


ЦЪ
на

 
1 

ру
б.

М Ы Л О В А Р Е Н Н О Е =  
=  ПРОИЗВОДСТВО
Практическое руководство для варки 

различныхъ еортовъ 

ПРОСТОГО И ТУДДЕШГО ДОЫЛй,

Кустарное и домашнее приготовлен1е мыла 
холоднымъ и горячимъ способами.

Восьмое издание.
Сь 28 рисунками.

Книгоиздательство М. П. П Е Т Р О В А .
П Е Т Р О Г Р Д Д Ъ , М ОСКВА,

Б. Подъяческая, д. 19., Волхонка, д. 1.



Книгоиздательство „А. Ф. СУХ0ВА“.
ПЕТРОГРАДЪ, Б. Подьяческая 1 9 .— Тел. № 498-09.

Предлагаетъ нижесл'Ьдуюцця книги:

Мыловаренное производство. Практическое руковод. 
къ приготовлен^ различныхъ сортовъ простого и туалетнаго 
мыла, съ 28 рис. Чукмасова...............................................................1 ц.

Мыловаръ-практикъ.— Практическое руководство по
изготов. разн. сортовъ простого мыла холоднымъ и горячимъ 
способомъ. съ 36 рис. С м ирнова.................................................... 1 j».

Поташное производство. Техн. П. А. Федорова. . . .  40 к.
Приготовлеше лампаднаго, осв'Ьтительнаго. гарнаго и 

ыашиннаго масла. Практ. руководство для любителей. А. 
Сидорова.........................................................................................................С>0 к.

Приготовлеше лучшей колесной, копытной и сбруйной 
мази. Практ. руковод. по изготовленш по испытан, рецептамъ 
домашн. средствами колесной, копытной и различной сбруйной 
мази. А Сидорова......................................................................................80 к.

Производство ваксы, сапожной мази, лака и дегры для 
кожи и т. п. Практич. руководство къ приготовлен!ю зтихъ 
препаратовъ по лучшимъ испытаннымъ рецептам!.. Техн. П.
А. Федорова................................... ............................................... ....  1 р.
ОтдЪломъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просв4щснш 
по техническому и профеыональному образовашю допущена въ учени- 
чесшя библиотеки техническихъ и реюесленныхъ учеГ.ныхъ заведешй. 
Особыыъ отдЪломъ Ученаго Комитета допущона въ безплатныя народ- 

ныя чртальни и библютеки.
Производство соды. Практ. руковод. по добыванш соды ку- 

старн. и фабричнымъ способами, съ 10 рис. Техн. И. А. 
Федорова, . .  ........................  .....................................................50 к.

Селитра, ея добываше, обработка и различный ирим'Ь- 
нешя. П. Федорова, . . . • ......................................................... 20 к.

Туалетныя мыла высшаго сорта и ихъ производство. М. 
Гауеръ, перев. инж.-технод. П. Познера, съ 10 рисунками, . . 1 р. 
ОтдЬломъ Ученаго Комшета по техническому и професаонаиному 
образовашю допущена въ библштеки i ромышденныхъ учебныхъ заве

дешй Министерства Народнаго ПросвЪщетя.
Устройство небольшого мыловареннаго завода и в а р и  

простыхъ сортовъ мыла кустарнымъ и дамашнимъ способокъ. 
Практическое руководство для постройки завода и варки 
различныхъ сортовъ по рецептамъ, испытаннымъ на эаводЪ 
самимъ авторомъ. Мастера мыловара Петроград, завода 
Пафта, II. А. Р е в я к н н а ,................................................................... 70 к.



П. А. Ф Е Д О Р О З Ъ .
Т Е Х Н О Л О Г  ъ.

М Ы Л О В А Р Е Н Н О Е =  
=  п р о и з в о д с т в о .
Практическое руководство для варки 

различныхъ еортовъ

ПРОСТОГО Я ТУЙДЕТЦДГО ЦЫДЙ.

Кустарное и домашнее приготовлен!е мыла 
холоднымъ и горячимъ способами.

Восьмое издание.

Съ 28 рисунками.

Книгоиздательство М. П. П Е Т Р О В А .
П Е Т РО Г РА Д Ъ , МОСКВА,

Б. Подьяческая, д. 19. Волхонка, д. 1.
1917.



Тииск'р. IIuTpci'p. Обществ. Град., Иэм. п., 8 рота, д. № 20 б.



В в е д е н i е.
Исторический очервъ. Искусство варить мыло и 

употреблете его въ домашнемъ быту было известно очень 
давно. Въ Риме еще до P. X. приготовляли два сорта мыла: 
изъ сала съ золою и изъ оливковаго масла и золы. По 
свидетельству Леона Дру, въ Алжире арабы привозили на 
<5азары внутри страны вещество, имевшее аптечное и домаш
нее употреблете. Вещество это, имевшее консистенщю студня, 
употреблялось для мытья, а также для промывки шерсти, 
идущей для приготовлетя тканей.

Существуетъ легенда, по которой мыло было изобре
тено въ городе «Савона», въ Генуэзской области, где жена 
одного моряка случайно стала разогревать растворъ соды въ 
сосуде, въ которомъ находились остатки оливковаго масла, 
и такимъ образомъ получила мыло.

Только во II столетш по P. X. упоминаютъ о мыле, 
какъ объ очистительномъ средстве и знаменитый врачъ того 
времени Галенъ рекомендуетъ мыло не только для мытья, 
но также и какъ лекарственное средство отъ многихъ болез
ней.

Усовершенствованно мыловаретя много содействовали 
арабы, имевнпе большую склонность къ изученш химш. 
Въ XIII столетш, по указашю некоего Гебера, они при 
варке мыла стали прибавлять къ раствору воды также и 
известь, отчего мыло получило более твердый видъ.

Во время своего владычества въ Испанщ, мавры (арабы) 
варили мыло изъ оливковаго масла. Главнымъ местомъ про
изводства этого мыла въ IX веке былъ городъ Марсель *).

„ *) За одивковымъ мыломъ и въ настоящее время сохранилось назваше 
«Марсельскаго мыла».



Мыло было иажнымъ предметомъ торговли, но особенное 
piutHHTio мыловареше получило во время крестовыхъ похо-
ДОВ'Ь.

Нъ ХУ в^кЪ въ Испанш имелись уже обширные 
мыловаренные заводы, а въ сл'Ьдующемъ в^кй хорошее 
мыло уже д'Ьлали въ Италш, въ особенности въ Венецш и 
Сннон'Ь. Въ XYII стол'Ьтхи мыловареше начинаетъ принимать 
е.<фье;шые размеры и въ другихъ странахъ, а также въ 
Лигл1н. Въ последней страна въ 1622 году образовалась 
компашя мыловаровъ, которая исходатайствовала себ^ моно- 
полпо на приготовлете мыла. Во Франщи въ то же время 
также царила монопольная система мыловареннаго производ
ства, продолжавщаяся, однако, недолго.

Полный переворотъ въ мыловаренномъ производств^ 
произошелъ однако только въ минувшемъ стол’Ьтш, посл’Ь 
откры т Лабланомъ способа приготовления искусственной 
соды, и когда обнародовалъ Мишелъ Шеврель результатъ 
своихъ десятил’Ьтнихъ изсл’Ьдованш надъ составомъ и свой
ствами различныхъ жировъ и выяснилъ настоящш процессъ 
омыливашя.

Что касается введешя въ мыловаренное производство 
маселъ и жировъ изъ тропическихъ растеши, то главная 
заслуга въ этомъ отношенщ принадлежитъ н^мецкимь мыло- 
варамъ, которые впервые ввели кокосовое и пальмовое масло. 
Къ этимъ масламъ въ сороковыхъ годахъ минувшаго сто* 
л-1т я  присоединили еще много другихъ растительныхъ 
маселъ, а въ 62—63 годахъ Альвинъ Энгельгардъ ввелъ въ 
употреблете масло изъ пальмовыхъ сЬмянъ, кунжутное и 
мноия друия.

Процоссъ омыливашя. Мыло представляетъ хими
ческое соединеше кислотъ, содержащихся въ жир’Ь съ Ъдкою 
щелочью—кали или натромъ. Всевозможные остатки сала и 
жировъ (животныхъ) употребляется для фабрикацш мыла. 
КромЪ того, для мыловарешя идутъ смола, разныя масла: 
кокосовое, пальмовое,’ кононляное, деревянное, прованское, 
Р'Ьпшх!, льняное, хлоичатное, кунжутное, а также скипвдаръ, 
канифоль и др. вещества.

Очиотитслышя свойства мыла, въ прежнее время, при



писывали исключительно только щелочамъ, но известно, 
что одна щелочь действуете разъедаюгцимъ образомъ на 
кожу и на волокно тканей, подверженныхъ мокрой стирке. 
Только въ соединены съ жирными кислотам^ щелочь зна
чительно утрачиваетъ свои разъедаюнця свойства, сохраняя 
однако способность вступать въ соединеше съ жировыми 
веществами пота и грязи, загрязняющихъ белье и носиль
ное платье. По изследовашямъ Шевреля процессъ этотъ 
состоитъ въ томъ, что нейтральныя жирнокислыя соли щело
чей, подъ вл1яшемъ большого количества воды, превраща
ются въ кислыя, а освободившаяся щелочь переходить въ 
растворъ. Это освобождеше щелочи обнаруживается въ 
быстромъ появленш мути въ воде, и потому несомненно, 
что способность мыла отмывать грязь происходитъ отъ 
содержащейся во немъ щелочи. Некоторыя составныя части 
грязи, происходящей отъ исдарешя человеческаго тела— 
почти сами по себе имеютъ кислую реакцш или npiodpi- 
таютъ таковую подъ вл1яшемъ кислорода воздуха. Освобо
ждающаяся въ мыле щелочь вступаетъ съ ними въ соединетя, 
которыя удаляются водою.

Одновременно съ химическими действ1ями мыло дей
ствуешь также и механически. Мыльный растворъ овлаж- 
няетъ заключающаяся въ тканяхъ или въ порахъ тела 
частички грязи, которыя не смачиваются водою. Вязкая 
мыльная жидкость, пропущенная чрезъ белье, уноситъ съ 
собою грязь, которая смешивается съ мыльной пеной, а 
потому грязь уже не можетъ вернуться на прежше место, 
тогда какъ при мытье чистой водой происходитъ только 
перемещеше грязи съ одного места на другое и грязь, 
снятая на одномъ месте, тотчасъ же оседаетъ на другомъ.

Отсюда понятно, что чемъ больше количество жирно- 
кислыхъ соединены находится въ мыле, темъ выше его 
достоинство. Хорошее мыло должное одержать, кроме жирно 
кислыхъ соединены, только свободную воду, и уже одно 
количество ея даетъ важный критерш для оценки (простое 
высушиваше мыловыхъ стружекъ при 100° Ц.). Количество 
воды, входящее въ составъ мыла, всецело зависитъ отъ 
способа приготовлешя.



Итакъ, свойство мыла заключается въ томъ, что оно 
растворяетъ грязь, масла и жиры; что оно при простпмъ 
см^шивати съ болыпимъ количествомъ воды распадается 
на кислую соль и свободную щелочь; щелочь растворяетъ 
органичесюя вещества, а кислая соль, благодаря своей вяз
кости, содействуешь смыванш растворенныхъ веществъ.

Д-Ьйств1е ото происходитъ успешнее, когда вода на
грета не менее, какъ до 30—40.°.

При более высокой температуре грязь не отделяется 
отъ белья и, какъ говорятъ, заварится.

Сырые матер1алы.
Мы уже сказали выше, что все встречающаяся въ 

продаже мыла представляютъ соединетя щелочей съ жир
ными кислотами, жирами, маслами и смолами. Для образо- 
ватя  мыла щелочи растворяютъ въ воде и смешиваютъ во 
время варки съ жирами и другими веществами ихъ заме
няющими.

Жиры и масла принадлежать къ одной определен
ной группе веществъ, характеризующихся вполне опреде
ленными химическими и физическими свойствами. Жиръ 
состоитъ изъ углерода 7%, кислорода 11,5<>/о, и воды 1‘2°/о. 
Жиры бываютъ животнаго и растительнаго происхождения 
и встречаются въ твердомъ, полужидкомъ и жидкомъ состо- 
яши. Они легче воды, съ которою не смешиваются, а всплы- 
ваютъ на ея поверхность. Твердые жиры легко плавятся и 
становятся жидкими ниже точки кипетя; поэтому всякое 
сало можно распустить въ кипящей воде. Въ жидкомъ 
состоянш жиры пропитываютъ бумагу и ткани, делая ихъ 
прозрачными. Въ чистомъ состоянш жиры безцветны, безъ за
паха и вкуса. Отъ продолжительнаго пребывашя на воздухе 
желтеютъ и пршбретаютъ непргятный запахъ и вкусъ— 
горкнутъ. Все жиры растворимы въ крепкомъ спирте, 
эфире, бензине, скипидаре и некоторыхъ др. эфирныхъ 
маслахъ. Жиры вообще не летучи, кипятъ при 300° Д. и 
въ то же время разлагаются.



Встречающееся въ природе жиры никогда ни бываютъ 
химическими чистыми. Такъ напр, обыкновенное сало состоитъ 
изъ стеарина, маргарина и олеина. Доб&ваше жировъ • и 
маселъ производится большею частью механическимъ спо- 
собомъ—отжимашемъ въ прессе, причемъ отд'Ьлете твер- 
дыхъ жировъ отъ жировыхъ тканей производится при 
высокой температуре. Для этого животныя ткани, богатыя 
жиромъ, разрезаются на мелйя части, толкутся и зат’Ьмъ 
растопляются или же кипятятся съ водою. Въ посл’Ьднемъ 
случай получается белый жиръ, однако легко разлагаю
щейся и скоро горкнупцй. Растительные жиры, въ большин
стве случаевъ, жидте, добываются холодной прессовкой 
разр’Ьзотныхъ частей растенШ; более твердые изъ нихъ, 
какъ напр, пальмовое и кокосовое масла, добываются выва- 
ривашемъ.

Такимъ способомъ добытые жиры необходимо подвер
гнуть очистке, которая для жидкихъ жировъ и маселъ про
изводится серной кислотой, уничтожающей примеси расти- 
тельныхъ волоконъ, красящихъ веществъ и проч.; при 
этомъ кислота сама окрашивается въ черный цветъ, а чистое 
масло всплываетъ наверхъ. Последнее, после отделешя 
отъ кислоты сцеживатемъ жидкости, очищаютъ паромъ 
или кипящей водой.

Если содержаще масла незначительно, то делаютъ 
вытяжку,! посредствомъ обливашя жидкостями растворяю
щими масла; къ такого рода жидкостямъ относятся: бейзинъ, 
нефтяной эфиръ и др.

Смесь остается на несколько часовъ въ герметически 
закупоренномъ аппарате; затемъ жидкость сливаютъ и пере- 
гоняютъ. Масло остается вь аппарате и обрабатывается 
водянымъ паромъ, для уничтожетя запаха бензина.

Все жиры содержатъ жирные кислоты, а именно: 
стеариновую, пальмитиновую (маргариновую) и олеиновую 
въ соединенш съ глицериномъ. Чемъ тверже жиръ, темъ 
больше онъ содержитъ твердыхъ жирныхъ кислотъ; такъ 
напр, сало содержитъ 70—73% стеариновой кислоты. Отъ 
продолжительнаго соприкосновешя съ воздухомъ жиры раз



лагаются, причемъ освобождаются жирныя кислоты, придаю
щая жирамъ прогорклый вкусъ и западъ.

Если обработать (омылить) жиръ едкою щелочью и 
выделить образовавшееся мыло поваренною солью, то полу
чается соединете жирныхъ кислотъ съ щелочью, т. е. 
мыло, а въ маточномъ растворе или разсоле—растворъ 
глицерина.

Животныя жиры. Къ животнымъ жирамъ относятся: 
сало бычье, баранье, лошадиное, костяной жиръ, свиное 
сало, ворвань, китовый жиръ или спермацетъ.

Подъ назвашемъ сала надо понимать твердыя жировыя 
массы, которыя находятся въ клеточной жировой ткани 
жвачныхъ животныхъ и скопляются въ болыпомъ количестве 
около почекъ. Твердость сала, даже одной и той же породы 
животныхъ, не одинакова и зависитъ отъ возраста, породы 
и питашя животнаго. Такъ баранье и козье сало всегда 
белее и мягче бычачьяго; последнее въ свою очередь 
белее и мягче воловьяго, и наконецъ коровье сало будетъ 
мягче, чемъ воловье.

Почечное сало, называемое также зернистымъ, главнымъ 
образомъ, употребляется для приготовлешя маргарина или 
искусственнаго масла, въ мыловаренш же употребляется 
редко.

Серое сало, доставляемое на мыловаренные заводы 
мясниками или изъ салотопенъ, никогда не бываетъ чисто, 
а содержитъ примеси кожи, крови и др. животцыхъ частей. 
Такое сало необходимо развесить на шестахъ въ прохлад- 
номъ месте въ предупреждены того, чтобы сало не могло 
подвергнуться гшенш.

Чтобы освободить сало отъ постороннихъ примесей 
его нужно измельчить и растопить. Для этой цели на сало- 
топенныхъ заводахъ въ новейшее время употребляютъ 
салорезательныя и саломольныя машины. Топлете сала 
имеетъ целью произвести разрывъ клеточныхъ оболочекъ 
и заставить жировыя частицы слится въ одну массу. Топ
лете сала можетъ производиться тремя способами: 1) жаромъ 
(сухой способъ), 2) кислотами и 3) водянымъ паромъ.

Топлете сала огнемъ принадлежитъ къ числу старин-



ныхъ способовъ очистки. Для этого размельченное сало 
кладутъ въ медный или железный салотопенный котелъ, въ 
которой наливаютъ 6—8°/о воды. Если сало свежее, еще 
влажное, то достаточно 3—4°/о воды. Подъ котломъ разво- 
дятъ огонь. Всл,Ьдств1е высокой температуры сало вытекаетъ 
изъ кл'Ьтокъ. СмгЬсь кипятятъ, вслгЬдств1е чего вода испа
ряется. Чтобы предотвратить подгораше сала, время отъ 
времени прибавляютъ воды, всл'Ьдстше чего температура 
сала не превышаетъ температуры кипятя воды. Кипящую 
массу перем'Ьпшваютъ. Для того, чтобы освободить расто
пленное сало отъ прим'Ьсей, употребляютъ цедилку, сквозь 
которую его пропускаютъ. Когда все жидкое сало слито, то 
продолжаютъ подогревать котелъ и мгЬшаютъ остатки, чтобы 
извлечь изъ нихъ все сало; загЬмъ ихъ еще прессуютъ до 
тЬхъ поръ, пока все содержащееся въ нихъ сало будетъ 
выжато. Оставпдеся отбросы состоятъ изъ обрывковъ жилъ, 
кожи и мяса; они содержавъ, впрочемъ, еще неболышя 
количества жира. Эти жировые остатки идутъ для корма 
животныхъ, а также для варки мыла, если въ нихъ содер
жится не менЬе 10—15% сала.

Сухой способъ салотоплешя им^етъ за собой только 
то неудобство, что при этой операцш распространяется по 
окрестностямъ нестерпимое зловоше.

Очистка сала посредствомъ кислотъ довольно проста 
и удобна, а потому этотъ способъ можно рекомендовать 
для маленькйхъ мыЯоваренныхъ заводовъ. Сырое сало кла
дутъ въ бочки и обмываютъ слабымъ растворомъ серной 
кислоты. Бочку зарываютъ плотно крышкой, на которую 
кладутъ камни или какой либо грузъ и даютъ стоять 5— 
6 дней, пока сало сделается совершенно мягкимъ и жидкимъ; 
тогда надо хорошенько вымешать его, дать отстояться, слить 
загрязнившуюся воду и* заменить новой. Посл^ второго 
смывашя сало перекладываютъ въ котелъ и вытапливаютъ 
огневымъ способомъ.

Топлеще еала въ этомъ случай идетъ много 6bicTpf е, 
чЪмъ по первому способу, ибо клеточки уже разрушены 
кислотою. Отбросы содержание сало можно снова обработать 
кислотой.
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Вытапливате сала паромъ производится тремя спосо
бами: 1) обработкой паромъ въ открытомъ котле; 2) прово- 
домъ пара въ котелъ герметически закрытый и 3) въ аппара* 
тахъ, въ которыхъ паръ производится на месте.

Для первыхъ двухъ способовъ необходимъ особый паро
вой котелъ, изъ котораго паръ по трубе проводится въ 
салотопенный котелъ, что конечно сопряжено съ известными 
издержками на установку котла.

При вытапливали сала въ открытыхъ сосудахъ хотя 
зловотя будетъ мевыле, чемъ при простомъ огневомъ 
способе, но все же оно не устраняется, и потому лучше 
применять второй способъ, т.-е. паровое вытапливаше въ 
закрытомъ котле. Можно также соединить одновременно 
два способа, именно поступать такъ: сначала очистить сало - 
кислотою, а затемъ отработать его паромъ въ открытомъ 
котле.

Обработка сала по третьему изъ приведенныхь выше 
способовъ очистки, т. е. топлете сала въ герметически 
закупоренныхъ аппаратахъ идетъ довольно быстро, такъ 
какъ перегретый паръ очень быстро разрушаетъ жировыя 
клетки. На обширныхъ салотопенныхъ и маргариновыхъ 
заводахъ прибегаютъ къ третьему способу, т. е. сало топятъ 
въ аппаратахъ, производящихъ паръ.

Для производства маргариноваго масла употребляютъ 
самое чистое сало, тщательно сортированное и очищенное 
отъ всехъ примесей мяса и кожи, хорошо промытое свежей 
водой, размельченное саломольной машиной, его топятъ мед
ленно, тщательно очищаютъ отъ отбросовъ, подвергаютъ 
кристаллизацш и прессуютъ. Остающееся въ прессе сало 
употребляется для производства стеарина: отпрессованный 
же жиръ есть прима-маргаринъ. Приготовленный такимъ 
образомъ маргаринъ, есть самое лучшее белое сало изъ 
всехъ сортовъ, имеющихся въ продаже.

О тбйлка сала. При топленш сырого сала кислотнымъ 
споеобомъ, когда не принимаютъ должныхъ меръ предосто
рожности, вытапливаемое сало имеетъ серо-грязный цветъ; 
а такъ какъ въ продаже сало ценится по белизне и чисто
те, то оно нуждается въ очищеши. ПрежнШ способъ очист
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ки состоялъ въ томъ, что сало кипятили въ продолжении 
н’Ьсколькихъ часовъ съ водою, поваренной солью и квасца
ми, снимая накипь уполовникомъ. Въ большинства случа- 
евъ, именно когда дЪло идетъ объ очистке грязи, этого 
npieMa достаточно. Если же сало топили при посредстве, 
кислотъ, или оно, будучи растоплено въ жел’Ьзномъ котле, 
потемнело, или же сало старое, прогорклое и проч., то этотъ 
способъ совершенно не пригоденъ. Очень простой и практи
чески способъ ♦тб'Ьлки сала и очистки его отъ кислотъ 
изобретешь Альвиномъ Энгельгардтомъ. Способъ этотъ со- 
стоитъ въ томъ, что къ салу, нагретому до 50° Р ., подме
тив аютъ на каждыя 100 частей отъ 4 до в частей 34—35° Б. 
раствора едкаго натра и 2—3 части поваренной соли; загЬмъ 
котелъ закрываютъ и даютъ осадку отстояться. Сало стано
вится б'Ьлосн’Ьжнымъ; осадокъ же им^етъ коричневый цвгЬтъ 
и представляетъ собою нечто въ роде мыла; его утилизи- 
зируютъ для приготовлешя мыла темныхъ цветовъ.

Бычачье сало принадлежитъ къ числу наиболее упо- 
требительныхъ матер1аловъ для мыловаретя и до введешя 
въ это производство пальмоваго, кокосоваго и др. маселъ 
почти единственнымъ изъ котораго приготовлялись твердыя 
мыла. Сало омыливается также хорошо, слабыми щелоками, 
какъ и концентрированными. Съ слабыми оно производить 
эмульсш, которая при нагреванш переходитъ въ прочное 
соединеше. Чемъ старее сало, тймъ оно легче омывается- 
горячей водой или, что еще лучше—водянымъ паромъ. Для 
этого прибегаютъ къ предварительной обработке концентри 
рованнымъ растворпмъ щелочей. При правильной обработке 
на 100 п. сала получается 150 п. твердаго мыла.

Лошадиное сало редко попадаетъ въ продажу и npio- 
бретается мыловарами прямо съ живодеренъ. Такое сало 
добывается изъ хребта или шеи павшихъ или зарезанныхъ 
животныхъ. Что касается вытапливашя лошадинаго сала, то 
оно производится совершенно такъ же, какъ и бычачьяго.

Съ лошадинаго трупа сдираютъ шкуру, потрошатъ его 
и разрезаютъ на болыше куски, которые кладутъ въ боль
шие железные, герметически закупоренные цилиндры, въ. 
которые пускаютъ водяной паръ подъ давлешемъ въ 4—5
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.атмосферъ. Въ течете 5—6 часовъ жиръ выделяется и осаж
дается на ст'Ьнк’Ь цилиндра. Загбмъ цилиндръ оставляютъ 
въ покой часа на 3—4, чтобы дать время осЬсть салу, ко
торое загбмъ вытягивается черезъ особый кранъ; всл^дъ за- 
т’Ьмъ удаляютъ воду черезъ кранъ, ниже лежащШ. Въ ци- 
линдр’Ь остаются кости и на днгЬ смгЬсь клеевыхъ веществъ 
и мясного экстракта. Кости вынимаютъ: изъ болынихъ при- 
готовляютъ костяной уголь, изъ мелкихъ—костяную муку. 
Оставшуюся массу подвергаютъ дЪйствн* пара; она идетъ 
на производство клея.

Лошадиное сало им'бетъ маслообразную консистенцпо 
и желтаго цвЬта; точка плавлетя его 20— 30°, точка затвер- 
д^ватя около 16°. Оно состоитъ изъ 34 — 35 частей стеарина 
и 66— 65 частей олеина.

Изъ этого сала можно приготовить какъ твердыя, такъ 
и мяггая мыла. Изъ 100 п. сала обыкновенно получается 
145— 148 п. твердаго мыла.

К остяной  ж иръ, какъ показываетъ его назвате, по
лучается изъ костей животныхъ посредствомъ вываривашя 
или же вытяжки. Жиръ этотъ всегда образуетъ въ костяхъ 
обособленную массу, которая называется костянымъ мозгомъ. 
Костяной мозгъ отличается отъ сала тймъ, что последнее 
совершенно растворяется въ эфире, тогда какъ костяной 
мозгъ растворяется не вполне и даетъ осадокъ, состоящей 
изъ кл'бточекъ. Клеточки эти, впрочемъ, можно видеть и 
при микроскопическомъ изсл’Ьдованщ. Следовательно ко
стяной жиръ заключенъ въ клеточки; ::оторыя образуютъ 
въ кости нечто въ роде сплошной, очень нужной ткани. 
Для добыватя костяного жира кости размельчаются и кла
дутся въ аппаратъ, им'бющш отъ 1,2 до 1,8 метра въ Д1а- 

метрЪ; затЪмъ въ аппаратъ наливается вода до верху. Варка 
производится въ течете 2—3 часовъ на очагЬ или посред
ствомъ пара. См’Ьсь отъ времени до времени надо переме
шивать, чтобы дать возможность жиру выплыть на поверх
ность. Его снимаютъ и кипятятъ еще разъ.

Паровая выварка должна быть предпочитаема, такъ 
какъ при этомъ жиръ не можетъ подгорать, что иногда слу
чается при водяномъ вытапливанш.
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По другому способу получете костяного жира произ
водится такъ: кости предварительно измельчаютъ, кладутъ 
въ большой чанъ съ водою, подкисленною 1°/о соляной кис
лоты. ЗагЬмъ по змеевику*) впускаютъ въ чанъ паръ и 
давъ массе прокипать 2—3 часа, даютъ отстояться и сни- 
маютъ жиръ. Хотя при этомъ способе обработки костей часть 
жира остается на костяхъ, но продолжать операцш вытяжки 
все же не следуетъ, ибо тогда начнутъ растворяться кле- 
евыя вещества, которыя пропадутъ даромъ. Для отделетя 
оставшагося въ ксйзтяхъ ядара, сливаютъ воду и подвергают^ 
кости промыванш въ особомъ аппарате, который состоитъ 
изъ жестяного цилиндра, мелко продыравленнаго и медлен
но вращающагося въ чане съ водою.

Поступаюдцй въ продажу костяной жиръ бываетъ 
обыкновенно темнаго цвета и непр1ятнаго запаха. Кроме во
ды онъ содержитъ еще фосфорнокислую известь и т. п. вред- 
чыя примеси. Для омылешя костяной жиръ долженъ быть 
освобожденъ отъ этихъ примесей. Для этого костяной жиръ 
кладутъ въ чистый котелъ, въ который наливаютъ такое же 
количество раствора поваренной соли 15° В. Смесь кипятятъ 
на огне или посредствомъ пара въ течеше 3—4 часовъ и 
даютъ отстояться за ночь. На другой день осевшш на по
верхности жиръ кладутъ въ чистую деревянную кадку и 
даютъ охладиться до 30—32° Р., приготовивъ въ то же время 
белильную жидкость следующаго состава: на 100 ч. жира 
берутъ растворъ V2 ч. двухромокислаго кали въ iV2 ч. ки
пящей воды и къ этому раствору прибавляютъ 2 ч. дымя
щейся 22° соляной кислоты. Смесь эту, при постоянномъ 
перемешиванш жира, вливаютъ въ него тонкой струей. Сна
чала жиръ становится темнозеленымъ, потомъ начинаете 
светлеть, и, наконецъ, принимаетъ нормальный темножелтый 
цветъ. Давъ ему простоять съ полчаса, чтобы дать воз
можность осесть белильной жидкости, его промываютъ ки
пящей водой, наливая последнюю изъ лейки безъ переме- 
шивашя: на Лоо ч. жира достаточно 15—20 ч. кипятка. 
Жиръ оставляютъ на ночь въ котле и на другой день мо-

*) Спирально изогнутая металлическая паропроводная трубка.
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ясно приступать къ омыленш; лучше всего костяной жиръ 
омылится 12—15° Б. щелочью. Изъ 100 ч. жира обыкновен
но получается до 150 ч. мыла.

Свиное сало приготовляется вытапливашемъ жиро- 
выхъ отложенш изъ грудной полости свиньи.

Чистое свиное сало представляетъ собой белую мазе
образную массу, безъ запаха, пр1ятнаго вкуса, а потому та
кое сало идетъ въ пищу, а также для приготовлешя пома
ды, пластырей и туалетныхъ мылъ. Въ М'Ьстростяхъ, где 
свиное сало дешево, оно идетъ для приготовлешя простого 
твердаго мыла, какъ примись къ бычачьему салу, для смяг- 
чешя его крепости.

