форму.

3. Т а б а ч н о е  м ы ло , п р и г о т о в л е н н о е  п о с р е д с т в о м ъ  м а ш и н ъ .

Для приготовлешя этого мыла берутъ:

15 ф. белаго основного мыла 
200 » табачнаго экстракта .

Табачный же экстр актъ  приготовляется просто.
Берутъ cyxie табачные листья, мелко крош атъ  ихъ и обливаютъ 

вначале ровнымъ количествомъ по весу взятаго табака  виннымъ 
50°/0 спиртомъ. Все это  ставятъ  на некоторое время въ теплое м е 
сто настояться. Давши хорош о настояться, настой сливаютъ, а остав- 
шшся на дне сосуда о стато къ  обливаю тъ вновь тремя весовыми ча
стями тож е 50°/0 спирта. Вновь настаиваю тъ. З а т е м ъ  къ  этому на
стою подбавляютъ первый, слитый до этого настой, и все это  филь- 
трую тъ. Ф ильтратъ на водяной бан е выпариваютъ до густоты экс- 
трактовъ . Это и будетъ « т а б а ч н ы й  э к с т р а к т ъ » .  В ъ-таким ъ спо
собомъ приготовленномъ эк стр ак те  будетъ содержаться никотина 
отъ  8 до 15°/0 - На это  нужно обратить внимаше, когда такой экс
тр ак тъ  будетъ прибавляться къ  различнаго рода табачнымъ мыламъ.

3. Т а б а ч н о е  или н и к о т и н о в о е  мыл о  М е н ц е л я  (M en ze l).

Для приготовлешя такого  мыла берутъ:

90 ч. хорош аго, съ избы ткомъ въ своемъ составе жира, 
мыла

5 » табачнаго экстракта
5 » сернаго молока.

Къ распущенному мылу подбавляютъ табачный экстр актъ  и сер 
ное молоко.
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Растворъ эт о т ъ  можно приготовить или по способу Е. Вите (Е. 
W hite), или по способу А. Гёкинга (A. Hoeking).

а) По способу Вите его приготовляю тъ просто.
Берутъ, предположимъ, 36 куб. сант. олеиновой кислоты и въ не

большой могущей вм естить въ себЪ до 100 куб. сант. жидкости бу
тыли, смЪшиваютъ эту  кислоту съ 16 куб. сант. 90 %  спирта. Къ 
этой смЪси подбавляютъ растворъ -Ьдкаго кали (около 7 куб. с.) !) 
до тЪхъ поръ, пока не получится съ фенолофталеиномъ нейтральная 
реакщ я. Тогда къ  этой жидкости подбавляютъ 0,1 куб. сант. Ъдкаго 
кали, отчего жидкость делается щелочной. Къ полученной щелочной 
жидкости подбавляютъ эфира столько, чтобы всего въ бутыли стало 
до 100 куб. сант. Получится небольшой осадокъ. Ему даю тъ устояться 
и отстоявш уюся светлую  жидкость осторож но сливаютъ. Это и есть 
эфирный растворъ мыла, содержаний, какъ  мы это  видЪли, въ своемъ 
составЪ 40 %  олеинокислаго кали (Kaliumoleat), 4%  воды, 16°.0— 90%  
спирта и 4 0%  эфира.

б) По способу же Гёкинга онъ приготовляется нисколько иначе.
Берутъ 30 куб. сант. олеиновой кислоты и омыляютъ ее крЪп-

кимъ Ъдкимъ кал1евымъ щ елокомъ такъ , чтобы получилось вполнЪ 
нейтральное мыло. Къ полученному мылу подбавляютъ 10 куб. сант. 
спирта. СмЪсь эту  сливаютъ въ бутыль, т\'да къ  ней подбавляютъ 
30 куб. сант. эфира, все это  нисколько р азъ  взбалты ваю тъ, пока не 
получится полный растворъ мыла.

Приготовленный по тому или иному способу эфирный растворъ 
мыла употребляется для смягчежя верхнихъ покрововъ нашей кожи. 
Для этого берутъ и зъ  бутыли нисколько этого раствора и смазы- 
ваю тъ имъ кожу. Чтобы нисколько его разбавить, къ  нему приба
вляютъ немного воды, отчего получается густая пЪна. ПосггЬ этого 
пЪну эту  растираю тъ щ еткой по кожЪ, втираю тъ ее въ кож у и кож а 
становится мягкой.

XXV III. Э ф ирны й растворъ мыла.

') Растворъ этотъ состоитъ изъ 1 ч. по в'Ьсу •Ьдкаго кали (КОН) и 1 ч. 
ПО В'Ьсу воды.



О Т Д ^ Б Л Ъ  III.

Мыла для особыхъ ц-Ьлей.

А Для поддержашя въ чистот'Ь челов^ческаго т'Ьла.

I. М ы л а  д л я  б р и т ь я .

B e t мыла для бритья поступаю тъ въ торговлю или въ ф орм е пе- 
чаточнаго (штучнаго) мыла, или въ виде порош ковъ, или, наконецъ, 
въ виде пасты или кремовъ.

Въ дальнейш емъ мы познакомимся со всеми этими мылами.

А. Штучныя мыла.

Штучныя мдлла для бритья приготовляются или г о р я ч и м ъ ,  или 
х о л о д н ы м ъ  способами. Въ дальнейш емъ мы и познакомимся съ 
приготовлеш емъ как ъ  горячимъ, т а к ъ  и холоднымъ способомъ все- 
возм ож нейш ихъ мылъ для бритья.

1. Общее понятче о мылахъ для бритья.

К акъ известно, при бритье наш ихъ волосъ съ нашей кожи вна
чале требуется нанести на кож у тонкш  слой мыла. Для этой цели 
необходимо особое мыло. О тъ такого  мыла требуется, чтобы оно 
было неж но, мягко, т а к ъ  чтобы ни въ каком ъ случае отъ  него не 
могла пострадать наша кож а. Мыло для бритья должно легко п е 
ниться, и пен а у него должна долго держаться, а не быстро исчезать. 
Конечно, первымъ долгомъ, отъ  такого мыла требуется, чтобы оно 
не действовало вредно на нашу кож у. Такимъ мыломъ по справедли
вости считается самымъ лучшимъ т а к ъ  называемое «нейтральное ядро
вое мыло». Т акое мыло получается въ том ъ только случае очень 
неж нымъ и мягкимъ, когда при вываре его будутъ браться не одни
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только содовыя едю я щелочи, но будетъ браться вм есте  съ натро
вой щелочью такж е и кал1евая едкая  щелочь. Для этой  смеси обык
новенно берется 1/3 поташ наго 'Ьдкаго щелока и 2/3 содоваго •Ьдкаго 
щ елока. Но еще лучше, если брать одну половину того, а другую 
половину— другого щелока.

Что же касается жировъ и маселъ, нужныхъ для этого  мыла, то 
нужно обязательно брать или кокосовое, или пальмоядерное масла, 
так ъ  какъ  всЬ мыла изъ  эти хъ  маселъ при употреблены ихъ въ д ел е  
даю тъ очень много пены. Но беда въ том ъ, что пен а отъ  такихъ  
мылъ не держится долго, а быстро исчезаетъ. Между тЬ м ъ как ъ  мы 
объ этом ъ  сказали выше, при бритье именно требуется, чтобы пена 
как ъ  можно дольше не пропадала по нанесены ея на нашу кожу.

Если же сварить мыло изъ  одного сала, то  такое мыло им еетъ  
свойство очень трудно давать пену и къ  тому же даетъ  оно такой 
пены мало. Но з а  то, правда, п ен а отъ  такого  мыла долго держится 
и не исчезаетъ. Н исколько легче пенится и даетъ  больше пЪны мыло, 
сваренное изъ  одного сала, но если оно вываривается не съ однимъ 
только натровымъ едким ъ щ елокомъ, а смесью натроваго съ кал1е- 
вымъ щ елокомъ. Но еще лучше такое  мыло пенится, когда его вы- 
вариваю тъ не изъ  одного только сала, а изъ  смеси сала съ кокосо- 
вымъ масломъ. Для этого самое лучшее на 100 ф. сала брать 10 ф. 
кокосоваго масла.

Не т а к ъ  еще давно, какихъ-нибудь 40— 50 лЪтъ, у насъ ядровыя 
мыла варили по преимуществу со щ елокомъ, приготовленнымъ изъ 
поташ а. При варке такого мыла, как ъ  это  хорош о теперь известно, 
и при отсолке его поваренной солью, не весь кали зам ещ ался нат- 
ромъ, поэтому такое  мыло и получалось куда н еж н ее  и больше да
вало пены, чем ъ  мыло сваренное исключительно лишь съ однимъ со- 
довымъ щ елокомъ. Вотъ почему въ то время изъ  такого мыла и 
брали часть отъ  него для при готовлетя мыла какъ  для бритья, такъ  
и п'Ьнистаго мыла для купанья, а такж е и для приготовлетя мыль
ныхъ ш ариковъ. Х орош о сваренное и окончательно отделанное мыло 
сливалось въ большую форму, где оно, медленно остывая, получало 
натуральную мраморность. Р азрезан н ое  на бруски и печатки, оно 
шло въ у п о тр ебл ете  какъ  для домашняго обихода, так ъ  и въ тек 
стильную промышленность. Но т а к ъ  как ъ  оно было очень недурно, 
то парикмахеры употребляли его и при бритьё съ нимъ бородъ и 
усовъ.

Чтобы получить по выш еуказанному нами способу приготовлетя 
мыла «пенистое мыло», то это  делалось очень просто. Когда мыло 
въ ко тл е  окончательно было отделано, отъ  него брали собравшуюся 
у него на верху пену, клали въ какой-нибудь сосудъ и сделаннымъ
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изъ тонкой проволоки вЪникомъ хорош о ее взбивали. После этого 
п^ну эту  сливали въ форму, где она и застывала. Остывшее пени
стое мыло разрезы валось на куски и получали таким ъ образомъ такъ  
назыв. «купальное мыло», т. е. такое мыло, которое очень удобно 
было при пользованж  нами имъ во время купанья въ р е к е  или пруде, 
т ак ъ  какъ  оно могло плавать возле  купавшагося поверхъ воды.

Очень часто ко всем ъ  та к ъ  приготовленнымъ какъ  пенистымъ, 
т а к ъ  и непенисты мъ мыламъ для пр1ятнаго зап аха  подбавляли р аз
личнаго рода ароматичесю я вещества, кром е того, таю я мыла не
редко окрашивались въ красный или синж ц вета, а то и воспроизво
дили на нихъ искусственную мраморность.

Одни и зъ  эти хъ  мылъ— пенистыя употреблялись, как ъ  мы уже 
сказали, при купанж , друпя же употреблялисъ, съ одной стороны, 
при бритье, а съ другой стороны, для мытья ими лица и рукъ.

Что же касается «мыльныхъ ш ариковъ», то они приготовлялись 
тож е изъ  хорош аго, белаго ядроваго мыла, но приготовлялись они 
изъ такого мыла, которое вываривалось не изъ  одного бараньяго или 
говяжьяго сала, но обязательно съ прибавкою къ  этим ъ ж ирамъ сви
ного сала. Самые же мыльные шарики приготовлялись очень просто. 
Теплое мыло клали въ ступку, которая должна быть передъ этимъ 
нагрета и толкли въ ней его до т е х ъ  поръ, пока оно не обращалось 
въ тестоподобную  массу. Получивши • такую  массу, къ  ней за т е м ъ  
подбавляютъ обскребки и о брезки  отъ  ранее приготовленнаго для 
ш ариковъ мыла. Все это  вновь толкутъ  въ ступе до т е х ъ  поръ, 
пока все въ ступе не превратится въ однородную тестообразную  
массу. Берутъ  отъ  этой массы изъ  ступки несколько  на пробу и 
начинаютъ его скаты вать между пальцами въ ш арикъ. Если на т а 
комъ ш арике не будетъ трещ инъ и крупинокъ, мыло считается го- 
товымъ и тогда его при помощи рукъ скаты ваю тъ уже въ шарики 
для продажи. Если же приходится брать обрезки  не особенно сухими, 
а довольно таки  сырыми, въ таком ъ  случае къ нимъ подбавляютъ 
измельченнаго сухого мыла, а такж е подбавляютъ къ  этом у горсть 
крахмала.

Сплошь и рядомъ T a K ie  мыльные шарики не окраш иваю тся, но бы
ваетъ , правда, что и ихъ окраш иваю тъ въ какой-нибудь ц в етъ  и 
подбавляютъ къ  нимъ для зап аха  ароматичесю я вещества.

Самый же круглый фасонъ таким ъ ш арикамъ придается руками. 
О краш иваю тъ T a K ie  шарики или киноварью въ красный цветъ , или 
ультрамариномъ— въ синж. К акъ киноварь, так ъ  и ультрамаринъ 
смеш иваю тся съ масломъ и прибавляются въ мыло.

Все мыла, поступаю и^я въ продажу въ ф орм е ш ариковъ, по ка
честву ихъ изготовлежя можно разбить на три группы.

В . П. Б Л А Г 0В -6Щ Е Н С К 1Й . 25
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Къ первой групп-fe нужно отнести самыя лучиля изъ  нихъ по 
своимъ качествамъ. Они известны въ торговле подъ англшскимъ на
зваш ем ъ «Shaving soaps».

Мыла эти приготовляются изъ  самыхъ лучш ихъ ядровыхъ мылъ,— 
причемъ при изготовлеши таки х ъ  ядровыхъ мылъ обязательно бе
рется часть едкаго  кал1еваго щелока. Самое же ядро приготовляется 
изъ 90"/0 сала и 10°/'о кокосоваго масла.

Ко второй группе эти хъ  мылъ относятся мыла, которыя пригото
вляются изъ  полуядровыхъ или изъ  мылъ, приготовленныхъ холод
нымъ способомъ.

Къ третьей группе относятся мыла, которыя приготовляются или 
изъ  простыхъ клеевыхъ, или изъ  прозрачныхъ, так ъ  называемыхъ, 
глицериновыхъ клеевыхъ мылъ.

Для придашя всем ъ таким ъ мыламъ присущей имъ круглой формы 
въ последнее время употребляются для этой цели особые прессы. 
Что же касается сосудовъ для этого производства, то  лучше всего 
для этой цели брать порцеляновыя ступки, чашки, а з а т е м ъ  ж е л е з
ные ящики, коробки для придашя мылу известной формы.

Отпрессованные шарики заверты ваю тъ или въ листовое олово или 
просто въ бумагу.

Къ белы мъ ш арикамъ, выпуская ихъ въ продажу, часто не при
бавляю тъ уже больше никакихъ пахучихъ веществъ. Когда же ва
рится основное мыло для белы хъ ш ариковъ, то  къ  нему подбавляютъ 
по преимуществу герашевое или розовое масло, съ небольшею при
бавкою мускусной тинктуры.

Къ окраш еннымъ же въ коричневый ц ветъ  ш арикамъ прибавляютъ, 
чтобы намыленная пен а держалась дольше, порош окъ ф!алковаго 
корня. Кроме того, къ  таким ъ мыламъ прибавляется перув1анскш 
бальзам ъ, а окраш иваются они какою-нибудь растворимою въ воде 
коричневою краскою .

I . П р и г о т о в д е н н ы я  г о р я ч и м ъ  с п о с о б о м ъ .

Чтобы приготовить хорош ее ядровое мыло для бритья, первымъ 
долгомъ, понятно, нужно позаботиться о приготовлеши для этого х о 
рошаго, совершенно едкаго щ елока. Въ настоящ ее время, какъ  из
вестно, не трудно приготовить хорошш въ действительности настоя
щш едкш  щ елокъ.

Что касается клл1еваго едкаго  щ елока, то для его приготовлешя 
можно взять хорош о очищенный, съ большимъ содержаш емъ въ 
своемъ составе окиси кал|'я, п оташ ъ . Если хорош аго, чистаго поташ а 
подъ рукой н етъ , или, если не х о тятъ  делать изъ  него едкш  щ елокъ
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посредствомъ прибавки к ъ  его раствору извести, то  можно очень х о 
рошш едкш  кал1евый щ елокъ приготовить прямо изъ  каустическаго 
поташ а.

Что же касается необходимыхъ для при готовлетя  этого мыла жи
ровъ и маселъ, то первымъ долгомъ берется, конечно, хорош ее сало. 
Если же приходится варить мыло и зъ  сильно твердаго, богатаго по 
содерж атю  въ себе стеариновой кислоты сала, въ таком ъ  случае 
къ  таком у салу необходимо подбавить свиного жира. Если же сва
рить мыло изъ  одного слиш комъ твердаго сала, то хотя мыло и по
лучится очень хорош имъ, но, къ  сож алеш ю , оно будетъ трескаться. 
Вотъ почему къ  салу и необходимо прибавлять как1я-нибудь или 
м я т е ,  содержащ1я въ своемъ составе  много олеина жиры или масла. 
О тъ  т е х ъ  или иныхъ свойствъ сала находится въ прямой зависимо
сти и самое качество получаемаго мыла. Если сало берется старое, 
прогорклое, то  изъ  такого  сала нельзя получить хорош аго мыла.

Если мыло варится наполовину и зъ  сала и наполовину изъ  сви
ного жира, то  данные жиры вначале омыляются едким ъ натровымъ 
щ елокомъ крепостью  въ 10— 12&Б. Когда же въ котле получиться 
более или м енее тягучш  клей, тогда подливаютъ къ  нему едкш  ще
локъ  крепостью  въ 15° Б. Какъ только клей будетъ готовъ, его от
саливаютъ растворомъ поваренной соли. К акъ известно, мыло, отсе
лившись, выделится на поверхность котла, а внизу соберется м аточ
ный разсолъ. Собравшееся на поверхности котла м ы ло ,разъ  въ немъ 
н е т ъ  пены и оно более или м енее расплывчато, жидковато, а не въ 
виде крупинокъ, его можно слить прямо въ форму. Казалось бы, что 
точно такж е можно получить хорош ее мыло, если омылять сало и 
свиной ж иръ не едким ъ натровымъ щ елокомъ, а едким ъ кал1евымъ 
щ елокомъ. Но, какъ  показы ваетъ  практика, омыляя эти жиры однимъ 
кал1евымъ щ елокомъ, а з а т е м ъ  переводя полученное кал1евое мыло 
при посредстве поваренной соли въ натровое, т е м ъ  не м енее товаръ 
получается хуже. Онъ получается несколько рыхлымъ и въ тож е 
время мажущимся. Если было взято много соли, тогда мыло полу
чается рыхлымъ. Если же было взято мало соли, то  оно получается 
сильно мажущимся.

Можно такж е ядровое мыло для бритья приготовить, омыляя жиры 
и масло крепкими щелоками и отсаливая готовое мыло тож е кр еп 
кимъ щ елокомъ, а не солью. Само собою понятно, что при таком ъ 
способе омылешя не весь жиръ омыляется и ядро не вполне отса- 
ливается, но на это  не стоитъ  обращ ать внимашя. Какъ только ма
точный разсолъ отделится о тъ  ядра, тогда это  последнее перечер
пываюсь въ другой котелъ, а маточный разсолъ или спускаю тъ изъ 
котла черезъ кранъ, или просто вычерпываютъ. К акъ только котель

25*
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опростается, въ него лью тъ слабаго едкаго щ елока крепостью  въ
6 или 8° Б. и подбавляютъ къ  этом у щ елоку нисколько поваренной 
соли въ порош ке.

Какъ только эт о т ъ  слабый щ елокъ заки питъ  въ к о тл е , къ  нему 
въ котелъ  подбавляютъ сваренное до этого ядро, причемъ слЪдятъ, 
чтобы ядро это  не превратилось въ мыльный клей. Р азъ  же будетъ 
образовываться и зъ  ядра въ ко тл е  клей, тогда къ  м ассе въ котл'Ь 
подбавляютъ еще соли. При дальнейш емъ кипяченш массы слЪдятъ, 
чтобы находящшся въ ко тл е  щ елокъ не совсЬмъ бы потерялъ свою 
щелочность. Для этого  берутъ и зъ  котла кипящей массы въ ковш ъ 
и когда масса въ ковш е устоится и щ елокъ отделится о тъ  мыла,— 
берутъ каплю отделивш агося щ елока на язы къ: если есть еще ще
локъ , то  онъ долженъ несколько щипать язы къ, р азъ  же внизу по
лучится маточный разсолъ, онъ будетъ горько-соленымъ на вкусъ. 
Въ то тъ  моментъ, как ъ  только изъ  щ елока пропадаетъ его щелоч
ность, въ ко тл е  получается блестящее ядровое мыло. Если же уви- 
дятъ, что щ елокъ потерялъ свою Едкость, гЬ м ъ  не менее маточный 
разсолъ мутенъ, то  это  прямо указы ваетъ , что к ъ  мольной массе въ 
котелъ  следуетъ  прибавить еще едкаго щ елока. Тогда въ котелъ  
приливаютъ еще р азъ  едкаго щ елока, но крепостью  уж е въ 4° Б , а 
въ это тъ  щ елокъ бросаю тъ вновь несколько соли.

К акъ только при дальнейш емъ кипяченш мыло въ ко тл е  сильно 
сгустится и сделается тестообразны м ъ— это  признакъ, что оно го
тово и такое мыло сливаю тъ въ н и зм я формы. Если же мыло въ  
котле не особенно сгустится, а будетъ представлять изъ  себя более 
или менее не особенно густую массу, а несколько  жидковатую, то 
такое мыло не следуетъ  слиш комъ горячимъ сливать въ форму, а 
нужно дать ему несколько  устояться въ ко тл е  и только тогда уже 
его нужно сливать. Если же приходится сливать въ форму мыло не 
особенно густое, то , сливши его въ форму, его там ъ  меш аю тъ, пока 
оно не станетъ  засты вать въ ф орм е. Т акое мыло по своему осты- 
важю получается не особенно щелочнымъ и оно не будетъ покрываться 
ни тонкимъ, въ виде муки, налетомъ, ни кристаллами, въ виде иглъ.

Чтобы такое мыло лучше пенилось, то  при варке его къ  салу 
прибавляютъ кокосовое масло. Для этого смеш иваю тъ кокосовое ма
сло съ горячею водою и эту  см есь прибавляютъ къ  мылу. Если сва- • 
ренное до этого мыло было более или менее нейтрально, то  для 
омылешя прибавленнаго къ нему кокосоваго масла прибавляютъ еще 
едкаго щелока. Прибавка къ  мылу кокосоваго масла д ел аетъ  мыло 
более жидкимъ, поэтому къ  жидкимъ мыламъ нужно прибавлять ко 
косовое масло осторожно, а главное, не особенно много. Мыло эт о  
не подкраш ивается, но къ  нему подбавляютъ ароматичесюя вещества.
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Если взять для вывара мыла для бритья 70 ф. сала, 20 ф. сви
ного сала и 10 ф. кокосоваго масла, то эту  см есь можно омылить, 
взявши для омылешя половину "Ьдкаго натроваго щ елока, приготовлен
наго изъ  соды, и половину кал1еваго щ елока, приготовленнаго изъ 
поташ а. Самое же омылеше можно производить прямымъ или косвен- 
нымъ способомъ.

I. С а л ь н о -к о к о с о в о е  м ы л о ,

а) Косвеннымъ способомъ.

При косвенномъ омыленж на эти 2 1 /2 п. жировъ и маселъ необ
ходимо взять 1]/2 п. "Ьдкаго щ елока крепостью  въ 10° Б.

Въ котелъ кладутъ сало и свиной ж иръ и омыляютъ ихъ 10° Б. 
Едкимъ щ елокомъ. К акъ только весь едкш  натровый щ елокъ будетъ 
использованъ и жиры соединятся съ нимъ, въ котелъ  къ  образова
вшейся мыльной м ассе подбавляютъ тогда уже е д к т  кал1евый щ е
локъ . Ему даю тъ тож е соединиться, причемъ ки пятятъ  мыльную 
массу въ ко тл е  до т е х ъ  поръ, пока взятое изъ  котла на пробу 
мыло, застывш и въ лепешку, не будетъ твердо и не будетъ легко, не 
размазы ваясь, сходить со стекла. После этого къ  мыльному клего въ 
к о тл е  небольшими порфями подбавляютъ едкаго  натроваго щелока 
крепостью  въ 40°Б., пока изъ  мыла на его поверхности не выде
лится ядро, а внизу не получится светлый, прозрачный маточный р аз
солъ. Чтобы получить такой  разсолъ , необходимо очень долго испа
рять мыльную массу въ ко тл е . К акъ  только получится прозрачный 
маточный разсолъ, кипячеше прекращ аю тъ, котелъ  хорош о укры- 
ваютъ, даю тъ спокойно отделиться маточному разсолу и собраться 
внизу котла, откуда его и пускаютъ.

Полученное на верху ядровое мыло очень щелочно. Т акая щ елоч
ность въ немъ необходима, чтобы прибавленное къ  нему кокосовое 
масло з а т е м ъ  могло быть скоро и вполне омылено.

Прибавивши къ  щелочному ядру кокосовое масло всю массу на- 
греваю тъ, причемъ къ  ней въ котелъ подбавляютъ растворъ пова
ренной соли крепостью  въ 4° Б. и все это  за т е м ъ  кипятятъ. Какъ 
только масса эта  прокипитъ въ ко тл е  несколько разъ , то на мыле 
пена пропадаетъ. Если же случится, что отъ  чрезмерной подшли- 
фовки такого  мыла на немъ образуется много пены, въ таком ъ  слу
чае  продолжаютъ кипятить до т е х ъ  поръ, пока мыло вновь не сгу
стится и внизу котла вновь не получится прозрачный маточный р аз
солъ.

Когда же получится подшлифованное мыло, то  нужно все-таки по
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пробовать: сильно оно щелочно, или несильно. Если оно окаж ется 
сильно щелочнымъ, тогда къ  таком у мылу прибавляютъ нисколько 
кокосоваго масла, чтобы такою  прибавкою выварить его, т. е. еще 
ослабить чрезмерную  щелочность.

6) Прямымъ способомъ.

Что же касается при готовлетя этого же самаго мыла п р я м ы м ъ  
с п о с о б о м ъ ,  то  для 2 '/э п. жировъ и маселъ необходимо брать 
2*/а п. едкаго  щ елока. Необходимый для этого  едкш  щ елокъ тож е 
можно составить изъ двухъ половинъ. Одну половину можно взять 
едкаго натроваго щ елока изъ  соды, а другую половину — едкаго ка- 
л1еваго щ елока изъ  поташа.

Вначале въ котелъ  лью тъ щелока. Когда они заки пятъ , къ  нимъ 
въ котелъ подбавляютъ свиной жиръ и кокосовое масло. Мало-по
малу въ ко тл е  образуется мыльный клей. Тогда подбавляютъ къ обра
зовавш емуся клею сало и кипятятъ. Въ конечномъ р езу л ьтате  полу
чается мыло на подоб1е эш вегерскаго. Если же это  мыло начнетъ въ 
ко тл е  сильно сгущаться, тогда къ  нему подбавляютъ крепкш  растворъ 
хлористаго кал1я. Скипятивши мыло еще р азъ  съ этим ъ растворомъ, 
берутъ изъ котла несколько мыла на пробу и смотрятъ, хорош о оно 
сварено или плохо. Хорошо сваренное мыло не должно, капнутое на 
стекло и остывши на немъ, при сдвиганш этой остывшей капли, ма
заться. Если же оно еще маж ется, тогда прибавляютъ къ  нему еще 
едкаго щ елока до т е х ъ  поръ, пока взятое и зъ  котла на пробу мыло, 
капнутое на стекло, будетъ долго не засты вать, а какъ  только такая  
капля засты нетъ, она должна быть тверда и бела. Тогда вновь при
бавляю тъ къ  нему хлористаго кал1я, пока мыло не осадится. На верху 
должно находиться мыло, а внизу— клеевой маточный разсолъ, кото
рый походитъ на мутный щ елокъ,

Какъ въ том ъ, т а к ъ  и въ другомъ случае мыло сливается въ 
формы, где оно и стынетъ. З а т е м ъ  его разрезы ваю тъ , штампую тъ и 
пускаю тъ въ продажу.

2. С а л ь н о - к о к о с о в о е  м ы л о  и з ъ  о б е л е н н а г о  с а л а .

Для приготовлетя этого мыла берутъ, предположимъ, 3 п. сала, 
кладутъ его въ котелъ и распускаю тъ въ немъ. Когда сало распу
стится, то  смотрятъ, чтобы температура въ немъ была не выше 70° Ц. 
При этой тем п ературе къ  салу въ ко тл е  подливаютъ отъ  12 до 14 ф. 
едкаго натр1еваго щелока, приготовленнаго изъ  соды, крепостью  въ 
28° Б. Если же э т о т ъ  щ елокъ прибавить къ  салу, температура кото-
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раго въ ко тл е  будетъ не 70° Ц., а не меньше 75° Ц„ то  при такихъ  
услов1яхъ мыло м ож етъ легко уйти изъ котла. Вотъ почему и слЪ- 
дуетъ щ елокъ прибавлять къ салу при температур!; не свыше 70° Ц.

После прибавки къ салу щ елока, съ полчаса за т е м ъ  всю массу 
меш аю тъ, после чего котелъ  прикрываютъ и даю тъ всему этому въ 
продолженш часа времени устояться.

Необходимо так ъ  сделать, как ъ  нами указан о  выше, когда сало 
до этого не было обелено. Хорошо, конечно, им еть ту тъ  же подъ 
рукой другой котелъ  на готове, куда было бы можно и удобно пере
черпать отстоявш ееся сало изъ  котла. Если же такого котла подъ 
рукой не им еется, то  осторожно перечерпываютъ отбеленное сало 
въ чистый какой-нибудь деревянный сосудъ, а находящееся подъ слоемъ 
обеленнаго сала внизу котла сЛой темнаго сала вычерпываютъ изъ 
котла. Это темное, более или менее не особенно чистое сало мож етъ 
идти на друпя мыла. А изъ  чистаго, обеленнаго сала приготовляютъ 
уже мыло для бритья.