Ворвань—жировое вещество, добываемое изъ морскихъ 
млекопитающихъ и рыбъ. Все сорта ворвани хорошо раство
ряются въ кипящемъ спирте и при охлажденш раствора 
выделяется стеаринъ въ виде осадка. Ворвань хорошо омы
ливается со щелочами. После вытапливашя требуетъ не- 
однократнаго очищетя посредствомъ костяного угля и мед- 
наго купороса.

Спермацетъ получается, главнымъ образомъ, пзъ го
ловы кашалота или кита. Для извлечетя этого жирового 
вещества, его просто вырезаютъ изъ убитыхъ животныхъ, 
упаковываютъ въ бочки, которыя доставляются на изве- 
стныя салотопенныя станцш; спермацету даютъ простоять 
до техъ поръ, пока онъ начнетъ бродить,—горкнуть; за- 
тЬмъ его перекладываютъ въ болышя бочки съ продыра- 
вленными днами, большая часть спермацета въ жидкомъ 
виде протекаетъ сквозь отверспя; остатки переносятъ въ 
котлы и подвергаютъ топленш, какъ сало. Затемъ спер
мацетъ подвергаютъ просветленно. Нечистоты оседаютъ на 
дно и ихъ еще разъ вывариваютъ въ воде. На обширныхъ 
заводахъ вытапливаше спермацета производится посред
ствомъ пара, что значительно возвышаетъ его достоинства. 
Продажный китовый жиръ состоитъ изъ спермацета съ 
примесью спермацетоваго масла. Для получения чистаго 
твердаго спермацета китовый жиръ вывариваютъ несколько 
разъ въ 5—6° поташной щелочи, промываютъ кипящей 
водой и даютъ отстояться; тогда жидкая составная часть
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омыляется, а твердый спермацетъ всплываетъ на поверх
ность. Полученный такимъ образомъ спермацетъ очищаютъ 
еще разъ, фильтруютъ и прессуютъ. Онъ употребляется, глав- 
нымъ образомъ, для выделки свечей.

Имёющшся въ продаже спермацетъ желтаго цвета 
имеетъ консистенщю пальмоваго масла и очень нечистъ. 
Для мыловаретя онъ долженъ быть предварительно очи- 
щенъ кипячетемъ въ 2—3°/о растворе серной кислоты, 
вследств1е чего большая часть примесей падаетъ на дно и 
жиръ просветляется. Неочищенный спермацетъ даетъ отъ 
130 до 135%, а очищенный отъ 155 до 160% твердаго мыла- 
Непр1ятный рыбш запахъ лучше всего устраняется при- 
бавлешемъ 3—5 частей смолы. Очищенный и вполне вы
беленный спермацетъ даетъ белое мыло.

Растительные жиры имеютъ не меньшее првме- 
неше въ мыловаренш, какъ и животные, и при томъ, глав- 
нымъ образомъ, для приготовлешя туалетныхъ сортовъ 
мыла. Мы разсмотримъ только те изъ нихъ, которые наи
более употребительны.

Оливковое (деревянное) масло содержится въ пло- 
дахъ маслины или оливковаго дерера. Плоды эти называ
ются оливками, имеютъ форму и величину небольшой сливы, 
состоятъ изъ мясистой оболочки и большой косточки; масло 
заключается въ мясистой оболочке оливокъ.

Смотря по виду и количеству оливокъ, добываемое изъ 
нихъ масло бываетъ различныхъ сортовъ. Первый сортъ 
оливковаго масла, добываемый при первомъ слабомъ выжи- 
маши оливокъ, называется девственнымъ масломъ (huile 
vi6rge). Въ Провансе приготовляютъ только самые высоте 
сорта, а именно то масло, которое само накопляется въ от- 
верстсяхъ, которыя делаютъ въ массераздавленныхъ оли
вокъ; это масло называется mere goutte. Масло, накопля
ющееся на дне чановъ, называется huile lampante. Не
просветленное масло, поступающее въ продажу, называется 
huile marchande; употребляемое же для мыловаретя—huile 
tourante. Въ северные приморсие города Германш идетъ 
итальянское оливковое масло, называемое fatturato per Arapu- 
rgo; это тотъ сортъ, который просветляется въ стеклянныхъ
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бутылкахъ на солнце. Въ Италш противъ него имеютъ 
предубеждеше и оно въ пищу не употребляется. Такъ на
зываемое масло часовщиковъ приготовляется изъ совер
шенно зрйлыхъ и неповрежденныхъ оливокъ, которыя прес
суются холоднымъ способомъ.

Въ нижней Италш, Грецш, Испанш, Франщи и проч. 
зрЪлымъ оливкамъ даютъ опасть съ деревьевъ и зат'Ьмъ 
складываютъ ихъ въ кучи. Подъ вл1яшемъ солнечныхъ лу
чей он'Ь нагреваются и начинаютъ бродить, вследств1е чего 
мясистыя части ихъ разрыхляются, что значительно облег- 
чаетъ прессовку и увеличиваетъ количество добываемаго 
масла, но последнее зато имеетъ сильный непр1ятный 
запаха и острый вкусъ. Тамъ, где косд'очекъ при пригото- 
вленш масла не вынимаютъ, всю массу мелютъ въ особой 
мельнице, превращаюсь4 ее въ тесто, закупориваютъ въ 
мешки и кладутъ подъ прессъ. Чтобы извлечь остатки ма
сла изъ выжимокъ, последтя обрабатываются сероугле- 
родомъ. Это масло поступаете въ продажу подъ назвашемъ 
сернаго масла. Удельный вгЬсъ оливковаго масла при 
15° Ц. равняется 0,918. Отъ времени оно густеетъ и при 
доступе воздуха легко горкнете, хотя лучпде сорта не такъ 
скоро. Въ продаже оно имеется разныхъ цветовъ—отъ 
светло-желтаго до зеленовато-желтаго, имеете мягмй прият
ный вкусъ, легко растворяется въ эфире, въ спирте же 
мало. Холодно прессованное оливковое масло содержите 
70—71 °/0 олеина, остальная часть состоите изъ стеарина, 
маргарина и пальмитина. При ю° Ц. твердыя составныя 
части оседаютъ п затвердеваютъ при 0°. Извлеченныя изъ 
оливковаго масла жирныя кислоты плавятся при 24° Ц. и 
затвердеваютъ при 21° Ц. Для мыловарешя употребляются, 
главнымъ образомъ, низппе сорта оливковаго масла, въ томъ 
числе и серное, въ особенности для приготовлешя твердаго 
оливковаго, такъ называемаго марсельскаго мыла; затемъ, 
при прибавленш другихъ растительныхъ веществъ, напр, 
пальмоваго или кокосоваго масла, оливковое масло делается 
пригоднымъ и для приготовлешя мягкихъ мылъ.

Старое и прогорклое оливковое масло омыляется очень 
легко и скоро теплымъ способомъ, 8—10° Б. щелочью,
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иолутеплымъ—25 до 30° и наконецъ, холоднымъ - 36 до 40°. 
Приготовленныя изъ оливковаго масла мыла требуютъ 
также мало соли, какъ мыла, приготовленныя изъ жира. 
Консистенщя ихъ столь же тверда. Изъ 100 частей олив
коваго масла получаютъ отъ 150 до 152 частей мыла; но 
количество это можетъ быть увеличено прибавлетемъ 
талька, воды и проч.

Кокосовое масло получается изъ плодовъ кокосо
вой пальмы; плоды эти наз. кокосовыми орехами, дости- 
тютъ величины человеческой головы. Кокосовая пальма 
приноситъ плоды отъ 7-го года до 100 летъ, особенно обиль
но отъ 20-го до 35-го года, и при томъ каждый годъ 
отъ 250 до 300 штукъ. Самый орЪхъ- покрытъ волокни
стой, губчатой оболочкой; въ незреломъ виде въ этомъ 

■орехе содержится вкусное молоко; въ зреломъ виде орехъ 
содержитъ большое количество маслянистаго вещества, 
изъ котораго и приготовляется кокосовое масло. Ядра про
долговаты, имеютъ въ дааметре около 12 сантиметровъ и 
содержать отъ 50 до 70°/0 масла.

Добываше масла совершается различными способами. 
Ядро некоторое время варится въ воде, затемъ толчется 
аъ ступе. Полученное тесто кладутъ въ мешки и перено
сить подъ прессъ. Вытекающую изъ него млечную жидкость 
иодогреваютъ въ котлахъ, причемъ масло всплываетъ на- 
иерхъ. Въ Европе употребляютъ гидравличеаае прессы, а 
также прибегаютъ къ химическому способу. Въ свежемъ 
гостояши кокосовое масло белаго цвета, имеетъ мягкш, 
и|Иятный вкусъ и своеобразный ароматичеокЩ запахъ; на 
поидухе оно очень горкнетъ. Точка плавлетя свежаго ко- 
кос.штго масла 20° Ц., стараго 24—26° Ц„ точка затверде
нии in между 13 и 14° Ц.

Кокосовое масло принадлежитъ къ числу глицериновъ, 
т. (!. сос.тоитъ изъ соединешя твердыхъ жирныхъ кис
лить ип.пьмитиновой, миристициновой и др. съ глице
рином!.. Паъ встречающихся въ продаже сортовъ кокосоваго 
мис.ча симоп лучшее кохиновое; оно употребляется для при- 
niTujijiciiin иысшихъ сортовъ туалетныхъ мылъ. Дейлон- 
fitoc н -гак'ь называемое копровое приготовляется въ Гам-
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бургЬ и Магдебурге изъ кокосовыхъ ядеръ, оно употре
бляется для варки бол^е проетыхъ мылъ.

Кокосовое масло совсемъ не омыляется слабымл щело
чами ниже 18° Б., но только плаваетъ сверху, и только 
тогда, когда щелочь, вследств1е подогреватя, стано
вится концентрированнее, начинается омылеше. Съ креп
кими щелочами отъ 20 до 25о Б. и при слабомъ нагреванш, 
происходитъ быстрое и полное омылеше, а при действш 
очень сильныхъ щелочей отъ 35 до 40° Б. кокосовое масло 
омыляется и холоднымъ способомъ. Кокосовое масло погло- 
щаетъ воду, поэтому въ приготовляемыхъ изъ него мылахтэ 
содержится много воды и соли, но отъ этого они не размяг
чаются.

Конопляное масло получается изъ семянъ конопли. 
Конопля, какъ и ленъ, сеется съ двоякою целью: вопервыхъ, 
для полученш пряжи изъ стеблей, и во-вторыхъ—для до- 
бывашя масла изъ плодовъ. Для добывашя масла употре- 
бляютъ не совсемъ зрелыя семена, зрелыя же сохраняютъ 
для посева. Семена конопли покрыты жесткой, гладкой, 
внутри темнозеленой, сверху темнокоричневой шелухой. 
Семя выжимается и прессуется гидравлическимъ прессомъ. 
Добыча отъ 20 до 2б°/о- Конопляное масло обладаетъ силь- 
нымъ запахомъ, имеетъ мягкш вкусъ, зеленаго и бурозеле- 
наго цвета, твердеетъ при 27° Ц. Удельный весъ при 15° 
Ц.—0,928. Оно принадлежитъ къ числу невысыхающихъ 
маселъ и употребляется для приготовлешя мягкихъ мылъ.

Льняное масло приготовляется изъ семянъ обыкно- 
веннаго льна. Плоды льна нредставляютъ собою маленьюя 
капсюли, наполненныя семенами. Масло добывается холодной 
или теплой прессовкой или же химической обработкой пред
варительно измельченныхъ семянъ. Тамъ, где оно добы
вается холодной прессовкой, какъ въ Poccin, Польше, Вен- 
грш, Галицш и др. его употребляютъ въ пищу. Добыча при 
холодной прессовке отъ 20 до 22%, при теплой отъ 24 
до 26%, химическимъ путемъ 32 -  36%. Добытое холоднымъ 
способомъ льняное масло имЬетъ пр!ятный вкусъ, добытое 
же теплой прессовкой имеетъ вкусъ прогорклый. Въ све- 
жемъ виде оно бурожелтаго цвета, затемъ белеетъ, причемъ
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на дно сосуда осаждаются красяпця вещества, слизь и ра~ 
стительныя частицы. Льняное масло не застываетъ даже при 
самомъ сильномъ морозе и только при 18° густЬетъ.

Для отбеливашя льняного масла его нагр'Ьваютъ до 50° 
и затЬмъ прибавляютъ, при постоянномъ перем^шиваши, 
3—4°/о поташа, крепостью въ 30° по ареометру Боме. 
Спустя 10—12 часовъ, когда масло всплываетъ на поверх
ность котла, снимаютъ сначала пену, которая идетъ для 
приготовлешя темныхъ сортовъ мила, а светлое масло сцЬ- 
живаютъ и употребляютъ для светлыхъ мягкихъ мылъ.

Маковое маодо получается изъ семянъ мака посред- 
•ствомъ отжимашя въ прессе, причемъ получается до 40°/о 
вкуснаго съедобнаго масла. При теплой прессовке получа
ется до 50% темнаго масла, пригоднаго для мыловарешя. Ма
ковое масло растворяется въ 30 ч. холоднага и 8 ч. горя- 
чаго 90° спирта; застываетъ при 18° Ц.

Миндальное масло добывается, какь показываетъ 
его назваше, изъ миндаля. Родина миндальнаго дерева, на 
которомъ растутъ миндальные орешки—Аз1я, но оно раз
водится и въ южной Европе. Для получешя миндальнаго 
масла употребляютъ мелкш горькш миндаль, крошки слад- 
каго миндаля, ядра абрикосовыхъ и персиковыхъ косточекъ. 
Ядра, очшценныя отъ шелухи, сушатъ, измельчаютъ и прес- 
суютъ гидравлическими прессами. Миндальное масло имеетъ 
•светло-желтый цветъ, жидкой консистенцш, безъ запаха, 
пр1ятнаго вкуса. Удельный весъ его при обыкновенной 
температуре 0,916—0,920; застываетъ при 20° Д. Въ хлоро
форме и эфире оно легко растворяется.

Высппе сорта миндальнаго масла употребляются въ 
пищу, а также какъ лекарство. Низпйе сорта употребляются 
для производства туалетныхъ мылъ, въ особенности тбхъ 
которыя приготовляются холоднымъ способомъ.

Пальмовое масло добывается изъ плодовъ гвиней
ской масляничной пальмы вывариваш^мъ и прессовкой. 
Масло содержится въ кожистыхъ масляничныхъ оболочкахъ 
бурыхъ и красныхъ плодовъ, имеющихъ величину голуби- 
наго яйца: плоды эти формой похожи на оливки. Они ра- 
•стутъ гроздями среди листьевъ масляничной пальмы и си-

2*
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дятъ такъ крепко, что приходится ихъ сбивать съ дерева. 
Въ нихъ содержится ядро, изъ котораго также приготовляется 
масло— пальмо-ядерное. Ядра эти сваливаются въ болышя 
кучи, которымъ даютъ лежать по нисколько летъ; загЬмъ 
онЪ, въ видЬ корабельнаго балласта, перевозятся въ Европу, 
где изъ нихъ приготовляется пальмоядерное масло прессов
кою или химическимъ способомъ.

Пальмовое масло, добываемое изъ мясиетыхъ оболочекъ- 
ядеръ, им^етъ желтый или оранжевый цвета; некоторые 
сорта красно-бурый—пр1ятный ф1алковый запахъ, пропада- 
ющш въ старомъ масле. Въ м^стахъ приготовлешя, т. е. въ 
жаркихъ странахъ, пальмовое масло жидкое; въ Европе оно 

ёетъ консистенцш коровьяго масла.
Пальмовымъ орехамъ (плодамъ) даютъ лежать до техъ 

поръ, пока они начнутъ гнить; тогда ихъ перекладываютъ 
въ болышя ступы и толкутъ; ядра вынимаются. Истолчен
ную массу кладутъ въ котлы и варятъ въ воде. Всплываю
щее на поверхность масло собираютъ уполовниками. Выжим
ки также еще разъ преесуютъ; получаемое изъ нихъ масло- 
содержитъ волокна, листья и пр.; для очистки его пропу
скаю т сквозь холстъ.

Вкусъ свежаго пальмоваго масла нежный и nenpiHT- 
ный; оно плавится при 29° Д.; когда прогоркнетъ, то при 
33—34° Ц. Точка плавлетя выдЬленныхъ изъ него жирныхъ 
кислотъ 44—46° Ц., точка затвердевашя 38—43° Ц.

Ha, воздухе пальмовое масло легко горкнетъ и обез- 
цвечивается. Въ холодномъ спирте оно мало растворяется, 
въ горячемъ же растворяется очень легко, также въ эфире.

Составъ пальмоваго масла: 69°/0 олеина и 31°/0 паль
митина. Особенностью его является то, что оно содержитъ 
некоторое количество свободныхъ жирныхъ кислотъ. По 
Энгельгардту, количество это въ свежемъ масле доходить 
до 15°/о и чемъ старее масло, темь больше становится 
процентъ; такъ что масло, простоявшее около 5 месяцевъ, 
содержитъ 96°/0 свободныхъ кисло,тъ; глицеринъ совершенно 
выделяется и вместе съ темъ масло обезцвечивается. При 
омыленш горячимъ способомъ пальмовое масло также обез- 
цвечивается и получаемое мыло будетъ светло-желтаго цвета.
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ОбезщгЬчивате пальмоваго масла производится такъ: 
закрытый сосудъ наполняютъ масломъ и нагр’Ьваютъ паровой 
трубкой, а загЬмъ въ него вдуваютъ паровымъ аппаратомъ 
подогретый воздухъ. Продолжительность операцш и степень 
подогр’Ьвашя зависитъ отъ качества масла.

Хотя фальсификация пальмоваго масла представляется 
деломъ почти невозможными темъ не менее въ продаже 
ухитряются его фальсифицировать. Какъ говорятъ, фальси
фицированное пальмовое масло состоитъ изъ свиного и 
говяжьяго сала, окрашено куркумой и парфюмировано ф1ал- 
ковымъ корнемъ. Чтобы отличить фальсифицированное паль
мовое масло отъ настоящего, достаточно выставить его на 
воздухъ на несколько дней: оно остается безъ изменешя, 
тогда какъ настоящее очень скоро горкнетъ и выцветаетъ.

Натуральное и обезцвеченное пальмовое масло омыля
ется очень легко, какъ слабою въ 10° Б., такъ и сильною 
въ 25° до 30' Б. щелочью. Чемъ оно старше и црогорклее 
темъ оно больше содержитъ свободныхъ жирныхъ кислотъ. 
Въ чистомъ виде, безъ примеси кокосоваго и пальмоядер- 
наго маселъ, его омыляетъ обыкновенно 15—16° Б. щелочь, 
причемъ оно превращается въ прозрачную липкую массу. 
Бели пальмовое масло омыляется непосредственно дЬй- 
ств1емъ пара, то омыляющая щелочь должна быть крепче 
или во время процесса омылешя нужно подбавлять крепкую 
щелочь для того, чтобы образующаяся клеевая масса сдела
лась гуще. Такъ какъ мыло, вывариваемое изъ пальмоваго 
масла, даетъ очень густую пену и имЬетъ пр!ятный ф!алко- 
вый запахъ, то во многихъ местностяхъ его предпочитаютъ 
чистому жировому мылу. Добыча не всегда одна и та же; она 
зависитъ отъ качества и отъ содержашя жирныхъ кислотъ.

Свежее пальмовое масло даетъ отъ 152 до 157% мыла; 
■старое прогорклое отъ 155 до 162%.

Необезцвеченное пальмовое масло (сырое) употреб
ляется отчасти въ малярномъ деле, отчасти для производ
ства пальмовыхъ и смолистыхъ мылъ; обезцвеченное же 
идетъ на выварку белыхъ и туалеткыхъ мылъ.

Касторовое масло, иначе наз. к л е щ е в и н н ы м ъ  
добывается изъ семянъ клещевиннаго куста, растущаго въ
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Южной Европе, въ Африке, Азш, йндш и Южной Америке. 
Для добыватя кастороваго масла, раздавленныя сёмена 
кипятятъ въ воде и снимаютъ всплывающее масло или же 
добываютъ холоднымъ прессовашемъ. При холодной прес
совке семена даютъ 32— 35°/о масла, при горячей— 44 —45°/о. 
Масло, добытое последнимъ способомъ, темнаго цвета, мут
ное, на вкусъ острое. Если свеже-спрессованное масло выва
рить въ воде, то изъ него выделяется растительная слпзь 
и белковина, после чего оно светлеетъ и делается мягче 
на вкусъ.

Обезцвечиваше кастороваго масла производится на 
воздухе, но при продолжительномъ пребыванш оно полу- 
чаетъ прогорклый вкусъ.

Касторовое масло хорошо омыливается натровыми щело
чами, причемъ получается белое прозрачное мыло, но оно 
даетъ мало пены. Употребляется, главнымъ образомъ, для 
фабрикацш прозрачныхъ мылъ, и какъ примесь, при фабри- 
кащи тонкихъ туалетныхъ мылъ.

Подсолнечное масло добывается изъ маслянистыхъ 
семянъ подсолнечника. Семена выгцелушиваются особой 
машиной изъ своихъ жесткихъ оболочекъ, затемъ размалы
ваются; полученное тесто кладется въ мешки и прессуется 
гидравлическимъ прессомъ.

Добыча приготовляемаго холодной прессовкой масла 
отъ 18 до 20%, масло светло-желтое, прозрачное, очень 
медленно высыхающее; оно имеетъ нежный вкусъ и аро- 
матическш запахъ; главнымъ образомъ оно употребляется 
въ пищу, а также для приготовлешя искусственнаго сала; 
если же тесто прессовать горячимъ, то получается отъ 
30 до 35°/о, но получаемое масло темнаго цвета; это масло- 
употребляется для мыловаретя.

К унж утное масло получается изъ маслянистыхъ се
мянъ растешя, культивируемаго въ южныхъ странахъ. До
бывание кунжутнаго масла производится такъ же, какъ и 
добываше подсолнечнаго масла. Холодной прессовкой добы
вается 30 — 35°/о, тогда какъ теплой отъ 45 до 50°/о. Масло, 
добываемое холодной прессовкой, светло-желтаго цвета, теп
лой— золотистаго. Оно принадлежитъ къ числу жирныхъ,
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игнысыхающихъ маселъ, имеешь пр!ятный вкусъ, при обык
новенной температур^ довольно тягуче и застываетъ при 
Г>" Ц. Удельный весъ его около 0,020. Холодно-прессован
но!'. кунжутное масло употребляется въ пищу и. какъ при- 
мЬсь, къ прованскому маслу; тепло-прессованное же упо
требляется, какъ примесь (20—80%), къ салу, пальмоядер
ном у маслу, пальмовому и др. для приготовлешя мылъ. Оно 
омыляется 20» б. щелочью очень легко и даетъ 145—146% 
бЬлаго зернистаго мыла.

Ж и рн ы я кислоты. Все животные и растительные 
жиры по своему химическому составу представляютъ соеди- 
neH ie кислотъ съ щелочнымъ веществомъ. Выделеше жир
ной кислоты можно произвести омыливашемъ щелочью и 
разложешемъ полученнаго мыла посредствомъ обыкновен
ной соли.

Мыло представляетъ соединеюе жирныхъ кислотъ со 
щелочью; освободившаяся щелочью жидкость есть ничто иное, 
какъ глицеринъ, который такимъ образомъ является отбро- 
сомъпримыловаренш. Между темъ, глицеринъ представляетъ 
ценный продукта, и потому утилизироваше его предста- 
нляетъ интересъ. Вотъ почему на большихъ мыловарныхъ 
наводахь жиры предварительно подвергаютъ разложешю 
для добывашя глицерина. Выделеше жирныхъ кислотъ изъ 
кейтральныхъ жировъ происходитъ при фабрикацш сте
арина, который добывается обмыливашемъ жирныхъ кислотъ 
и;шестью и разложешемъ полученнаго мыла серной кислотой 
или дестилящей, или же действ1емъ перегретаго пара на 
жиръ въ герметически закупоренномъ аппарате. При этомъ 
произойдете разложеше жира на составныя части. Паръ 
сгущенный въ холодильнике, будетъ состоять изъ глице 
рина въ водой. Большинство жировъ состоитъ изъ трехъ 
кислотъ, соединенныхъ съ глицериномъ: стеариновой, паль
митиновой (маргариновой) и олеиновой. Стеаринъ употре
бляется для выделки свечей, олеинъ—для мыла, на мыло- 
наренныхъ заводахъ стеаринъ не имеетъ применетя для 
мыла, а потому выделенныя жирныя кислоты не очища
ются, а перерабатываются на мыло.

Такая переработка проще омыливашя нейтральныхъ
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жировъ потому, что не требуется предварительна™ разло- 
жешя жира на глицеринъ и жирныя кислоты, и кроме того 
кислоты эти сами выд'Ьляютъ изъ углекислыхъ щелочей 
углекислоту. Щелоки также употребляются при омыленш 
нейтральныхъ жировъ.

Процессъ омылешя жирныхъ кислотъ производится 
совершенно иначе: въ котелъ наливаютъ не жирную кислоту, 
а щелокъ отъ 23 до 26° Б. и подогреваютъ ее, а затемъ вли- 
ваютъ въ нее жирную кислоту. Если поступать обратно- 
какъ при омыленш жировъ, т. е. вливать щелочь въ ки
слоту, то получаются твердые комки, которые распускаются 
только после продолжительнаго кипячешя съ избыткомъ 
щелочи; эта щелочь вступаетъ мгновенно въ соединете съ 
жирной кислотой.

Олеинъ содержится почти во всехъ маслахъ, а также 
и въ сале. После выделешя глицерина изъ жирового ве
щества получаютъ смесь жирныхъ кислотъ, которую отжи- 
маютъ въ гидравлическомъ прессе. Твердое вещество будетъ 
стеаринъ, а жидкое—олеинъ. Оба эти вещества не будутъ 
чисты; окончательное разделеше и ихъ очистка производится 
дестиллящей. Олеинъ имеетъ желтоватый и даже бурый 
цветъ, по консистенцш своей похожъ на оливковое масло, 
застываетъ при 5° Ц. и при этомъ кристаллизуется. Олеинъ 
идетъ на приготовлеше какъ твердыхъ, такъ и мягкихъ 
мылъ. Для омыливашя необходимы концентрированныя 
при 24 — 25° Боме щелочи.

С толы  въ мыловаренномъ производстве служатъ для 
приготовления такъ называемыхъ с м о л я н ы х ъ  или д е г - 
т я р н ы х ъ  мылъ.

Надо различать два рода смолъ— мятая и твердыя. 
Все смолы содержать эфирныя масла и до своего окислешя 
находятся въ растворе. Въ зависимости отъ содержашя 
эфирныхъ маселъ и некоторыхъ другихъ органическихъ 
веществъ смолы получаютъ различныя назвашя. Такъ, бла- 
говонныя смолы наз. б а л ь з а м а м и :  все оне получаются 
или посредствомъ самостоятелышхъ выделенШ, или посред- 
ствомъ надрезовъ различныхъ растенШ, сокъ которыхъ со- 
бираютъ весной. Наиболее известные бальзамы следующее:
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перухпаискш, тонкинскШ, меккскш, стираксовый, росный 
ладанъ, мастика, ладанъ и др.

Смолы имгЬютъ различный составъ и принадлежатъ къ 
углеводородистымъ соединешямъ. Въ мыловаренш особенно 
употребительна канифоль, получаемая изъ надрезовъ сосны 
у др. хвойныхъ деревьевъ, желтый прозрачный сокъ кото- 
рыхъ сочится изъ деревьевъ и липиетъ подобно меду къ 
пальдамъ, это—т е р п е н т и н ъ .  Количество выдбляемаго 
терпентина весьма различно и смола, добываемая изъ него, 
поступаетъ въ продажу различныхъ цветовъ и свойствъ,

Смолы получаются также помощью сухой перегонки 
дерева при переработке его на уголь. Полученную смолу 
посредствомъ новой перегонки можно разделить на нисколько 
продуктовъ жидкихъ и газообразныхъ. Отделяющей ее газъ 
наз. светильнымъ, жидкость, переходящая въ пр1емникъ, 
наз. дегтярная вода, а остатокъ въ пр1емнике будетъ ски- 
пидаръ.

Изъ чистой смолы нельзя выварить мыла, она должна 
быть предварительно смешана съ саломъ или какимъ либо 
другимъ маслянистымъ веществомъ.

Изъ различныхъ смесей съ жирами и маслами полу
чаются различный твердыя и мягю.я мыла, цветъ которыхъ 
изменяется отъ светложелтаго до темнокоричневаго, въ 
Зависимости отъ цвета и чистоты смолы. Сало лучше всего 
соединяется со смолою въ равныхъ частяхъ, причемъ полу
чается довольно твердое мыло; если же прибавить смолы 
только 40°, то получится мягкое мыло. Щелочь должна быть 
крепостью въ 24—26° по Боме.

Ще л о ч и .  Кроме жировъ и растительныхъ маселъ, 
для образования мыла необходима щелочь кал1я и натр1я, 
въ виде углекислыхъ солей, едкаго кали и натра, а также 
и золы растенш.

П оташ ъ. Поташъ добывается выщелачивашемь изъ 
золы растенш и выпаривашемъ раствора на железныхъ 
■сковородахъ. Полученный продуктъ будетъ иметь порош
кообразный видъ сераго цвета. Онъ состоитъ изъ смеси 
углекислыхъ и сернокислыхъ солей; чтобы получить чистый
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поташъ, его литруютъ, т. е. выд’Ьляютъ примеси новымъ 
растворещемъ и выпариватемъ.

Въ продаж^ имеются два сорта поташа: о ч и щ е н н ы й  
и л и т р о в а н н ы й .  Оба они идутъ для приготовлешя 
мыла.

Поташъ представляетъ собою порошкообразную или 
состоящую изъ болынихъ или менынихъ крупинокъ массу. 
На воздухе поташъ очень скоро сыреетъ, въ воде онъ 
легко растворяется, оставляя нерастворимый осадокъ въ 
5—б°/о. При обливанш кислотами поташъ сильно пенится 
и пшпитъ. Главная составная часть поташа углекислый 
калш, содержаше котораго должно быть не менее 80°/о; при 
оценке достоинствъ поташа принимается во внимаше только 
процентное содержаше углекислаго кали.

КаустическШ поташъ (едкое кали). Ъдкое каля состоитъ 
изъ 83,97 частей кал1я и 16,3 ч. воды и производится въ 
громадныхъ размерахъ въ Англш и Германш. Способъ добы
ватя с о сто и тъ  въ томъ, что углекислый калш (поташъ), 
въ форме сырого поташа, выщелачиваютъ водой и получен
ный щелокъ обрабатываютъ едкой известью. Полученную 
щелочную жидкость выпариваютъ до суха въ открытыхъ 
сковородахъ, осаждающаяся соль и есть едкое кали.

Сода, въ завимости отъ способа добыватя, бываетъ 
естественная и искуственная и, подобно поташу, бываетъ 
кальцинированная, кристаллическая и каустическая. Сода 
или углекислый натръ встречается въ природе въ гото- 
вомъ виде въ такъ наз. содовыхъ озерахъ. Въ этихъ озерахъ, 
подобно солянымъ [озерамъ, сода осаждается на дно во 
время сильной жары. Сода также встречается въ 
болыпомъ количестве въ золе растенш, растущихъ на 
берегу моря вблизи соляныхъ залежей и солончаковъ, 
а также въ морскихъ растешяхъ. Во многихъ местно- 
стяхъ культивируютъ эти растетя для добыватя соды 
изъ"ихъ золы. Для этого растешя косятъ, подобно траве, 
или вытаскиваютъ изъ моря, сушатъ и сжигаютъ въ боль- 
шихъ ямахъ. При этомъ развивается настолько силь
ная температура, что зола плавится и после остывашя 
образуетъ твердую серобурую массу, которая поступаетъ въ
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продажу подъ назвамемъ содовой золы. Содержаше въ ней 
соды колеблется между 5 и 8°/0.

Искусственная сода более употребительна для мыло- 
варешя, чемъ естественная. Она, какъ известно, получается 
по способу Леблана изъ поваренной соли. Сырая соль 
представляетъ см'Ьсь углекислаго натра съ еЪрнокислымъ 
кальщемъ и некоторыми другими побочными продуктами. 
После выпариватя такая сода содержитъ углекислаго 
натра 30—90°/о, остальное—примеси и вода. Кальциниро
ванная или сырая сода бываетъ белаго или сераго цвета, 
что зависитъ отъ количества постороннихъ примесей. Чтобы 
очистить, ее растворяютъ посредствомъ пара, въ неболыпомъ 
количестве воды, даютъ раствору отстояться, жидкую часть 
сливаютъ и выпариваютъ до суха на железныхъ сковоро
дахъ. Добытая такимъ образомъ сода химически чиста, 
совершенно белаго цвета и называется въ продаже рафи
нированной содой.

Для получешя кристаллической содыберутъ насыщен
ный растворъ кальцинированной соды въ горячей воде. 
Жидкость осветляютъ отстаивашемъ и охлаждешемъ. Сода 
оседаешь изъ раствора въ форме болыпихъ кристалловъ, 
кристаллы эти вынимаютъ, кладутъ въ коническ1е железные 
котлы и наливаютъ столько воды, чтобы полученный растворъ 
имелъ крепость 30—35° по В. Растворен1е производится 
паромъ, и когда жидкость достигаетъ желаемой крепости, 
ее иереливаютъ въ криеталлизащоные сосуды изъ черной 
жести, въ которыхъ сода выкристаллизовывается при обыкно
венной температуре въ теченш 5—6 дней. Зашбмъ кристаллы 
вынимаютъ и вторично наливаютъ водой для новой кристал- 
лизацщ.
. Что касается способовъ получешя каустической соды, 
то онъ всегда призводится фабричнымъ путемъ и потому на 
описанщ его мы останавливаться не будемъ.

Вода. Для мыловарешя нужна хорошая вода, такъ 
какъ отъ этого зависитъ качество приготовленнаго мыла, 
въ особенности при производстве туалетныхъ сортовъ мыла. 
Надо различать воду мягкую и жесткую. Первая при кипя- 
ченш остается прозрачной и выпаренная до суха оставляетъ
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весьма малый осадокъ. Жесткая вода, содержащая извест- 
ковыя соли, при кипячеши становится мутной, а при при- 
<5авленщ мыльнаго раствора выделяетъ хлопья, вследствге 
разложешя мыла. Такая вода очевидно не пригодна для 
мыловаретя, а потому сл^дуетъ употреблять только мягкую 
воду или же очистить ее, что сопряжено съ расходомъ не 
всегда окупаемымъ при производстве дешевыхъ сортовъ 
мыла.

Изъ примесей, кром^ безусловно вредныхъ известко- 
выхъ солей, встречаются въ воде хлористый калш и натрШ; 
последшя соли въ маломъ количестве не имеютъ вл1яшя 
на качество воды.

П оварен н ая  соль или хлористый натрш встречается 
повсюду: въ залежахъ, въ морской воде, во многихъ источ- 
никахъ (соляныхъ); въ неболыпихъ количествахъ она является 
составною частью всехъ водъ. Доказано даже, что атмосфер
ный воздухъ содержитъ частицы поваренной соли. Въ про
даже поваренная соль встречается большею частью въ 
кубическихъ кристаллахъ, редко въ болыпихъ глыбахъ, въ 
виде каменной соли. Соль имеетъ свойство въ ноболыпихъ 
количествахъ одинаково легко растворяться какъ въ холод
ной, такъ и въ горячей воде. Для полнаго растворешя одной 
части соли потребны 3 части воды, следовательно, кон
центрированный растворъ содержитъ 26°/о поварендезй соли- 
Поваренная соль при нагреванш хруститъ и лопается съ 
некоторымъ шумомъ, это обусловливается тбмъ, что каждый 
кристаллъ ея въ центре содержитъ небольшое количество 
маточнаго разсола. При сильномъ накаливашй соль плавится, 
а при очень слабомъ нагреванш—улетучивается не разла
гаясь.

Готовая поваренная соль встречается въ природе въ 
виде мощныхъ залежей во многихъ местахъ. У насъ въ 
Россш особенно замечательны залежи чистой каменной 
соли въ местечке Величке у Илецкой Защиты. Кроме того, 
въ растворенномъ виде встречается въ такъ называемыхъ 
соляныхъ озерахъ, соляныхъ источникахъ, которыя насы
щаются мощными осадками на дне. Морская вода содер
житъ оть 3 до 31/а°/о поваренной соли, которою, главнымъ
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образомъ, и обусловливается ея соленый вкусъ. Въ атмосфер
ною. воздух^, въ особенности на берегахъ морей и вблизи 
градиренъ (заводовъ, где растворенная соль добывается 
выпаривашемъ), имеются зачатки газообразной поваренной 
соли.

При варке мыла соль имеетъ большое применеше, 
главнымъ образомъ, для удалешя глицерина, избытка воды 
и нечистотъ.

Известь не встречается въ природе въ чистомъ видЬ 
но всегда въ соединенш съ углекислотой и др. кислотами. 
Если известнякъ подвергнуть действш жара, то углекислота 
улетучивается и получается жженая или едкая известь. 
Жженая известь ноздреватая, сераго цвета; въ продаже редко 
бываетъ чиста, а содержитъ примеси глины, кремнезема, окиси 
железа и проч. Если жженую известь облить водой, то по
следняя жадно втягивается въ поры, отчего известь сильно 
нагревается и разсыпается въ порошокъ. Такая известь 
наз. г а ш е н о ю .

Известь (негашеная) употребляется въ мыловаренш 
для удалешя изъ углекислыхъ щелочей углекислоты, что- 
увеличиваетъ ихъ способность обмылять животные жиры и 
растительныя масла.

Жидкое стекло есть соединете кремневой кислоты 
со щелочами кали или натромъ.

Жидкое стекло, обращающееся въ продаже, предста
вляетъ более или менее прозрачную жидкость, имеющую 
густоту сиропа. Бываетъ ка л i иное жидкое стекло и натро
вое, а также двойное жидкое стекло—смесь первыхъ двухъ 
солей. Жидкое стекло получается, если сплавить 15 ч. 
кварцеваго песка, 8 ч. соды или поташа и 1 ч. угольнага 
порошка. Сплавленную массу растираютъ въ порошокъ и 
растворяютъ въ воде и такимъ образомъ получается жидкое 
стекло.

Подобно буре жидкое стекло имеетъ свойство мягчить 
воду. Если при стирке употребляется жидкое стекло, то 
самое грязное белье можно выстирать съ весьма незначитель- 
нымъ количествомъ мыла.
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Въ мйловаренш жидкое стекло употребляется для 
наливашя Н'Ькоторыхъ сортовъ мыла, для увеличены раз- 
меровъ мыла, причемъ для твердыхъ сортовъ идетъ натровое, 
а для мягкихъ, калшное жидкое стекло.

Приготовлете щелока.

Приготовлете щелока для мыловаретя совершается 
или простымъ растворетемъ едкихъ щелочей въ вод6 , или 
же растворетемъ углекислыхъ щелочей въ воде и при- 
датемъ последнимъ едкихъ свойствъ.

Приготовлете щелочей составляете одну изъ главныхъ 
задачъ мыловаретя и потому требуетъ больнюй осмотритель
ности и точности. При недостаточномъ знакомстве съ д^ломъ 
или небрежности встречаются нередко во время процесса 
мыловаретя болышя трудности и совершенно загадочныя 
неожиданности.

Если смешать растворъ соды съ известью, то полу
чается едкая щелочь, но свойства полученной щелочи 
будутъ зависеть отъ способа приготовления и главнымъ 
образомъ, отъ качества извести. Последняя, какъ известно, 
добывается изъ известковыхъ залежей—известняковъ, состо- 
ящихъ, главнымъ образомъ, изъ углекислаго кальщя, по- 
средствомъ обжигатя которыхъ удаляется углекислота. 
Все известняки обыкновенно содержать въ болыпемъ или 
меныпемъ количестве постороншя примеси глины, кремне
зема, железа, марганца и др. Эти примеси остаются и после 
обжигашя и не оказываютъ никакого вл1яшя на процессъ 
разложешя углекислыхъ щелочей. Къ числу примесей надо 
отнести также углекислоту и воду, которыя негашеная 
(едкая) известь жадно поглощаетъ изъ воздуха.

Принимая во внимате все эти примеси, которыя со- 
ставляютъ приблизительно около 20%, представляется со
вершенно невозможнымъ заранее определить, какое коли
чество едкой извести потребно для превращешя углекислой 
щелочи въ едкую. Изменчивый составъ едкой извести отра-
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ясается н на составе 'Ьдкихъ щелочей, что и составляешь 
большую трудность, которую необходимо иметь въ виду 
мыловару.

Свеже-обожженая известь (кипелка), после прибавле- 
шя воды, превращается въ гашеную, т. е. соединяется каль- 
щи, подобно едкому кали и натру. Во время этого процесса 
освобождается теплота; избытокъ воды также поглощается 
известью, но не будетъ съ нею связаннымъ химически, обра
зуя гидратъ кальщя.

Взаимодейств1я едкой извести и концентрированнаго 
раствора углекислыхъ щелочей не происходитъ, если при
бавить къ щелочамъ известь въ твердомъ виде; едкая из
весть нерастворима въ этихъ растворахъ, откуда следуешь, 
что разложете углекислой щелочи не обусловливается 
болыпимъ сродствомъ углекислоты съ едкою известью; если 
же смешать совершенно прозрачный растворъ едкой извести 
•съ эквивалентнымъ количествомъ углекислаго кал!я и натр1я, 
то процессъ разложешя совершается: жидкость мутится, 
выдёляется нерастворимый углекислый кальцш, въ растворе 
же остается эквивалентное количество едкаго кали или 
натра, такъ что взаимодейств1е углекислыхъ щелочей и 
едкой извести происходитъ только въ растворе и основано 
на различной растворимости вновь образующихся соединенш. 
Следовательно, для разложешя углекислыхъ щелочей, из
весть должна быть предварительно растворена, что въ виду 
ея незначительной растворимости, представляетъ болышя 
трудности и отнимаешь много времени.

При приготовленш щелочей для мыловаретя нужно 
принимать поэтому во внимаше: 1) что обыкновенная жженая 
известь представляетъ различ1я въ составе, въ каждомъ 
куске и съ каждымъ днемъ она меняется въ составе; 2) что 
едкая известь въ воде очень мало растворима, въ концен- 
трированныхъ же растворахъ соды и поташа совсемъ не
растворима; 3) что вся едкая известь, предназначенная для 
разложешя углекислыхъ щелочей, должна быть предвари
тельно погашена; 4) что все осадки, образующееся въ хо- 
лодныхъ растворахъ, гораздо мельче, чемъ получаемые въ 
растворахъ горячихъ, следовательно занимаютъ большую
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поверхность, медленнее ocfeдаютъ и лучше промываются 
чймъ осадки густые и грубозернистые; 5) что все химические 
процессы, происходящее при приготовленш щелочей, уско
ряются нагреватемъ, и 6) что мыловаренная щелочь на 
всегда должна быть безусловно свободна отъ углекислоты.

При растворенш едкихъ щелочей въ водё, последняя 
не требуетъ нагревашя; поэтому котелъ, въ которомъ совер
шается эта операщя, можетъ быть зарыть до половины въ 
землю; когда же щелочному раствору надо придать Ъдтя 
свойства, то котелъ долженъ быть вмазанъ въ очаге, При 
паровомъ производстве мыловаретя котелъ также зары
вается до половины въ землю.

Рис. 1. Рис. 2.

К о т л ы  для щелока (рис. 1 и 2) Д'Ьлаютъ чаще всего 
цилиндрической формы изъ кованнаго железа. Они обык
новенно ставятся въ рядъ у стены. Въ неболыпихъ мыло- 
варняхъ въ котелъ наливаютъ слабый щелокъ и подъ нимъ 
разводятъ огонь. Когда щелокъ нагревается до 7° R., то въ 
него кладутъ соду или поташъ, сильно перемешивая. Когда 
они совершенно растворятся, то прибавляютъ известь и до- 
водятъ смЬсь до кипетя. Когда масса сделается однородной, 
то ее переливаютъ въ зольникъ. На болыпихъ заводахъ, 
действующихъ паромъ, масса остается въ томъ же котле.

Для варки мыла необходимо, чтобы количества угле
кислыхъ и едкихъ щелочей въ растворахъ (щелокахъ) были
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строго соразмерны. Поэтому мыловаръ долженъ обращать 
внимате на составъ употребляемой въ д’Ьло воды и на по- 
сторонтя примеси въ соде. Большое значеше имеетъ также 
качество и составъ едкой извести. Употребляя длямыло- 
варешя одни и те же вещества, никогда нельзя разсчитывать 
хотя бы въ теченш полугода получать мыло всегда одного 
и Т9Г0 же качества, а между темъ для болыпихъ произ- 
водствъ это очень важно. Поэтому при кипяченш щелочей 
приходится постоянно менять процентное отношеше ихъ, 
или, какъ говорятъ мыловары, „известковое отношеше".

За немногими исключетями, напр, при варенш налив- 
ныхъ смолистыхъ мылъ, при варенш мягкихъмылъ,—нбтъ 
надобности иметь непременно щелокъ, совершенно свобод
ный отъ углекислоты. Напротивъ, отсутств1е последней 
вредно. Поэтому лучше всего сразу установить щелокъ, т. е. 
оставить въ немъ такое количество углекислоты, какое не
обходимо для варки мыла. На основанш вышеизложеннаго, 
а также въ виду всехъ другихъ факторовъ, каковы: жест
кость воды и самыя свойства этой жесткости, количества со- 
держатя постороннихъ солей въ щелочахъ, достоинства 
извести и т. д.— весьма трудно указать совершенно точно 
то количество извести, которое потребно для придашя едкихъ 
свойствъ определенному количеству щелока. Въ этомъ 
случае мыловару приходится руководствоваться собствея- 
нымъ опытомъ.

Смешеше извести со щелокомъ можно производить 
различными способами: 1) распустить известь въ воде или 
въ слабомъ щелоке и затемъ влить въ кипящш щелокъ; 
2) кипятить прямо въ котле съ насыщеннымъ щелокомъ, 
постоянно перемешивая, и 3) всыпать известь въ зольникъ 
и постепенно заливать кипящимъ щелокомъ.

ДЛя производства твердыхъ сортовъ мыла для каждаго 
котла нужно иметь 3 зольника, а для мягкихъ—5 зольниковъ, 
такъ какъ поташъ выщелачивается медленнее.

З о л ь н и к о м ъ  наз. чанъ съ краномъ у дна, надъ 
крторымъ имеется второе продырявленное дно (рис. 3). 
Иногда, впрочемъ, второго дна не делаютъ, а просто кладутъ 
на дно слой хвороста и покрываюсь соломой, что обойдется

з
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значительно дешевле. Если чанъ дблаютъ съ двумя днами, 
то необходимо, чтобы второе дно было съемное, иначе очи
стка такого чана будетъ затруднительна. Подъ краномъ на
ходится" другой чанъ менынихъ размеровъ, наз. npi eM-  
ни к о м ъ.

Въ котелъ или зольникъ наливаютъ более или менее 
значительное количество слабаго щелока или воды и подо
греваюсь его паромъ или на огне до 70° Р.; затЬмъ всыпаютъ 
требуемую щелочь при постоянномъ перемешиванш. Когда 
вся щелочь растворится, нагрЪвате прекращаютъ. Одно-

Рис. 3 и 4.

временно отвешиваюсь необходимое количество извести, га- 
сятъ ее горячимъ щелокомъ, имеющимъ крепость 24° Б.; 
затемъ смешиваютъ, сильно перемешивая, съ предыдущимъ 
щелокомъ и кипятятъ; когда получится однородный растворъ, 
огонь прекращаютъ и оставляютъ стоять т а  огне.

На другой день щелокъ (крепостью 20—22° по Б.) 
перекачиваютъ въ железный резервуаръ, смешиваютъ съ 
равнымъ количествомъ сла,баго щелока и снова сливаютъ 
светлый растворъ, имеюгцш только 17—18° по Б. Третш 
щелокъ будетъ еще слабее: именно 12—15° Б. Более слабый 
щелокъ для мыловаретя не употребляется. Выщелачивате 
зольниковъ или котловъ делается начисто, т. е. до техъ 
поръ, пока ареометръ покажетъ 0 °.

Для перекачйватя щелока служишь насосъ двойною 
действ1я съ клапанами изъ фосфористой бронзы, способный 
выдержать самыя высоия температуры (рис. 3 и 4). Труба
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насоса делается изъ кованнаго железа. Нижняя часть насоса 
снабжена сеткой съ мелкими отверстиями, не пропускающими 
механичесгая примеси.

Для большаго удобства очистки лучше эту часть делать 
съемной, т. е. привинчивающейся на резьбе.

Приготовлете щелока изъ едкихъ щелочей делается 
много проще, чЪмъ изъ углекислыхъ щелочныхъ солей. 
Эти щелочи растворяются въ холодной воде или въ холод- 
номъ щелок^, причемъ тепло развивается самимъ процес- 
сомъ растворе тя .

100 ч. едкаго натра достаточно для омылешя 400 ч. 
■сала; изъ 100 ч. 120° раствора едкаго натра и 250 ч. воды 
получится 350 ч. едкаго натроваго щелока 37° Б.

Сорта мыла.
Несмотря на большое разнообраз1е выдЬлываемыхъ на 

мыловарняхъ сортовъ мыла, все они могутъ быть подведены 
къ тремъ главнымъ родамъ: 1) т в е р д ы я  мыла, 2) м я г к i я 
мыла и З ) т у  а л е т н ы я  мыла .

Т верды я м ы ла приготовляются изъ натроЕыхъ ще
лочей и твердыхъ жировъ, ихъ можно подразделить на 
я д р о в ы я ,  п о л у я д р о в ы я  и к л е е в ы я  мыла. Г1одъ 
назватемъ ядроваго мыла поступаютъ въ продажу мыла, 
освобожденный отъ избытка воды и глицерина посредствомъ 
насыщетя поваренною солью. Ташя мыла бываютъ гладия 
и мраморныя, консистенщя кристаллическая, содержате жир
ныхъ кислотъ 50—70°/о.

Полуядровыя и клеевыя мыла получаются прибавле- 
шемъ полужидкихъ жировъ безъ выделетя глицерина. 
Жирныхъ кислотъ содержать 10— 50°/о.

Мягк1я мыла. Подъ общимъ назватемъ мягкихъ мылъ 
известны те сорта мыла, для приготовлешя которыхъ упо
требляются калшныя щелочи и жидте жиры и масла. Все

з*
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эти мыла имгЬютъ полутвердую консистенцш и сильно ще- 
лочны. Сюда относятся: 1) г л а д к i я, п р о з р а ч н ы й  
м ы л  а—глицериновое, льняное, з е л е н о е  и т. п.; 2) з е р- 
н и с т ы я  м ы л а ,  содержащая въ прозрачной основ е  зерна 
стеариноваго сала, или же зерна изъ мела, глины и др. 
веществъ; 3) Г л а д к i я п р о з р а ч н ы й  м ы л а  желтаго 
и белаго цв^та и 4) экономическое твердое п р о з р а ч н о е  
к а л 1 й н о е  м ыл о ,  приготовляемое изъ чистаго калШнаго 
щелока и мягкихъ и твердыхъ жировъ

Туалетныя мыла. Производство туалетныхъ мылъ 
или связано съ производствомъ жесткихъ и мягкихъ мылъ 
или составляетъ отдельную отрасль мыловареннаго про
изводства, которая въ некоторыхъ странахъ, во Францш, 
ведется въ грандюзныхъ размерахъ.

Въ зависимости отъ способа приготовлешя, туалетныя 
мыла бываютъ трехъ главныхъ сортовъ; 1) туалетныя мыла, 
приготовляемыя холоднымъ способомъ изъ легко омыляю- 
щихся жировыхъ веществъ; каковы—кокосовое масло, свиноё 
сало и проч., и очень концентрированныхъ натровыхъ 
щелочей, съ прибавлешемъ душистыхъ веществъ; 2) туалет
ныя жирныя мыла, приготовляемыя теплымъ способомъ изъ 
сала, оливковаго, пальмоваго и кокосоваго масла и парфю- 
мируемыя холодными; 3) переплавленныя туалетныя мыла, 
получж ыя посредствомъ многократнаго переплавлешя ва- 
реныхъ мылъ и парфюмируемыя теплыми.

Особымъ. четвертымъ сортомъ являются медицинсшя 
и глицериновыя мыла; но такъ какъ они приготовляются 
или холоднымъ, или теплымъ способомъ и отчасти посред
ствомъ переплавлешя, то они могутъ быть отнесены, со
образно способу приготовленья, къ одному изъ названныхъ 
сортовъ.

Варка мыла на голомъ огнЪ.
Такая варка принадлежитъ къ числу старинныхъ спо

собовъ мыловарешя, сохранившихся и въ настоящее время 
при маломъ производстве.
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Мыло варятъ въ болынихъ жел'Ьзныхъ или чугунныхъ 
котлахъ. Последнщ обходится дешевле жел^знаго, но если 
онъ лопнетъ, что часто случается, то его приходится за
менить новымъ, тогда какъ железный котелъ, если онъ 
прогоритъ, всегда можно починить наложешемъ на худыя 
места новыхъ здоровыхъ железныхъ листовъ и прикле- 
пывашемъ ихъ къ котлу.

Что касается величины котла, то она зависятъ отъ 
размеровъ производства. Чаще всего котлу даютъ тагае раз
меры, чтобы рабочш могъ свободно размешивать массу 
весломъ. Объемъ котла обыкновенно разсчитывается такъ,

Рис. 5.

чтобы на каждые 100 килограммовъ жира пришлось около 
половины кубическаго метра.

Такимъ образомъ оказывается, что при сравнительно 
незначительномъ количестве сала требуется котелъ довольно 
болыпихъ размеровъ. Но такъ какъ непосредственному 
действш огня подвержена только нижняя часть котла, то 
надъ котломъ к (рис. 5) обыкновенно делаютъ деревянную 
кубовидную надстройку S. Этотъ котелъ съ кубомъ имеетъ 
форму опрокинутаго вершиною внизъ усеченнаго конуса.

Всего удобнее установить котелъ такъ, чтобы топка 
F, котелъ К и кубокъ S находились подъ операщоннымъ 
пространствомъ М; при этомъ верхняя часть кубка должна 
выдаваться надъ поломъ на 70—100 см.

Кроме того, для утилизировашя теплоты, горяч1е газы
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отводятъ подъ котелъ L, наполненный щелокомъ, после того 
какъ газы обойдутъ дно и стенки котла К, отдавши боль
шую часть своей теплоты.

Такимъ способомъ можно попутно сгустить щелокъ и 
сделать его высокоградуснымъ, что можетъ пригодиться 
для дела.

На некоторыхъ мыловаренныхъ заводахъ котелъ, въ 
своей нижней части, имеетъ отводную трубку съ краномъ 
R для спуска въ бакъ В, образующейся при мыловареши. 
нижнш щелокъ.

Рис. 6 и 7.

Котелъ долженъ быть вмазанъ такъ, чтобы дно его 
окружали со всехъ сторонъ горяч1е газы. На рис. 6 въ раз
резе, а на рис. 7 въ плане показано, какъ долженъ быть 
обмурованъ котелъ, при чемъ стрелки указываютъ направ- 
леше горючихъ газовъ.

Приступая къ варке мыла, необходимо отвесить необ
ходимое количество жира и щелока; все это поместить въ 
котелъ и дать жидкости вскипеть. Сначала наливаютъ ще
локъ, даютъ ему вскипеть, а затемъ бросаютъ въ него куски 
сала. При этомъ масса принимаетъ впдъ какъ бы сгущен-
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наго молока, в владение разрежетя жира на мельчайппя 
капельки. Спустя некоторое время жидкость осветляется 
или, какъ п р и н я т о  выражаться, наступаетъ образоваше 
„мыльнаго клея".

Эту операцш принято называть предварительной вар
кой цли варкой мыльнаго клея.

Вообще надо заметить, что редко удается взять коли
чество жира и щелока въ такомъ отношенш, чтобы они 
полностью вступили въ соединете и образовали мыло. Часто 
бываетъ, что мыльный клей делается мутнымъ, что дока
зываете что взятъ излишекъ какого либо матер1ала. Въ 
этомъ случае говорятъ, что „стояHie“ щелока или жира 
слишкомъ высоко.

Излишекъ или недостатокъ сала или щелока опредЬ-^ 
ляется пробой, которая состоитъ въ следующемъ: берутъ 
изъ котла каплю жидкости на стеклянную пластинку и 
даютъ ей затвердеть. Если вокругъ затвердевшей белой 
капли образуется светлое и прозрачное жирное кольцо, то 
это означаетъ, что жиръ находится въ излишке. Излишекъ 
щелока узнается темъ, что капля остается долгое время 
мутной. Паконецъ, если количество жира и щелочи взяты 
правильно, и следовательно нбтъ излишка ни щелочи, ни 
сала, то взятая капля тотчасъ же делается прозрачной и 
после остыватя будетъ представлять собою мазеобразную 
массу.

Основываясь на этой пробе, прибавляютъ щелочи или 
жира, повторяя операцш предварительной варки до техъ 
поръ, пока отношеше взятыхъ для приготовлешя мыла 
веществъ сделается нормальнымъ.

Вообще следуетъ заметить, что применеше крепкихъ 
и слабыхъ щелоковъ далеко не безразлично, ибо крепость 
взятаго щелока много зависитъ отъ рода омыляемаго имъ 
жира. Одни жиры хорошо омыляются при действш слабаго 
щелока; друпе-же, наоборотъ, требуютъ применешя креп- 
каго щелока.

Говяжье и баранье сало отличается свойствомъ омы- 
ляться только подъ вл!яшемъ слабыхъ щелочей, плотностью 
въ 8—10° Б. Омылете начинается, когда растворъ щелочи
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вскипаешь. Для окончательна™ же омылетя жира крепость 
щелока должна быть большая, именно 12—15°. Процессъ 
продолжается до получешя прозрачнаго жидкаго клея, при 
этомъ признакомъ готовности клея служитъ быстро обра
зующейся на стеклянной пластинке серый следъ.

Костяной и лошадиный жиръ обыкновенно поступаютъ 
въ продажу, до некоторой степени, прогорклые и потому 
для омылетя ихъ необходимо взять крепкш щелокъ. Свиной 
жиръ при омыленш обнаруживаетъ те же свойства, что и сало.

Кокосовыя и пальмовыя масла для омылетя требуютъ 
крепкаго щелока не менее 15° Б. Для холоднаго-же омы
летя  необходимо взять еще более крепкш щелокъ.

Оливковое масло омыляется только очень крепкимъ 
щелокомъ, именно не менее 50° Б. Тоже следуешь сказать 
относительно масла изъ земляныхъ ореховъ, которыя обыкно
венно употребляются въ смеси съ пальмоядернымъ масломъ, 

Хлопковое масло омыляется трудно даже при обработке 
его крепкими щелочами и только въ смеси съ другими 
маслами, какъ напр, пальмоядернымъ и кокосовымъ, омы
ляется сравнительно легко.

Что касается жидкихъ растительныхъ жировъ, то ихъ 
можно омылить холоднымъ способомъ, пуская въ дело высоко
градусный щелокъ. Масляная кислота омыляется легко при 
действш щелока всякой крепости. Смолу можно омылить,
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даже применяя въ дбло углекислыя щелочи, пользуясь 
способностью смоляныхъ кислотъ вытеснять углекислоту.

При сильномъ кипенш мыльнаго раствора случается, 
что мыло сбЪгаетъ и пропадаетъ даромъ. Для избежашя 
этого, на заводахъ употребляется особое приспособлеше, на
званное „ м ы л о о г р а д и т е л е м ъ " .

Мылооградитель (рис. 8) состоитъ изъ оси В, переки
нутой черезъ котелъ А. Ось снабжена четырьмя крыльями, 
форма которыхъ видна на рисунке.

Когда мыло начнетъ сильно пениться и подниматься, 
то ось мылооградителя приводить помощью рукоятки во- 
вращательное движете, причемъ крылышки будутъ раз
бивать вспыхиваюшде пузырьки.

Въ зависимости отъ цримЪнетя щелока, поташнаго или 
натроваго, получается натровое или калшное мыло. Последнее 
даетъ мягкое мыло, которое обыкновенно переделывается 
въ твердое натровое. Такое преобразовате въ прежнее время 
производилось исключительно прибавлешемъ поваренной 
соли, при чемъ происходитъ обменное разложеше, дающее 
въ результате твердое натровое мыло и какъ побочный про
дукта растворъ хлористаго калыця, отсюда и назвате этого 
процесса о т с о л к а.

Мыло, выделанное отсолкой изъ раствора, плаваетъ 
поверхъ водянистой жидкости (нижняго щелока), содержащей 
глицеринъ, хлористый калш и друия бывппя въ щелоке 
соли, красяпця вещества и т. п.

Если отсолка произведена правильно, то въ нижнемъ 
щелоке будетъ содержаться поваренной соли не более 1%. 
При избытке же соли весь излишекъ ея окажется въ ниж
немъ щелоке и составляетъ явную потерю для производства.

При производстве лучшихъ сортовъ мыла отсолка 
производится несколько разъ, причемъ нижтй щелокъ 
сливается. После каждой отсолки получается все более и 
более чистое мыло, которое затемъ сгущаютъ уваривашемъ 
въ ядро,  т. е. приведешемъ мыла въ такое состояше, когда 
оно превращается, при остыванш, въ твердую массу съ 
неболыпимъ содержатемъ воды.
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Мраморироваше.
Мраморироватемъ можно придать мылу видъ мрамора. 

Оно можетъ быть произведено естественнымъ путемъ и полу
чается оттого, что при медленномъ остыванш мыла стеариново
кислый натръ, кристаллизуясь, чередуется слоями более 
прозрачнаго маслянокислаго натра, въ которомъ, кроме 
того, отлагаются различныя, находяпцяся въ мыле, красяиця 
вещества.

Этимъ, собственно говоря, и обусловливается мраморо- 
пйдобный видъ мыла.