К акъ только котелъ  освободятъ отъ  загрязненнаго сала, его хо
рошо чистятъ и складываю тъ въ него снятое до этого обеленное 
сало и прибавляютъ къ  нему отъ  10 до 121 /2 ф. кокосоваго масла, 
а вм есте  съ нимъ лью тъ въ котелъ  15 ф. едкаго  кал1еваго щ елока, 
приготовленнаго и зъ  поташ а крепостью  въ 20° Б. Когда вся масса 
въ ко тл е  вскипитъ и едкш  щ елокъ вполне соединится съ жирами и 
маслами, къ  этой м ассе въ котелъ  прибавляютъ небольшими частями
1 п. 10 ф. едкаго  кал1еваго приготовленнаго изъ  поташ а щ елока к р е 
постью въ 25° Б. Когда и эт о т ъ  щ елокъ вполне соединится съ жи
рами и маслами, то окончательно это  мыло отделы ваю тъ едкимъ 
натровымъ щ елокомъ, приготовленнымъ изъ  хорошей каустической 
соды. Щ елокъ эт о т ъ  долженъ быть крепостью  въ 25° Б.

К ипятятъ это  ядровое мыло съ  часъ, чтобы весь едкш  щ елокъ 
соединился съ жирами и маслами. Если же за  это  время мыло начнетъ 
превращ аться въ клей, когда къ  нему въ котелъ  подбавляютъ креп- 
кш едкш  щ елокъ и соль, чтобы маточный разсолъ отъ  такого  мыла 
обязательно бы щипалъ язы къ. К акъ только получится прозрачный 
маточный разсолъ, котелъ прикрываютъ и все оставляю тъ въ покое 
на ночь. На следующее утро маточный разсолъ удаляю тъ и зъ -п одъ  
мыла и къ оставшейся въ ко тл е  мыльной массе прибавляютъ столько 
воды, сколько было удалено и зъ -п о дъ  него маточнаго разсола. При
бавивши къ  мылу воды, всю мыльную массу вновь кипятятъ. Мыло 
превращ ается въ чистый клей. Тогда_ вновь клей этотъ  отсаливаю тъ, 
а з а т е м ъ  мыло сильно ки пятятъ  съ маточнымъ разсоломъ. Какъ 
только получится хорош ее ядро, его шлифуютъ сверху горячею во
дою, затЬ м ъ  котелъ прикрываютъ и даю тъ мылу устояться. По про-
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шествш часовъ 5— 7 котелъ откры ваю тъ и мыло сливаютъ въ формы.
Конечно, если брались не особенно чистые матер1алы, въ таком ъ 

случае можно отсолить еще разъ  это  мыло.
Къ сильно шлифованному мылу можно подбавить въ котле  еще 

для зап ах а  лавандоваго и тминнаго маселъ или одного бергамотоваго 
масла; къ  слабо же шлифованному мылу прибавляютъ въ ф орме ка- 
юя-нибудь ароматичесю я вещества.

II. Приготовляемыя холоднымъ способомъ.

Обпця понят1я о приготовленш мылъ по этому способу.

Обыкновенно принято предполагать, что все приготовленныя хо
лоднымъ способомъ мыла, будучи слиты въ форму, где они р азв и 
ваю сь теплоту и энергично соединяются, въ конечномъ р езультате  
получаются вполне готовыми.

Т акъ  как ъ  можно лишь предполагать, а въ действительности пол
наго омылешя у таки х ъ  мылъ не бываетъ, въ особенности, если для 
омылежя брали щ елока крепостью  о тъ  38 до 40° Б. Все таю я мыла 
им ею сь въ -своемъ составе мало воды, поэтому у нихъ и не проис
ходитъ полнаго омылежя. Н ередко слитое въ форму мыло нагре
вается только въ средине, а верхъ и бока, не успевши нагреться, 
значитъ, въ данныхъ м естахъ  формы щ елокъ и масла не успеваю тъ 
вполне соединиться, а между т е м ъ  остываю тъ. Эти остыволя ранее 
времени части мыла не представляютъ изъ себя мыла въ истинномъ 
значенш  этого слова, а представляютъ и зъ  себя лишь одну смесь. 
Для бритья же главное yoioeie его пригодности— это, чтобы оно было 
вполне омыленное. А чтобы этого достигнуть, приходится таю я мыла 
подогревать въ ко тл е  и только тогда такое  мыло можно уже сли
вать въ форму. При таки х ъ  услов1яхъ оно въ ко тл е  вполне омы
ляется и образуется полуклеевое мыло.

При варке холоднымъ способомъ мыла берется обыкновенное сало, 
свиной жиръ и кокосовое масло. Н екоторое различ1е нужно наблю
дать только при употреблены едкихъ  щ елоковъ: нужно брать для 
такой варки не одинъ только натровый щ елокъ, а вм есте  натровый 
и кал1евый едю е щ елока. Берутся т е  или иные щелока, но способъ 
при готовлетя мыла остается одинъ и то тъ  же. Т о тъ  же самый спо
собъ приготовлетя мыла остается и въ том ъ  случае, варится ли мыло 
белое или желтое, коричневое или красное,— все это  для самаго к а 
чества мыла безразлично.

Конечно, можно и холоднымъ способомъ приготовить очень хоро
шее мыло. Для этого  нужно окончательно такое мыло так ъ  отделать,
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чтобы оно содержало въ себЪ какъ  можно меньше щелочи. Но бЪда 
въ томъ, что такое мыло очень скоро горкнетъ и становится тем- 
нымъ. Есть средство таю я мыла улучш ить,—это  прибавивши къ нимъ
растворъ поваренной соли и вмЪстЪ съ этим ъ прибавивши къ  гото
вому мылу какое-нибудь масло. Прибавка поваренной соли обусловли
ваешь собою выд-Ьлеше изъ  мыла излишней щелочности, а при при
бавка  къ  таком у мылу масла им еется въ виду соединить эту  щелочь 
съ масломъ. Т акое мыло варится очень просто, такъ , напр., чтобы 
сварить хотя бы сально-кокосовое мыло, то для этого нужно взять;

30 ф. сала свЪжаго
10 » свиного сала тож е свЪжаго
10 » кокосоваго масла
25 » 'Ьдкаго натроваго щ елока крепостью  38° Б.; при чемъ

часть этого щ елока можно зам ен и ть  Ъдкимъ кал1е- 
вымъ щ елокомъ.

Вначал-Ь приготовляютъ -Ьдкш щелокъ.
Для этого  каустическую  соду растворяю тъ въ горячей вод-fe. При 

этом ъ, к а к ъ  изв-Ьстно, развивается сильная теплота и какъ  только 
температура приготовленнаго щ елока опустится до 40° Ц., къ  этому 
щ елоку подбавляютъ небольшими частями, при безпрерывномъ пом-fe- 
шиванш, расплавленные до этого и охлажденные до 37— 38° Ц. жиры. 
Все хорош о смеш иваю тъ со щ елокомъ. К акъ только жиры вполнЪ 
соединятся съ щелочью, то къ  этой смЪси ту тъ  же прибавляютъ 1 1/а 
или 2 ф. солянаго раствора кр-Ьпостью въ 20° Б. и вслЪдъ за  этимъ 
прибавляютъ отъ  1 */а до 2 ф. деревяннаго (оливковаго) масла. О тъ 
прибавки къ  мыльной массЬ солянаго раствора вся излишняя щелоч
ность становится свободной, а о тъ  прибавки деревяннаго (оливковаго) 
масла э то тъ  щ елокъ ту тъ  же соединяется съ этим ъ масломъ и ще
лочность въ мылЪ пропадаетъ. Тогда къ  таком у мылу подбавляютъ 
пахуч1я вещ ества и сливаю тъ ее въ форму. При этом ъ нужно им-Ьть 
въ виду, что при долгомъ мЪшанш этой см-Ьси мыло мож етъ выде
литься изъ  щелока. Поэтому прибавка къ таком у мылу масла и им-Ьетъ 
такж е ц-Ьль связать его.

Прибавлять же въ таком ъ  случай обязательно нужно деревянное, 
а  не какое-нибудь другое масло. Если же прибавить напр, вм есто 
деревяннаго масла сезамновое или маковое, или даж е хлопчато-бу
мажное, то  въ конечномъ результат^  получится мыло, у котораго 
рядомъ съ свободною щелочью будетъ находиться и свободный, не
связанный со щелочью жиръ.
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I. Для большагэ производства, 

а) Полуядровыя мыла.

Полуядровымъ мыломъ называется мыло, которое получается, когда 
приготовленное холоднымъ способомъ мыло, еще разъ  кипятятъ.

Чтобы получить такое мыло, для этого нужно относиться, во- 
первыхъ, очень внимательно къ  своему делу, а, во-вторыхъ, требуется 
известный навыкъ. Первымъ долгомъ требуется при самомъ даже на
чале работы, когда см еш иваю тъ щ елокъ съ жирами, как ъ  можно 
точн ее все делать. Главнымъ же образом ъ при прибавке къ  образо
вавшейся въ ко тл е  мыльной массе еще щелока, нужно следить, чтобы 
такая  прибавка не только не разруш ала бы о б р а з о в а в ш а я  мыльный 
клей, а, наоборотъ , еще более способствовала бы его дальнейшему 
соединешю и улучшежю. Н етъ  необходимости, чтобы при прибавке 
едкаго щ елока къ  жирамъ, ту тъ  же образовался бы клей. Нужно 
следить, чтобы процессъ образоваш я клея происходилъ бы хотя и 
медленно, но за  то  наверняка. Не нужно допускать, чтобы въ мыль
ной массе въ ко тл е  или оставался бы несоединенный съ жирами 
щ елокъ, или, наоборотъ, чтобы оставался несоединенный со щелочью 
жиръ. Х отя нередко случается, что какъ  только къ  жирамъ подо
лью сь щ елокъ, то  получается хорош ее полуядровое мыло.

Конечно, р азъ  это  случится, ту тъ  же нужно къ  таком у мылу 
подбавить ароматичесю я вещ ества, а з а т е м ъ  слить его въ форму.

Но случается и такъ , что как ъ  только см еш аю сь сало со щело
ком ъ, получается очень плохое соединеше, что видно даже съ пер- 
ваго взгляда и для неопытнаго. Въ таком ъ  случае мыльную массу не 
следуотъ дальше м еш ать, иначе мож етъ изъ  нея легко выделиться 
щ елокъ. Лучше же всего въ таком ъ  случае укрыть котелъ и предо
ставить массу самонагреваш ю .

Мыльная масса въ ко тл е  нагревается только въ средине котла, 
что ясно видно и зъ  того, что въ средине она несколько подымается. 
Что ж е касается по сторонамъ у котла, то  там ъ  мыльная масса 
остается холодною. Чтобы равном ернее шло нагреваж е, —  мыльную 
массу необходимо равномерно подогреть. Это легко достигается на 
водяной бане. К акъ только при нагреванш  мыльной массы на водя
ной б ан е получится светлый клей,— это  указы ваетъ , что произошло 
полное соединеже ж ировъ съ щелочами во всех ъ  частяхъ котла. По
сле этого  готовое мыло сливается въ форму.

Ниже мы приводимъ несколько рецептовъ для приготовлетя полу- 
ядровыхъ мылъ.
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Для приготовлешя этого  мыла берутъ:

20 ф. сала
1 » кастороваго масла
4 » кокосоваго (кохинхиноваго) масла

10 » Ъдкаго натроваго щелока крепостью  въ 35° Б.
9 » Ъдкаго кал1еваго щ елока изъ поташ а крепостью  въ 

22й Б.

(Поташный щ елокъ приготовляется и зъ  2/3 'Ьдкаго кал1еваго ще
лока и изъ  i /з раствора поташ а).

Распускаю тъ ж иръ и когда температура жира дойдетъ до 50° Ц., 
прибавляютъ къ  нему, при безпрерывномъ помЪшиванш, ■Ьдк1й щ е
локъ. Если хо тятъ  это  мыло окрасить, то  растворяю тъ желтую или 
коричневую краску въ водЪ. Э тотъ  водный растворъ краски приба
вляютъ къ  щ елоку и вмЪст’Ь уж е со щ елокомъ эт о т ъ  растворъ кра
ски прибавляется въ котелъ  къ салу.

2. С а ль  н о - к о к о с о в  о е.

Для приготовлешя этого мыла берутъ:

42 ф. сала.
19 » кокосоваго масла.
30 » Ъдкаго натроваго щ елока крепостью  въ 30° Б.
10 » Ъдкаго кал1еваго щ елока крепостью  въ 26" Б.
56 гр. тимьяннаго масла.
32 » тминнаго »
16 » бергамотнаго »

Вначал’Ь медленно распускаю тъ сало и кокосовое масло, такъ  
чтобы температура у нихъ въ это  время не поднималась выше 80°Ц. 
Распущенныя сало и масло проц'Ьживаютъ зат'Ьм ъ или сквозь сито, 
или сквозь чистую холстину. К акъ только посл1> проц'Ьживашя жиры 
эти остынуть до 65°Ц., къ  нимъ прибавляютъ небольшими порщями, 
при безпрерывномъ помеш иванш , Ъдкш натровый щ елокъ. Все это  
хорош о омыляется. Въ котл'Ь получается хорош ая клеевая масса, къ  
которой затЪ мъ подбавляютъ Ъдкш поташный щ елокъ. К акъ только 
и это тъ  щ елокъ хорош о соединится, тогда уже подбавляютъ къ  по
лученной мыльной массЬ эфирныя масла. По прибавка эфирныхъ ма-

1. Сально-касторовое .
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селъ, см отрятъ, не покаж утся ли на мыльной массе разрывы вроде 
продольныхъ полосъ. Если на мыле появятся таю я полосы, ту тъ  же 
мыло необходимо быстро слить въ форму. Если же, это  мыло полу
чится слиш комъ густымъ, то  м ож етъ легко случится, что у него вы
делится щ елокъ. Этому горю можно помочь, подогревши для этого 
мыльную массу. Но за  то  нужно им еть въ виду, что при подогрева- 
нш уже не получится такой хорош ш  товаръ, какой онъ получается 
безъ  всякаго подогреваш я.

Слитое въ форму мыло хорош о укрываю тъ и оставляю тъ его спо
койно стоять до другого дня. З а  это  время не сл1здуетъ раскрывать 
форму и см отреть  на мыло. Р азъ  форма будетъ откры ваться, мыло 
стынетъ и м ож етъ не получиться полнаго омылешя, да и самое мыло 
никогда не получится таким ъ хорош имъ, к а к ъ  оно получится, если 
не будутъ откры вать форму.

На следующш день, разобравш и форму, мыло разрезы ваю тъ  на 
пластины и чурбаны, а эти последше на бруски. Но, разрезавш и 
мыло на бруски, ихъ не разним аю тъ другъ о тъ  друга, а т а к ъ  и оста
вляютъ на несколько дней. З а  это  время бруски потею тъ , благодаря 
чему мыло получается прекраснаго белаго ц вета . По прошествш же 
несколькихъ дней бруски разнимаю тъ и ихъ суш атъ.

При изготовлеши мылъ для бритья холоднымъ способомъ самое 
главное внимаше нужно обращ ать на полное соединеше едкихъ  ще
лочей съ жирами и маслами. Полное же соединеше достигается здесь 
не т а к ъ  продолжительнымъ и безпрерывнымъ смеш иваш емъ жировъ 
и маселъ съ едкими щелочами, как ъ  осмысленнымъ и вдумчивымъ 
прибавлешемъ ед к и х ъ  щ елоковъ къ  жирамъ и масламъ.

Н ередко публика требуетъ, чтобы на таки х ъ  мылахъ выступала 
мраморность.

Мраморность же въ данномъ случае достигается на эти хъ  мылахъ 
очень просто.

Берутъ подходящую краску, хорош о см еш иваю сь ее съ масломъ 
и эту см есь вносятъ въ мыло. Внесши ее въ мыло, берутъ ж е л е з
ный прутъ и имъ, водя его по длине формы взадъ и впередъ, а 
такж е за т е м ъ  и по ширине формы, т е м ъ  самымъ наносятъ на мыло 
мраморность.

Въ дополнеше ко всему тому, что мы выше говорили о пригото
влен™ холоднымъ способомъ мылъ для бритья, ниже мы даемъ еще 
несколько рецептовъ по приготовлешю таки хъ  мылъ. При этом ъ 
нужно им еть въ виду, что все нижеприведенныя нами мыла нужно, 
как ъ  только къ  нимъ прибавятся ароматичесю я вещества, ту тъ  же 
сливать въ невысоюя формы и формы эти съ слитымъ въ нихъ мы
ломъ н е  н у ж н о  у к р ы в а т ь .
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3. Л а в а н д о в о е .

Для приготовлешя этого мыла берутъ:

22‘/3 ф. сала.
2 '/ 3 » кокосоваго (кохинхиноваго) масла.

10 » -Ьдкаго натроваго щ елока, крепостью  въ 35° Б.
9 » Ъдкаго кал1еваго изъ  поташ а щ елока, крепостью

въ 21° Б.

Жиры и масла должны быть нагрЪты до 52 — 53° Ц. Къ пригото
вленному выше (см. подъ №  2) указанны мъ способомъ мылу приба
вляется слЪд. эфирныя масла:

18 гр. тминнаго масла.
32 » лавандоваго >
14 » тимьяннаго »

4. Б е р г а м о т о в о е .

Для его приготовлешя берутъ:

15 ф. сала.
7 » деревяннаго (оливковаго) масла.
3 » кокосоваго (кохинхиноваго) »

10 » -Ьдкаго натроваго щ елока кр-Ьпостью въ 35° Б.
9 1 /2 » -Ьдкаго кал1еваго изъ  поташ а щ елока кр-Ьпостью въ 

3 5 ° Б .

Жиры и масла нагр-Ьваются до 49° Ц.
Къ готовому мылу прибавляются слЪдующ1я эфирныя масла:

28 гр. бергамотнаго масла.
16 » тминнаго »
1 4 »  лавандоваго »

6 » тимьяннаго »
2 » мускусной тинктуры.

5. Г е р а н 1 е в о е .

Для его приготовлешя берутъ:

17 ф. сала.
5 » миндальнаго масла.
3 » кокосоваго (кохинхиноваго) масла.

10 * Ъдкаго натроваго щ елока кр-Ьпостью 35° Б.
9 l j2 » -Ьдкаго кал1ев£го и зъ  лоташ а щ елока, крепостью  въ  

200 Б.

Жиры и масла нагр-Ьваются до 47— 48° Ц.
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Къ готовому мылу подбавляютъ сл1здующ1я эфирныя масла:

40 гр. гераш еваго масла.
18 » бергамотнаго »

2 » горькоминдальнаго масла.

Когда это мыло сольется въ форму, то  его съ часъ оставляю тъ 
въ ф орм е непокрытымъ. Когда же оно начнетъ стыть— его тогда х о 
рошо укрываю тъ.

6. М я т н о е .
Для его приготовлешя берутъ:

161/,, ф. сала.
5 » сезамнаго масла.
3 » кокосоваго (кохинхиноваго) масла.

10 » Ъдкаго натроваго щ елока крепостью  въ 35° Б.
9 » едкаго кал1еваго изъ  поташ а щелока, крепостью

въ 20° Б.

Жиры и масла нагреваю тся до 32— 33° Ц.
Къ готовому мылу подбавляютъ следующ1я эфирныя масла:

10 гр. масла перечной мяты.
24 » сафрола.

2 » патчул1еваго масла.

Полученное мыло по всем ъ этим ъ рецептамъ даетъ при намыли- 
ваши имъ очень много, а главное— долго держащуюся пену. Мы уже 
ран ее  имели случай въ своемъ м е с те  упоминать, что эти свойства 
въ мылахъ для бритья самыя важныя, поэтом у-то публика такъ  
охотно и покупаетъ  таю я мыла.

Все приведенные нами рецепты даются для более или менее зн а 
ч и т ел ь н а я  производства, когда данный мыловаренный заводъ произ
водить мыло для бритья въ больш ихъ количествахъ. Ниже даемъ 
несколько рецептовъ для приготовлешя таки х ъ  мылъ въ маломъ р аз
мере.

II. Для малаго производства.
Для малаго производства мы рекомендуемъ нижеследующее хоро

шее мыло для бритья.

1. П а л ь м о я д е р н о-с а л ь н о е  м ы л о .

Для приготовлешя этого мыла можно взять две смеси, а именно: 
а) 1 2 1j2 ф. пальмоядернаго масла.

71 /2 » сала.
5 » свиного сала.
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10 » Ъдкаго натроваго щ елока кр-Ьпостью въ 3 6 °Б .
8 1 /2 » -Ьдкаго кал!еваго изъ потащ а щ елока кр-fen. въ 

20° Б.

Или можно взять:

1 2 i/a ф- сала.
121 /2 » пальмоядернаго масла.

» -Ьдкаго натроваго щ елока кр-Ьпостью въ 36° Б.
12>/2 » -Ьдкаго кал!еваго щ елока изъ  поташ а крепостью

въ 30°Б.

Берется ли тотъ , или другой изъ эти хъ  двухъ рецептовъ,— это  
безразлично, только как ъ  въ томъ, так ъ  и въ другомъ случа-Ь жиры 
и масла нагр-Ьваются до 37—-38° Ц. и при этой температур-Ь смеш и
ваются со щелоками.

Когда мыло будетъ готово въ котлЪ, къ нему прибавляютъ ра
створенную въ вод-fe желтую краску, а з а т ’Ьмъ къ  мылу подбавляютъ 
30 гр. бергамотнаго и 2 гр мирбаннаго маселъ.

Во всЬхъ таки х ъ  дешевыхъ и приспособленныхъ для небольшого, 
чисто кустарнаго производства как ъ  жиры, та к ъ  и масла можно сво
бодно зам енить одинъ другимъ. Можно, конечно, и соотношеш е этихъ  
жировъ и маселъ другъ къ  другу тож е изм енить. Но мы должны 
предупредить, что веЬ таю я измЪнешя должны производиться вдум
чиво, принимая во внимаше свойства эти хъ  жировъ и маселъ, а не
должно д-Ьлать этого на «авось» «какъ Богъ на душу полож ить». 
Если эта  зам-Ьна одного жира другимъ будетъ сд-Ьлана, т а к ъ  ска 
зать , «смаху», безъ  серьезнаго и вдумчиваго отношешя къ  сущности 
самаго дЪла, то  результаты  получатся очень плох1е. При этом ъ  мы 
должны предупредить такж е и о том ъ, что всЬ мыла, въ составЪ к о 
торы хъ находится п а л ь м о я д е р н о е  масло очень быстро теряю тъ 
изъ  себя пр1ятный зап ах ъ  тЪхъ эфирныхъ маселъ, что къ  таким ъ 
мыламъ прибавлялись для запаха. Нельзя сказать , чтобы таю я мыла 
становились прогорклыми, непр!ятно пахнущими. Н'Ьтъ, этого нельзя 
сказать . Но только ф актъ  тотъ , что р азъ  въ данномъ мыл-Ь содер
жится пальмоядерное масло, то  такое мыло скоро теряетъ  свой хо- 
роишй зап ахъ . Ч"Ьмъ больше въ мыл-Ь содержится пальмоядернаго м а
сла, тЬм ъ скорее изъ  мыла исчезаетъ  пр!ятный запахъ , и, наобо
ротъ, чЪмъ меньше въ данномъ мылЪ содержится этого масла, тЪмъ 
дольше держится въ таком ъ мылЪ пр!ятный зап ахъ .

Кром-Ь того мы должны зд-Ьсь указать  такж е и на то, что всЬ 
приготовленныя холоднымъ способомъ съ пальмоядернымъ масломъ
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мыла очень чисто и легко прессуются. Т акж е все таю я мыла недурно 
воспринимаютъ и мраморность.

И зъ таки х ъ  мылъ можно приготовить мыльные шарики. Причемъ 
таю е мыльные шарики можно приготовлять различными способами. 
Ихъ можно просто скаты вать, а то  можно и спрессовывать, а такж е 
можно ихъ приготовлять на больш ихъ, приспособленныхъ къ  тому 
машинахъ.

При небольшомъ производстве можно недурно мыло приготовить 
изъ  сала и миндальнаго масла.

2. С а л ь н о м и н д а ль  н о е.

Для приготовлешя такого  мыла берутъ:

85 ф. сала.
15 » миндальнаго масла (жирнаго).
25 » Ъдкаго натроваго щ елока, крепостью  въ 38° Б.
25 » едкаго  кал1еваго щ елока, крепостью  въ 38°Б.

Сало и масло распускаю тъ и когда въ этой смеси температура
будетъ отъ  45 до 46° Ц. къ  ней подбавляютъ едю е щ елока, причемъ
хорош о меш аю тъ. Омылеше происходитъ скоро и хорошо.

Мыло это  даетъ  очень хорошую пену и на видъ получается очень 
белымъ и хорош имъ, Р азрезан н ое на бруски, мыло это  не коро
бится, но остается б езъ  изменеш я.

Б. Мыло въ порошк'Ь.

С п о с о б ы  п р и г о т о в л е н 1 я  т а к и х ъ  м ы л ъ .  Мыло въ по
рош ке для бритья представляетъ и зъ  себя ничто иное, какъ  чистое 
ядровое мыло превращенное въ порош екъ. Обыкновенно къ  таком у 
мылу прибавляютъ еще крахм алъ или миндальные отруби, порош екъ 
ф1алковаго корня. Эти примеси прибавляются къ  таком у мылу съ  
двойною целью. Нужно им еть въ виду, что у многихъ людей кож а 
бываетъ очень чувствительна ко всевозможнейш имъ раздраж еш ямъ. 
Р азъ  на такую  кож у будетъ нанесено самое чистое, даже нейтраль
ное ядровое мыло, т е м ъ  не м енее на такой  ко ж е  мыло это  вызы
ваешь очень непр1ятныя ощущешя сухости и вызываешь даже экзе- 
мацюзныя заболеваш я такой кожи. Если же къ  мылу будутъ при
бавлены еще указанны я нами примеси, въ таком ъ случае данное мыло 
уж е не будетъ вл1ять так ъ  вредно на кожу. Это одно. Съ другой 
стороны, разъ  къ  мыльному порошку прибавляются эти примеси, то 
пен а въ мыле о тъ  такой  прибавки держится лучше и дольше на
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лице. Т акъ , напр., если хорош о см еш ать 100 частей мыльнаго по
рош ка съ 25 частями крахм ала, то  данный порош екъ, будучи обра- 
щенъ въ мыльную пену, даетъ  много п е н ы  и п ен а эта  долго дер
жится.

Въ больш инстве случаевъ публика требуетъ, чтобы эти порошки 
были белаго ц вета, а нередко, правда, въ торговле можно встретить 
T a K ie  порошки, окрашенные въ розовый цветъ . Это легко сделать, 
стоитъ только  къ смеси мыльнаго порош ка и крахмала прибавить 
несколько киновари и все хорош о перемеш ать.

Прежде чем ъ  прибавлять къ  мыльному порош ку крахмалъ, къ  нему 
прибавляютъ ароматичесю я вещества, а если нужно, то и краску, все 
это  хорош о разм еш иваю сь, а уже за т е м ъ  хорош о см еш иваю сь съ 
мыльнымъ порош комъ. После смеш еш я мыльнаго порош ка съ крах- 
маломъ, смесь эту  просеваю сь чрезъ не особенно частое сито. Если 
же по незнашю ароматичесю я вещества будутъ вначале прибавлены 
не къ  крахмалу, какъ  то обязательно нужно делать, а къ  мыльному 
порошку, то частицы эфирныхъ маселъ обволакиваю тся мыльнымъ 
порош комъ, отчего оне получаются круглыми. Зат1 
шемъ T a K ie  шарики н е т ъ  уже никакой возможно 
тонкж  порош окъ. Р азъ  же такая  смесь будетъ Лфо/Гускаться 
сито, то эти шарики останутся на си те ,— значи] 
попадаетъ никакихъ аром атическихъ веществъ.

Для придашя мыльнымъ порош камъ пр1ятнаго З^Лаха посту 
смотря по цвету  эти х ъ  порош ковъ.

Для бепы хъ порош ковъ съ крахмаломъ обыкновенно''бер$Фь"',смеси 
маселъ: лавандоваго, тимьяннаго, тминнаго и укропнаго. Для розо- 
выхъ же порош ковъ берется смесь маселъ: герашеваго, пальморозо- 
ваго и гвоздичнаго. Для самыхъ же неж ны хъ сортовъ мыльныхъ по
рош ковъ берутъ смесь изъ герашеваго, розоваго и бергамотнаго 
маселъ.

Очень недурной порош окъ для бритья, хотя съ неособенно силь- 
нымъ, но за  то очень постояннымъ и долго сохраняющимся запахом ъ, 
получается, если см еш ать 25 ф. мыльнаго порош ка съ 4 ф. порошка 
ф1алковаго корня и 2 ф. миндальныхъ отрубей. Все это  необходимо, 
насколько это  только возможно, хорош о см еш ать и смесь эту  про
сеять  сквозь сито.

В. Мыльныя пасты и кремы.

«Мыльная паста» или так ъ  называемый «кремъ для бритья» пред
ставляетъ  собою ни что иное, как ъ  кал1евое мыло, на подоб1е мази. 
Н ередко паста для бритья такъ  бываетъ похож а на мягкое cepe-
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бристое мыло, что, не говоря уже о неопытномъ, но даже и опытный 
потребитель не отличитъ ее о тъ  этого мыла.

Пасты или кремы не бываютъ вполнЪ нейтральными, поэтому для 
очень чувствительныхъ къ раздражеш ю  кож ъ онЪ не идутъ.

ВначалЪ ознакомимся съ приготовлешемъ м ы л ь н ы х ъ  п а с т ъ .

I. Пасты.

Пасты можно приготовить какъ  въ большомъ количеств^, так ъ  
и въ маломъ.

Ниже мы приводимъ два рецепта, —  одинъ изъ  нихъ для пригото
влешя пасты въ больш ихъ размЪ рахъ. а другой —  для малаго произ
водства.

1. П р и г о т о в л е ш е  м ы л ь н о й  п а с т ы  в ъ  б о л ь ш о м ъ  к о л и 
ч е с т в !

Для приготовлешя такой пасты берутъ:

7 >/2 пуд. деревяннаго (оливковаго) масла
5 » олеина

15 » Ъдкаго поташ наго щ елока крепостью  отъ 22 до
23° Б.

25 фунт. Ъдкаго натроваго щ елока крепостью  въ 30° Б.

И зъ 15 пуд. Ъдкаго поташ наго щ елока берутъ 8 пуд., лью тъ ихъ 
въ котелъ  и нагрЪваютъ до кипЪшя. Когда щ елокъ закипитъ, къ  
нему подбавляютъ небольшими порщями, при безпрерывномъ помЪ- 
шиванш, олеинъ. К акъ только олеинъ соединится со щелокомъ, ту тъ  
же въ котелъ  лью тъ остальной щ елокъ и оливковое (деревянное) 
масло. Давши всему этому соединиться въ однородную мыльную массу, 
берутъ изъ  котла о тъ  этой массы нисколько на пробу и смотрятъ, 
сильно шелочно получается данное мыло. Если взятое изъ котла на 
пробу мыло будетъ слишкомъ щелочно, то  его выравниваютъ неболь
шимъ количествомъ кокосоваго или пальмоядернаго масла. ПослЪ этого 
см отрятъ, совсЪмъ готово данное мыло или еще нЪтъ. У знать же, 
совсЬмъ готово оно или нЪтъ, это , сравнительно, нетрудно. ВполнЪ 
готовое мыло должно слегка кипЪть и при своемъ кипЪнш разры 
ваться на подоб1е лепестковъ розы, да на вполнЪ готовомъ мыл1> не 
должно быть пЪны. Если взять отъ  него каплю и капнуть ее на стекло, 
то  эта  капля должна засты ть въ сЬробЪлую, болЪе или менЪе твер
дую каплю, свободно и легко капля эта  должна сдвигаться со стекла, 
а  на ощупь должна быть какъ  бы нисколько мажущейся.

Т акъ  готовится паста для бритья въ больш ихъ размЪрахъ.
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2. П р и г о т о в л е ж е  м ы л ь н о й  п а с т ы  в ъ  м а л о м ъ  к о л и ч е 
с т в е .

Для приготовлешя пасты въ маломъ количестве берутъ:

30 ф. оливковаго (деревяннаго) масла
15 » олеина

5 » кокосоваго масла 
45 » едкаго  поташ наго кал1еваго щ елока крепостью  въ 

24° Б.
1 0 »  едкаго натроваго щ елока крепостью  въ 36° Б.

Вначале нагреваю тъ въ ко тл е  масло и олеинъ до 60° Ц., а з а 
т е м ъ  къ  нагретой до этой температуры жировой массе прибавляютъ 
при безпрерывномъ помешиваши едкш  щ елокъ. Т утъ  же происхо
дитъ соединеше и въ ко тл е  получается светлое мыло.

Но еще лучше, если, вливши въ котелъ щ елокъ, котелъ  хорошо 
укры ть и оставить всю массу спокойно стоять на несколько часовъ.

Нередко, правда, приходится такое  мыло и выравнивать, что тож е 
производится безъ  особенныхъ затрудненш. Готовое мыло перечер
пываюсь въ какой-нибудь сосудъ. Давши ему здесь  остыть, его хо
рошо уминаю тъ и оставляю тъ въ таком ъ виде недели на 4 на 6. По 
прошествш этого времени получается очень хорошш товаръ.

II. Кремы.

С п о с о б ы  и х ъ  п р и г о т о в л е н !  я.

Какъ мы уже упоминали выше, въ торговле встречаю тся так ъ  наз. 
«м ыл ьн ые  кремы» .

Кремы эти отличаю тся о тъ  пастъ  тем ъ , что въ больш инстве слу- 
чаевъ они приготовляются более или менее нейтральйыми. Въ силу 
чего ихъ могутъ употреблять даже таю я лица, кож а у которы хъ 
очень чувствительна къ  раздражешю.

У кремовъ, однако, есть одинъ существенный недостатокъ —  они 
скоро горкнутъ и портятся. Только въ недавнее время удалось при
готовить кремъ, который нейтраленъ, а главное— не горкнетъ. Ниже 
мы и даемъ описаш е по приготовлешю этого крема.

Берутъ эмалированный котелокъ или кастрюлю и вставляю тъ его 
или ее въ другой котелокъ или другую кастрюлю такъ , чтобы между 
дномъ и стенкам и эти х ъ  сосудовъ оставалось пространство не менее 
одного вершка. Въ это  пространство наливаю тъ воды такъ , чтобы 
она не достигала только на верш окъ до верхняго края маленькаго

26*
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котелка. Наливши въ большую кастрюлю воды, ее подогр-Ьваютъ, чтобы 
вода въ ней заки п ала . Въ это  время въ маленьюя кастрюлю или ко- 
телокъ  кладутъ 15 ф. бЪлаго, совершенно свЪжаго свиного сала и
5 ф. св-Ьжаго сезамнаго масла. СмЪсь эту нагрЪваютъ о тъ  37 до 38°Ц.

Когда эта  жировая смЪсь нагреется до этой температуры, то  ста
раются нагревать дальше котелокъ  съ водою такъ , чтобы въ малень- 
комъ котелкЪ температура въ см’Ьси не поднималась и не повыша
лась ни выше, ни ниже 3 7 — 38° Ц. Къ нагретой до этой температуры 
см’Ьси прибавляютъ тонкою струею, при безпрерывномъ помеш иваш и, 
1! 'а ф. -Ьдкаго натроваго щ елока крепостью  въ 40° Б. ПоагЬ этого 
продолжаютъ м еш ать массу въ котл’Ь до тЪхъ поръ, пока она не 
станетъ  настолько густа, что м’Ьшалка, воткнутая въ средину мыль
ной массы, никуда не будетъ наклоняться, а будетъ стоять прямо. 
При этом ъ мы должны предупредить, чтобы достигнуть такой густоты 
въ мыльной массЬ, часто требуется м’Ьш ать подъ рядъ ц-Ьлый день. 
Конечно, м’Ьш аютъ нисколько челов-Ькъ попеременно. Не нужно 
бояться трудовъ, з а  то  получится превосходный товаръ. Какъ только 
воткнутая въ мыльную массу м’Ьш алка не будетъ наклоняться въ сто 
рону, тогда бросаю тъ больше м еш ать и предоставляютъ массу самой 
себЪ. Еще 'р азъ  повторяемъ, во время м1>шажя не нужно допускать, 
чтобы мыльная масса охладилась, а посредствомъ водяной бани нужно 
во все это  время поддерживать въ ней температуру въ 37° Ц. Гото
вый кремъ сливаютъ въ каменные кувшины, ставятъ  въ холодное 
м’Ьсто, лучше всего на погребе, где его и .сохраняю тъ.

Для придашя этом у крему неж наго, пр1ятнаго зап аха, къ нему
прибавляютъ: 100 гр. горькоминдальнаго масла

200 » розоваго »
1 » кумарина.

Эти пахуч1я вещ ества прибавляютъ къ  крему просто.
Когда изъ глинянаго кувшина р-Ьшатъ выложить кремъ въ малень- 

юя баночки для продажи, то его въ начала кладутъ въ эмалирован
ную посуду, къ  нему подбавляютъ выше названныя нами эфировыя 
масла, которыя хорош о перем’Ьшиваютъ съ кремомъ, а уже за т е м ъ
кремъ раскладываютъ по баночкамъ для продажи.

II. Мыла для чистки зубовъ.

Общ'1я понятМя о такихъ мылахъ.

Въ продаж-fe не мало встречается всевозможн'Ьйшихъ мылъ для 
чистки зубовъ. Что касается действительной пригодности такихъ  мылъ 
для зубовъ, то объ этом ъ въ научномъ Mipt существуютъ различныя
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мнЪшя. Въ общ емъ же зубные врачи склонны къ мысли, что мыло 
вредно дЪйствуетъ на зубную эмаль. Конечно, если зубы у даннаго 
субъекта плохи, то  ихъ не слЪдуетъ чистить мыломъ. Но р азъ  зубы 
хороши и здоровы, то  по мнЪшю самыхъ выдающихся авторитетовъ 
по зубамъ, чистка зубовъ  хорош имъ нейтральнымъ мыломъ не только 
не вредна, но даже полезна. Безусловно вредны для зубовъ лишь ще- 
лочныя, содержащ1я въ своемъ состав^ свободную щелочь, мыла. Т а
юя мыла могутъ легко р азъ ед ать  эмаль и тЪмъ самымъ могутъ при
чинить болышй вредъ зубамъ.

Большинство встречаю щ ихся въ торговле мылъ для зубовъ со
сто ять  изъ  смЪси мыла съ особо приготовленнымъ порош комъ отъ  
устричной раковины, а такж е съ порош комъ ф|'алковаго корня.

При этом ъ  мы должны обратить внимаше, что как ъ  бы мелко и 
хорош о ни были измельчены отъ  устрицъ раковины, тЪмъ не менЪе 
самый тонкш  порош окъ вреденъ для зубовъ. Самыя тоню я частицы 
этого  порош ка обладаю тъ очень острыми углами и когда чистятъ 
таким ъ порош комъ зубы, то  острые углы очень энергично стираю тъ 
эмаль съ зубовъ. БолЪе лучшимъ порош комъ для этой цЪли нужно 
считать отмученный, химически чистый, углекислый кальцш , т. е. м Ъ л ъ

По мнЪшю самыхъ лучшихъ зубны хъ врачей, лучше всего не слЪ- 
дуетъ ни въ зубные порошки, ни въ зубныя мыла употреблять 
таю я вещества, которыя могутъ производить вредныя дЪ йсгая на 
зубы. Къ таким ъ вреднымъ вещ ествамъ ими отнесено.— и зъ  твердыхъ 
веществъ: пемза, уголь; изъ нерастворимыхъ веществъ: углекислый 
кальцш (мЪлъ), устричныя раковины. Къ вреднымъ вещ ествамъ ими 
отнесены, конечно, и всЬ rfc вещества, как\> напр, салициловая ки
слота, квасцы; эти вещества прямо-таки уже разруш аю тъ зубную 
эмаль. Къ таким ъ же вреднымъ для зубовъ веществамъ ими отне
сены вещества, вызываюпця брожеше, какъ  напр., всЪ сахаристыя 
вещества, или, как ъ  напр., молочная кислота, винно-каменная, вызы
в а н и я  осаждешя на зуб ахъ  извести.

ВсЪ мыла для зубовъ приготовляются по преимуществу горячимъ 
способомъ. Приготовленныя горячимъ способомъ мыла получаются 
очень недурными, а главное —  невредными для зубовъ. Но болЪе де
шевый товаръ  приготовляется и холоднымъ способомъ. Приготовлен
ныя холоднымъ способомъ мыла для зубовъ въ больш инства случаевъ 
не только не полезны, а прямо-таки вредны для зубовъ. Въ виду чего 
наш ъ совЪтъ, если кто  дорож итъ достоинствомъ своего завода, ни
когда не выпускать и зъ  него для продажи мылъ для зубовъ, приго- 
товленныхъ холоднымъ способомъ, а необходимо выпускать лишь мыла, 
приготовленныя горячимъ способомъ. Ниже мы и познакомимся вна
чале съ приготовлешемъ таки х ъ  мылъ горячимъ способомъ.
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А. Приготовлеше мылъ для зубовъ горячимъ 
способомъ.

1. Т и м о л о в о е  м ы л о .

Самымъ лучшимъ и самымъ безвреднымъ для чистки зубовъ мы- 
ломъ нужно считать мыло, приготовленное по нижеследующему спо
собу.

Берутъ:

0,26 гр. тимола
1.0 » раствореннаго въ
6.0 » нагрЪтаго глицерина
0,5 » пережженой магнезш
4.0 » двойного углекислаго натра
30.0 » медицинскаго мыла
1.0 » масла перечной мяты.

Это мыло для чистки зубовъ употребляю тъ после еды и на ночь, 
когда намёреваю тся ложиться спать.

Это зубное мыло совершенно безвредно.
Точно такж е можно считать безвреднымъ и нижеследующее зуб

ное мыло.
Для его приготовлешя смеш иваютъ:

250 гр. мыльнаго порошка.
500 » углекислаго кальщ я (м ела).

10 » масла перечной мяты.
15 » порош ка Мирры.
50 » глицерина.

180 » спирта.

Все это  хорош о смеш иваю тъ и подкраш иваютъ въ красный ц ветъ  
карминомъ.

После этого всю эту  смесь вносятъ въ ступку, где ее и перера- 
батываю тъ въ густую пасту, которую  за т е м ъ  раскладываю тъ въ пор- 
целяновыя плоссмя баночки, которыя и пускаю тъ уже въ продажу.

2. М ы л о  д -ра Г у ф е л я н д а .  (D r. H u f e l a n d ’s).

Ниже мы приводимъ рецептъ по приготовлешю въ своемъ роде 
знаменитыя мыла д-ра Гуфелянда.

Для приготовлешя этого мыла берутъ:
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7000 гр ( 1 7 !/2 Ф )  самаго чистаго сала, но только, чтобы
оно было очищено не кислотами.

3250 » •Ьдкаго натроваго щелока, крЪп. въ 38° Б.
500 » •Ьдкаго кал1еваго щелока, крепостью  въ 20° Б.
500 » охры.

1500 » мЪла очищеннаго (Calcaria carbo- Веб эти три ве

nica praet. cipitata). щества разбал

125 » коричневой краски. тываются въ

2000 » (5 ф.) горячей воды.
150 » масла перечной мяты.

25 » гвоздичнаго масла-

Берутъ небольшой котелокъ, вставляю тъ его въ другой, напол
ненный водою котелъ  и въ первый котелъ проц'Ьживаютъ сквозь чи
стую тряпку 171 /2 ф. (7000 гр.) распущеннаго до этого сала. Проце
дивши, его нагр-Ьваютъ до 75° Ц. Къ нагр-Ьтому до этой температуры 
салу тонкою  струею, при безпрерывномъ помЬшиванш, прибавляютъ 
нагретую  до этого до 38° Ц. 8 ф. (3250 гр.) 'Ьдкаго натроваго ше- 
лока. А затЪ мъ сюда же къ  массЬ въ котелъ  подбавляютъ, тож е 
тонкою  струею и тож е нагр'Ьтаго до 38° Ц. 1 J/4 ф. (500 гр.) кал1е- 
ваго щ елока. ПоагЬ этого  всю массу въ котл'Ь м'Ьшаютъ съ 1/4часа> 
загЬ м ъ  котелъ слегка прикрываютъ и оставляю тъ въ покой. При 
этом ъ огонь подъ водяной баней настолько ум'Ьряютъ, чтобы мыль
ная масса въ котл'Ь не особенно сильно нагревалась. Въ продолже
нш часа времени спокойнаго стояж я мыльной массы въ покой, она 
нисколько начинаетъ подыматься. Это указы ваетъ , что въ мыльной 
массЬ происходитъ соединеже. Тогда, неторопливо, а медленно и 
осмотрительно м'Ьшаютъ массу въ котл'Ь. Но не сл'Ьдуетъ мыльную 
массу м-Ьшать съ силою, иначе въ мылЪ образуется много п-Ьны.

ПослЪ этого вновь оставляю тъ мыльную массу въ котл'Ь на н е 
которое время въ покой. ПосдЪ этого берутъ 1 1 /4 (500 гр. (охры, 
33/4 ф. (1500 гр.) очищеннаго м-Ьла, 125 гр. краски, все это  хорошо 
см'Ьшиваютъ съ 5 ф. (2000 гр.) горячей воды и эту смЪсь подба
вляютъ къ  мыльной массЬ въ котелъ. Хорошо разм'Ьшиваютъ, пока 
вся мыльная масса въ котл'Ь не приметъ ровнаго коричневаго цв^та. 
ПоагЬ этого  огонь изъ-подъ водяной бани убираю тъ, подливаютъ къ  
массЬ эфирныя масла, хорош о и осторожно, не торопясь, разм'Ьши
ваютъ, сливаютъ въ зар ан ее  приготовленную форму, прикрываютъ 
форму слегка деревянною крышкою и оставляю тъ все это  на ночь 
въ покой. На следующее утро раскрываютъ форму, остывшее мыло 
разр'Ьзываютъ на бруски, часовъ 12 суш атъ ихъ, затЪ мъ заверты-
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ваю тъ въ тонкую оловянную бумагу, а затЪ мъ упаковываю тъ въ эти 
кетную бумагу и пускаю тъ въ продажу.

3. 'Г р а в я н ое.

Для приготовлешя этого мыла приготовляютъ дв-Ь смЬси. Для пер
вой смЪси берутъ:

1000 гр. (2х/2 ф.) Ж ировика (мыляка, пучника).
50 » пемзы.

200 » ф1алковаго корня.
10 » масла перечной мяты.

5 » шалфейнаго масла.
4 » ирнаго »
3 » MaiopaHoearo »
2 » тимьяннаго »
6 » кумарина.

Ж ировикъ, пемзу и ф!алковый корень хорош о толкутъ , просЬи- 
ваютъ и къ  этой смЪси подбавляютъ столько хлорофила, чтобы все 
окрасилось въ пр1ятный, напоминающш св'Ьжую траву, цв-Ьтъ. Къ этой 
зеленой массЬ подбавляютъ выш еуказанныя нами эфирныя масла.

Для другой же смЪси берутъ и смЪшиваютъ 1 1 /4 ф. (500 гр.) 
мыльнаго порош ка, 200 гр. спирта и 100 гр. глицерина въ однород
ную, на подоб1е пасты массу. Эту см-Ьсь по частямъ, при тщ атель- 
номъ см-Ьшиванш, подбавляютъ къ  первой см’Ьси. Когда обЪ см’Ьси 
будутъ хорош о соединены другъ съ другомъ, изъ  него приготовляютъ 
отъ  руки четырехугольные кусочки, кладутъ ихъ въ небольиля фор
мочки. Вынувши ихъ и зъ  формочки, каждый такой кусочекъ вспры- 
скиваю тъ черезъ пульверизаторъ смЬсью бензойной тинктуры съ не
большимъ количествомъ масла перечной мяты, затЪ мъ этимъ кусоч- 
камъ даю тъ нисколько просохнуть, обертываю тъ ихъ въ оловянную 
бумагу и пускаю тъ для продажи.

4. Т р а в я н о е  ф 1 а л к о в о е .

Для приготовлешя этого  мыла тож е нужно вначале заготовить 
дв-Ь см’Ьси.

Для приготовлешя первой смЬси берутъ:

500 гр. (1>/4 ф.) очищеннаго м-Ьла (углекислаго кальщя).
25 » пемзы въ тонком ъ порош к’Ь.
75 » ф1алковаго корня въ тонком ъ порошкЬ.

5 » масла перечной мяты.
2,5 » шалфейнаго масла.
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2 гр. ирнаго масла
2.5 » тимьяннаго »

3 » кумарина.

Все эти  вещества берутся въ порош кахъ и хорош о смешиваются 
съ эфирными маслами. Эту смесь подкраш иваю тъ опять таки хлоро- 
филомъ до цв'Ьта свеж ей зеленой травы.

Для приготовлешя же второй смеси берутъ:

250 гр. мыльнаго порошка.
100 » спирта.

50 » глицерина.

ВсЬ эти  вещества хорош о смешиваются между собою. Зат'Ьмъ эту 
вторую см^Ьсь небольшими частями прибавляютъ къ  первой смеси и 
все вновь хорош о смеш иваю тъ до т е х ъ  поръ, пока не получится 
очень густая, едва уж е дальше могущая смеш иваться масса. И зъ 
этой массы приготовляютъ или мыльные кусочки для отпрессовашя 
ихъ на ш там пе, или просто четырехугольные брусочки. К акъ только 
эти кусочки несколько подсохнутъ, ихъ тож е, как ъ  это  нами ука
зан о  и въ предыдущемъ рецепте, вспрыскиваютъ черезъ пульвериза- 
торъ бензойной тинктурой .

5. с М а л к о в о е .

Для приготовлешя этого  мыла берутъ:

250 гр. марсельскаго мыла.
230 » ф1алковаго корня.
250 » талька.

Все это  превращ аютъ въ тонкш  порош окъ, его просеваю тъ и къ 
просеянному порошку подбавляютъ масла перечной мяты. З а т е м ъ  
все это  смеш иваю тъ съ сахарнымъ сиропомъ, такъ , чтобы смесь по
лучалась въ виде пасты. Изъ этой пасты делаю тъ  родъ палочекъ и 
пускаю тъ ихъ въ продажу.

Б Приготовлеше ихъ холоднымъ способомъ.

Мыла для зубовъ можно приготовлять и холоднымъ способомъ.
Но нужно им еть въ виду, что все приготовленныя холоднымъ спо

собомъ мыла для зубовъ плохи, поэтому ихъ н е тъ  смысла пускать 
въ продажу. Для т е х ъ  же, которыя тем ъ  не менее пожелали бы при
готовить холоднымъ способомъ мыло для зубовъ, мы ниже приво
димъ рецептъ для приготовлешя такога  мыла.
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1. К о к о с о в о е  м ы л о .

Для его приготовления берутъ:

25 ф. кокосоваго масла.
12 х/а » Ъдкаго натроваго щелока крепостью  въ 38°Б.
171/, » обращ еннаго въ тонкш  порош окъ мЪла.

2 1;2 » обращенныя въ тоню й порош окъ устричныя р а 
ковины.

50 гр. розовой краски.

МЪлъ, устричныя раковины, обращенныя въ тонкш  порош екъ, 
см ^ш иваю ть съ небольшимъ количествомъ кокосоваго масла. Полу
ченную смЪсь смЪшиваютъ уже со всЪмъ количествомъ кокосоваго 
масла. Въ это  же время к ъ  массЬ этой прибавляютъ краску, а за - 
тЪмъ прибавляютъ краску, а загЬ м ъ  прибавляютъ, какъ  обы кно
венно, Ъдкш щ елокъ. К акъ только получится мыльная масса, къ  
ней прибавляютъ 50 гр. масла 'перечной мяты, хорош о его размЪ- 
ш иваютъ по всей мыльной массЬ, а вслЪдъ за  этим ъ готовое мыло 
сливается въ форму.

Ш. П-Ьниетыя м ы ла для купаш я.

1. О б щ 1 я  п о н я т 1 я  о т а к и х ъ  м ы л а х ъ .

Подъ назваш ем ъ «купальныя», «пЪнистыя», «плаваюиця» мыла 
принято подразум евать пЪнистыя мыла, въ которы хъ содержится з а 
ключенный въ п-Ьн-Ь воздухъ, благодаря чему всЬ таю я мыла пла- 
ваютъ, а не тонутъ  на водЪ.

ВсЪмъ гбм ъ , кому приходится лЪтомъ или по своему собствен
ному желашю или по предписашю врачей купаться, бываетъ очень 
пр1ятно имЪть у себя подъ рукою такое мыло, которое бы не по
гружалось на дно моря, рЪки или озера, а плавало бы возлЪ купаю- 
щагося.

Въ больш инства случаевъ таю я мыла приготовляются изъ различ
наго рода обр-Ьзковъ, остающ ихся отъ  обработки различнаго рода 
туалетны хъ мылъ. Но разъ  бы ваетъ большой спросъ на таю я мыла, 
въ таком ъ  случай ихъ варятъ спещально.

Въ настоящ ее же время самымъ лучшимъ основнымъ мыломъ для 
приготовлешя пЪнистаго мыла считается хорош ее ядровое мыло, изъ  
котораго уже и приготовляю тъ для различной надобности пЪнистыя 
мыла.

Чтобы приготовить хорош ее пенистое мыло, для этого нуж енъ
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особо устроенный котелъ. Котелъ это тъ , смотря, конечно, по размЪ- 
рамъ производства, мож етъ быть очень большимъ, могущимъ вм е
стить въ себе до 40 п. мыла. Онъ мож етъ быть чугуннымъ, но лучше, 
конечно, его сделать изъ  толстой болванки, причемъ нижшя части 
его стен о къ  обязательно должны быть двойными. Въ такой котелъ  
вставляется винтообразное, состоящ ее изъ  трубокъ приспособлеше, 
которое соединяется наглухо съ двойными стенкам и котла.

Въ особое углублеше этого приспособлешя вставляется архиме- 
довъ винтъ, который особыми приспособлешями соединяется съ об
щей трасм исаей и мож етъ вращаться то въ одну, то  въ другую сто
рону. Паръ же м ож етъ проникать как ъ  въ самыя трубки этого при
способлешя, а по нимъ между двойными стенкам и котла.

Пара достаточно бываетъ о тъ  2 до 4 атмосф еръ давлешя.
Когда намериваю тся приготовить пенистре мыло, берутъ хорошее, 

гладкое ядровое мыло, разрезы ваю тъ  на бруски и кладутъ въ котелъ, 
черезъ трубки пропускаю тъ паръ, а з а т е м ъ  котелъ хорош о закры - 
ваютъ. Ч ерезъ несколько часовъ мыло настолько разойдется, что его 
можно уже бы ваетъ наполнять. Для этого приводятъ въ дви ж ете  ап
паратъ так ъ , чтобы онъ вращался сверху внизъ, благодаря чему онъ 
вгоняетъ воздухъ въ мыло. Если мыло было свеж ее, еще не совсемъ 
высушенное, то  такое  вращеше необходимо продолжать не менее 
1 0 —12 часовъ. Если же обрабаты вается хорош о высушенное мыло 
или высушенные обрезки , тогда вращеше продолжаютъ вести часа два- 
три. Мыло отъ  движешя аппарата становится настолько густымъ, 
что воздухъ, проникшш въ частицы такого мыла, остается уже въ 
немъ. Когда увидятъ, что мыло приняло желательный видъ, тогда по
средствомъ особаго приспособленнаго въ ко тл е  крана его сливаютъ 
въ неболышя ж елезны я формы, где бы оно какъ  можно скорее могло 
засты ть. Ч ем ъ  скорее  засты ваетъ  въ ф орм е это  мыло, т е м ъ  лучше 
оно получается.

Приготовленное таким ъ способомъ пенистое мыло бы ваетъ очень 
не дурно.

II. П р и г о т о в л е н 1 е  т а к и х ъ  м ы л ъ  в ъ  б о л ь ш о м ъ  р а з м е р е .

1) С а л ь н о - к о к о с о в о е .

Для приготовлешя этого мыла берутъ:
50 ф. кокосоваго масла.
25 » сала.
40 » едкаго  натроваго щелока, крепостью  въ 36й Б.
40 » раствора поташ а, крепостью  въ 2 0 °Б.
20 » раствора хлористаго кал1я крепостью  въ 20° Б.
25 » раствора поваренной соли крепостью  въ 22° Б.
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ВначалЪ кладутъ всЬ 75 ф. сала и масла въ котелъ и нагрЪваютъ 
эту  массу до30°Ц . Къ разош едш емуся въ котлЪ салу и маслу подба
вляютъ 40 ф. •Ьдкаго натроваго щелока крепостью  въ 36° Б. Хорошо 
размЪ ш иваю тъ щ елокъ по жировой массЬ и оставляю тъ всю эту  
массу стоять въ котл'Ь съ часъ, а то и часа полтора. З а  это  время 
масса въ котл'Ь сильно нагревается и щ елокъ соединяется съ жирами 
и получается омылеже ихъ. По прошествш этого время къ мыльной 
массЪ въ котлЪ подбавляютъ, предварительно нагретый до кип-Ьжя, 
растворъ поташ а, хлористаго кал1я и поваренной соли. Все это  х о 
рошо размЪш иваютъ по мыльной массЬ въ котл'Ь: получается хоро
шш мыльный клей.

Клей это тъ  нужно теперь обратить въ пенистое мыло. Лучше 
всего это  производить въ котл'Ь съ двойнымъ дномъ и съ двойными 
сгЬнками. Въ таком ъ  котлЪ можно бываетъ весь процессъ превра- 
щешя клея въ пЪнистое мыло вести, или наливши воды между сгЬ н 
ками котла, или пропустивши между ними паръ. Конечно, такое 
устройство необходимо при болЪе или менЪе значительномъ произ- 
водствЪ такого мыла. Если же приготовляется небольшое количество 
пЪнистаго мыла, въ таком ъ случай можно взбить въ мылЪ вЪничками, 
сделанными изъ  тонкой ж елезной проволоки. Если же приходится 
взбивать пЪну въ больш ихъ количествахъ мыла, то  вениками это  
дЪлать бываетъ очень трудно, вотъ почему въ таком ъ случай на 
заводахъ  должны быть установлены аппараты, представленные на 
рис. 13 и 14 на стр. 180.

ВначалЪ въ эт о т ъ  аппаратъ  лью тъ столько мыла, чтобы лопасти 
погружались въ немъ, а затЪ м ъ его приводятъ въ движеже. К акъ 
скоро известное количество мыла превратится въ пЪну, подбавляютъ 
еще мыла, так ъ  что мало-по малу все мыло превращ ается въ пЪну. 
Во время этого процесса мыло въ котл'Ь поддерживаютъ при темпе- 
ратурЪ въ 90° Ц. При этом ъ нужно имЪть въ виду, что объемъ пЪни- 
стаго мыла въ два раза  болЪе объема обы кн овен н ая  мыла. Если въ 
заводЪ им-Ьются на лицо образки  отъ  п р е ж н я я  п е н и с т а я  мыла, то  
эти обрЪзки или растворяю тъ въ основномъ мыл'Ь, или приба
вляютъ к ъ  мыльной массЪ въ котлЪ тогда, когда въ котлЪ взбивается 
мыло. Нужно имЪть въ виду, что прибавка обр-Ьзковъ къ  взбиваемому 
мылу ускоряетъ  самый процессъ взбиважя. Можно такж е приба
влять къ  взбиваемому мылу пЪну отъ  прозрачныхъ глицериновыхъ 
мылъ.