Для некоторыхъ сортовъ мыла естественный мраморъ 
оказывается недостаточным! и для увеличены «мраморности» 
мыла прибавляютъ къ мыльной массе во время выпаривашя 
железной купоросъ. Подъ вл!яшемъ щелока изъ железнаго 
купороса выделяется закись железа, которая окрашиваетъ 
мыло подъ цветъ синевато сераго мрамора, который при 
долгомъ лежаши мыла переходить въ красноватый, причемъ 
синевато-серая закись железа превращается въ окись. Есте
ственная «мраморность» мыла состоитъ также изъ железныхъ 
соединены — жирнокислой окиси железа и сернистаго 
железа.

Необходимыя для этого железныя соединетя могутъ 
находиться въ щелоке въ его загрязнешяхъ, или же въ 
щелокъ добавляютъ железныя обломки.

Для подкраски подъ серый мраморъ иногда употреб
ляется франкфурская зелень (на 1000 килограм. мыла 40 — 
80 граммовъ зелени), а для краснаго—красную глину (на 
1000 кг. 100—150 гр. глины).

Варна мыла паромъ.
Применеше пара для варки мыла имеетъ большое 

преимушество передъ варкой на голомъ огне, ибо при 
этомъ здесь возможно и удобно регулировать температуру
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и устранить возможность пригоранш мыла. Притокъ пара 
можетъ быть прекращенъ именно въ тотъ моментъ, когда 
образоваше мыла закончено и когда вообще въ немъ мино
вала надобность.

Несмотря, однако, на эти выгоды, впускъ пара непос
редственно въ котелъ произведите разжижете массы, что 
представляетъ большое неудобство. Можно устроить камень

Ряс. 9.

съ двойными станками, но и это оказывается также неудоб- 
нымъ, ибо мыльная масса, вследств!е своей густоты, 
является плохимъ проводникомъ теплоты, а потому слои ея, 
находящаяся вблизи ст'Ьнокъ котла, будутъ кипеть, тогда 
какъ бол'Ье отдаленные слои только нагреются.

Ни рис. 9 показанъ весьма удобный двойной паровой 
котелъ, пригодный для неболыпихъ заводовъ. Онъ состоитъ
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изъ двухъ непосредственно связанныхъ между собою котловъ, 
между которыми насыпаютъ слои золы. Паръ проникая 
чрезъ золу, согрЪваетъ котелъ. При помощи зубчатой пере
дачи котелъ можно опрокинуть и опорожнить.

Другой конструкцш котелъ для варки паромъ показанъ 
на рис. 10. Внутри этого котла имеется месильный 
апаратъ, состоящШ изъ д^пей и пластинъ и приводимый въ# 
дЬйств1е во время варки, для ускорешя процесса омылешя

Рис. ю.
На рис. 11 показанъ аппаратъ для паровой варки мыла 

следующей конструкцш: на двухъ чугунныхъ стойкахъ А, 
укр'Ьпленныхъ на фундамент^ и связанныхъ вм^сгЬ попе
речинами D, подв’Ьшанъ мыловаренный котелъ К цилиндри
ческой формы. Ось котла СИ покоится въ подшипникахъ 
ЕВ и на одномъ изъ своихъ концовъ им'Ьетъ ременный 
шкивъ М, которымъ котелъ приводится въ дЬйств1е.

Въ верхней части трубы А находится предохранитель
ный клапанъ; кром^ того она снабжена еще клапаномъ R, 
открывающимся наружу, когда давлеше пара въ цилиндр'Ь
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превысить давлеше пара въ паровомъ котле. Салышкъ РО 
представляетъ паронепроницаемое соединеше между осью 
цилиндра и паропроводной трубой.

Цилиндръ наполняется чрезъ отверспе, закрываемое 
завинчивающейся крышкой. Кранъ 'Г служитъ для произ- 
вольнаго впуска воздуха въ цилиндръ для,; пробы и для 
выпуска готоваго мыла.

Рис. и .
После наполнетя цилиндра,*'его устанавливаютъ такъ, 

чтобы кранъ Т былъ наверху и после этого впускаютъ 
туда паръ. Удаливъ воздухъ чрезъ кранъ Т, лишь только 
начнетъ притекать паръ, кранъ закрываютъ и начинаютъ 
медленно вращать цилиндръ при безпрерывномъ поступленш 
пара, который проходитъ чрезъ отверспя, находящаяся на 
оси цилиндра.

Варка мыла перегр-Ьтымъ паромъ.
Варка мыла перегргЬтымъ паромъ производится только 

на очень болылихъ мыловаренныхъ заводахъ, несмотря на, 
то, что способъ этотъ самый удобный и выгодный.

Для получешя перегр-Ьтаго пара требуется особый 
перегреватель. Существенною частью его является очагъ 
или печь, въ которую вмазано около дюжины змеевиковъ. 
Трубы эти чугунныя, длиною около 1 метра, дДаметромъ 
около 4!/г сантиметровъ. Длина всего змеевика 12—14 мет- 
ровъ. Для получешя перегретаго пара изъ котла переводятъ 
паръ въ конденсаторъ, изъ котораго выпускаютъ образу
ющуюся воду. Изъ конденсатора паръ направляется въ пере-
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греватель по особой трубе. Огонь печи нагреваетъ змеевики 
до краснаго калешя, всл'Ьдств1е чего паръ становится горя
чимъ и сухимъ. Проникая изъ перегревателя въ мылова
ренный котелъ, перегретый паръ дМствуетъ такъ же, какъ 
огонь, съ тою, однако, разницею, что мыло никогда не 
подгораетъ. Взрывъ въ виду этого устройства решительно 
невозможенъ. .

Чтобы выпарить изъ мыла избытокъ воды, его нужно 
нагреть до 130° Ц.

Вообще применение пара въ мыловаренш весьма разно
образно: кроме омылещя жировъ, для промывашя (выдувашя) 
бочекъ изъ подъ масла и жира, для топлешя сырого сала 
для ото плетя мастерской и сушильни и, наконецъ—для 
мапшнъ.

Приготовлете твердыхъ сортовъ мыла.
До введешя въ мыловаренное производство соды, въ 

течете столетШ въ Россш простое мыло варилось изъ дре
весной золы и сала. Не смотря на кажущуюся простоту 
этого производства, все же подчасъ оно представляло 
мнопя затруднетя, такъ какъ составъ щелочной золы во
обще изменчивъ и потому нельзя было съ точностью опре
делить количество сала, необходимаго для получешя извест- 
наго весового количества мыла.

Въ настоящее время кругъ употреблешя мыла, приго- 
товленнаго на зольномъ щелоке, весьма ограниченъ: такое 
мыло заменено с-одовымъ, которое хотя и обходится не
сколько дороже, но зато производство его проще и удобнее.

Щелокъ изъ золы приготовляется различно. Древесную 
золу предварительно просеиваютъ сквозь сито для осво- 
бождешя ея отъ угольныхъ частицъ и нечистотъ. ЗатЬмъ 
золу смачиваютъ солянымъ растворомъ или щелочью. По
середине кучи золы выдавливаютъ большую яму и насы- 
паютъ въ нее некоторое количество негашеной извести, 
которую гасятъ слабымъ щелокомъ и прикрываютъ слоемъ 
влажной золы, чтобы не дать улетучиться известковымъ 
парамъ. Минутъ 10 спустя вся известь разсыпается въ поро-
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шокъ.ЗатЬмъ золу и известь тщательно перемешиваютъ й кла- 
дутъ въ зольники—высоюе чаны съ двойнымъ дномъ. Верхнее 
дно пробуравлено и покрыто слоемъ соломы, отчего получается 
нечто въ роде фильтра. Когда зольникъ наполненъ нах/зо, 
то золу выравниваютъ и утрамбовываютъ, затемъ насыпаютъ 
второй слой золы и также утрамбовываютъ, оставляя только 
свободнымъ на 2—3 вершка отъ верхняго края, чтобы можно 
было налить воды для получешя щелока.

Выщелачиваше продолжается не менее сутокъ. На 
другой день зольникъ окончательно промывается слабнмъ 
щелокомъ и затемъ открываютъ кранъ между диами. Щелокъ, 
имеющш краснобурый цветъ, стекаетъ^въ бочку, зарытую 
въ землю. Этотъ первый щелокъ вливаютъ еъ котелъ съ 
саломъ и приступаютъ къ варке на огне.

После 2 —4 часовъ кипячетя получится щелочно
образная эмульая. Такъ какъ такой щелокъ еще очень 
слабъ, то для омылетя требуется три—четыре части воды.

После первой воды (щелока) получается слабый мыль
ный клей, для отсолки котораго необходимо большое коли
чество поварепной соли. Полученную творожистую массу 
вынимаютъ и оставляютъ на ночь непокрытой. На другой 
день вливаютъ вторую воду и кладутъ въ котелъ уже по
лученный мыльный клей. Затемъ снова кипятятъ и отса- 
ливаютъ и, наконецъ, кипятятъ въ третьей воде.

Варка продолжается до полнаго омылетя мыла, которое 
узнается такъ: наливаютъ въ рюмочку и, если по краямъ 
окажется серый налетъ, омылеше еще не кончено. Когда 
вся поверхность покрыта белой пленкой, то значитъ., что 
мыло содержитъ свободныя щелочи. Быстрымъ прибавлешемъ 
щелочи или жира нейтрализуютъ мыло.

Излишекъ воды удаляютъ отсолкой, т. е. прибавлешемъ 
поваренной соли, пока не выделится весь маточный разсолъ, 
что узнается по тому, что мыло перестанетъ пениться при 
кипенш и резко отделяется отъ разсола. Спустя несколько 
минутъ после отсолки, мыло при кипяченш превращается 
въ пластинчатые кристаллы съ ямками и, наконецъ, вся 
кристаллизованная ядровая масса совершенно отделится отъ 
разсола, на которомъ плаваетъ.
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Остается загЬмъ сделать испытание относительно вы- 
ровненности, т. е. полнаго омылетя. Для этого берутъ ни
сколько ядеръ мыла, кладутъ на ладонь и нажимаютъ боль- 
шимъ пальцемъ; если при этомъ мыло раздавливается, то 
оно выровнено, если же размазывается, оставляя маргай 
отЬдъ, то оно не выровнено, потому что было употреблено 
слишкомъ много или слишкомъ мало щелочи или извести.

Если мыло содержитъ слишкомъ много щелочи, то оно 
им1>етъ "Ьдкш, жгучш вкусъ и даже на сильномъ огне 
вскипаетъ невысоко. Ядра такого мыла мелтя, закругленныя 
и липнутъ къ разсолу; наощупь оно жесткое и очень рыхлое. 
Обыкновенно для удалешя избытка щелочи достаточно не- 
сколькихъ ведеръ воды. Если же избытокъ этотъ слишкомъ 
великъ, такъ что мыло даже не кристаллизовалось, не обра
зовало ядра, постоянно кипитъ только внизу и часто под- 
гораетъ, то нужно прибавить сала. Если же въ мыле слиш
комъ мало щелочи, т. е., если оно слишкомъ слабо вырав
нено, то оно сильно бурлатъ, ядра не закруглены, но похожи 
на хлопья, ломки и марки, разсолъ же не имеетъ едкости, 
въ этомъ случае необходимо подбавить несколько ведеръ 
щелока.

Если ядровое мыло содержитъ слишкомъ мало извести, 
то это нередко обнаруживается уже по первой воде, такъ 
какъ мыло получается очень жидкое; тягучесть, вязкость 
его нисколько не увеличивается отъ прибавлетя щелочей; 
кроме того, оно остается мутнымъ, ядра сливаются и хлопье
образны, и какъ мыло, такъ и разсолъ не имеютъ никакой 
едкости. При испытанш на ладони мыло размазывается; 
оно кипитъ въ виде неправильной творожистой массы. Не- 
достатокъ этотъ прежде устранялся прибавлетемъ несколь- 
кихъ ведеръ известковой воды или слабаго щелока и кипя- 
чешемъ. Но то, что достигалось 500 ч. известковой воды, 
теперь достигается прибавлешемъ 50 ч. едкаго щелока и 
олеина.

Если мыло содержитъ слишкомъ много извести, то уже 
при первой воде оно слишкомъ тягуче и кипитъ пузырями, 
при взрыве которыхъ выделяется голубой паръ непр1ятнаго 
запаха. Ядра неравномерныя, хотя и закругленныя. Къ
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мешалке мыло пристаетъ тягучими нитями. Отсаливате не 
приводить къ полному выд^ленш разсола. Для этого необ
ходимо прибавлять углекислаго поташного щелока до пол- 
наго отдйлешя разсола.

После кипячетя въ третьей воды приступаюсь къ 
окончательной выварке и превращенш мыла въ сплошную 
твердую и зернистую (ядровую) массу. Операщя эта прО' 
должается несколько часовъ и состоитъ въ томъ, что мыло; 
медленно и равномерно кипятятъ, наблюдая за темъ, чтобы 
оно не перекипело. Мыльная масса бурлитъ и поднимается, 
по мере же испарешя воды она стягивается и на повер
хности ^образуются пластины. Паръ со дна котла проры
вается сквозь густую массу съ сильнымъ шумомъ. Маточный 
разсолъ концентрируется и совершенно отделяется. Тогда 
огонь прекращаютъ и закрываютъ котелъ. Спустя полчаса 
въ немъ образуется твердая кристаллизованная масса, пла
вающая на разсоле.

Для образовашя изъ этого мыла крапленаго или мин- 
далевиднаго, его кладутъ въ форму и перемешиваютъ дере
вянной лопаточкой, пока масса приметь полужидкую кон- 
систекщю. Чтобы разжижить массу, прибавляютъ немного 
мин\альнаго масла. ‘

Размешивать надо въ определенномъ косомъ напра- 
ллеши. Спустя несколько минутъ цветъ мыла несколько 
темнеетъ и когда мыло достаточно разжижится, то мешалку 
ваменяютъ железной круглой палкой съ шарикомъ на конце. 
Этою палкою мешаютъ въ вертикальномъ направленш сверху 
внизъ и тогда мыло получаетъ видъ миндалинъ.

Вели этой палкой производить круговыя движетя, то 
получаются фигуры, подобный цветамъ.

Для получешя мраморнаго мыла мыльную массу, до 
переложетя въ форму, окраншваютъ болюсомъ, франкфурт
скою чернью и др. красящими веществами; краски эти раство- 
ряютъ въ воде или въ щелоке и затемъ уже производясь 
перемешиваше.

Изъ 100 ч. сала получается 150—155 ч. обыкновеннаго 
ядроваго мыла, а шлифованнаго—160 ч.

Сало-ядровое . мыло. Подъ этимъ назватемъ из-
4
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bIjctho доброкачественное мыло, приготовленное изъ сала 
и поташнаго или содоваго щелока, содержащее 65—67°/о 
жирныхъ кислотъ.

Это мыло одинаково пригодно какъ въ домашнемъ 
хозяйств^ для стирки белья, такъ и въ тканепрядильномъ 
производстве, и имеетъ самое обширное распространеше.

Вообще нужно заметить, что сало является лучшимъ 
и выгоднейшимъ матер1аломъ для мыловаретя.

Варка мыла изъ сала и поташнаго щелока въ насто
ящее время производится редко даже въ техъ местностяхъ, 
где сода дорога. Самая варка совершается такъ же, какъ 
варка изъ сала и древесной золы. Омылеше. начинаютъ 
крепкою щелочью и выравниваютъ слабою; и здесь тре
буются 3—4 ч. воды. Получаемое после отсолки калшное 
мыло очень нежно и хорошо пенится; но все же производ
ство его можно рекомендовать только, тамъ, где поташъ 
очень дешевъ. ,

Приготовлете натроннаго сало-ядроваго мыла совер
шается темъ же способомъ, какъ приготовлете обыкновен- 
наго ядроваго мыла, съ г6мъ, однако*различ1емъ, что омы- 
ленхе начинаютъ слабою щелочью 9—10° Б.

Въ последнее время употребляютъ очень часто крепые 
растворы каустической соды (едкаго натра). Этимъ дости
гается та выгода, что не образуется углекислаго натра, ко 
торый при высолке обыкновенно переходитъ въ маточный 
разсолъ и, следовательно, пропадаетъ. Дознано опытомъ, что 
содержащшся въ едкомъ щелоке углекислый натръ не 
принимаетъ участ1я въ процессе омылетя, но примеши
вается къ мылу механическими разжижаетъ его, при отса> 
ливанш же переходитъ въ разсолъ.

Прежде это мыло варили двумя водами, теперь огра
ничиваются одною, и весь процеесъ совершается въ одинъ 
день; только тогда, когда сало не совсемъ чистое, необ
ходимо прибегать ко второй воде.

Определенное весовое количество сала кладутъ въ 
котелъ, доливаютъ неболыпимъ количествомъ слабаго ще
лока (8—10° Б.) и разводятъ слабый огонь.

Когда начнется омылеше, вливаютъ приблизительно
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г/г ч.' более крепкой щелочи (12—15° Б ); огонь усиливаютъ 
и тогда получится густая масса, выделяющая мыльный клей, 
который надо сгустить прибавлешемъ щелочи крепостью 
18—20° Б. .

После каждаго влитаго ведра щелочи массе даютъ 
вскипеть, продолжая это подливаше, пока клей сделается 
совершенно прозрачнымъ. Затемъ процессъ омылешя счи
тается законченнымъ. Мыло кипятятъ еще съ полчаса для 
выделешя излишка воды и приступаюсь къ отсолке, т. е. 
удаленно избытка щелочи изъ маточнаго разсола прибав
лешемъ поваренной соли.

После отсолки прекращаютъ огонь и даютъ мылу спо
койно отстояться дл'я выделешя разсола. Часть последняго 
сливаютъ, закрываютъ котелъ крышкой и снова кипятятъ 
мыло, которое сначала пенится, и затемъ, по мере сгу- 
щешя разсола, осветляется. Кипячеше это, при цостоянномъ 
перемешиванш, продолжается, пока не исчезнетъ пена и 
мыло сделается светлымъ. Чемъ выше можетъ подниматься 
мыло, темъ скорее происходитъ процессъ осветлешя.

Другой способъ. приготовлешя ядроваго мыла состоитъ 
въ томъ, что мыльный клей кипятятъ до осветлешя и за
темъ, когда исчезнетъ пена, отсаливаютъ соленой водой или 
сухой солью. Этимъ путемъ также получается хорошее ядро, 
но такое мыло легче растворимо; разрезанное же, оно даетъ 
пласты, коробяшдеся и неровные; если же его еще обработать 
крепкою щелочью, то получается мыло совершенно такое же, 
какъ и приготовленное по старому способу.

Если осветлете продолжается слишкомъ долго, то 
большая часть воды испаряется, и тогда нужно подбавить 
соляной растворъ. По окончанш осветлешя нужно прекратить 
огонь и дать отстояться разсолу. Если хотятъ приготовить 
мраморное мыло, то ядро стягиваюсь горячей водой и пере- 
водятъ въ форму, где вскрываютъ теплымъ. бследств!е 
самонагревашя мыло кристаллизуется и становится въ то 
же время мраморнымъ, а пменно: нечистыя части его, а 
если оно окрашено, то частицы краски, не принимающдя 
участ1я въ омыленш, стягиваются и отделяются отъ общаго 
белаго ядра, что и придаетъ разрезу мраморный видъ.

4*
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Чтобы сделать его более резкимъ, мыло окрашиваютъ 
франкфуртской чернью, ультрамариномъ, браунштейномъ, 
болюсомъ и пр.

Вода, слабый щелокъ, жидкое стекло и др. примеси 
подбавляемыя къ мылу, не встунаютъ съ нимъ въ химиче
ское соединеше, а составляютъ только примесь для увели- 
чешя веса мыла.

Восвово-ядровоэ мыло. Подъ этимъ назватемъ из
вестны сорта ядроваго мыла, имеющее совершенно гладкШ 
разр^зъ и вывариваемые не на разсол!, и на клеевомъ 
осадке. Восковое мыло бываетъ или совершенно белое, или 
окрашенное желтыми маслами.

Для приготовлешя белаго мыла Приг чдны все белые 
жиры и масла, встречакнщеся въ природе и выбеленные 
искусственно. Смеси жировъ, изъ которыхъ приготовляютъ 
это мыло, весьма разнообразны. Такъ, напр., берутъ на V h  
части сала 1 ч. кокосоваго масла или: на 6 ч. сала—I 1/а ч. 
пальмо-ядернаго масла.

Кунжутнаго, маковаго и льняного масла можно под
бавлять къ пальмо-ядерному не свыше 10—12%.

Смотря по роду жировой смеси, употребляемая для 
омылешя щелочь должна быть различной степени концентра
ми.

Если, напримеръ, хотятъ омылить смесь изъ 1,500 ч. 
сала съ 500 ч. пальмо-ядернаго или кокосоваго масла, то 
употребляютъ растворъ щелочи 15° крепости, причемъ въ 
котелъ кладутъ сначала только сало. Варка производится 
на умеренномъ огне, который постепенно усиливается; поя
вившаяся на поверхности пена постепенно изчезаетъ, и мыло 
сгущается. Когда мыльный клей просветлеетъ, то его, по 
возможности, нейтрализуютъ и отсаливаютъ, затемъ даютъ 
мылу отстояться; спустя часъ, разсолъ выкачиваютъ или 
выпускаютъ. Затемъ прибавляютъ около 900 ч. 20 ти гра
дусной щелочи, снова разводятъ умеренный огонь и вливаютъ 
500 ч. пальмо-ядернаго или кокосоваго масла, омылеше 
котораго происходить очень быстро. Мыло кипятятъ и выпа- 
рийаютъ до техъ поръ, пока исчезнетъ пена; процедура эта 
продолжается 2—3 часа. Когда мыло достаточно выпарено,



—  53 —

то его на два часа оставляютъ въ покой и затЬмъ шлифу- 
ютъ на слабомъ огне; шлифовка производится темъ, что 
мыло перемешиваюсь съ 50 ч. 32—35° щелочи, въ которой 
предварительно растворили 20 ч. соли. '

Восковое мыло должно иметь слабо-щелочный вкусъ; 
при разметив анш лопаткой въ немъ, должны появляться 
быстро лопаюпцеся пузыри; наощупь это мыло мокрое.

Такъ какъ сало не везде дешево, то во многихъ мйст- 
ностяхъ бйлое восковое мыло приготовляется исключительно 
изъ растительныхъ жировъ и маселъ. Способъ варки въ 
общемъ сходенъ съ предыдущимъ, но для омылешя упо
требляются более крепк1Я щелочи.

Употребляемая для омылешя щелочь можетъ состоять, 
какъ и въ предыдущемъ случае, или изъ едкаго натра, 
или изъ кальцинированной соды и 50 ч. извести; крепость 
ея должна быть 22—25° В. ’

Такъ какъ большинство растительныхъ маселъ, напр., 
льняное, хлопковое и др., употребляемыя для .приготовлешя, 
этого мыла, содержать красящш вещества, то ихъ предва
рительно нужно обезцветить, т. е. отбелить. Для этого по
сту паютъ следующимъ образомъ; всю потребную для омы
л етя  щелочь вливаютъ въ котелъ и нагреваютъ, затемъ 
вливаютъ масло и кипятятъ около двухъ часовъ; при этомъ 
омылешя не происходитъ, но совершается другой химаческШ 
процессъ, благодаря которому масло светлеетъ: тогда под
бавляюсь постепенно пальмоядернаго масла и омылеше 
совершается; если нетъ, то это служитъ доказательствомъ 
тому, что щелочь, вследств1е кипячешя, слишкомъ концен
трировалась, и въ такомъ случае необходимо влить въ котелъ 
несколько ведеръ воды. Если полученное мыло будетъ 

' слишкомъ твердо, то подбавляютъ немного пальмо-ядернаго 
масла.

Когда мыло сгустится, то клей осаждаютъ по вышеука
занному способу, съ тою только разницею, что употребляютъ 
больше соли и более концентрированную щелочь. Для Of- 
солки клея, оставшагося въ котле, также требуется больше 
соли, чемъ для клея, происшедшаго отъ мыла, приготов- 

\ ляемаго изъ сала.
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Приблизительное количество щелочи, потребное для 
омылешя, следующее: для омылешя 1,600 кило пальмо- 
ядернаго и 400 кило хлопковаго масла, требуется 3,200' ч. 
щелочи 23° Б., для омылешя такого же количества щедючью 
25° Б. требуется ее 2,900 ч.; при  ̂потреблены Едкаго натра 
количество это нисколько меньше

При омыленш непосредственна паромъ вся процедура 
продолжается 6—8 часовъ.

Клеевыя мыла. Подъ этимъ назватемъ известны 
некоторые сорта мыла, приготовляемые-, безъ отсаливашя. 
Для ихъ приготовлешя употребляется кокосовое или паль- 
мо-ядерное масла, обладающая бвойствомъ связывать болышя 
количества воды. Мыла эти имеютъ некоторое сходство съ 
мягкими мылами, но гЬмъ не менее представляютъ совер
шенно особую группу..

Смоляное клеевое мыло. Растопляютъ 100 ч. коко
соваго масла и нагреваютъ до 100° Ц. Загёмъ прибавляютъ 
200 ч. смсглы и осторожно нагреваютъ. Когда вся масса 
распустится въ котле и н&греется до 100° Ц., то прибав
ляютъ 100 ч. 35° содовой щелочи, нагретой въ другомъ котле 
Большею частью смешен!е сопровождается вскипашемъ. 
Омылеше происходить очень быстро. Такъ какъ масса под
нимается очень высоко, то для варки нужно употреблять 
очень объемистый котелъ. Когда мыло готово, то оно фор
муется и тщательно закрывается. Достоинство этого мыла, 
главнымъ образомъ зависитъ отъ доброкачественности едкой 
щелочи.

• Костяное клеевое мыло. Для его приготовлешя 
употребляются свеж1я кости, въ особенности тагая, которыя 
содержать много жира. Кости раздробляютъ, кладутъ въ 
железный котелъ и наливаютъ 24—25° щелочи.

Спустя 20—24 дня кости получаютъ студенистую кон- 
систенщю, раздавливаются между пальцами. Этотъ костяной 
студень состоитъ изъ фосфорно-кислой извести, костяного 
жира и клеевыхъ веществъ. Его кипятятъ въ железномъ 
котле и получаютъ густой светлый или темный клей. Въ 
другомъ котле приготовляютъ кокосовый мыльный клей: 
50 ч. кокосоваго масла- омыляютъ 100 ч. 20° щелочи, вырав-
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ниваютъ и затемъ прибавляютъ постепенно костяной клей. 
Получается желтоватое мыло, дешевое, довольно экономич
ное и въ рсобенности пригодное для мытья половъ. Если 
желаютъ ему придать более живую желтую окраску, то 
прибавляютъ еще нисколько частей сырого пальмоваго масла. 
Чтобы придать мылу более прьятный запахъ можно подба
вить на '50 ч. кокосбваго масла—5 ч. смолы.

На 50 частей жировой основы берутъ обыкновенно 
20—25 ч. костяной массы.

Костяное мыло, подобно всЬмъ другимъ клеевымъ мы- 
ламъ, переводится въ маленьмя формы и размешивается 
до остывашя.

Мыло изъ ж идкаго отекла. Подъ этимъ назвашемъ 
въ продаже имеются два сорта мыла.' вполне твердое мыло и 
полутвердое. Первый сортъ приготовляется следующимъ 
образомъ: 100 частей кокосоваго масла омыляются 200 ча
стями 20° содовой щелочи и полученное мыло съ щелоч- 
нымъ вкусомъ отсаливается. Если бы оно оказалось слишкомъ 
мягкимъ, то прибавляютъ несколько частей сухой каль
цинированной соды, кипятятъ и делаютъ пробу на стекле. 
Если оно застываетъ такъ, что образуется голубоватый обо- 
докъ, то приступаютъ къ наливанш, а именно: прибавляютъ 
500 частей натроннаго жидкаго стекла 38—40°' В., смешан- 
наго съ 15 ч. обыйновеннаго сырого глицерина и 60 ч. 20° 
щелочи, постоянно перемешивая на слабомъ огне и произ
водя вливате маленькими порщями. От̂ . времени до вре
мени делаютъ пробу на языкъ; если изчезнетъ щелочный 
вкусъг то снова прибавляютъ немного щелочи до тЬхъ поръ, 
пока остывшая проба сделается едкою. Такъ продолжаютъ 
до техъ поръ, пока все жидкое стекло не будетъ влито въ 
мыло. Бо время всей процедуры оно должно иметь слабый 
щелочный вкусъ, такъ какъ при избытке щелочи изъ жид
каго стекла выделяется кремневая кислота.

Второй сортъ приготовляется сходнымъ способомъ: 100 
частей кокосоваго масла омыляютъ 200 част. 20° содовой 
щелочи; отсаливаютъ, затвердеваютъ кальцинированною со
дою, но вывариваютъ ее не содовок? щелочью, а 20° поташ
ною щелочью. Затемъ подбавляюсь точно такъ же жидкаго
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стекла, но не натроннаго, а калшнаго. Не слЗадуетъ при
бавлять больше 600 частей калшнаго стекла.

Мыло это отличается превосходными качествами и упот
ребляется для весьма разнообразныхъ надобностей.

Приготовлете мягкихъ мылъ.
Подъ назватемъ мяггаго мыла известны ве/Ь тЬ сорта 

мыла, которые приготовля отся изъ маселъ и калшной или 
поташной щелочи. ВсЬ они имеютъ мягкую консистенцш и 
содержать больше воды, че.мл твердыя мыла.

Фабрикацш мягкихъ мылъ проще, ч^мъ твердыхъ, такъ 
какъ зд^сь нетъ надобности выделять глицеринъ. Темъ не 
менее и при фабрикацш мягкаго мыла могутъ встретиться 
нЬкоторыя трудности, обусловливаемыя отчасти свойствами 
самихъ мылъ и матер1аловъ, изъ которыхъ ихъ пригото- 
вляютъ.

Такъ какъ мягкая мыла поступаютъ въ продажу въ 
полутвердомъ виде, то консистенщя ихъ должна быть такова, 
чтобы они при храненш и продаже не расплывались.

Некоторые сорта мягкихъ мылъ должны быть совер
шенно прозрачны и одинаково мягки какъ зимой, такъ и 
летомъ. Для приготовлешя ихъ нельзя употреблять жиры, 
содержащее стеаринъ, который при известной температуре 
кристаллизуется, образуя зерна стеариново-кислаго кал1я.

Для приготовлешя гладкихъ мылъ употребляются льня
ное, оливковое, маковое и др. масла; для зернистыхъ—коневый 
жиръ, пальмовое масло и сало, смешанное съ двойнымъ 
количествомъ жидкихъ маселъ.

Кроме прозрачныхъ гладкихъ и зернистыхъ мылъ, 
имеются также гладкая нецрозрачныя мяггая мыла; все они 
получаются прибавлешемъ къ гладкимъ мягкимъ мыламъ 
некотораго количества твердаго жира съ примесью натровой 
щелочи. Тагая мыла непрозрачны и въ то же время не зер- 
нисты; они получаютъ серебристый блескъ вследств1е того, 
что зерна (кристаллы стеарина), не успевъ образоваться, 
разсыпаются въ порошокъ.