2) С а л ь н о е .
Для приготовлежя этого мыла берутъ:

13 1/а ф. сала.
11 /  ̂ ф. к о к о с о в а я  масла.
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Складываютъ сало и масло въ котелъ. К отелъ долженъ быть, сра
внительно, очень большимъ, т. е. онъ долженъ вм ещ ать въ себе не 
менее 9 п. обыкновеннаго хорош аго ядроваго мыла. Ж ировая масса 
въ ко тл е  омыляется едким ъ щ елокомъ крепостью  отъ  9 до 12° Б. 
Необходимое количество для полнаго омылешя жира и масла едкаго 
щ елока составляется на 3/4 изъ  едкаго  натроваго щ елока изъ  соды 
и изъ  1Ц едкаго кал1еваго щ елока изъ поташ а. Получаютъ въ котле 
чистый, темноватый, несколько  щиплющш язы къ  мыльный клей. 
Главная задача въ данномъ случае заклю чается въ томъ, чтобы полу
чить вполне омыленное, хорош ее мыло. Чтобы быть увереннымъ въ  
этом ъ, въ таком ъ  случае, получивши хорошш клей, медленно кипя
тить его еще часа два, чтобы быть вполне увереннымъ, что произо
шло полное омылеше жировыхъ веществъ едким ъ щ елокомъ. А это  
необходимо потому, что если получится не вполне омыленное мыло, 
то оно скоро прогоркнетъ и быстро портится. Какъ только получится 
вполне омыленный и хорош о сваренный клей, ту тъ  же приступаю тъ к ъ  
его отсолке. Для полной отсолки вполне омыленнаго и хорош о сва- 
реннаго клея достаточно бываетъ взять о тъ  7 до 8°/0 поваренной 
соли въ порош ке, по отношешю къ  сумме взяты хъ  для вывара этого 
мыла всехъ  жировъ и маселъ. Соль эту растворяю тъ въ воде, устана- 
вливаютъ ея креп ость  въ 3— 4° Б, а за т е м ъ  уже подбавляютъ ея, 
при безпрерывномъ размеш иваш и, въ котелъ  къ  клею. После этого, 
чтобы мыльная масса въ ко тл е  высоко поднималась, въ продолжены 
часа кипятятъ. Мыльная масса въ ко тл е  должна кипеть, легко и 
свободно подыматься по стен кам ъ  котла, а въ то  же время не должна 
быть особенно отсоленной. Если же клеевое мыло во время кипячешя 
его сильно отсолится, къ  нему прибавляютъ воды до т е х ъ  поръ, пока 
маточный разсолъ не будетъ несколько  мутно-клеевымъ. После этого 
огонь изъ  подъ котла убираю тъ, а мыльной м ассе въ ко тл е  даю тъ 
устояться съ, полчаса, чтобы за  это  время клеевой маточный разсолъ 
смогъ бы вполне отделиться отъ  мыла и собраться въ нижней части 
котла. После этого готовое мыло, плавающее поверхъ маточнаго 
разсола, сливается въ форму. Т акъ  какъ  при сливанЫ такого мыла 
мож етъ легко вм есте  съ  мыломъ слиться въ форму и несколько 
маточнаго разсола, поэтому недурно въ дне формы сделать дырочки, 
а на самое дно формы послать холстину, прикрепивши ее ко дну 
формы или небольшими гвоздями, или особыми кнопками. При таком ъ 
простомъ приспособлен^ маточный разсолъ, выделившись при стояши 
изъ мыльной массы, пройдетъ сквозь холстъ  и черезъ  дырочки формы 
вы течетъ изъ  формы, а чистое мыло останется въ ф орме

Для сливашя этого  мыла необходимо припасать две формы. О бе 
таю я формы должны быть невысокими, но довольно все таки  вм ести
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тельными. Вначале наполняютъ до половины обе формы свареннымъ 
мыломъ изъ котла, въ котл'Ь же оставляю тъ мыла ведра два-три. 
К акъ только солью тъ мыло въ формы, ихъ ту тъ  же хорош о укрываютъ, 
чтобы мыло не слиш комъ скоро въ нихъ стыло. Оставшееся же въ 
котл'Ь мыло превращ аю тъ въ гтЬну, Если на заводе подъ рукою есть 
аппаратъ, то  превращ аютъ это  мыло въ пену посредствомъ его. Если же 
такого аппарата нЪтъ, то  мыло превращ аютъ въ пену отъ  руки. Для 
этого  двое рабочихъ становятся возле  котла другъ противъ друга, 
берутъ  въ руки особыя деревянныя лопатки съ дырками, сдЪланныя 
въ виде крючковъ и начинаю тъ быстро въ так тъ , то  приподнимать 
мыло то опускать его, благодаря чему мыло быстро превращ ается въ 
пену. Давши п ен е  минуты две постоять, ее быстро прибавляютъ въ 
о б е  формы къ  ядровому мылу и разм'Ьшиваютъ по ядру, пока вся 
масса не приметъ однороднаго вида. После этого изъ  формы берутъ 
свЪжаго мыла и лью тъ его въ котелъ и здесь вновь взбалтываю тъ 
его въ пЪну и опять прибавляютъ къ  ядру. Это повторяется раза 
два-три, а то  и более, пока все. мыло не получится въ об'Ьихъ фор- 
м ахъ очень пЪнистымъ. После этого на мыло въ каждой форме 
кладутъ деревянную, свободно, но въ т о ж е  время очень плотно вхо
дящую въ форму крышку такъ , чтобы она могла свободно, но въ 
то  же время плотно соприкасаясь со сгЬнками формы, опускаться 
внизъ. На крышку кладутъ какую-нибудь тяж есть съ пудъ, а то и 
б олее .Э та тяж естьзаставляетъ  равномерно надавливать крышку на мыло.

При всЬхъ эти х ъ  работахъ  нужно все делать какъ  можно скорее, 
иначе, при медленной, неповоротливой работе , все мыло мож етъ 
засты ть и тогда съ таким ъ мыломъ нельзя уже будетъ и работать.

Если хо тятъ  такое мыло окрасить въ красный или розовый цветъ , 
для этого берутъ корень алканны (лавзанж ) *). Растворяю тъ это тъ  
корень въ горячемъ масле и этим ъ растворомъ подкраш иваютъ мыло 
въ желательный розовый цветъ .

Если же хо тятъ  къ  этому мылу подбавить для пр1ятнаго зап аха 
ароматичесю я вещества, въ таком ъ случае вещества эти подбавляютъ 
къ  мылу въ ф орм е, когда въ ней въ последнш разъ  разбиваю тъ 
пену по мылу.

По прошествш двухъ-трехъ дней это  мыло разрезы вается на 
бруски. Бруски эти необходимо день—другой посушить на воздухе.

Что же касается о б р езко въ  отъ  этого мыла, то  ихъ подба
вляютъ въ следующей партш  точно такого же мыла. Подбавляются 
они къ мылу тогда, когда клей будетъ отсоленъ.

Алканный корень—это корень одного растешя, содержащаго въ себе  
красное красящее вещество.
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3. К о к о  с о во е.

Въ больш инства случаевъ изъ  одного кокосоваго масла редко 
когда варятъ  пенистое мыло, т а к ъ  какъ  хотя кокосовыя мыла и 
даютъ обильную пену, но пен а отъ  таки хъ  мылъ не долго держится.

Но разъ  по тЬм ъ или инымъ причинамъ у мыловара подъ 
рукою будетъ находиться одно лишь кбкосовое масло, мы и даемъ 
на такой случай рецептъ очень недурнаю пЪнистаго кокосоваго 
мыла.

Для его приготовлешя берутъ:

40 ф. кокосоваго масла.
21 ф. едкаго натроваго щелока креп . въ 38° Б.

1 ф. едкаго калл1еваго щ елока креп . въ 25° Б.

Вначале распускаю тъ кокосовое масло. Распустивши, его процЪ- 
ж иваю тъ чрезъ  чистое, волосяное сито или холстъ. П роцеж ивается 
оно въ котелъ  съ двойными стенкам и или въ небольшой котелъ, 
который установленъ на водяной бан е. Здесь его нагреваю тъ отъ  37 
до 38° Ц. При такой тем пературе къ  маслу подливаютъ едкш  щелокъ, 
хорош о все минутъ десять смеш иваю тъ, а затЬ м ъ  плотно укрываю тъ 
котелъ. По прошествш нЪкотораго времени въ укры томъ ко тл е  про
исходитъ полное соединеше масла со щ елокомъ. После этого котелъ 
откры ваю тъ и вновь все хорош о перем'Ьшиваютъ. Получается хорош ее 
ядровое мыло. Дальше требуется чтобы въ распоряженш  мыловара 
находился подъ котлом ъ съ мыломъ или небольшой огонь, или имелся 
бы подъ рукою готовый паръ. Къ находящемуся въ котл'Ь ядровому 
мылу, при безпрерывномъ помеш иваш и, подбавляютъ 10 ф. хорошо 
согрЪтаго раствора хлористаго кал1я крепостью  въ 20° Б. В м есте съ 
этим ъ растворомъ въ котелъ къ  мыльной массе подбавляютъ отъ  
иуда до пуда 10 ф. горячей воды. Пока все мыльное ядро не разой 
дется, мыло хорош о перемеш иваю тъ, но при этом ъ не нужно допу
скать, чтобы мыльная масса въ ко тл е  кипела.

К акъ только все содержимое въ ко тл е  превратится въ однородную 
массу, тогда отъ  этой массы изъ  котла берутъ несколько мыла въ 
ковш ъ и лью тъ его въ цилиндръ. К акъ только влитая въ цилиндръ 
эта  мыльная масса остынетъ до 25° Ц„ въ нее погружаю тъ ареометръ 
Боме, который долженъ показы вать плотность этого  мыла въ 50° Б. 
Это та  плотность, которая бываетъ присуща хорошему пенистому 
мылу. Р азъ  этого достигнутъ съ пробою мыла, то  въ таком ъ  случае 
ждутъ, пока все мыло въ котле  не остынетъ до 25° Ц. Давши ему 
всему остыть до этой температуры, перечерпываютъ часть его въ 
другой котелъ съ таким ъ разсчетомъ, чтобы 1 3 котла, где мыло
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будетъ взбиваться въ пену, наполнилась свареннымъ мыломъ, а 2/3 
его пространства оставляю тъ свободнымъ для образующейся при 
взбалтыванш этого мыла пены. После этого начинаютъ взбалтывать 
мыло до т е х ъ  поръ, пока образовавш аяся пен а не будетъ уж ъ больше 
подниматься въ котле вверхъ, а будетъ заним ать, сколько мы его 
потомъ ни взбиваемъ, одно положеш е. Т акое пенистое мыло и сли
ваютъ уже въ форму.

При этом ъ необходимо точно наблюдать, чтобы мыло въ ко тл е  
передъ своимъ взбиваш емъ имело бы температуру ни больше, ни 
меньше 25° Ц. Р азъ  же мыло начнется взбиваться при более высокой, 
чем ъ  25° Ц. температуре, то  при такой тем пературе потратится 
много времени напрасно, прежде чем ъ  жидкое мыло будетъ въ доста
точной м ер е  взбито и чтобы п ен а у такого мыла получилась более 
или менее постоянной. Если же мыло начнется взбиваться при темпе
ратуре ниже 25° Ц., то  въ конечномъ результате получится слиш
ком ъ тяжелое пенистое мыло.

Т акъ  приготовляется пенистое мыло более или менее въ боль
ш ихъ разм ерахъ .

Ш П рдготовлете п'Ьнистыхъ мылъ въ малыхъ
разм^рахь.

Когда же х о тятъ  приготовить такого  мыла немного, въ таком ъ  
случае берутъ фунтовъ 25 уже ранее приготовленнаго хорош о сва- 
реннаго изъ олеина, кокосоваго и пальмоядернаго маселъ. К акъ из
вестно, сваренное изъ эти хъ  маселъ мыло даетъ  много пены. Кладутъ 
мыло это  въ котелъ, предварительно разрезавш и его как ъ  можно 
мельче, а въ котелъ къ  нему подливаютъ слабый растворъ поварен
ной соли. Все это  нагреваю тъ до т е х ъ  поръ, пока все мыло не 
распустится. К акъ только мыло въ ко тл е  распустится, берутъ въ 
руки метлу и начинаю тъ ею вверхъ и внизъ подбрасывать мыло, 
отчего мыло начинаетъ сильно пениться. К акъ только мыло въ своемъ 
объем е увеличится въ два раза, къ  пенистой массе въ котле подба
вляютъ ароматичесю я вещ ества, хорош о ихъ разм еш иваю тъ по всей 
мыльной массе, а з а т е м ъ  мыло сливаютъ въ форму. На стенки 
формы укрепляю тъ смоченную холстину. Когда же форма наполнится 
пенистымъ мыломъ, то поверхъ ея кладутъ крышку такъ , чтобы 
она могла, прилегая плотно къ стен кам ъ  формы, свободно опускаться 
внизъ формы съ мыломъ. Когда закрою тъ  крышкою слитое въ форму 
мыло, то  поверхъ крышки кладутъ что нибудь для тяж ести. Это 
необходимо д елать  потому, что благодаря этому мыло въ ф орме 
спрессовывается, а спрессованное мыло становится плотнее и лучше.
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1. Р о з о в о е .

Для его приготовления берутъ:

50 ф. обращеннаго въ пЪну мыла.
50 гр. киновари смеш анной съ масломъ.
25 гр. розоваго масла.
20 гр. бергамотоваго масла.
4 гр. геражеваго масла.

К акъ видно и зъ  рецепта, приготовлеше этого мыла настолько 
просто, что не требуетъ  даже дальнЪйшихъ разъяснеш й.

При изготовлеши пЪнистыхъ мылъ главная и самая важ ная работа 
состоитъ, какъ  мы это  видЪли теперь, въ приготовлеши мыльной 
пЪны. Мы уж е знали и зъ  предыдущихъ примЪровъ, как ъ  таковая 
пЪна воспроизводится въ свЪже сваренномъ мылЪ. Дальше мы позна
комимся нисколько поближе, как ъ  таковая воспроизводится при 
изготовлеши пЪнистаго мыла и зъ  мыльныхъ обр'Ьзковъ.

2. М ы л о  и з ъ  о б р Ъ з к о в ъ .

Изъ обр'Ьзковъ отъ  разны хъ мылъ пенистое мыло готовится очень 
просто. Берутъ, предположимъ, 2 п. обр'Ьзковъ отъ  кокосоваго мыла, 
а лучше, правда, отъ  мыла свареннаго изъ  кокосоваго масла, сала и 
свиного жира. Складываютъ эти обрЪзки въ котелъ  съ  двойными 
сгЬнками или въ котелъ, висящш въ другомъ наполненномъ водою, 
котл'Ь. Къ сложеннымъ въ одинъ и зъ  таки х ъ  котловъ обрЪ зкамъ 
прибавляютъ, смотря по ихъ сухости, то больше, то  меньше, до 15 ф. 
раствора хлористаго кал1я, крепостью  въ 20° Б. и отъ  60 до 80 ф. 
воды. Если приходится обрабаты вать слиш комъ уже старые, сильно 
высохоле обрЪзки, то  распускаш е ихъ въ это м ъ  раствор^ происхо
дитъ очень трудно и долго. Чтобы помочь горю и ускорить все дЪло, 
разбрызгиваю тъ поверхъ распускавш агося въ котлЪ мыла фунтъ- 
фунта два раствора поваренной соли. О тъ такой  прибавки мыльные 
обрЪзки начинаю тъ лучше распускаться, при чемъ мыльную массу 
необходимо все время подогревать, пока всЬ о бразки  не распустятся.

Когда берутъ образки  для приготовлешя изъ  нихъ пЪнистаго мыла, 
то  никогда не нужно брать обр'Ьзковъ отъ  таки хъ  мылъ, къ  кото- 
рымъ прибавлялось при ихъ приготовлеши въ виде наполнителя или 
растворимое стекло или сода. Р азъ  же таю е обрЪзки будутъ пере
работаны на пенистое мыло, таковое мыло получится хрупкимъ и 
шероховатымъ, т а к ъ  что когда такое мыло разр^зы вается  на бруски, 
внЪшшй видъ ихъ бываетъ очень плохъ. То же самое получается,

В. П. БЛАГО В -В Щ ЕН С К1Й . 27
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если обрЪзки обрабатываю тся на пенистое мыло отъ  мыла, которое 
было наполнено поваренной солью.

К акъ только обрЪзки въ котл'Ь распустятся, мыльную массу про- 
цЪживаютъ сквозь проволочное сито въ другой котелъ, гд-fe уже и 
взбалтываю тъ, как ъ  мы это  видЪли выше, мыльную пЪну.

IV. Окраска п^нистыхъ мылъ.

Самое любимое публикой пенистое мыло, это  бЪлое, • нич'Ьмъ не 
подкрашенное мыло. Но нерЪдко публика требуетъ  и подкраш енныхъ 
пЪнистыхъ мылъ. Въ таком ъ  случай такое мыло окраш ивается въ 
розовый и красный ц в^та  киноварью и брилл1антовою анилиновою 
розовою краскою, или просто розовою или красною. Въ желтый цв'Ьтъ 
это  мыло окраш ивается растворенной въ горячей водЪ или желтой 
или оранжевой краской.

Окрашенныя пЪнистыя мыла нужно сохранять о тъ  солнечныхъ 
лучей.

V. Придаше благовоннаго запаха.

Публика любитъ, чтобы п'Ьнистыя мыла при употреблежи ихъ из
давали пр1ятный зап ах ъ . Ароматичесюя вещ ества къ  п'Ьнистымъ мы
лам ъ нужно прибавлять еще въ котл'Ь, когда еще мыло не превра
тилось въ густую пЪну.

Самыя употребительнЪйш1я эфирныя масла для бЪлыхъ пЪнистыхъ 
мылъ, э т о —лавандовое, тминное, бЪлое тимьянное и укропное масла; 
для розовы хъ и красныхъ мылъ: лавандовое, гвоздичное и пальмо
розовое масла; для ж елты хъ мылъ— лавандовое и касаевое.

Разр'Ьзывается на бруски и печатки пенистое мыло стальною про
волокою. Если же данное мыло приходится разрезы вать при помощи 
различнаго рода машинъ, то  требуется, чтобы приспособлешя у т а 
кихъ машинъ къ  этом у были остры и чисты.

VI. Сушка п'Ьнистыхъ мылъ.

П'Ьнистыя мыла не сл^дуетъ  сушить въ слиш комъ теплыхъ мЪ- 
стах ъ , а въ особенности ихъ не сл'Ьдуетъ сушить въ сушильныхъ 
ш каф ахъ . Р азъ  же они будутъ сохнуть въ слишкомъ теплыхъ мЪ- 
стахъ , они легко трескаю тся, поэтому при окончательной ихъ обра
б о тк а  отъ  таки хъ  мылъ остается очень много обрЬзковъ. Въ силу 
чего самое лучшее, когда мыло будетъ разр-Ьзано на чурбаны, эти 
поагЬдже нужно разставить въ хорош о провЪтренномъ м'Ьст'Ь, но 
та к ъ , чтобы на нихъ не действовало солнце Въ таком ъ  положены
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они должны простоять съ неделю, а то и недЪли дв-fe. Посл-Ь этого 
ихъ р азргзы ваю тъ  на пластины. Эти поогЬдшя тож е разставляю тъ 
на н-Ьсколько дней для просушки. ЗатЬ м ъ  эти пластины разр-Ьзы- 
ваю тъ на бруски, а эти поагЬдше — на печатки, полупечатки и т. п. 
штучное мыло.

VII. Мыла съ особыми наполнителями.

К акъ мы уже это  знаем ъ теперь, къ  мыламъ подбавляются гли
церинъ, ланолинъ, миндальныя отруби, рисовая мука, вазелинъ и 
пемза. Въ дальн-Ьйшемъ же мы разсм отрим ъ мыла, къ  которымъ 
прибавляются еще друпя вещества. ВсЬ таю я мыла сплошь и рядомъ 
публикою считаю тся очень хорошими, полезными для кожи. Что же 
касается нашего личнаго мн'Ьшя, то  мы позволимъ себ-fe н-Ьсколько 
скептически отнестись къ  особой исключительной полезности для 
людей таки х ъ  мылъ.

1. Мыл а  с ъ  п р и б а в л е ш е м ъ  к ъ  н и м ъ  я и ч н а г о  б - Ьлка .  Яич
ный бЪлокъ, или, что одно и то же, альбуминъ им-Ьетъ свойство въ 
соединены съ щелочами образовать не д-Ьйствуюипе -Ьдко на нашу 
кож у щелочные альбуминаты. П оэтому въ высшей степени важно, 
содержащее въ данномъ мыл-Ь излишнее количество -Ьдкаго кал1я, 
соединить въ мыл-Ь съ альбуминомъ и перевести ’Ьдый калш  въ ще- 
лочный альбуминатъ. Т акое мыло смягчающе д-Ьйствуетъ на нашу 
кожу.

Чтобы приготовить такое альбуминное мыло, прежде поступали 
такъ : когда кип-Ьло мыло, къ  нему прибавляли б^локъ. Но такой 
способъ въ настоящ ее время считается не достигающимъ своей цЪли. 
Нын-Ь поступаю тъ н-Ьсколько слож нее, но зато  ц-Ьль вполн-Ь дости
гается. Ниже мы весь эт о т ъ  процессъ и укаж емъ.

Берутъ, предположимъ, 500 гр. (1 J/4 ф.) кокосоваго масла, см-Ь- 
ш иваю тъ его съ 100 гр. каустической соды, растворенной въ 350 гр. 
воды, все это  нагр-Ьваютъ до 35— 40° Ц. К акъ только температура 
достигнетъ до этой точки, къ  см-Ьси въ котелк-fe прибавляю тъ 200 гр. 
отфильтрованнаго альбумина, смЪшаннаго съ 6 гр. 40°/0 формалина. 
Все эго  хорош о м'Ьшаютъ, при чемъ см-Ьсь эта  омыляется холоднымъ 
способомъ. К акъ только въ котл’Ь получится густой мыльный клей, 
его ту тъ  же сливаютъ въ форму, при чемъ сгЬнки формы должны 
быть обтянуты Чюлотномъ. Форму укрываю тъ и въ ней происходитъ 
уже полное омылеше. Когда мыло въ форм’Ь остынетъ, то  его раз- 
рЪзываютъ на куски, ш тампую тъ и пускаю тъ въ продажу р-ъ  форм’Ь 
ш тучнаго мыла.

Мыло это  хорош о д’Ьйствуетъ даже на больную кож у, не раздра-
27*
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ж ая ея даже при ежедневномъ умыванш этим ъ мыломъ. КромЪ того 
это  мыло, благодаря тому, что въ немъ не содержится ни свободной 
щелочи, ни неомыленнаго масла, очень долго сохраняется, не портясь 
и не выветриваясь.

2. М о л о ч н ы я  м ы л а ,

а) Обыкновенное молочное мыло.

Для приготовлешя этого мыла берутъ:

5 ф. сала 
121/, » пальмоядернаго масла

9 » Ъдкаго натроваго щ елока крепостью  въ 38° Б.
111 / а » наполнителя (онъ состоитъ и зъ  4/5 свернувшагося 

молока и Ч5 воды)
1 1 /4 » Ъдкаго натроваго щ елока крепостью  въ 38° Б.

ВначалЪ соединяютъ, как ъ  обыкновенно, жиръ и масло съ Ъдкимъ 
щ елокомъ. Когда получится полное, светлое ядро, его охлаж даю тъ 
до 95° Ц. Въ это  время къ  этом у ядру прибавляютъ I I 1/., ф. напол
нителя, состоявш аго, как ъ  мы указали это  выше, изъ  4/5 свернувша
гося м олока,- смЪшаннаго съ 1ji воды. Когда къ  ядру будетъ подба
влена эта  смЪсь и смеш ана съ нимъ, въ котл'Ь получается густая, 
тягучая, мажущаяся масса. Но нередко молоко не соединяется съ 
ядромъ и въ котл'Ь получаются отдЪльныя другъ отъ  друга дв^ массы: 
съ одной стороны мыло, а съ другой— молоко. Если ихъ начинаю тъ 
смеш ивать, то  онЪ не смеш иваю тся, а т а к ъ  и остаю тся въ отдЪль- 
номъ виде. Въ таком ъ  случай нужно подъ котлом ъ усилить огонь и 
къ  мылу подбавить растворъ углекислой щелочи и все хорошо см е
ш ать. Масса начинаетъ соединяться, тогда ее перечерпываютъ въ 
форму, гдЪ и продолжаю тъ м еш ать до тЬ х ъ  поръ, пока все не со
единится и не приметъ однороднаго вида.

Но при изготовленш  этого мыла нужно имЪть въ виду, что когда 
въ это  мыло вносится свернувшееся молоко, то  образуется амм1акъ. 
Амм1акъ-то и наруш аетъ равномерное и полное соединеше наполни
теля съ мыломъ. О тъ  его при сутсгая  въ мылЪ, такое  мыло и бы
ваетъ  так ъ  плохо на видъ.

Конечно, можно наполнять мыло свернувшимся молокомъ и въ 
том ъ  случа-fe. когда мыло варится и зъ  обрЪзковъ. Т аю я мыла полу
чаются тем нее, чЪмъ мыла, приготовленныя изъ  смЪси сала съ ма
слами.

Э то домашнее мыло, сваренное съ свернувшимся молокомъ, даетъ  
намъ вываръ отъ  200 до 220°/0. Конечно, столь сильно наполненное
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мыло по своимъ качествам ъ далеко отстои тъ  отъ  ядроваго мыла. Но 
за т о  свернувшееся молоко находитъ для себя безвредное примЪнеше, 
т а к ъ  что оно не только не пропадаетъ даромъ, но даже хорош о опла
чивается.

6) Туалетное молочное мыло.

Это мыло приготовляется холоднымъ способомъ. Для его пригото
влешя берутъ:

5 ф. сала
15 » пальмоядернаго масла
10 » -Ьдкаго натроваго щ елока кр-Ьпостью въ 38° Б.
10 » наполнителя.

Распустивши сало и масло при 32° Ц., къ  нимъ прибавляютъ, при 
безпрерывномъ пом-Ьшиваши, тонкою  струею, -Ьдкш щ елокъ. Когда 
щ елокъ хорош о соединится въ котл'Ь, подливаютъ, тож е при безпре
рывномъ пом-Ьшиваши, наполнитель, который составляется изъ  </5 въ 
своихъ частяхъ  изъ  свернувшагося молока и >/5 части изъ  воды.

Когда наполнитель хорош о перемеш ается съ мыльною массою въ 
котл'Ь, тогда всю полученную въ котл'Ь мыльную массу переливаютъ 
въ форму, при чемъ форма оставляется откры тою , так ъ  чтобы къ 
слитому въ нее мылу былъ полный доступъ воздуха. На другой день 
мыло разр-Ьзываютъ на бруски. При этом ъ на мыл-Ь ясно видно про
долговатое, круглое, темное пятно, и зъ  котораго распространяется 
сильный зап ах ъ  aMMiaKa. Въ таком ъ случа-fe мыло необходимо какъ  
можно скор-Ье р а зр е за т ь  на куски, чтобы доступъ воздуха былъ какъ  
можно больше къ  таком у  мылу. Благодаря доступу воздуха, амм1акъ 
быстро улетучивается, а пахуч!я вещ ества и окраска мыла въ таком ъ 
случа-Ь не портится о тъ  него. Если же амм1акъ не быстро испаряется 
изъ  мыла, въ таком ъ  случа-Ь онъ испортитъ всЬ хороппя аромати- 
чесюя вещ ества въ мыл-Ь и даже испортитъ и самую окраску мыла. 
Поэтому наш ъ сов-Ьтъ — при изготовлеши этого мыла необходимо 
окраш ивать его въ такой  цв-Ьтъ, который бы не изменялся о тъ  ам- 
M iaK a .

Таким ъ способомъ приготовленное мыло нужно очень долго су
шить. Если у него канты  и будутъ сухи, то на это  особенно не сл-fe- 
дуетъ обращ ать внимаше, а продолжать дальше сушить. Если же, 
предположимъ, посл-Ь изв-Ьстной просушки мыло это  придется ш там
повать и во время ш тамповаш я оно будетъ прилипать къ  сгЬнкам ъ 
штампа, въ таком ъ  случа-Ь нужно прекратить ш тамповаш е и такое 
мыло еще н-Ьсколько посушить.
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3. М о л о ч н о е  мыл о ,  п р и г о т о в л е н н о е  п р и  п о м о щ и  м а ш и н ъ .

Можно молочное мыло приготовить для последующей дальнейшей 
обработки его машинами. Т акое мыло приготовляется просто.

Вначале снятое молоко вносятъ въ вакуумъ апп аратъ , где его и 
сгущаютъ. Обыкновенно же сгущается такое молоко такъ , чтобы, 
предположимъ, изъ  25 п. его получилось пудовъ пять не более. Сгу
стивши так ъ  молоко, приступаю тъ къ  варке самого мыла. Берутъ, 
предположимъ, 2 п. 6 ф. сала и 1 п. 14 ф. цейлонскаго кокосоваго 
масла и смесь эту  распускаю тъ въ котле . Когда вся масса разой
дется, берутъ проволочное сито, на дно его кладутъ чистую полот
няную тряпку и черезъ все это  процеж иваю тъ горячую смесь сала 
съ масломъ въ т о тъ  котелъ, где за т е м ъ  намереваю тся варить это  
мыло. Все нечистоты, содержаицяся въ сале и масле, остаю тся на 
тряп ке, а въ котелъ стечетъ  чистая жировая масса. Ее нагреваю тъ 
почти до кипеш я.

Самое лучшее всю эту  операщю по варке этого мыла произво
дить въ к о тл е  при помощи н е# прямого пара. К акъ только жировая 
масса въ котле будетъ нагрета почти до кипеш я,— къ ней въ ко 
телъ  небольшими порщями прибавляютъ 73 ф. едкаго натроваго щ е
лока, приготовленнаго изъ соды и 2 ф. едкаго  кал1еваго щелока, при
готовленнаго изъ  поташ а. Въ обоихъ эти хъ  случаяхъ какъ  то тъ , 
т ак ъ  и другой щ елокъ долженъ быть крепостью  въ 38° Б. Какъ во 
время подбавки эти х ъ  щ елоковъ къ  м ассе въ котле , так ъ  и после 
подбавки всю массу въ ко тл е  хорош о м еш аю тъ до т е х ъ  поръ, пока 
она не получится густою. После этого котелъ укрываю тъ и предо- 
ставляю тъ все дело дальнейшему самостоятельному соединешю щ е
лочи съ жирами. К акъ только верхшй слой массы въ к о тл е  приметъ 
глянцевитый видъ, то  это  указы ваетъ , что процессъ соединешя щ е
лочи съ жирами кончился и въ ко тл е  образовалось мыло. Тогда 
даю тъ массе въ ко тл е  остыть до 50°Ц., а з а т е м ъ  къ этой массе въ 
котелъ  лью тъ сгущенные до этого 2 1 /2 п. молока и разм еш иваю тъ его 
по мыльной массе въ котле. Но лучше т а к ъ  много молока не брать, 
а взять его только фунтовъ пятьдесятъ. Съ такою , сравнительно, 
небольшою, прибавкою молока, мыло получается очень не дурнымъ 
и хорош о поддается обр аб о тке  въ дальнейш емъ на машинахъ. Если 
же молока на выш еуказанное нами количество сала и кокосоваго 
масла будетъ подбавлено 2 1 /2 п., въ таком ъ  случае полученное мыло 
будетъ сильно приставать къ  вальцамъ машинъ.