Мяггая мыла не должны содержать ни слишкомъ много,
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ни слишкомъ мало извести. Въ первомъ случай они стано
вятся слишкомъ густыми, а со времен£мъ делаются резино
образными, во второмъ—они слишкомъ жидки и впослйд- 
CTBin выпускаютъ разсолъ. По этому, первымъ дйломъ нужно 
при приготовленш щелочи въ зольнике удостовериться, 
стоитъ ли углекислый калш въ надлежащей пропордш къ 
едкому кали.

Для того, чтобы омылить 100 частей мыла или жира, 
берется около 36 ч. 96—98% - наго поташа, смешаннаго съ 
45°/о едкой извести; но такъ какъ большинство мягкихъ 
мылъ приготовляется наливными, то на 190 частей' жировой 
основы можно считать 40 частей поташа вышеуказаннаго 
процентнаго содержашя. Среди веществъ, служащихъ для 
наливашя, смола безспорно занимаетъ первое место. Для 
омылешя жировъ употребляютъ обыкновенно щелочи йе 
ниже 20° Б. Для омылешя 100 частей масла потребно 180 ч. 
20° щелочи. При употреблейи 13° Б. щелочи достаточно 
160 ч. При употребленш же 24° Б. щелочи достаточно 165 ч. 
Такъ какъ щелочи, взятыя изъ зольниковъ, никогда не стоятъ 
въ одинаковомъ процентномъ отношенш къ извести и даже 
становятся менее едкими, когда крепче, то следуетъ упот
реблять только 20° зольную щелочь, которую затемъ доводятъ 
прибавлешемъ едкаго кали до 23—24° Б.

Все встречающаяся въ продаже мягшя мыла пригото
вляются почти одними и теми же способами* Прекраснымъ 
суррогатомъ для приготовлешя гладкихъ мягкихъ мылъ, а 
также лучшимъ наливнымъ веществомъ является, какъ 

^сказано. выше, смола, хотя вещество это и отличается очень 
непр1ятнымъ свойствомъ, а именно—липкостью.

Смола, какъ намъ уже известно, состоитъ изъ трехъ 
различныхъ кислотъ: сильвиновой, пининовой и пимаровой: 
она растворяется въ спирте, эфире и во всехъ маслахъ, не 
утрачивая при этомъ своей липкости, которая обнаружи
вается при употребленш всехъ смолистыхъ мылъ.

Однимъ изъ главныхъ условш для получешя хорошаго 
мягкаго мыла,— это правильно приготовленная щелочь. 
Поташъ долженъ быть чистый, литрованный, также точно 
и сода, какъ примесь къ поташу.
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При приготовлены только гладкихъ сортовъ мыла, 
поташъ и соду растворяютъ вместе и обрабатываюсь изве
стью. Щелочи эти не должны быть очень едки, что же 
касается извести, то количество ея должно быть строго 
соразмерено. На 100 ч. поташа достаточно 45 — 50 ч. свежей 
извести.

На некототшхъ заводахъ всю жировую основу съ при- 
бавлешемъ неоольшого количества щелочи кладутъ сразу 
въ котелъ, кипятятъ, перемешивая, и затбмъ оставляютъ на 
ночь въ котле. Полученный слабый мыльный клей уси- 
ливаютъ ''прибавлен'емъ более крепкой щелочи при нагре- 
ванш до пол наго ом м етя .

На другихъ заводчхъ въ котелъ опускаютъ только часть 
масла, которое омыляттъ,1 S—20° щелочью. После этого 
прибавляюсь остальное количество масла и щелочи и кипятятъ, 
пока масло омыляется, а избытокъ воды испарится.

Приготовлете щелочи. Нагреваютъ воду до 60—70° 
Р. и затбмъ въ ней растворяютъ отвешенныя количества 
поташа, постоянно перемешивая; после этого, также посте
пенно, прибавляютъ отвешенное количество извести и сильно 
перемешиваюсь.

Вследств1е гашешя v извести, масса начинаетъ кипеть 
и подниматься; для того чтобы она не перекипела, приба
вляютъ холодной щелочи щ з  воды. Когда потребное коли
чество извести погашено, то смесь перемешиваюсь въ течепш 
часа. Количество извести относительно количества щелочей 
варшруетъ отъ 40 до 60°/o, что зависитъ отъ качества ще
лочей и воды, ■ времени года, качества извести и жировой 
основы. Чемъ вы!пе ^содержаше поташа или соды въ 
щелочи, темъ больше требуется извести. Въ местностяхъ, 
г^Ь известь не сойеемъ чиста, требуются болышя коли
чества ея.

При употребленш каменистой извести поступаютъ сле- 
дующимъ образомъ: после растворешя поташа, известь кла
дутъ не въ зольникъ, а въ большую железную цедилку; 
которая можетъ на блокахъ спускаться въ котелъ съ ще
лочью. Цедилку эту* опускаютъ въ щелочь и поднимаюсь 
до техъ поръ, пока вся известь погасится. Оставпйеся въ
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цедилке комки заменяются соответствующимъ весовымъ 
количествомъ свежей извести.

Щелочь доводятъ до 18—20° Б., а въ случаяхъ надоб
ности ее укрепляюсь едкимъ кали до 23—24° и даже до 
28—30° Б. Мнопе заводчики употребляютъ щелочь не ниже
22—24° Б., но начинающимъ мыловарамъ надо употреблять 
щелочь более слабую.

Б арка  м ягкаго  мыла. Мяпйя мыла варятъ большей 
частью на льняномъ масле. Если такая варка происходитъ 
летомъ, то для усилешя твердости мыла прибавляютъ 1U ч. 
масла ореховаго, оливковаго и др., и также 1/г— доли, 
натровой щелочи. Большое количество употреблять' нельзя, 
такъ какъ мыло тогда сделается хрупкимъ, мутнеетъ и 
выдбляетъ разсолъ.

Для прозрачныхъ мылъ на 100 ч. масла прибавляютъ 
10—15 ч. смолы. Такая прибавка делается не только для 
удешевлешя мыла, но и для придашя блеска, пены при 
мытье и крепости. Смолу прибавляютъ только въ конце 
варки съ одинаковымъ по весу количествомъ щелочи.

Для приготовлешя желтаго воскового мыла употре
бляются дешевые сорта сала, а также костяной жиръ, олеинъ 

fe проч. чемъ светлее, белее и плотнее жиръ, темъ боль- 
щё можно прибавить къ нему смолы, доводя содержате 
последней до 10—зО°/о. Такое мыло представляетъ какъ бы 
промежуточный сортъ между белымъ восковымъ мыломъ и 
смолянымъ ядровымъ мыломъ.

Прибавлеше до 25°/о. усиливаетъ очищающее свойство 
мыла, но более этого количества прибавлять нельзя, эакъ 
какъ тогда мыло размягчается и требуетъ более продолжи
тельной просушки.

Пальмовое ядровое мыло отличается пр1ятнымъ 
(|лалковымъ запахомъ; оно .приготовляется изъ пальмоваго 
масла. Такъ какъ масло это содержитъ много кислотъ, то 
оно омыляется очень быстро и' легко, образуя въ смеси съ 
другими жировыми телами: саломъ, костянымъ жиромъ и 
проч. чрезвычайно экономичный матер1алъ для омылешя, 
потому, что даже въ смеси съ 40—50°/о другихъ дешевыхъ 
жировъ или маселъ, оно всетаки сообщаетъ приготовляв-
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мому мылу (фиалковый запахъ, который въ особенности 
обнаруживается при стирке белья или промыванш шерсти. 
Мыло для последней цели, впрочемъ, лучше приготовлять 
изъ чистаго пальмоваго масла.

Самый способъ приготовлешя этого мыла очень про
стой: 100 частей пальмоваго масла омыляютъ 500 частей 
15° содовой щелочи. Къ полученной эмульсш прибавляютъ 
сначала 15°, а потомъ 20° щелочи. Когда масло совершенно 
омылится, то полученный прозрачный мыльный клей отса- 
ливаютъ, кипятятъ до полнаго осветлешя и исчезашя на
кипи и затемъ обрабатывают^ какъ обыкновенное сало-ядро- 
вое мыло.

Наливное ядровое мыло. Готовое ядровое мыло на
ливаютъ въ форму и заливаютъ жидкимъ стекломъ. Затемъ 
приготовляюсь кокосовый мыльный клей изъ 50 ч. коко
соваго масла и 100 ч. щелочи 20° Б. После осветлешя и ней- 
трализовашя прибавляютъ 1000 ч. жидкаго растворимаго 
стекла.

На 100 ч. жировой основы берутъ 100 ч. наливной 
массы: полученную жидкую массу перемешиваютъ, сгу- 
щаютъ и придаютъ миндалевидный или цветочный разрезъ. 
При этомъ надо остерегаться, чтобы въ форму не попало^ 
разсола, ибо тогда можетъ произойти разъединеше мыла и 
жидкаго стекла.

Неудачная варка может'ь произойти отъ следующихъ 
причинъ: 1) когда щелочь слишкомъ крепка или содер- 
житъ много углекислоты, 2) когда огонь сразу былъ очень 
силенъ, 3) когда взято сразу много щелочи и 4) когда упо
треблено для варки масло, трудно омыляющееся.

1. Что соединеше съ слишкомъ крепкою щелочью про
исходитъ съ трудомъ, или совсемъ не происходитъ, объ
ясняется темъ, что крепк!я щелочи, вылитыя изъ зольни- 
ковъ, не совсемъ едки, т. е. содержатъ еще слишкомъ много 
углекислоты и поэтому не вступаютъ въ соединеше; или 
же, что часть масла, въ особенности же содержапцяся въ 
немъ свободныя жирныя кислоты, отъ действ1я щелочи 
комкуются, вбирая масло, не пришедшее въ соприкосно- 
веше со щелочью: въ этомъ случае избытокъ щелочи съ
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трескомъ и шумомъ вскипаетъ между густыми йомьями. 
Для устранения этого нужно тотчасъ же уменьшить огонь, 
влить нисколько ведеръ воды или щелочи и перемешать 
всю массу.

2. Если щелочь содержитъ слишкомъ много углеки
слоты, то омыляется лишь часть масла, остальная же часть 
остается не омыленною. Это состоите распознается уже въ 
котле. Мыло имеетъ бледную окраску, неровно кипитъ, 
слишкомъ высоко поднимается, съ совка стекаетъ не нитями, 
а каплями. При внимательномъ изследованш пробы на совке 
ясно видно, что масло и щелочь разъединены, а проба на 
языкъ указываетъ по своей едкости, что имеется много сво
бодной щелочи. Для устранешя этого лучше всего подбавить 
5— 10 ведеръ 4—5° поташнаго щелоку, медленно прокипятить 
и перемешать. Если после этой поправки всетаки не 
последуетъ омылешя, то нужно прибавить какой-нибудь 
жирной кислоты, напр., олеина.

3. Если огонь былъ съ самаго начала слишкомъ силевъ, 
то омылешя [не происходить главнымъ образомъ потому, 
что жиро,выя частицы не имеютъ времени распуститься и 
воспринять щелочь. Кипете имеетъ большое сходство съ 
кипешемъ при употребленш слишкомъ крепкой щелочи; не 
происходить лишь комковатя. Самымъ вернымъ средствомъ 
устранить это является быстрое уменыпеше пламени и пере- 
мешивате.

4. Если съ самаго начала было взято слишкомъ много 
щелочи, то омылеше не происходитъ при кипячети. Въ 
этомъ случае нужно тотчасъ же уменьшить огонь и приба
вить масла, размешаннаго въ слабой 3—4°/0 щелочи. Когда 
соединете произойдетъ, то масло легко принимаетъ и осталь
ную щелочь.

Количество этой щелочи, приблизительно, 70 ч. на 1000 ч. 
льняного масла; ее прибавляютъ всегда постепенно, постоян
но перемешивая.

Мыло кипитъ теперь белою легкою пеною, подъ кото
рою находится светлая масса—мыльный клей. Проба на 
стекле прозрачна, но жидковата и тянется нитями. При 
охлажденш масса мутнеетъ и становится студнеобразной.
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Жидкая пгЬна и нити доказываюсь, что въ массе содержится 
еще большой избытокъ воды, который нужно удалить выпа- 
ривашеиъ. Съ этою целью усиливаютъ огонь, всл^дсшие 
чего мыло сильно кикштъ и выпаривается.

Если въ это время мыло не такъ легко поднимается, то 
подбавляютъ еще немного крепкой щелочи для выравнива- 
щя. После продолжительная кипячеюя мыло становится 
гуще и светлее, накипь постепенно исчезаетъ; мыло начи- 
наетъ кипеть съ шумомъ, вследств1е того, что образующейся 
на дне котла паръ долженъ пробивать себе дорогу сквозь 
густую массу. По прошествш 20 минутъ образуются пла
стинки, которыя надо размещать. Выделеше пузырей пре
кращается и проба падаетъ отъ совка безъ нитей, что слу- 
житъ признакомъ, что пора приступить къ вывариванш 
т. е. къ окончательному омыленш.

Къ мылу прибавляютъ щелочи, пока проба, взятая на 
стекло, останется прозрачной и мыло после остывашя даетъ 
небольшой белый ободокъ.

Посл^ этого прекращаютъ прибавлеше щелочи и мыло 
кипятятъ ца легкомъ огне.

Если nprf продолжительномъ кипяченш окажется въ 
массе избытокъ щелочи, то нужно прибавить масла. Избы
токъ щелочи узнается по тому, что мыло начнетъ разжи
жаться, если же проба на стекле будетъ мутная, то мыло 
переварено. -

Мыло, назначенное для зимней продажи, выравниваютъ 
слабее, чемъ для летней.

Если взятая проба на стекле не образуетъ ободка, но 
даетъ въ центре мутное пятно, то значитъ мыло недостаточ
но выравнено и надо прибавить немного щелочи. Одновре
менно прибавляютъ измельченной смолы по весу 10—15°/0, 
масляной основы еще 10—16%, щелочи 30° Б. и даютъ мед
ленно соединиться съ мыломъ. Массу размешиваютъ, остав- 
ляютъ на ночь въ котле и только на другой день разливаютъ 
въ бочки.

После выравнивашя, при окончательной варке, мыло 
густеетъ. Если при этомъ оно содержитъ много извести, то 
тяжело кипитъ на дне котла и только при сильномъ огне
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немного поднимается кверху; съ совка стекаетъ широкими 
тягучими лентами, проба на стекле при охлажденш стано
вится мутной, время отъ времени поднимаются голубоватые 
пузырьки, имеюпце непр1ятный запахъ. Въ этомъ случае 
надо прибавить углекислой щелочи, лучше всего натровой.

5) Если взято трудно омыляюгцееёя масло, напр, репное 
или конопляное, то соединен1е со щелочью будетъ происхо
дить медленно. Для ускорешя процесса надо влить масло 
только тогда, когда предварительно омылили друпя масла, 
легко омыляющшся. Если же надо произвести омылеше безъ 
примеси этихъ маселъ, то вначале употребляютъ немного 
слабой щелочи. Если при этомъ омылешя не произойдетъ, 
то прекращаютъ огонь, прибйвляютъ несколько ведеръ ед
каго поташнаго щелочка, перемешиваютъ и оставляютъ стоять 
массу на ночь.

Полное омылеше узнается темъ, что масса образуетъ 
светлый клей и взятая сой'комъ проба стекаетъ тягучими 
нитями. Когда омылеше произойдетъ, обработываютъ массу 
более крепкою щелочью и затемъ выравниваютъ щелочью 
крепостью 24—25° В.

Во время варки необходимо внимательно следить за 
вскипашями, такъ какъ по нимъ можно судить о правиль
ности процесса омылешя. Если, напр., щелочь содержитъ 
много углекислоты, то не следуетъ спешить поправками, 
такъ какъ весьма возможно, что при дальнейшемъ прибав
лены щелочи процессъ омылешя пойдетъ нормально.' Также 
точно, если мыло стекаетъ съ совка каплями, а не нитями, 
то можно было бы придти къ заключений, что употреблен
ная для омылешя щелочь содержитъ слишкомъ мало изве
сти. На самомъ же деле это сплошь и рядомъ (происходить 
отъ того, что взято слишкомъ мало щелочи, или же, что есть 
избытокъ воды. Прибавлешемъ крепкой щелочи и продол- 
жительнымъ кипячешемъ указанный недостатокъ устраняется.

Точно также было бы преждевременно приписывать 
длинныя тягуч1я нйти мыла, стекающаго съ совка, чрезмер
ной едкости употребляемой щелочи, такъ какъ после прибав- 
лешя крепкой щелочи образоваше нитей прекращается. Если 
наоборотъ, масса черезчуръ компактна и почти не можетъ
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кипеть, то достаточно подбавить углекислой щелочи для 
устранешя этого недостатка.

Положимъ, требуется омылить 1000 ч. льняного масла. 
Для этого вливаютъ въ котелъ 20° поташной щелочи, нагре
ваюсь на слабомъ огне, хорошенько перем'Ьшиваютъ и 
оставляютъ стоять на ночь. На другой день снова разводятъ 
огонь и отъ времени до времени перемешиваютъ массу. 
Когда она нагреется, то начинаетъ подниматься и омыляться,
о чемъ можно судить по тому, что пробы не растекаются. 
Затемъ прибавляютъ постепенно щелочи 20°Б. и безпрерывно 
кипятятъ, прибавивъ еще 500 ч. 20° щелочи, начинаютъ 
прибавлять более крепкой щелочи 27—28° Б.

Зернистое мыло—лучшее изъ всЬхъ мягкихъ мылъ 
почему оно употребляется не только въ домашнемъ хозяй
стве, но и въ ткане-прядильномъ производстве. Произ
водство этого прекраснаго желтаго мыла не предоставляете 
никакихъ особыхъ трудностей. Мыло это всегда доброка
чественно, потому что чрезмерное наливаше препятствовало 
бы образовашю зеренъ.

На сырые матер1алы нужно обращать самое серьезное 
внимаше, въ особенности на щелочь. Для приготовлешя 
щелочи нужно пользоваться поташемъ, но содержащимъ 
какъ можно меньше соды, и св^же обожженною известью. 
Количество ватра въ поташе не должно превышать 3°/о, 
мыло будетъ казаться гладкимъ. Поэтому, гораздо лучше 
употреблять 97—98°/о-ный поташъ, совсемъ не содержаний 
натра и содержаний не более

Глицериновое мыло по своимъ достоинствамъ мо- 
жетъ считаться лучшимъ изъ всехъ гладкихъ жидкихг 
мылъ. Собственно глицериновымъ мыломъ оно называется 
потому, что прозрачно. Для приготовлешя его служатъ освет
ленной льняное и л и  хлопковое масло съ примесью не 
свыше Ю°/о светлой очищенной смолы

Осветлеше льняного масла лучше всего производится 
концентрированнымъ растворомъ поташа. Съ этою целью 
нагреваюсь 1000 част, льняного масла огнемъ или паромъ 
до 40° Р. и, сильно перемешивая, прибавляютъ отъ 40 до



60 част., смотря по цвету и качеству .масла, раствора 
поташа 30° Б. Затемъ масло тщательно закрываютъ и даютъ 
ему постоять нисколько дней. Растительная слизь, пигменты 
(красяпця вёщества), вода и часть свободной жирной ки
слоты, содержащейся въ массе, поглощаются щелочью и 
выделяются въ виде бурыхъ хлопьевъ. Темный осадокъ, 
состоящш изъ полуомыленнаго масла, употребляется для 
выделки низшихъ сортовъ мягкихъ мылъ.

После отделешя получается почти нейтрдльное масло, 
омыляющееся несколько труднее, чемъ не обеленное, по
этому для омылешя требуется щелочь немного более едкая. 
Употребляемая щелочь должна иметь крепость 18—20° Б., 
но лучше употреблять щелочь едко калшную (каустически* 
поташъ).

За этою первою водою берутъ вторую, крепостью
23—24° Б. Оба раза кипятятъ; во второй разъ—до техъ 
поръ, пока исчезнетъ накипь; затемъ мыльную массу вы
равниваюсь и выпариваютъ. Затемъ подбавляюсь смолы съ 
равнымъ количествомъ 30° щелочи.

Лощеше или nptcHeHie мыла.
Операщя эта предпринимается съ целью дать мылу 

наружную гладкую поверхность и .вообще выравнять его 
массу. Преснеше мыла, свареннаго на.крепкихъ щелочахъ, 
делается такъ. Когда сало или жиръ совершено омыляется, 
то подъ котломъ усиливаютъ огонь. Мыло сильно закипитъ 
и начнетъ подниматься, тогда прибавляютъ воду, примерно 
на 1 пудъ сала—15 ф. воды. Это делается, однако, не сразу, 
а въ четыре npieMa. Воду надо наливать въ котелъ осто
рожно, равномерно распределяя ее по всей массе мыла.

После перваго приливашя воды масса въ котле пони
жается и несколько разжижается; въ средине ея обнару
живается более сильное кшгЬше, тогда приливаютъ вторую 
порцдю воды ит. д., пока не израсходуютъ всю воду. После 
последняго приливашя воды масса настолько разжижается, 
что взятая совкомъ проба кажется совершенно прозрачной.
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Зат'Ьмъ даютъ мылу хорошо прок'шгЬть раза три, тушатъ 
огонь подъ котломъ и даютъ мылу отстояться.

Прыснете мыла, кроме введения въ него избытка воды, 
чтобы получить большее весовое количество мыла, имеетъ 
еще то значете, что после этой операцш мыло хорошо 
отстаивается, примеси ос'Ьдаютъ на дно или всплываютъ, и 
мыло становится чище.

Мыло сливаютъ, когда оно достаточно отстоиться, что 
происходитъ чрезъ 5—12 часовъ, въ зависимости отъ ве
личины котла и количества мыла. Для сливашя служатъ 
деревянные разборные ящики. Въ формахъ мыло остываетъ 
и затверд’Ьваетъ, после чего его разрезаюсь на куски правиль
ной четырехгранной формы и въ этомъ видЬ оно поступаетъ 
въ продажу.

Формы ящиковъ должны быть по возможности не очень 
высоки, какъ показано на рис. 12 и 13, такъ какъ въ мел- 
кихъ формахъ мыло остываетъ скорее. На болыпихъ фаб-

рикахъ формы югЬютъ высоту до 3 аршинъ; въ такихъ 
формахъ мыло остываетъ не ранее 1— 1 1/а недели, что за
.. гсй;ь, гла!,нымъ образомъ, отъ того, насколько тепло или

Сливаше мыла.

Рис. 12. Рис. 13.



— 67 —

холодно въ помещети. Низия формы предпочитаются еще 
потому, что въ нихъ мыло, остывая, даетъ въ нижнихъ 
слояхъ менее прели, которую, для выделешя изъ нея чи- 
стаго мыла, приходится переваривать.

Передъ сливатемъ мыла собранныя формы необходимо 
осмотреть и заткнуть или замазать щели. Станки и дно 
внутри иногда обиваютъ жел'Ьзомъ для предупреждетя 
прилипашя мыла. Дно формы смазываютъ масломъ или по- 
сыпаютъ известью.

Самое сливаше призводится по желобу, одинъ конецъ 
котораго устанавливается на котле, а другой надъ формой. 
Передъ сливатемъ надо разрезать находящуюся на поверх
ности въ котле корку или пленку и удалить ее прочь. 
Затемъ мыло вычерпываюсь черпакомъ съ длинной дере
вянной ручкой (рис. 14), пока не покажется прель.

Для отделешя механическихъ примесей, попадающихъ

Ряс. 14.

въ котелъ во время варки, служить сито съ проволочной 
сеткой, показанное на рис. 15. Его устанавливаютъ на края 
формы подъ конецъ желоба, по которому сливаютъ мыло.

Pa3pi3Ka мыла.
После того, когда мыло совершенно остынетъ и затвер- 

деетъ въ форме, последнюю разбираютъ, отнимая стенки 
(рис. 16) и полученную глыбу мыла разрезываютъ прово
локой на куски по 5 фунтовъ—1 ф. и Va ф. Для. этого сна
чала срезываюсь сверху нетолстый пластъ для того, чтобы 

, выравнять неровную поверхность мыла, затемъ мыло разре
зываютъ по горизонтальному направленно толщиной въ 
6 вершковъ. Чтобы резъ былъ правильный, надо предвари
тельно сделать надрезы ножемъ на углахъ, берутъ прово
локу, къ концамъ которой, для удобства держашя въ рук-!},

5*
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прикреплены деревянныя ручки' (рис. 17) и охвативъ ек» 
глыбу мыла по надр'Ьзамъ, начинаютъ вести ее, постепенно 
углубляя въ середину (рпс. 18). Для большей правильности 
р'Ьза подставляютъ деревянныя доски, которыя препят- 
ствуютъ соскальзыванию проволоки отъ приданнаго ей на- 
правлетя.

Лучше резать мыло, когда оно еще не совершенно 
закрЬцло; тогда оно мягче, проволока рЬжетъ быстрее и 
удобнее наложить на отрезанный кусокъ штемпель фирмы.

Штемпелеваше мыла.
Штемпелеваше мыла можно производить или въ руч

ную—небольшими штем
пелями, нажимая на штем
пель рукой, чтобы вы
давить клеймо фирмы 
завода. Ручная штемпе- 
левка, однако, весьма 
тяжела и потому въ за- 
водахъ заменяется штем- 
пелевашемъ при помощи 
пресса.

Простой и дешевый прессъ можно устроить изъ дерева. 
Такой прессъ будетъ действовать рычагомъ, нажимаеыымъ

Рис. 16. Рис. 17.

сверху. Более удобнымъ надо считать металличесюй вин
товой прессъ, показанный на рисунке 19.
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Въ чугунную станину А вставляется медный патронъ 
а съ винтовой нарЬзкой: въ патроне ходитъ железный 
винтъ В, на верхнемъ конце котораго насаженъ маховикъ

С. Къ нижнему концу винта прикреплена формочка Ь. 
Чугуяная|коробка D состоитъ изъ двухъ половинокъ^с и d, 
соединенныхъ шарниромъ е; стержень шарнира проходитъ 
сквозь плиту станины и закрепляется снизу гайкой, навин

ченной на его конецъ. Нротивъ верхней формочки b къ 
плите прикрепляется шурупами нижняя формочка. Поло
винки коробки с и b плотно прилегаютъ къ формочке р; 
къ половинкамъ коробки e n d  приделаны железныя ручки 
m и; на одну изъ ручекъ п надЬтъ крючекъ о, который мо- 
жетъ накладываться на другую ручку ш. Шпонка не поз-

Р яс. 18.

Рис. 1У.
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воляетъ формочке Ь вращаться вместе съ винтомъ В. Нижнш 
конецъ шпонки неподвижно укрепляется въ формочке Ь, а 
другой конецъ ея ходитъ въ прорезе на внутренней сто
роне патрона а. Работа этимъ прессомъ производится такъ: 
кладутъ въ коробку D кусокъ мыла, толкаютъ маховикъ С 
влево, отчего винтъ В быстро опускаются внизъ и сильно 
надавливаетъ на мыло формочку Ь, вследств1е чего на мыле 
выдавливаются изображешя формочекъ л и Ъ съ вырезан
ными на нихъ буквами и рисунками.

Чтобы вынуть отштемпелеванный кусокъ мыла, махо
викъ толкаютъ вправо, тогда винтъ съ формочкою b подни
мается вверхъ; затемъ отцепляютъ крючекъ о, раздвигаютъ 
коробку за ручки ш и п, и убираютъ мыло; потомъ снова 
складываютъ коробку, кладутъ въ нее кусокъ мыла и про- 
должаютъ работу попрежному.

Отштемпелеванное мыло укладывается въ ящики и 
отправляется въ продажу.

Туалетныя мыла.
Производство туалетныхъ мылъ считается весьма вы- 

годнымъ деломъ, имеющимъ вполне обезпеченный сбытъ, а 
потому мы опишемъ это производство возможно подробнее.

Подъ назватемъ туалетнаго мыла надо понимать вообще 
лучший, съ пр1ятнымъ запахомъ, кусокъ мыла, иногда, 
подкрашенный и почти всегда хорошо упакованный.

Французсюе фабриканты туалетныхъ мылъ особенно 
старательно заключаютъ свои мыла въ роскошныя обертки, 
которыя часто имеютъ стоимость въ несколько разъ большую 
куска мыла, который въ нее обернутъ. Для этой цели 
употребляется великолепная бумага съ хорошимъ золотымъ 
или цветнымъ тиснешемъ. Для упаковки туалетнаго мыла 
всегда употребляется плотная, лощеная бумага, ибо подобная 
оболочка должна предохранять нежныя парфюмирупця 
вещества, входящая въ составъ мыла, отъ измененш подъ 
вл1янхемъ воздуха и отъ улетучиватя. Заметимъ кстати, 
что одинаковые сорта мыла слфдуетъ упаковывать въ одни 
и те же обертки, къ которымъ привыкаютъ потребители.
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Также точно не слгЬдуетъ разные сорта туалетныхъ мылъ 
паковать въ одномъ ящике или коробке, такъ какъ мыло 
одного сорта легко воспринимаем запахъ другого сорта 
косметическаго мыла, лежащаго съ нимъ рядомъ. Въ практике 
мыловарешя различаютъ т в е р д ы й  туалетныя мыла и такъ 
называемые кремы.

Въ твердыхъ туалетныхъ мылахъ щелочью служитъ 
натръ въ соединены съ жировыми веществами и большимъ 
содержашемъ воды,* ибо отъ хорошихъ туалетныхъ мылъ 
требуется, чтобы они сильно пенились. Кремы б ы в а ю т ъ  
большею частью полужидкой консистенцш и состоятъ изъ 
очень чистыхъ калшныхъ мылъ.

Основныя услов1я, при соблюдены которыхъ можно 
получить туалетныя мыла лучшаго качества, сл'Ъдуюпця: 
1) употреблять для фабрикацш самые свЗже и чистые 
химичесюе матер1алы высшаго достоинства и 2) самымъ 
тщательнымъ образомъ размешивать мыло съ пахучими и 
красящими веществами.

Если жиръ не св-Ьжш, то онъ всегда издаетъ не- 
пр1ятный запахъ, который не могутъ заглушить пахуч1я 
вещества, а потому и приготовленное изъ него мыло будетъ 
плохого качества.

Вотъ почему всякому мыловару, занимающемуся про- 
изводствомъ туалетныхъ мылъ, можно рекомендовать при
менять особую основную массу, изготовленную изъ сырыхъ 
матер1аловъ самаго лучшаго качества. Если такое мыло 
и обойдется немного дороже, за то оно будетъ высокаго 
качества.

Хорошее перем^шиваше массы имеетъ целью придать 
мылу однородную структуру. Это достигается сначала 
разм’Ьншвашемъ веществъ въ самомъ мыле, измельчешемъ 
мыла, разминатемъ кусковъ и т. п. При большомъ произ
водстве для этого употребляются разныя машины, устрой
ство и описате дгЬйств1я которыхъ будетъ изложено ниже.

Туалетныя мыла тогутъ быть изготовлены различными 
способами: посредствомъ варки мыла, размешивашя холод
нымъ путемъ или же переплавкою.
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Варка мыла.
Какъ основную массу для туалетныхъ мылъ можно 

взять чистое сальное- мыло, приготовленное съ содовымъ 
щелокомъ или приготовить особо, употребляя для этого 
свиной жиръ въ соединены съ кокосовымъ масломъ.