К акъ только молоко хорош о будетъ разм еш ано по мыльной м ассе 
въ ко тл е , ту тъ  же приступаю тъ къ  сливашю мыла въ формы. Лучше 
же всего мыло это  нужно сливать въ небольипя, так ъ  пуда на два-
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на три формы, чтобы оно скор-fee въ такихъ  небольшихъ формахъ 
стыло. Р азъ  же такое  мыло сольется въ высоюя, болышя формы, 
гд-fe оно должно долго засты вать, то . отъ  долгаго остывашя оно по
лучается много тем нее, чем ъ  когда оно стынетъ скоро.

Слитое въ неболышя формы мыло на слЪдующш день можно 
см-Ьло разр-Ьзывать на бруски, а эти последш е— на сравнительно тон- 
юя полосы, полосы эти суш атъ, а з а т е м ъ  пускаю тъ ихъ для даль
нейшей обработки на машины.

Если такое молочное мыло бы ваетъ хорош о приготовлено, то оно 
при употреблены его для мытья имъ нашей кожи очень не дурно 
действуешь на кожу.

4. М и р р а л и н о в о е  м ы л о .  Мирралиновое мыло или мыло съ 
прибавкой къ нему спиртовой вытяжки изъ мирра, приготовляется 
просто. Вначале варится обыкновенное мыло горячимъ способомъ изъ  
кокосоваго масла и свиного сала и къ  нему подбавляется та к ъ  на
зываемый «мирралинъ», т. е. спиртовая вытяжка изъ  мирры. Все 
д^ло здесь въ приготовлеши такой вытяжки. Она же приготовляется 
въ свою очередь очень просто.

Берутъ, предположимъ, 1 ф. или i,.2 ф. мирры, превращ аю тъ ее 
въ мелкш порош екъ (см. «мирра» стр. 124) и смеш иваю тъ съ рав- 
нымъ количествомъ по ея весу съ хорош имъ касторовымъ масломъ. 
Смесь мирры съ касторовымъ масломъ пом ещ аю тъ въ хорош о з а 
к р ы в а ю щ а я  сосудъ, куда подливаютъ 1 ,ъ части по отношешю взя
таго веса масла креп каго  спирта и даю тъ всему этом у настояться, 
причемъ постояно смесь взбалты ваю тъ. По прошествш 8 дней, ра
створъ будетъ готовъ. После этого жидкость отфильтровываю тъ отъ  
нераствореннаго остатка, ф ильтратъ  несколько подогреваю тъ, чтобы 
спиртъ улетучился. О стается чистый, светло-коричневаго ц вета , очень 
пр1ятно пахнущш растворъ. Это и есть «Мирролинъ», который, какъ  
мы сказали выше, и подбавляютъ уже къ  мылу.

Б. Для выводки пятенъ на матерш.

1) Мыла съ  желчью,

а) Желчь и ея очистительныя свойства.

Свежую бычачью желчь можно съ большимъ успехом ъ употреб
лять въ домашнемъ быту для выводки пятенъ изъ  различнаго рода 
окраш енныхъ въ нежный ц ветъ  матерш. Для этой цели разбалты- 
ваю тъ желчь въ ко тл е  съ водою и кладутъ туда м а т е р т . Давши ей 
пробыть въ воде часа два-три, после чего м атерш  полощ атъ в ъ это й



—  4 2 4  —

воде, а з а т е м ъ  споласкиваю тъ въ свеж ей холодной воде. После 
этого м атерш  суш атъ. Если на матерш  были пятна,— они пропадутъ, 
да и самый ц ветъ  матерш  после этого будетъ высматривать как ъ  
будто бы новымъ.

Но беда въ том ъ, что желчь скоро портится и загниваетъ. Вотъ 
почему лучше всего приготовить мыло съ желчью и имъ промывать 
различнаго рода матерш . В м есте  съ мыломъ желчь еще лучше д ей 
ствуешь на матер1ю и если мыломъ, содержащ емъ въ своемъ составе 
желчь, промывать шелковыя и шерстяныя матерш , то  они делаю тся 
как ъ  бы новыми.

6) О сохраненш желчи отъ  порчи.

Прежде чем ъ  говорить о приготовленш мыла съ желчью, скаж ем ъ 
несколько словъ о с о х р а н е т и  ж е л ч и  о т ъ  п о р ч и .

Для этой цели окладываютъ желчь въ котелъ, где ее ки пятятъ . 
Давши ей скипеть несколько разъ , ее остуж иваю тъ до 80° 1Д. Къ 
остывшей до этого температуры м ассе подмеш иваю тъ уксусный эфиръ, 
причемъ его берется на 25 ф. желчи— 11 /4 фунта. Размеш авш и хо
рошо эти 1 l jt ф. уксуснаго эф ира по желчи, массе даю тъ хорош о 
устояться. На верху соберется пенистая грязь: ее осторож но сни
маютъ. После этого  тож е осторожно ложкой или маленькимъ ков- 
ш икомъ снимаю тъ желчь съ осевшейся на дне грязи въ особый со
судъ. Приготовленная таким ъ  простымъ способомъ желчь, мож етъ з а 
т ем ъ  сохраняться, не портясь, очень долгое время.

Теперь познакомимся съ приготовлешемъ самаго мыла съ желчью.

в; Общ1я положешя о мылахъ съ примЪсью къ нимъ желчи.

Когда хо тятъ  приготовить мыло съ желчью, то первымъ долгомъ 
нужно позаботиться о том ъ, чтобы приготовить хорош ее ядровое 
мыло, а главное, чтобы такое  мыло было как ъ  можно нейтральнее.

Самымъ лучшимъ мыломъ для этой цели считается «марсельское» 
мыло.

Лучше всего такое мыло готовить самому.
Когда такое мыло будетъ готово, то  о тъ  него берутъ, предполо

жимъ, пудъ, а то  можно взять и более, так ъ  пудовъ пять, смотря 
по разм ерам ъ  потребностей и смотря по спросу на мыло для вывода 
пятенъ и сливаютъ приготовленное мыло въ деревянную форму. Пред
назначенную же для подбавки къ  этому мылу желчь въ особомъ со
суде несколько подогреваю тъ и подливаютъ къ  мылу въ форму, где 
все это  за т е м ъ  хорош о м еш аю тъ. Ж елчь при этом ъ обязательно
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необходимо подогревать. Если же ея влить неподогрЪтою къ мылу 
въ формЪ, то мыло получится кусками и будетъ выглядывать, когда 
разреж ется , очень плохимъ.

Чтобы заглуш ить непр1ятный зап ах ъ  желчи въ таком ъ  мыле,—  
къ  нему самое лучшее нужно подбавить розмариноваго и лавандо
ваго масла.

Еще лучше, если при изготовлеши мылъ для выводки пятенъ въ 
распоряженш  мыловара будутъ находиться два котла. Въ одномъ 
котле варится «марсельское мыло», а въ другомъ— не больш омъ котле, 
висящемъ въ больш омъ наполненномъ водою котле , подогреваю тъ 
желчь. Не доводя желчь до кипеш я, къ  ней подбавляютъ изъ  дру
гого котла приготовленное марсельское мыло, обе эти смеси хорош о 
перемеш иваю тъ и сливаютъ въ зар ан ее  приготовленную деревянную 
форму.

Ниже нами приводится рецептъ по приготовлешю очень хорош аго 
мыла съ желчью.

А. Приготовлеше мылъ съ желчью горячимъ способомъ.

1. М а р с е л ь с к о е  с ъ  ж е л ч ь ю  м ы лЪ .

Для приготовлешя этого мыла берутъ:

50 ф. ядра отъ  свеж еприготовленнаго марсельскаго мыла.
4 » бычачьей желчи.

Все это  хорош о смеш иваю тъ и къ  этой мыльной массе подбавляютъ:

40 гр. розмариноваго масла.
20 » лавандоваго »

Мыло это  нужно хорош о просушивать, прежде чем ъ выпускать 
его съ завода въ продажу.

Кроме этого мыло для выводки пятенъ можно получить и дру
гимъ путемъ.

2. Б о р н о - ж е л ч н о е  м ы л о .  Берутъ 5 ф. бычачьей желчи, льютъ 
ее въ небольшой котелокъ , где и выпариваютъ ее до т е х ъ  поръ, 
пока изъ  5 ф. ея не получится съ  фунтъ. После этого къ  этой вы
паренной желчи подбавляютъ 100 гр. измельченной буры, 400 граммъ 
измельченнаго въ тонкш  порош окъ сахара, 1 1 /3 ф. измельченнаго 
марсельскаго мыла и 80 гр. венеш анскаго терпентина.

Все это  хорош о перемеш иваю тъ и сливаютъ въ форму. Давши 
мылу засты ть, его р азрезы ваю тъ  и делаю тъ изъ  него шарики вели
чиною золотниковъ по 10.
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Ж елчь же необходимо испарять потому, что она содержитъ въ 
себе всего только отъ  8 до 10 сухого вещества, а о тъ  90 до 9 2 %  
въ ней содержится воды.

Можно это  же мыло приготовить так ъ , чтобы оно не затвер де
вало, а оставалось бы въ жидкомъ состоянш.

3. Ж и д к о е  б о р  о - ж е л ч н о е  м ы л о .  Для приготовлешя этого 
мыла берутъ 100 гр. изъ  только что вы ш еприведенная нами тв ер 
даго мыла, превращ аютъ его въ тонкш  порош окъ и смеш иваю тъ съ 
400 гр. свеж ей желчи, 200 гр. глицерина, 10 гр. амм1ака (наш аты р
н а я  спирта) и ко всему этом у прибавляютъ 40 капель см о л ян ая  
масла.

Б. Приготовлеже мылъ съ желчью холоднымъ 
способомъ.

Нужно им еть въ виду, что больш инство встречающ ихся въ тор
говле мылъ для выводки пятенъ приготовляются не изъ  марсельскаго 
мыла, а изъ  кокосоваго мыла, приготовленнаго холоднымъ или полу- 
холоднымъ способомъ. Конечно, таю я мыла много хуж е, чем ъ  мыла 
приготовленныя и зъ  марсельскаго мыла, т е м ъ  не менее они въ боль- 
шомъ ходу, благодаря своей, сравнительной, деш евизне.

Но прежде ч ем ъ  говорить о приготовленш отдельны хъ мылъ, ска 
ж емъ несколько словъ объ очистке желчи для мылъ приготовленныхъ 
холоднымъ способомъ.

Для приготовлешя холоднымъ способомъ мыла съ желчью необ- 
димо зар ан ее  приготовить особымъ способомъ желчь. Въ виду чего 
вначале и ознакомимся съ  таким ъ приготовлешемъ желчи.

а) Приготовлеше желчи для мылъ, изготовленныхъ холоднымъ
способомъ.

Для того, чтобы приготовить 5 ф. такой  желчи, берутъ 30 ф. 
обыкновенной бычачьей желчи, лью тъ ее въ котелъ, где и испаряютъ 
ее до т е х ъ  поръ, пока изъ  30 ф. не получится ее .всего лишь пять 
ф унтовъ. Уверенность же въ том ъ, что по испаренш въ котле о с т а 
лось не более пяти фунтовъ желчи достигается или навыкомъ, или 
постояннымъ взвеш иваш емъ. К акъ только точно убедятся, что и зъ  
30 ф. желчи въ ко тл е  по ея испаренш осталось не более 5 ф., ее 
ф ильтрую тъ чрезъ льняную тряпку въ особый сосудъ, куда къ  ней 
подбавляютъ 3 ф. глицерина. Эту смесь желчи съ глицериномъ вновь 
испаряютъ, пока не получится изъ  8 ф ея всего лишь 5 1/3 ф. Это и 
есть «особо приготовленная бычачья желчь». Остывши, она пред-
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ставляетъ  собою густую, на подоб1е кулаги темную, съ коричнево
зеленоватыми оттен кам и  массу.

А теперь познакомимся съ самымъ приготовлешемъ холоднымъ 
способомъ съ такою  желчью мылъ.

1. К о к о с о в о е  м ы л о .

Для приготовлешя пятновыводнаго мыла и зъ  кокосоваго масла 
берутъ.

20 ф. кокосоваго (кохинхиноваго) масла.
10 » -Ьдкаго натроваго щелока крепостью  въ 38° Б.

5 » зар ан ее  особо приготовленной бычачьей желчи.

Что же касается приготовлешя этого мыла, то  оно приготовляется 
очень просто.

Вначале омыляютъ, как ъ  обыкновенно, кокосовое масло. Для 
чего къ  нему подбавляютъ щ елокъ и м-Ьшаютъ. Какъ только коко
совое масло соединяется со щ елокомъ, то къ  мыльной м ассе въ котле 
подбавляютъ зар ан ее  приготовленную желчь и все это  хорош о м е- 
ш аю тъ до т е х ъ  поръ, пока вся масса въ к о тл е  не стан етъ  сильно 
сгущаться. Зам етивш и, что вся масса въ ко тл е  начинаетъ сильно 
сгущ аться, ее сливаю тъ въ зар ан ее  приготовленную форму, которую  
хорош о и укры ваю тъ.

2. З е л е н о е  п я т н о в ы в о д н о е  м ы л о .

Для приготовлешя этого мыла мы приводимъ здесь два образцо- 
выхъ рецепта.

а) Можно взять:

22 ф. кокосоваго масла (Цейлонскаго); его нагреваю тъ до 
30° Ц.

2 ф. необеленнаго пальмоваго масла.
11 ф. едкаго  натроваго щ елока крепостью  въ 38° Б.

1 ф. едкаго кал1еваго щ елока крепостью  въ 25° Б.
5 ф. Бычачьей желчи.

20 граммъ Бршиантовой зелени, растертой въ масле.
40 гр. Лавандоваго масла.
40 гр. Розмариноваго масла.

Это мыло окраш ивается въ зеленый ц ветъ  для того, чтобы скрыть 
грязно-зеленый ц ветъ  желчи. Если-же это  мыло не подкрасить, то оно 
будетъ выглядывать отъ  содержащейся въ немъ желчи грязнозеле- 
нымъ, что публике очень не нравится. Подкрасивши же его, оно 
выглядываешь пр1ятнымъ, ровнымъ, изумрудо-зеленымъ.
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Для р а в н о м е р н а я  окраш иваш я этого мыла берутъ краску, хорош о 
ее растираю тъ съ масломъ и, прежде чем ъ  къ  расплавленному маслу 
въ котлЪ подбавить щ елока, подбавляютъ туда въ начале краску и 
хорош о размЪшиваютъ, а уже за т е м ъ  подбавляютъ щелока. Что же 
касается въ этом ъ мыле самой желчи, то , отвесивш и ее 5 ф., въ 
особомъ сосуде испаряю тъ ее до половины ея веса, а уже за т е м ъ
подбавляютъ ее къ  варившемуся въ ко тл е  мылу, когда это  последнее
начнетъ сгущаться. Это делается для того, что если подбавить все 
пять фунтовъ желчи, то  мыло получится слиш комъ мягкимъ, мажу
щимся.

б) Можно такж е взять:

20 ф. Кокосоваго масла.
8 ф. Сала.
5 ф. Скипидара.

Все это  вм есте  помЪщаютъ въ котелъ, где и нагрЪваютъ отъ  
40 до 45° Ц.

Когда смесь нагреется до выше указанной температуры, въ котелъ 
къ  жировой массе подбавляютъ при безпрерывномъ помЪшиванш 
вначале ультрамариновой зелени,— если, конечно, желаю тъ, чтобы 
мыло получилось ровнаго зеленаго ц вета ,— и хорошо ее размЪши- 
ваю тъ и за т е м ъ  подбавляютъ 14 ф. едкаго натроваго щ елока, к р е 
постью въ 38° Б. къ  которому до этого было подбавлено 4 ф. бычачьей 
желчи. К акъ только вся масса въ к о тл е  начнетъ сгущаться, ее пере- 
черпываютъ въ заран -fee приготовленную форму, где слегка укры- 
ваютъ.

П. Мыла безъ желчи.

Нужно им еть въ виду, что въ торговле сплошь и рядомъ встре
чаю тся мыла, для вывода пятенъ, въ которы хъ и следа н е т ъ  желчи. 
Все так1я мыла въ больш инстве случаевъ представляютъ изъ себя, 
ни более, ни менее к а к ъ  простыя кокосовыя, только подкрашенные 
и порфимированныя мыла.

Къ таким ъ мыламъ вм есто желчи подбавляютъ глину, смоляныя 
масла, буру, а во мнопя изъ  нихъ так ъ  даже и вовсе ничего не под
бавляю тъ.

Так1я мыла не могутъ, конечно, служить къ  выводу пятенъ. Даже 
более, если матер1я бы ваетъ окраш ена въ нежные ц вета, то  отъ  т а 
кого мыла она не улучш ается, а прямо таки  портится.

Познакомимся же съ приготовлеш емъ таки х ъ  мылъ:
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1) М ы л о  д л я  в ы в о д к и  п я т е н ъ  с ъ  г л и н  сгю и с м о л я н ы м ъ
м а с л о м ъ .

а) Горячимъ способомъ.

1) 3  е л е н о в а т о е  м ы л о .

Для приготовлешя такого мыла берутъ:

30 ф. Цейлонскаго кокосоваго масла.
15 ф. Ъдкаго натроваго щ елока крепостью  въ 38° Б.

5 ф. Раствора поташ а крепостью  въ 20° Б.
26 ф. Обращенной въ тонкш  порош окъ глины.

320 гр. очищеннаго смоляного масла.
8 гр. Бршиантовой зелени.

Вначале глину обращ аю тъ въ тонкш  порош окъ. П орош окъ же 
эт о т ъ  просеваю сь чрезъ  частое сито и, отвесивш и о тъ  него 26 ф ., 
ссыпаютъ его въ котелъ. Къ этой глине въ порош ке подбавляютъ 
въ котелъ  растопленное кокосовое масло, въ котором ъ до этого 
хорош о разм еш и ваю сь краску. Все это  очень хорош о перемеш иваю сь. 
Къ этой массе въ котелъ прибавляютъ тонкою струею, при безпре
рывномъ помеш иваш и едкш  щ елокъ смешанный съ растворомъ поташ а. 
Ъдкш щ елокъ быстро соединяется съ жировыми веществами и въ 
ко тл е  получается густая мыльная масса. Эту мыльную массу за т е м ъ  
сливаютъ въ форму и хорош о укрываю тъ въ ней.

2) С ве тл о -г ол у бо е .
Берутъ:

30 ф. Кохинхиноваго кокосоваго масла.
15 ф. Ъ дкаго натроваго щ елока крепостью  въ 38° Б.
40 гр. Зеленаго ультрамарина, разм еш аннаго въ воде.
40 гр. Бергамотнаго масла.

3) Т е м н о - з е л е н о е .

При изготовлеши этого мыла берутъ:

20 ф. Цейлонскаго кокосоваго масла.
10 ф. Свиного сала.
15 ф. Ъ дкаго натроваго щ елока крепостью  въ 37° Б.
40 гр. Зеленаго ультрамарина.

8 гр. Двойного хромокислаго кал1я.
40 гр. Тимьяннаго масла.
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Двойной хромокислый калш растворяется въ горячей воде и къ 
этому раствору подбавляютъ зеленаго ультрамарина.

Что же касается варки эти хъ  мылъ,— они варятся точно та к ъ  же, 
как ъ  варится зеленоватое мыло.

б) Посредствомъ распускашя обрезковъ.

Для приготовлешя такого  мыла можно взять белые, зеленые и 
сише обрезки  отъ  ранее свареннаго кокосоваго мыла. Только не 
слЪдуетъ брать для приготовлешя этого мыла обрезковъ  отъ  мыла, 
которое было наполнено или растворимымъ стекломъ, или раство
ромъ поваренной соли.

1 j М ы л о  и з ъ  о б р е з к о в ъ  б е з ъ  с м о л я н о г о  м а с л а .

Приготовляется это  мыло такъ :
Вначале хорошо] измельчаю тъ мыльные образки  и отвЪшиваютъ 

о тъ  нихъ, предположимъ, одинъ пудъ. Взвеш енные о брезки  склады- 
ваю тъ или въ котелъ  съ двойнымъ дномъ, или въ сосудъ, который 
пом ещ ается надъ водяною банею. Эти обрезки  обливаютъ 5 ф. ра
створомъ хлористаго кал1я крепостью  въ 25е Б ,  при чемъ съ 114 ф. 
этого раствора оставляю тъ для разведеж я въ ней краски. Обливши 
ихъ этим ъ растворомъ, хорош о укрываю тъ и постепенно нагрЪваютъ 
до гЬ х ъ  поръ, пока все о бразки  не разойдутся. После этого распу
стившееся мыло въ ко тл е  осторожно, чтобы не воспроизводить пены, 
м еш аю тъ и убавляю тъ огонь подъ котлом ъ такъ , чтобы мыло въ 
ко тл е  мало-по-малу перестало ки петь и оно представляло-бы собою 
чистый, прозрачный, хорош ш  мыльный клей. Клей это тъ  осторожно 
процЪживаютъ сквозь сито, чтобы т е м ъ  самымъ освободить его отъ  
нераспустившихся кусочковъ мыла и крупныхъ нечистотъ. П роцежен
ный клей быстро вносятъ въ котелъ. Къ горячему клею подбавляютъ 
краску, смешанную съ небольшимъ количествомъ 0  4 ф.) раствора 
хлористаго кали. Размеш авш и краску по мыльному клею, къ нему 
подбавляютъ отмученной глины и смоляного масла. Все это  хорошо 
размЪш иваютъ по массе и выливаютъ ее въ форму.

Чтобы въ этом ъ мыле не образовалось много пузырьковъ, кото 
рыхъ, к ак ъ  известно, очень много образуется, когда перевариваются 
о б резки , на верхъ формы, куда было слито мыло, накладываютъ 
какую-нибудь тяж есть.

2) С м о л я н о е  м ы л о .

Для приготовлешя пятновыводнаго мыла безъ  желчи изъ  о б р ез
ковъ съ прибавлешемъ къ  нему смоляного масла берутъ:
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75 ф. мыльныхъ обр'Ьзковъ.
15 ф. поташ а въ порошк'Ь.
10 ф. Смоляного масла.

Въ начале растворяю тъ 15 ф. поташ а въ самомъ меньшемъ коли
честве  воды, лишь бы только получился растворъ. Э тотъ  растворъ 
смеш иваю тъ съ мыломъ въ порош ке, все это  распускаю тъ на медлен- 
номъ огне и къ полученному клею въ котелъ подбавляютъ смоляного 
масла. Разм еш авш и его по мыльной массе, массу эту  выливаютъ з а 
т е м ъ  въ форму.

3) М ы л о  с ъ  б у р о ю .

Берутъ 2 ф. мелко истолченной буры и смеш иваю тъ ее съ 14 ф. 
обращ еннаго въ порош екъ ядроваго мыла. Э та смесь соединяется съ
4 фунтами свежесвареннаго мягкаго, приготовленнаго при посред
стве  едкаго кал!еваго щ елока, мыла. Массу эту  хорош о уминаю тъ и 
пускаю тъ въ продажу въ форме ш тампованныхъ кусковъ.

4) М ы л о  с о  с п и р т о м ъ .

Для приготовлешя этого  мыла берутъ:

5 ф. Яичнаго ж елтка.
8 ф. Смоляного масла.

15 ф. Мыла въ порош ке.
50 ф. Спирта въ 80°/0.

Въ начале растворяю тъ мыло въ спирте и къ  этом у раствору 
подбавляютъ яичный ж елтокъ и смоляное масло. После этого къ 
этой массе прибавляютъ ж елези сто  жирной глины (болюса) въ тон
комъ порош ке до т е х ъ  поръ, пока не получится изъ  всего этого 
настолько густой смеси, чтобы изъ  нея можно было свободно 
скаты вать шарики. Скатавш и мыльные шарики, ихъ суш атъ и пускаютъ 
въ продажу.

Этимъ мы и заканчиваем ъ о приготовлены пятновыводныхъ мылъ 
безъ  желчи. Нужно им еть въ виду, какъ  мы уже объ этом ъ говорили 
выше, все таю я мыла не соответствую тъ своему назначеш ю, т. е. 
они не могутъ вывести пятенъ на какой бы то  ни было матерш. 
Если же ихъ приготовляютъ, а публика покупаетъ, то это  происхо
дитъ о тъ  невеж ества и полнаго непонимашя въ данномъ д ел е  поку
пателей. Что-же касается заводчиковъ,— то для нихъ приготовить 
мыло безъ  желчи выгоднее, чем ъ  съ желчью. Это, во первыхъ, про
исходитъ потому, что примеш иваш е желчи къ  мылу требуетъ  изве-
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стнаго навыка. Не каждый мастеръ м ож етъ это  делать, поэтому 
такое  мыло стоитъ  много дороже для фабрикантовъ, чЪмъ мыло б езъ  
желчи. А во вторыхъ, и то  нужно имЪть въ виду, что всЬ мыла съ 
желчью окраш иваю тъ по обыкновешю въ зеленый цв’Ьтъ, въ цвЪтъ 
самой желчи. Мыло съ желчью плохо окраш ивается въ ровный, зеленый 
цв^тъ , а чаще получается грязно-зеленый, съ темными пятнами цвЪтъ. 
ПублиюЬ не нравится такой  цвЪтъ. Когда же простое безъ  желчи 
кокосовое мыло окраш иваю тъ въ зеленый цвЪтъ, мыло получается 
ровнаго, пр1ятнаго для глазъ  цв’Ьта и такое  мыло публика, по своему 
незнашю для вывода пятенъ, предпочитаетъ мылу съ желчью.

В. Мыла для чистки металловъ.

Обяця додожет я о такихъ мылахъ.

Мыломъ можно очень хорош о очистить отъ  грязи всевозможн'Ьйцле 
металличесю е предметы. Для этой цЪли мыло приготовляется, смешивая 
мыло или съ тонким ъ порош комъ м'Ьла, трепела, кремнекислой накипи, 
или съ окисью жел'Ьза.

Чтобы таким ъ мыломъ можно было съ успЪхомъ чистить не 
только одни грубые, так ъ  сказать , металличесю я изд1ш я, но и самыя 
тоню я полированныя,— для этого BCfe выш еупомянутая минеральныя 
вещества должны быть вначалЪ какъ  можно тоньш е отмучены. Въ 
противномъ же случай при чистка таким ъ  мыломъ тонко отшлифо- 
ванныхъ предметовъ, могутъ получиться царапины.

Основнымъ мыломъ для этой цЪли обыкновенно служитъ мыло,, 
приготовленное холоднымъ способомъ изъ  кокосоваго масла.

Нашатырнаго спирта к ъ  таки м ъ  мыламъ не слЪдуетъ подбавлять,, 
т ак ъ  как ъ  онъ скоро испаряется изъ  мыла и безцЪльно пропадаетъ.

ВсЬ таюя мыла можно разбить на дв^ группы: 1) мыла для чистки 
неблагородныхъ металловъ и 2) мыла, служаиш для чистки благород- 
ныхъ металловъ.

Мыло для ч и с т к и  неблагородныхъ металловъ.

1) Т р е п е л е в о е  м ы л о .

Берутъ: 20 ф. жидкаго кокосоваго мыла, къ нему подм'Ъшиваютъ. 
1>/2 Ф- трепеля и къ  этой массЬ подм'Ъшиваютъ, взявши каждаго и зъ  
нижепоименованныхъ вещ ествъ по фунту, въ порошк'Ь: квасцы, винно
каменную кислоту и свинцовыя белила.
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Берутъ 20 ф. жидкаго кокосоваго мыла и к ъ  нему подмеш иваю тъ
4 ф. окиси ж ел еза  (англшской красной краски).

3) Т а к о е  ж е  м ы л о  II.

Берутъ: 20 ф. кокосоваго масла, распускаю тъ его на медленномъ 
огне и къ  распустившемуся маслу въ ко тл е  подбавляютъ, при без
прерывномъ помЪшиванш, 10 ф. 'е д к а го  натроваго щ елока, крепостью  
отъ  38 до 40° Б. К акъ известно, щ елокъ соединится съ масломъ и 
въ котл'Ь получится однородная блестящ ая масса. Къ этой м ассе под
бавляю тъ 2 1 2 ф. окиси ж ел еза  (англшской красной краски), которую 
до этого хорош о смеш иваю тъ съ 2l j3 фун. воды.

4) Б о л ю с н о е  м ы л о .

Варятъ жидкое калш ное мыло. Берутъ отъ  этого мыла десять 
фунтовъ и подм-Ьшиваютъ къ  нимъ 7 ф. котельной накипи въ тон- 
чайшемъ порош ка и 3 ф. болюса (ж елезистой жирной глины).

П. Мыла для чистки благородяыхъ металловъ.

А. Горячимъ способомъ.

1) С в и н ц о в о е  м ы л о .

Для приготовлешя этого мыла берутъ 20 ф. кокосоваго или п ал ь
моядернаго масла.

5 ф. говяжьяго или бараньяго сала.
121 '2 » Едкаго натроваго щ елока крепостью  въ 40° Б.

Распустивши сало и кокосовое масло на медленномъ огне, къ  ра
створившейся м ассе въ ко тл е  подбавляютъ тонкою  струею, при б ез
прерывномъ помеш иванш , едкШ щ елокъ. Какъ только щ елокъ хо 
рошо соединится съ жирами и маслами, къ  мыльной массе въ ко тл е  
подбавляютъ 10 ф. кристаллической соли и 15 ф. соляной воды к р е 
постью въ 20° Б., которая до этого  должна была быть нагрета  до 
50° Ц. Разм еш авш и это тъ  растворъ по мылу въ котле, получается 
клеевое мыло, къ  которому и подбавляютъ 3 ф. свинцовыхъ белилъ, 
8 ф. трепала и 1 ф. окиси ж ел еза  (анппйской красной краски).

Приготовленное по этом у способу мыло получается очень недур- 
нымъ и недорогимъ. Но мож етъ случиться, что у этого мыла, когда

В. П. БЛАГОВ-БЩЕНСК1Й. 28

2) Ж е л е з и с т о е  мыло.
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оно будетъ остывать, все тяжелыя примеси отделятся отъ  мыла и 
осадятся на дно. Въ таком ъ  случай такое мыло осторож но подогрЪ- 
ваютъ. Когда оно превратиться въ клей, начинаю тъ, поддавая на мЪ- 
ш алку осЬвиш  на дне части, подбрасывать ихъ кверху и хорош о 
разм еш ивать по мылу. Это продолжаю тъ до тЬ хъ  поръ, пока вся 
масса въ ко тл е  не приметъ бднообразнаго вида.

Но можно это  же мыло варить нисколько по другому.
Когда сало и кокосовое масло распустится въ ко тл е , къ нимъ 

подбавляютъ белила, трепель, окись ж ел еза  и все эти вещества хо
рошо разм еш и ваю сь по жировой массе въ котл’Ь, а уже зат'Ьмъ, до
ведши всю эту  массу въ котл'Ь до 37— 38° Ц., къ  ней подбавляютъ 
едкш  щ елокъ, который тож е хорош о разм еш иваю сь. Давши щ елоку 
вполне соединиться съ жирами и маслами, къ  полученному въ котле 
мылу прибавляютъ растворъ поваренной соли и кристаллическую 
соду. Все это  вновь хорош о разм еш и ваю сь, чтобы получилась одно
образная масса. Эту мыльную массу нужно сливать обязательно въ 
низенью я формы, а самую форму не нужно укрывать.

Т акъ  приготовляются мыла горячимъ способомъ для чистки ме
талловъ.

Д алее мы приведемъ несколько рецептовъ для приготовлешя эти хъ  
мылъ холоднымъ способомъ.

В. Холоднымъ способомъ.

1) М е л о в о е  м ы л о .

Для приготовлешя этого мыла берутъ:

20 ф. кокосоваго масла.
10 » едкаго  натроваго щелока крепостью  въ 38° Б.
10 » въ тонком ъ порош ке отмученнаго мела.

2 » талька.

Вначале берутъ м елъ  и талькъ , кладутъ ихъ въ котелъ и къ  
нимъ въ котелъ прибавляютъ несколько въ расплавленномъ виде ко
косоваго масла (фунта 4— 5) и смеш иваю тъ все это  въ киселеоб
разную массу. Когда получится такая  масса, къ ней подбавляютъ 
остато к ъ  расплавленнаго кокосоваго масла и все хорош о м еш аю сь. 
Къ этой массе въ к о тл е  подливаютъ, при безпрерывномъ помеш ива
ши, тонкою струею едкш  щ елокъ. Получается однообразная, ровная 
мыльнаго ц вета  масса, которую  сливаютъ въ форму и оставляю тъ на 
некоторое время въ п окое, не укрывая формы. По прошествш неко- 
тораго времени масса въ ф орм е начинаетъ сильно нагреваться и
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мыло начинаетъ разделяться въ ф орм е. Н а это  не следуетъ обра
щать внимашя. К акъ 'ю лько ж аръ въ мыльной массе- въ ф орме нач
нетъ несколько пропадать,— тогда форму хорош о укрываю тъ доскою, 
чтобы она могла свободно опускаться въ ф орм е. На доску кладутъ 
какую-нибудь тяж есть (камень, кирпичъ, гирю) и мыло о тъ  этой тя 
жести вновь соединится въ одну однородную массу.

2) Т а л ь к о в о е  м ы л о .
Берутъ:

15 ф. кокосоваго масла.
5 » говяжьяго или свиного сала.

10 » едкаго натроваго щелока крепостью  въ 38° Б.
8 » въ тонком ъ порош ке отмученнаго мела.
2 » талька.
1 » болюса (ж елезистой жирной глины) или окиси ж е

л е з а  (англшской красной краски).
1 2 » сурика (красной свинцовой окиси).

Мыло это  приготовляется точно так ъ  же, как ъ  и предыдущее.

3) Л а в а н д о в о е  м ы л о .

Для приготовлем1я мыла, которое перерабатывается разминающими 
и смешивающими въ одну однородную массу машинами, берутъ:

25 ф. хорош аго, белаго основного мыла.
25 » въ тонком ъ порош ке отмученнаго мела.

2 >/2 » белаго (очищеннаго) свободнаго отъ  извести глице
рина.

40 гр.лавандоваго масла.
40 » французскаго герашеваго масла.

При изготовлеши этого мыла первымъ долгомъ нужно позабо
титься, чтобы «основное» мыло не было чрезмерно сухо, а содер
жало бы въ себе  въ достаточномъ количестве влаги. Сухое же мыло 
жадно поглощ аетъ въ себе влагу и хорош о въ таком ъ случае с м е 
ш ивается съ меломъ.

Р азъ  же берется очень сухое « о с н о в н о е  м ы л о » ,  въ таком ъ 
случае его вспрыскиваютъ водою, чтобы т е м ъ  самымъ улучшить со
единеше мыла съ меломъ.

Самое же мыло приготовляется такъ :
Вначале пропускаю тъ 25 ф, основного мыла чрезъ вальцы. После 

этого  къ  тестообразной  массе подбавляютъ 25 ф. отмученнаго мела,
2 1 /2 ф. глицерина и ароматичесюя вещества. Все это  вновь на ма-

28*
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шинЪ хорош о перем'Ьшиваютъ. При этом ъ необходимо обязательно 
следить з а  гЬм ъ, чтобы чрезъ вальцы машины мыльная масса про
пускалась не вся за  разъ . а небольшими частями. З а  этим ъ об яза
тельно необходимо наблюдать, так ъ  как ъ  мыльная масса, когда къ 
ней прибавляется мЪлъ, становится очень густой и сухой. Поэтому 
къ  ней и прибавляется глицеринъ, который, как ъ  известно, придаетъ 
слишкомъ сухимъ и густымъ смЪсямъ известную  эластичность. С м е
шанная съ глицериномъ мыльная масса проходитъ свободно на ма- 
шинЪ черезъ вальцы. Вообще нужно имЪть въ виду, что при изгото
вленш этого мыла необходимо главное внимаше сосредоточить на м а 
ш инахъ, посредствомъ которы хъ это  мыло будетъ приготовляться. 
При изготовленш  этого  мыла нужно следить, чтобы машины хорош о 
были смазаны и работали ровно, а не слЪдуетъ допускать, чтобы он!> 
работали очень быстрымъ ходомъ. Самое же лучшее,— время о тъ  вре
мени вальцы машинъ необходимо смазывать глицериномъ. Въ особен
ности же нужно следить, когда мыло будетъ выходить изъ  переми
нающей машины. Зубчатое колесо, которое приводитъ въ движеше, 
должно все время находиться почти до своей оси въ маслЪ.

Если придерживаться эти х ъ  предосторожностей, то  при изгото
влеши этого мыла машины не портятся.

Приготовленное по этому способу мыло бываетъ очень недурно 
как ъ  по своему виду, т а к ъ  и по внутреннимъ своимъ качествамъ и 
совершенно соотвЪтствую тъ своему назначешю.

Въ заклю чеш е мы должны сказать , что всЬ мыла для чистки какъ  
неблагородныхъ, такъ  и благородныхъ металловъ обыкновенно р аз- 
рЪзываются на небольипе куски, которые или подвергаются штемпе- 
левашю или заделываю тся въ коробочки. К акъ гЬ , т а к ъ  и друпе 
снабжаются печатными этикетам и. на которы хъ подробно делаются 
указаш я, как ъ  практически этим ъ мыломъ пользоваться. При этом ъ 
обязательно упоминаютъ, что нужно взять небольшой фланелевой ку
сокъ матерш , смочить фланель немного горячей водою, натереть ее 
затЪ м ъ этим ъ мыломъ. а уже затЪ м ъ тереть этою тряпкою  съ мы
ломъ по металлическому предмету, предназначенному для чистки, до 
гЬ х ъ  поръ, пока наконецъ не получится желаемый глянецъ.



ОТДЪЛ Ъ IV.

Мыльные порошки и родственные имъ различнаго рода см^си
употребляемый при мыть"Ь б'Ьлья и другихъ предметовъ.

1. П р е д в а р и т е л ь н ы  я п о н я т 1 я .  Э та отрасль промышленно
сти у насъ, можно сказать , вовсе не развита. Вей мыльные порошки 
и имъ подобные препараты, долженствовавийе служить болйе скорой, 
болйе полной и болйе экономной очистки бйлья отъ  грязи, посту
паю тъ къ  намъ изъ  заграницы. Во Францш и Англш эта  отрасль 
промышленности сильно развита. Въ Германш она хотя стала р аз
виваться и не особенно давно, тйм ъ  не менйе въ настоящ ее время 
она приняла очень болыше размйры.

Не такъ  еще давно вей порошки, поступавцле къ намъ изъ  з а 
границы, были, сравнительно, недурны и хорош о способствовали бо
лйе полному и болйе совершенному отмывашю грязи отъ  бйлья. Но, 
къ  сожалйш ю, въ послйднее время, благодаря с и л ь н о й  конкуренцш, 
въ торговлй встрйчаются порошки только по имени могуиие хорошо 
отмывать грязь, въ дййствительности же не только не способствую тъ 
болйе скорому и болйе полному удалешю грязи съ бйлья, а наобо
ротъ , еще болйе загрязняю тъ  его.

Немало въ торговлй встрйчается такж е и таки хъ  порош ковъ, к о 
торые состоятъ  не изъ мыла, а просто изъ одной соды съ примйсью 
къ  ней въ незначительномъ количествй мыла въ порош кй. Кромй 
того немало продается таки х ъ  порош ковъ, которые содерж атъ въ 
своемъ составй кремневую кислоту отъ  разложивш агося натроваго 
стекла, хлоръ въ формй хлористаго кальщ я. Дешевые же сорта со
держ атъ въ своемъ составй талькъ, тяжелый ш патъ и очень много воды.

Въ хорош ихъ мыльныхъ порош кахъ не должно содержаться въ 
свободномъ, не связанномъ химически съ жировой кислотой йдкаго 
натра. Е сли же онъ и мож етъ встрйчаться, то  въ самомъ незначи
тельномъ количествй. Между тй м ъ  въ большинствй продажныхъ въ 
настоящее время порош ковъ его встрйчается очень и очень много.

То или иное достоинство мыльнаго порош ка обусловливается ко-
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личествомъ содержащейся въ немъ жировой кислоты: чем ъ  въ порош ке 
больше жировой кислоты, т е м ъ  такой порош окъ лучше, и, наобо
ротъ, чем ъ  въ порош ке меньше жировой кислоты, тЬм ъ такой иоро- 
ш окъ хуже. Встречающиеся въ торговле порошки въ высшей степени 
разнообразны  и количество содержащейся въ нихъ жировой кислоты 
тож е очень и очень различно. Но нередко въ нихъ жировая ки
слота ,— въ однихъ почти вся, въ другихъ отчасти, зам еняется  кани
фолью, как ъ  и въ мылахъ. Если при изготовленш  порош окъ берется 
много канифоли, въ таком ъ случай порошки получаются мажущи
мися и такая  масса плохо обращ ается въ порош окъ.

Самымъ лучшимъ матер1аломъ для приготовлешя т е х ъ  сортовъ 
мыла, изъ  которы хъ за т е м ъ  приготовляются порошки, служ атъ ж и 
р о в ы я  к и с л о т ы ,  изъ  нихъ въ особенности для этой цели хорош ъ 
о л е и н ъ .  Олеинъ какъ  и все друпя жировыя кислоты, соединяется 
прямо съ растворомъ углекислой соды. А это  очень выгодно при из
готовленш мыла для порош ковъ. Въ таком ъ  случай бываетъ не 
нужно приготовлять едкаго щелока, не нужно варить сначала кле
евое мыло, его отсаливать и пр. и пр. При омыленш же олеина про
сто растворяю тъ кальцинированную соду въ ко тл е  и ею омыляютъ 
олеинъ; или- поступаю тъ еще даже проще, -к л а д у тъ  въ котелъ кри
сталлическую соду, на медленномъ огне растворяю тъ ее, не подливая 
даже къ  ней воды. Къ раствору ли кальцинированной соды или къ  
раствору распущенной кристаллической соды подбавляютъ, при без
прерывномъ помЪшиванш, какую-нибудь жировую кислоту. Но при 
этом ъ нужно обязательно не забы вать, что въ торговле нельзя до
стать  чистой, не содержащей въ себе нейтральнаго жира кислоты. 
Во всякой продажной жировой кислоте обязательно содержится ней
тральный жиръ, который, как ъ  известно, углекислыми щелоками не 
омыляется, а онъ омыляется лишь Едкими щелоками. Поэтому въ ко 
телъ къ углекислымъ щ елокамъ и нужно подбавить о тъ  10 до 12'7.> 
•Ьдкаго щ елока И только уж е такою  смесью углекислой щелочи съ 
едкою  щелочью и необходимо омылять жировыя кислоты. Въ налич
ности же въ данномъ щ елокЬ едкихъ  щелочей вм есте  съ углеки
слыми можно быть вполн'Ь ув'Ьреннымъ, что вся жировая кислота 
омылится.

При изготовленш  въ действительности хорош ихъ порош ковъ не 
следуетъ  брать грязные жиры и масла, но если подъ рукою нахо
дятся лишь темнаго ц вета , грязные жиры и масла, то ихъ, прежде 
ч ем ъ  изъ  нихъ приготовлять порошки, необходимо вначале ни
сколько обелить. Для этого къ  нимъ подбавляютъ растворъ хлори
стаго кальщ я.

Въ хорош емъ товаре не должно содержаться въ свободномъ виде
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хлора. Его нужно разсм атривать какъ  обеляю щ ее средство, но не 
какъ  наполнитель. Р азъ  только въ порош ке будетъ содержаться 
хлоръ, то  онъ очень вредно м ож етъ подействовать на белье: белье 
скоро изнаш ивается и разваливается.

MHorie мыльные порошки содерж атъ въ своёмъ составй жидкое 
растворимое стекло (вассерглясъ, силикатъ). Полезна или вредна эта  
примесь въ таки хъ  порош кахъ,— на счетъ этого въ настоящее время 
существуютъ два взгляда. По мнЪжю однихъ. содерж аже въ порош 
кахъ  силиката (растворимаго стекла) вредно, такъ  какъ  растворимое 
стекло, по ихъ мнЪжю. разрушаешь ткани белья. По мнЪжю же дру
гихъ, содерж аже растворимаго стекла въ порош кахъ полезно. Хотя 
оно нисколько и разруш аетъ  ткани, но за  то  оно очень хорош о о т 
мываешь о тъ  бЪлья грязь.

Къ большинству мыльныхъ порош ковъ для придажя имъ npiflT- 
наго зап ах а  подбавляютъ мирбаннаго масла или въ тонком ъ порош ке 
ф1алковаго корня.

Самымъ лучш имъ мыльнымъ порош комъ нужно считать то тъ , ко
торый представляетъ собою измолотое хорош ее мыло, содержащее въ 
себе до 80°/0 жировой кислоты. Но хорош имъ порош комъ считается 
и то тъ , который содерж итъ въ себе отъ  30 до 4 0 %  мыла, отъ  30 
до 35" 0 соды и о тъ  25 до 40°/,, воды.

Плохимъ же порош комъ нужно считать такой , который содер
ж и тъ  въ своемъ составе всего лишь отъ  2 до 3 %  жировой кислоты. 
TaKie порошки для мытья белья очень плохи. Ими только и можно 
мыть столы полы, окна и двери.

Чтобы приготовить anoxie порошки, приходится, конечно, пу
скаться на все ухиш реж я. Въ последнее время даже стали брать 
льняное сем я и варить его съ едким ъ щ елокомъ, пока не получится 
жидкое клеевое мыло, въ котором ъ содержится и вся слизь льняного 
семени. Т акое мыло сушится и пускается въ продажу подъ разными 
громкими назважями. Если такой порош окъ взболтать съ водою, 
получится обильная пена. Н евежественная публика принимаетъ эту 
пену за  действительное мыло, и продавцу это  только и нужно.

Н ередко въ торговле встречаю тся мыльные порошки, содержание 
въ своемъ составе свободный едкш  щ елокъ. Конечно, TaKie порошки 
не дурны для мытья ими сшЬнъ, половъ, дверей, оконъ, но для мытья 
ими белья они очень плохи.

Для грубаго, очень грязнаго, сильно занош еннаго белья эти по
рошки еще не такъ  вредны, какъ  вредны для тонкаго, дорогого белья. 
Т акое белье отъ  мытья его сильно щелочными порошками быстро 
разруш ается и изнаш ивается. При этом ъ нужно иметь въ виду, что 
химическш составъ таки хъ  порош ковъ быстро изм еняется. Ъ дкая
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щелочь, как ъ  известно, жадно поглощ аетъ въ себя изъ воздуха угольную 
кислоту, вслЪ дсгае чего она превращ ается въ углекислую щелочь. А 
эта  последняя уже не обладаетъ свойствами отмывать отъ  предметовъ 
грязь, соединяясь съ нею, как ъ  соединяется съ грязью едкая щелочь, 
благодаря чему она и обладаетъ свойствомъ отмывать грязь съ белья.

Въ продаж ^ встречается так ъ  называемая, «сода для белья». 
Нужно им еть въ виду, что все TaKie препараты если и находятъ по
купателей,— то только благодаря л и т ь  невеж еству публики.— въ дей
ствительности же они очень плохи, а, правда, верн ее, почти вовсе не 
отмы ваю тъ грязь съ белья, т а к ъ  как ъ  все TaKie порошки въ подав- 
ляющемъ больш инстве состоятъ  изъ 78 до 82 частей кристаллической 
соды и изъ  22— 18 частей силиката.

Все мыльные порошки въ таком ъ  ходу, съ одной стороны, благо
даря удобству формы при своемъ практическомъ применены  при 
сти рке  ими какъ  белья, так ъ  и другихъ предметовъ, а съ другой 
стороны, благодаря тому обстоятельству, что въ нихъ содержится 
сода. При том ъ они легко растворяю тся въ воде, отчего отъ  нихъ 
можно во всякое время безъ  труда взять любое количество. Но глав
ное,—почему они въ таком ъ  ходу, что имъ легко можно придавать, 
при ихъ упаковке для продажи, изящную форму, а это  публика лю 
бить, мало задумывается о том ъ, что сплошь и рядомъ подъ изящною 
формою скрывается пустое содерж аже.

2. П р и г о т о в л е н 1 е  м ы л ь н ы х ъ  п о р о ш к о в ъ .

К акъ мы уже говорили, въ торговле встречается очень много р а з 
личного рода порош ковъ, служ ащ ихъ для мытья ими как ъ  белья, такъ  
и другихъ предметовъ.

Все TaKie порошки можно разбить на две группы:
А) порош ки, содержание въ своемъ составе мыло, Б) порошки 

наполненные легко улетучивающимися веществами и В) порошки, не 
содержание въ своемъ составе  мыла.

Въ свою очередь и приготовлеже порош ковъ, содержащ ихъ въ 
своемъ составе мыло, можно тож е разбить на две группы: а) чистые, 
безъ  постороннихъ примесей мыльные порошки, или. что одно и тоже, 
разрядъ дорогихъ порош ковъ и б) съ различнаго рода примесями 
мыльные- порошки или так ъ  называемые, «дешевые порошки».

Что же касается мыльныхъ порош ковъ, не содерж ащ ихъ въ своемъ 
составе мыла, то  сюда нами отнесены целый рядъ различныхъ патен- 
тованныхъ средствъ, которыя находятъ сбытъ въ публике не благо
даря своимъ достоинствамъ, а благодаря широкой, беззастенчивой 
реклам е и красивой упаковке.
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А. Мыльные порошки, содержащ1е въ своемъ состав-Ь
мыло.

а) Чистые мыльные порошки (доропе).

Самое приготовлеше таки хъ  мыльныхъ порош ковъ очень просто и 
они приготовляются различными способами.

Самый первоначальный способъ состоялъ въ том ъ, что варилось 
мыло изъ жировъ и маселъ, богаты хъ по содержашю въ себЪ стеари
новой кислоты. Полученное мыло хорош о высушивалось и превра
щалось въ порош окъ. Приготовленный таким ъ путемъ порош окъ 
содерж итъ въ своемъ состав^ до 80°/,, жировой кислоты и стоилъ 
онъ заводу не дешево. Когда же желали это тъ  порош окъ удеше
вить и тЪмъ самымъ, конечно, ухудшить его, къ  нему прибав
ляли соды.

Приготовлялось же такое мыло изъ различнаго рода жировъ и ма
селъ, смотря по м'Ьстнымъ услов1ямъ и по рыночнымъ цЪнамъ на эти 
жиры и масла.

Если, предположимъ, въ данной м естности можно купить не дорого 
пальмовое масло, то  къ  нему при варкЪ и зъ  него мыла для порошка 
можно прибавить нисколько костяного жира, пальмоядернаго масла. 
И зъ этой смЪси маселъ можно сварить очень недурное мыло, которое 
зат'Ьмъ можно уж е превратить въ порош окъ.

При изготовленш мыла для порош ковъ не слЪдуетъ брать слабые, 
а гЬм ъ болЪе жидюе жиры, потому что сваренное изъ  таки хъ  жи
ровъ мыло очень долго и плохо сохнетъ, всл'Ьдств1е чего плохо пре
вращается въ порошекъ. Поэтому необходимо брать хотя и болЪе 
доропе, но зато  бол1зе твердые, а гЬ м ъ самымъ болЪе богатые на 
стеариновую кислоту жиры и масла. Самымъ лучшимъ изъ  такихъ 
мылъ считается «Пальмовое мыло», съ приготовлешемъ котораго мы 
сейчасъ и познакомимся.

I. Пальмовое мыло для дорогихъ мыльныхъ порошковъ.
Чтобы приготовить безукоризненный легко пЪнящшся товаръ ,— 

нужно взять:

100 ф. пальмоваго масла.
20 » костяного жира.
30 » пальмоядернаго масла.

Самое же мыло и зъ  эти хъ  маселъ приготовляется просто.
Складываютъ всЬ эти жиры и масла въ котелъ, туда къ  нимъ 

лью тъ 150 ф. 'Ьдкаго натроваго щ елока, крепостью  въ 20°-Б. Приго
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товить щ елокъ это тъ  нужно изъ  кальцинированной соды. Все содер
жимое въ котл'Ь ки пятятъ  до гЬ х ъ  поръ, пока не получится светлый, 
прозрачный клей. Его вполне отсаливаю тъ. Ядро несколько подшли- 
фовываютъ водою и даю тъ въ продолжены 8 —10 часовъ осесться 
чистому маточному разсолу, укрывши для этого хорош о котелъ. После 
этого его сливаютъ въ небольнпя формы. Давши ему въ ф орм е 
остыть, его разрезы ваю тъ  на бруски и въ нихъ несколько подсу- 
ш иваютъ. И зъ хорош о просушенныхъ брусковъ настрагиваю тъ тоню я 
ленты, когда эти ленты просохнутъ, ихъ мелютъ на особой маш ине 
въ порош екъ. Полученный порош екъ ссыпаютъ въ определенной 
величины пакеты и въ. такой  ф орм е онъ поступаетъ въ продажу.

Для превращешя мыла въ порош екъ сущ ествуютъ особыя машины. 
Машины эти бываютъ двухъ системъ: 1) приводяиуяся въ д ви ж ете  
паромъ и 2) приводяи^яся въ дви ж ете  руками. К акъ т е , так ъ  и 
друпя не особенно дороги, но очень удобны. Всякы, кто  пож елалъ бы 
на своемъ мыловаренномъ заводе приготовлять мыло въ порош ке, 
долженъ обзавестись для этого  машиною, благодаря чему товаръ 
будетъ стоить дешевле и будетъ лучше. Превращать же мыло въ по
рош екъ руками отним аетъ очень много времени, работа эта  очень 
трудна, да й товара получается менее и онъ на видъ плохъ, что 
отзы вается на его ц ен е.

б) Мыльные порошки съ примЪсью (дешевые).

Ц енность мыльныхъ порош ковъ находится въ прямой зависимости 
о тъ  количества содержащейся въ мыле жировой кислоты. Если мыло, 
изъ  котораго приготовляются порош ки, содержитъ въ своемъ составе 
более 60°/0 жировой кислоты, то полученные изъ  такого  мыла по
рошки относятся къ  разряду «хорош ихъ» порош ковъ, т е  же, что 
содерж атъ въ своемъ составе мыло, которое содержитъ въ себе отъ  
10 и до 40°/о жировой кислоты, можно смело отнести къ разряду 
«плохихъ».

Въ настоящ ее время въ торговле встречаю тся всевозмож нейш ихъ 
названы  и марокъ «мыльные порошки», «порошки для стирки белья»г 
«экстракты » и пр. и пр. Все эти безчисленные порошки, экстракты  
и т. п. изготовляются, по обыкновешю, почти что однимъ и тем ъ  же 
способомъ. Если они и отличаются другъ отъ  друга, то  только лишь 
по количеству содержащейся въ нихъ жировой кислоты и по ихъ 
запаху . Что же касается ихъ приготовлешя, то они приготовляются 
или изъ  ранее свареннаго мыла, или варятъ  спещально для этой 
цели мыло.
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ВначалЪ ознакомимся, как ъ  TaKie порошки получаются, когда они 
приготовляются изъ  ранЪе свареннаго мыла.

I. Порошки изъ  ранЪе свареннаго мыла.
При изготовлеши порош ковъ по этом у способу можно брать любое 

мыло, но лучше всего, конечно, брать ядровое мыло.
Что касается ядровыхъ мылъ, то для этой ц-Ьли можно брать 

всякое ядровое мыло. А правда, чаще же всего изъ  ядровыхъ мылъ 
берутъ или т а к ъ  называемое « в о с к о в о е  м ы л  о», или желтое кани
фольное ядровое мыло.

Для этой ц-Ьли предназначенное для превращешя въ порош екъ 
мыло разрЪ зываю тъ на неболыше куски, складываютъ ихъ въ котелъ, 
подливаютъ къ  нимъ н-Ьсколько воды и подогр-Ьваютъ или паромъ 
или на голомъ огнЪ. Къ распущенной массЬ въ котл-fe подбавляютъ 
кристаллической или кальцинированной соды и растворимое стекло. 
ВсЬ эти вещества смЪшиваютъ съ мыльной массой въ котлЪ, пока 
изъ всего этого не получится однородная масса. ПоагЬ этого продол
ж аю тъ или выпаривать эту  массу пока она совсЬмъ не сгустится, или 
къ  ней подбавляютъ соды до тЪхъ п о р ъ ,'п о к а  взятое изъ  котла и 
остуж енное на пробу мыло не будетъ м азаться между пальцами, а 
будетъ разминаться въ твердую, крупитчатую  массу. Т аким ъ образом ъ 
мыловаръ по своему желашю мож етъ приготовить это  мыло лучше 
или хуже, смотря по тому, какое ему необходимо, сообразуясь со 
спросомъ на порошки. Значитъ, онъ м ож етъ больше или меньше при
бавить къ  нему соды или растворимаго стекла.

Когда это  мыло будетъ готово въ котл'Ь, его сливаю тъ въ форму, 
гд-fc оно засты ваетъ . Застывш ее мыло разрЪзываютъ на бруски, а эти 
уже мелютъ въ порош екъ. Это одинъ способъ.

По другому же способу эти порошки приготовляются тож е очень 
просто, для чего вначалЪ варится спещ ально предназначенное для 
этого  мыло.

2) Порошки изъ  спещально приготовленнаго для этой ц-Ьли мыла.
ВначалЪ приготовляютъ изъ  жировъ мыло. Къ готовому мылу под- 

мЪшиваютъ кальцинированной соды до тЪхъ поръ, пока не получится 
однородная масса. МассЬ этой даю тъ остыть, а зат'Ьмъ ее сливаютъ 
въ форму. И въ данномъ случа-fe можно получить порошки разны хъ 
качествъ: xopoiuie и ruioxie. ЧЪмъ меньше будетъ прибавлено въ эти 
порошки кристаллической соды, растворимаго стекла и воды, гЬм ъ 
они будутъ, конечно, лучше. И, наоборотъ, чЪмъ больше к ъ  мыльной 
массЬ прибавится различнаго рода наполнителей, гЬ м ъ  они будутъ 
хуже.

Очень недурный мыльный порош екъ получается изъ  олеина, паль
моядернаго масла и необЪленнаго пальмоваго масла.
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Самый же способъ приготовлешя такого порош ка очень простъ, 
для чего берутъ:

70 ф. олеина.
26 » пальмоядернаго масла.

4 » необеленнаго пальмоваго масла.
100 » Едкаго натроваго щелока крепостью  въ 25° Б.

Вначале щ елокъ нагреваю тъ въ ко тл е , а за т е м ъ  къ  нагретому 
до кипеш я щелоку подбавляютъ олеинъ, а з а  нимъ пальмоядерное и, 
наконецъ, необеленное пальмовое масло. Когда все эти масла вне
сутся въ котелъ, то  вывариваютъ хорошш мыльный клей. Какъ только 
клей будетъ вполне готовъ, прекращ аю тъ подъ котлом ъ огонь и 
прибавляютъ въ котелъ къ  клеевому мылу кальцинированной соды. 
Если хо тятъ  приготовить хорош ш  порош екъ, то соды кладется не
много, если же намерены приготовить плохой, то  ея берется 
больше.