Кокосовое масло должно быть самаго высшаго качества, 
а свиной жиръ исключительно свежШ № хорошо очищенный.

Очистка жира производится такъ: свЬжш жиръ ни
сколько разъ промываютъ въ холодной водЬ, разрезаюсь на 
кусочки и кладутъ въ мешокъ, который подвешиваюсь въ 
котелъ съ водою и кипятятъ. Когда вода закипитъ и сало 
распустится, его слегка отжимаюсь, причемъ большая часть 
клетчатки останется въ мешке вместе съ механически 
попавшимъ мусоромъ и нечистотами. Мешокъ вынимаюсь, 
а въ смесь сала съ водою, на каждые 100 киллограмовъ 
сала, кладусь 400—500 грамовъ поваренной соли и 100— 
200 гр. квасдовъ въ порошке, при сильномъ кипенш жид
кости и постоянномъ перемешивании. По прошествш' неко- 
тораго времени кипячеше прщстанавливаютъ и даютъ жиру 
всплыть на поверхность. При этомъ образующуюся пену 
старательно снимаюсь и когда жиръ совершенно осво
бодится отъ нея, процеживаюсь черезъ полотно въ чистый 
чанъ и даютъ затвердеть.

Такимъ образомъ очищенный жиръ можетъ сохраняться 
безъ изменетя" очень долгое время, с6мъ не менее, если 
свиное сало не будетъ употреблено немедленно въ дело, 
то его сохраняютъ на холоду.

Для получетя мыла на каждые 100 г р. жира берутъ 
5—20 ч. кокосоваго масла. Последнее прибавляется съ 
целью удешевлешя, также для того, чтобы налить его 
большимъ количествомъ воды.

Самая варка мыла производится по общимъ правиламъ, 
только въ данномъ случае необходимо строго наблюдать, 
чтобы полученное мыло было нейтральное, т. е. не было бы 
въ немъ избытка щелочи. Съ этою целью его несколько 
разъ отсаливаютъ и затемъ снова кипятятъ.
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После последней отсолки кипячеше продолжаюсь до 
тЬхъ поръ, пока проба, взятая стеклянной палочкой на 
пластинку, окажется вполне удовлетворительной, именно 
при сдавливанш между пальцами массы получаются твер
дый пластинки, которыя не должны лопаться.

Для того, чтобы иметь совершенно чистое мыло, его 
.размешиваюсь шестомъ, снимаютъ пену и льютъ въ формы, 
пока оно прозрачно. Мыльная масса, остающаяся на дне 
котла, будетъ менее прозрачна и чиста, а потому ей надо 
дать затвердеть отдельно.

Холодный способъ.
Приготовлеше туалетныхъ мылъ холоднымъ способомъ, 

посредствомъ размешивашя, отличается многими достоин
ствами, которыя, главнымъ образомъ, сводятся къ тому, 
что здесь окраска и парфюмировка производятся одновре
менно, составляя какъ бы одну операцш, после чего 
остается только затвердевшую мыльную массу разделить 
и штамповать.

Дяя приготовлешя мыла берутъ кокосовый жиръ, пред
варительно очищенный; его омыляютъ крепкимъ натровьшъ 
щелокомъ при низкой температуре и постоянномъ разме- 
шиванш. Для того, чтобы полученное мыло было нейтраль- 
нымъ, необходимо сделать несколько предварительныхъ 
пробъ и точно определить количественное соотношете 
жира и щелока.

Когда процесъ омылетя дойдетъ до того состбяшя, 
что содержимое котла превратится въ однородную и трудно 
размешиваемую массу, тогда къ ней прибавляютъ кра
сящая и нарфюмируюпця вещества, которыя при помощи 
продолжительнаго размешивашя равномерно распределя
ются по всей массе.

Такъ какъ такое вымешиваше въ ручную было бы 
утомительно, то лучше употреблять котелъ съ механическимъ 
размешивателемъ (рис. 20).

Когда требуется мыльную массу подкрасить и парфю- 
мировать, !то ее сначала распределяютъ по формамъ п
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затбмъ окраску и парфю- 
мировку производясь въ 
каждой форме отдельно.

Кокосовыя мыла, какъ 
известно, можно хорошо 
шлифовать или наливать, 
такъ какъ они поглощаютъ 
большое количество воды, не 
теряя при этомъ своей твер
дости. Впрочемъ, при фабри
кацш туалетныхъ мылъ 
наливате не должно про
изводить более известнаго 
предела, такъ какъ иначе 
мыло, высыхая на воздухе, 
можетъ сморщиться и по
терять приданную прессо- 
вашемъ форму.

Переплавка.
Обыкновенное ядровое мыло разрезаюсь на куски 

и бросаютъ ихъ въ котелокъ, вставленный въ другой котелъ 
съ кипящей водой или согреваемый паромъ. Къ мылу надо 
влить столько води, чтобы взятая проба имела хорошую 
консистенщю, после чего мыло разливаютъ въ формы и 
смешиваютъ съ красящими и парфюмерными веществами. 
Количество прибавляемой воды, наливаемой для переплавки, 
находится въ зависимости отъ свойствъ мыла: для твердаго 
сильнаго мыла необходимо взять больше воды, чемъ когда 
въ дело идутъ друпе сорта, содержащее и безъ того много 
воды. Воды вообще наливаютъ столько, чтобы при остыванш 
получилось твердое мыло, сильно пенящееся въ воде.

Если взятое мыло для переплавки сильно загрязнено, 
то его необходимо расплавить съ болыпимъ количествомъ 
воды (50—60°/о по весу мыла), а затемъ отсаливаютъ и 
увариваютъ.
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Машины и станни.
Мы уже сказали выше, что при производстве туа

летныхъ мылъ весьма важно съ одной стороны тщательно- 
смешать самое мыло, красяпця и парфюмируюиця вещества 
для того, чтобы получилась вполне однородная масса, съ 
другой—куска^ъ мыла придать соответствующую форму.

Обе эти цели могутъ быть достигнуты употреблешемъ 
спещальныхъ машинъ и станковъ.

Станокъ для строгашя мыла.
Назначеше этого станка обращать мыло въ тоншя 

стружки и придать мылу такую форму, чтобы его можно 
было хорошо смешать съ красящими и пахучими веще
ствами и поместить въ форму.

Мыло обращаютъ въ стружки, собираютъ въ деревянное
корыто, смешиваютъ съ крася
щими и пахучими веществами, 
и затемъ, при помощи месиль- 
наго станка, превращаютъ въ 
однородную массу или тесто. 
Станокъ (рис. 21) состоитъ изъ 
горизонтальнаго цилиндриче- 
скаго барабана, на окружности 
котораго 4—8 ножей. Надъ 
барабаномъ, приводимымъ во 
вращательное движеШе, нахо
дится н а к л о н н а я  плоскость, 
на которую кладутъ пласты 
мыла для строгашя. Мыло соб- 
ственнымъ весомъ нажимается 
на барабанъ, ножи котораго 
безпрерывно срезаютъ струж
ки съ мыльнаго пласта. Ножи 

установлены подъ очень значительнымъ уклономъ и потому 
могутъ срезать стружки толщиною въ почтовую бумагу.



М%сильный станокъ.
Этотъ станокъ играетъ роль терки, превращая въ 

•однородную массу мыльныя стружки, нарезанный сгро-
гальнымъ станкомъ 
и емйшиваетъ ихъ 
съ красящими и па
хучими веществами.

Конструкд1я 
станка довольно 
проста. Онъ состоитъ 
изъ 2 — 3 вальковъ, 
расположенныхъ го
ризонтально въ од
ной плоскости н из- 
готовленныхъ изъ 
шлифованнаго гра
нита, порфира или 
другихъ твердыхъ 
камней.

При помощи винтовъ валики 1$ожно сближать такъ, 
что между ними можетъ пройти тонкш листъ бумаги. При 
помощи системы зуб- 
чатыхъ колесъ имъ со 
общается вращатель
ное движете. При 
этомъ первый и второй 
валики движутся съ 
одинаковой скоростью, 
но въ разныя стороны, 
а третш валъ вра
щается съ несколько 
меньшею скоростью, 
чемъ два первыхъ.

Надъ первой парой в а л и к о в ъ  установленъ дере- 
вяный я щ и к ъ, имеюшДй видъ опрокинутой в е р ш и н о ю  
внизъ пирамиды, чтобы въ него мыльныя стружки попали
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Рис. 23.

Рис. 22.



между, где oHt провальцовываются въ тонк1я ленты. <3атемъ 
эту ленту н а п р а в л я 
ют ъ въ щель между 
вторымъ^д третьимъ вали
ками, где эта лента вто
рично месится и нако
нецъ направляется въ 
деревянные сосуды.

Для придашя мылу 
еще большей однородно
сти, пропускаше мыльной 
массы чрезъ вальцы 
можно повторить еще 2—
3 раза.

Каменные цилиндры, 
которые служатъ для 
вальцовки мыла, уста
новлены на железныхъ 
станинахъ и приводятся 
въ движете помощью 
системы зубчатыхъ ко- 
лесъ. Валики имЬютъ дга- 
метръ 20—25 см. и длину 
30—40 см.

На рис. 22 и 23 показана мыломесильная и формовочная
машина системы Лессажъ;. 
АА—вертикальный чугун
ный станокъ, В—общШ 
приводный в а л ъ съ под
шипниками b; '* СС—ре
месленные шкивы, D— 
шайба.

Каменные месиль
ные валики ' Е К ' Е 2 съ 
передвижными подшип
никами расположены на 
е е 1 е2 и вращаютсясъ 

разною с к о р о с т ь ю .  Мыльная масса поступаетъ въ вальцы:
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черезъ воронку Т; мыльная лента освобождается отъ вали- 
ковъ при помощи передвижныхъ ножей S и S1 и падаетъ 
въ ящикъ G1.

Когда требуетси формовать мыло непосредственно 
после прокатки, то надо отделить его съ помощью ножа h 
и поместить въ коробку Н, въ которую вставленъ режущШ 
металлическш кусокъ Н \ который разделяетъ мыло, посту
пающее въ переднюю часть коробки Н и вытесняется по 
направляющей j на пластинку j 1. Чрезъ отверсйе въ пла
стинке попадаетъ на столъ Z, где оно разрезается про
волокой на куски.

Для того, чтобы мыльную ленту, выбрасываемую ме
сильной машиной, обратить въ компактную массу, служить 
особый станокъ, показанный на рис. 24. Этотъ станокъ, 
несколько напоминающш колбасную спринцовку, состоитъ 
изъ железнаго ^ци
линдра съ порш-

суютъихъ и т. д.,пока 
весь цилиндръ не
наполнится плотной Рис- 26_28-
массой. Затемъ открываютъ цилиндръ съ, передней стороны 
и выжимаютъ чрезъ особое отверспе, которому придятотт 
круглое, элиптическое или четыреугольное сечеше. Въ за-

Формовочный станокъ

немъ, длиною 80— 
100 см. и д^аметромъ 
30—40 см. Цилиндръ 
наполняютъ мыль
ными лентами, кото
рыя поршень сда- 
вливаетъ въ плотную 
массу: освободив
шееся пространство 
снова наполняютъ 
лентами, прес-
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®исимости отъ формы отверст мыло получаетъ соответ
ствующую форму.

Чеканка мыла производится при помощи механическихъ 
прессовъ, которые бываютъ стеряшевые и рычажные (рис. 
26—28). Они устроены такъ, что после нажима винтовой 
•стержень или рычагъ автоматически идутъ вверхъ, такъ 
что рабочШ можетъ быстро вынимать отчеканенный кусокъ 
мыла и заменять его новымъ. Формы, употребляемыя для 
чеканки, делаются изъ латуни и состоять изъ двухъ частей. 
Нижняя часть формы, содержащая надпись или рисунокъ, 
который оттиснутъ на мыле, обыкновенно устанавливается 
на эластичной подставке изъ каучука или дерева. Верхняя 
часть формы, сопряженная съ винтовымъ стержнемъ или 
■съ рычагомъ опускается вместе съ ними.

Для того, чтобы не могли образоваться швы въ месте 
-стыка частей формы, необходимо ихъ правильно вставлять 
въ прессъ, иначе удалять образовавшееся швы будетъ 
довольно трудно.

Доропе сорта мыла обыкновено чеканятъ два раза; 
сначала имъ только придаютъ требуемую форму.

Что касается производительности прессовочныхъ стан- 
ковъ, то на хорошо сконструированномъ прессе можно 
•отчеканить до 400—500 кусковъ мыла въ часъ.

После чеканки мыло подвергается просушке, что обык
новенно делается въ особо устроенныхъ сушильныхъ ка- 
мерахъ. Просушка производится при температуре 30—40о Ц. 
въ теченш 7— 12 дней, пока мыло сделается совершенно 
твердымъ.

Просушке обыкновенно подвергается мыло после первой 
чеканки и при томъ такъ, чтобы мыло, сделавшись твер- 
.дымъ, сохранило бы въ достаточной степени эластичность, 
чтобы выдержать вторую чеканку.

Степень сухости мыла определяется следующей пробой: 
■если испытуемый кусокъ мыла легко отделяется отъ формы 
и штампъ получается резкш, то значить мыло можно че
канить; если же получится расплывчатый оттискъ и мыло 

.съ трудомъ отделяется отъ формы, то это служить призна- 
зсомъ, что мыло сыро и наконецъ, если при чеканке по-
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лучатся разрывы, то это будетъ означать, что мыло пере
сушено. Куски мыла, поступаюцце изъ сушильни, обыкно
венно имеютъ матовую поверхность, которой необходимо 
придать глянецъ.

Наведете глянца или полировка производится раз
личными способами, которымъ дано общее назваше л го
ст  р о в к и. .

Наиболее простой и удобный способъ люстровки про
изводится такъ: куски мыла помЪщаютъ въ ящики и 
подвергаюсь ихъ тамъ д'Ьйствйо водяного пара, который 
вызываетъ на поверхности мыла химическое изм-Ьнете^ 
отчего мыло покрывается глянцевитой оболочкой; остается 
только каждый кусокъ такого мыла протереть полотняной 
тряпочкой и поверхности прюбретутъ красивый и гладкШ 
видъ.

Окраска и мраморировка туалетныхъ мылъ.
Красильныя вещества, употребляемый для подкраски 

туалетныхъ мылъ, могутъ быть весьма различны. Главный 
у слов] я, которымъ они должны удовлетворять: быть' доста
точно прочными, хорошо смешиваться съ мыломъ и не 
оказывать вреднаго действ1я на кожу.

Тагая краски могутъ быть подразделены на две главныя 
. группы—растворимыя и нерастворимыя. Первыя заслужи

ваюсь предпочтете передъ последними уже потому, что не 
оставляютъ после себя нерастворимый порошкообразный 
осадокъ; кроме того растворимыя краски (въ воде или 
спирте) распределяются въ мыле легче и равномернее 
нерастворимыхъ.

К расны й цв-Ьтъ. Для прозрачныхъ мылъ: алканы, 
красный фуксинъ или растворъ кошенили. Для непро- 
зрачныхъ—киноварь, сурикъ и для дешевыхъ сортовъ окись 
железа.

Ж елты й цв’Ьтъ. Для прозрачныхъ мылъ: экстрактъ 
куркумы, шафрана или желтый смоляной пигментъ, а также 
пикриновую кислоту. Для непрозрачныхъ: хромовая желтая, 
краска.
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С иш й цв4тъ . Для прозрачнаго мыла можно употре
бить синш анилинъ или же индиго-карминъ. Для не- 
прозрачныхъ—ультрамаринъ.

К оричневы й цв4тъ  можно получать, подкрашивая 
тонкимъ порошкомъ какао.

Ч ерны й цв'Ьтъ. Применяется мелкая сажа.
Зелены й ц ветъ . Для прозрачнаго мыла: зеленый 

анилинъ или же смесь индиго-кармина и пикриновой кислоты. 
Для непрозрачныхъ—хромовую зеленую краску.

О ранжевый цв'Ьтъ составляется изъ смеси красныхъ 
и желтыхъ красящихъ веществъ.

Ф ю летовый цв'Ьтъ—изъ синей и красной краски 
или метиловый вюлетъ.

Что касается самой окраски мылъ, то она производится 
такъ: растворы красокъ въ воде или въ спирте подливаютъ 
къ мыльнымъ стружкамъ, которыя затемъ шступаютъ въ 
месильный станокъ и тамъ обращаются въ однородно окра
шенную массу.

Нерастворимыя краски применяются въ виде тонкаго 
порошка, которымъ посыпаютъ стружки, поступающая въ 
ящикъ строгальнаго станка; затемъ на обсыпанныя стружки 
нарезаютъ новый слой стружекъ, которыя вновь посыпаютъ 
краской и т. д. Когда все мыло такимъ образомъ подго
товлено, стружки размешиваютъ и пропускаютъ чрезъ ме
сильный станокъ для получешя однородно окрашенной массы.

М раморировка туалетны хъ  м ы лъ производится 
съ целью придать имъ видъ пятнистаго или жилистаго 
мрамора.

Для этого жидкое мыло наливаютъ въ форму до 
известной высоты, обсыпаютъ поверхность его красящимъ 
порошкомъ или обливаютъ растворомъ краски, затемъ нали
ваютъ новый слой мыла, производятъ ту же операщю и т. д., 
пока форма наполнится. Въ мыльную массу опускаютъ 
деревянную лопаточку, которой и перемешиваютъ, двигая 
ее параллельно стенкамъ формы. Если же хотятъ получить 
волнистую мраморировку, то лопатку двигаютъ по кривымъ 
или спиральнымъ лишямъ. Для пестрой мраморировки упо
требляются для разныхъ слоевъ мыла различный краски.

6
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Вещества, употребляемы» для парфюмировашя 
туалетныхъ мылъ.

Для придащя запаха некоторымъ сортамъ мыла упо
требляются различныя пахуч1я вещества или такъ называемый 
эфирныя летуч1я масла. Очень немнопя изъ пахучихъ 
веществъ тверды—росный ладанъ, мускусъ, амбра и др.

Эфирныя масла, называемый французскими фабрикан
тами туалетныхъ мылъ эссенцгями, бываютъ жидкими, густыми 
и даже маслообразными.

Къ жидкимъ масламъ относятся—лимонное, нерол1евое
и. т. д.; къ густымъ—розовое, санталовое и друйе.

Хотя эфирныя масла, им’Ьюшдя жидкую консистенщю, 
можно вливать прямо въ мыло, но такой способъ парфюми- 
ровашя вообще рекомендовать нельзя, вместо чего необхо
димо предварительно растворять ихъ въ винномъ спирте и 
тогда уже смешивать съ мыломъ, ибо только этимъ спосо
бомъ можно достигнуть быстрой и равномерной парфюми- 
ровки.

При парфюмированш мыла должно быть соблюдено то 
общее правило, чтобы цветъ мыла соответствовалъ окраске 
того цвета, запахъ котораго ему придаютъ. Такимъ образомъ 
лимонное мыло окрашиваютъ въ желтый цветъ, розовое— 
въ розовый, фхалковое—въ фкшетовый. Мыла же съ запахомъ 
горькаго миндаля и мускуса оставляютъ неподкрашенными-

Бри покупке эфиряыхъ маселъ для меловарёшя сле* 
дуетъ обращать внимаше на чистоту продукта, ибо въ этой 
отрасли сильно распространена фальсификащя. Такъ вместо 
настоящаго розоваго масла въ продаже бываетъ масло розовой 
герани, напоминающее своимъ запахомъ запахъ настоящаго 
розоваго масла.

Настоящее коричное масло редко встречается въ 
продаже. Въ лучшемъ случае оно продается въ виде смеси 
коричнаго масла съ масломъ изъ китайской корицы.

Надо заметить, что вообще открыть фальсификацио 
при помощи хнмическаго анализа почти невозможно, а
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потому приходится руководствоваться больше обоняшемъ 
и если возможно, то приобретать эфирныя масла только отъ 
солидныхъ торговыхъ фирмъ. Правда, такая покупка можетъ 
обойтись дороже, чЪмъ у дрогистовъ, но зато не будетъ 
вместо яастоящаго продукта обезцЬненная смесь или сур- 
рогатъ.

Вместо настоящаго горькоминдальнаго масла въ про
даже попадается изготовленное искусственнымъ путемъ. 
Такой продукта известенъ подъ назвашемъ и с к у с с т в е н -  
на г о  г о р ь к о - м и н д а л ь н а г о  масла ,  н и т р о - б е н з о л а  
или м и р б а н о в а г о  масла .

Эти вещества продаются дешевле настоящаго горько
миндальнаго масла; они годны для парфюмировашя дешевыхъ 
сортовъ миндальныхъ мылъ; для высшихъ же сортовъ они 
непригодны, ибо запахъ ихъ не такъ хорошъ и н'Ьженъ, 
чЪмъ запахъ настоящаго горькоминдальнаго масла.

Для и-зсл'Ьдовашя качества горькоминдальнаго масла къ 
нему приливаютъ 8—10 частей виннаго спирта и затемъ 
кр^пкаго поташнаго щелока. Жидкость выцариваютъ до 
половины объема. Вели масло настоящее то получится жел
товатая прозрачная жидкость; если же нитробензолъ, то 
получится твердая коричневая масса, поверхъ которой нахо
дится прозрачная жидкость.

Примись къ настоящему горькоминдальному маслу 
нитробензола узнается по температуре кшгЬтя. Чистое 
горькоминдальное масло кипитъ при 180° Д., а нитробензолъ 
при 213° Ц., следовательно, если испытуемое масло заки- 
питъ при температуре выше 180°, то это укажетъ намъ на 
примесь нитробензола.

Лроводнмъ наиболее употребительныя пахуч1я веще
ства ,употребляемыя въ мыловаренномъ производстве.

Анисовое масло—безцветное или желтоватаго цвета. 
Если окраска означается, то масло старое и следовательно 
менее пахуче. При температуре 10—12° Ц. это масло 
обращается въ белую кристаллическую массу.

Бергамотное масло—светлозеленаго цвета и пр1ят- 
наго запаха, который при долгомъ стоянш становится 
грубее.

6*
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Каэпутовое масло-жидкое, светлозеленаго цвета. 
Оно часто ндетъ вместо размариноваго масла, съ которымъ 
оно сходно по запаху.

KaccieBoe масло—темножелтаго цвета. Употребляется 
вместо коричнаго масла, ибо оно дешевле. Однако, запахъ 
настоящаго коричнаго масла—сильнее и нужнее.

Кедровое масло —добывается изъ американскаго 
кедра. Безцв’Ьтно, замерзаетъ при низкой температуре и 
обладаетъ пр1ятнымъ запахомъ.

Лимонное масло—добывается изъ плодовъ, светло- 
желтаго цвета, пр1ятнаго освЪжающаго запаха. При долгомъ 
стоянш на воздух^ запахъ его изменяется и походитъ на 
запахъ скипидара.

Масло герани получается изъ розовой герани. Боль
шею частью безцветно, но бываетъ желтаго и даже корич- 
неваго цвета. Пр1ятнаго запаха, наноминающаго розовое; 
по цене оно дешевле последняго.

Лавандовое масло добывается изъ растешя лаванды. 
Имеются два сорта этого масла: англшское—превосходнаго 
качества и итальянское—худшаго достоинства, но зато 
дешевле.

Мускатное масло добывается изъ мускатныхъ цвет- 
ковъ и орешковъ. Безцветное, желтоватое и коричнево
красное, очень сильнаго запаха. Самая микроскопическая 
доза этого масла достаточна для парфюмировашя большого 
количества мыла.

Гвоздичное маоло добывается въ Индш изъ гвоздич- 
ныхъ корней. Оно бываетъ безцветное жидкое или коричне
вое тягучее. Это масло обладаетъ очень сильнымъ запахомъ.

Померанцевое масло получается изъ померанцеваго 
цвета и привозится изъ Франщи. Въ продаже имеется 
несколько сортовъ этого масла дешевыхъ и дорогихъ.

Масло И 8 Ъ  померанцевыхъ корокъ известно- 
также подъ назватемъ португальскаго масла. Цветъ золо
тисто-желтый, пр1ятнаго освежающаго апельсиннаго запаха.

Масло пачули привозится изъ Индш. Запахъ очень 
сильный. Употребляется для парфюмировашя только деше
выхъ сортовъ мыла.
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Мятное масло обладаетъ очень сильнымъ и npiHT- 
нымъ запахомъ. Лучшее масло привозится изъ Англш.

Резедовое масло принадлежитъ къ числу дорогихъ 
пахучихъ веществъ и идетъ для парфюмировки лучшихъ 
сортовъ мыла. Чистое резедовое масло встречается въ про
даже довольно редко.

Роэовое масло получается изъ лепестковъ восточ- 
ныхъ розъ. Зеленоватаго или светло-желтаго цвета. При 
обыкновенной температуре довольно жидко.

Это масло очень дорого и потому особенно усердно 
фальсифицируется другими маслами, сходными съ нимъ 
по запаху.

Ванильное масло получается изъ плодовъ растешя 
ванили. Въ чистомъ виде редко употребляется, а только 
въ виде ванильной эсеенцш. Это масло, идетъ для при
готовлешя только дорогого мыла.

Вербеновое маоло Въ продаже встречается очень 
редко. Вместо него продается травяное масло сходное съ 
нимъ по запаху.

Коричное масло красно-желтаго цвета, густой кон- 
систенцш, на воздухе превращается въ густую кристал
лическую массу. Вкусъ приторно-сладкШ. Въ продаже его 
сильно фальспфицируютъ более дешевымъ, но худшимъ 
кассшвымъ масломъ.

Амбра представляетъ собою жирообразное или вос
коподобное вещество серо-белаго цвета, вырабатываемое 
организмомъ кашалота. Въ разведенномъ состоянш имеетъ 
пр!ятный, долго сохраняющейся запахъ.

Амбра имеетъ свойство удерживать запахъ летучихъ 
духовъ и потому ее часто употребляютъ для фиксажа очень 
летучихъ духовъ. .

Мускусъ добывается изъ мускуснаго лыка и пред- 
■ставляетъ мазеобразное красно-коричневое вещество съ 
сильнымъ запахомъ. Его можно употреблять только въ 
самыхъ малыхъ дозахъ, иначе мыло получитъ дурной 
запахъ.

Ц иветъ получается изъ животнаго того-же имени.
О немъ можно сказать то же, что и о мускусе.
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Анализъ мыла.
Точный химическш анализъ мыла можно сделать 

только въ лабораторш и притомъ лицомъ, достаточно опыт- 
нымъ въ производстве аналитическихъ работъ. На мыло- 
варенныхъ заводахъ, а тЬмъ более при кустарномъ про
изводстве мылй,, о такомъ анализе не можетъ быть и речи, 
почему и приходится ограничиться простымъ опредблешемъ 
въ мыле жирныхъ кислотъ, щелочей, воды и налнвныхъ 
веществъ.

Вь томъ же случае, когда речь идетъ о точной под
делке какого нибудь сорта мыла по данному образцу, то 
мыловару приходится произвести целый рядъ практиче- 
скпхъ опытовъ, прежде чемъ онъ достигнетъ намеченной 
цели. При достаточной настойчивости такимъ путемъ можно 
достигнуть благопр1ятныхъ результатовъ, хотя и не такъ 
быстро, какъ точный анализъ даннаго образца мыла.

Лишь только будутъ установлены, хотя бы даже при
близительно, пропорщональныя отношешя веществъ, вхо- 
дящихъ въ составъ мыла, приступаютъ къ пробной варке, 
что для опытнаго мыловара является дЬломъ вполне до- 
ступнымъ и удобнымъ.

Такъ ка»съ составъ мылъ весьма разнообразенъ, то для 
практическая изследовашя ихъ существенно необходимо 
установить общую руководящую нить или методъ изследо- 
ватя, практически легко выполнимый.

Полезныя указатя въ этомъ отношенш даетъ намъ 
составъ марсельскаго мыла. Въ 100 ч. этого мыла содер
жится:

Прежде всего определяется содержате воды въ мыле, 
затемъ жирныхъ кислотъ и щелочей, и, наконецъ, налив- 
ныхъ веществъ.

Жирныхъ кислотъ . . 
Натровой щелочи . • 
В од ы ..........................

64 ч. 
6 >

30 »
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Опред%леше воды
Количество воды, содержащейся въ мыле, можно опре

делить посредствомъ двойного взвешивашя его въ сы- 
ромъ виде и после просушивашя при 30—40°. Разница 
въ весе покажетъ содержаше воды.

Такой способъ определетя воды, не смотря на всю 
его простоту, слишкомъ мешкотный и потому редко упо
требляется въ практике мыловаретя. Кроме того, при вы- 
сушиваши мыла съ болышшъ содержашемъ воды, выпаривая 
воду, мы невольно заставляемъ плавиться и мыло, темъ 
более, что точка плавлешя мыла лежитъ ниже точки ки- 
n t  т я  воды, которую берутъ какъ средство для высушивашя 
мыла. После расплавлешя мыло покрывается сухой коркой, 
препятствующей дальнейшему испаретю воды.

Более простой и .удобный методъ для определетя 
воды въ мыле,—это высаливате его. Самое изследовате 
можетъ быть более или менее точно въ зависимости отъ 
величины пробы, надъ которой производится изследовате.

Изследовате производятъ въ небольшомъ металли- 
ческомъ котле, вместимостью приблизительно въ 5 метровъ 
съ гладкими внутренними стенками.

Одинъ килограммъ испытуемаго мыла разрезаютъ на 
мелгае кусочки и забрасываютъ въ котелъ. Затемъ нали- 
ваютъ 1 литръ чистой дождевой воды и нагреваютъ, но не 
доводятъ до кшгЬш.я, пока все мыло не растворится, при 
чемъ получится прозрачная клеевидная масса. Во время 
плавлешя въ котелъ прибавляютъ постепенно по частямъ 
250 грам. совершенно сухой поваренной соли.

После этого содержимое котла доводятъ до кипешя, 
которое продолжается не более несколькихъ минутъ, снимаютъ 
съ огня и даютъ отстояться, пока высаленное мыло всплыветъ 
на верхъ и затвердеетъ въ виде сплошной пластинки. По
следнюю осторожно снимаютъ, прополаскиваюсь въ воде; 
высушиваютъ между листами пропускной бумаги и взве- 
дшваютъ. Разница въ весе «нзятаго для из '.гЬдовашя мыла



и полученной высаленной массы покажетъ весъ воды, за
ключающейся въ мыле.

Этимъ способомъ, однако, не удается удалить всю воду 
изъ мыла, которое все таки будетъ содержать ее до 1°/о. 
Такая степень точности анализма, впрочемъ, считается 
вполне достаточной для практическихъ целей.

Если для испыташя имеется въ распоряжении не
большой кусокъ мыла, то определете жирныхъ кислотъ и 
щелочей производятъ прямо съ высаленной указаннымъ 
путемъ мыльной пластинкой.

Если хотятъ произвести более точное испыташе, то 
поступаютъ такъ: мыло разрезаютъ на тонгая стружки, от- 
вешиваютъ на тарированной плоской чашке 100 грм., ставятъ 
на стеклянную пластинку надъ сосудомъ съ 100—200 гр. 
англшской серной кислоты, покрываютъ все стекляннымъ 
колоколомъ, края котораго смазаны саломъ и оставляютъ 
стоять на неделю. Затемъ вторично взвешиваютъ мыло, 
причемъ потерю въ весе принимаютъ за первоначальное 
содержате воды въ испытуемомъ мыле. Серная кислота, 
какъ известно, имеетъ свойство быстро поглощать влагу, 
содержащуюся въ заключенномъ подъ колпакомъ воздухе, 
вследств1е чего вода изъ мыла начинаетъ испаряться и 
пары снова поглощаются кислотою; процессъ этотъ про
должается до техъ поръ, пока мыло совершенно обезводится.

Опред'Ьлеше жирныхъ нислотъ.
Для того, чтобы определить количественное содержате 

жирныхъ кислотъ въ мыле, поступаютъ такъ: берутъ ци- 
линцрнческш стеклянный'сосудъ съ тонкими огнеупорными 
стенками, употребляемый въ лаборатор1яхъ для кипячешя 
жидкостей. Въ этотъ стаканъ кладутъ 30 гр. мыла и при- 
ливаютъ 30—40 грам. воды, расплавляютъ нагревашемъ и 
приливаютъ, не переставая нагревать, серной кислоты до 
техъ поръ, пока погруженная въ кипящую жидкость лак
мусовая бумажка окрасится въ красный цветъ. Затемъ 
оставлякпъ стаканъ въ покое до техъ поръ, пока вы
деленный дей ств1емъ серной» кислоты жирныя кислоты
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■соберутся и затвердЪютъ въ виде пластинки на поверх
ности жидкости.

Эта пластинка сильно пристаетъ къ стенкамъ стакана, 
такъ что отделить ее всецело нетъ возможности. Между 
темъ, для точнаго определешя веса необходимо снять всю 
массу жирныхъ кислотъ безъ остатка, Съ этою целью 
жирнымъ кислотамъ даютъ отвердеть въ смеси съ во- 
скомъ; при переходе изъ жидкаго состояшя въ твердое 
воскъ уменьшается (сжимается въ объеме), чемъ и обу- 
словливаетъ легкое отделете жирныхъ кислотъ отъ стенокъ 
стакана.

Такимъ образомъ предыдущш опытъ приходится 
видоизменить темъ, что къ изследуемому мылу прибавляютъ 
воска, въ размере половины его веса. Воскъ плавятъ 
вместе съ мыломъ, причемъ онъ выделяется на поверх
ности жидкости въ тесной смеси съ жирными кислотами 
После отвердетя плавающая па поверхности пластинка 
легко отделяется отъ стенокъ стакана; ее вынимаютъ и 
взвешиваютъ.

Некоторые сорта мылъ при такой обработке вы
деляюсь смесь жирныхъ кислотъ, которыя, всплывая на 
поверхность, не застываютъ, но сохраняютъ масляно-жидкое 
состояте, что можетъ служить доказательствомъ, что ис
пытуемое мыло приготовлено изъ олеиновой кислоты, по- 
бочнаго продукта стеарпноваго производства.

Для определетя содержания олеиновой кислоты необ
ходимо увеличить дозу прибавляемаго къ мылу воска, для 
получешя пластинки более плотной консистенцш, удобной 
для взвешивашя.

Опред%леше щелочей.
Определеше щелочей въ мыле для практика мыло

вара прецставляетъ большую трудность, чемъ воды и жир
ныхъ кислотъ.

Въ мыле, приготовленномъ безъ растворимаго стекла, 
которое часто служитъ наливнымъ веществомъ, щелочи 
можно определить, конечно только приблизительно, посред-
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ствомъ сожигашя определенная весового количества мыла 
Для этого отв^шиватотъ 10 гр. мыла и осторожно нагре- 
ваютъ его въ тарированной фарфоровой чашечке до полная 
выпаривашя воды. Затемъ увеличиваютъ нагр^ваше до раз
ложения жирныхъ кислотъ. При этомъ будутъ развиваться 
прогорклые B0Hi04 ie газы, масса чернЬетъ. Нагреваше про- 
должаютъ усиливать, чашечка сильно накаливается и въ 
ней остаются щелочныя соли съ небольшою примесью угля, 
прпдающаго массе серый цветъ. Этотъ остатокъ въ ядро- 
выхъ мылахъ состоитъ изъ углекислаго натра, а въ жид- 
кихъ мылахъ углекислаго кали. Взвешивая эти остатки, 
можно приблизительно определить количество щелочей, 
находящихся на испытуемыхъ кускахъ мыла.

Опред'Ьлеше наливныхъ веществъ.
Наливныя вещества, какъ известно, не имеютъ ника

кого отношешя къ мылу и прибавляются къ нему для уве- 
личетя веса и объема. Въ качестве наливныхъ веществъ 
чаще всего употребляются: глицеринъ, растворимое стекло 
и крахмальная пудра. При обработке мыла серной кисло
той весь содержащейся въ мыле глицеринъ переходитъ въ 
растворъ, надъ которымъ располагается корка жирныхъ 
кислотъ. Чтобы определить количество глицерина растворъ 
выпариваютъ; сливаютъ съ выделившихся кристалловъ 
сернокислаго натра, выпариваютъ до густоты сиропа и 
взвешиваютъ. Найденный весъ определить приблизительно 
количество глицерина, содержащагося въ мыле.

Когда наливнымъ веществомъ служить растворимое 
стекло, то последнее можно узнать также при помощи сер
ной кислоты, прилитой къ раствору мыла, при чемъ эта 
примесь къ мылу выделится въ виде студенистой массы.

Точнаго опредблешя количества растворимаго стекла, 
содержащагося въ мыле, посредствомъ взвешивашя этой 
студенистой массы, сделать нельзя практическимъ путемъ, 
а потому на заводахъ эту примесь определяютъ косвеннымъ 
разсчетомъ. Складываютъ найденныя при изследоваши про- 
центныя количества воды и жирныхъ кислотъ; къ пол учен
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ной сумме прибавляюсь девятую долю количества жирныхъ 
кислотъ, что принимается за приблизительное содержаше 
щелочей и полученную сумму вычитаютъ изъ 100; тогда 
разность обозначить въ процентахъ количество растворимаго 
стекла заключающаяся въ мыле.

Примесь крахмала определяется приливашемъ къ ра
створу мыла 1одистой тинктуры, причемъ получится голубая 
окраска, довольно характерная даже при самой незначи
тельной примеси крахмала.

Собственно говоря, прибавка крахмальной пудры не 
оказываетъ большого вреда мылу и делается съ целью 
удержашя въ массе больше воды, сохраняя въ тоже время 
его твердое состояте.

Тоже следуетъ сказать и относительно глины, также 
часто подмешиваемой къ мылу. При обыкновенной темпера
туре она образуетъ студенистую массу, независимо отъ ко
личества воды, содержащейся въ ней.

Эмульсш.
Эмульсш, собственно говоря, въ химичеекомъ смысле 

не причисляются къ мыламъ и только служатъ заместите
лями последнихъ.

Эмульсш состоять, главнымъ образомъ, изъ жирныхъ 
массъ, какъ напр, свежевыжатаго миндальнаго масла, кото
рыя въ смеси съ незначительнымъ количествомъ мыла об
рабатываюсь глицериномъ и растворомъ поташа.

Въ эмульс1яхъ жиръ находится въ виде мелки хъ ка- 
пелекъ, почему эмульсш обладаютъ въ сравнеши съ мылами 
темъ преимуществомъ, что делаюсь ихъ безвредными сред
ствами, пригодными для мытья самой нежной кожи.

Эмульсш приготовляютъ посредствомъ смешивашя, по 
рецепту, входящихъ въ ихъ составъ веществъ и вливашя 
жирнаго масла въ образовавшуюся смесь, при постоянномъ 
перемешиванш последней. Такое вливаше всего удобнее 
производить при пониженной температуре, какъ напр, 
вставляя сосудъ въ ледъ, что облегчаетъ соединение жира 
въ остальными вещес7с:.ки скесн.
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Эмульсш до некоторой степени представляють переходъ 
отъ мыла къ косметическимъ средствами Ихъ обыкновенно 
или вовсе не подкрашиваютъ, или же придаютъ очень
бледную окраску. Для запаха употребляются очень TOHKie 

духи, въ качеств^ которыхъ рекомендуются жирныя масла— 
пальморозовое, (ралковое, жасминное и др.

Жасминная эмуяьшя.
Б’Ьлое жирное мыло . . . .  100 гр. Жасминное м а с л о .......................50 гр.
ВЬлый сахарный сиронъ . . 50 „ Жирное миндальное
Г лицеринъ................................50 » м а с л о ............................................4 кг.

Ф1алковая эмудвс!я.
Б'Ьлое жидкое мыло..........100 гр. Жирное ыинд. м а с л о ....................... 4 кг.
БЬлый сахарн. сиропъ . . .  100 „ Подкрашиваютъ въ блЬдно-фшлето-
Глпиеринъ................................ 50 „ вый цв'Ьтъ.
Франц. ф1альковое масло . . 60 „

Розовая эмудьс1я.
Б'Ьлое жидкое мыло..........100 гр. Сандальное м а с л о ............................20 гр.
Б'Ьлый сахарный сиропъ. . . 100 „ Жирное минд. масло . . . . .  4 кг.
Глицеринъ...................................50 „ Подкрашиваютъ въ блЬдно-розовато-
Масло г е р а н и ...................... 80 „ красный цвЬтъ.

Горысо-миндадьиая эмудьс1я.
Б'Ьлое жидкое мыло......... 100 гр. KaccieBoe ........................................ 10 гр.
БЬлый сахарный сиропъ . . .  50 » Г в озди ч н ое......................• . . Ю „
Г лицеринъ............................ 50 „ М у ск а т н о е ............................................. 5 „
Горько миндальное масло . . 20 „ Жирное миндальное..........................4 кг.
Б ергам отн ое.........................40 „

Рецепты для туалетныхъ мылъ.
Розовое мыло. Для приготовлешя этого мыла берутъ: 

масла 64  ч., сальнаго мыла 4 0  ч. и 3 0  ч. воды; все это на- 
греваютъ въ теченш 2 — 3 часовъ, вым’Ьшиваютъ и прибав
ляютъ немного растертой киновари для подкраски. Затемъ 
снимаютъ съ огня и примгЬшиваютъ душистыя масла. Массу 
наливаютъ въ формы.

Медовое мыло. lU ф. мыла наскабливаютъ въ мелыя 
■стружки и растворяютъ въ неболыпомъ количестве розовой 
воды до консистенцш жидкаго киселя. Затемъ прибавляютъ
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Чг ф. по весу меда и увариваютъ до густоты мази. Сохра
няюсь медовое мыло въ жестянкахъ съ крышкой.

Миндальное мыло. Белое мыло сушатъ и толкутъ 
въ порошокъ, затемъ размачиваюсь въ продолженш нисколь- 
кихъ дней въ розовой воде. На 1 ф. мыла кладутъ 1 4 ф. 
очнщенныхъ и мелкоистолченныхъ миндалинъ и подливаютъ 
молока. Массу наливаютъ на сковороду, ставятъ на уме
ренный огонь и размешиваюсь, пока она загустеетъ и на- 
чнетъ тянуться. Остудивъ, прибавляютъ какое нибудь ле
тучее масло, какъ напр, лавандовое, бергамотное, лимонное 
и проч. и выливаютъ мыло въ плоскш' деревянный ящикъ, 
на дно котораго положено полотно. Мылу даютъ остыть, за
твердеть, и тогда разрезываютъ его на куски требуемой 
формы.

На заводахъ приготовляютъ миндальное мыло изъ 
хорошаго крепкаго содоваго щелока съ двойнымъ по весу 
количествомъ сала, жира, кокосоваго или пальмоваго масла, 
которыя надо уварить до сбхъ поръ, пока вынутая проба, 
положенная на холодную гладкую плиту, быстро затвердеетъ.

По другому способу душистое миндальное мыло можно 
получить такъ; мелко нарезаюсь 1 ф. белаго мыла и кла
дутъ его на 2—з дня въ розовую воду, прибавляютъ V* ф. 
миндальнаго теста и V2 лота виннокаменной соли; все это 
перемешиваюсь съ молокомъ и кипятятъ, пока масса npio6pe- 
тетъ тягучесть. Затемъ массу сливаютъ въ формы и даютъ 
остыть.

Горько-миндальное мыло. Для приготовлешя его 
берутъ 100 ф. белаго мыла и смешиваюсь въ I1/* Ф- горько- 
миндальнаго масла.

1 ф. горькаго миндаля толкутъ съ розовою водою до 
получеши жидкаго киселя и въ тепломъ виде соединяютъ 
съ мыломъ, пропускаютъ сквозь сито и сливаютъ въ формы; 
въ этомъ состоянш кипятятъ еще разъ со щелокомъ и 
отделяютъ последнш отсаливашемъ.

Лимонное мыло. Смешиваюсь при легкомъ нагре
ванш 1 ф. белаго сальнаго мыла, 1 ф. крахмала, 1 л отъ 
лимонной эссенцш и 8 унщй розовой воды.
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Изъ полученной массы формуютъ шарики въ форме 
лимона весомъ по 4 унцш каждый.

Мыло ладанное. Растворяютъ 5 ф. белаго мыла 
въ розовой в 'Де и къ теплому раствору прибавляютъ:
Крахмала................................... 3 унц. Ладана, раствсшеннаго
Ф1алковаго корна въ по- въ 1 унц. содовой

рошкб . . . . . . . .  4 * воды ............................. 1 уац.
С ти рак са ................................... 1 „

Застывшую массу разрезаюсь на плитки нужной 
величины.

Мыло сераля. Для приготовлешя этого мыла, при- 
дающаго необыкновенную мягкость коже, берутъ на 6 ф. 
белаго мыла:
Ф^алковаго корня.................. 3 унц. Гвоздики......................  3 лота
С андала............................................. 12 лот. Л адан у .........................24 „
С т и р а к с а .........................................12 „ Лимонной к о р к п ..............  1 „

Все это настаиваютъ въ 1 бутылке виннаго спирта въ
продолженш 4—5 дней.

Мыло выменшваютъ съ померанцевою водою и при
бавляютъ въ спиртовый экстрактъ столько крахмала, тра- 
гантовой камеди и яичнаго белка, сколько необходимо для 
сообщешя мылу твердости, после чего мыло кладутъ въ 
формы.

Жидкое мыло. Распускаюсь на легкомъ огне 2 ф. 
спермацета, прибавляютъ къ нему 2 фунта свиного жира, 
1^2 ф. горькоминдальнаго масла и 2 ф. поташнаго щелока, 
крепостью въ 26° Б. и оставляютъ въ умеренной теплоте, 
пока вода не испарится. После этого растираютъ Vs виннаго 
спирта (33°) въ фарфоровой ступке. Для запаха прибавля
ютъ 2 лота эссенцш горькаго миндаля.

Вйндзорекое мыло. Берутъ 2 лота кипрскаго мин
даля, 2 л. цейлонской корицы, 1 граммъ мускуса и 1 л. 
корня куркумы. Все это растираютъ возможно мельче 
и растворяютъ при кипячеши съ ‘/г бут. спирта до полнаго 
растворешя всехъ этихъ веществъ.

Затемъ берутъ 2 ф. белаго мыла, наливаютъ водой въ 
кастрюле, ставятъ на огонь и даютъ мылу распуститься.
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После этого проц'Ьжяваютъ жидкую мыльную массу сквозь 
чистое тонкое полотно, ставятъ снова на огонь и прибавляютъ 
11/3 ф. венещанскаго мыла.

После этого мыло отсаливаютЪ', вычерпываютъ въ дру
гую чистую посуду и прибавляютъ, при непрерывномъ 
перемЬшиванш, 4 лота пудры и 4 л. толченаго ф1алковаго 
корня и наконецъ вливаютъ спиртовый растворъ, вымешн- 
ваютъ и еще теплый выливаютъ въ жестяныя формы п 
даютъ остыть.

По другому способу Виндзорское мыло готовятъ такъ: 
въ сало прибавляютъ до 30% свиного жира или же олив
коваго масла. Какъ только щелокъ начинаетъ отделяться, 
тушать огонь, даютъ щелоку отстояться, на что требуется 
не менее 12 часовъ. Въ полученное полужидкое мыло на 
100 частей прибавляютъ:
Тмяннаго масла..........................3jo ч. Размарина................................... 3/го ч.
Лавандоваго . ......................... 3/ао ,

Все "это размешиваютъ и черезъ 2 часа наливаютъ въ 
формы.

Англзьйское круглое мыло. Для приготовлешя этого 
мыла надо нарезать на мелие куски 6 ф. хорошего белаго 
мыла и затемъ растереть въ нагретой ступке, прибавивъ 
къ массе:
Камфоры....................................... 1 .ют. Двойной розовой воды . . . .  8  унц.
Разиариповой воды ..................4 унц.

Въ полученное жидкое тесто прибавляютъ:
Крахмала..............................................3 ф. Душвстыхъ травъ, ра-

стертыхъ въ порошокъ 2 унц.

Изъ этой массы формуютъ тарелки въ 3—4 унцш
весомъ и даютъ имъ высохнуть.

Миндальное мыло. 50 kg. сальнаго мыла. Для запаха:
600 к. с. горькоминдальнаго масла, 500 к. с. спирта.

50 к. с. турецкаго розоваго масла, Окрашивание—б^лое.
300 к. с. боргамотнаго масла, 

смешан, съ 
90 к. с. мускусной тинктуры и

Такъ какъ отъ прибавлешя эфирныхъ маселъ цветъ 
мыла получается не чисто белый, то необходимо подкрасить 
ихъ цинковыми белилами.
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Мыло букетъ. 25 kg. пальмоваго мыла, 25 kg. сальнаг» 
мыла. Для запаха:

300 к. с. гвоздичнаго масла, 30 к. с. масла цейлонской корицы,
100 к. с. масла померанцеваго цв$та, 500 к. с. бензойной тинктуры и
500 к. с. бергамотнаго масла, 500 к. с. тинктуры толуанскаго-
500 к. с. масла незрЬлыхъ поме- бальзама.

ранцевъ. Окрашиваше—желтое.

«Ечалковое мыло. 50 kg. пальмоваго мыла. Для запаха
берутъ:

10 к. с. масла листьевъ черной 100 к. с. масла сандальнаго дерева, 
смородины, 100 к. с. мускусной тинктуры.

20 к. с. горько миндальнаго масла, Р /г к. с. порошка ф1алковаго корн»
800 к. с. бергамотнаго масла, I 1/» к. с. апельсинной корки, мелко-
100 к. с. перуапскаго бальзама, истолченной.

Окрашиваше— коричневое.

Мыло „молочная лшпя“. 50 kg. мыла изъ бычачьяга
сала. Для запаха:

600 к. с. герашеваго масла (француз- 400 к. с. горько-мпндальнаго масла, 
скаго) и
Окрашиваше—б^лое.

Б^дое ванильное мыло. 50 kg. сальнаго мыла, для запаха:
100 к. с. гвоздичнаго масла, 1 kg. ф^алковаго корня, въ порошкЪ.
200 к. с. бергамотнаго масла, 1 kg. раствора вазелина.

Окрашиваше—бЬлое.

Итальянское цветочное мыло. 50 kg сальнаго мыла,.
Для запаха:

100 к. с. лина.певаго масла, 100 к. с. можжевельниковаго масла,
100 к. с. масла розоваго дерева, 100 к. с. бергамотнаго масла,

50 к. с. масла цейлонской корицы, 50 к. с. нерол1еваго масла,
100 к. с. герашеваво масла (фрвн- 100 к. с. лимоннаго масла и

цузскаго). 1 kg. спирта.

Дамское мыло. 50 kg. сальнаго мыла. Для запаха:
200 к. с. герашеваго масла (фр.), 100 к. с. мама гвоздичной касЫн,
200 к. с. масла кассш, 100 к. с. бергамотнаго масла,
100 к. с. лавандоваго масла, 100 к. с . масла сандальнаго дерева
100 к. с. масла незрЪлыхъ поме- Vs kg. спирта.

ранцевъ. Окрашиваше— розовое.
100 к. с. португальская масла,



Султанское мыло. 50 kg. сальнаго мыла. Для запаха:
30 к. с. пачт.-цеваго масла, 30 gr. кумарина,
20 к. с. ветивероваго масла, 30 gr. ванилина,

200 к. с. масла сандальнаго дерева, 11з gr. мускусной тинктуры,
150 к. с . герашеваго масла, 1/e gr. циветовой тинктуры.

30 к. с. ро8оваго масла, см$ш. съ 
1 kg. спирта, содержащего въ 
раствор* 30 gr. гелштроппна,

М ыло «К оролева Виктор1я». 50 kg. сальнаго мыла.
Для запаха:

100 к. с. масла сандальнаго дерева, 30 к. с. масло цейлонской корицы,
200 к. с. герашеваго масла, 300 к. с, бергамотнаго масла,
50 к. с. лавандоваго масла, 200 к. с . мускусной тинктуры.

Окрашиваше—б$лое.

М ыло «Рококо*. 50 kg. сальнаго мыла. Для запаха
100 к. с. гвоздичнаго масла, 200 к. с. бензойной тинктуры,

50 к. с. роаоваго масла, 200 к. с. тинктуры стиракса,
50 х. с. масла кассш, 200 к. е. тинктуры перуанскаго

250 к. с. бергамотнаго масла, бальзама.
100 к. с. герашеваго масла (фр.). 100 к. с. мускусной тинктуры,
100 к. с. можжевельнпковаго 100 к. с. циветовой тинктуры,

масла,
Окрашиваше—св$тдокорнчневие.

Опопонвксовое мыло. 50 kg. пальмоваго мыла.
Для запаха:

50 к. с. турецкаго розоваго х/г gr. бензойной тинктуры,
масла, Vs gf- тинктуры перуанскаго

200 к. с. герашеваго масла (фр.), бальзама.
200 к. с. гвоздичнаго, масла, Чa gr. опопонаксовоВ тинктуры, 
30 к. с. масла цейлонской ко- 250 к. с. мускусной тинктуры, 

рицы, 100 к. с . циветовой тинктуры
50 к. с. масла „илангь-илангъ“, 100 к. с. кумариновой тинктуры,

300 к. с. бергамотнаго масла,

О п о п о н а к с о в а я  т и н к т у р а  готовится такъ: 2 kg. 
опопонаксовой смолы обливаютъ въ достаточно вместительной 
бутыли 4 kg. спирта; эту смесь взбалтываютъ въ течете 
М дней, 2 раза въ день и затемъ фильтруютъ. Опопо-



каксовая тинктура можетъ быть применяема только въ 
смеси съ другими пахучими веществами; ея можно брать 
только въ очень малыхъ количествахъ, такъ какъ въ про- 
тивномъ случае ея запахъ резко выделяется.

Опопонаксовое мыло окрашиваютъ въ ‘коричневый 
цветъ.

Мускусно-розовое мыло. 50 kg. сальнаго мыла. 
Для запаха:

30 к. с. турецкаго розоваго 
масла,

350 к. с. иепанскаго гераше- 
ваго масла,
Окрашиваше—розовое.

200 к. с. масла лямоннаго де
рева,

200 к. с. бергамотнаго масла,
200 к. с. мускусной тинктуры.
100 к. с. циветовой тинктуры.

Мыло „peau d'Espagne"—Испанская кожа, 50 kg. 
пальмоваго мыла. Для запаха:

250 к. с. масла сандальнаго 
дерева,

30 к. с. турецкаго розоваго 
масла,

100 к. с. испанекаго гераше- 
ваго масла,

30 к. с. масла кассш,
Окрашиваше—коричневое.

100 к. с . моасжевельняковаго 
масла,

200 к. с. бергамотнаго масла,
100 gr. перуанскаго бальзама, 

смЪш. съ 
200 к. с. мускусной тинктуры 
2U0 к. с. циветовой тинктуры,
200 к. с. бензойной тинктуры.

Мыло «полевой букетъ». 50 kg. пальмоваго мыла. 
Для запаха:

20 к. с. кардамоннаго масла, 
50 к. с. очищеннаго тминнаго 

масла
100 к. с. герашеваго масла 

(французск.),
50 к. с. масла кассш,
50 к. с. гвоздичнаго масла,
30 к. с. тиы1ановаго масла,
50 к. с. масла незр^лыхь по- 

меранцезъ.

50 к. с. остъ - яндскаго вер- 
беноваго масла,

100 к. с. лавандоваго масла,
100 к. с. масла сандальнаго 

дерева,
100 к. с. бергамотнаго масла,

1000 к. с. тинктуры перуанскаго 
бальзама,
Окрашиваше— коричнезое.
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Мыло „индшсвШ букетъ" 50 kg. сальнаго мыла.
Для запаха:

30 к. с. черсшеваго масла, 100 к. с. масла сандальнаго дэ-
высшаго качества, рева,

30 к. с.турецкаго розоваго 100 к. с . можжевельниковзго 
наела, масла.

50 к. с . остъ-индскаго вер- 30 к. с. ветивероваго масла.
беноваго масла, 100 к. с. масла лимоннаго де-

100 к. с . герайвваго масла рева,
(франц.), 100 к. с. бергамотнаго масла,

30 ж. с. пачул1еваго масла, 100 к. с. лимоннаго масла,
50 к. с. масла цейлонской 400 к. с. циветовой тинктуры,

корицы, Окрашиваше—желтое.

Мыло „алолдонъ“. 50 kg. сальнаго мыла. Для запаха:
30 к. с. турецкаго розоваго 200 к. с. испанскаго repaHie-

масла, ваго масла,
100 к. с. линал!еваго масла, 50 к. с . неро.-певаго масла, вне-

50 к. с. лавровишневаго масла. шаго сорта,
200 к. с. португальскаго масла, 50 к. с. масла розоваго дерева,

50 к. с. масла незрйлыгь поме- 50 к. с. мускусной тинктуры,
ранцевъ, 200 к. с. бензойной тинктуры,

100 к. с. масла сандальнаго де- 200 к. с. тинктуры стиракса,
рева, 50 циветовой тинктуры.
Окрашиваше—б'Ьлое.

Хвойное мыло. 50 kg. сальнаго мыла. Для запаха:
100 к. с. масла пихтовыхъ ши- 100 к. с. бергамотнаго масла,

100 к. с . лимоннаго масла,
100 к. с. масла пихтовыхъ хвой, Vs kg. спирта; содержащая въ ра. 

50 к. с. лавандоваго масла, створ*,
50 к. с. размариноваго масла, 20 gr. кумарина,1
30 к . с. бЪлаго титановаго

масла. Окрашиваше—зеленоэ.

Мандариновое мыло. 50. kg. сальнаго мыла. Для запаха
250 к. с. мандарнннаго масла, 50 к. с. мускусной тинктуры,
150 к. с. бергамотнаго масла, . 200 к. с. бензойной тинктуры,-
100 к. с. лиметтоваго масла, 200 к. с. стиракса,
100 к. с. португальскаго масла, 100 к . с. тинктуры перуанскаго
200 к. с. масла лимоннаго де* бальзама.

Г в » а ,  OKpamaBaaie—оранжевое.
7*
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Мыло п ринца Уэльскаго. 50. kg. падьмоваго мыла.
Для запаха:

30 к. с. розоваго масла, 50 к. с. гвовдачнаго масла,
30 к. с. ирисоваго масла, 50 к. с. масла сандальнаго де-

200 к. с. испанскаго герашеваго рева;
масла, 50 к. с . можжевольниковаго

200 к. с. бергамотнаго масла, масла,
100 к. с. масла лимоннаго де- 50 мускусной тинктуры,

рева: 50 к. с. циветовой тинктуры,
50 к. с. лавандоваго масла, 500 к . с . тинктуры ф^алковат©
60 к с масла розоваго дерева, корня.
^0 к с масла цейлонской ко- Окрашиваше—коричневое.

р Е Ц Ы .

Мыльные шарики.
Мыльные шарики пользуются болыпимъ спросомъ 

всл'Ьдств1е своей красивой внешности и удобства. Хотя 
ихъ можно изготовлять изъ любого мыла, но все-же для 
этой ц^ли обыкновенно употребляются мраморныя мыла.

Въ новейшее время изготовлеше прозрачныхъ мылъ 
очень облегчено, поэтому и ихъ употребляютъ для изгото- 
влешя шариковъ.

Формовать мыло въ шарики возможно при помощи 
пресса или штампа; форма, служащая для этой цели, 
должна состоять изъ двухъ полушарШ. У штампованныхъ 
шариковъ необходимо устранять шовъ, образующиеся въ 
месте стыка полушарШ; шовъ этотъ всегда бываетъ, какъ- 
бы точно не были пригнаны полушар!я.

Такъ какъ эта работа отнимаетъ много времени, то 
очень часто мыльные шарики изготовляютъ отъ руки и 
применяютъ при этомъ специальные ножи.

Пожъ этотъ состоитъ изъ режущаго кольца, находя
щ аяся на передней его части. Изъ куска мыла соответ
ствующей величины выкатываютъ руками шарикъ, затемъ 
накладываютъ его на режущее кольцо и поворачиватемъ 
срезаютъ съ шарика излишнее мыло. Д1аметръ мыльнаго 
шарика равенъ внутреннему доаметру режущаго кольца. 
После некотораго упражнешя прйэбретается большой на-
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выкъ въ изготовленш этихъ шариковъ. Консистенщя мыла 
для этого должна быть такова, чтобы съ него легко сре
зались стружки, не вырывая кусковъ изъ самаго ядра.

Мнопе фабриканты не довольствуются только при- 
дашемъ мылу шарообразной формы, но парфюмируютъ его 
всегда какимъ нибудь вполне определеннымъ запахомъ. 
Поэтому въ нижеследующемъ мы приводимъ несколько 
рецептовъ для приготовлешя мылъ особаго цвета и запаха, 
идущихъ на выделку мыльныхъ шариковъ.

Алебастровые мыльные шарики. Растираютъ 
12 фунт, белаго мыла съ 'h ф. мускусовыхъ семянъ въ 
-ступе и растопляютъ эту смесь въ водяной бане, прибавляя 
-/г бут. померанцевой воды.

Для отделешя мускусныхъ семянъ прожимаютъ массу 
сквозь кусокъ полотна, растираютъ и прибавляютъ:
Кипарисной воды .................... 8 лот. Померанцевой пудры................... 4 лот.
Ванильной пудры .................... 4 „ Черной пудры */2 *

После новаго перемешивашя прибавляютъ:
Амбровой эссенцш 24 лот. Ванильной 8 лот.
Мускусной 8 „ •

' Изъ полученной массы формуютъ шарики:
Разрезавъ 12 ф. белаго мыла и растопивъ его съ 

V h  штоф, воды на умеренномъ огне, пропускаютъ сквозь 
полотно, прибавляютъ 5 фунт, крахмала и вымешиваютъ 
до образования густого теста. Затемъ приливаютъ лаван- 
доваго масла и после растирашя приготовляютъ изъ этой 
массы шарики. Прибавляя въ массу немного умбры, можно 
■окрасить ее въ коричневый цветъ.