Если х о тятъ  приготовить это тъ  порош екъ хорошимъ, въ таком ъ 
случае для омылешя берутъ несколько слабее едю е щелока. Если къ 
выше приведеннымъ нами жирамъ, и зъ  которы хъ будетъ сварено 
мыло, прибавить 60 ф. кальцинированной соды, то мы получимъ вы- 
варъ этого мыла до 260° 0. Это указы ваетъ  намъ, что въ данномъ 
порош ке будетъ содержаться до 38°/0 жировой кислоты. Если же къ 
этому порошку желательно прибавить еще талька, въ таком ъ  случае 
берутъ его 2 ф., смеш иваю тъ въ болтуш ку съ 1 ф. воды и эту смесь 
подбавляютъ къ  мылу. Если же въ мыле и до этого было много 
воды, тогда талькъ  не смачиваю тъ водою, а прибавляютъ его въ по
рош ке.

Ч ем ъ больше будетъ содержаться въ мыле воды, т е м ъ  более къ  
таком у мылу можно прибавить кристаллической соды, тем ъ , значитъ, 
такое  мыло будетъ дешевле.

Все так1я мыльные порошки можно приготовлять, какъ  въ боль
ш ихъ количествахъ при помощи приспособленныхъ къ  тому машинъ, 
такъ  и въ малыхъ.

Вначале ознакомимся съ приготовлешемъ мыльныхъ порошковъ 
въ больш ихъ разм ерахъ .

а) Приготовление мыльныхъ порошковъ при помощи машинъ въ
большихъ размерахъ.

Когда приходится приготовлять мыльные порошки въ большихъ 
р азм ерахъ , то  для этого необходимы известнаго  сорта машины. Т а
кихъ машинъ имеется большое разнообраз1е, но въ общемъ по своей
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конструкщи, а главное, по своей конечной цЪли онЪ очень сходны 
между собою. Ниже на рисункЪ 54 мы и представляемъ, на наш ъ 
взглядъ, одну изъ  самыхъ лучш ихъ таки х ъ  машинъ.

К акъ видно изъ  рисунка, устройство этой машины очень просто 
и несложно. Приводится она въ дви ж ете или посредствомъ пара, или 
при помощи рукъ.

Рис. 54.

Ниже мы приводимъ нисколько рецептовъ для приготовлешя т а 
кихъ мылъ, и зъ  которы хъ затЪ мъ приготовляются уже на этой ма- 
шин'Ь мыльные порошки.

1) Я д р о в ы е  м ы л ь н ы е  п о р о ш к и .

Для приготовлешя этого мыла берутъ:

100 ф. воскового ядроваго мыла, но вмЪсто его можно 
взять и

120 » канифольнаго ядроваго мыла.
О тъ 100— 150 ф. воды.

» 100— 150 » кристаллической соды.
» 100— 150 » кальцинированной соды.
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2) С м о л я н ы е  ц о р о ш к и .

Для приготовлешя берутъ:

100 ф. канифольнаго ядроваго мыла.
О тъ 400 до 550 ф. кристаллической соды.

» 100 » 150 » кальцинированной соды.

3) О л е и н о в ы й  м ы л ь н ы й  п о р о ш о к ъ .

Для его приготовлешя берутъ.

100 ф. олеина.
70 » пальмоядернаго масла.
30 » необЪленнаго пальмоваго масла.

200 » натроваго 'Ьдкаго щ елока изъ соды крепостью  въ 
25° Б.

100 » воды.
О тъ 1000 до 1200 кальцинированной соды.

Сода къ  этому мылу подмешивается, когда мыло будетъ уже со
вершенно готово. Во время подмЪшивашя соды не сл^дуетъ массу 
кипятить.

4) С к и п и д а р н о -a  м м i а ч н ы й п о р о ш о к ъ .

Для приготовлешя такого  порош ка берутъ:

100 ф. олеина или вм есто 100 ф. олеина можно взять 
50 ф. пальмоядернаго масла и 
50 » олеина и нисколько пальмоваго масла.

80 » Ъдкаго натроваго щ елока изъ  соды крепостью  въ 
30° Б.

50 » кальцинированной соды.
10 » скипидара.

О тъ 1 до 2 ф. наш атыря въ порош ка (хлористаго аммошя).

Когда мыло будетъ готово, то  передъ самымъ сливашемъ его въ 
форму, къ  нему подм'Ьшиваютъ въ тонком ъ порош ка нашатырь и 
скипидаръ.

5) Ф 1 а л к о в ы й  м ы л ь н ы й  п о р о ш о к ъ .

Для приготовлешя такого  порош ка берутъ:

100 ф. обЪленнаго пальмоваго масла.
100 » Ъдкаго натроваго щ елока изъ  соды крепостью въ 

25° Б.
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50 ф. кальцинированной соды.
О тъ 2 до 5 ф., по желашю, порош ка ф1алковаго корня.

К акъ только пальмовое масло будетъ вполнЪ омылено, то къ при
готовленному мылу прибавляютъ ф1алковаго корня въ тонком ъ по
рош ка и хорош о его размЪшиваютъ по готовой мыльной массЬ. По- 
слЪ этого къ  этом у мылу подбавляютъ кальцинированной соды и по
лученную смЪсь сливаютъ въ форму.

6) М ы л ь н ы й  п о р о ш о к ъ  с ъ  р а с т в о р и м ы м ъ  с т е к л о м ъ .

Для приготовлешя этого мыльнаго порош ка берутъ;

100 ф. олеина.
100 » Ъдкаго натроваго щ елока изъ соды крепостью  въ 

26° Б.
100 » натроваго растворимаго стекла въ 38° Б.

120— 150 ф. кальцинированной соды.

Это мыло, какъ  это  ясно видно изъ  рецепта, приготовляется очень 
просто. Когда олеинъ вполн-Ь соединится съ Ъдкимъ щ елокомъ, къ 
полученной мыльной массЬ прибавляютъ растворимое стекло и каль
цинированную соду. Всю массу хорош о мЪшаютъ, а затЪ м ъ ее сли
ваю тъ въ формы.

ВсЬ только что приведенные нами рецепты, как ъ  мы уже объ этомъ 
упоминали выше, приноровлены для большаго, машиннаго производства.

ПослЪ этого познакомимся съ приготовлешемъ мыльныхъ порош
ковъ  въ малыхъ размЪрахъ.

б) Приготовлеше мыльныхъ порошковъ въ малыхъ разм"Ьрахъ.

Для небольшого производства очень важ енъ способъ приготовле
шя мыльныхъ порош ковъ безъ  машинъ. Самымъ необходимымъ при- 
способлеш емъ для приготовлешя мыльныхъ порош ковъ въ малыхъ 
размЪ рахъ нужно считать с и т о ,  которое каждый мож етъ прюбрЪсти 
з а  очень недорогую цЪну.

Ниже мы приводимъ нисколько рецептовъ для производства мыль
ныхъ порош ковъ въ малыхъ размЪрахъ.

1) С о д о в ы е  м ы л ь н ы е  п о р о ш к и .

Для приготовлешя эти хъ  порош ковъ берутъ:

100 ф. кристаллической соды.
50 » мыла.
50 » кальцинированной соды.
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2) О л е и н о в ы е  м ы л ь н ы е  п о р о ш к и .

Для приготовлетя эти хъ  порош ковъ берутъ:

100 ф. олеина
100 » Ъдкаго натроваго щ елока изъ соды, крепостью  въ  

25° Б.
100 » кальцинированной соды.

Оба эти порош ка изготовляются просто.
При изготовлены содоваго мыльнаго порош ка кладутъ въ неболь

шой котелъ всЪ 100 ф. кристаллической соды и въ ней распускаю тъ 
измельченнаго въ порош окъ 50 ф. мыла. К акъ только все мыло ра
зойдется въ содЪ, то къ  этой массЪ въ котлЪ подбавляютъ 50 ф. 
кальцинированной соды и все хорош о мЪшаютъ, а затЪ мъ изъ-подъ 
котла убираю тъ огонь.

Если же приготовляю тъ олеиновые порошки, то, омыливши вна- 
чалЪ олеинъ Ъдкимъ щ елокомъ, къ  полученной мыльной массЪ въ 
котлЪ подбавляютъ 100 ф. кальцинированной соды и ту тъ  же пре
кращ аю сь огонь подъ котломъ.

ВслЪдъ з а  этим ъ въ прохладномъ мЪстЪ завода, на полу кладутъ 
нисколько желЪзныхъ прутьевъ. Лучше всего для этой цЪли идутъ 
листы изъ-подъ барабановъ о тъ  каустической соды. На эти листы 
при помощи лопатки наносятъ тонкш  слой мыльной массы изъ котла. 
Давши этому слою нисколько остыть на листЪ, его при помощи ло
патки разбиваю тъ на неболыхля лепешки и эти лепешки переворачи
ваю сь. Перевернувши разъ , переворачиваютъ въ другой и третш  разы. 
Однимъ словомъ переворачиваю тъ нисколько разъ  до тЪ хъ поръ, пока 
эти мыльныя лепешки не осты нутъ настолько, что они больше уже 
не мажутся, а ихъ можно легко разбить на мелюе кусочки. ПослЪ 
этого берутъ сито, кладутъ его надъ ящ икомъ и сквозь это  сито 
протираю тъ мыльный порош окъ въ находящшся подъ ситомъ ящикъ. 
Если мыльную массу т а к ъ  обрабатывать, как ъ  мы только что ука
зали выше, то  черезъ сито просеется сравнительно очень тонкш  
мыльный порош окъ и на сигЬ не останется мыльныхъ комьевъ. При 
этом ъ  само собою понятно, что если сито берется съ маленькими 
дырочками, то  и порош окъ получится въ видЪ больш ихъ зеренъ. Если 
же х о тятъ  получить очень нужный порош окъ, въ таком ъ  случай 
самое лучш ее,— это  пропустить данное мыло два р аза  черезъ  сито: 
въ первый р азъ — черезъ  болЪе или менЪе рЪдкое сито, а во второй 
разъ  уже черезъ  болЪе частое сито. Если сделать так ъ , то  въ ко- 
нечномъ результат^  получится очень нЪжный, тонкш  порош окъ.

Если къ тому или другому изъ приведенныхъ нами выше рецеп-
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товъ  прибавить нисколько °/0 жидкаго мыла, то  полученные отъ  т а 
кой см’Ьси порошки не только будутъ хуже, а, наоборотъ, они по
лучатся еще лучше. TaKie порошки будутъ н’ЬжнЪе и легче раство
римы въ водЪ, чЪмъ порошки безъ  прибавки къ  нимъ жидкаго мыла.

3) М ы л ь н ы е  п о р о ш к и  д-ра Л и н к а  ( Li nk) .

Т ак ъ  называемые «порошки д-ра Линка» называю тся такж е «жирно
щелочною мукою».

Приготовляются эти порошки очень просто. Если эти порошки 
приготовляются изъ  олеина и кристаллической соды, то  они для мытья 
ими б'Ьлья получаются очень недурными и въ корытЬ послЪ нихъ не 
остается осадка. Р азъ  же къ  нимъ, для удешевлешя ихъ, прибавляется 
талькъ , то  они получаются уже не так ъ  хороши и при ихъ употре- 
бленш при стиркЪ бЪлья послЪ таки х ъ  порош ковъ уже получается 
осадокъ.

Ниже мы приводимъ три рецепта для приготовлешя таки х ъ  по
рошковъ.

а) О л е и н о в ы е  п о р о ш к и .

Для ихъ приготовлешя берутъ:

80 ф. въ формЪ мелкаго порош ка кристаллической соды.
20 » олеина.
14 » кальцинированной соды.

б) С о д о в ы е  п о р о ш к и .

Для ихъ же приготовлешя берутъ:
88 ф. въ мелкомъ порошк-Ь кристаллической соды.
1 2 »  олеина.
10 » кальцинированной соды.

в) П о р о ш к и  с ъ  т а л ь к о м ъ .

А для приготовлешя эти х ъ  порош ковъ берутъ:

90 ф. въ мелкомъ порош к’Ь кристаллической соды.
10 » олеина.

8 » кальцинированной соды.
20 » талька.

Для варки всЬхъ эти х ъ  мыльныхъ порош ковъ необходимо въ рас- 
поряженш имЪть два котла. Въ одинъ изъ  таки хъ  котловъ просЪ-

В . П. Б Л А Г О В 'Ы Ц Е Н С Ю Й . ■ 29
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ваю тъ сквозь чистое сито кристаллическую и кальцинированную соду, 
при чемъ обЪ эти соды предварительно превращ аютъ въ порош окъ 
Когда варятъ порошки съ тальком ъ, то  вмЪстЪ съ содой просЪваютъ 
въ котелъ и талькъ. Просеявши, всЬ эти вещ ества хорош о смЪши- 
ваю тъ въ котлЪ другъ съ другомъ. Въ другомъ же котлЪ подогре
ваю сь олеинъ. Если желаю тъ, чтобы полученный порош окъ получился 
ж елтаго цвЪта, тогда к ъ  олеину подбавляютъ нисколько неочищен- 
наго пальмоваго масла.

Къ подогретому въ котлЪ олеину начинаю тъ подбавлять неболь
шими порщями, при безпрерывномъ, очень сильномъ помЪшиванш, 
соду изъ  другого котла. Все это  мЪшаютъ до гЬ х ъ  поръ, пока не 
получится тестообразн ая  масса въ котлЪ. ПослЪ этого остатокъ  соды 
изъ  котла быстро подбавляютъ къ  этой массЬ и все хорош о смЪши- 
ваютъ. Когда все это  хорош о перемеш ается, то черезъ  сито проти
раю сь эту  массу въ ящ икъ. К акъ только ящ икъ наполнится этою 
массою, его прикрываютъ плотно крышкою; масса въ ящикЪ начи
наетъ  нагреваться и происходитъ омылеже маселъ. По прошествш 
нЪсколькихъ дней порошки эти разсыпаю тъ по пакетам ъ.

К акъ мы видимъ теперь, приготовлеже эти хъ  порош ковъ очень 
просто и лег.ко. Только необходимо объ  одномъ заботиться, чтобы 
при прибавленш соды къ  олеину не получилось бы сгустковъ въ вид1', 
комьевъ. Tai<ie комья очень трудно бываетъ затЪ мъ превращ ать въ 
порош окъ. Поэтому нужно наблюдать, чтобы вначале при прибавле
ны соды къ  олеину получилась масса въ видЪ каши, а уже загЬ м ъ, 
при дальнЪйшемъ мЪшанш, эта  каш еобразная масса превратилась бы 
уже въ тестообразную  массу.

Б. Мыльные порошки, наполняемые легко улетучи
вающимися веществами.

Предварительное понятие о такихъ порошкахъ.

Мы уже упоминали, когда говорили о приготовлены скипидарно- 
амм^чмаро мыла, что амм1акъ и вей вообще болЪе или менЪе легко 
улетучиёаюццяся вещ ества нужно прибавлять въ мыльные порошки 
тогда, когда приготовленное мыло намереваю тся изъ  котла перечер
пывать или въ  форму или на сито. Т а к ъ  поступаю тъ въ виду того, 
чтобы предохранить, по возможности, улетучиваш е изъ  приготовлен
наго мыла aMMiai<a или другихъ легко улетучивающихся веществъ.

Но, къ  сожалЪжю, этим ъ цЪль эта  не достигается. Когда подба
вляютъ къ готовому мылу амм1акъ, скипидаръ и т. п. легко улету-
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чивак>Щ1'яся вещества, то  уж е при самомъ прибавлении ихъ къ гото
вому мылу они сильно улетучиваются. Будучи же прибавлены къ  мылу, 
они и изъ  него быстро улетучиваю тся. Поэтому во всехъ  такихъ  
мылахъ ни одного изъ  легко улетучивающихся вещ ествъ въ конеч- 
номъ результате  не остается и все таю я мыла, называясь «амм1ач- 
ными», «скипидарными», въ конце концовъ не содерж атъ въ своемъ 
составе ни амм1ака, ни скипидара.

Въ силу этого въ последнее время и начали прибавлять къ мылу 
не амм1акъ, а какую-нибудь соль его, т. е. или хлористый или с е р 
нокислый аммошй. При этом ъ  наблюдаютъ, чтобы T a K i e  мыльные по
рошки вм есте  съ этими солями содержали бы въ своемъ составе и 
избы токъ ^дкой щелочи. К акъ только такое мыло будетъ смеш ано 
съ большими количествами воды, то избы токъ щелочи въ водномъ 
растворе начинаетъ воздействовать на амм1ачныя соли, при чемъ они 
разлагаю тся и выделяютъ изъ  себя свободный амм1акъ.

Ниже мы приводимъ самые употребительные изъ  таки х ъ  мыльныхъ 
порош ковъ.

1. А м м 1 а ч н ы й  п о р о ш о к ъ  Р о д и г е р а  ( R o d i g e r ) .

Для приготовлешя этого порош ка берутъ  обыкновенный мыльный 
порош окъ и къ  нему подмеш иваютъ хлористый аммошй (наш атырь). 
Какъ только подмеш аю тъ къ  порошку хлористый аммошй, ту тъ  же 
появляется характерный амм1ачный запахъ .

Н едостатокъ этого порош ка состоитъ въ следующемъ, К акъ из
вестно, углекислыя соли натр1я (сода) воспринимаютъ въ себя очень 
много воды, между те м ъ  какъ  солянокислыя соли натр1я не могутъ 
воспринимать въ себя воду. Поэтому та  вода, чтобы до этого была 
воспринята содою, находящеюся въ мыльных ь порош кахъ, при пере
ходе этой последней отъ  прибавки къ порош камъ хлористаго аммо- 
шя въ хлористый натръ, остается свободною въ виде капель. Это, 
конечно, дЪлаетъ таю е порошки для практическаго употреблеш я очень 
неудобными. Въ виду этого въ последнее время къ  так и мъ порош
кам ъ и стали подбавлять не хлористый аммонiij,д а й i  т с е р 
н о к и с л ы й  а м м о н 1 й .

Въ порош кахъ Родигера содержится отъ  , Если
же онъ сохраняется небрежно и не въ сухом (н е 
которое время въ немъ и следа не о стается '

2. А м м 1 а ч н ы й  п о р о ш о к ъ  Г е л л е р
'V-4 jrorO"

Э тотъ  порош окъ приготовляется тож е съ хлорист’ымъ аммошемъ 
(наш атыремъ). Для его приготовлешя берутъ въ тонком ъ порош ке

29*
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хорош ее ядровое мыло и смЪшиваютъ это  мыло съ амм1ачною содою. 
Къ такой смЪси прибавляютъ уже затЪ м ъ нашатырь.

Полученный порош окъ нужно сохранять въ сухомъ мЪсгЬ, а 
главное,— чтобы онъ былъ хорош о упакованъ. При таки х ъ  услов1яхъ 
въ немъ не происходитъ разлож еш я. Когда же его вносятъ въ горя
чую воду, то и зъ  него начинаетъ сильно выделяться амм1акъ.

Но порош окъ Геллера нельзя приготовлять изъ  плохого мыла, 
содерж ащ аго въ своемъ состав^ соду.

3. А м м 1 а ч н ы й  п о р о ш о к ъ  Т о м п с о н ъ  ( T h o m p s o n s ) .

Одно время порош окъ э т о т ъ  былъ въ большомъ ходу. По изслЪ- 
доважю въ 1897 г. Д-ра Кюна (Kuhn) въ порошкЪ Томпсона было 
найдено:

Водной жировой к и с л о т ы ...........................................  4 5,36°/0
Связанныхъ щелочей ( N a " ,0 „ ) .................................. 5,58°/0

По этимъ даннымъ можно уже легко приготовить это тъ  порош окъ 
всякому.

В. Мыльные порошки не содержащ1е въ своемъ состав^
мыла.

Общее понят1е о такихъ  порош кахъ.
Само собою понятно, что порошки б езъ  «м ы л а», нельзя назвать 

« м ы л ь н ы м и » ,  но публика требуетъ д е ш е в ы х ъ  м ы л ь н ы х ъ  
п о р о ш к о в ъ  и ей подставляютъ таковые, только безъ  «мыла».

Большинство такихъ  деш евыхъ порош ковъ или вовсе не содерж атъ 
въ своемъ составЪ мыла, или, въ лучшемъ случай, содерж атъ его 
отъ  1 до 4°/0.

Настояние, въ действительности xopouiie мыльные порошки при 
употреблены ихъ для мытья какихъ  бы то  ни было предметовъ, дЪй- 
ствую тъ въ данномъ случай т а к ъ  же, какъ  и самое мыло. Если ж е 
данные порошки содерж атъ въ своемъ состав^ много соды, то  Tai<ie 
порошки въ своемъ воздЪйствж на отмываш е съ предметовъ грязи 
даже въ нЪкоторыхъ случаяхъ лучше мыла. Это бываетъ въ том ъ 
случай, когда приходится имЪть дЪло съ водою, содержащею въ

Соды (N a2C 0 3) . . . .  
Поваренной соли (NaCl) 
Сульфатъ (Na3S 0 3) . . 
Неомыленнаго жира . 
В о д ы ..................................

слЪды.
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своемъ составе более или менъе значительное количество извести, 
глины и соли ж ел еза  и магн!я. К акъ известно, въ такой  воде очень 
значительная часть жировой кислоты мыла идетъ на соединеше съ 
этими солями. Р азъ  же въ такой воде распустить мыльный, содер
жаний въ своемъ составе  соду, порош екъ, то  все эти соли превра
тятся  въ углекислыя соли и, как ъ  нерастворимые въ воде, выпадаютъ. 
Благодаря таком у выпадешю натровыя соли жировой кислоты соеди
няются съ грязью очищ аемаго предмета и отмываю тъ эту  грязь. Но, 
къ  сож алеш ю , не все мыльные порошки содерж атъ соду. Сплошь и 
рядомъ они вм есто дорогой соды содерж атъ въ своемъ составе 
более  дешевыя вещества, как ъ  напр., талькъ , тяжелый ш патъ и т. п. 
примеси. Т аю я подмеси не только не служ атъ для отмывашя грязи 
съ предметовъ, а еще более загрязняю тъ ихъ.

Д алее мы приводимъ несколько  рецептовъ самыхъ модныхъ и 
самыхъ ходкихъ мыльныхъ порош ковъ безъ  мыла.

Порош окъ эт о т ъ  одно время сильно рекламировался, и б е з за с т е н 
чивая реклама обещ ала при употреблены этого порош ка при мытье 
белья сберечь до 50°/0 мыла. По реклам е заводчика порош окъ это тъ  
не содерж итъ въ себе ни кислотъ, ни щелочей, а лишь только |въ 
кристаллической ф орм е сернистый водородъ. Въ действительности же 
эт о т ъ  порош окъ состоялъ изъ  о статка  отъ  содоваго производства и 
содержалъ въ своемъ составе соли кальщ я и соли аллюмишя кремне
вой кислоты, а т а к ъ  же сернистый кальцЫ. Благодаря таком у  своему 
составу, онъ принадлежитъ къ  самымъ плохимъ порош камъ для 
мытья имъ чего бы то  ни'было.

Э тотъ  патентованный порош окъ для употреблеш я его при мытье 
тож е одно время былъ въ больш омъ ходу. Ему приписывалось без
застенчивой рекламой чудодейственныя, обеляю цця свойства. Въ 
действительности же порош окъ это тъ  представляетъ и зъ  себя ни 
более, ни менее какъ  простую соду. Въ настоящ ее время составъ его 
вполне известенъ  и въ немъ содержится:

1. А м м о н и н ъ .

2. П а л и с у л ь ф и н ъ .

В о д ы ..................................
Серы (не связанной) . 
Сернистокислаго натра 
Поваренной соли . . . 
С о д ы ..................................

33,150I 1 о

Всего . 99,99
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К акъ видно изъ  приведеннаго нами выше состава полисульфина, 
сер а  въ немъ содержится ни въ соединены, а подмеш ивается просто 
механически. Поэтому, когда такой порош окъ растворяю тъ въ воде 
для мытья имъ чего нибудь, то сера  выделяется изъ  него.

Что касается достоинствъ полисульфина, то его можно поставить 
на одну ступень съ аммониномъ. Онъ представляетъ изъ  себя въ 
действительности ни что иное, как ъ  нечистую соду и въ немъ, какъ  
мы это  видЪли, н е т ъ  и следа сернистаго натр1я.

Порош окъ э то тъ  составляется изъ  2 ч. по весу соды и 1 ч. по 
весу натроваго растворимаго стекла. Свойство этого порош ка отмы
вать грязь основано на том ъ, что смесь растворимаго стекла съ  
содою лучше отм ы ваетъ грязь, ч ем ъ  одна сода.

Э тотъ  так ъ  рекламированный порош окъ былъ въ первый разъ  
выпущенъ въ продажу въ 1880 г. во Францш. К акъ видно изъ опуб- 
ликованнаго патента на э го т ъ  порош окъ, онъ приготовляется такъ : 
берутъ.

Все эти вещества складываютъ въ котелъ, где и насреваю тъ до 
70° Ц. Въ другомъ же сосуде смеш иваю тъ о тъ  25 до 30 кил. олеина 
съ 30— 35 кил. превращенной въ тонкш  порош окъ содою. Эту смесь 
олеина съ содою подбавляютъ въ котелъ къ  нагретой до этого до 
70° Ц. массе. Когда вся масса въ ко тл е  хорош о перемеш ается, то  
къ  ней подбавляютъ еще отъ  750 до 800 кил. соды и еще отъ  30 
до 40 кил. едкаго  натроваго щ елока изъ  соды крепостью  въ 36° Б. 
После этого продолжаю тъ всю массу въ ко тл е  м еш ать до т е х ъ  
поръ, пока она не остынетъ до 30— 35° Ц.

Самое характерное въ это м ъ  рецепте, это  gel^e de fucus т. е. 
отваръ водорослей Такой отваръ  состоитъ по преимуществу изъ 
растительной слизи. Растительная же слизь, какъ  известно, обла
даетъ  свойствомъ несколько отмывать грязь о тъ  предметовъ. Т акъ, 
напр., слизь о тъ  айвы употребляю тъ иногда для промывки матерш. 
Но при более или менее значительномъ количестве въ присутствш 
растительной слизи соды,— растительная слизь не играетъ уже почти

3. С о д о в ы й  п о р о ш о к ъ  Г е н к е л я .

4. Ф е н и к с ъ.

Воды (Eau de Seine) ..................................
Gel6e de fucus ёти Ы оп п ёе de colophane 
Silicate de S o u d e ...........................................

300 л и т . 

140 л и т . 

560 к и л .
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никакой роли, т а к ъ  что прибавлеше такой растительной слизи къ  
порошку можно считать прямо таки излишнимъ.

Ф ениксъ обладаетъ, сравнительно, очень значительными свойствами 
по отмывашю грязи. Въ немъ такого свойства находится нисколько 
даже более чем ъ  у соды. Т акое свойство въ. этом ъ порош ке зави
сишь, безъ  сомнЪшя, отъ  смеси соды съ натровымъ растворимымъ 
стекломъ. Но что это  не находится въ зависимости о тъ  содержащейся 
въ этом ъ  порош ке растительной слизи, въ этом ъ  не м ож етъ быть 
никакого сомнеж я.

5. Т и р о л ь с к 1 й  п о р о ш о к ъ .

Порош окъ э т о т ъ  по своимъ достоинствамъ не только н еуступ аетъ  
«фениксу», но даж е много лучше его.

Для его приготовлешя берутъ:

100 ф. кальцинированной соды.
8 ф. каустической соды | Или вм есто этого 33 ф. едкаго  нат-

25 ф. Воды J роваго щ елока крепостью  въ 27° Б.

5 ф. Канифоли светлой.
1>/2 Ф- Олеина.

25 ф. Растворимаго натроваго стекла.

При изготовлеши этого порош ка первымъ долгомъ нужно позабо
титься о том ъ, чтобы при смешенш всЪхъ эти х ъ  вещ ествъ не получи
лось бы комьевъ. При осторожной и вдумчивой р або те  этого можно 
легко и зб еж ать  и можно получить очень тонкЫ порош окъ.

Г. Обиця свойства мыльныхъ порошковъ.

1. В л а ж н о с т ь .

Одно изъ  самыхъ нежелательныхъ свойствъ всехъ  вообще мыль
ныхъ порош ковъ состоитъ въ томъ, что они, при сохранены ихъ, 
становятся со временемъ влажными. Съ некоторы ми же изъ  такихъ  
порош ковъ дело доходитъ до того, что съ течеш емъ времени бумаж
ный пакекъ, въ котором ъ они упакованы, на столько становится 
влажнымъ, что даже очень толстая бумага о тъ  влаги расползается. 
Такое нежелательное явлеше въ особенно сильной степени наблю
дается во всехъ  сортахъ  дешевыхъ мыльныхъ порош ковъ. Это мож етъ 
происходить, съ одной стороны, отъ  того, что къ данному порошку 
было прибавлено очень много кристаллической соды, а во вторыхъ, 
и отъ  того, что таким ъ  порош камъ были подмешаны для ихъ удеше-
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влежя таю я соли, которыя очень жадно притягиваю тъ къ  себе влагу 
изъ воздуха. Не редко и xopomie, дорого стояние порошки, делаю тся 
влажными просто потому, что ихъ сохраняю тъ въ слиш комъ сыромъ 
м есте .

Если порошки приготовляются изъ  кристаллической соды и какого 
нибудь жира, то  чтобы T a K ie  порошки со временемъ не делались 
влажными, къ  нимъ обязательно нужно подбавлять кальцинированной 
соды до т е х ъ  поръ, пока они на ощупь не получатся совершенно 
сухими.

С охранять мыльные порошки необходимо въ сухомъ, хотя-бы  
даже и холодномъ м есте .

2. П р и д а н 1 е  м ы л ь н ы м ъ  п о р о ш к а м ъ  п р 1 я т н а г о  з а п а х а .

Если ж елаю тъ, чтобы выпускаемые изъ  завода мыльные порошки 
пр!ятно пахли, въ таком ъ  случае къ  нимъ, при ссыпке ихъ въ пакеты, 
и подбавляютъ различнаго рода пахуч1я вещества. Но при прибавлен! 
къ  мыльнымъ порош камъ пахучихъ веществъ нужно наблюдать, чтобы 
при смеш иванш  ихъ съ самымъ порош комъ не образовалось бы 
комьевъ.

Для дешевыхъ сортовъ порош ковъ можно рекомендовать для 
подбавки к ъ  нимъ сафролъ, спиковое (лавандовое) масло, цитронеловое 
и мирбановое масла,

Если же х о тятъ  приготовить мыльные порошки съ запахом ъ 
ф1алковаго корня, въ таком ъ случае таю е порошки нужно пригото
влять изъ  необеленнаго пальмоваго масла. К акъ известно, масло это 
обладаетъ пр1ятнымъ ф1алковымъ запахом ъ, при чемъ чем ъ  дольше 
сохраняется это  масло, а так ъ  же и приготовленное изъ него мыло, 
т е м ъ  зап ах ъ  въ немъ становится сильнее. Если же къ  таким ъ мыль
нымъ порош камъ съ запахом ъ пальмоваго масла да прибавить еще 
въ тонком ъ порош ке ф1алковаго корня или мускусной тинктуры, то 
зап ах ъ  еще усиливается. А правда, и то  нужно им еть въ виду, что 
къ  какимъ бы мыльнымъ порош камъ мы не прибавили въ тонком ъ 
порош ке ф1алковаго корня или мускусной тинктуры,— такое мыло 
обязательно будетъ пахнуть ф1алковымъ корнемъ, хотя-бы въ немъ 
пальмоваго масла и следа не было.



О Т Д Ъ Л Ъ  V.

Изсл^доваше туалетныхъ мылъ.

I. Простыхъ туалетныхъ мылъ.
При изслЪдованж той или иной добротности туалетнаго мыла, 

первымъ долгомъ нужно определять въ немъ количество омыленнаго 
и неомыленнаго жира, количество связанной и несвязанной химически 
съ жировою кислотою щелочи, количество постороннихъ примесей, 
въ особенности количество растворимаго стекла и талька. Кроме 
этого  нужно определить еще въ мыле родъ и количество краски, 
количество эфирныхъ маселъ, глицерина, очищеннаго шерстянаго 
жира (линолина и Adeps Lanae), спирта и сахара.

Что касается определеш я въ мыле количества жира, щелочей, 
эфирныхъ маселъ, глицерина и спирта,— то объ этом ъ мы уж е обстоя
тельно имели случай говорить ') . Въ настоящ ее же время мы о зн а
комимся съ определеш емъ въ мыле различнаго рода примесей, а 
такж е краски, линолина и сахара.

Опред'Ьлеше въ мыл1> различнаго рода примЪсей.

Для того, чтобы определить, ч ем ъ  данное мыло наполнено — нужно 
н ар езать  отъ  испытуемаго мыла тоню я пластинки, сложить ихъ на 
плоское блюдце и постепенно нагревать до 100° Ц. Когда мыло вы- 
сохнетъ, его превращ аю тъ въ порош екъ. Порош екъ обливаютъ 10 
частями по весу по отношешю къ  количеству взятаго для испытажя 
мыла абсолютнымъ спиртомъ. Смесь эту  умеренно нагреваю тъ на 
водяной бане. Если въ испытуемомъ мыле содержались примеси, то 
получится большой осадокъ. Въ этом ъ осадке могутъ быть, во пер- 
выхъ, растворимыя въ воде соли соляной, серной кислотъ, углекислыя 
щелочи, а т а к ъ  же растворимое стекло, бура и т п. Во вторы хъ, въ

’) См. наше мыловареше, стр. 726—740.
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этом ъ осадке могутъ содержаться нерастворимыя въ воде неоргани
чески  вещества, какъ-то : м елъ. глина, талькъ, песокъ и т. д. И, въ 
третьихъ. наконецъ, въ немъ могутъ содерж аться органичесюя вещ е
ства к ак ъ -то  крахм алъ, клей, растительная слизь и т. п.

А. Неорганичесюя примеси, 

а) Углекислыя, кремнекислыя и борнокислыя щелочи.

Чтобы определить углекислыя, кремнекислыя и борнокислыя щелочи 
въ таком ъ  случае осадокъ, полученный отъ  раствореш я въ спирте, 
мыла, обрабаты ваю сь холодною водою. Полученный растворъ отфиль- 
тровываю тъ и въ ф ильтратъ, взявши въ виде индикатора метилоранжъ, 
определяю сь посредствомъ титрироваш я съ нормальной соляной 
кислотою связанныя съ угольной, кремневой и борной кислотами 
щелочи.

Въ этом ъ  растворе кром е того, благодаря прибавлешю къ  нему 
во время титрироваш я соляной кислоты, м ож етъ еще осесться крем
невая кислота изъ  растворимаго стекла.

После такого  осаждешя кремневой кислоты, жидкость отфиль
тровы ваю сь отъ  этой кислоты и въ ф ильтрате стараю тся определить 
борную кислоту. Для этого берутъ тонкую  полоску куркумовой бу
мажки, смачиваю тъ ее этим ъ растворомъ и при умеренной темпера
ту р е  высушиваюсь ее. Водный растворъ борной кислоты обладаетъ 
свойствомъ на куркумовой бум аж ке при испаренш воспроизводить 
краснокоричневое пятно, которое при соприкосновенш съ амм1акомъ 
переходитъ въ темносинее.

Если же нерастворимый въ спирте осадокъ о тъ  мыла вм есте  съ  
содою содерж итъ въ себе буру или растворимое стекло, то  берутъ  
часть его и определяю сь въ ней количество соды. При этом ъ опре
деляю сь, конечно, количество угольной кислоты, а з а т е м ъ  по найден
ному ея количеству высчитываюсь уже количество соды.

6) Растворимое стекло.

Что же касается определеш я количества растворимаго стекла въ 
изследуемомъ мыле, то для этого известное количество отъ  испы
туемаго мыла— растворяю тъ въ воде и къ  этом у раствору подбав
ляю тъ какой-нибудь кислоты. О тъ такой прибавки растворъ мыла 
разложится: наверху выделится жировая кислота, а внизу осядетъ 
кремневая. Ж ировую кислоту осторожно удаляю тъ съ ж идкости( 
самую же жидкость фильтрую тъ. О ставш тся  на ф ильтре осадокъ
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промываютъ, суш атъ, прокаливаю тъ, взвеш иваю сь и высчитываютъ 
на силикатъ Na, Si4 Oe.

в) Углекислый, кремнекислый и борнокислый натръ.

Все три эти соединешя определяю тся въ мыле слЪдующимъ обра
зом ъ. Берутъ  о тъ  испытуемаго мыла отъ  5 до 10 гр. и растворяю тъ 
ихъ въ спирте. Нерастворимый въ спирте осадокъ суш атъ при 150°Ц . 
до неизменяемости его въ весе , а з а т е м ъ  окончательно взвеш иваю сь 
и т е м ъ  самымъ определяю сь количество нерастворимыхъ въ спирте 
частей у даннаго мыла.

О тъ в зв е ш е н н а я  осадка берутъ определенную часть и прямымъ 
способомъ опред'Ьляютъ въ ней количество угольной кислоты, а въ 
о с т ат к а  посредствомъ соляной кислоты осаж даю тъ кремневую кис
лоту. Ф ильтратъ отъ  кремневой кислоты идетъ для определеш я въ 
немъ хлористаго и сЬрнокислаго натра. Количество натра, с о о т в е т 
ствующее углекислому и кремнекислому натру, вычитается изъ  об
щ а я  количества его и оставш ее после этого  количество натра под
с ч и ты в а ю т  на борнокислый натръ. Если же при вышеупомянутыхъ 
трехъ  солей натра въ мыле были хлористый и сернокислый натръ, 
то  при расчете на борнокислый натръ и эти две соли нужно при
нять во внимаше.

г) Хлористый натръ (поваренная соль; и сернокислый натръ 
(глауберовая соль).

Нерастворимый въ спирте осадокъ хорош о взбалты ваю тъ съ 
водою, фильтруютъ и въ ф и льтрате  при помощи раствора азо тн о 
к и с л а я  серебра осаж даю тъ хлоръ, а посредствомъ хлористаго бар1я — 
серную  кислоту. Но можно, по мнешю Горна (Horn) тако е  опреде- 
леш е сделать еще точн ее. Для этого берутъ о тъ  испытуемаго мыла 
определенное количество, растворяю тъ его въ воде, подбавляютъ къ 
раствору слабую азотную  кислоту, при этом ъ выделившуюся жировую 
кислоту собираютъ на ф ильтре, а къ  ф ильтрату прибавляютъ азо тн о 
к и с л а я  серебра.

Для определеш я же серной кислоты берутъ то же определенное 
количество мыла, превращ аютъ его сжигаш емъ въ золу, золу эту  
обрабатываю тъ въ соляной ки слоте и къ  чистому раствору прибав
ляю тъ хлористаго бар1я.
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Б. Органичесюя примеси.

а)  С м о л а .

Чаще всего въ мыле можно встретить то или иное коли
чество канифоли. Поэтому определеж е ея въ высшей степени 
важно.

Въ настоящ ее время количество канифоли определяется по спо
собу Твитхеля (Tw itchell). Способъ это тъ , въ общемъ, основанъ 
на томъ, что жировыя кислоты при воздЪйствш на ихъ спирто- 
ваго раствора солянокислаго газа переходятъ въ этиловый эфиръ, 
между те м ъ  к а к ъ  смоляная кислота при этом ъ  остается безъ  измЪ- 
нешя.

Самый способъ такого определеш я производится просто. Берутъ 
отъ  2 до 3 гр. смеси смоляной и жировой кислотъ и растворяю тъ ихъ 
въ десяти частяхъ по объему абсолютнаго спирта. Въ это тъ  спир- 
товый растворъ пропускаю тъ з а т е м ъ  медленно сухой газъ  соляной 
кислоты. Въ продолжеш е всего этого, т а к ъ  какъ  смесь сильно на
гревается, она должна охлаж даться и въ ней следуетъ поддерживать 
температуру ниже 20° Ц. Лучше всего для этого въ охлаждаемую 
воду прибавить ледъ

Вначале газъ  соляной кислоты быстро поглощается жидкостью 
По прошествш 3'4 часа въ жидкости образуется эфиръ и выде
ляется на поверхности жидкости, при чемъ дальнейш ее погло- 
щеше газа жидкостью прюстанавливается. Колбу съ жидкостью вы
нимаю сь изъ  охладительной смеси, оставляю тъ на полчаса стоять; 
з а т е м ъ  содержимое въ колбе разбавляю тъ пятью частями по объ
ему воды и ки пятятъ , пока кислый растворъ не сделается про
зрачнымъ.

Самое же количественное определеж е смоляной кислоты въ 
этой жидкости можно производить весовымъ или объемнымъ спо
собами.

Если х о тятъ  определить это  количество весовымъ способомъ, въ 
таком ъ случае содержимое въ колбе, прибавивши къ  нему нейтраль
наго эфира, выливаюсь на отделительную  воронку,— оставшшся на 
ф ильтре осадокъ промываю сь петрольнымъ эфиромъ. Получаются 
два слоя. Кислый растворъ удаляю тъ черезъ кранъ, а петрольный 
слой жидкости, котораго должно быть до 50 куб. сан., промываюсь 
водою, а з а т е м ъ  взбалты ваю сь съ растворомъ, состоящ имъ изъ 5 гр. 
едкаго  кали, 5 куб. сант. спирта и 50 куб. сант. воды. Въ таком ъ 
случае смола омыляется и образовавш ееся мыло остается въ водномъ
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растворе и оба слоя жидкости ясно отделяю тся другъ отъ  друга. 
Растворъ смоляного мыла разлагаю тъ слабою соляною кислотою, вы 
делившуюся отъ  этого  смоляную кислоту растворяю тъ въ эф ире, изъ  
раствора эф иръ отгоняю тъ, остато к ъ  суш атъ при 100° Ц.. а з а т е м ъ  
взвеш иваю тъ.

Если же х о тятъ  определить количество смолы титрирнымъ спосо
бомъ, въ таком ъ  случае содержимое въ колбе выливаютъ на р азд е
лительную воронку и сюда подбавляютъ 75 куб. сан. эфира и все 
это  хорош о взбалты вается. Спускаютъ кислый водный растворъ, а 
эфирный слой промываютъ водою до т е х ъ  поръ, пока окончательно 
не исчезнетъ кислая реакщ я, что легко узнается помощью лакму
совой бумажки. После этого к ъ  жидкости подбавляютъ 50 куб. сант. 
спирта и титрирую тъ полунормальнымъ растворомъ едкаго  кали. Въ 
виде индикатора употребляю тъ фенолфталеинъ. При этом ъ эфиръ 
жировой кислоты остается нетронутымъ.

б )  Декстринъ.

Для определеш я въ мыле п р и су тсш я  декстрина обрабаты ваю тъ 
нерастворимый въ спирте осадокъ водою. Къ этому водному раствору 
подбавляютъ спирта и декстринъ выделяется. Весь процессъ это тъ  
нужно производить съ взвеш еннымъ съ стеклянною палочкой ста
канчике. Ж идкость хорош о разм еш иваю сь, декстринъ осаждается на 
стен ках ъ  стакана. Тогда осторожно светлый растворъ изъ стакана 
сливаютъ, промываютъ стаканъ  спиртомъ, высушиваютъ его при 100° Ц. 
и взвеш иваю тъ.

в) Крахмалъ.

Присутств1е крахм ала въ нерастворимомъ въ спирте осадке 
узнается или подъ микроскопомъ, или по окраш иважю  въ сишй 
ц ветъ  при соприкосновеши нерастворимаго осадка съ растворомъ 
юда.

Если въ данномъ мыле находятъ таким ъ способомъ крахмалъ, 
то  нерастворимый въ спирте осадокъ промываютъ холодною водою и 
суш атъ его при 100° Ц., з а т е м ъ  взвеш иваю тъ, прокаливаю тъ и золу 
вновь взвеш иваю тъ. Разница между этими двумя взвеш ивашями 
и показы ваетъ  количество содержащихся въ данномъ мыле орга- 
ническихъ соединены. Если же въ данномъ мыле не было другихъ 
органическихъ веществъ, то  э т а  разница указы ваетъ  на количе
ство крахмала. Можно количество крахмала определить по другому 
способу. Для этого  осадокъ кипятятъ съ водою, чтобы превратить 
крахм алъ въ сахаръ. На м есто  же испаряющейся при этом ъ воды
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подбавляютъ къ  жидкости разбавленной серной кислотой, нейтрали- 
зирую тъ эту  жидкость углекислымъ баритомъ, фильтрую тъ и опреде
ляю сь количество сахара посредствомъ титрироваш я съ растворомъ 
феллинга.

г) К л е й .

Нерастворимый въ спирту осадокъ обрабаты ваю сь горячею водою. 
По охлажденш, при прибавленш къ  нему раствора дубильной кислоты, 
растворъ ж елатинируется и получается осадокъ.

д) Керосинъ.

Чтобы определить присутств1е въ мыле керосина, берутъ опреде
ленное количество отъ  испытуемаго мыла и медленно нагреваю сь его 
на водяной или песочной ванне, при чемъ керосинъ испаряется. Если 
взять въ достаточномъ количестве для этого мыла, то  отдестиллиро- 
ванное количество можно изм ерить, или, по отделенш  отъ  него воды, 
взвесить.

е) Ланолинъ.

Чтобы определить въ мыле ланолинъ и ему подобные эфиры, то 
для этого приготовляютъ густой водный растворъ испытуемаго мыла. 
Т акой растворъ обрабаты ваю сь за т е м ъ  осторож но петрольнымъ 
эфиромъ. При этом ъ  не следуетъ  встряхивать жидкость, иначе по
лучится смесь. Снявши сверху петрольный эфиръ, внизу мы полу- 
чимъ выделившшся ланолинъ.

ж) Сахаръ.

Можно определить его въ мыле или посредствомъ превращешя съ 
растворомъ феллинга или поляриметрическимъ путемъ. По первому 
способу берутъ наибольшее точно отвеш енное количества мыла и 
нагреваю тъ съ  небольшимъ избы тком ъ полунормальной серной ки
слоты. К акъ известно, жировая кислота выделится. Водный же ра
створъ нейтрализую тъ и сгущ аю тъ до 75 куб. сант. Э тотъ  растворъ 
соляною кислотою обычнымъ способомъ инвентируютъ и инвентиро- 
ванный сахаръ определяю сь уж е весовымъ способомъ при помощи 
раствора феллинга.

Когда же х о тятъ  определить сахаръ поляриметрическимъ путемъ, 
то  берутъ 10 гр. мыла и растворяю тъ его при 80° Ц. въ 150 куб. сант. 
воды. З а т е м ъ  при безпрерывномъ помешиваши прибавляютъ къ  этой 
жидкости по каплямъ въ небольшомъ избы тке насыщенный растворъ
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сернокислой магнезш . Полученный осадокъ отфильтровы ваю сь чрезъ 
чистый фильтръ. О садокъ на ф ильтре промываю тъ горячей водой съ 
содержащейся въ ней сернокислой магнез1ей. Н есколько щелочный от
фильтрованный растворъ нейтрализирую тъ слабою азотною  кисло
тою, выпариваю сь до 40 куб. сант.; охлаж даю тъ слабою азотною  ки
слотою несколько подкисленнымъ свинцовымъ сахаром ъ, осветляю сь, 
профильтровываю сь и поляризируютъ.

Въ том ъ же случае, когда въ мыле содержится глицеринъ и са- 
харъ  в м есте , къ  раствору такого мыла нужно прибавить гашеной из
вести для получешя известковаго сахарата  и прокаленнаго песка. 
Все это  необходимо несколько  выпарить и осадокъ съ равнымъ объ- 
емнымъ количествомъ смеси спирта съ эфиромъ экстрагировать. Р а
створъ будетъ содерж ать весь глицеринъ

з) Краски.

Нужно им еть въ виду, что при окрашиваши въ настоящ ее время 
мыла какой-нибудь и зъ  анилиновыхъ красокъ, такой краски на это  
идетъ очень немного. В с л е д с т е  этого точное определеш е ея коли
чества въ мыле бываетъ очень труднымъ. Т ем ъ  не менее, чтобы 
всетаки более или м енее хотя бы приблизительно сообразить, какимъ 
количествомъ данной краски подкрашено испытуемое мыло, для 
этого  растворяю тъ несколько  подкрашеннаго въ какой-нибудь ц ветъ  
мыла въ спирте. Нели получится нерастворимый въ спирте окраш ен- 
наго въ какой-нибудь ц ветъ  осадокъ,- это  указы ваетъ , что данное 
мыло было окраш ено какою-нибудь неорганическою краскою. Если 
мыло въ спирте все растворяется съ  какимъ-нибудь интенсивнымъ 
окраш иваш емъ, это  значит ь, что данное мыло было окраш ено какою- 
нибудь изъ анилиновыхъ красокъ.

При окраске мыла родаминомъ или флуоресциномъ, эти краски 
легко узнать по ихъ флуоресценцш. Если же мыло было окраш ено 
обеими этими красками, то такое  окраш иваш е можно узнать по 
самому цвету  мыла. Если же мыло было окраш ено тропеолиномъ, то 
по прибавлены къ  ж елтому мыльному раствору крепкой кислоты, 
растворъ окраш еннаго этою  краскою мыла получается фюлетовымъ.

II. Медицинскихъ туалетныхъ мылъ.

1. О б щ 1 я  п о л о ж е н !  я. При изеледованш  медицинскихъ мылъ 
первымъ долгомъ нужно узнать, равномерно или неравномерно ра
спределено по мылу то лекарственное вещество, именемъ котораго 
называется данное мыло. Это можно узнать, разематривая только



—  4 6 4  —

что сделанный разрЪ зъ мыла черезъ лупу и смачивая это тъ  разрЪ зъ 
извЪстнымъ реагентомъ на это  вещество.

Точно такж е нужно удостовериться, данное мыло нейтрально или 
щелочно, или оно содерж итъ въ себЪ въ излиш ка ж иръ или жиро
вую кислоту.

Что же касается количественнаго опредЪлешя л е к а р с т в е н н а я  
средства въ данномъ мыле, то  это  находится въ зависимости о тъ  
многихъ условш: растворимо или нерастворимо это  вещество въ воде 
или спирте, летуче оно или н е тъ .

Первымъ долгомъ, конечно, необходимо данный медикаментъ о т 
делить отъ  мыла, а уже з а т е м ъ  его можно изслЪдовать на его то 
жественность и чистоту.

2) Н е р а с т в о р и м ы й  в ъ  в о д е  и с п и р т е  в е щ е с т в а .  Для 
определеш я въ медицинскомъ мыле нерастворимыхъ подмесей къ  
нему, какъ  то: окиси цинка, серы , мрамора, пемзы, жировика, песка, 
опилокъ,— то для всего этого слЪдуетъ взять отъ  испытуемаго мыла
5 гр., растворить ихъ въ 50 куб. сант. горячей воды, къ  этому р а 
створу подбавить 50 куб. сант. спирта и эту  смесь еще горячей о т
фильтровать. Оставшшся на ф ильтре осадокъ промыть спиртомъ, вы
сушить и взвесить. Можно э т о т ъ  осадокъ разсмотрЪ ть подъ микро- 
скопомъ.

Если же, предположимъ, къ  мылу была подбавлена сер а  въ ф орм е 
растворимыхъ соединены, как ъ  напр., въ ф орм е серной печени, то 
лучше всего такое  соединеше предварительно превратить при помощи 
окислительнаго прокаливашя въ серную кислоту, а уже эту послед 
нюю определить въ ф орм е с ер н о к и сл ая  бар1я. Для этого берутъ 
0,5 гр. мыла, смЪшиваютъ его съ селитрой и содой, причемъ вносятъ 
его въ расплавленную см есь соды и селитры. По охлаждены смеси, 
ее растворяю тъ въ воде, къ  этом у раствору прибавляютъ въ избы тке 
соляной кислоты и все это  выпариваютъ на водяной бан е досуха. 
О статокъ  хорош о размельчаю тъ, обливаютъ соляной кислотой и ки 
пятятъ , з а т е м ъ  разбавляю тъ водою и фильтруютъ. И зъ горячаго 
ф ильтрата образовавш уюся серную кислоту осаждаю тъ хлористымъ 
бар1емъ и въ ф орм е хлористаго бар1я подсчитываютъ количество со
державшейся въ данномъ мыле серы.

3) Л е т у ч  \ я  в е щ е с т  в а. Для определеш я же летучихъ вещ ествъ, 
какъ-то : камфоры, тимола, наф тола, фенола, салициловой кислоты, 
растворяю тъ 5 гр. мыла въ 100 куб. сант. воды. Къ этом у раствору 
для выдЪлешя мыла подбавляютъ въ избы тке хлористаго кали или 
сернокислой магнезш. Ф ильтратъ  же дестилируютъ съ водянымъ па
ромъ. Полученную черезъ перегонку жидкость взбалты ваю тъ съ эфи
ромъ и эфирный осадокъ взвеш иваю тъ.
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Если же приходится определять одинъ фенолъ, въ таком ъ слу
ч ае  тож е берутъ определенное количество мыла, разлагаю тъ его вод
ный растворъ соляною или серною  кислотою, перегоняю тъ вм есте  съ 
водяными парами и прибавляю тъ къ  перегнанной жидкости опреде
ленное количество брома. Давши съ полчаса постоять, къ  ней при
бавляю тъ юдистаго кали, причемъ обратно титрирую тъ выделив- 
шшся юдъ. Получаются несколько более высоюя числа, т а к ъ  какъ  
часть брома соединяется съ жировою кислотою. А это  соединеше 
при перегонке тож е несколько  переходитъ вм есте  съ водяными 
парами.

4) Р а с т в о р и м ы я  в ъ  с п и р т е  в е щ е с т в а .  Для определеш я же 
въ мыле растворимыхъ въ спирте веществъ. как ъ  напр., гумми, пи
рогаллола, резорцина, дегтя, ихтю ла, перув1анскаго бальзам а и т. п., 
то для этого растворяю тъ 5 гр. испытуемаго мыла въ 50 куб. сант 
спирта и къ  этом у раствору подбавляютъ сгущенный растворъ 
хлористаго кальщя. Полученный осадокъ мыла отфильтровываю сь, 
осадокъ промываютъ спиртомъ. а фильтратъ перегоняю тъ. О статокъ  
взвеш ивается. Въ о с т а т к е  м ож етъ быть и возгонъ. Э тотъ  возгонъ 
мож етъ быть отделенъ, если мыло разлож ить соляной кислотою, 
отфильтровать смесь отъ  выделившейся отъ  мыла жировой кислоты 
и возгонъ анализировать обыкновеннымъ способомъ.

Н екоторыя медицинсюя примеси къ  мылу, растворимыя въ спирте, 
въ то  же время растворяю тся и въ воде, какъ , напр., таннинъ, пиро- 
галлолъ, салициловая кислота, фенолъ.

Для определеш я ихъ въ водномъ растворе, растворяю тъ 5 гр. 
испытуемаго мыла въ 50 куб. сант. воды. Къ этому раствору под
бавляю тъ хлористаго кальщ я, отчего мыло выделяется и въ филь
т р а те  определяю сь уж е выше поименованныя вещества. Т акъ , напр., 
фенолъ определяется посредствомъ бромистой воды; салициловая ки
сл о та— калометрически при помощи хлористаго ж елеза , ртуть— 
обычнымъ путемъ. Въ растворъ, где п одозреваю сь п р и су тсш е ртути, 
пропускаютъ сернистый водородъ, ртуть осаждается, осадокъ обра
баты ваю сь 1/ 10 норм, раствора юда, и излиш екъ юднаго раствора 
титрирую тъ ‘/ io нормальнымъ растворомъ. Найденное количество 
ртути высчитываюсь на хлористую ртуть.

Креозолъ и креолинъ определяю тся въ мыле просто.
Растворяю тъ мыло въ воде и къ  раствору подбавляютъ едкой 

извести. Полученное известковое мыло отфильтровываю тъ и въ филь
тр а те  калориметрическимъ путемъ делаю сь определеш е, причемъ 
кипятятъ съ азотной кислотой и прибавляютъ амм1ака.

Для определеш я въ мыле хризофановой кислоты растворяю тъ
5 гр. мыла въ 500 куб. сант. воды, прибавляютъ 10 куб. сант. ам-

В. П . БЛАГОВ*ВЩ ЕНСК1И.
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M ian a, мыло и зъ  раствора выдЪляютъ посредствомъ хлористаго каль- 
М1я и въ ф ильтрат^ определяю сь кислоту эту  калориметрическимъ 
путемъ.

Металлическую ртуть въ мыле определяю сь, разлагая густой вод
ный растворъ мыла соляною кислотою, и ф ильтратъ  взбалты ваю тъ 
съ  бензиномъ.
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а) Сравнительная таблица градусовъ Цельз1я и Реомюръ.

Цельз1я ! Рео- 
i мюръ. ц. Р- Ц- ! р - Ц- Р. Ц Р.

100 80,0 80 64,0 60 48,0 40 32,0 20 16,0
99 79,2 79 63,2 59 47,2 39 31,2 19 15,2
98 78,4 78 62,4 58 46,4 38 33,4 18 14,4
97 77,6 77 61,6 57 45,6 37 29,6 17 13,6
96 76,8 76 60,8 56 44,8 36 28,8 16 -2,8
95 76,0 75 60,0 55 44,0 35 28,0 15 12,0
94 75,2 74 59,2 54 43,2 34 27,2 14 11,2
93 74,4 73 58,4 53 42,4 33 26,4 13 10,4
92 73,6 72 57,6 52 41,6 32 25,6 12 9,6
91 72;8 71 56,8 51 40,8 31 24,8 11 8,8
90 72 0 70 56,0 50 40,0 30 24,0 10 8.0
89 71,2 69 55,2 49 39,2 29 23,2 9 7,2
88 70,4 68 54,4 48 38,4 28 22.4 8 6,4
87 69,6 67 53,6 47 37,6 27 21,6 7 5,6
86 68,8 66 52,8 46 36,8 26 20,8 6 4,8
85 68,0 65 52.0 45 36,0 25 20,0 5 4,0
84 67,2 64 51,2 44 35,2 24 19,2 4 3,2
83 66,4 63 50,4 43 34,4 23 18,4 3 2,4
82 65,6 62 49,6 42 33,6 22 17,6 2 1,6
81 64,8 61 48,8 41 32,8 21 16,8 1 0,8

б) Иностранный мЪры и в1>съ въ перевод-!} на руссюя м^ры и вЪсъ.

1 м е т р е  равняется или содержитъ въ себЪ 10 дециметровъ; 100 сачтиметровъ; 
1000 милиметровъ.

1 м е т р з  =  0.47 саж.; =  3,28 фут.; = 1 ,4 1  аршин., или =  1 арш. 6'/2 верш.
1 квадр. м ет р ъ = 1 1  квадр. футамъ; =  2 квадр. аршинамъ (приблизительно)
1 л и тр е  =  децилитрамъ; =  100 сантилиграмъ; =  1000 киллилитрамъ 
1 литръ =  4 5 штофа; =  13/5 бутылки (двадцатки) .
10 литровъ =  13 виннымъ бутылкамъ; =  16‘/4 водочнымъ бутылкамъ,
10 русскихъ ведеръ =  123 литрамъ; 1 бочка (40 ведеръ) =  492 литрамъ 
10 русскихъ винныхъ бутылокъ =  72/ 3 литрамъ 
10 пивныхъ бутылокъ = б'/а литрамъ
1 килограмлгз — 1000 граммамъ или русскимъ =  2 фунт. 42 золотн. и 412/s долямъ 
1 граммъ =  10 дециграммамъ; =  100 сантиграммамъ; =  1000 миллиграммачъ 
1 граммъ равняется русскимъ 22,2 долямъ; 10 грам м овъ=225 долямъ.

в) Объяснеше сокращенныхъ знаковъ встречающихся въ книгЬ.

Ц. Это значитъ По термометру Цельз1я.
Б. » » По ареометру Бомэ.
°- » » Градусъ (Д-Ьлен1е скалы ареометра Бомэ).
Мм. » > Миллиметровъ.
Гр. » » Граммъ.
Куб. сант. » > Кубическихъ сантиметровъ.