Бергамотные мыльные шарики приготовляютъ 
•такъ: на 12 ф. очищеннаго мыла прибавляютъ 1 ф. растер- 
гаго въ порошокъ фгалковаго корня и 4 лота порошка 
умбры. Все это растираютъ въ фарфоровой ступке, а за
темъ делаютъ шарики, которые будутъ иметь прекрасный 
желтый цветъ.

Ванильные мыльные шарики. Для приготовлешя 
«ого мыла толкутъ возможно мельче:
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Ванили . . • ..........................  8 лот. Ладану.............................................4 лет
Стиракса въ кусочкахъ . . 4 „

Этотъ порошокъ прибавляютъ къ 6 ф. белаго мыла, 
хорошо перемешиваютъ и прибавляютъ розовой воды, даютъ 
массе распуститься и затемъ оставляютъ на несколько- 
дней. После этого снова растапливаютъ и стараются npoirb- 
живашемъ сквозь полотно выжать всю жидкость.

Къ остатку приливаютъ 1ji бут. розовой воды и ставятъ 
въ водяную баню, процеживаютъ и смешиваютъ съ мыломъ, 
затемъ къ полученной массе прибавляютъ: _
Ванильной зееенцш . . . .  4 лот. Амбровой э с с е н щ и ................... 1 лот
Толуанскаго бальзама. . .  4 „ Мускусной эссенц!и................... 1 „
Перуанскаго бальзама . . .  2 „ Гвоздичнаго м а с л а ................... ]/4 »
Коричной тинктуры . . . .  1 „

После надлежащаго смешивашя всехъ этихъ жидко
стей соединяютъ ихъ съ мыломъ, въ которое для цвета при- 
Савляютъ :/2 лота растертой въ порошокъ ванили и, нако
нецъ, формуютъ шарики.

Наставлешя для изготовлешя и парфюмиро- 
вашя мыльныхъ шариковъ.

Мыльныя массы, изъ которыхъ выделываютъ мыльные- 
шарики, смешиваютъ обыкновенно съ 1 */2 — 2 процентами, 
крахмала. Хорошо прибавлять крахмаль во время самой, 
варки мыла и до его парфюмировки, такъ какъ онъ пере
ходить при этомъ въ клейстероподобную массу, способ
ствующую поглощенш мыломъ большого количества воды 
и сообщающую ему прозрачность.

Обыкновенно для выделки шариковъ, применяютъ мы
ло, остающееся твердымъ даже и при болыпомъ содержат® 
воды. Лучше всего для этой цели подходить чисто кокосо
вое мыло или въ смеси съ другими мылами.

Упоминаемое выше нормальное мыло также весьма при
годно для изготовлешя мыльныхъ шариковъ.

Во время производства мраморныхъ мыльныхъ шари
ковъ отЬдуетъ обращать особенное внимаше на то чтобы.
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мраморъ мыла былъ особенно отчетливымъ; при изготовле- 
нщ же однотонныхъ шариковъ употребляютъ весьма чистыя 
краски, благодаря чему они прюбрЪтаютъ превосходный 
цвгЬтъ.

Для окраски прозрачныхъ мыльныхъ шариковъ слЪдуетъ 
всегда употреблять исключительно растворимыя краски. 
Глянцевитость сообщается шарикамъ слгЬдующимъ обра- 
гомъ: ихъ погружаютъ въ спиртъ, даютъ имъ полуобсох- 
нуть и зат'Ьмъ протираютъ до гёхъ поръ фланелью, пока 
на нихъ не появится глянецъ.

Готовые шарики следуете сохранять вх хорошо за- 
крытыхъ сосудахъ, чтобы они, вслгЬдств1е. высыхашя, не 
потеряли своей гладкой поверхности и своего глянца.

Шарики изъ амброваго мыла.
М ы ю ................................................... 60 K i r .  Амбровая э с с е н ц м ............... 80 гр.
К рахм алъ.............................  10 ,  Мускусная эссен щ я ........... 20 »

Окраека: любая, обыкновенно же красная.
Въ нижесл’Ьдующихъ рецептахъ,«въ качеств^ основной 

массы, принято одно и то же мыло (мыла 60 килограммовЪ) 
крахмала 10 килограммовъ) и по качеству и по количеству.

Шарики изъ бергамотоваго мыла.
Основная м а с с а ................  70 клг. Гераюевое масло...............  20 гр.
Бергамотовое масло . . . 400 гр. Португальское масло . . . .  50 ,
Лимонное.......................... . 50 „ Окраска: св4тло-желтая.

Шарики изъ лимоннаго мыла.
Основная масса . . . . .  70 клг. Травяное м а с л о ................ 50 гр
Бергамотовое масло . . 100 гр. Португальское масло . . . .  50 »
Лимонное масло.................  300 гр. Окраска: лимонно-желтая.

Мыльные порошки.
Для приготовлешя мыльныхъ порошковъ нужно выби

рать довольно твердыя, бЗ>дныя водой и при этомъ хорошо 
уваренныя мыла, т. е., по в о з м о ж н о с т и ,  сво б о д ный
о т ъ и з л и ш н и х ъ ще л о ч е й .
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Соблюдете посл^дняго обстоятельства особенно важно, 
такъ какъ въ противномъ случай мыльный порошокъ, упо
требляемый обыкновенно дамами для мытья, оказывалъ-бы 
слишкомъ энергичное действ1е на нужную кожу.

Чтобы приготовлять мыльный порошокъ въ болыпихъ 
количествахъ, пользуются мыло-м'Ьсильной машиной: для 
этого валики ея устанавливаются на такое разстояше другъ 
отъ друга, чтобы пропускаемое чрезъ .нее соответственно 
окрашенное и парфюмированное мыло превращалось въ лен
ты въ 1 мм. толщиною, какъ плотная карточная бумага. Ленты 
эти укладываютъ на гладко выстроганныя доски и помЪ- 
щаютъ въ сушильню.

Тамъ ихъ сушатъ до сихъ поръ, пока легко отламывае
мые кусочки мыла не будутъ растираться между пальцами, 
не приклеиваясь къ нимъ. Высушенное мыло толкутъ въ 
ступкахъ, затемъ его просбваютъ чрезъ металличесгая сита, 
которыя располагаютъ такъ, чтобы сита съ более мелкими 
отверсйями находились въ порядке постепенности одно 
подъ другимъ.

Остающшся въ ситахъ болбе грубый порошокъ снова 
толчется въ ступке и опять просевается и т. д.

При сильной просушке мылъ, обращаемыхъ въ поро
шокъ, часть запаха пропадаетъ, потому рекомендуется по- 
добныя мыла парфюмировать несколько сильнее и; кроме того, 
еще въ коробки, въ которыхъ продается мыло, прибавляютъ 
одну каплю эфирнаго масла, представляющаго главный за
пахъ мыла.

Мыльные порошки обладаютъ свойствомъ жадно погло 
щать атмосферную влагу, вследств1е чего они обращаются 
въ комья и такимъ образомъ пропадаетъ порошкообразная 
форма; поэтому порошки, не поступающее сейчасъ же въ 
въ продажу, рекомендуется сохранять въ плотно закрываю
щихся жестянкахъ или въ стеклянныхъ сосудахъ съ притер
тыми пробками.

Для увеличешя веса порошка прибавляютъ къ нему 
крахмалъ въ порошке. Къ хорошимъ сортамъ мыльнаго 
порошка подобныя примеси, однако, не следуетъ делать.
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Хорошш мыльный порошекъ долженъ при умыванш очень 
скоро сильно пениться и въ маломъ количеств^ воды обра
зовывать совершенно прозрачную жидкость. Само собою 
разумеется, мыльные порошки съ примесью крахмала, жи
ровика или другихъ нерастворимыхъ веществъ не даютъ 
прозрачныхъ растворовъ. Вследств1е своей способности 
•быстро и сильно пениться, мыльные порошки особенно 
пригодны для бритья.

Душистый порошекъ для ум ы ватя. Берутъ 
хорошее жесткое мыло, наскабливаютъ его, сушатъ и 
толкутъ, потомъ смешиваютъ съ следующими веществами:
Мыльнымъ порошкомъ . . !/2 Ф- Бергамотнымъ масломъ . . .  V* лот.
Пшеничной мукой . . . .  V2 » Лавандовымъ масюмъ . . .  ‘А „
Фхалковымъ корнемъ Гвоздничнымъ масломъ . . .  10 кап.

въ п о р о ш к а .................. 4 лот. Коричнымъ масюмъ . . . .  10 *

Порошки сохраняютъ въ плотно закупоренныхъ стек- 
лянкахъ.

Косметичесшй порошекъ, употребляемый для 
нытья рукъ и лица, а также для бритья, приготовляется 
■такъ.

Нарезаютъ стружки изъ белаго мыла, раскладываютъ 
нхъ на бумагу и сушатъ, затемъ растираютъ въ порошокъ 
я  просеиваютъ сквозь маленькое волосяное сито.

После этого берутъ 24 лота этого порошка и сме
шиваютъ съ 3 лотами истертой въ порошекъ пережженой 
«оды. Затемъ прибавляютъ:
Ф 1адиоваго корна въ по- Бергамотнаго масла

рописб . . . . . . . .  2 лот. Лимоннаго масла .
Кардамона въ порошкЬ . V< * Коричнаго . . . .
Лавандоваго масла . . .  30 кап.

Все это хорошо перемешиваюсь и сохраняютъ въ 
плотно закупоренныхъ стеклянныхъ банкахъ.

Мыльный порошокъ для бритья приготовляется 
такъ: 8 лот. высушеннаго и растертаго въ порошокъ бе
лаго мыла смешиваютъ съ 1 лот. очищеннаго поташа и 
прибавляютъ:

. 30 кап, 

. 20 „
• 3 .
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Фзялковаго ксркл въ Лавандоваго масла . . .  10 кап,
порошкъ...................... 1 лотъ Бергамотнаго масла . . .  10 „

К ор и н ы ..............................  1 скруп. Ц едры ..................................  10 „
Кагдамова 1 „

При употребленш этого порошка растворяютъ его въ
теплой воде.

Мыльные спирты.
М ыльный спиртъ. Для приготовлешя его на l lU штофа 

водки прибавляютъ:
Б'Ьлаго екобленнаго Пивныхъ бредней . . . .  2 ложки.

мыла..........................  4 унщй,
Виннокаменной соли »/* »

Все это помЪщаютъ въ бутылку и завязываютъ мок- 
рымъ пузыремъ, втыкаютъ въ нее толстую иглу, чтббк 
бутылка не треснула, и ставятъ въ теплое место.

Когда окончится раствореше, спиртъ сливаютъ, про- 
ц'Ьживаютъ, смешиваютъ съ нисколькими каплями берга
мотнаго масла и затемъ разливаютъ въ бутылочки.

По другому, упрощенному, способу кладутъ въ бутылку
4 лота мелко наскобленнаго белаго мыла, обливаютъ его- 
20 лотами чистаго виннаго спирта и даютъ стоять, пока 
мыло не растворится и тогда спиртъ готовъ.

А ром атичны й м ы льны й оширтъ. 6 унцш на» 
скобленнаго чистаго белаго мыла растворяютъ въ 9 унщяхъ 
спирта и прибавляютъ 6 унщй померанцевой воды.

Растворъ процЬживаютъ и прибавляютъ несколько- 
капель бергамотнаго и лимоннаго масла.

Оподельдокъ. Для приготовлешя его растворяютъ 
при легкомъ нагреванш въ 4 ф. виннаго спирта 12 лот. 
белаго мыла. После процеживашя чрезъ пропускную бу
магу прибавляютъ 16 лот. нашатырнаго спирта и 2 ч. кам
форы, которую растворяютъ въ смеси размариноваго в 
лавандуловаго масла, прибавляютъ къ нимъ V2 лота б о г о  
родицкой травы.
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Когда все будетъ достаточно хорошо вымешано, еще 
теплый оподельдокъ наливаютъ въ флаконы, затыкаютъ. 
пробкой и, обвязавъ пузыремъ, сохраняютъ въ прохладномъ 
месте.

По другому способу оподельдокъ приготовляютъ такъ. 
въ глнняномъ горшке смешиваютъ:
Б-Ьлаго наскобленнаго Жасмивнаго масла

мыла............................ 20 лот. Нашатыриаго спирта
Камфоры толченой . . 2 „ Виннаго спирта . .
Размариповаго масла . . V* »

Этой смеси даютъ стоять при умеренной температуре, 
пока мыло и камфора распустятся; затемъ наливаютъ въ- 
стеклянки и даютъ остыть.

Препарированные мыла.
Так1я мыла служатъ основашемъ душнстыхъ мылъ. 

Для этого белое мыло нарезаютъ тонкими стружками и 
наливаютъ на него въ тигле, при легкомъ нагреванш, ро
зовой воды, насыпаютъ немного поваренной соли и за
мешиваюсь въ тесто. Затемъ массу наливаютъ въ плоскш 
сосудъ и, когда она затвердеетъ, разрезаютъ на куски и 
сушатъ на воздухе.

Розовое мыло. Размачиваюсь 2 ф. препарированная 
мыла въ б лотахъ розоваго спирта, окрашеннаго кошенилыо 
въ красный цветъ.

М ыло букетъ. б ф. препарированнаго мыла разма- 
чиваютъ въ смеси 20 лотовъ душистаго спирта, состоящаго 
изъ розоваго, жасминнаго спирта, резедоваго, жонкилеваго 
и туберознаго, каждаго по 4 лота.

М ыло черкеш енки. Для приготовлешя этого ду
шистаго мыла 6 ф. препарированнаго мыла растворяютъ. 
въ 17 лотахъ померанцевой воды и прибавляютъ:
М омгрпн::ето масла.  . 5 лот. Мускуснаго спирта . . . .  12 кап.

. . . . V* лот. 
. . .  2 *

. . . .  42 бут.
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Масла померанц. цв^т. . у* „ Аиброзаго cnnpia . . . . .  12 „
Гвоздичнаго' масла . . .  12 кап.

Поппури. Растворяютъ 6 ф. препарированнаго мыла 
ьь бергамотномъ, померанцевомъ, розовомъ, гвоздичномъ и 
амбровомъ спирте, каждаго по 4 лота. Къ нимъ прибавляютъ 
немного богородицкой травы.

Мыло мидь-фдеръ. 6 ф. препарированнго мыла въ 
смеси;
Розоваго спирта . . . .  2 лот. <Шалковаго . . . .
Р езед о в а г о ................. 2 „ Гвоздичнаго . . . .
Ж асм и н н аго..............1 „ Лавандоваго . . . ,
Туберознаго.........................  2 ^  Богородицкой травы
Поыеранцеваго цв£та . . IV 2 „

Пятновыводныя мыла.
Тагая мыла предназначаются для вывода пятенъ изъ 

•белья и матерш. Составъ ихъ бываетъ весьма разнообра- 
зенъ, въ зависимости отъ того, для какого рода пятенъ оно 
предназначены.

Обыкновенно пятновыводное мыло изъ хорошаго жест- 
каго мыла, которое растворяютъ въ неболыиомъ количестве 
водь^ при умеренномъ нагреванш и прибавляютъ туда 

-виннокаменной соли или же поташа (на 1 фунтъ не более
1 лота) и немного душистаго масла, увариваюгъ и скаты- 
ваютъ въ шарики. Примесь щелочи усиливаете действие 
мыла на жирныя пятна. Теплая вода и спиртъ при силь- 
номъ тренш способствуютъ уничтоженш пятенъ.

М ыло для в сех ъ  пятенъ. Для приготовлешя его 
берутъ: 4 лота венещанскаго мыла, 1 лотъ виннаго камня,
1 лотъ чистаго поташа, 1 лотъ нашатыря и 1 штофъ фран
цузской водки.

Все это увариваютъ; при чемъ полученный осадокъ 
употребляется для грубаго полотна и сукна, а светлая 
жидкость для шелковыхъ матерш.

По другому способу берутъ:

‘2 лот. 
I12 „
1 „
1 „

Хорошаго мыла...............  20 лот. Крахмала ..........  10 лот.
Бычачьей ж олчи.............  3 »
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Все это скатываютъ въ шарики и прибавляютъ немного 
лимоннаго сока. Для вывода пятна сперва, вымываютъ 
теплою водою, натираютъ мыльнымъ шарикомъ и пропо- 
ласкиваютъ снова въ теплой воде.

Наконецъ можно приготовить хорошее пятновыводное 
мыло по следующему рецепту: растворяютъ 1 лотъ белаго 
мыла въ 4 лотахъ виннаго спирта и прибавляютъ 3 желтка 
и лотъ терпентиннаго масла. Смесь размешиваюсь и при
бавляютъ валяльной глины. После этого формуютъ шарики 
и употребляютъ для вывода пятенъ, какъ сказано выше.

Изъ техническаго книжнаго склада

м. ПЕТРОВА
М о с к в а ,  В о л х о н к а  № 1,

С правочная кн и га для ремесленниковъ. Необхо
димый научный и справочный сведешя по аривметике, 
геометрш, физике и химш, въ примененш ихъ къ 
нуждамъ ремесла, а также по электротехнике, столяр 
ному, слесарному, малярному, модельному, литейному и 
проч. ремесламъ, технолопя дерева и металловъ, пер
вая помощь въ несчастныхъ случаяхъ, Съ 50 рис 
47 таблиц, и мн. рецептами. Ц. 1 р. 25 к.

Деревенский м ьм оваренны й заводъ. Произв 
простыхъ сортовъ мыло. Инж.-технол. В. В. Рюмина.
Ц. 30 коп.

Домаш тй дарфюмеръ. Практическое руковод
ство для приготовлешя различныхъ парфюмерныхъ и 
комсетич. изделш, какъ то: белилъ и румянъ, духовъ, г 
зубныхъ пастъ и порошковъ, одеколона, туалетн. водъ, 
пудры, губной помады, брюлина, фиксатуара и проч 
Ц. 60 коп __
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Книги за №№—6, 22, 28. 32. 52, 63, 88. 110, 115, 151, 165, 196, 201, 
209, 220. 221, 230, 231, 233, 239. 241, 245, 249, 261, 266. 268, 283, 295, 301,
304, 334; 340, 365, 369, 381, 387, 443, 444, 451, 467, 468. 470, 476, 477 , 495,
497, 524, 536, 537, 566, 572, 575, 626, и 633 повышены до 20 коп.

За ЛШ —4, 7, 21а, 33, 45, 47, 68, 72, 87, 95, 96, 117, 128, 149, 155,
162, 164, 168, 169, 175, 192, 194, 198, 202, 213, 215, 265, 274, 277, 297. 306,
311, 316, 319, 331, 349, 359, 370, 378, 379, 388, 389, 391, 399, 410, 424, 427,
445, 446, 450, 462, 463, 474, 487, 503, 521, 530, 544, 546, 557, 564, 583, 584,
598, 600, 602, 607, 609, 612, 645, 658, 666, 675, 680, и 681 до 30 коп.

За № № -2 , 3, 12, 26, 36, 41, 56. 60, 65, 69, 80, 81а, 82. 91, 93, 94, 
100, 101, 103, 104, 105, 106. 107, 118, 120, 136, 142, 170, 172. 180, 183, 184,
207, 212, 216, 217, 227, 228, 248, 253, 257, 258, 271, 275, 276, 284. 5Q3, 300,
307, 318, 320, 335, 357, 398, 404, 412, 413, 418, 425, 478, 486. 489, 504, 510,
515, 520, 529, 531, 532, 534. 539, 540. 554, 562, 563, 576, 589. 590. 596, 597
599, 613, 625, 643, 653, и 661 до 40 к.

За №№—5, 13, 19, 20. 25. 39. 53. 55, 64, 77, 81, 109, 121. 125. 127, 
132, 133, 134, 139. 140, 150. 161, 171. 177, 182, 186, 188, 195, 203, 211, 214.
218, 219. 229, 234, 235, 242, 244, 252, 255, 256, 267, 269, 279. 280. 285, 289,
292, 305. 308, 309. 312. 328, 346. 354. 360, 367, 368, 375, 376. 390, 396, 417.
428, 439, 454, 456, 459. 460, 461, 464. 466. 484, 485, 488. 496, 500, 509, 535,
545, 549, 550, 559, 561, 570, 579. 587, 592. 605, 608, 614, 615, 631, 637, 639,
644, 646, 649, 652, 655, 656, 664, 677, и 683 до 50 к.

За №№—8, 10, 35, 42, 67, 76, 78, 82, 86. 90, 102. 111, 122, 123, 144, 
148. 153, 156, 160. 166, 179, 193. 204, 208, 223, 238, 250, 254, 259, 272. 296,
302, 313, 323а, 347. 350, 353, 386, 395, 400, 401, 402, 405. 407, 411, 423, 437,
457, 465, 471, 492, 507, 525, 543. 553, 555, 571, 577, 591. 595, 606, 610, 621,
628, 632, 635, 641, 642, «47. 651, 657 , 659, 663, 665, 668, 669, 67Q. и 674 
д-> 60 коп.

За №—15,79 ,89 , 114, 130, 131, 327. 337, 414. 438, 542, 556. 560, 574 
604, 622, 638, и 676 до 70 коп.

За Д У Й -9, 11. 30, 34, 46. 92, 154, 157, 173, 187, 191, 206, 232. 278, 
281. 288. 291. 321, 322, 324. 326, 339, 341, 343, 356, 382, 383, 384. 385. 394,
419, 448, 452, 455. 458. 469, 472. 493, 499, 519, 551, 601. 603. 619. 629. 634.
654, 673, и 679; Винод'кпе—Гданскаго: Карам.-конфектное Усова до 80 коп,

За №№—85. 126. 158, 197, 199, 210. 237, 282. 358, '363, 490, 547,
662 и 671 до 1 руб.

.  За №№—159, 176, 325, 403, 408. 522, 581, 620. и 670 до 1 руб. 25 к,

За №№—222. 225, 299. 317, 375, 392, 475, 518. 568. 594 и 627 до
1 руб. 50 коп.

№—523—1 руб. 75 коп.
За .№№—119, 129 и 167 до 2 руб.
За №—338—2 руб. 25 коп.
За №№—64 и 466 до 2 руб. 50 к.

, За №№—517 и 569—до 3 руб.
За №—434—4 руб. 50 коа. -



Изъ техническаго книжнаго склада М. ПЕТРОВА,
Москва, Волхонка, № 1.

---------  Т Р Е Б У Й Т Е  Н О В Ы Я  К Н И Г И :  ---------

Производство каран даш ей , обыкнопенныхъ, цвЪтныхъ, 'Копировальных!., 
пастельныхъ, литографскихъ, восковыхъ и проч. Ю. Петрова. Ц. 30 коп.

Ж ивопись акварелью  въ 5 уроковъ . Р.-де Ласаля. Перев. съ французск. 
•Съ 14 рис. 1917 г. Д . 40 к.

П роизводство бромосеребряны хъ лластинокъ . Какъ самому изготовлять 
фотографии, обыкновенныя, противореольныя ортохроматическая и друг, бро- 
мосеребряныя пластинки и светофильтры. Н. Ламтева. Съ 10 рис. и табли
цами. Д. 50 к.

Электрические часы  и са м о п и ш у щ 1е контрольные приборы. Н. Энелева. 
Съ 10 рис. Д. 40 коп.

Ш там поваш е м еталлическим и ш ар икам и . В. Ленскаго. Съ 12 рис. Ц. 40 к.

Аккум уляторы  Эдиссона. Р. Энель. Съ 2 рис. Ц. 30 коп.

О здоровомъ и больном ь домаш немъ ж ивотном ъ . Общедоступное р у к о з .  
п о  уходу и лечешю лошадей, рогатаго скота, свиней, собакъ и птицъ. Изъ 
практики для практики. Проф. Ш тейери. Съ 357 рис. и прилож. о продаж®, 
покупка, подготовка къ выставкЪ и перевозка скота. Перев. ветерин. врача 
К. Родншова. Д. 3 руб.

Что надо знать потребителю драгоц-Ьнныхъ издЪлШ. Пробирера. А. Рих
тера. Съ 18 рис. Ц. 40 коп.

Руководство нъ быстрой подборкЪ ш естеренъ  для нарЪза впнтовъ на 
токари, станкахъ. Состав, изъ многолЬтн. практики мастеръ практикъ 
М. Груздевъ. Съ 40’ таблицами. 3-е издаше исправлен, и вновь пересмотр1;н- 
ное. Ц. 1 руб. <

Общ едоступная пам ятная кн и ж ка  по геом етри ческо м у ч ер ч е ж ю  для учени- 
ковъ ремеслен. и технич. училищъ. курсовъ для мастеровыхъ и рабочихъ и 
для самообучешя. Техн. Я. Винокурова. Съ 175 рис. Ц. 1 руб.

Какъ  д-fcдать увеличеш я ф отограф ич. снимковъ  при помощи самодЪльнаго 
аппарата. Н. Ламтева. Съ 2 рис. Ц. 40 коп.

Выд-Ьлка и ску с ств е н , ф руктъ , ягодъ и овощ ей изъ ваты и  стекла 
К. Иркуева. Съ 11 рис. Д. 30 коп.

И зго то в л ем е  конвертовъ и дЪ лаш е п ап и р о сн ы х* гиль зъ . В. 1олптана. Съ 
4 рис. Д. 30 коп.

Производство разноцв-Ьтныхъ ка у ч у ко в ы х * воздушныхъ ш ариковъ . К. Ир
куева. Съ 5 рис. Д. 30 коп.

Какъ  сам ому изготовлять различны я ф отограф ичесш я бумаги домашнимъ 
способомъ. Н. Ламтева. Д. 40 коп.

И зготов л ем е бензиновыхъ, сяиртоплатиновы хъ , электрическихъ  и проч. 
за ж и га л о къ  и кремней для нихъ. Электротехника Ф. Шабельскаго. Съ 25 рис. 
Д. 60 коп.

Производство сахар а, пссчу и п а то ки . Практич. руков. къ домашнему 
язготовд. сахара-рафинада, сахарн. песку и патоки. Н. Разварина. Съ 4 рис. 
Д. 30 коп. _____________



Книгоиздательство „А- Ф. СУХОВА".
БиблЬтека „ДРУГЪ КУСТАРЯ".

Вышли въ св-Ьтъ нижесл-Ьдукшия издашя библютеки 
„Другъ Кустаря“ :

> J6 1. Простая краски. Домашнее приготовлеше минераль- 
яыхъ красокъ. Инженеръ-Технолога В. В. Рюмина . . . . 60 к.

Jf° 2. Простыл краски. Домашнее приготовлеше расти
тельныхъ а животныхъ красокъ. Инженеръ-Технолога В. В.
Рю мина.........................................................................................................40 „

№ 3. Кустарное крашеше бумажныхъ пряжи и тканей 
въ различные цвйта. Инженеръ-Технолога В. В. Рюмина . . 60 „ 

№ 4. Кустарное окрашиваше кожи въ различные свет
лые и темные цв^та. Инженеръ-Технолога В. В. Рюмина . 80 „

. 5. Кустарное производство гарнаго (лампаднаго) масла.
Инженеръ-технолога В л. Вл. Рю мина........................................... 40 „

№ 6 . Устройство кустарнаго маслобойнаго завода для' 
добывашя растительнаго жирнаго масла и варки олифы. Инже-
неръ-Технолога В . В . Рюмина . . ^ ......................................... 60 „

X: 7. Устройство небольшого мыловареннаго завода и 
варки простыхъ сортовъ мыла кустарнымъ способомъ, съ рис. 
мастера мыловара Петроградскаго завода Нафта Н. А.
Ревякина.................................................................................................... 70 „

J6 8. Кустарь-лудилыцикъ различныхъ металлическихъ 
вещей: самоваровъ, кастрюль и т. п. съ 10 рис. Л. Гдан-
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Ппедлагаетз свои издашя по технолог!и дерева.
Ажурныя (выпиловочныя) работы по дереву. Практиче

ское руководство по выпиливанш различныхъ ажурныхъ 
работъ. Съ 20 рис. и 1 лист, литограф, рисунковъ образцовъ 
работъ. Н. Прокофьева. 2-е изд. дополн. 1916 г. ц. 25 к.

Багетно-рамочное производство. Практич. руководство по 
ивготовленш различныхъ багетовъ. Грунтовка, лепка, позо
лота, имитащя и рамочно-столярное дело. Съ 13 рис. П. Гоф
мана. з-е изд., испр. и дополн. 1916 г. ц. 30 к.

Бамбукъ и изд'кюя изъ него. Практич. руководство для 
разведетя бамбука и выделка изъ него различныхъ вещей, 
съ 20 рис. Сост. по Симонсону Б. Д. Богомоловъ. 1910. ц. 40 к.

Бочарное дЬло. Кустарное производство бочекъ, кадокъ, 
чановъ, ведеръ и другой деревянной посуды. Практич. руко
водство для бондарей и селъск. кустарей. Съ 50 рис. Бочар- 
наго мастера И. Самохвалова. 2-е изд. 1911 г. ц. 40 к.

Выжигаше -по дереву, коже и папке. Съ 50 рис. и 1 ли- 
стомъ литограф, рисунковъ образцовъ для выжигашя. К. Ко- 
вальскаго. 6-е изд. 1916 г. ц. 30 к.

Выжигаше художественное по дереву. Руководство къ 
плоскому и пластичному выжиганш по дереву, содержащее 
описаше всЬхъ новМшихъ пр1емовъ. Съ 31 рис. въ тексте 
и литограф, рис. на отд листе. С. Розеноера. 2-е издан, 
исправлен, и дополнен, прдъ редакц. Ю. П. 1916 г. ц. 40 к.

Выпидаваше по дереву и металламъ. Обыкновен. и ажур
ныя работы. Практическ. руководство для выпиливатя изящ- 
ныхъ работъ изъ дерева, рога, кости, черепахи и металла. 
Съ 82 рис. въ тексте и 1 литограф, листомъ образцовъ ра
ботъ. Технолога П. А. Федорова. 8-е изд. 1915 г. ц. 30 к.

Драни приготовлеше ручнымъ и машиннымъ производ- 
ствомъ и покрьше ею крышъ. Практич. руков. по выделке драни 
и покрытш ею крышъ. Съ 36 рис. Б. Кремлева. 1911 г. ц 20 к.

Золочете и серебрете деревянныхъ издЬяш. Производство 
багетъ, карнизовъ, рамъ для картинъ и пр. Съ 33 рис. въ тексгЬ 
и 75 рис. на 12 таблиц. 2-е изд. 1896 г. ц. 1 .

Инкрустащя и мозаика. Практич. руков. по мозаичнымъ 
работамъ и по инкрустированш дерева деревомъ, перламу- 
тромъ, костью и т. п. Съ 25 рис. и 1 лист, литограф, образ ц. 
работъ. Технолога ГГ. Александрова. 2-е изд., доп. 1912 г. ц. 30 к.

Корзиночное производство и выделка плетеной мебели. 
Практич. руков. для любителей, ремесленниковъ и для реме- 
сленныхъ и профессшн. школъ. Съ 52 рис. Технолога П. А. 
Федорова. 6-е изд. 1913 г. ц. 30 к.

Краснодеревецъ любитель. Практич. руковод. для люби
телей ремеслъ по выделке мебели, образцы работъ и описаше. 
Съ 117 рис. Технолога П. А. Федорова. 6-е изд., исправл. в 
дополнен. 1915 г. ц. 40 ж.


